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Трудовая помощь губернских и военных властей 
крестьянам Минской губернии (1914–1915 гг.)

Гавриленко И. С., магистрант ГГУ им. Ф. Скорины,
науч. рук. Бабков А. М., канд. ист наук, доц.

В годы Первой мировой войны территория Беларуси стала театром оже-
сточенных сражений между российской и германской армиями, а белорус-
ский народ в полной мере испытал на себе все тяготы и лишения войны. 
Одним из наиболее пострадавших сословий являлись крестьяне, которые 
регулярно подвергались реквизициям и привлекались к окопным работам. 
Кроме того, в ходе мобилизаций с территории Беларуси было призвано 
923 тыс. человек. В результате, около трети крестьянских хозяйств остались 
без рабочих рук [1, с. 7].

Губернские власти Беларуси по мере возможности оказывали различную 
помощь крестьянским хозяйствам. Наиболее распространенным видом со-
циальной поддержки являлись денежные пособия семьям военнослужащих, 
которые выплачивались по закону 25 июня 1912 г. [2, с. 941]. Всего соци-
альные пособия в 1914–1915 гг. на территории Минской губернии получили 
около 300 тыс. семей [3, с. 49]. Не менее важным видом помощи являлась 
трудовая. Так, 4 сентября 1914 г. председатель Игуменского уездного съезда 
С. В. Мельницкий сообщал минскому губернатору А. Ф. Гирсу: «Вследствие 
телеграммы от 3-го сего сентября уведомляю Ваше Превосходительство, что 
по получении телеграммы Вашей от 28-го июля мною были собраны все 
Земские Начальники уезда и им было предложено немедленно выехать по 
участкам и разъяснить крестьянским обществам на желательность установ-
ления мирских повинностей в деле организации сельскими сходами помо-
щи семьям запасных в уборке урожая текущего года и обсеменения полей» 
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[4, с. 158]. Подобная информация содержится в Приказе Ставки Верховно-
го Главнокомандующего от 24 февраля 1915 г., в котором более подробно 
указываются меры по оказанию помощи крестьянам — «при предстоящем 
посеве яровых хлебов особое внимание будет обращено: 1) на подготовку 
посевного материала яровых хлебов, 2) бесплатную очистку, сортировку и 
обеззараживание семян, 3) снабжать станции сеялкой и другими необходи-
мыми для весенних полевых работ машинами и 4) организация временных 
передвижных обозов и отрядов» [5, с. 273–274].

Новым видом помощи крестьянским хозяйствам в годы войны ста-
ли трудовые дружины учащихся. Первые сельскохозяйственные дружины 
были образованы из учащихся Молодечненской и Рогачевской учительских 
семинарий, Минского и Могилевского учительских институтов. Поначалу 
их деятельность носила разрозненный характер, пока в начале 1915 г. на-
чальники учебных заведений Минска, члены землеустроительной комиссии 
и участковые агрономы не выработали «Основные правила организации тру-
довых дружин учащихся старших классов учебных заведений министерства 
народного просвещения в Минской губернии». Наибольший размах такой 
вид помощи семьям призывников получил в Минской губернии, где была ор-
ганизована двадцать одна трудовая дружина (312 учащихся). Ими были было 
обслужено около 300 хуторских хозяйств. Также три дружины (23 учащихся) 
действовали в Могилевской губернии и одна (7 учащихся) в Витебской [6, 
с. 37]. Работы, которые выполняли учащиеся, заключались в обработке по-
лей, заготовке сена и дров, постройке изгородей и крестьянских изб.

Военные власти также оказывали трудовую помощь крестьянским хозяй-
ствам. Из военнопленных Минского военного округа создавались трудовые 
отряды. Уже 24 февраля 1915 г. правительством Российской империи были 
изданы «Правила об отпуске военнопленных на сельскохозяйственные рабо-
ты». Для крестьян же использование военнопленных было выгодно, так как 
они обходили дешевле, чем рабочая сила со стороны [7, c. 37, 38].

Таким образом, крестьянским хозяйствам Минской губернии, в тяжелей-
ших реалиях войны губернскими и военными властями оказывалась разно-
сторонняя помощь в виде денежных пособий, помощи в засевании и уборке 
полей, трудовых десантов из учащихся и пленных Минского военного окру-
га. Но, принимая во внимание факт прифронтового положения белорусских 
земель, этой помощи было недостаточно.
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Канцелярия династии Веттинов в XII–XV вв.
Гордейчук С. С., асп. БГУ, 

науч. рук. Смирнова Е. Д., канд. ист. наук, доц.

Династия Веттинов начиная с XII–XIII вв. являлась одной из влиятель-
нейших аристократических фамилий Германии. Канцелярия данного рода 
является одним из наиболее ранних учреждений делопроизводства в те 
времена. В период Средневековья в ее деятельности можно выделить два 
периода: XII — конец XIII вв. и XIV–XV вв. Период XII — конца XIII вв. 
связан с возникновением канцелярии в качестве отдельного органа управле-
ния владениями династии. Первые сведения о ее существовании датируются 
XII в., на что указывает грамота Веттинов от 1130 г., в которой они упомяну-
ты с титулом маркграфов Майссена. Под 1196 г. в актах династии впервые 
встречается термин «нотарий» в значении чиновника аппарата управления 
их владений, с 1235 г. количество упоминаний о существовании отдельной 
канцелярии династии в источниках возрастает. Это связано с расширением в 
XIII в. территорий Веттинов и реформами аппарата управления династии в 
годы правления маркграфа Генриха (1230–1288 гг.). В 1123 г. Веттины под-
чинили себе территории в среднем течении Эльбы, к 1218 г. закрепили за со-
бой титул ландграфов Тюрингии, с 1247 г. окончательно вошедшей в состав 
их владений по праву наследования [2, с. 193]. С 1243 г. в канцелярии ди-
настии начинают изготавливать документы с оригинальной печатью Ветти-
нов [2, с. 194]. Для ослабления позиций феодалов в подвластных им землях 
Веттины в XIII в. создают придворный суд и специализированные советы 
по управлению отдельными частями своих владений [2, с. 194]. Советы, со-


