
283 

28. Эрик Г. Эриксон. Детство и общество. Изд. 2-е, перераб. и доп. / Пер. с 
англ. СПб. : Ленато, ACT, Фонд «Университетская книга», 1996. 592 с.  

29. Якубінская А. Дз. Традыцыйная сацыялізацыя дзяцей беларускіх сялян у 
другой палове XIX ‒ першай палове ХХ ст. Мінск : РІВШ, 2010. 118 с.  

Литвиновская Ю. И.  
УО «Белорусский государственный университет информатики и радио-
электроники» (г. Минск, Республика Беларусь) 

CОБЫТИЯ  ВОЙНЫ  1812  ГОДА  В  ДОКУМЕНТАХ 
БЕЛОРУССКИХ  АРХИВОВ 

Архивные материалы – база любого серьёзного исторического ис-
следования. Без их использования освещение конкретных исторических 
событий будет неполным, мы не сможем добиться объективной карти-
ны происходившего, произвести качественный анализ и сделать аргу-
ментированные выводы. В Беларуси крупнейшими хранилищами доку-
ментов по дореволюционному периоду её развития являются историче-
ские архивы в Минске и Гродно. Именно на них опираются в первую 
очередь в своих исследованиях белорусские исследователи. 

Война 1812 г. – одно из наиболее значительных событий в истории 
дореволюционной России. Она явилась испытанием прочности государ-
ства и не случайно получила в российской историографии название 
«Отечественной». Многие события происходили на территории Белару-
си, на население которой легла основная тяжесть военных повинностей, 
что привело к величайшим бедствиям для жителей городов и деревень, 
разорению и опустошению края. В белорусских архивах сохранились 
многие документы той эпохи, которые проливают свет, прежде всего, на 
события социально-экономического характера. 

Основной комплекс неопубликованных документальных источников 
находится в Национальном историческом архиве Беларуси (НИАБ): 
царские указы и манифесты, отчёты губернаторов, переписка губерн-
ских учреждений с поветовыми, различного рода рапорты, сведения о 
сдаче провианта и фуража. А также обобщенные и отдельные расписки, 
многочисленные ходатайства помещиков о снижении бремени военных 
поставок, оказании помощи и т.д. 

В фонде Белорусского генерал-губернатора [12] имеется ряд важных 
свидетельств, касающихся событий войны 1812 г. К ним можно отнести 
показания бывших жителей местечка Краснополье Полоцкого повета 
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земскому суду об уничтожении их жилищ французскими войсками, 
многочисленные сведения о разорении помещиков и крестьян и проше-
ния о помощи и возмещении убытков; материалы об изыскании средств 
для восстановления разрушенных городов и местечек. 

Представляют интерес материалы, собранные в деле № 2 фонда – вре-
менного военного губернатора Минской губернии и командующего вой-
сками в ней расположенными [4]. Здесь привлекают внимание сведения о 
расследовании жалоб помещиков на генерал-майора Тучкова и полковни-
ка Исаева за ущерб, причинённый российскими войсками при их прохож-
дении через Минскую губернию. Расследование было проведено по лич-
ному указанию главнокомандующего армией М. И. Кутузова. 

В фондах Минского [5] и Витебского [13] губернских правлений со-
держится значительное количество материалов, которые проливают 
свет на обеспокоенность властей огромным количеством оружия, остав-
ленного воюющими сторонами на полях сражений. Имеются также до-
кументы, где показаны конфискация имений помещиков, не вернувших-
ся в Россию в течение 2-х месячного срока (как это было означено в 
царском манифесте от 12 декабря 1812 г.), расхищение различного рода 
ценностей из резиденции Минского архиепископа во время пребывания 
французов в городе и др. Среди материалов фондов – документы о кре-
стьянских волнениях в 1813–1825 гг. 

Важные документальные источники сохранились в фондах Витеб-
ского [14], Минского [3] и Могилёвского [18] гражданских губернато-
ров. Они касаются поставки артиллерийских лошадей для российской 
армии накануне войны с Наполеоном, снабжения войск обмундирова-
нием и транспортом, экономического ущерба, причинённом войной как 
крестьянскому хозяйству, так и помещичьему (в том числе и одному из 
крупнейших в Беларуси имений – Горы-Горецкому). Широко представ-
лены прошения помещиков о снижении тягот военного бремени, ком-
пенсации потерь, а также прошения крестьян об уменьшении феодаль-
ных повинностей и помещичьего гнёта в послевоенный период. 

В фондах Минского губернского дворянского депутатского собрания 
[6] и губернского предводителя дворянства [7] имеются документы о 
рекрутских наборах и поставках провианта и фуража для войск и ком-
пенсации за эти поставки помещикам, о возмещении убытков, нанесён-
ных жителями разных поветов Минской губернии во время войны. 
Здесь хранятся ведомости и донесения поветовых присутствий по воен-
ным делам, журналы регистрации квитанций о поставках фуража и про-
довольствия для армии, переписка губернского предводителя дворянст-
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ва с губернским по военным делам присутствием о выполнении различ-
ного рода военных требований. 

Весьма содержательный фактический материал сохранился в фонде 
Минского губернского для военных повинностей присутствия [16]. Гу-
бернские и поветовые присутствия были учреждены в апреле 1812 г. и 
действовали до июня 1816 г. В них входили высшие должностные лица 
губернии – губернатор (председатель присутствия), вице-губернатор, 
предводитель дворянства и два представителя от дворян губернии. В 
задачу присутствия входило заготовка продовольствия и фуража для 
армии, создание запасных магазинов, контроль за набором рекрутов, 
состоянием мостов, дорог. 

В фонде, состоящем из 42 дел, хранится множество документов по 
всем этим вопросам: ведомости и квитанции о реквизированном рос-
сийскими войсками продовольствии, рапорты поветовых инстанций о 
наличии продовольствия, дела об отводе пастбищ для армейских лоша-
дей. В материалах фонда имеются сведения о производстве набора в 
рекруты, об убытках, нанесённых войсками населению; переписка с 
поветовыми по военным повинностям присутствиями по разным вопро-
сам сбора и сохранения продовольствия и фуража, информация о по-
жертвованиях продовольствия и лошадей для действующей армии. 

Ценные документальные источники находятся в фонде Минской ка-
зённой палаты [8]. Они дают возможность проследить ситуацию, сло-
жившуюся накануне войны, с сохранением финансовых средств и ка-
зённого имущества и ущерб, нанесённый отдельным поветам губернии 
во время войны. Сохранились многочисленные прошения об оказании 
помощи, о выплате компенсаций за реквизированное продовольствие. 

Разруха коснулась как помещичьих хозяйств, так и хозяйств мелкой 
шляхты и крестьян. В декабре 1812 г. и январе-июне 1813 г. многие де-
сятки помещиков практически всех поветов Минской губернии обраща-
лись в различные инстанции – к гражданскому губернатору П. М. Доб-
ринскому, в присутствие для военных повинностей и казённую палату с 
просьбами ослабить бремя продовольственных поставок [8, оп. 4, ед. хр. 
601, л. 20–105]. В фонде имеются данные о пожертвованиях населения 
губернии в пользу российских войск и о предоставлении пособий инва-
лидам войны. Представляет интерес переписка казённой палаты с де-
партаментом госимуществ Министерства финансов о предоставлении 
сведений об убытках, понесённых старостинским и казённым имениям 
во время войны, с целью принятия мер к восстановлению хозяйственной 
жизни имений.  
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Значительные документальные источники обнаружены в фонде 
Минской духовной консистории [2]. Это указы Святейшего Синода, 
различного рода предписания консистории, рапорты духовных правле-
ний, настоятелей монастырей, благочинных о состоянии храмов после 
изгнания неприятеля, жалобы духовенства и ходатайства об оказании 
помощи после войны. Они дают представление об ущербе, который по-
несли православная церковь и её служители во время войны, о расхи-
щении церковной утвари, обнищании монастырей. В фонде представле-
ны ведомости убытков, причинённых имениям Минского архиерейского 
дома, а также материалы о борьбе за саму резиденцию архиепископа 
между римско-католической и православной конфессиями. Тяжба меж-
ду ними длилась довольно продолжительное время. Часть имущества 
католики возвратили. Минский архиерейский дом превратился в источ-
ник противостояния между церквями [2, ед. хр. 3039, л. 62]. Широко 
представлен материал о процессе послевоенного восстановления цер-
ковной жизни, помощи государства священно- и церковнослужителям и 
их семьям, строительстве новых церквей и восстановления господ-
ствующего положения православия, попытках организовать помощь 
населению. 

Ведомости учёта ущерба, причинённого различным имениям, акты о 
военных реквизициях, воззвание М. И. Кутузова к населению Литов-
ских губерний относительно содействия поимке дезертиров имеются в 
фонде Радзивиллов [9]. 

Отдельные дела с материалами по интересующей нас проблеме со-
хранились и в ряде других фондов: Бобруйского уездного для военных 
повинностей присутствия [17], Бобруйского уездного по воинской по-
винности присутствия, Минской губернии [11], Борисовского уездного 
комитета по определению потерь вследствие военных действий 1812–
1813 гг. [15]. Они представляют собой документы о доставке продо-
вольствия в Бобруйскую крепость, реестры убытков, понесённых име-
ниями Борисовского уезда, другие сведения о потерях. 

Ряд документов по данной проблеме имеется в Национальном исто-
рическом архиве Беларуси в г. Гродно. Они сосредоточены главным 
образом в фондах Гродненского гражданского губернатора [1] и Вре-
менной Гродненской исполнительной комиссии Временного литовского 
правительства [10]. В первом из них сохранились свидетельства о при-
зыве рекрутов в российскую армию, о размерах материальных и люд-
ских потерь по губернии за время войны, поставках продовольствия для 
войск. Материалы фонда дают представление о сложностях преодоле-
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ния последствий войны, об особенностях послевоенного экономическо-
го развития губернии и напряжённой социальной атмосфере в результа-
те серьёзных крестьянских волнений. 

Во втором фонде содержатся сведения о создании французскими во-
енными властями на территории Гродненской губернии, преобразован-
ной в одноимённый департамент, органов местного самоуправления, 
просуществовавших с июля по декабрь 1812 г. Собрана переписка мест-
ных властей с Временным правительством Великого княжества Литов-
ского по финансовым и хозяйственным вопросам. Представляют инте-
рес данные о ценах, установленных в г. Гродно в 1812 г., книга регист-
рации постановлений административной комиссии Гродненского депар-
тамента по сбору налогов и расходах за октябрь – декабрь 1812 г., а 
также постановлений губернской исполнительной комиссии о налого-
вых поступлениях и расходах в январе – марте 1813 г. 

Архивные документы в сочетании с опубликованными материалами 
позволяют составить довольно полное представление о влиянии войны 
1812 г. на социально-экономическую обстановку в Беларуси и в частно-
сти на такие её стороны, как сокращение численности населения, хозяй-
ственная разруха, формирование социальной напряжённости и другие 
негативные явления, которые предстояло преодолевать на протяжении 
последующих десятилетий. 
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ПИСЬМА  Ф. В. ТАРАНОВСКОГО 
В  ЗАРУБЕЖНЫХ  АРХИВАХ1 

История русской эмиграции первой волны не перестает привлекать 
внимания отечественных историков. Важнейшим и пока еще далеко не 
полностью введенным в научный оборот источником, является пере-
писка эмигрантов, в том числе, ученых. Среди них – юрист и историк 
Федор Васильевич Тарановский (1875–1936). Выпускник Император-
ского Варшавского университета, Тарановский был доцентом и профес-
сором Варшавского (1899-1906), Юрьевского университетов (1908–
1917), Демидовского юридического лицея в Ярославле (1906–1908). В 
1917 г. его избрали профессором Петроградского университета (еще с 
1912 г. в качестве приват-доцента он читал там лекции). Уехав затем на 
Украину, он был деканом юридического факультета вновь образованно-
го Екатеринославского университета, в 1918 г. стал одним из основате-
лей Всеукраинской Академии наук. Сотрудничество с антибольшевист-
скими движениями, в конце концов, привело его к эмиграции. С 1920 г. 
                                                           

1 Выполнено при поддержке РФФИ (грант № 18-09-00437). 


