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форму любых образцов и любого покроя. На практике это привело к появ-
лению кителей, френчей и гимнастерок темно-серого, серо-зеленого, темно-
зеленого, зелено-коричневого, коричневого цветов, цвета хаки, драб, оливе.

Кроме того, с введением в некоторых частях касок распространение по-
лучил новый элемент обмундирования — «шапки складные», по образцу 
летных, получивших в дальнейшем наименование «пилоток». Вместо сапог 
в войсках чаще встречались ботинки с обмотками, даже у офицеров. 

Ко второй половине 1916 г. усталость от войны в войсках достигла пика. 
Серые окопные будни и такая же форма всем просто надоела. Следствием 
этого стало общее падение дисциплины в армии, в т. ч. и дисциплины но-
шения военной формы. Поэтому с этого времени в войсках на фронте и в 
тылу стали снова появляться элементы формы мирного времени — цветные 
фуражки и галунные погоны. 

Таким образом, вещевое обеспечение влияло на ход ведения войны, ве-
щевое имущество не только помогало в лютые морозы и защищало личный 
состав от факторов внешней среды, но и подымало боевой дух воинам, кото-
рый так был необходим для выполнения боевых задач.
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Дворянское депутатское собрание — это орган дворянского самоуправле-
ния, который занимался составлением погубернских дворянских родослов-
ных книг, рассмотрением доказательств на дворянство, выдачей дворянам 
грамот на внесение их родов в родословные книги. Дворянские депутатские 
собрания были учреждены Екатериной II 21 апреля 1785 г., состояли из од-
ного депутата от дворянства от каждого уезда и возглавлялись губернскими 
предводителями дворянства [1]. 
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Несмотря на то, что на протяжении XIX в. функции дворянских депутат-
ских собраний дополнялись ведением дел как сословного, так и несословно-
го характера, главной их обязанностью по-прежнему оставалось составление 
дворянских родословных книг по губерниям [2, С. 86]. Каждый дворянин 
обязан был записаться в родословную книгу той губернии, где он имел по-
стоянное место жительства и владел там какой-либо недвижимостью, даже 
если она была менее значительна, чем в других губерниях. Решение дворян-
ского депутатского собрания о внесении дворянина в родословную книгу 
должно было основываться на неопровержимых доказательствах и прини-
маться не менее чем двумя третями голосов. В свою очередь, решения де-
путатских собраний о внесении дворян в родословную книгу поступали на 
ревизию в Департамент герольдии Сената, кроме дел о лицах, получивших 
дворянство в порядке службы [3, С. 682–683]. 

Деятельность дворянских депутатских собраний в Западных губерниях 
Российской империи в первой четверти XIX в. имела некоторые особенно-
сти, поскольку стала перемежаться с процессом «разбора шляхты». Данный 
процесс начался здесь с указа Сената от 1 января 1801 г. и продолжался с 
перерывами на протяжении всей первой четверти XIX в. [4, С. 10–11]. Из-
начально разбор дворянских прав шляхты Западных губерний был возложен 
на Герольдию и дворянские депутатские собрания. Однако к тому моменту, 
когда началась первая волна «разбора шляхты» (1800–1808 гг.), депутатские 
собрания некоторых губерний уже были замечены в чрезмерной снисходи-
тельности к лицам, просящим дворянство. В 1800 г. стало известно, что в 
Белорусской губернии депутатское собрание признало в дворянстве без раз-
решения Герольдии более тысячи лиц податного населения [4, С. 30–31]. 
В начале 1820-х гг. открылось, что проживающий в Курляндии шляхтич по 
фамилии Рожевский совместно с униатским священником Такиевским, по-
ветовым маршалом Ромером и дворянским депутатом Словинским снабжал 
фальшивыми грамотами на дворянство многих простолюдинов Виленской и 
Витебской губерний, присваивая им польские фамилии и добывая для них 
фальшивые метрики, ложные показания свидетелей из дворян, ложные сви-
детельства предводителей дворянства и даже дворянские паспорта от имени 
Витебского гражданского губернатора [4, С. 32]. Подобные нарушения были 
обнаружены и в 1823 г. Некто Плет, житель г. Рига, обявил правительству, 
что он знает «промышляющих в Вильне ложным дворянством» [4, С. 32]. 
В результате произведенного следствия было доказано, что в Виленском 
дворянском депутатском собрании издавна коренятся злоупотребления по 
возведению в дворянство, чему способствовали сами члены и секретарь де-
путатского собрания, который без ведома членов собрания вносил многие 
фамилии в родословную книгу.
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Умышленные действия дворянских депутатских собраний перестали 
внушать к ним доверие со стороны правительства. Вследствие чего в 1828 г. 
было повелено подвергнуть ревизии все определения депутатских собраний, 
а затянувшееся дело «о разборе шляхты» вскоре было передано особому, так 
называемому Западному Комитету, учрежденному по высочайшему повеле-
нию в 1831 г. [5; 4, С. 12]

Таким образом, уже к концу первой четверти XIX в. деятельность дво-
рянских депутатских собраний в Западных губерниях империи была постав-
лена под контроль правительства, а сами дворянские депутатские собрания 
были лишены реального статуса органов самоуправления.
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Миграция населения является естественным и закономерным процес-
сом, позволяющим сбалансировать экономическую, социальную, политиче-
скую и духовную сферы мирового сообщества. Средства массовой инфор-
мации, Интернет позволяют получить информацию о социальных гарантиях 
в развитых странах, установить контакты, подыскать работу, а развитость 
транспортных систем способствует быстрому и относительно недорогому 
перемещению людей из одной страны в другую. По данным Международной 
организации по миграции, общее количество мигрантов в мире составляет 


