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Сидоренко Б.И. 
«ВЕСТНИК МОГИЛЕВСКОГО ЗЕМСТВА»  

КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ НАЧАЛЬНОГО ПЕРИОДА 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (ЛЕТО 1914–ЛЕТО 1915) 

Первая мировая война – знаковое событие XX в. как объект исследования имеет солидную 
источниковую базу, значительная часть которой еще не введена в научный оборот. Одной из ее 
составляющих является земская периодическая печать, появившаяся вскоре после введения 
земского самоуправления в западных губерниях России. В Могилеве она была представлена 
журналом «Вестник Могилевского земства», выходившим с 1914 по 1917 гг., всего в губерн-
ском центре вышло в свет 67 номеров этого издания. В полном объеме «Вестник» сохранился в 
журнальном отделе Российской национальной библиотеки (г. Санкт-Петербург), Национальной 
библиотеке Беларуси и Национальном историческом архиве Беларуси. Подавляющее большин-
ство номеров журнала имеются в открытом доступе в Белорусском отделе Могилевской об-
ластной библиотеки им. В.И. Ленина [3, с. 90]. О том какие сведения о первом этапе войны со-
держит в себе «Вестник Могилевского земства» (далее ВМЗ) в части их раритетности, эксклю-
зивности и научной ценности как в региональном, так и в общероссийском охвате и пойдет 
речь в этой статье. 

В справочной литературе о ВМЗ имеется лишь минимум известий самого общего характера 
[9, c. 253; 5, с. 115], немного их и в специальных тематических изданиях [7, с. 14; 6, с. 633] по-
этому информационная значимость журнала еще недостаточно оценена. Отчасти это объясня-
ется его локальным содержанием, отчасти – непродолжительностью существования в условиях 
военного лихолетья. Вместе с тем, всплеск регионалистики обещает этому источнику серьез-
ные перспективы. По классификации Л.Н. Пушкарева ВМЗ можно отнести к письменным па-
мятникам повествовательного рода, по виду – к периодической печати [8, с. 192, 212, 226–227], 
по классификационному делению Б.И. Литвака – к массовым, с некоторой оговоркой, источни-
кам [4, с. 102]. Все исследователи истории периодической печати отмечают степень близости 
этого вида документа к отраженным в нем событиям и его полифоничность, так как в журналах 
помещались самые разнообразные материалы (законодательные акты, статистические выклад-
ки, делопроизводственные документы, научные статьи и литературные произведения), необхо-
димые для историка при исследовании любой тематики. 

На содержание журнала в годы Первой мировой войны серьезно повлияли два обстоятель-
ства. Это личная позиция могилевского вице-губернатора князя В.А. Друцкого-Соколинского, 
который отличался бескомпромиссностью и повышенным служебным рвением, что создавало 
определенные трения между ним и ответственным редактором В.К. Гортынским – известным 
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могилевским общественным деятелем. По роду занятий вице-губернатор традиционно считался 
военным цензором для всех временных и постоянных изданий, публиковавшихся в губернском 
центре. Как цензор князь свирепствовал (однажды «Могилевский вестник» вышел из печати с со-
вершенно белой передовой страницей [2, с.71–72] и это служило уроком и для ВМЗ. Кроме того, с 
8(21) августа 1915 г. в Могилев из Баранович была перенесена Ставка Верховного главнокоманду-
ющего, в качестве которого выступал теперь сам император Николай II. С этого времени военная 
цензура ожесточалась до предела и все материалы, связанные с военной тематикой, попадали на 
страницы журнала строго дозировано. Поэтому наиболее ценная информация о войне содержится в 
ВМЗ с № 14. 1914 г. по № 8 1916 г. и она касается, прежде всего, участия губернских общественных 
структур в деле оказания помощи русской армии в борьбе с врагом.  

В этой связи ВМЗ подробно освещает решение целого блока проблем губернским и уездны-
ми земствами и городскими думами. Общественные структуры Могилевской губернии вошли в 
общероссийские земские и городские «Союз городов», «Всероссийский земский союз помощи 
больным и раненым воинам», «Всероссийский городской союз помощи больным и раненым 
воинам», затем и в знаменитый «Земгор». Этими местными структурами были ассигнованы 
значительные денежные суммы и организованы поставки продовольствия в действующую ар-
мию, а также создана в пределах губернии вдоль железной дороги от Орши до Рогачева сеть 
передвижных питательных пунктов [1, 16–17; 1915, № 9]. 

Центральной проблемой в помощи фронту стала организация отлаженной системы больниц, 
лазаретов и госпиталей, их обеспечение кроватями, медицинскими инструментами, лекар-
ственными средствами и квалифицированным медицинским персоналом. В журнале приведены 
данные об оказании врачебной помощи военнослужащим, количестве свободных мест в меди-
цинских учреждениях на территории губернии. Земская статистика по линии губернского ко-
митета «Союза помощи больным и раненым воинам» наглядно отражает динамику перемеще-
ния военнослужащих по госпиталям и лазаретам губернии и размещении санитарных учрежде-
ний по городам и уездам [1, 1914, № 16–17, 18-20; 1915, № 6–7). 

Отдельной строкой в деятельности земств выступала финансовая и вещевая помощь армии, по-
ступавшая непосредственно из уездной глубинки. В журнале помещен ценный материал об оказа-
нии этого вида помощи семьям, ушедшим на войну солдатам и офицерам, об открытии в уездных 
центрах госпиталей и лазаретов, о сборе вещевого довольствия для формируемой 395-й пешей Мо-
гилевской дружины и, главное, о ценах на продукты питания и нормах суточного содержания, 
находящихся на излечении воинов [1, 1914, № 16–17; 1915, № 9]. Самым узким местом в веще-
вом солдатском довольствии считалась обувь. Мысль о поставке в армию сапог зародилась в 
Могилевском уездном земстве еще в августе–сентябре 1914 г., а в конце октября Минское 
окружное военное интендантство обратилось с предложением к земству губернии организовать 
снабжение этим видом довольствия по специальному договору. К маю 1915 г. земство отправи-
ло в войска округа около 29 тыс. пар сапог [1, 1915, № 12]. 

В условиях острого кризиса боевого снабжения русской армии из представителей обще-
ственных структур губернского Могилева из числа специалистов и управленцев была создана 
специальная комиссия, преобразованная затем в губернский комитет для выяснения главного 
вопроса – в какой мере технический потенциал губернии может быть приобщен к производству 
боеприпасов для нужд фронта [1, 1915, № 9]. 

Подводя итоги первому году войны, редакция ВМЗ опубликовала обширный материал по 
всем видам помощи, оказываемой общественными организациями Могилевской губернии (гу-
бернским и уездными земствами и городскими думами) русской армии. Эта помощь выража-
лась в шестизначных суммах денежных ассигнований, по которым губерния занимала вполне 
достойное место в России, причем суммы, ассигнованные уездными земствами, значительно 
превышали суммарные размеры губернского земства [1, 1916, № 8]. 

Таким образом, информация о первом этапе войны, содержащаяся на страницах ВМЗ, суще-
ственно расширяет круг наших представлений о деятельности общественных организаций при-
фронтовой губернии в оказании помощи русской армии. Информация ВМЗ не ограничивалась 
исключительно военной сферой, журнал очень точно отражал повседневность того времени и 
такие ее малоизвестные стороны, как например использование труда военнопленных [1, 1915, 
№1-2] в  сельскохозяйственных  работах  или  же  помощь  раненым  со  стороны  учащихся 
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могилевских училищ, школ и гимназий. Периодическое издание содержит яркие характеристи-
ки представителей высшей губернской администрации [1, 1916, № 4] и многое другое. 
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Кравченко Е.В. 
ПИСЬМА ДЕТЕЙ-БЕЖЕНЦЕВ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК∗ 
 

Столетие со дня начала Первой мировой войны с одной стороны, и нынешние военные со-
бытия в Украине с другой стороны, вновь актуализировали вопрос о переосмыслении судеб 
мирного населения в условиях глобальных конфликтов. Что переживают люди, ставшие не-
вольными жертвами войны, какие эмоции испытывают? Как отражаются эти события на моло-
дом поколении, вырванном из обыденной среды, временно потерявшем родителей или осиро-
тевшем, вынужденном покидать родные места? Изучая исторические источники, приходишь к 
выводу, что Великая война (1914–1918 гг.) привела к серьёзным демографическим последстви-
ям, особенно на территории украинских и белорусских губерний, население которых стало ос-
новным источником новой категории «беженец». 

Тема беженства в современной историографии представлена во множестве фундаменталь-
ных исследований российских [5, 12], американских [1], польских [3], украинских [2, 4, 6, 8] и 
белорусских историков [7]. Данная статья посвящена изучению и анализу писем детей-
беженцев, обнаруженных в фонде 13273 – Отдел по устройству беженцев Всероссийских зем-
ского и городского союзов помощи больным и раненым воинам (СОБЕЖ) Российского госу-
дарственного военно-исторического архива в г. Москве. Фонд содержит 770 единиц хранения, 
из которых 258 – относятся к «детскому подотделу», созданному очевидно в августе 1915 г. при 
Собеже. Детский подотдел занимался организацией помощи детям-беженцам по всей Россий-
ской империи. В фонде сосредоточена информация об устройстве детей-беженцев в приюты, 
организованные в тыловых губерниях страны и прифронтовых регионах; о создании регистра-
ционных пунктов, проведении эвакуационных мероприятий, оказании медицинской помощи 
несовершеннолетним, розыске родителей. 

Организацией помощи детям-беженцам одновременно занималось несколько организаций: 
Земский и Городской союзы, Татьянинский комитет, еврейские и польские организации, Бюро 
южнорусской областной земской переселенческой организации, всероссийское общество «По-
мощь жертвам войны» и др. Осенью 1915 г. в Москве был создан Объединённый комитет об-
щественных организаций по помощи детям-беженцам, взявший на себя заботу о беспризорных 
детях-беженцах. Комитет был создан по инициативе нескольких организаций: Московского 
общества грамотности, общества борьбы с детской смертностью, общества помощи жертвам 
войны, к которым примкнули национальные комитеты, комитет литературно-художественного 
кружка, общество-дом грудного ребенка, общество охраны материнства, родительский клуб, 
лига равноправия женщин, 1-й женский клуб, общество трудовых сельскохозяйственных коло-
ний, общество быстрой помощи беженцам. Комитет пришёл к заключению об оборудовании 
специальных поездов, задачей которых было проникновение как можно ближе к местам скоп-
ления беженцев и собирание по пути покинутых, отбившихся и осиротевших детей. Содержа-
                                                           
∗ Исследование проведено благодаря Стипендиальной программе для преподавателей ВУЗов Германского 
исторического института в Москве. 
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