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Расширение границ Российской империи вследствие разделов Речи Посполитой и последовавшего при-

соединения белорусских земель повлекло за собой необходимость организации военного управления на но-

вых территориях. Постоянное и повсеместное расположение значительного воинского контингента на терри-

тории белорусских губерний особенно остро ставило вопрос формирования эффективной системы местного 

военного управления. В первой половине XIX в. такая система на белорусских землях была создана по рос-

сийскому образцу, но с некоторой спецификой, став главной опорой российской власти на местах.  

В начале XIX в. указом Александра I все полномочия по руководству военными подразделениями в 

Минской губернии были сосредоточены в руках киевского военного губернатора генерала от инфанте-

рии А.С. Феньша [10, с. 779]. Киевскому военному губернатору подчинялись ведомственные учреждения 

Минской губернии, должностные лица и все воинские части, дислоцировавшиеся на вверенной террито-

рии [1, c. 21]. Непосредственным подчиненным киевского военного губернатора и главой местного воен-

ного управления на территории Минской губернии был минский гражданский губернатор. Военный гу-

бернатор получал требования, касающиеся военной части, от императора, главнокомандующего Дейст-

вующей армии, министерства внутренних дел, военного министерства и других вышестоящих структур, 

на основании которых направлял приказы и распоряжения минскому гражданскому губернатору.  

8 января 1831 г. Минская губерния была включена в состав витебского, могилевского и смоленского 

генерал-губернаторства, а с 1834 г. вошла в состав административно-территориальной единицы «Вилен-

ское военное губернаторство, Гродненское, Минское и Белостокское генерал-губернаторство». В период 

с 1856 по 1862 г. Минская губерния перестала входить в состав других генерал-губернаторств [6, c. 293 – 

295]. Таким образом, с 1831 по 1856 г. высшим должностным лицом в системе местной военной админи-

страции на территории Минской губернии являлся виленский военный губернатор, ковенский, гроднен-

ский и минский генерал-губернатор.  

Прежде всего, минский гражданский губернатор должен был принимать все необходимые меры для 

поддержания общественного правопорядка в губернии, для чего мог использовать все имеющиеся воен-

ные силы и средства: «Для сего они могут требовать от командира губернской внутренней стражи и от 

других ближайших войск достаточной команды» [11, c. 375].  

Заботы о комплектовании и о некоторых видах довольствия армии входили в число прямых обязан-

ностей минского гражданского губернатора. Наказ губернаторам 1837 г. указывал, что «…Гражданские 

губернаторы обращают особенное внимание на отправление рекрутской повинности, как одной из важ-

нейших в государстве» [11, c. 393]. На территории Минской губернии под руководством губернатора 

было сформировано Минское губернское рекрутское присутствие. В его подчинении находились Боб-

руйское, Борисовское, Игуменское, Мозырское, Новогрудское, Пинское, Речицкое, Слуцкое уездные 

рекрутские присутствия. Следует отметить, что некоторые рекрутские наборы проводились только в гу-

бернском рекрутском присутствии.  

Губернатор лично или через назначенных должностных лиц осуществлял надзор за поведением и обуче-

нием рекрутов. Кроме того, он следил, чтобы рекруты, в местах набора были размещены со всеми удобства-

ми, а также получали установленные для них виды довольствия. В целом, на него возлагалась забота о том, 

чтобы при наборе рекрутов интересы государства или чьи-либо права не были нарушены [11, c. 393]. 

Минский губернатор исполнял обязанности по квартирному довольствию войск в губернии, а 

военачальникам предписывалось располагать их по его совету. Поэтому он должен был владеть точными 

сведениями о наличии в губернии удобных и безопасных для расквартирования войск районов и 

количестве и местах дислокации, уже находящихся в губернии подразделений [7, л. 2].  

Заботы о продовольственном обеспечении армии в значительной степени возлагались на губернатора. 

Так, 2 ноября 1812 г. главнокомандующий армиями генерал-фельдмаршал князь М.И. Кутузов предписал 

минскому гражданскому губернатору учредить в бобруйской крепости запасной магазин и 

укомплектовать его необходимым количеством продуктов [8, л. 3]. Ему предписывалось заключать 

договоры с подрядчиками на поставку провианта в армию. Кроме того, на губернатора возлагались 

обязанности по оказанию помощи военному начальству в случаях: 1) выделения лагерных мест;  

2) отвода пастбищ для лошадей, принадлежавших военному ведомству; 3) поставки подвод и 
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проводников; 5) снабжения часовых тулупами и деньгами; 6) построения и содержания в исправности 

воинских сооружений. 

Следует отметить, органы местного военного управления Минской губернии были постоянными и 

временными (чрезвычайные). Так, в условиях угрозы военных действий или их непосредственного веде-

ния, в губернии создавались чрезвычайные военные органы, организация, руководство и координация 

действиями которых целиком ложилась на губернатора. Так, в апреле 1812 г. в связи с введением воен-

ного положения в Минской губернии было создано Минское губернское для военных повинностей при-

сутствие. Учреждение занималось заготовкой продовольствия и фуража для армии, открытием запасных 

магазинов продовольствия и контролем над ними, выдачей реквизиционных квитанций. Ему подчиня-

лись уездные для военных повинностей присутствия (Бобруйское, Пинское, Слуцкое, Дисненское и др). 

Так, 19 июня 1812 г. минский губернатор предписал бобруйскому уездному для военных повинностей 

присутствию предоставить для перевозки больных военнослужащих из госпиталя Слонима в Бобруйск 

транспорт и обеспечить их всем необходимым [9, л. 43 – 45].  

Еще одним чрезвычайным органом местного военного управления был институт военно-уездных на-

чальников, учрежденный в 1833 г. для оказания содействия гражданскому губернатору. В Минскую губер-

нию губернатором были назначены 4 штаб-офицера. Надзору каждого из них поручалось по несколько уез-

дов. Военно-уездные начальники могли требовать содействия при исполнении своих обязанностей от пред-

водителей дворянства в уезде, внутренней стражи и командиров войск, расположенных в уезде [5, c. 71].  

Минскому губернатору подчинялись воинские части, дислоцировавшиеся на территории Минской 

губернии, которые делились на действующие и гарнизонные. К первой категории относились все дейст-

вующие войска, которые располагались в регионе и подлежали передислокации. Так, к середине XIX в. в 

губернии размещались порядка 2 555 военнослужащих [4, c. 46]. Гарнизонные войска, напротив, находи-

лись на постоянных местах и служили для удовлетворения местных потребностей губернии по охране 

общественного порядка. 

Важное место в системе местного военного управления занимали начальники гарнизонов и ордонанс-

гаузы при них. Гарнизон представлял собой совокупность всех войск, расквартированных в населѐнном 

пункте (крепости) и вокруг него. Воинские чины, части и команды на время выполнения обязанностей 

гарнизонной службы поступали в распоряжение коменданта и начальника гарнизона, которые находи-

лись в подчинении губернатора [3, c. 187 – 188]. Следует отметить, что комендант нередко одновременно 

исполнял и обязанности начальника гарнизона. 

9 мая 1819 г. в г. Минске был учрежден ордонансгауз 3-го класса. В Минском ордонансгаузе числи-

лись комендант, плац-майор, плац-адъютант, аудитор, старший и младший писари, 2 унтер-офицера  

и 10 инвалидов. Всего 17 чел. При ордонансгаузе действовал военный суд, куда из полков откомандиро-

вывались презусы (судьи) и асессоры [12, с. 185]. 

В первой половине XIX в. в связи с активным строительством крепостей в Минской губернии скла-

дывается система крепостного управления. Так, на основании высочайше утвержденного указа «Распи-

сания ордонансгаузов 2-го и 3-го классов» от 9 мая 1819 г. в крепости был учрежден ордонансгауз  

2-го класса [12, с. 185].  

В Минской губернии постоянно находились гарнизонные войска в составе: корпуса внутренней стра-

жи и корпуса жандармов. Подразделения внутренней стражи были разделены на округа, управлявшиеся 

окружными начальниками. Округа разделялись на бригады, состоявшие из 2 – 3 батальонов. В свою оче-

редь, в состав губернских батальонов входили уездные и этапные инвалидные команды [13, c. 784]. В г. 

Минске находились минский батальон 9 округа внутренней стражи и минская инвалидная команда. 

Минскому батальону внутренней стражи подчинялись этапные команды: пешие – Лоевская и Столовиче-

ская, конные – Минская, Смолевичская, Борисовская, Комульская, Новогрудская и Мирская [2, c. 311].  

28 апреля 1827 г. был создан корпус жандармов. Территория Российской империи была поделена на 

жандармские округа. Минская губернии входила в состав 4 округа. Окружное управление осуществля-

лось начальником округа, а губернское – Минским жандармским штаб-офицером которому подчинялись 

минская и бобруйская жандармские команды [4, c. 58].  

В утвержденном 28 апреля 1827 г. «Положении для корпуса жандармов» определялось, что «по всем 

предметам, на которые дозволяется употреблять жандармов, имеют право требовать таковых в городах граж-

данские губернаторы, коменданты и градоначальники» [14, c. 776]. Кроме того, губернаторы под свою ответ-

ственность могли инициировать использование жандармских подразделений в чрезвычайных ситуациях. 

Местными органами инженерного управления являлись инженерные округа, ведавшие производством 

строительных работ в крепостях и имевшие в подчинении у себя инженерные команды. Бобруйская кре-

пость входила в состав Киевского инженерного округа и имела по штату: командира, 4 обер-офицера, 5 

юнкеров, кондукторов и инженерную команду в составе цейхвартера, унтер-цейхвартера, 5 писарей, 2 

вахтеров, 2 цейхдинеров [1, c. 361]. В крепости квартировались инженерная команда 1-го класса, военно-

рабочая рота № 11 и арестантские роты № 20, 21, 22, 23 и 24 [4, c. 57]. Органами местного артиллерий-

ского управления были артиллерийские округа. В состав округа входили артиллерийские гарнизоны, 
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гарнизонные артиллерийские роты, сведенные в бригады, лабораторные роты и арсеналы. Так, в крепо-

сти Бобруйск находилось 2 роты артиллерийского гарнизона Киевского округа [4, c. 57].  

Некоторые функции по местному военному управлению на территории Минской губернии осуществ-

ляли структуры действующей армии. Так, воинские подразделения, дислоцировавшиеся в Минской гу-

бернии, обслуживались провиантским управлением действующей армии [4, c. 59 – 60]. Снабжение войск 

предметами комиссариатского довольствия в Минской губернии осуществлялось из Динабургской ко-

миссии [4, c. 60].  

Таким образом, в первой половине XIX в. на территории Минской губернии, сложилась система ме-

стного военного управления включавшая: 1) провиантское управление действующей армией; 2) управле-

ние военного губернатора (генерал-губернаторов); 3) гарнизонные (крепостные) управления; 4) управле-

ние жандармского штаб-офицера; 5) управление минского батальона внутренней стражи; 6) управления 

Киевского инженерного округа 7) управление Киевского артиллерийского округа; 8) Динабургская ко-

миссариатская комиссия. Несмотря на предпринятые попытки, придать ей четкость и стройность не уда-

лось. Должностные лица военного управления на местах часто дублировали функции друг друга, созда-

вая бюрократизм и дополнительное бумаготворчество.  

Местная система управления войсками, сложившаяся в Минской губернии, наряду с общероссийскими 

чертами имела ряд особенностей. Во-первых, полномочия местных органов военного управления были значи-

тельно шире по сравнению с внутренними губерниями Российской империи; во-вторых, с одной стороны, 

воинские части и подразделения, дислоцировавшиеся в Минской губернии, подчинялись командующему дей-

ствующей армии и некоторым профильным структурам военного министерства и действовали по их указани-

ям, однако, с другой стороны, военнослужащие были в значительной мере зависимы от губернатора и через 

начальников гарнизонов и комендантов действовали по его указаниям и требованиям. В мирное время именно 

губернатор нес всю полноту ответственности за поддержания правопорядка в губернии.  
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МИТРОПОЛИТ ИОСИФ (СЕМАШКО) И БЕЛОРУССКАЯ ГРЕКО-УНИАТСКАЯ СЕМИНАРИЯ 

 

В.Б. Атапин (Витебск, Беларусь)  

 

В 2018 году отмечается 220-летие со дня рождения и 150-летие со дня преставления Митрополита 

Литовского и Виленского Иосифа (Семашко). 

Неоценимый вклад, внесенный митрополитом Иосифом в дело воссоединения униатов с православи-

ем, широко известен. Однако многогранная деятельность митрополита-объединителя в других сопутст-

вующих областях исследована в значительно меньшей степени.  

Одним из таких направлений было совершенствование духовного образования. Освещено оно самим вла-

дыкой Иосифом в его автобиографических «Записках» [3], изданных Академией наук по завещанию автора. 

Из обильного перечня забот митрополита о самых различных сферах образования нами избрана дос-

таточно узкая тема, касающаяся Белорусской греко-униатской семинарии, которая в 1840 году  транс-

формировалась в Полоцкую духовную семинарию,  впоследствии ставшую Витебской духовной семина-
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