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«Единственные из выполненных моторных саней, вполне хорошо передвигающиеся по 

совершенно рыхлому снегу, - это санки С. С. Неждановского». Автору была присуждена 

первая премия, а министерство торговли выдало ему охранное свидетельство. При 

движении по рыхлому снегу уровень экономичности движителя Неждановского остается 

недостижимым для всех других типов снегоходной техники и по сей день [13]. 

Работу Московского комитета в деле изобретательства высоко оценило Особое 

совещание по обороне. 19 апреля 1917 г. МВПК из военного фонда, безвозвратно, было 

отпущено 52 тыс. руб. для организации при отделе изобретений конструкторского бюро и 

мастерской по изготовлению образцов этих изделий [7, 1978, Ч. 1-2, с. 290]. 

Деятельность отделов Московского ВПК стала первым опытом сотрудничества 

частного бизнеса и государства в сфере НИОКР. Следует отметить деятельность 

химического отдела в сфере «импортозамещения», положившего начало формированию 

собственной, российской системы фармацевтики и созданию сети производств 

лекарственных препаратов и материалов для химической промышленности, ранее 

ввозимых из-за рубежа. 

Эта общественная организация смогла привлечь к работе на оборону талантливых 

исследователей и изобретателей, аккумулировать их научный потенциал, создать условия 

для творческой работы и предложить военному министерству реальные военно-

технические разработки. 
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ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БЕЛОРУССКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В КИЕВЕ И ОДЕССЕ (1917–1918 гг.). 

 

Н.Б. Щавлинский 

 

Первая мировая война, разразившаяся в августе 1914 г., по ряду причин имела для 

Беларуси очень тяжелые последствия, в первую очередь, из-за того, что белорусские 

земли оказались театром военных сражений, Это привело не только к гибели людей, 
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уничтожению материальных и духовных ценностей, но и породило такую проблему как 

беженство.   

Первые беженцы из прифронтовых районов Беларуси появились уже в ноябре 1914 г. 

После оккупации германскими войсками осенью 1915 г. Западной части Беларуси 

беженство приняло массовый характер. Основная масса беженцев направлялась вглубь 

России и на территорию Украины.   

Согласно данным Татьянинского комитета только из Гродненской губернии количество 

беженцев в Харьковской губернии достигло 25 тысяч 512 человек, а в Херсонской губернии – 

3 тыс. 528 человек [3, л. 2]. Всего на 1 февраля 1917 г. количество беженцев из 5 западных 

губерний  на территории России и Украины составило 1 130 042 человека[8, с. 57].   

Первоначально беженство носило стихийный характер. Никто и нигде их не встречал, 

нередко жили они под открытым небом. А некоторые из них – в селах и домах. Ситуация стала 

меняться в лучшую сторону после того, как при министре внутренних дел М. Маклакове был 

создан особый «отдел по устройству беженцев и оказанию помощи потерпевшим от военных 

бедствий».[10, с. 25] Во многих российских городах – Петербурге, Саратове, Казани, 

Ярославле, Самаре и др., - начали создаваться белорусские беженские общества и комитеты. 

Такие же комитеты были созданы в городах Украины – Киеве, Харькове, Херсоне, 

Елисаветграде (ныне Кировоград),  Екатеринославе (ныне Днепр) и других городах.  

После Февральской революции 1917 г. широкую деятельность развернули воины-белорусы в 

воинских частях  Юго-Западного и Румынского фронтов, зона действий которых охватывала 

территорию Украины. Так, в период с 10-го по 20-е декабря 1917 г. в Киеве состоялся съезд 

воинов-белорусов Юго-Западного фронта, на котором была избрана Белорусская войсковая рада. 

Перед избранной Радой были поставлены задачи развития набиравшего силу белорусского 

движения в войсках, формирование белорусских воинских подразделений. 

Наряду с военными организациями в послефевральский период активизировалась 

национальная работа среди белорусских беженцев, проживавших на территории Украины. 

С целью консолидации этих национальных сил и направления их в русло борьбы за 

национальную идею 10 марта 1918г. в Киеве вместо Белорусской войсковой рады была 

создана новая организация «Белорусская национальная организация на территории 

Украины» [4, л.145]. 

Для проведения текущей и организационной работы «Белорусская национальная 

организация» избрала из своей среды руководящий орган – правление, в состав которого 

вошли: А. Головинский. Н. Разумовский, М. Довнар–Запольский. Основной своей задачей 

«Белорусская национальная организация на территории Украины» считала:  «объединение 

белорусов, повышение их национального самосознания, развитие белорусской культуры, 

повышение экономического благосостояния народа».[4, л.145]. В целях реализации своих 

планов Белорусская национальная организация обратилась 20 апреля 1918 г. ко всем 

белорусским организациям на территории Украины с воззванием, в котором отмечалось: 

«Приняв на себя тяжелый, но светлый и высокий труд проведения в жизнь целой 

организации, правление зовёт земляков к единению и совместной работе на пользу своего 

народа и считает, что в этом благом народном деле встретит поддержку и 

благорасположение дружественного ему народа украинского и других национальных 

организаций на территории Украины...» [4, л.145]. 

Одновременно с Белорусской национальной организацией в Киеве был создан 

общественно-культурный клуб «Зорька», руководителями которого были избраны 

А.Левченко, А. Форботко, И. Красковский. С момента своего создания белорусские 

организации в Киеве устраивали для белорусов – демобилизованных воинов, рабочих и 

беженцев – еженедельные собрания, на которых читались лекции, обсуждалось 

политическое положение Беларуси.  
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1 апреля 1918 г. «Белорусская организация на Украине» начала издавать в Киеве 

еженедельную газету «Белорусское слово». В связи с тем, что большая часть материалов 

печаталась на русском языке, газета с 30 мая 1918 г. начала выходить под названием 

«Белорусское эхо». Среди наиболее ее активных сотрудников можно назвать: А.Цвикевича,  

Я. Воронко, А. Смолича, М. Довнар-Запольского, Я. Карского, Я. Хлебцевича, Я. Дыло, А. 

Бурбиса и др. Основной своей задачей газета считала объединение белорусов, которые 

проживали в Украине, обеспечение их связи с родиной. «Белорусское эхо» также выступала за 

возрождение, усиление и развитие, национальное возрождение, объединение всех общественных 

сил белорусского народа с целью реализации национальных интересов [7, с.1]. На страницах 

газеты также помещались сочинения Я. Купалы, Я. Коласа, М. Богдановича, В. Голубка,  

Т. Гартного, К. Каганца и др.  

После того как 25 марта 1918 г. в Минске была объявлена Белорусская Народная 

Республика (БНР), 26 апреля 1918 г. в Киеве под председательством М.В. Довнар-

Запольского  была открыта Белорусская торговая палата. В ее состав вошли Ф. С. Бурчак 

(товарищ председателя), Г.Ф. Базаревич, (член палаты и юрисконсульт), члены палаты: И.В. 

Курилович, А.К. Головинский, А.М. Копыстынский и другие. Основным назначением 

деятельности торговой палаты являлось налаживание товарообмена Украины и Белоруссии, а 

также защита интересов белорусских торговых фирм и отдельных личностей. Кроме того, в 

задачи Белорусской торговой палаты  в Киеве были вменены обязанности консульства, 

вплоть до назначения 29 мая 1918 года консулом БНР в Украине доктора П.В. Тремповича (с 

16 июня 1918 г. генеральным консулом был назначен Г. Ф. Базаревич) [2, с. 88]. 

Затем 31 июля 1918 г. в Киеве на Подоле, на улице Набережно-Луговая, была учреждена 

«Белорусская техническая организация», насчитывающая в своем составе около 150 человек. 

1 августа 1918 г. организацией были открыты столярная и слесарная мастерские, кузнечный 

цех [1, с.7]. Открытие мастерских, как и создание других белорусских учреждений, позволило 

многим белорусам предоставить работу, дать приют беженцам.  

В сентябре 1918 г. в Киеве было создано общество «Снабжение» в целях 

«осуществления правильного товарообмена между Украиной и Белоруссией». В то же 

время 19 ноября 1918 года была создана особая торгово-экономическая комиссия в 

составе А.И. Цвикевича, И.И. Красковского и М.В. Довнар-Запольского, которой было 

поручено вести переговоры с украинским правительством о более тесном экономическом 

сближении. В этой связи председатель особой экономической комиссии Народного 

секретариата БНР А. И. Цвикевич предложил украинскому министру С. Гутнику 

заключить торговый договор «на началах взаимности» [2, с. 99].  

Необходимо отметить, что составленный торговый договор между Радой БНР и 

украинским правительством установил основы равноправных отношений и подвел итог 

торгово-экономических контактов между Белоруссией и Украиной. В преамбуле 

указывалось на то, что « близкие экономические отношения, которые издавна 

существовали между Белоруссией и Украиной требовали, чтобы эти отношения сохраняли 

прежний характер и широко развивались» [2, с. 99]. По своей структуре договор состоял 

из преамбулы, пяти разделов и 22 статей. В соответствии с договором граждане двух 

стран были равноправны, а межгосударственные связи должны были выстраиваться на 

основе консульских контактов. Особое внимание уделялось торговым отношениям, 

которые должны были строиться на взаимовыгодных и равноправных основах. 

Однако торгово-экономические отношения между Белоруссией и Украиной 

продолжались не очень долгое время. В связи с тем, что германские войска в результате 

произошедшей в Германии в ноябре месяце революции стали покидать территорию 

Беларуси, а советские ее занимать, Белорусская торговая палата прекратила в декабре 

1918 года свою деятельность в Киеве.      
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Наряду с белорусскими организациями в Киеве большую общественно-политическую и 

национально-культурную работу среди белорусского населения проводили белорусские 

организации в период 1917-1918 гг. в Одессе. Уже на состоявшемся 1-7 декабря 1917г. 

съезде воинов-белорусов Румынского фронта в городе Одессе была избрана во главе с С. 

Некрашевичем Белорусская войсковая рада. Кроме председателя в состав Рады входили: 

А. Балицкий, Г. Козелл, П. Ильюченок, И. Волчек, А. Адамович и др. 

С самого начала своего существования Рада Румынского фронта достаточно успешно 

проводила работу в воинских частях: к солдатам посылались агитаторы, интенсивно 

проходила работа по комплектованию белорусских рот и полков. В результате 

проведенной работы были объявлены белорусскими 6-й Таурогенский пограничный 

конный полк, 4-й армейский корпус в составе 30-й и 40-й пехотных дивизий, 26-е 

броневое отделение и другие воинские подразделения [3, л.164-166]. Для пополнения этих 

частей и сосредоточения солдат в городе Одессе приказом по Одесскому военному округу 

№42 от 27 января 1918г. на улице Дальницкой был учрежден Белорусский этапно-

концентрационный пункт [3, л. 164-166]. 

Одновременно с белорусскими военными организациями широкую деятельность в 

Одессе развернуло созданное в декабре 1917г. общество «Белорусский гай». На 

первоначальном этапе своей деятельности «Белорусский гай» устраивал белорусам чтение 

рассказов и лекций на белорусском языке. Но уже весной 1918г. в городе на 

«Казарменном переулке» организацией был открыт «Белорусский клуб». В клубе имелась 

библиотека с книгами Я. Купалы, Я. Коласа, А. Гаруна, Ядвигина Ш. (А.Левицкий) и 

других белорусских писателей и поэтов. При клубе также были организованы кружки: 

литературный, театральный и хоровой. 

6 марта 1918г. Белорусская войсковая рада и общество «Гай» провели совместное 

заседание, на котором было принято решение о создании объединенной организации, которая 

смогла бы проводить национальную работу не только среди белорусов, проживавших в 

Одессе, но и в Одесском округе. В результате постановления был создан Белорусский 

национальный комиссариат [5, л.142]. Комиссаром организации собрание избрало 

Е.Трофимова. В состав Комиссариата также вошли: С. Янушкевич, А. Балицкий, П. Гудень, 

Г. Козелл, И. Матюкевич, А. Дежневич и другие белорусские деятели. Одновременно с 

Комиссариатом, являвшимся исполнительным органом, была создана как законодательный 

орган, во главе с профессором Сапожко, Белорусская национальная рада [4, л.9]. 

Основной своей целью Белорусская национальная рада и Комиссариат считали 

достижение самоопределения Беларуси и защиту интересов белорусов, проживающих в 

Одесском округе. Сразу после образования Комиссариат приступил к регистрации 

белорусов, проживающих в городе и его окрестностях. Каждому зарегистрированному 

выдавалось на белорусском, русском  и украинском языках удостоверения. Владельцы 

подобных удостоверений считались гражданами объявленной в марте 1918 г. на 

оккупированной территории Беларуси, БНР. 

С момента своего создания Белорусская национальная рада и Комиссариат большое 

внимание в своей деятельности уделяли культурно-национальной работе среди беженцев 

и местного белорусского населения. Каждое воскресенье в помещении рады проходили 

собрания, на которых читались на белорусскую тематику лекции, обсуждались вопросы 

национальной жизни. Нередко число присутствующих на собраниях достигало до 1000 

человек [6, л.43-44]. Белорусы, в особенности беженцы, мечтавшие о скорейшем 

возвращении на родину, ловили с жадностью каждую весточку, каждое слово из Беларуси.  

 С неприкрытым ликованием Белорусский национальный комиссариат, равно как и 

другие белорусские организации в Одессе отнеслись к тому факту, что Рада БНР на 

заседании в ночь с 24 на 25 марта 1918 г. объявила Беларусь независимой. В этой связи 21 

апреля по инициативе Белорусского национального комиссариата было созвано общее 
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собрание белорусов, проживавших в городе и его окрестностях, которое постановило: 

«Приветствовать создание Белорусской Народной Республики и тем самым поддержать 

белорусское народное правительство, твердо веря, что оно при поддержке всех белорусов 

выполнит возложенные на него трудные и ответственные задачи и выведет белорусский 

народ неразделенным на путь широкого культурнотворческого и экономического 

строительства. Пусть живет свободная Беларусь!»[ 3, л. 67]. 

Подобные постановления и резолюции были приняты другими белорусскими 

организациями г. Одессы. Например, 07 апреля 1918 г. резолюцию против условий 

Брестского мирного договора приняло собрание «Белорусского гая». В тот же день 

резолюцию о негативном отношении к разделу Беларуси Брестским договором приняло 

заседание Белорусской национальной рады [9, л. 24]. 

Среди первостепенных вопросов, которые стремились решить в то время белорусские 

организации в Одессе, являлся вопрос открытия с начала учебного года в городе белорусских 

национальных школ. Например, Белорусская национальная рада и Комиссариат достигли в 

июне 1918г. с украинскими властями соглашения об открытии с начала учебного года в 

Одессе 30-ти низших национальных училищ, содержание которых должна была взять на себя 

Одесская городская управа [6, л. 43]. В то же время в городе планировалось открыть 

Белорусскую частную гимназию с преподаванием на русском языке, но с включением в 

процесс обучения предметов по белорусоведению. Однако эти планы белорусских 

организаций в условиях германской оккупации Украины, затем начавшейся гражданской 

войны и отсутствия денежных средств остались не реализованными. 

Таким образом, белорусские организации в Киеве и Одессе в период 1917-1918 гг. 

достигли значительных успехов в проведении среди белорусского населения 

общественно-политической и национально-культурной работы. Основным направлением 

деятельности организаций являлось: консолидация белорусов, проживавших в Украине, 

обеспечение их связи с родиной.    
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ПЕРИОД ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ  

(НА ПРИМЕРЕ ВИТЕБСКОЙ ГУБЕРНИИ) 

 

А.С. Мельникова 

 

Первая мировая война стала тяжелым испытанием для населения белорусских земель. В 

результате боевых действий середины лета-начала осени 1915 года территория Беларуси 

оказалась разделенной. После стабилизации российско-германского фронта под немецкой 

оккупацией осталось 50 тыс. км
2
 территории современной Республики Беларусь (около 
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