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Такім чынам, заканамерным вынікам дзейнасці беларускіх арганізацый і партый, 
накіраванай на вырашэнне нацыянальнага пытання з’явілася скліканне ў снежні 
1917 г. Першага Усебеларускага з’езда, дэлегаты якога прынялі легітымнае рашэнне 
пра стварэнне органа краявой улады ў асобе Усебеларускага Саветасялянскіх, пра-
цоўных і салдацкіх дэпутатаў. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 
В БЕЛАРУСИ НАКАНУНЕ РЕВОЛЮЦИОННЫХ СОБЫТИЙ 

1917 г. 
Малевич К. Ю., кандидат исторических наук, БГПУ, г. Минск 

Обострение экономических и социальных противоречий в Российской империи 
в начале XX в. подтолкнуло правительство к решению аграрных проблем. В Государ-
ственной думе на повестку дня был вынесен аграрный вопрос. Различные политиче-
ские партии представили свои проекты улучшения условий крестьянского землевла-
дения и землепользования. Однако наиболее рациональный способ модернизации аг-
рарного сектора экономики был предложен премьер-министром П. А. Столыпиным, 
который высказался за проведение аграрной реформы. Для ее реализации планирова-
лось создать специальные местные органы управления – губернские и уездные земле-
устроительные комиссии. В течение 1906–1907 гг. в пяти северо-западных губерниях 
были открыты губернские и уездные землеустроительные комиссии.  

Комиссии осуществляли мероприятия по размежеванию земель, ликвидации 
чересполосицы, созданию хуторов и отрубов. Особенно востребованными они были 
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в пяти северо-западных губерниях, где наиболее остро ощущалась проблема сер-
витутов и чересполосных владений. В Беларуси сложились благоприятные условия 
для создания и распространения хуторских и отрубных хозяйств, которые представ-
ляли собой наиболее эффективные формы единоличных владений. По этой причине 
в пяти северо-западных губерниях преобладали работы по созданию хуторов и от-
рубов (81 %) в сравнении с губерниями центральной России (30 %). Переход на хуто-
ра и отруба не только способствовал разрушению архаического общинного земле-
владения, но и формированию предпринимательской активности крестьян. 

Военные действия привели к сокращению почти на одну треть количества слу-
жащих землеустроительных комиссий ввиду призыва их в армию. К примеру, долж-
ность непременного члена Дисненской уездной комиссии не была занята с начала 
1914 г., непременные члены Свенцянской и Лидской комиссий были призваны по 
мобилизации. По словам Виленского губернатора, продолжительное отсутствие 
в уездных комиссиях непременных членов, а также частая их смена отрицательно 
отражались на деятельности комиссий в губернии [1, л. 44].  

Правительство выделяло кредиты на содержание семей тех служащих земле-
устроительных комиссий, которые были призваны на военную службу в 1914 г. К при-
меру, среди членов Минской губернской землеустроительной комиссии было призва-
но 27 человек. На содержание их семей в месяц выделялось 850 руб., то есть в сред-
нем по 30 руб. на семью [2, л. 69]. 

Многие военнослужащие, получившие ранения и освобожденные от дальней-
шей воинской службы, обращались с ходатайствами о предоставлении им места 
в землеустроительных комиссиях. К примеру, в Минской губернии в 1916 г. в уезд-
ную комиссию был принят получивший ранение и демобилизованный военнослужа-
щий Головач И. на вакансию писца с жалованием 30 руб. в месяц [3, л. 3]. При этом 
в связи с военным положением был продлен срок полномочий действующего соста-
ва членов уездных комиссий. Многие служащие комиссий были командированы 
в продовольственные, эвакуационные и другие организации и совмещали новую ра-
боту со своими прямыми обязанностями [4, л. 122]. 

Для завершения начатых землеустроительных проектов в 1914 г. часть земле-
меров были освобождены от мобилизации. Так, землемер Витебской губернии Сидо-
ренко П. получил освобождение от военной службы в связи с необходимостью за-
вершить начатые в губернии работы. Землемер Минской уездной землеустроитель-
ной комиссии Чайковский К. О., командированный Минским уездным воинским на-
чальником в распоряжение заведующего землемерной частью, был освобожден от 
призыва и продолжил работу, при этом получал доплату в связи с военным положе-
нием [5, л. 79]. 

Существенно приостановилась деятельность комиссий по оказанию помощи 
крестьянам, переселявшимся в азиатскую часть Российской империи. С 1914 г. по-
мещения переселенческих пунктов стали использоваться в качестве перевязочных 
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пунктов для раненых солдат [6, л. 11]. На заседании Комитета по землеустроитель-
ным делам от 4 июля 1915 г. была утверждена реорганизация управления пересе-
ленческим движением. С 1 января 1916 г. землеотводные партии упразднялись, 
а образование участков для переселения возлагалось полностью на губернские 
и уездные землеустроительные комиссии [7, л. 50]. 

В 1915 г. на уездные землеустроительные комиссии были возложены новые 
обязанности. Правительство приняло решение передать функции переселенческих 
землеотводных партий в ведение местных комиссий в пределах Европейской Рос-
сии. Руководство заготовкой участков для переселенцев возлагалось на непремен-
ных членов уездных землеустроительных комиссий и их помощников. Основанием 
для такого решения стала необходимость экономии, вызванная войной. Состав ко-
миссий был дополнен врачами, фельдшерами, дорожными инженерами и дорожны-
ми техниками, которые занимались оборудованием переселенческих районов, строи-
тельством дорог и остановочных пунктов. Медицинский персонал оказывал пересе-
ленцам медицинскую помощь [7, л. 7].  

Объем землеустроительных работ накануне революционных событий 1917 г. 
значительно сократился. Тем не менее правительство предпринимало действия для 
поддержания землеустройства. Так, циркуляром Главноуправляющего землеус-
тройством и земледелием А. В. Кривошеина от 29 апреля 1915 г. № 33 было объяв-
лено о том, что начатые землеустроительные работы могут быть отложены только 
в тех случаях, когда между владельцами возникли споры либо при наличии хода-
тайства о приостановке работ до возвращения владельцев с войны [8, л. 2].  

К 1916 г. землеустроительными комиссиями в пяти северо-западных губерниях 
было реализовано земельных проектов на надельной земле для 124 523 владельцев 
на общей площади 1 202 469 дес., а в целом по Российской империи для 2 393 604 
владельцев на площади 19 639 478 дес. При этом в пяти северо-западных губерниях 
85 % землеустроительных проектов приходилось на единоличные владения.  

Накануне Первой российской революции в Виленской, Витебской, Гродненской, 
Минской и Могилевской губерниях продажа землеустроительными комиссиями госу-
дарственных земель осуществлялась в небольших масштабах. Это объяснялось 
тем, что здесь государственные земли составляли в среднем около 10 % от всего зе-
мельного фонда, в то время как в центральных губерниях Европейской России – 
57,7 % [9, с. 65]. А в 1917 г., по распоряжению Министра земледелия А. И. Шингаре-
ва, мобилизация государственных и банковских земель была вообще приостанов-
лена [10, л. 14]. 

Губернские и уездные землеустроительные комиссии осуществляли свою дея-
тельность до 1917 г. С приходом к власти Временного правительства и на основании 
постановления от 1 июня 1917 г. комиссии были упразднены, а их функции переданы 
губернским земельным комитетам. На этом закончился третий этап работы комиссий 
[11, с. 19–20]. 
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МИЗОПАТРИЯ КАК ПРИЧИНА РЕВОЛЮЦИОННЫХ ПОТРЯСЕНИЙ 
1917 г. В ОЦЕНКЕ Г. П. ФЕДОТОВА 

Матюшевская М. И., кандидат исторических наук, доцент, 
МГУ имени А. А. Кулешова, г. Могилев 

В эмигрантский период жизни Г. П. Федотов (род. 1886 г., Саратов – ум. 1951 г., 
Нью-Йорк) сформулировал гипотезу, согласно которой еще в период Древней Руси 
стал формироваться культурный разрыв между Западной и Восточной Европой. Его 
причинами стали появление славянской Библии и литургии на славянском языке. 
Это привело Древнюю Русь к отрыву от латыни и классической традиции. Еще 
дальше культурный мир античности отодвинулся в период Московской Руси. При 
Петре I начался импорт в Россию западноевропейской культуры. В результате этого 
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