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самостоятельно, красноармейцы выносили на носилках. Ко дню освобождения из ла-
герей в живых осталось 33 480 человек, из них 19 960 детей до 13 лет, 13 072 жен-
щин, 4448 стариков, обессиленных мужчин [4, с. 210].  

После окончания войны Евгении Валентиновне и ее семье пришлось пережить 
ещё немало трудностей: восстановить жилье, пережить аварию на Чернобыльской 
АЭС и др. С 1955 г. Евгения Валентиновна работает инспектором соцзащиты. 
Именно благодаря Евгении Валентиновне было создано первое на Гомельщине 
объединение бывших несовершеннолетних узников фашизма, руководителем кото-
рого она является уже не одно десятилетие.  
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ПРЕДПОСЫЛКИ ВВЕДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 
О СЕЛЬСКИХ ВЕЧНЫХ ЧИНШЕВИКАХ 1886 г. В БЕЛАРУСИ 

Рынкевич В. А., магистрант, БГПУ, г. Минск 
Научный руководитель – Толмачева С. А., кандидат исторических наук, доцент 

Население Беларуси в эпоху капитализма было по своему составу неоднород-
ным. Кроме помещиков и крепостных крестьян в сельской местности Беларуси ещё 
с феодальных времен проживали другие категории «обывателей» [2, c. 39]. Эконо-
мически они зависели от помещиков, но юридически были свободными. К ним отно-
сились сельские вечные чиншевики, однодворцы, вольные люди второго разряда 
и другие. 

Сельские вечные чиншевики жили в деревнях Беларуси (и Украины) с XIII до 
конца XIX в. Они наследственно на особых правах пользовались землею помещиков, 
платя им за это раз и навсегда установленный, неизменный чинш. 
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Во второй половине XIX в. сельское вечно-чиншевое землевладение характери-
зовалось следующими признаками: 1) к сельским вечным чиншевикам относились ли-
ца разных сословий (крестьян, мещан, дворян) юридически свободного населения; 
2) сельские вечные чиншевики получали земли от феодалов в большинстве случаев 
на основании устных, а иногда на основании письменных договоров; 3) чиншевики по-
лучили земли в вечное и наследственное пользование за выплату раз и навсегда ус-
тановленного вечного чинша; 4) полученной землею чиншевик пользовался пожизнен-
но, передавал ее в наследство своим детям, имел право часть земли отдать в прида-
ное, подарить, всю землю или часть ее продать, заложить и т. д. Чиншевик имел право 
на чиншевой земле возводить любые сооружения, пользоваться водами и недрами; 
5) при переходе земли от одного чиншевика к другому феодал получал в свою пользу 
особый денежный взнос, называемый «ляудемия». Размер его определялся при уста-
новлении чиншевых отношений и в большинстве случаев был равен сумме чинша; 
6) Сельские чиншевики ежегодно выплачивали чинши денежные (например, 3 р. 
60 коп., или 10 р., или 18 р. за волоку земли), натуральные (например, 2 пуда пеньки 
в год) и выполняли некоторые повинности в имении помещика (например, 3 дня коси-
ли, или привозили несколько бревен из леса, или убирали рожь на 1 десятине поме-
щичьего поля, или добывали и обрабатывали руду). Иными словами, помещик полу-
чал с чиншевика денежную, натуральную и отработочную ренты [3, c. 5]. 

Раздачу земель в вечно-чиншевое владение производили главным образом та-
кие крупные помещики, как Радзивиллы, Огинские, Чапские и др. Прекрасно пони-
мая, что «могущество феодальных господ, как и всяких вообще суверенов, опреде-
лялось не размерами их ренты, а числом их подданных, а это последнее зависит от 
числа крестьян, ведущих самостоятельное хозяйство», крупные феодалы стреми-
лись поселить на своих землях побольше крестьян, ведущих самостоятельное хозяй-
ство. С этой целью они приглашали на удобные земли колонистов, на льготных усло-
виях раздавали неудобные (песчаные, болотистые, поросшие кустарником и лесом, 
изрытые оврагами) земли всем тем, кто мог организовать самостоятельное хозяй-
ство. Как правило, помещики раздавали земли и вечно-наследственное чиншевое 
пользование, и владение. Крупные помещики раздавали земли в вечно-наслед-
ственное чиншевое владение также различным служилым людям: казакам, дозор-
цам или сборщикам податей и чиншей и др. Такие служилые люди пополняли собою 
группу сельских вечных чиншевиков.  

Итак, формирование сельского вечно-чиншевого землевладения в Беларуси и Ук-
раине шло тремя путями: 1) путем приглашения колонистов на удобные земли; 2) путем 
раздачи для обработки неудобных земель; 3) путем раздачи земель на службу. 

После разделов Речи Посполитой сельское вечно-чиншевое землевладение 
фактически было признано и охранялось царским правительством. 

После реформы 1861 г. капитализм в России и Беларуси начинает быстро раз-
виваться. В этот период происходит дифференциация крестьянства и рост товарно-
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го сельского хозяйства, которое подрывало отработочную систему. Помещики Бе-
ларуси вынуждены были перестроить свои хозяйства на капиталистической основе, 
переходить к найму сельскохозяйственных рабочих, к приобретению своего инвен-
таря, рабочего скота и т. д. В 70–80-е гг. XIX в. помещики Беларуси стремились изыс-
кать новые источники дохода. Одним из таких источников могли явиться сельские 
вечные чиншевики. Используя зависимость чиншевиков, помещики стали увеличи-
вать чинши, превращать чиншевиков во временных арендаторов и даже сгонять их 
с земли [1, c. 118]. 

 Стремление помещиков увеличить чинши основывалось на том, что к концу 
XIX в. большие пространства ранее неплодородных земель Беларуси (болотистых, 
песчаных, заросших кустарником) трудом нескольких поколений чиншевиков были 
превращены в доходные, культурные земли. В результате затрат, которые поко-
ления чиншевиков производили, улучшая почву, они превратили землю в «капи-
тал». Такие улучшенные угодья можно было отдать в пользование на более выгод-
ных условиях. В силу этих соображений помещики, считавшие себя собственника-
ми земли, начали увеличивать чинши, принуждать чиншевиков подписывать арен-
дные договоры с обязательством выплачивать увеличенную аренду. Таким путем 
помещики присваивали те доходы, что получил чиншевик от улучшений, произве-
денных им на земле. 

Чиншевики сопротивлялись таким действиям помещиков, отказывались пла-
тить, жаловались в судебные инстанции. Некоторые дела доходили даже до Сената. 
В результате в 70-е гг. XIX в. правительство приступило к подготовке проекта ре-
формы. После многочисленных обсуждений и доработок 9 июня 1886 г. Николай II 
подписал «Положение о поземельном устройстве сельских вечных чиншевиков в гу-
берниях Западных и Белорусских» [4]. 
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ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ МИНСКОЙ ГУБЕРНИИ 
В КОНЦЕ XVIII – НАЧАЛЕ XX в. 

Сацута А. А., БГПУ, г. Минск 

Почта и телеграф является неотъемлемой частью нашей жизни. Они содей-
ствуют социально-экономическому развитию страны и культурно-информационному 
обмену. После второго раздела Речи Посполитой (1793 г.) была образована Минская 
губерния. В Минске губернская почтовая контора открылась в 1795 г. Отправить 
корреспонденцию можно было два раза в неделю – в среду и субботу. В указе отме-
чалось, чтобы почты в данном наместничестве должны быть исправны и безостано-
вочны. Содержание почтовых контор в губернских, уездных городах относилось 
к Почтовому департаменту и за счет общих почтовых доходов [2, с. 765]. 

В 1830 г. в Российской империи была проведена реформа почтовой связи по 
примеру Великобритании – обладательницы самой быстрой, качественной и при-
быльной почтовой системы. В результате реформы были упразднены некоторые 
старые должности и введены новые, была реорганизована сама почтовая структура, 
систематизированы и стандартизированы почтовые операции. Таким образом, ре-
форма почтовой связи ввела точную регламентацию почтовой службы и однообраз-
ный порядок производства почтовых операций [3, с. 9]. 

Что касается функций, то в почтовых конторах I, II и III классов разрешалось: вы-
дача корреспонденции не прямым адресатам и из других учреждений; сообщение 
о досылке; наведение справок по корреспонденции; обнаружение потаенного поло-
жения; издание дополнительных сборников постановлений распоряжений указателя 
направления корреспонденции, списков почтовых, почтово-телеграфных отделений, 
карт почтового дорожника и т. д. [4, л. 44–45]. 

В 1872 г. появились первые телеграфные учреждения. Они существовали на базе 
Минской губернской почтовой конторы и уездных контор в Бобруйске, Слуцке и Пинске. 
С развитием телеграфной связи в 1884 г. произошло объединение почтового и теле-
графного департаментов в один, были созданы почтово-телеграфные конторы. 
В 1888 г. в Минской губернии работало 27 почтовых станций для приема и выдачи 
корреспонденций, 21 почтовое отделение, 8 почтово-телеграфных отделений и 9 поч-
тово-телеграфных контор [5, с. 50–55]. Почтово-телеграфные учреждения подразде-
лялись на почтово-телеграфные конторы, которые имели 6 классов, почтово-теле-
графные отделения и почтовые отделения. Существовали и почтово-сберегательные 
кассы. К 1906 г. на территории Минской губерний было 192 почтово-телеграфных уч-
реждения. Из них 18 почтово-телеграфных контор, 42 почтово-телеграфные отделе-
ния, 3 почтово-телефонные отделения, 36 почтовых отделений, 1 телеграфное отде-
ление и 92 почтово-телеграфные сберегательные кассы [11, с. 45–50].  

В 1908 г. в Минске появилась телефонная сеть. К 1913 г. на территории Минской 
губерний были 31 почтово-телеграфная контора, 69 почтово-телеграфных отделе-
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