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И все же терпению людей приходил конец. В первых числах сентября из Яновичского гетто 
начались массовые побеги. Люди прятались в окрестных деревнях, у знакомых, уходили в лес.  
Яновичское гетто просуществовало недолго: всего две недели – с 25 августа по 10 сентября 1941 
года. В начале сентября немцы решили ликвидировать гетто. Перед расстрелом фашисты 
заставили людей раздеться. Одежду складывали в одну кучу, обувь – в другую. Потом машины, 
те, что привозили людей на расстрел, чтобы не было холостых рейсов, увозили одежду и обувь в 
Яновичи на общий склад. 
Когда Советская Армия вошла в Яновичи, там оставалось чуть более трехсот человек, среди них 
– ни одного еврея. На месте братской могилы стояла табличка, на которой были написаны два 
слова: «Это здесь». Табличка стояла несколько лет и после войны. Постепенно жизнь в местечке 
стала налаживаться. Вернулись те, кто был в эвакуации. Но уже не было слышно на улицах 
еврейской речи. Последний яновичский еврей Геннадий Альтман умер в конце 80-х годов [2, с.180-
181]. 
Война унесла не только человеческие жизни, она уничтожила целый мир, целую цивилизацию, 
которая называлась «восточноевропейским или ашкеназским еврейством». Яновичи были 
маленьким островком этой цивилизации. 
Отметим, что в послевоенные годы советская власть замалчивала геноцид в отношении 
еврейского народа на временно оккупированной территории Беларуси. В местном краеведческом 
музее материалы по истории евреев изымались или переводились в «спецхран». В настоящее 
время отечественными историками проделана и ведется большая работа по возвращению 
исторической памяти о неизвестных или малоизвестных событиях по истории еврейского народа, 
в том числе и в годы Великой Отечественной войны. 
Литература 
1. Шульман, А.Л. Место его уже не узнает его / А.Л.Шульман.-Минск: Медисонт, 2007. – 471с. 
(Записи редактора журнала «Мишпоха»; кн.1).  
2. Книга «Память» (Витебский район). 
3. Материалы музея боевой и трудовой славы ГУО «Яновичская СШ Витебского района». 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЧИНШЕВОЙ РЕФОРМЫ 1886 Г. 
В.А. Рынкевич, магистрант, БГПУ, Минск 

науч. рук. – С.А. Толмачева, канд. ист. наук, доц., БГПУ 
Система землепользования начала расширяться в Великом княжестве Литовском на основании 
чиншевого права в XIV–XVI вв. [3, с. 113]. В состав чиншевиков входили достаточно разные 
сословные группы: представители мелкой дворянской знати, панцирные бояре (категория 
служилых людей XVI-XVIII вв. в Витебском, Полоцком и других воеводствах Речи Посполитой. 
Происходят из панцирных слуг, которые несли службу на коне в тяжёлом ("панцирном") 
вооружении. В отличие от прочих слуг, которые освобождались от повинностей только в военное 
время, панцирные бояре совсем не несли повинностей тяглых крестьян), мещане, свободные 
люди, евреи, татары и в значительном количестве староверы [1, с. 121].  
После отмены  указом Николая I от 25 июня 1840  года  действия во всех  западных губерниях 
Литовского   статута и  дополнявших  его  постановлений,  с распространением  на эти  местности 
общих гражданских  законов  империи,  которыми  форма  чиншевого  владения  не  
предусматрива¬лась,  владение  это  продолжало  все-таки   вновь   возникать  вследствие 
привычки к нему населения. 
Но отношения чиншевиков и вотчинников земельных участков могли основываться только на 
обычае и взаимных выгодах сторон. Однако со временем, после аграрной реформы 1861 г. и 
подорожанием земель, отношения между вотчинником и чиншевиком резко обострились. 
Вотчинник стремился или вовсе освободится от чиншевиков, либо повысить чинш. В связи с этим 
начали возникать судебные процессы, в которых правоотношения чиншевиков нередко ставили 
судебные учреждения в затруднительное положение, т.к. не было возможности установить 
чиншевое правоотношение к землевладению и землепользованию. 
Все это вынудило Министерство внутренних дел 23 октября 1885 г. позаботиться о 
законодательном упорядочении чиншевых правоотношений. Министерством внутренних дел было 
выработано и внесено  положение об устройстве быта вечных чиншевиков в 9 Западных 
губерниях [4, c. 7].  Высказали мнение, что вопрос о чиншевиках требует двоякого решения: для 
чиншевиков, занимающихся земледелием, и для чиншевиков, пользующихся по чиншевому праву 
одними  усадьбами в местечках. Устройство сельских чиншевиков Министерство внутренних дел 
считало нужным согласовать с устройством остальной части  земледельческого населения, 
поэтому они и должны были получать занятые ими земли посредством выкупа с содействием 
правительства. 
Целью данного законопроекта, по мнению Государственного Совета, было: поземельное и 
общественное устройство сельских вечных чиншевиков, как определённого земледельческого 
класса, а не прекращение чиншевого владения, как инструмента гражданского права. 
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Предначертанные в этом законопроекте меры были направлены на осуществление задач 
политических, а не частноправовых. 
Так 9 июня 1886 г. на территории Беларуси, Литвы и Правобережной Украины началось 
проведение чиншевой реформы.  
Согласно статье 679 «Положения о поземельном устройстве сельских вечных чиншевиков в 
губерниях Западных и Белорусских» [5, c. 275], сельские чиншевики приобретали в собственность 
признанные за ними чиншевые земли посредством обязательного, при содействии правительства, 
выкупа всех лежащих на обозначенных землях повинностей, кроме тех  земель, о которых в 
течение первых трёх лет со дня обнародования положения 9 июня 1886 года между вотчинником и 
сельскими вечными чиншевиками состоялось добровольное соглашение о прекращении вечного 
чиншевого владения посредством выкупа вотчинником чиншевого права, или приобретение 
чиншевиком в собственность чиншевого участка, или заменой чиншевого владения арендой. При 
этом в случае добровольного выкупа чиншевиком у вотчинника лежащих на его участке 
повинностей, правительство оказывает содействие этому выкупу выдачей выкупной суммы, 
размер которой не должен превышать той суммы, которая причиталась бы к выдаче из казны при 
обязательном выкупе чиншевых повинностей (ст. 676 – 678 полож.) [2, c. 113]. 
За сельскими чиншевиками вместе с правом собственности на чиншевые усадебные и полевые 
земли закреплялось право пользоваться сервитутами на землях вотчинников в том виде и 
размере, в котором сервитутное пользование было им предоставлено и существовало до 
упразднения чиншевых отношений (ст. 691 полож.). Также, сельские чиншевики, принадлежавшие 
к мещанскому сословию, одновременно с утверждением выкупного акта, перечислялись в 
сельские обыватели и приписывались к волостям (ст. 696 полож.), а по примечанию к этой статье 
– чиншевикам разрешалось создать одно сельское общество в количестве не менее 20 душ 
мужского пола [2, c. 125]. 
Сельскими вечными чиншевиками, согласно статье 667 положения, признавались лица «всякого 
сословия и вероисповедания», состоящие в русском подданстве и притом владевшие «вне 
городов и местечек» земельными участками на праве потомственного бессрочного пользования и 
распоряжения с обязанностью отбывать за данное пользование в пользу вотчинника 
определённые денежные и натуральные повинности, размеры которых не подлежали изменению 
по произволу вотчинника [2, c. 106]. 
Такое сельское вечно-чиншевое право законом от 9 июня 1886 года было прекращено и обращено 
в право собственности путем обязательного выкупа и добровольного соглашения между 
чиншевиками и вотчинниками. 
Таким образом, чиншевая реформа 1886 г. в белорусской деревне превратила вечно-
наследственных держателей земли в капиталистических арендаторов и мелких земельных 
собственников. В результате чиншевая реформа способствовала дальнейшему развитию 
капиталистических отношений и модернизации края. 
Литература 
1.Ананьев, П. А. К правам сельских вечных чиншевиков на их земли по закону 9 июня 1886 г. / П. 
А. Ананьев // Журн. Мин. Юст. – 1908. – Кн. 4.¬ –С. 121–135.  
 2.Квачевский, А. Положение о поземельном устройстве сельских вечных чиншевиков в губерниях 
западных и белорусских / А. Квачевский. – Варшава, 1887. – 232 с. 
3.Панютич, В. П. Социально-экономическое развитие белорусской деревни в 1861–1900 гг. / В. П. 
Панютич. – Минск: Наука и техника, 1990. – 375 с.  
4.Преображенская, Л. Н. Чиншевая реформа 1886 г. в Белоруссии : автореф. дис. … канд. ист. 
наук / Л. Н. Преображенская; Моск. гос. историко-архивный ин-т; М-во высш. образ. СССР. – 
Минск, 1951. – 16 с.  
 5.Полное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ).– 3-е собр.: в 33 т. – Т. 6 (1886). – № 
3789. – СПб., 1888. – С. 275–283. 

ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БЕЛАРУСИ В КОНЦЕ XVIII – НАЧАЛЕ ХХ В.: АНАЛИЗ 
ИСТОЧНИКОВ 

А.А. Сацута, аспирант, БГПУ, Минск 
науч. рук. – А.П. Житко, докт. ист. наук, проф. БГПУ 

В ходе исследования были привлечены следующие группы источников: 1) законодательные акты; 
2) делопроизводственная документация центральных и местных учреждений связи; 3) справочные 
и статистические издания; 4) ведомственная периодическая печать; 5) источники, размещенные в 
Интернете. 
Законодательными актами в сфере почты и телеграфа является «Полное собрание законов 
Российской империи» (ПСЗРИ). В статьях законов размещаются положения о реформах, правила 
введения их в действие, указания об изменениях, дополнениях или разъяснении тех или иных 
статей положений, касающиеся учреждений почты и телеграфа. В законодательных источниках 
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