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гістарыяграфій канца ХІХ–пачатку ХХ ст. Такім чынам, можна канстатаваць, што айчынная гістарыяграфія 
нацыянальнага руху, а таксамабеларускай нацыянальнай і дзяржаўнай ідэі знаходзіцца на этапе 
станаўлення і метадалагічных пошукаў. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 
В ОТРАЖЕНИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

А. А. Филистович, 
Секретарь советов по защите диссертаций при БГПУ 

 
В дореволюционный период исследовались различные направления государственного, общественного 

и церковного призрения с учетом зарубежного опыта (К. Д. Безменов [2], П. Г. Ганзен [9, 10], В. И. Герье [11, 12, 
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13], Е. Д. Максимов [37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44] и др.). Для белорусских ученых в это время все более 
характерным становятся повышение исследовательского интереса к изучению отдельных специальных 
групп нуждающихся в общественной помощи. Так, положение мигрантов и миграционные процессы 
на территории Беларуси в различные периоды ее истории исследовали Д. Довгялло [17], М. В. Довнар-
Запольский [19, 20], Я. Околович [50] и др. Расслоение деревни, урбанизацию и связанные с ними 
проблемы – А. Е. Богданович [8, Ф. П. Еленов [22], Ю. Ф. Крачковский [35] и др. Социально-экономические 
бедствия и их последствия в контексте исторических событий изучали А. И. Барбашев [1], А. С. Дембо-
вецкий [18], А. Ф. Карский [29], М. О. Коялович [32, 33] и др. Начинают проводиться исследования, 
связанные с историей городской и сословной (прежде всего крестьянской) формами социальной помощи, 
в том числе и помощи, оказываемой различными общественными организациями, благотворительными 
обществами и заведениям, в первую очередь в образовании [5, 6, 14, 26, 36, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 
61, 69, 70] и призрения детей [28, 47, 48, 49, 62, 63, 64], а с 1903 г. – и с тенденциями развития земской 
и городской системы социальной помощи в белорусских губерниях [21, 23, 24, 25, 31, 34, 46, 68, 72], 
переселенцами [30, 50, 65, 71] и другими социально-уязвимыми группами населения. Новые исследования 
проводились применительно к определению практических целей и задач и в связи с жизнедеятельностью 
различных категорий населения белорусских губерний. 

Однако и здесь мы не можем свидетельствовать о научной рефлексии по общим и отдельным 
направлениям проблем социальной помощи и поддержки в отечественной исторической традиции, так как 
процессы социальной помощи почти не выделялись в отдельный объект исследований. Как в теории, так 
и в практике организованного процесса развития отечественной социальной помощи и поддержки 
в досоветский период явственно обозначалось отставание, в первую очередь, от все более 
профессионализирующейся западноевропейской социальной работы. 

Исследования социальной помощи на территории Беларуси в XIХ–начале ХХ в. проводились в контексте 
общероссийских, развиваясь по логике экстраполяции идей и подходов исторической науки в данную сферу 
с тенденцией к выявлению собственной научной исторической логики на основе ее динамики в национальной 
и мультикультурной заданности. Вместе с тем, в силу ряда объективных причин (оторванность от крупных 
промышленных и научных центров, невостребованность со стороны имперских чиновников в исследованиях 
процессов социальной помощи на провинциальных и национальных уровнях) наблюдалось значительное 
отставание исследований по сравнению с теми, которые проводились в крупных российских научных 
центрах и на Западе. 

В советский период правящая партия взяла курс на уничтожение всех органов частной и общественной 
благотворительности. Государство стало единственным субъектом помощи населению. Церковь более 
не рассматривалась как партнер в деле социальной помощи. 

Вместе с тем историческое прошлое социальной помощи иногда находило свое отражение в работах 
по исследованию государственной системы социального обеспечения в дореволюционный период, но лишь 
в негативном свете (А. И. Белошеев [67], М. К. Гурзеев [16], Г. С. Караджамирлинская [27], В. М. Плесский [51], 
а также белорусских советских энциклопедических и юбилейных изданиях [3, 4, 7, 66, 67] и т. п.). Это 
положение сохранялось вплоть до распада СССР. 

На современном этапе развития белорусского общества перед отечественной исторической наукой 
возникли новые, неизведанные ранее задачи, что, в свою очередь, вызвало определенную диспропорцию: 
бурный рост научных исследований в одних направлениях и некоторый застой в других. Такое положение 
в отечественной науке связано с проблемой поиска новых методологических позиций. Наблюдается 
стремление исследовать досоветское прошлое без его излишней идеализации и объективной оценкой 
достижений историографии советского периода. 

В этом свете важность научной разработки проблем становления и развития социальной помощи 
в дореволюционный период вполне очевидна. Такие явления как помощь нищенствующим, призрение 
стариков и инвалидов, благотворительные заведения и общества для детей и взрослых, забота 
об аномальных лицах, социальное обеспечение и социальное страхование имеют свое «социальное поле» 
в истории, что подтверждают исследования отечественных историков А. Д. Григорьева [15] и Н. С. Моторовой [45]. 
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Однако при всей важности для современной отечественной исторической науки разработки названной темы, 
деятельность приказов общественного призрения не стала предметом специального исследования 
в белорусской историографии. 
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Земские начальники – это местные судебно-административные органы, действовавшие в большинстве 
губерний Российской империи в соответствии с Положением о земских начальниках от 12 июля 1889 г. 

В 1901 г. в Витебской, Минской и Могилевской губерниях был создан 171 участок земских начальников, 
в том числе в Минской – 67, Могилевской – 54, а в пяти белорусских уездах Витебской губернии – 23. 
количество участков земских начальников в уездах было разное. Большинство уездов Минской губернии было 
разделено на 7–8 участков, и только Минский уезд состоял из 6. В Могилевской же губернии были уезды 
и с тремя (Чаусовский), и с восемью (Гомельский) участками, а уезды Витебской губернии состояли из 4–6 участков 
земских начальников. Такое разделение просуществовало до 1914 г. [7] 

Численность волостей в участках земских начальников была неодинаковой в разных уездах. Так, 
в Минской губернии 12 участков состояли из двух волостей, 41 – из трех и 14 – из четырех волостей. 
24 волости Слуцкого уезда распределялись по 8-ми участкам (2–4 волости на участок, чаще – 3). В Витебской 
губернии 8 участков состояли из 4 волостей каждый, по 7 участков – из трех и пяти волостей, а один – 
из шести. В Могилевской губернии 35 участков состояли из трех волостей, 18 участков – из двух и в одном 
участке было 4 волости. В среднем в состав земских участков указанных губерний входило 3,1 волость 
с 27 сельскими обществами. [7] 

Согласно законодательным документом земские начальники призваны были стать проводниками 
правительственной политике в деревне. Основу при формировании состава новой власти предполагалось 
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