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Введение. В трудах партийно-советских ис-
ториков динамика развития России времен пер-
вой мировой войны, в том числе и Беларуси, 
изображалась как цепь трагических последствий 
политики царского правительства. Как правило, 
в качестве объекта этого развития рассматрива-
лись политические предпосылки революции, 
а социально-экономическая жизнь представля-
лась как фон для политической активности масс. 
В этом смысле освещение обстановки, сложив-
шейся в Беларуси в 1915 г., на трагическом этапе 
ее истории, позволяет оценить действенность 
системы местной власти во взаимодействии с 
военной по оказанию помощи фронту. Также 
представляется важным определить воздействие 
военных неудач русской армии на жизнедея-
тельность местного населения. 

Основная часть. В 1914 – начале 1915 г. 
войска Российской империи в составе Антанты 

вели бои с австро-германским блоком. В это 
время в белорусских губерниях, находившихся 
вдали от театра военных действий, размещались 
воинские формирования в составе Двинского 
и Минского военных округов. Их главные 
начальники (соответственно) ген. Н. Туманов 
и ген. Е. Рауш фон Траубенберг были подчи-
нены главнокомандующему Северо-Западным 
фронтом ген. П. Рузскому (с 22.03.1915 по 
04.08.1915 – ген. М. Алексееву), но в то же время 
сами подчиняли все здешние исполнительские 
структуры, в том числе губернскую администра-
цию. В Виленской губернии ее возглавлял П. Ве-
ревкин, Витебской – М. Арцимович, Гроднен-
ской – В. Шебеко, Минской – А. Гирс, Могилев-
ской – А. Пильц. 

Второй строкой в губернской «табели о ран-
гах» являлась должность предводителя дво-
рянства. К указанному времени их занимали 
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С. Красовский (Вильно), П. Ренгартен (Ви-
тебск), Н. Неверович (Гродно), А. Долгово-Са-
буров (Минск), Ф. Бондырев (Могилев). В Ви-
тебской, Минской и Могилевской губерниях, 
где существали земства, иерархию высших 
должностных лиц замыкали председатели гу-
бернских земских управ (соответственно): 
М. Карташев, Б. Самойленко и Ф. Хоментовский. 

С начала войны существовавшая здесь си-
стема исполнительной власти и органов само-
управления проявила свою высокую работоспо-
собность. Семьям воинов, призванных в армию из 
деревни, была организована сельскохозяйствен-
ная помощь. Государство продолжало субсидиро-
вать открытие прокатных и зерноочистительных 
пунктов, улучшение пород скота, пропаганду 
многопольной системы севооборота и т. д. [1]. 
Дальнейшее развитие получили сельскохозяй-
ственные общества (СХО). К числу крупнейших 
относились Старосельский земледельческий 
кружок Мстиславского уезда (629 чел.) и Мин-
ское СХО (508 чел.) [2, c. 6].  

В целом состояние сельского хозяйства (уро-
жайность, поголовье животных и т. д.) с начала 
войны не ухудшилось. После окончательного 
запрета на изготовление и продажу спиртных 
напитков внутренний рынок значительно попол-
нился сотнями тысяч пудов картофеля, ржи, яч-
меня и т. д. Несмотря на возросшие цены, насе-
ление Беларуси не проявляло излишнего беспо-
койства из-за продуктов.  

В начале 1915 г. Северо-Западный фронт не 
испытывал существенных потребностей в мест-
ной промышленной продукции, за исключением 
кожевенной. В этих видах на 37 предприятиях 
было налажено обувное производство [3, с. 42, 
71, 84]. В Минской и Виленской губерниях по 
приказу властей мастера сапожного дела были 
обязаны изготавливать сапоги на нужды армии. 
Работали сухарно-сушильные предприятия, 
например «Левенбрей» в Витебске. Большим 
спросом у фронтовиков пользовалась продукция 
табачных фабрик Гродно, Витебска и Могилева. 

Использование властями трудовой повинно-
сти, т. е. бесплатного труда жителей городов и 
сел в военных целях (окопные работы, охрана 
военных объектов, заготовка и подвозка дров 
для паровозов) также приносило известную 
пользу. В этой связи по причине усиления бое-
вых действий на Северо-Западном фронте с фев-
раля 1915 г. возникла необходимость в «регули-
ровании отхода рабочих из Северо-Западного 
края на заработки» [4].  

Этот же период характеризуется возросшей 
активностью общественных организаций по об-
служиванию фронта – Всероссийского земского 
союза (ВЗС), Всероссийского союза городов 
(ВСГ), а также их совместного объединения 

Земгор, которые занялись снабжением армии. 
Местные комитеты ВЗС совмещали лечение и са-
нитарное обслуживание фронтовиков с успеш-
ной, «в обширных размерах» заготовкой белья, 
валенок и полушубков [5, с. 24]. 

В целях обороны страны усилиями местных 
промышленников, торговцев, финансистов и др. 
также стали создаваться Военно-промышлен-
ные комитеты для налаживания предприятий по 
выпуску военной продукции [6]. Все вопросы, 
связанные с обеспечением нужд фронта, согла-
совывались с главначснабом Северо-Западного 
фронта ген. Н. Даниловым.  

Жизнь прифронтовой Беларуси стала ме-
няться в начале 1915 г., когда германские войска 
вторглись на ее территорию. Так, в феврале 
населению Гродненской губернии, пострадав-
шему от войны, потребовалась государственная 
помощь [7]. Одновременно здесь усилились 
окопные работы, активизировался призыв в ар-
мию военнообязанных и начались реквизиции 
скота [8, с. 41, 44]. С этого времени интенданты 
развернули свою деятельность и в других райо-
нах Беларуси. Так, до лета реквизиции лошадей, 
коров и мелкого скота прошли в Витебской гу-
бернии, а в Минской – фуража и продовольствия 
[8, с. 44–45]. 

В июне-июле 1915 г. отступавшие войска 
Северо-Западного фронта выселяли жителей из 
домов, уничтожая их имущество и посевы, изы-
мая лошадей, крупнорогатый скот, запасы хлеба 
и фуража. По словам современника, «эти меры 
стали применяться и на белорусских землях, 
причем в более широких масштабах, вылившись 
в проведение тактики “выжженной земли”» [9, с. 95]. 
В результате лишенное средств к существова-
нию население привисленских и западных гу-
берний было вынуждено бежать на восток, со-
здавая многие проблемы, в том числе и в тылу 
действующей армии. Численность еврейского 
населения, изгнанного и бежавшего из Польши 
и Беларуси, было столь значительно, что 17 ав-
густа Министерство внутренних дел приняло 
постановление «О разрешении евреям житель-
ства в городских поселениях вне черты общей 
их оседлости» «ввиду чрезвычайных обстоя-
тельств военного времени» [10, с. 776]. 

В том же месяце главнокомандующий рус-
ской армией попытался смягчить ситуацию, 
приказав местным властям компенсировать по-
тери, «чтобы население не было срываемо со 
своих мест поголовно, а только военнообязан-
ные мужчины от 18 до 45 лет» [9, с. 95–96]. 
Но эти приказы не возымели должного дей-
ствия: в конце августа поток беженцев, стада 
животных, вереница грузов и т. д. продолжали 
разрушительное движение по Минской губернии 
по направлению к Смоленской и Могилевской 



16 Îáñòàíîâêà â ïðèôðîíòîâîé Áåëàðóñè â 1915 ã. 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 6   № 2   2021 

и далее вглубь страны. В июле, усиливая нераз-
бериху, в витебском направлении двинулись бе-
женцы из Вильно [11, с. 44].  

В условиях отступления оставался актуаль-
ным приказ командования о первоочередной эва-
куации оборудования предприятий и материалов, 
«годных для военных надобностей» [6, с. 824]. 
25 июля главный начальник ДВО ген. Н. Тума-
нов приказал вывезти из подвластных ему райо-
нов «во внутреннюю Россию» запасы цветных 
и иных ценных металлов [12]. Также подлежали 
срочному вывозу: хлопок, лен, шерсть, пряжа, 
сукно, кожа, приводные ремни. 

В целом проводимая русскими властями эва-
куация войск, также учреждений и предприятий 
сопровождалась неорганизованностью, нехват-
кой транспорта, хаосом на железнодорожных 
станциях и т. д. Все же, несмотря на огромные 
потери скота при прогоне гуртов от линии 
фронта, в целом местные власти смогли рассре-
доточить животных по уездам. «Чуть ли не весь 
племенной скот» и лошади польского СХО были 
вывезены в Россию [13, с. 29]. Туда же были пе-
ревезены «три четверти содержимого польских 
музеев... и масса машин из польских заводов». 
В целом эвакуация заводского оборудования и ма-
териальных средств прошла с большими поте-
рями. В Минске расположились вывезенные из 
Варшавы завод «Mlot» и автомобильные мастер-
ские, Ново-Борисове – карандашная фабрика, 
Гомеле – завод «Арсенал» и др. В Орше были раз-
мещены вывезенные из Слонима станки прово-
лочно-гвоздильного завода [6, с. 97, 118, 212]. 

Ухудшение положения дел на всех фронтах 
летом 1915 г. вызвало перемены в руководстве 
войсками. Возрастание стратегической значимо-
сти петроградского и московского направлений 
обороны обусловило разделение 4 августа 1915 г. 
Северо-Западного фронта на два отдельных – 
Северный (главкосев ген. Н. Рузский) и Запад-
ный (главкозап ген. А. Эверт). Ставка Верхов-
ного главнокомандующего (главковерха) пере-
местилась из Барановичей в Могилев, а ее штаб 
возглавил ген. М. Алексеев. Вместо ген. Н. Ро-
манова должность главковерха взял на себя сам 
Николай ІІ. 

Реорганизация управления вооруженными 
силами сопровождалась созданием новых орга-
нов – Особых Совещаний обороны государства, 
обеспечения топливом, продовольствием, же-
лезнодорожных перевозок [10, с. 751]. Губерна-
торы и председатели губернских земских управ 
были включены в их состав на правах Уполно-
моченных. 17 августа 1915 г. председатель Осо-
бого Совещания по продовольственному делу 
(он же министр земледелия) утвердил порядок 
поставки зерновых хлебов и фуража для нужд 
обороны для каждой губернии в соответствии 

с размерами урожая и запасов и нормами по-
требления. В дальнейшем разверстка должна 
была проводиться между уездами, волостными 
и сельскими сходами с определением количе-
ства продуктов для каждого домохозяина [14]. 

Одновременно в целях борьбы со спекуля-
цией вышло распоряжение Правительства о нор-
мах потребления продуктов, таксации стоимо-
сти товаров, расценок на рабочую силу, гуже-
вой транспорт и т. д. Информация об этом за 
подписью губернаторов регулярно публикова-
лась в местной печати.  

19 августа статьей № 1760 Собрания узако-
нений учреждалось Особое совещание для регу-
лирования поставок скота и мяса для нужд ар-
мии. Исполнительным органом совещания яв-
лялся Отдел для заготовки продовольствия и 
фуража для действующей армии, который дей-
ствовал через губернских уполномоченных. Как 
и прежде, в Беларуси основная обязанность по 
продовольственному обеспечению войск возла-
галась на губернаторов.  

Усовершенствование продовольственного дела 
для нужд фронта не исключала опасности но-
вого натиска противника. Поэтому в сентябре 
созданная при Минском ВПК эвакуационная ко-
миссия организовала вывоз оборонных фабрик 
и заводов вместе с их персоналом и оборудова-
нием в Россию и Украину [6, с. 812]. Из Витеб-
ской губернии было эвакуировано 81 предпри-
ятие [15]. 

9 октября минский губернатор А. Черняв-
ский предписал сельским хозяевам «муку, 
зерно, фураж, скот, лошадей и повозки, за ис-
ключением одной коровы, одной лошади и ме-
сячного запаса продуктов и фуража на семью, 
передать интендантским службам». Так же в 
районах, близких к позициям (Новогрудский, 
Пинский и Слуцкий уезды), у крестьян изыма-
лись продукты и имущество, которые могли по-
пасть к противнику [6, с. 824]. Аналогичные 
трудности испытывали жители близких к пере-
довой западных уездов Витебщины. 

В деле материального обеспечения фронта 
место закрытых и эвакуированных предприятий 
заняли местные комитеты ВЗС, ВСГ, Земгора и 
ВПК. Главный интендант обратился к служа-
щим ВЗС придти на помощь «заготовкой для ар-
мии полушубков, валенок и теплого белья» [5, с. 35]. 
В ответ на призыв в Лунинце была налажена 
переработка овчин и изготовление войлока. 
Поблизости от фронта создавались сапожно-по-
чиночные мастерские. Для заготовки строевого 
материала были пущены пять лесопильных за-
водов в Речице, Рогачеве, Бобруйске и Ново-Бо-
рисове. Заготовкой лесоматериалов и дров были 
заняты рабочие двух заводов и склада в районе 
Колодищ. В октябре в Бобруйске, затем в Гомеле 
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было освоено строительство деревянных бара-
ков. В Воложине и Минске был налажен выпуск 
кирпича [16, с. 11, 30, 86, 98, 111].  

Как отмечали служащие ВСГ, «попытка при-
влечения к работе по рытью окопов и других со-
оружений рабочих, принудительно нанятых, не 
восполнила недостатков». Понадобилась масса 
работников, которые работали бы добровольно 
и за приемлемую плату. Комитет ВСГ с сентября 
обеспечивал жизнедеятельность 26 тыс. окоп-
ных рабочих в Сенно-Лепельском районе и 3– 
4 тыс. в районе 5-й армии. В ноябре Земгор имел 
в своем распоряжении десятки дружин на Запад-
ном фронте, применяя их силу не только для 
фортификационных работ, но и для постройки 
грунтовых и железных дорог на театре военных 
действий [11, с. 61]. 

Эвакуировавшийся из Вильно в Минск Се-
веро-Западный ВПК занялся сбором имущества, 
нужного фронту. В частности, здесь было объ-
явлено о реквизиции всех выделанных кож, 
меди и медного оборудования закрытых заводов 
[6, с. 809]. Созданный в ноябре Витебский ВПК 
во главе с А. Левинсоном и в контакте с Северо-
Западным комитетом занимался размещением 
заказов на нужды обороны, в том числе «на про-
изводство жестяных коробок, ружейных болва-
нок, колес, веревочных приспособлений, теле-
графных крюков, сапожной мази» [17, с. 8]. 

В целом дело материально-технической по-
мощи армии значительно улучшилось. В резуль-
тате своим трудом всероссийские общественные 
организации восполнили тот недостаток про-
дукции, ранее поступавшей на фронт от бело-
русских предприятий. 

Заключение. Таким образом, социально-
экономическая обстановка в Беларуси в 1915 г. 
определялась положением на фронтах. Если в 
начале года жизнедеятельность трудящегося 
населения характеризовалась относительной 
стабильностью, то с июля – августа она была 
нарушена наплывом беженцев, эвакуацией 
предприятий и их персонала, активизацией ин-
тендантских служб и др. Для жителей Гроднен-
ской, большей части Виленской и трех уездов 
Минской губерний германское наступление за-
кончилось установлением оккупационного ре-
жима. Что касается имперской части Беларуси, 
то ее людские и материальные ресурсы, не-
смотря на нанесенные беженством и эвакуацией 
потери, по-прежнему были подчинены интере-
сам обороны страны. За исключением районов, 
близких к линии фронта, где у их жителей из-за 
угрозы вторжения противника была осуществ-
лена усиленная реквизиция имущества, осталь-
ное аграрное население выполняло повинности 
в привычном режиме военного времени. Интен-
дантские заготовки хлеба и мяса существенно 

не повлияли на общественные запасы зерна и по-
головье животных. Другое дело, что приток ло-
шадей и скота в военных гуртах потребовал уси-
ленной реквизиции фуража для их содержания. 
В результате гражданские власти были вынуж-
дены жаловаться военному командованию на зло-
употребления интендантов [6, с. 828–830, 833]. 

В целом же сельское хозяйство Беларуси 
даже в условиях войны выполняло свои функ-
ции. Так, к началу 1916 г. было засеяно хлебом 
в Виленской губернии – 220 876 дес., Витебской – 
773 073 дес., Минской – 1 027 567 дес., Могилев-
ской – 885 724 дес.; картофелем (соответ-
ственно) – 18 737, 73 518, 114 067 и 911 97 дес. 

В крестьянских и частновладельческих хо-
зяйствах Виленской губернии насчитывалось 
(соответственно) 65 636 и 5 499 лошадей, 85 369 
и 6 822 коров; Витебской – 241 828 и 16 291 ло-
шадей, 541 842 и 42 041 коров; Минской – 
433 411 и 25 310 лошадей, 846 449 и 40 159 ко-
ров; Могилевской – 438 935 и 26 203 лошадей, 
606 661 и 490 67 коров. Всего же вместе со сви-
ньями, козами и овцами в Виленской губернии 
насчитывалось 4 392 547 голов скота, Витеб-
ской – 2 212 966, Минской – 2 966 847, Могилев-
ской – 2 847 971 голов [18, с. 16–17]. 

Характерно, что до начала войны в Моги-
левской губ. насчитывалось 458 961 лошадь, 
611 957 коров, 441 257 овец, 18 467 коз, 404 826 сви-
ней, а всего 1 935 468 голов [19, с. 67]. Очевидно, 
что даже после тяжелейшего 1915 г. сельское хо-
зяйство белорусских губерний не уступало со-
седним [18, с. 16–17]. 

Что касается местной промышленности, то 
даже после эвакуации важнейших заводов и фаб-
рик Беларуси в центральные губернии ее остав-
шийся потенциал использовался в интересах 
фронта, а также местного населения (дрожжи, 
конфеты, табачные изделия, конверты и т. д.). 
Место эвакуированных предприятий заняли 
многочисленные мастерские, лесопильные и 
другие заводы общественных организаций – 
ВЗС, ВСГ, Земгора, ВПК и др. При этом они по-
глотили весь рынок рабочих, оставшихся не у 
дел после закрытия и эвакуации их предприя-
тий. Кроме того, работа сформированных на За-
падном фронте вольнонаемных строительных 
дружин показал свое превосходство над прину-
дительным трудом крестьян и мещан. 

Социально-экономическая обстановка в Бе-
ларуси тесно сочеталась с военно-политической 
и во многом определялась ею. Военная власть 
была озабочена главным образом повышением 
боеспособности Западного и Северного фронтов 
и для достижения цели мало считалась с мест-
ными проблемами. Тем же резоном руковод-
ствовались вышеназванные организации ВЗС, 
ВСГ, Земгора и ВПК. Гражданская власть всех 
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уровней пыталась сочетать военные интересы с 
местными, но не всегда успешно. В то же время 
присутствие армии на территории Беларуси не 
уберегло ее от завоевателей и по-прежнему тре-
бовало значительной помощи. Даже забота о бе-

женцах во многом легла на плечи местных вла-
стей и жителей. Тем не менее все вместе они 
были полны решимости выполнять свой граж-
данский долг и всесторонне укреплять тыл дей-
ствующей армии. 
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