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Таким образом, борьба СРН за влияние на массы в условиях поляризации пар-
тийно-политических сил в Украине происходил как составная часть правого движения 
в западных губерниях империи начала XX в. Однако регион Украины был сосредото-
чением в западных губерниях основных правых сил, что выразилось в сосредоточении 
в регионе более половины отделов и подотделов СРН.  
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ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ СОЛДАТ, ПРИЗВАННЫХ НА ФРОНТ  
В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 

 
Статья посвящена помощи семьям солдат, призванных на войну на терри-

тории Беларуси. Рассмотрен закон от 25 июня 1912 года, которым регулировалось 
призрение нижних воинских чинов и их семей. Также рассмотрена деятельность 
Верховного Совета по призрению семей лиц, призванных на войну, основные направ-
ления его деятельности и какие виды помощи оказывались семьям запасных на тер-
ритории Беларуси. 

 
Проблема помощи семьям солдат, призванных на войну, сегодня очень актуаль-

на. Это связано прежде всего с непрекращающимися военными конфликтами в разных 
уголках мира. Важно, чтобы современное общество знало, что такое война и как она 
отражается на жизни мирного населения, какие трудности вызывает и как их можно 
преодолеть. 
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Правовой основой помощи семьям солдат, призванных на войну является закон 
от 25 июня 1912 г. о призрении нижних винских чинов и их семей [3]. Данный закон 
предусматривал такие виды помощи как денежные пособия и пайки, независимо от ма-
териального положения тех, кто их получал. Также предусматривалась помощь семьям 
запасных и ратников ополчения в уборке и посеве их полей. 

Российская империя вступила в войну 1 августа 1914 г. Уже 18 августа состоя-
лось первое заседание новообразованного Верховного Совета по призрению семей лиц, 
призванных на войну, а также семей раненных и павших воинов. Данное общество яв-
лялось ведущей организацией в этой сфере деятельности. Главой общества являлась 
императрица Александра Федоровна, она открыла первое его заседание воодушевляю-
щей речью: «Заботы о семьях, оставленных кормильцами, ушедшими на войну, понят-
ны и близки сердцу каждому. Всюду на местах общественные силы и отдельные лица 
уже сплотились в дружном стремлении избавить от нужды семьи доблестных защитни-
ков Родины» [1, с. 603]. Так на первом заседании общества было решено расширить де-
ятельность закона 25 июня 1912 г. и выдавать пособия внебрачным семьям, пасынкам, 
падчерицам и приёмным детям запасных. На помощь семьям запасных было решено 
выделить 1 млн. рублей.  

Также Верховным Советом были разработаны правила призрения семей запас-
ных. Чтобы избежать случаев, при которых семья получала бы помощь сразу от не-
скольких учреждений или помощь оказывалась бы семьям, не нуждавшимся в ней, 
необходимо было провести обследование этих семей. Были определены виды помощи 
семьям и специально детям лиц, призванных на действительную службу. Так, в семьях, 
где мать жива и не отвлечена работой вне дома, помощь должна оказываться на дому, а 
не в заведениях. А вот детям, матери которых заняты на работе, должны получать 
дневное призрение, т.е. на 12–14 часов [2, с. 622].  

В качестве примера можно привести деятельность Несвижского комитета обще-
ственной помощи христианским семействам и лицам, нуждающимся в следствии вой-
ны. Прежде чем «оказывать помощь семействам и лицам, действительно нуждающимся 
в таковой, члены Управления Отец Григорий Чипуль и каноник Отец Петр Зелинский 
собрали подробные сведения о таких лицах и семействах, живущих в их приходах, и 
собранные сведения представили в Управление комитета» [5, с. 163]. После сбора ин-
формации согласно инструкции Верховного Совета, на заседании Несвижского комите-
та 14 сентября 1914 г. было решено «выдать пособия 33 человекам, одним по 3 рубля, а 
другим по 2 рубля – всего 88 рублей» [5, с. 163]. 

Семьям же, где мать занята работой в дневное время было предложено детей от-
давать в ясли. Гомельский городской комиссар Беляков в докладе в городскую мили-
цию о необходимости создания яслей в городе Гомеле указал: «Такое учреждение мо-
жет оказать большую материальную поддержку семьям, лишившихся отцов, и тем са-
мым поддержать их бренное существование. Женщины, руки которых связаны груд-
ными детьми могут приводить утром своих малолетних, сами же смогут отправится на 
заработок, чем улучшат своё благосостояние, а вечером могут забрать своих питомцев 
обратно» [5, с. 175] 

По неполным сведениям, из белорусских губерний летом 1914 года было моби-
лизовано до 150 тыс. человек. Срочная мобилизация мужчин для огромного количества 
семей означала потерю источника дохода или значительное сокращение семейного 
бюджета. В Могилеве члены семей мобилизованных на войну служащих искали помо-
щи в Городской управе: «Имеем честь покорнейше просить ходатайства перед Город-
ской Думой о выдаче нам жалованья впредь до возвращения наших мужей и братьев, 
так как мы остались без всяких средств к жизни» [5, с. 158]. 

Перемещение линии фронта на территорию Беларуси отрицательно сказалось на 
положении мирного населения и прежде всего крестьянства, которое начало активно 
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привлекаться на работы по укреплению боевых позиций, тем самым отвлекаясь от сво-
их уборки урожая: «Прошло уже три недели, а мы смены не получаем. Дома у нас ра-
бочих не осталось и поля наши не убраны, несмотря на плохой урожай в нашем уезде. 
Просим в.п. сделать распоряжение о высылке нам возможно скорее смены» [4, c. 822]. 
С другой стороны, семьям военнослужащих всячески помогали в уборке урожая и засе-
вании полей, что следует из доклада председателя Игуменского уездного съезда               
С.В. Мельницкого минскому губернатору А. Ф. Гирсу: «Как донесли мне Земские 
Начальники, крестьяне всех волостей за исключением Гребенской, Смиловичской, 
Нвоселковской, Пуховичской, Погорельской и части Цитвянской и Омельнянской          
постановили приговоры коими приняли на себя обязательство помочь  всем своим од-
носельчанам, в семьях коих за призывом на действующую военную службу не осталось 
мужских рабочих рук убрать и свезти с полей урожай  текущего года, обсеменить поля 
на будущий 1915 год и обмолотить хлеб» [5, с. 158].  

В целом выдача денежных пособий не являлась эффективной помощью во всех 
случаях и это понимали в общественных организациях. Так в отчете Могилевского об-
щественного комитета был сделан вывод: «Так как в городе проживает более 500 мате-
риально необеспеченных семейств, и то минимальное пособие, которое из средств Ко-
митета могло бы быть уделено на долю каждой семьи, ровно никакого значения в 
смысле улучшения их положения иметь не может» [5, с. 164]. Поэтому оказывалась 
также трудовая помощь, по снабжению нуждающихся одеждою и бельём, удешевлен-
ная продажа дров и некоторых пищевых продуктов, медицинская помощь, содействие в 
деле воспитания и образования детей и юридическая помощь.  

Таким образом, помощь, которая оказывалась семьям военнослужащих в годы 
Первой мировой войны была довольно широкой. От различных денежных пособий, ко-
торые не всегда были эффективными, до оказания трудовой помощи. И если в городе 
последняя была не самой нужной, то в деревне она носила первостепенное значение. В 
целом деятельность помощи семьям военнослужащих, призванных на войну в Россий-
ской империи можно считать весьма эффективной. 
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