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Сегодня Первая мировая война воспринимается как страшная, непопра-

вимая катастрофа, приведшая к психологическому надлому в сознании всех 

европейцев. В восприятии миллионов людей история разделилась на “до” и 

“после”. Она коренным образом подорвала веру в невозможность войны в 

цивилизованном обществе и спасительную силу прогресса науки и техники. 

Она же явилась тяжелым испытанием и для белорусского народа. Оккупа-

ционный режим, мобилизация, принудительный труд в восточных губер-

ниях - всё это непосильным грузом легло на плечи нашего населения. Война 

существенно изменила соотношение сил в мире и спровоцировала целую 

волну революций. 

Главной причиной Первой мировой войны стала борьба между крупней-

шими империалистическими странами, объединенными в военно-политиче-

ские блоки, – Тройственный союз (Германия, Австро-Венгрия, Италия) и 

Антанту (Англия, Франция и Россия) за передел мира, за новые сферы вли-

яния, источники сырья и рынки сбыта продукции. В первые дни войны бе-

лорусские губернии были объявлены на военном положении. Запрещались 

забастовки, собрания, шествия, манифестации, вводилась военная цензура 

[4, с.263-264]. 

Предприятия Беларуси были милитаризованы и поставлены под кон-

троль военного ведомства. Только во время первых мобилизаций, с 19 по 25 

июля 1914 г., было разрушено около 60 частных имений и усадеб, десятки 

продовольственных магазинов и складов. В той или иной мере эти волнения 

охватили 20 из 35 белорусских уездов [3, с.436]. 

Немецкие власти планировали германизировать и колонизировать мест-

ных жителей с помощью переселения немцев на захваченные земли. Расши-

рялась деятельность католической церкви, открывались частные немецкие 

школы. На территории Беларуси широко использовали запрещенное Гааг-

ской конвенцией 1899 г. химическое оружие – отравляющие газы, химиче-

ские снаряды и гранаты. Ггаз уничтожал все живое на много километров в 

округе: гибли мирные жители, домашние и дикие животные, желтела листва 

на деревьях, становились непригодные в пищу продукты питания [2, c 299].     

Беларусь превратилась в лагерь беженцев, огромное число которых ско-

пилось на юго-западе.  В июле 1915 г. на участке пути Кобрин – Пружаны – 

Барановичи находилось 400 тыс. беженцев. С 31июля по 15 августа 1915 г. 
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из-под Кобрина вглубь страны было отправлено около 100 тыс. человек. 

Судьба же тысяч оставшихся сложилась трагически. 8 августа одни из лаге-

рей беженцев бомбила немецкая авиация, что привело к массовой гибели 

людей [5]. 

В июне-июле 1915 г. движение беженцев по Беларуси было неорганизо-

ванным. Местная администрация в большинстве случаев заботилась об эва-

куации служащих, оставляя на произвол судьбы простое население. Граж-

данские власти не только не оказывали существенной помощи выселенцам, 

но и часто наносили им ущерб, приказывая бессистемно передвигаться то 

назад, то вперед. Многие направляемые полицией беженцы месяцами блуж-

дали на пространстве нескольких километров, что, к примеру, наблюдалось 

в районе Лида – Новогрудок. 

С наступлением осени положение беженцев еще больше ухудшилось. 

Только на станции Минск в октябре 1915 г. под открытым небом находи-

лось около 13 тыс. человек. За несколько дней здесь умерло 1516 человек. 

В каждом поезде с беженцами, прибывавшими на станцию Гомель, находи-

лись десятки трупов, которые находились в вагонах по несколько дней.  По 

разным оценкам, в Минской губернии их обосновалось от 120 до 160 тыс., 

в Могилевской - от 80 до 90 тыс., а в Витебской - от 50 до 90 тыс. человек. 

Эти людские массы представляли собой социально опасный "горючий ма-

териал", создавали в тылу действующей армии критическую ситуацию для 

маневрирования войск, обостряли продовольственный кризис[5].  

Правительство предпринимали попытки упорядочить расселение бежен-

цев, организовать им помощь. С этой целью 24 июля 1915 г. Совет мини-

стров издал постановление о создании института Главноуполномоченного 

по устройству беженцев на фронтах. Также было объявлено об организации 

особого отдела по устройству беженцев при Министерстве внутренних дел 

и создании местных комитетов. Благотворительной деятельностью среди 

них занимался Комитет великой княжны Татьяны Николаевны (Татьянин-

ский комитет), учрежденный в сентябре 1914 г. [5]. 

Также подключились Земский и городской союзы. По инициативе наци-

ональной интеллигенции возникали польские, литовские, латышские, ев-

рейские общества помощи жертвам войны. Усилиями государственных и 

общественных учреждений беженцам оказывалось денежная помощь, от-

крывались продовольственные, лечебно-санитарные пункты, строились ба-

раки, детские приюты[3, с.444-445]. 

Отделения Всероссийского союза городов и земств частично вели учет 

людей, например, при посадке их на железнодорожных станциях. Согласно 

их сведениям, на 1 июня 1916 г. количество беженцев насчитывало 

2 757 735 человек. Из них 38% составляли выходцы из Гродненской губер-

нии, 8,6% - Виленской, 3,7% - Минской и Витебской губерний. Около 47,1% 
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от общего количества беженцев составляли жители Беларуси. Военные мо-

билизации, эвакуация предприятий и учреждений, массовое беженство с од-

ной стороны, и наплыв в Беларусь огромного количества военных, персо-

нала различных тыловых организаций - с другой стороны, существенно из-

менили за короткий срок количественные и структурные параметры наро-

донаселения края. В числе мобилизованных беженцев с Беларуси ушла зна-

чительная часть ее постоянного, коренного населения: около 2 млн человек 

из 7,5-8 млн на 1 января 1914 г. (в пределах 35 белорусских уездов). Со-

гласно социально-классовой принадлежности это были преимущественно 

крестьяне. Большие потери понес и местный пролетариат: его численность 

сократилась с 519 тыс. (1913) до 270 тыс. человек (1917). С эвакуирован-

ными учебными учреждениями (главным образом средними) край покинула 

часть ученической молодежи и педагогической интеллигенции [5]. 

В период войны белорусское национальное движение, установившее 

своей целью реализацию права белорусского народа на самоопределение, за 

время своего возникновения и развития в рамках Российской империи про-

шло полный цикл эволюции политических требований, характерных для по-

добных движений среди народов Центральной и Восточной Европы. Часть 

деятелей этого движения была мобилизована в армию, другие эвакуирова-

лись в Россию. Довоенные белорусские национально-культурные организа-

ции распались. Вынуждены были прекратить свою деятельность такие бе-

лорусскоязычные издания, как «Беларус» и «Беларускае  Выдавецкае тава-

рыства» в Вильно, «Саха» в Минске, а также газета «Наша Ніва», которая 

долгие годы являлась идейным и организационным центром белорусского 

движения [6,с.145-146]. 

В Минской губернии с населением в пятьдесят тысяч человек была со-

здана сеть медучреждений, организованных Минским губернским зем-

ством, Минским комитетом Российского общества Красного Креста и воен-

ным министерством. Свои услуги предлагали также частные врачи, в Мин-

ске их насчитывалось около 160. Действовало 12 аптек, 4 рентгеновских ка-

бинета, 4 химико-бактериологических лаборатории. Однако наблюдалась 

острая нехватка врачей, медперсонала, медикаментов. На помощь пришло 

местное население. Учащиеся работали санитарами и носильщиками. 

Члены вольно-пожарного общества также образовали команду носильщи-

ков, включавшую тысячу волонтеров. Самой главной проблемой стало ле-

чение огнестрельных ранений. Только к 1917 г. были найдены оптимальные 

методы заживления таких ран. Для врачей совершенно новыми были случаи 

поражения солдат отравляющими веществами и газами. Среди таких боль-

ных был высокий процент потерь. Наблюдения за симптомами и фиксиро-

вание степени тяжести повреждений позволили врачам констатировать, что 
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кроме ожогов пострадавшие получали сильные поражения нервной си-

стемы [7]. 

9 декабря 1917 г. в Брест-Литовске начались мирные переговоры между 

Советской Россией и Германией. Российская сторона, рассчитывая на соци-

алистическую революцию в Германии, стремилась затянуть переговоры. 

В этих условиях 18 февраля 1918 г. германские войска возобновили наступ-

ление по всей линии фронта. 

Не имея сил остановить германское наступление, советское руководство 

вынуждено было 3 марта 1918 г. заключить в Брест-Литовске мирный дого-

вор на условиях Германии. По договору территория Беларуси делилась на 

несколько частей. Земли западнее линии Двинск — Лида — Пружаны — 

Брест-Литовск отходили Германии. Часть Беларуси южнее Полесской же-

лезной дороги передавалась Украинской Народной Республике. Беларусь 

ничего не получила на восстановление разрушенного хозяйства, так как 

Россия и Германия взаимно отказались компенсировать потери, причинен-

ные войной. При заключении мира интересы Беларуси ни одним из участ-

ников переговоров не учитывались. Однако необходимо отметить, что боль-

шевики рассматривали Брестский мир как временную, тактическую меру 

и поэтому согласились на изначально невыгодные условия. Такой подход 

оказался верным. После поражения Германии в Первой мировой войне в но-

ябре 1918 г. и вывода германских войск с территории Беларуси Брестский 

мир был аннулирован решением ВЦИК [1].  

Таким образом, Первая мировая война привела к серьезному разруше-

нию установленных связей и институтов, деформации общественных про-

цессов, развивавшихся в Беларуси в предыдущий период. Она нанесла не-

поправимый удар по народному хозяйству края, подорвала его демографи-

ческий потенциал. Была разрушена целостность этнической территории бе-

лорусов. В составе населения снизился удельный вес коренных жителей, 

еще более пестрой стала национальная структура. История в очередной раз 

поставила народ Беларуси перед жестокими испытаниями. 
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Великая Отечественная война - событие всемирно-исторического значе-

ния. Победа Советского Союза в ней в значительной степени определила 

ход и характер послевоенного мирового развития. Немалый вклад в победу 

Советского Союза внесли дети, которые работали не покладая рук на заво-

дах, помогали Красной армии и наряду со взрослыми стремились прибли-

зить радостный момент освобождения от фашистки Германией. Роль детей 

Беларуси во время Второй мировой войны была очень важной. Многие дети 

участвовали в партизанском движении, передавая информацию и выполняя 

различные задания. Они также помогали взрослым собирать продоволь-

ствие и материалы для сопротивления оккупантам.  

В годы войны невыносимо трудно было абсолютно всем – и старым, и 

малым, и солдатам, и их близким. Но особенно страдали дети. Страдали от 

голода и холода, от невозможности вернуться в детство, от страшной 


