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На современном этапе увеличилось количество во-
оруженных конфликтов различной природы, масштабов 
и интенсивности, в том числе вблизи государственных 
границ Республики Беларусь. С учетом диверсифициро-
ванного (и не всегда позитивного) влияния на динамику 
социально-экономического и политического развития, без-
опасность и стабильность постсоветских государств 
закономерным и оправданным в данном контексте яв-
ляется вывод об усилении роли молодежи в определении 
стратегического курса соответствующих стран и его 
наполнении практическим содержанием. В этой связи 
для наших политических, военных, научных элит и педа-
гогического сообщества принципиально значимой стано-
вится активизация деятельности по обеспечению знания 
и адекватного восприятия отечественной истории, ис-
конных традиций, многочисленных примеров самоотвер-
женного патриотизма и героизма наших предков. 

Принимая во внимание нарастающее информаци-
онно-психологическое противоборство на различных 
уровнях, а также задачи дальнейшего совершенствова-
ния системы образования и патриотического воспита-
ния молодежи Беларуси, целесообразно именно в Год 
молодежи и 100-летия великих испытаний для нашей 
земли напомнить нынешнему юношеству о не менее 
великих образцах мужества, бескорыстия и единства, 
продемонстрированных в Первую мировую войну. Это 
позволит упрочить чувство искренней любви к Родине, 
ее святыням и традициям, готовность проявлять ответ-
ственную гражданскую позицию, способствуя нивели-
рованию такой серьезной и даже официально зафикси-
рованной в п. 27 в утвержденной в 2010 г. Концепции 
национальной безопасности Республики Беларусь 
угрозы, как утрата значительной частью граждан тра-
диционных нравственных ценностей и ориентиров, по-
пытки разрушения национальных духовно-нравствен-
ных традиций и необъективного пересмотра истории. 

Имеющиеся знания нельзя оставлять только в ка-
честве мертвого груза или некой «информации к све-

дению» для специалистов, поскольку не только побе-
ды, достижения и очевидные свершения, но и горькие 
уроки прошлого должны стать руководством для дей-
ствий в будущем, чтобы не допустить тех ошибок, ко-
торые когда-то негативно сказались на жизни нашей 
Родины. Это тем более справедливо, если учесть со-
циально ориентированный характер государственной 
политики и необходимость эффективного обеспечения 
национальной безопасности независимого белорусско-
го государства, которые в совокупности не позволяют 
пренебрегать исследованием и всемерным информиро-
ванием подрастающих поколений о напрямую затро-
нувших в начале ХХ в. наши земли и жителей событи-
ях, причинах и попытках справиться с последствиями 
не имевшей доселе аналогов гуманитарной катастро-
фы, ставшей одним из итогов Первой мировой войны.

В начале Первой мировой войны, в том числе по 
решению вопросов регулирования миграционных по-
токов, первое массовое и зачастую стихийное переме-
щение беженцев с белорусских территорий в централь-
ные регионы Российской империи наблюдалось летом 
и осенью 1915 г. и было связано с серьезными пораже-
ниями русской армии в указанный период и ориентаци-
ей генштаба на переход по аналогии с опытом Отече-
ственной войны 1812 г. к тактике «выжженной земли».

Соответственно, в сжатые сроки требовалось под-
готовить и реализовать комплекс мероприятий по упо-
рядочению эвакуации населения и части его  имуще-
ства (либо его реквизиции/уничтожения), регистрации, 
снабжению, санитарно-медицинскому обслуживанию, 
обустройству, профилактике девиантного поведения 
беженцев, а также по финансированию предпринима-
емых мер. Тем более, что уже в июле 1915 г. только на 
участке Кобрин – Пружаны – Барановичи находилось 
400 тыс. вынужденно покинувших родные места лю-
дей [9, с. 268], а, например, за несколько дней октября 
из-за перенесенных в ходе бегства невыносимых тягот 
и лишений только на железнодорожной станции Минск 
скончалось 1516 человек. К январю 1916 г. только че-
рез Могилевскую губернию прошло около миллиона 
беженцев [3, с. 837]. Численность же беженцев из пяти 
западных губерний в центральных регионах империи к 
1 февраля 1917 г. превысила 1,13 млн человек [7, с. 57].

Наиболее крупными и активными общественными 
организациями, занятыми осуществлением различных 
акций в гуманитарной сфере и призванными в той или 
иной мере облегчить положение беженцев, стали Крас-
ный Крест, Особый отдел комитета «Ея Императорского 
Высочества Великой княжный Татьяны Николаевны» 
(Татьянинский комитет), Всероссийский земский союз 
и Всероссийский союз городов (Земгор), ряд других 
сформированных по религиозным, территориальным или 
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национальным принципам благотворительных структур 
(например, расположенное в столице Белорусское това-
рищество по оказанию помощи пострадавшим от войны, 
Московское товарищество беженцев-белорусов и пр.). 

Огромное значение для учета этой категории лиц 
имело функционирование Центрального Всероссий-
ского бюро по регистрации и розыску беженцев при 
Татьянинском комитете, а для предупреждения взрыв-
ного роста инфекционных заболеваний и борьбы 
с эпидемией холеры на белорусских землях в 1915 г.   
своевременным стало создание при поддержке мест-
ных ячеек Земгора госпиталя с прачечной, дезинфек-
ционной камерой, водопроводом, полями орошения 
для обезвреживания отбросов в Гомеле на 1665 коек, 
госпиталя в Витебске на 250 коек [1, с. 266] и ряда 
других медико-санитарных учреждений.

Но в условиях отсутствия комплексной, последова-
тельной государственной политики, заранее разработан-
ных планов эвакуации, детализированных источников 
финансирования и механизмов взаимодействия усилия 
по частичной переписи, продовольственной и правовой 
помощи, содействию в скорейшем трудоустройстве и по-
иске родных, проведению противоэпидемиологических 
мероприятий, преодолению среди населения на новых 
местах недоброжелательного и даже враждебного отно-
шения к приезжим, сбору необходимых средств и т. д. 
кардинально изменить усугублявшуюся негативную тен-
денцию развития событий не могли. Тем не менее знать 
обозначенные аспекты, говорить об имеющемся исто-
рическом опыте  в указанной сфере чрезвычайно важно 
в ходе учебы и профессиональной подготовки специали-
стов самого разного профиля (а не только управленцев), 
чтобы гарантировать на ином историческом этапе при 
решении гуманитарных проблем системно-деятельност-
ный подход в противовес привычной модели «реагиро-
вания на ситуацию» или надежды на «авось». 

Возвращаясь к событиям 100-летней давности, 
скажем и о том, что дополнительно усугубляло почти 
безвыходное положение оказавшегося в критической 
ситуации, совершенно не защищенного и практиче-
ски лишенного средств к существованию, а порой 
направляемого полицией в отдаленные губернии на-
селения издание некоторых официальных циркуляров 
и ведомственных инструкций, прямо предписывав-
ших при железнодорожной транспортировке изымать 
повозки и лошадей, перед выездом из дома забирать 
домашний скот и оставленные вещи либо уничтожать 
таковые [10, с. 291]. В итоге, согласно проведенным 
в декабре 1915 г. статистическим исследованиям, сре-
ди белорусских беженцев, свыше 78 % которых были 
крестьянами и оказались не востребованы на нуждав-
шемся в высококвалифицированных специалистах 
рынке труда центральных губерний, крупный рогатый 
скот потеряли почти все, лошадей – свыше 2/3, по-
возки – почти половина [6, с. 638–639]. Это вело либо 
к социальной апатии и маргинализации, либо радика-
лизации и тяготению к различного рода экстремист-
ским течениям, криминальным сообществам.

Более того, хотя к началу 1916 г. общероссийская 
система государственного попечения о беженцах с уча-
стием общественных благотворительных организаций в 
целом была сформирована, для принципиального и пол-
ного решения данного вопроса этого уже оказалось недо-
статочно, поскольку время было упущено. Фактически 
лишь через год после начала войны, 30 августа 1915 г., 
был  принят Закон «Об обеспечении нужд беженцев», 
который предусматривал созыв Особого совещания по 
устройству беженцев при МВД, а «Руководящие Поло-
жения по устройству беженцев», учреждавшие в соста-
ве данного министерства для центрального управления 
и распоряжения соответствующими кредитами «Отдел 
по устройству беженцев», и вовсе одобрены 2 марта 
1916 г. Не исправило ситуацию и учреждение для коор-
динации дея тельности среди эвакуированных должно-
стей главноуполномоченных по устройству беженцев на 
всех фронтах и внутри империи.

Таким образом, во многом проблемы белорусских 
беженцев в Первую мировую войну были связаны 
с постоянно расширявшимися масштабами военных 
столкновений, ограниченностью материальных, фи-
нансовых и кадровых ресурсов, серьезными пробела-
ми в нормативной правовой базе и др.

Сегодня довольно часто и отечественные, и зару-
бежные исследователи мировых войн говорят о некоем 
исключительном для нынешних поколений, порази-
тельном явлении, когда «миллионы безымянных людей, 
неразличимо бесцветные, в равной степени не усыпан-
ные блестками славы… находили способ продолжать 
борьбу и верить в свою цель» [4, с. 559]. Между тем 
именно сегодня, поскольку «идеология и философские 
основы современной войны и будущих конфликтов 
детерминируют понимание методологических основ 
военной безопасности не только государственными 
и военными управленцами, но и всеми гражданами ре-
спублики…» [5, с. 54–55], справедливо возникают во-
просы о том, готово ли нынешнее молодое поколение 
к подобному самопожертвованию? Знают ли молодые 
люди места боевой славы, состоявшиеся столетие назад 
здесь сражения и осознают ли они значение таковых? 

В п. 52 Концепции национальной безопасности Ре-
спублики Беларусь официально заявлено, что для эф-
фективной нейтрализации угроз, вызовов и рисков ста-
бильности и устойчивому развитию важное значение 
будет придаваться духовно-нравственному воспитанию 
граждан, в том числе путем развития идеологии бело-
русского государства, основанной на традиционных 
ценностях нашего общества. Тем более, что произошед-
шие в 2013–2014 гг. в братском украинском государстве 
события продемонстрировали, что за сравнительно 
короткий период у довольно значительной части насе-
ления была создана хорошо известная по концепциям 
информационных войн так называемая «синтетическая 
реальность», характеризуемая кардинальным измене-
нием исторической памяти и географического вектора 
ценностных ориентаций, аксиологической переоценкой 
круга значимых других с героизацией прежних злодеев. 
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Таким образом, у нас нет иной альтернативы про-
водимой активной государственной политике по вос-
питанию патриотизма в широких слоях населения 
и ликвидации попыток со стороны определенных по-
литических сил целенаправленного разрушения нрав-
ственного и исторического сознания людей. В этой 
связи коррекции требуют учебный и воспитательный 
процессы в рамках белорусской системы образования 
практически на всех уровнях, ибо в нарастающей иде-
ологической, информационной борьбе с чуждым влия-
нием извне помимо материальных необходимы ресурсы 
интеллекта, веры, ценностей, мировоззрения, идеология 
с четким и ориентированным на безусловные нацио-
нальные интересы прикладным, а не сугубо теоретиче-
ским или декларативно-формальным, целеполаганием.

Подобный подход научно обоснован и согласуется 
с нынешними реалиями, особенно если вспомнить, что 
еще К. Д. Ушинский рассматривал патриотизм одновре-
менно и как принципиально значимую задачу воспита-
ния, и как мощнейшее педагогическое средство, полагая, 
что «как нет человека без самолюбия, так нет человека 
без любви к Отечеству, и эта любовь дает воспитанию 
верный ключ к сердцу человека и могущественную опо-
ру для борьбы с его дурными природными, личными, 
семейными и родовыми наклонностями» [8]. 

Для оптимального обеспечения социетальной 
и собственно военной безопасности Республики Бе-
ларусь при социализации подрастающего поколения 
в актуальных условиях и долгосрочной перспективе 
все большее значение приобретает грамотное сочета-
ние качественного системного образования в социаль-
но-гуманитарной сфере с воспитанием патриотизма 
и ответственности, в том числе с адресным использова-
нием исторического наследия Первой мировой войны. 
Разумеется, это потребует определенной коррекции 
учебного и воспитательного процессов в рамках отече-
ственной системы образования, активизации взаимос-
вязанных идеологических и просветительских меро-
приятий. В частности, к таковым отнесем следующие:

 • создание межвузовских авторских коллективов 
для подготовки и выпуска посвященных истории Пер-
вой мировой войны учебной литературы, научно-пу-
блицистических трудов, мультимедийных продуктов, 
циклов передач и документальных фильмов с привле-
чением к соответствующим мероприятиям молодеж-
ных общественных объединений;

 • организацию шефства учреждений образования 
над местами боевой славы, поиска, обустройства и по-
стоянного ухода за местами массовых захоронений 
Великой войны, подготовку в учреждениях образова-
ния на всех уровнях музейных экспозиций, экскурси-
онных программ, посвященных героической истории 
Беларуси и конкретного региона, с обеспечением над-
лежащей смежной инфраструктуры таковых, а также 
проведение конкурсов молодежных проектов и теа-
тральных постановок на данную тематику;

 • проведение научных и образовательных ста-
жировок, «круглых столов», семинаров по вопросам 

гражданского и патриотического воспитания молоде-
жи, обмен передовым опытом с участием не только 
профессорско-преподавательского состава, научной 
общественности, но и привлекаемых к научно-иссле-
довательской работе школьников, студентов;

 • создание интегрированного информационно-об-
разовательного пространства как на локальном и ре-
гиональном, так и на республиканском уровнях, в том 
числе посредством формирования объединенных в об-
щую ресурсную сеть совместных тематических сайтов, 
электронных информаториев, информационно-поиско-
вых учебно-научных баз данных, виртуальных музей-
ных экспозиций, дискуссионных площадок и т. д.).

Таким образом, обеспечение безопасности го-
сударства является целью не только определенных 
структур, но и народа в целом. В условиях непре-
кращающегося информационного противоборства 
следует  продолжать системную государственную по-
литику по воспитанию патриотизма в широких слоях 
населения (особенно молодежи) и ликвидации по-
пыток целенаправленного разрушения нравственного 
и исторического сознания людей. Только общая наци-
ональная идея сможет сплотить народ.
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