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БЕЛАРУСЬ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ В ЗЕРКАЛЕ  
РОССИЙСКИХ И БЕЛОРУССКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
В статье рассмотрены основные темы, связанные с влиянием событий Первой мировой 

войны на белорусские земли и нашедшие отражение в научной литературе, опубликованной как в 
годы самой войны, так и в советское и постсоветское время. Тема мировой войны прочно 
обосновалась в советской исторической науке межвоенного времени, ушла на периферию в связи 
с выходом на первый план темы Великой Отечественной войны и вновь вернулась в научное поле 
в  постсоветский период. Помимо анализа боевых действий, на первый план исследований  
выдвинулись вопросы экономической жизни и состояния народного хозяйства, положения 
мирного населения, общественно-политических движений на белорусских землях. Тем не менее, 
нуждаются в дополнительных исследованиях темы, связанные с влиянием военного положения на 
повседневную жизнь населения, как оккупированных, так и не оккупированных и прифронтовых 
белорусских земель, на работу их хозяйственного комплекса, на функционирование медицинских 
учреждений, на деятельность благотворительных организаций, а также проблемы взаимодействия 
Русской армии и гражданского населения белорусских земель в годы войны. 
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историография Первой мировой войны. 

 
До августа 1915 г. территория Беларуси была полностью свободна от 

германских войск. Однако в результате отступления русских войск из Царства 
Польского и Литвы война пришла и на ее территорию. В августе – сентябре 1915 г. 
германские войска оккупировали Гродненскую губернию, Ошмянский и Лидский 
уезды Виленской губернии, западную часть Новогрудского и Пинского уездов 
Минской губернии, что составляло четверть современной территории Беларуси. 
Осенью 1915 г. и вплоть до февраля 1918 г. германо-российский фронт 
стабилизировался по линии Двинск – оз. Нарочь – Поставы – Сморгонь – Крево – 
Барановичи – Пинск. В Беларуси германское командование Восточным фронтом 
сконцентрировало войска в 360 тыс. человек. Наводнена войсками была и не 
оккупированная территория Беларуси. Здесь с конца лета 1915 г. были 
сконцентрированы российские 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 10-я армии, Особая армия 
численностью 750 тыс. человек (по другим сведениям, до 1 млн. человек). В 
белорусских городах размещались пункты управления российскими войсками. 
Ставка Верховного Главнокомандующего находилась в Барановичах с 16 (29) 
августа 1914 г. по 8 (21) августа 1915 г., затем переехала в Могилев. Штаб 
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта на 1915 г. располагался  в 
Минске. После выделения Западного фронта его штаб продолжал, вплоть до конца 
1917 г., находиться в Минске, штаб его 2-й Армии – в Слуцке (до этого в Несвиже), 
3-й Армии – в Полоцке, 10-й Армии – в Молодечно (до этого – в Минске). 

Перенос боевых действий на территорию Царства Польского, а потом и 
Беларуси, привел к трагическим последствиям, особенно для жителей прифронтовой 
полосы. Инфляция, реквизиции и недостаток продуктов первой необходимости 
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были одними из их проявлений. Километры окопов, тысячи беженцев, нищета, 
голод, болезни – война стала для жителей белорусских губерний  настоящей 
трагедией. Не только оккупационный режим в западных, но и реквизиции, 
мобилизация, принудительный труд в восточных губерниях – все это непосильным 
грузом ложилось на плечи населения.  

Тема мировой войны вошла в российскую историографию, прочно 
обосновалась в советской исторической науке межвоенного периода, ушла на 
периферию в связи с выходом на первый план темы Великой Отечественной войны 
и вновь вернулась в научное поле в  постсоветский период, как в России, так и в 
Беларуси. Помимо самих боевых действий на первый план исследований  
выдвинулись вопросы экономической жизни и состояния народного хозяйства, 
положения мирного населения, общественно-политических движений на 
белорусских землях в годы войны. 

Народное хозяйство. Одной из важных тем общественного обсуждения стало 
состояние народного хозяйства страны в условиях развернувшейся войны. Среди 
более крупных трудов о российской военной экономике выгодно выделяется 
фундаментальная по всесторонности и глубине исследования публикация 
Министерства финансов России «О влиянии войны на некоторые стороны 
экономической жизни России»1. Данные и выводы книги ограничиваются 
начальным периодом войны – с июля 1914 по апрель 1915 г. В поле зрения ее 
авторов вошли ключевые направления хозяйственной деятельности, 
непосредственно относящиеся к положению населения: сбор урожая, производство 
мясных продуктов, потребление и движение цен на них: «недостатка в хлебе на 
продовольствие и обсеменение полей сельское население не испытывало», но 
«выступил целый ряд причин повышения цен на главнейшие продукты питания в 
городах в зависимости от обстоятельств военного времени». Спутниками 
дороговизны предметов первой необходимости в наиболее крупных городских 
потребительских центрах был временами острый недостаток продовольственных 
продуктов, доходивший, как отмечало исследование, до «полного отсутствия их на 
рынке» – в качестве примера назывались города Гродненской губернии Гродно, 
Белосток, Брест, Слоним2. Заработки сельского и городского населения в целом по 
России были подвержены колебаниям, но во многих случаях возросли в связи с 
увеличением спроса на труд и отчасти уменьшением рабочих рук.  

В Гродненской губернии, например, если «одни заработки сократились, упали 
или даже вовсе прекратились, то одновременно с этим возникли новые доходные 
виды работ, которые при высоте расценки рабочего труда почти полностью 
покрыли убытки на первых»3. Дана оценка эффективности пособий семьям солдат: 
«достаточность пособия определяется численностью семьи и степенью ее 
собственной имущественной обеспеченности: в тех случаях, когда пособие 
является подспорьем к собственным средствам, оно оказывается достаточным; 
там же, где семья, особенно многочисленная, существует исключительно на 

 
1 О влиянии войны на некоторые стороны экономической жизни России… 1916.  
2 Там же. С. 116. 
3 Там же. С. 174–175. 



3 
 

казенное пособие, оно в большинстве случаев оказывается недостаточным»4. 
Рассмотрены состояние торговли и промышленности, где неблагоприятными 
факторами стали сокращение рабочей силы, вызванное призывом громадной части 
населения на войну, нарушение нормального товарообмена вследствие отвлечения 
подвижного состава железных дорог на перевозку войск и воинских грузов, 
затруднения во внешней торговле и получении иностранных кредитов, поступление 
налогов и сборов. В целом же в губерниях, отдаленных от театра военных действий, 
«экономическая жизнь населения... оказалась весьма эластичною и обладающей 
большой приспособляемостью, а потому военные события и не вызвали в ней 
какого либо резкого расстройства»5.  

 Отдельная глава посвящена влиянию прекращения продажи вина на народный 
быт и производительность труда. Запретил продажу спиртных напитков император 
Николай II повелениями от 16 июля и 22 августа 1914 г. Исследование утверждает, 
что запрет на продажу алкоголя позитивно изменил жизнь населения как в городе, 
так и в деревне. По официальным сообщениям с мест, проявилась большая забота об 
удовлетворении духовных потребностей, увеличилась религиозность, возник 
интерес к образованию, окрепли семьи, прекратился пьяный разгул, уменьшилась 
преступность, повысилась производительность труда, у населения появились 
свободные деньги и т.п. Однако запрет продажи спиртных напитков не был столь 
безоблачен: увеличилось потребление суррогатов, особенно денатурата – 
технического этилового спирта. Из Московского уезда сообщали: «с прекращением 
торговли спиртными напитками пьянство в народе не прекратилось: вместо 
обычной прежде в земских лечебницах белой горячки, теперь приходится лечить от 
отравления денатурированным спиртом»6. Похожих сообщений было много, а 
фабричный инспектор из Могилевской губернии заключил: «покуда жизнь их 
[рабочих – И.Ч.] не будет заполнена интересами, которые заставят их забыть о 
дешевом увеселении в виде казенного вина, эти рабочие тоже представляют из 
себя элемент ненадежный, прекративший пьянство только по принуждению»7.  

  В целом исследование Министерства финансов, составленное на основе 
исчерпывающих статистических материалов в разрезе губерний, по отраслям и 
видам производства, представляет собой подробнейший обзор экономического 
положения России в первый год войны. Сведения отчета дополнялись данными о 
хозяйственной жизни и экономическом положении населения России за первые 9 
месяцев войны: (июль 1914 г. – апрель 1915 г.), обобщенными министерством 
финансов8. 

После окончания войны одним из первых тему российской экономики периода 
Первой мировой войны разработал С.Н. Прокопович. Он составил себе имя как 
видный общественный деятель социалистического толка, видный экономист, доктор 
философии Бернского университета (Швейцария), министр торговли и 

 
4 Там же. С. 200. 
5 Там же. С. 378.  
6 Там же. С. 474. 
7 Там же. С. 482. 
8 Хозяйственная жизнь и экономическое положение населения России за первые 9 месяцев войны: 
(июль 1914 г. – апрель 1915 г.): по сведениям, доставленным…  1916. 
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промышленности и министр продовольствия в разных составах Временного 
правительства. В 1917 г. Прокопович издал и в 1918 г. переиздал в дополненном 
виде исследование о народном хозяйстве России в годы Первой мировой войны9.  

В книге на основе огромного массива статистических данных показано 
пагубное воздействие войны на состояние российской экономики. Прекращение 
вывоза и привоза товаров по германской и австрийской сухопутным границам, через 
южную часть Балтийского моря, с Турцией и через Дарданеллы, с Болгарией и 
Сербией породило дефицит внешнеторгового баланса. По его расчетам, с 1913–1914 
гг. по июль – октябрь 1917 г. в рублевом исчислении импорт снизился с 1470,2 млн 
до 969,9 млн, а экспорт – с 1697,4 млн до 242,5 млн10. Следствием стал валютный 
голод, подорожание иностранной валюты и понижение курса рубля, притом, что 
сократить ввоз необходимых для обороны материалов и промышленной продукции 
страна не могла себе позволить. Страна несла чудовищные расходы на содержание 
армии. Если в 1914 г. на одного солдата в день приходилась сумма бюджетных 
расходов в 1,8 рубля, то в 1917 г. – 7,5 рубля. Это увеличение шло как за счет роста 
численного состава армии, так и вследствие удорожания вооружения.  

Военные расходы легли тяжким бременем на народное хозяйство, поскольку 
главная масса материальных ценностей, нужных для войны, изымалась из текущего 
народнохозяйственного производства. Колоссальный спрос на нужды армии привел 
страну к бестоварью и сильному сокращению потребления продукции населением. 
Падение благосостояния имело пагубные последствия. По мнению Прокоповича, 
усилия повысить материальный уровень пролетариата, не считаясь со степенью 
развития производительных сил страны и размерами народного дохода, дали три 
результата: во-первых, колоссальный рост выпусков бумажных денег и 
соответствующее обесценение рубля; во-вторых, разрушение дела снабжения армии 
и разложение военного хозяйства; в-третьих, экономический кризис весною и летом 
1918 г., чрезвычайное развитие безработицы и катастрофическое падение уровня 
заработной платы11. В этой связи вполне уместен его вывод: «Война разорила наше 
народное хозяйство, а государственное хозяйство привела в состояние, граничащее 
с банкротством. Поэтому экономическая проблема после войны станет самой 
неотложной. Перед нею померкнут все остальные задачи нашей национальной 
жизни»12.  

Изучение экономической составляющей Первой мировой войны находилось в 
поле зрения научных учреждений РККА почти до начала Второй мировой войны. 
Об этом свидетельствует издание в 1938 г. Академией Генерального штаба труда 
Г.И. Шигалина, раскрывающего эту тему13. В своей работе Шигалин раскрыл весь 
комплекс действий, составлявших содержание продиктованной требованиями 
войны государственной экономической политики. В этой связи он показал 
требования к экономике в связи с характером войны 1914–1918 гг., степень 
результативности мобилизационных мероприятий в области промышленности, 

 
9 Прокопович 1917. 214 с.; Прокопович 1918.  
10 Прокопович 1918. С. 53. 
11 Там же. С. 264. 
12 Там же. С. 149. 
13 Шигалин 1938.  
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особенно военных производств, состояние металлургической и топливной отраслей, 
достаточности снабжения сельскохозяйственной продукцией и продовольствием, 
места внешней торговли в восполнении недостатка вооружения и материалов. 
Отдельное внимание он уделяет источникам продовольственного обеспечения 
армии, переводу промышленности на военный лад, переменам в составе рабочей 
силы. 

Базовым положением его анализа стало утверждение, что мировая война 1914–
1918 гг., несравнимая с войнами прошлого по масштабам применения сложной 
военной техники и по характеру боевых операций, впервые потребовала поставить 
на обслуживание фронтов материально-техническими ресурсами не какую-либо 
часть экономики, а все народное хозяйство воюющих стран. Приведенные в работе 
данные свидетельствуют о значительном росте народного хозяйства страны. За 
1900–1913 гг. возрастание составило: валового сбора хлеба – с 3,7 млрд. пудов до 5 
млрд. пудов, выплавка чугуна – со 164 млн пудов до 283 млн пудов, добыча угля – с 
853 млн пудов до 2214 млн пудов, грузооборот железных дорог – с 3,7 млрд. пудов 
до 7,9 млрд. пудов, экспорт всех товаров – с 627 млн рублей до 1520 млн рублей. В 
целом промышленная продукция выросла на 219%. Промышленный подъем 
продолжался до начала Первой мировой войны. Тем не менее, Россия оказалась не 
подготовленной к ведению длительной войны, а промышленность – к переходу на 
режим военного производства. Весной 1915 г. обнаружился кризис боевого 
снабжения армии, который явился одной из причин отступления русских войск по 
всему фронту. Нараставшее по всем направлениям падение производства привело к 
полному развалу народного хозяйства. 

 Общий вывод Шигалина сводится к констатации, что в условиях длительной 
войны с применением на фронте миллионных армий, оснащенных 
высококачественной военной техникой и поглощающих огромное количество 
различных изделий военного назначения, необходима мобилизация всех 
экономических ресурсов страны. Это возможно при наличии высокоразвитой 
промышленности, обеспечивающей своевременное и качественное воспроизводство 
вооружений. Война вскрыла слабые экономические и политические стороны 
дореволюционной России, показала, что в условиях высокотехнического характера 
мировой войны необходимы были более высокий уровень развития 
производительных сил и технико-экономическая независимость от других стран.  

К изучению экономики войны еще в 1941 г. обратился А.П. Погребинский, 
опубликовавший несколько статей в «Исторических записках», последняя из 
которых датируется 1951 годом14. Он рассмотрел деятельность органов земского и 
городского самоуправления, проанализировал их отношения с правительственными 
структурами, затронул функционирование военно-промышленных комитетов, их 
экономическую и политическую деятельность. Важный вклад в изучение народного 
хозяйства периода войны внес А.Л. Сидоров, опубликовавший первую статью по 
этой теме еще в 1947 г.15 В своей монографии он осветил вопросы, связанные с 
эвакуацией промышленных предприятий, решением продовольственного 

 
14 Погребинский (a) 1941; Погребинский (b) 1941; Погребинский 1950.   
15 Сидоров 1947. 
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обеспечения, функционированием железной дороги, перевода промышленности на 
военные рельсы16. Работы А.П. Погребинского и А.Л. Сидорова отличает богатая 
документальная база, заметное место в них занимает информация по 
неоккупированным белорусским территориям. 

Экономические и социальные вопросы рассматриваются в рамках однотомной 
книги «Первая мировая война», изданной Институтом истории Академии наук 
СССР в  год пятидесятилетнего юбилея ее окончания17. Определенное место в ней 
отведено не оккупированным белорусским губерниям, показано положение, как в 
промышленности, так и в сельском хозяйстве. Одними из самых серьезных в плане 
изучения сельского хозяйства неоккупированных территорий Беларуси в годы 
войны были исследования Л.П. Липинского18. Несмотря на то, что они были 
заявлены как труды по истории крестьянского движения в годы войны, в них нашло 
отражение положение сельского населения, его протестные настроения, 
материально-техническое обеспечение крестьянских хозяйств (поголовье скота, 
использование удобрений, размер сокращения посевных площадей, использование 
крестьян на принудительных окопных работах). 

Мирное население. Перенос боевых действий на территорию Царства 
Польского, а потом и Беларуси, привел к трагическим последствиям, и здесь 
дороговизна и недостаток продуктов был одним из их проявлений: сотни тысяч 
беженцев, разрушенные населенные пункты, нищета, голод, болезни. 
Оккупационный режим и массовые реквизиции, мобилизация, принудительный труд 
– все это непосильным грузом ложилось на плечи населения. Так появились герои 
произведений М.И. Горецкого «На імперыялістычнай вайне», «Літоўскі хутарок», 
«Рускі», «Генерал», «На этапе», «Ціхая плынь»: они проявляют себя как личности в 
условиях кровопролитных боев, разрушения привычного уклада жизни, духовного 
опустошения и бесконечных жертв. «Цяжар вайны, – писала «Наша ніва», – лёг 
перш-на-перш на плечы нашаго народу; с пагранічных краёў бягуць грамадамі да 
нас людзі, страціўшые ўсё, што мелі, і вынесшые с-пад куль і бомб адно толькі свае 
галовы…»19.   

 Санитарные последствия войны, ее влияние на движение населения, военные 
потери, статистика травматизма, заболеваемости и инвалидности в войну нашли 
отражение в «Трудах Комиссии по обследованию санитарных последствий войны 
1914–1920 гг.»20. После окончания военных событий первыми оценить движение 
населения под углом демографических перемен попытались Е.С. Канчер21, Ф. 
Турук22 и А. Цвикевич23.  

Е.С. Канчер, историк и географ, в своей работе опирался на данные по 
регистрации беженцев-белорусов Белорусским отделом Комиссариата по делам 

 
16 Сидоров 1973.  
17 Первая мировая война… 1968.  
18 Липинский, Лукьянов 1964; Липинский 1975.  
19 На мяжы двух гадоу…  С. 1. 
20 Труды Комиссии по обследованию санитарных последствий войны…  1923.  
21 Канчер (a) 1919. С. 112–121. 
22Турук 1921.  
23 Цвикевич 1921.  
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национальностей Союза коммун Северной области. Доступ к ним у него был 
свободным благодаря специфике службы: в 1918 г. он возглавлял научно-
статистический комитет Белорусского национального комиссариата – 
подразделение Наркомнаца РСФСР. Затем после переезда Белнацкома в Москву – 
аналогичный отдел Петроградского отделения комиссариата, статистический отдел 
Комиссариата по делам национальностей Союза коммун и Северной области. По 
подсчетам Канчера, беженцев из Беларуси было 3500000 человек, из них 
преобладали беженцы с западных земель Беларуси24. А. Цвикевич в работе 
«Возрождение Беларуси и Польша» указывает количество беженцев из Гродненской 
губернии и отмечает их преобладание среди всей массы беженцев25. Статистические 
сведения, связанные с перемещениями беженцев, стали предметом анализа В. 
Бинштока26, Л.И. Лубны-Герцыка27, Е.З. Волкова28. Перемещения населения в годы 
Первой мировой войны они не выделяли в отдельную группу, а объединяли их с 
массовыми перемещениями населения гражданской войны и военной интервенции в 
1919–1921 гг. Такого же подхода к демографическим процессам, связанным с 
Первой мировой войной, придерживались представители послевоенного поколения 
советских историков и демографов (Л. Гаврилова, Л. Гапоненко, Ю.В. Дробижева, 
Б. Урланис).  

В межвоенные, да и в последующие годы еще не сложились условия для 
появления работ, в центре которых находились бы темы, связанные с жизнью 
простого человека в условиях войны, – его жизнь на оккупированных и на не 
оккупированных территориях, вынужденное беженство. И лишь пьеса Максима 
Горецкого «Шутливый писаревич» (в оригинале «Жартаўлiвы пiсарэвiч»), впервые 
опубликованная в 1929 г., напоминала о трагедии простого человека, попавшего в 
водоворот войны: её главный герой – беженец, умирающий по пути в Беларусь. В 
момент германского наступления на советскую территорию в 1941–1943 гг. 
публикуются сборники документов, объединенных общей темой «зверства немцев в 
Первую мировую войну»29. Открывая сборник 1943 г., Е.В. Тарле отмечал, что «ни 
малейших качественных принципиальных отличий между немецкой военщиной 
1914 года и военщиной 1941–1943 годов усмотреть нельзя», просто в нынешнюю 
войну немецкие захватчики «почувствовали себя почему-то в еще большей 
безопасности, еще менее рискующими ответить за свои злодеяния, чем их 
предшественники в 1914 году»30. 

Активный поворот историков к новым проблемам и темам (образование и 
культура, менталитет, массовая психология, организация медпомощи, уровень 
жизни и отношение населения к войне, беженство) начался с конца 1980-х гг. К ним 
подключились и белорусские ученые, которые обратили пристальное внимание на 

 
24 Канчер  (b) 1919. С. 117. 
25 Цвикевич 1921. С. 58. 
26 Биншток 1930.  
27 Лубны-Герцык 1926.  
28 Волков 1930.  
29 Марков 1941; Документы о немецких зверствах в 1914–1918 гг. …   1942; Зверства немцев в 
войну 1914–1918 гг.: (из документов Первой мировой войны)…  1943.  
30 Зверства немцев в войну 1914–1918 гг.: (из документов Первой мировой войны)…  1943. С. 7. 
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новые исследовательские возможности, которые открывались в связи с темой 
Первой мировой войны. Пришло стремление увидеть в ее драматических событиях 
поступки и судьбы ее участников  – людей и социальных групп, организаций и 
учреждений, желание понять логику и суть их действий и поведения. Например, 
первое, что стало интересовать ученых, это – движение сотен тысяч беженцев и 
эвакуированных и деятельность тех, кто пробовал помочь пострадавшим от войны, 
кто осуществлял государственную миграционную политику. 

В.В. Скалабан, в кандидатской диссертации исследуя историю Белорусского 
национального комиссариата, первым показал в качестве направлений его 
деятельности содействие помощи беженцам31. Скалабану принадлежит статья 
«Беженцы» в «Энциклопедии истории Беларуси» и другие публикации. Беженство, 
национальное движение, общественно-политическую ситуацию в Беларуси изучал  
М.Б. Щавлинский32, деятельность общественных и государственных организаций по 
оказании помощи беженцам – С.Ф. Лапанович33, деятельность Всероссийского 
земского союза и всероссийского союза городов на территории Беларуси в 1914–
1918 гг. – В.В. Василенко34, историко-демографические изменения в составе 
населения Беларуси в 1913–1918 и факторы, влиявшие на них, – В.Р. Корнелюк35. 
Все они защитили кандидатские диссертации. В.Р. Корнелюк на протяжении 
последующих лет изучал тему миграций и беженства, вызванных Первой мировой 
войной, в 2019 г. выпустил монографию36. Несколько статей по беженцам Первой 
мировой войны на територии Беларуси, в том числе на Гомельщине и  Витебщине, 
их менталитету опубликовали А.М.Бобков и В.Г. Мазец. Подробно исследовал 
вопросы, связанные с состоянием образования в годы войны, В.В. Ляховский37.  

Социально-экономическое положение населения неоккупированных 
территорий Беларуси стало центральной темой кандидатской диссертации В.М. 
Ходаненка, защищенной в 2014 г. и изданной в виде монографии38. В ней 
затрагиваются вопросы мобилизации, использования местных жителей на 
оборонительных работах, организации медицинской помощи, функционирования 
железной дороги и почтово-телеграфных отделений в годы войны.  

Комплексным исследованием положения национальных общностей на 
территории Беларуси в 1914–1918 гг. являются защищенная в 2015 г. кандидатская 
диссертация и монография О.П. Дмитриевой39. Особое внимание уделено динамике 
численности белорусов, евреев, поляков, русских, украинцев, литовцев, латышей, 
немцев и татар, проживавших в границах Виленской, Витебской, Гродненской, 
Минской и Могилевской губерний. Всесторонне освещен вопрос национально-

 
31 Скалабан 1987.  
32 Щавлинский 1999; Шчаўлінскі 1999; Шчаўлінскі 2002; Щавлинский 2001; Щавлинский 2009; 
Щавлинский 2018.  
33 Лапановіч 2002; Лапановіч 2010.   
34 Василенко 2019.  
35 Карнялюк 2001.  
36 Карнялюк 2019. 
37 Ляхоўскі 2007; Ляхоўскі 2006; Ляхоўскі 2010.  
38 Хаданёнак 2015.  
39 Дмитриева 2015; Дмитриева 2017.  
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культурного и общественно-политического развития этносов в условиях 
деятельности царского, советского, Временного правительств, немецких 
оккупационных властей и проводимой ими национальной политики на белорусских 
землях. 

Непосредственно с темой жизни населения неоккупированных территорий и 
прифронтовых областей связано защищенное в 2015 г. диссертационное 
исследование Л.Ю. Павлова «Организация продовольственного обеспечения войск 
Северо-Западного (Западного) фронта Российской армии на территории Беларуси в 
годы Первой мировой войны»40. В нем автор отмечает, что затяжной характер 
войны, увеличение численности войск и объема потребления армией 
продовольствия и фуража привели к полному истощению местных ресурсов. 
Основной целью реквизиций в период отступления российской армии летом–осенью 
1915 г. было предотвращение попадания материальных средств неприятельским 
войскам.  

С осени 1915 г. реквизиции стали основным вариантом заготовок 
продовольствия и фуража из местных ресурсов. В Виленской, Гродненской, 
Минской губерниях реквизиции начались в июле 1915 г. Тогда же главком Северо-
Западного фронта генерал М.В. Алексеев приказал интенсивнее продолжать 
реквизиции в армейском тыловом районе, включая Двинский и Минский военные 
округа. В ноябре предполагалось распространить их на Могилевскую и Витебскую 
губернию. В целом реквизиции скота, лошадей, перевозочных средств, запасов 
продовольствия, кож, машин и металлов коснулись обширного района востока 
Польши, а также Прибалтики, западных губерний России с сельским населением 
22,5 млн из общего количества 28 млн человек населения.  

 Хорошо иллюстрированную книгу о Беларуси в годы Первой мировой войны 
издала В.Н. Белявина41, известная прежде всего своими исследованиями в области 
белорусской культуры. Ее дед непосредственно участвовал в сражениях войны, был 
Георгиевским кавалером, что стало для исследовательницы одним из толчков к 
написанию книги. Экономической политике немецких оккупационных властей в 
Беларуси в годы Первой мировой войны посвятила кандидатскую диссертацию О.В. 
Волкова. Исследовательница на основе документов, почерпнутых из архивов 
Германии, занимается изучением вопросов функционирования немецкой 
оккупационной администрации на территории Беларуси,  рассмотрением основных 
направлений ее политики в сфере сельского и лесного хозяйства, промышленности, 
транспорта, таможни, торговли, денежной системы и т.д.42 

Довольно широкий спектр проблематики, связанной с войной на территории 
Беларуси, попытался охватить в монографии М.М. Смольянинов43. Его работа могла 
бы претендовать на роль знаковой. Однако это не произошло. Причины этого 
подробно выявляются в рецензиях Ю.Н. Снапковского44 и Д.В. Лютика45. 

 
40 Павлов 2015. 
41 Белявина 2013.   
42 Волкова 2012; Волкава (a) 2018; Волкава (b) 2018; Волкава 2019; Volkava 2019. 
43 Смольянинов 2014; Смольянинов 2017; Смольянинов 2018; Смольянинов 2020.   
44 Снапковский  2018.  
45 Лютик 2020.  
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Последний отмечает основную слабую сторону монографии – «в большинстве своем 
недостаточная глубина исследования и не всегда удачный отбор наиболее важных 
из предъявляемых читателю фактов». При этом «ряд важных событий истории 
Первой мировой войны на территории Беларуси и вовсе опущен», что, возможно, 
«стало следствием недостаточного количества архивных материалов, обработанных 
и использованных автором»; «некоторые главы являются простой компиляцией 
давно изданных работ», а сам автор «проигнорировал немецкие источники», хотя 
«многие из них находятся в свободном доступе, как, например, полковые истории»; 
«не всегда понятны критерии выбора автором воинских частей и подразделений, 
боевой путь и боевые действия которых он описывает»; автор «практически не 
делает выводов, не даёт оценок происходящим событиям, не раскрывает читателю 
собственную позицию», а также «очень большое влияние оказывает на автора 
материал, который он использует», особенно, когда он  пишет о революционных 
событиях: в этом случае имеем «совершенно некритичное компилятивное 
изложение советских работ»46.  

Интересные исследования, подготовленные на основе оригинальных 
документальных материалов, появились в России47. Кандидатские диссертации 
«Беларусь в период германской оккупации в годы первой мировой войны (сентябрь 
1915 – ноябрь 1918 гг.)», «Белорусские беженцы Первой мировой войны в 1914–
1922 гг.»,  «Деятельность государственных органов и общественных организаций по 
оказанию помощи беженцам в годы первой мировой войны 1914–1917 гг.» в 1997 г. 
защитил В.И. Мамонтов48, в 2003 г. –  В.С. Утгоф49, в 2005 г. –  Д.Г. Цовян50. 
Влияние войны на положение крестьян, рабочих и солдат проанализировала в своих 
монографиях и докторской диссертации О.С. Поршнева51. В монографии Н.В. 
Суржиковой, Н.А. Михалева, С.А. Пьянкова «Российское беженство: центры и 
периферии, процессы и структуры, индивиды и массы»52 показаны динамические, 
структурные, географические характеристики беженства, практики 
вспомоществования беженцам со стороны государственных и общественных 
структур, воздействие беженства на рынок труда и культуру производства. В 
монографии Л.В. Ланника анализируются малоисследованные в исторической 
литературе вопросы германской оккупации территорий, находившихся ранее в 
границах России, в т. ч. белорусских губерний53. Избранный автором подход – 
рассмотреть ход и особенности оккупации преимущественно с точки зрения 
оккупантов – позволил детально проанализировать существовавший в 1918 г. 
оккупационный режим и его влияние, как на оккупированное население, так и на 
самих оккупантов. 

 
46 Лютик 2020. С. 31–32. 
47 Грицаева 2015.   
48 Мамонтов 1997.  
49 Утгоф 2003.  
50 Цовян 2005.  
51 Поршнева (a) 2000; Поршнева (b) 2000; Поршнева 2004.  
52 Суржикова, Михалев, Пьянков 2021.  
53 Ланник 2020. 
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Социально-политические движения и общественно-политическая жизнь. 
Первая мировая война стала триггером для разворачивания ряда движений: 
патриотического подъема в первые месяцы войны; выступлений против «сухого 
закона»; борьбы с германским засильем; протеста против мобилизации среди 
еврейского населения и их выселения из прифронтовой полосы; антивоенного среди 
жителей белорусских губерний и военных российской соединений на территории 
Беларуси; национального, рабочего и крестьянского.  

Первая мировая война была этапной на пути становления белорусской 
национально-государственной идеи. Ситуация военной катастрофы с одной 
стороны, как писал З. Жилунович, «змянiла характар беларускага нацыянальна-
культурнага руху, разбурыла вiленскi цэнтр яго i разагнала беларускiх культурнiкаў 
па ўсёй Рассii» (в переводе – «изменила характер белорусского национально-
культурного движения, разрушила его виленский центр и разбросала белорусских 
деятелей культуры по всей России»)54, с другой стороны, создала уникальный шанс 
для артикулирования и реализации идеи белорусской государственности сначала в 
форме БНР, а затем – ССРБ. Уже в обобщающих работах по истории Беларуси В.М. 
Игнатовского и М.В. Довнар-Запольского, который писал свою «Историю 
Беларуси» в первой половине – середине 1920-х гг., нашла отражение тема 
становления белорусского национального движения в годы войны. Оба они 
отмечали, что после оккупации западной Беларуси немецкими войсками 
белорусское движение активизировалось, и в первую очередь это касалось 
Виленщины55. В то же время Д.Ф. Жылунович считал, что наоборот, «заняцце 
немцамi заходняй Беларусi i гораду Вiльнi, якi быў цэнтрам беларускага 
нацыянальнага руху, з’явiлася прычынай, у сiлу якой беларускi нацыянальны рух 
вымушан бый крыху спынiцца» (в переводе – «занятие немцами западной Беларуси и 
города Вильно, являвшимся центром белорусского национального движения, стала 
причиной того, что белорусское национальное движение было вынуждено немного 
приостановиться»)56. Но позже он снова активизировался в беженских комитетах в 
городах Российской империи, ставших его основными центрами. Это мнение, в то 
время секретаря Белорусского национального комиссариата при правительстве 
РСФСР, а впоследствии первого руководителя правительства провозглашенной в 
1919 г. ССРБ, вытекало из его собственного субъективного опыта беженства, 
работы в беженских комитетах. Жилунович в своем выступлении на Всероссийском 
съезде беженцев из Беларуси в Москве сформулировал свое отношение к 
БНР: «Минское Правительство подобно Украинскому и Финляндскому заискивает 
перед Германией, и через это теряет уважение – последней. Немцы совершенно не 
считаются с этими правительствами <…>»57. В этом вопросе, как видим, мнения 
важнейших участников движения разошлись, и связано это было с различиями в 
опыте проживания самого периода войны. В годы войны В.И. Игнатовский был в 
Минске, М.В. Довнар-Запольский – в Киеве, Д.Ф. Жылунович – в Петрограде. 

 
54 Жылуновiч 1923. С. 70. 
55 Iгнатоўскi 1926. С. 222; Доўнар-Запольскi 1994. С. 468. 
56 Жылуновiч 1924. С. 184. 
57 Всероссийский съезд беженцев из Белоруссии (1918; Москва)…  С. 47. 
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Линию В.М. Игнатовского и М.В. Довнар-Запольского в вопросе белорусского 
национального движения продолжали авторы, проживавшие за пределами БССР. 
Так, А. Станкевич в работе «Да гiсторыi беларускага полiтычнага вызвалення», 
изданной в Вильно, осветил работу и решения Всебелорусского съезда, показал 
общественно-политические процессы, деятельность белорусских национальных 
организаций на оккупированной немецкими войсками территории белорусских 
губерний, проанализировал уставные грамоты БНР, рассмотрел отношение к ней 
германских оккупационных властей. В целом борьбу за реализацию белорусской 
идеи, которая оказалась незаконченной в связи с включением западной части 
Беларуси в состав Польши, а восточной в состав России, он освещает в контексте 
распада европейских империй. 

В самой Советской Беларуси, начиная с 1930-х гг., тема национального 
движения фактически ушла из исследовательской повестки. Основным стал 
классовый подход. Общественно-политическую жизнь военных лет начали 
рассматривать сквозь призму революционного движения и подготовки 
социалистической революции. При этом она почти полностью была сведена к 
деятельности большевиков среди рабочих и крестьян белорусских губерний, солдат 
Западного фронта, подготовки и осуществления вооруженного восстания.  

Начало реализации такого подхода было положено в работой В.Г. Кнорина 
«1917 год в Белоруссии и на Западном фронте», опубликованной в 1925 г. Автор сам 
определил ее характер: личные воспоминания, поскольку «в распоряжении автора 
было весьма немного документов эпохи»58. Собственно военным событиям Кнорин 
уделяет мало внимания, лишь отмечая, что «уже осенью 1914 года военные 
действия были перенесены на территорию Гродненской и Сувалковской губерний 
(знаменитые августовские бои), а в июле и августе 1915 года русские войска 
оставили всю Польшу, Литву и Западную Белоруссию и отошли на линию стоянки 
1916–1917 г., т.е. на линию больших озер Крево – Солы – Сморгонь – Пинск»59. 
Ремесленные и торговые местечки и городки края были экономически окончательно 
разрушены, а во многих случаях, как Сморгонь, снесены с лица земли. После 
летнего поражения 1915 г., подчеркивает Кнорин, начинается быстрый рост 
оппозиционных и революционных настроений в рабочих центрах и, особенно, в 
столицах, что сразу отразилось на фронте. «Среди офицерства, – пишет Кнорин, – 
особенно среди офицерства военного времени, распространяются 
конституционно-демократические взгляды, циркулируют антидинастические слухи 
и разнообразные версии предстоящих изменений в управлении страной, нарастает 
недовольство господствующей придворною кликой и надежды на Государственную 
Думу как организатора обороны страны... Этот наплыв, с одной стороны, 
оппозиционно-конституционных, с другой стороны, революционно-
социалистических элементов на фронте и новый политический подъем совпал с 
наметившимся процессом революционизирования рядовой солдатской массы под 
влиянием усталости от чрезмерно затянувшейся войны, и затруднений в 
снабжении продовольствием фронта. Результатом этого процесса было 

 
58 Кнорин 1925. С. I. 
59 Там же. С. 1. 
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ослабление внешне военной дисциплины, увеличение числа дезертиров, увеличение 
числа дел по членовредительству, всеобщее недовольство командованием: среди 
генералитета и высшего командования – ставкою, среди рядового офицерства – 
командованием фронта и штабами, а среди солдатской массы – вообще всем 
командованием и всем, особенно кадровым, офицерским составом»60.  

Все это привело к стихийному росту революционного настроения масс, 
созданию в ходе Февральской революции Минского Совета рабочих и солдатских 
депутатов и его аналогов в прифронтовых местечках и городах – Несвиже, 
Столбцах, Слуцке, Вилейке, Бобруйске. Важнейшим событием стал проведенный в 
апреле 1917 г. съезд рабочих, крестьянских, солдатских и офицерских депутатов 
Западного фронта. По утверждению Кнорина, наиболее важное значение 
фронтового съезда состояло в «той политической роли, которую он сыграл в деле 
самоопределения солдатских масс, высвобождения их из-под влияния офицерства... 
и создания условий для ликвидации всего фронта как орудия империалистической 
войны путем превращения его в резервуар революционных сил для 
приближающегося Октября»61. Кнорин подробно определяет роль 
социалистических сил, и прежде всего большевиков, по «ликвидации фронта», их 
деятельность вплоть до заключения 20 ноября 1917 г. делегацией Военно-
революционного комитета армий Западного фронта и делегациями 2-й и 3-й армий 
договора с германским командованием о временном перемирии. После этого фронт 
демобилизовался, причем, замечает Кнорин, сам: «солдаты попросту уходили, 
садились на поезда и уезжали»62.  

Более широким временным охватом на фоне работы Кнорина отличается книга 
уроженца Гродно С.Х. Агурского, в то время директора Истпарта при ЦК компартии 
БССР, посвященная революционному движению в Беларуси в 1863–1917 годах63. 
Как отмечает автор в предисловии, «до сих пор нет ни одной специальной работы, 
освещающей революционное движение в Белоруссии, в книге делается первая 
попытка восполнить этот пробел». Агурский считал, что за исключением РСДРП, 
деятельность всех политических партий, сумевших сохранить в Беларуси свои 
организации в годы войны, была «оппортунистической, оборонческой, она 
приносила рабочему классу только вред»64. Идейное направление труда напрямую 
связано с биографией самого автора65. 

 
60 Там же. С. 6–7. 
61 Там же. С. 15. 
62 Там же. С. 63. 
63 Агурский 1928.  
64 Там же. С. 203. 
65 Агурский Самуил Хаимович (1884–1947) – деятель Бунда, эмигрант в 1906–1917 гг. в Англии и 
США, вернувшийся после Февральской революции в Россию в качестве корреспондента 
американской еврейской прессы, примкнул к большевикам и начал карьеру советского партийного 
деятеля, работал в Народной комиссариате по делам национальностей, один из организаторов 
Еврейской секции ВКП(б). В 1924–1929 гг. возглавлял Комиссию по истории Октябрьской 
революции и РКП(б) (Испарт) ЦК компартии Белоруссии. В 1929–1934 гг. работал в Институте 
истории партии при ЦК КП(б)Б. В 1930–1933 гг. являлся директором Испарта при Московском 
комитете ВКП(б). С 1934 г. стал директором Института еврейской пролетарской культуры и 
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В межвоенный период и в годы, последовавшие за окончанием Великой 
Отечественной войны, интерес прежде всего вызывало рабочее и крестьянское 
движения в годы войны, его влияние на революционные события66. Сама Первая 
мировая война стала рассматриваться сквозь призму приоритетного направления 
исследований – истории Октябрьской революции. В чисто советском ключе тема 
революционного движения в армии, причины, повлиявшие на морально-боевое 
разложение войск Западного фронта в 1917 году, рассмотрены в  монографиях М.М. 
Смольянинова67. Революционному движению на территории Беларуси в июле 1914–
марте 1917 г. посвящены диссертация и монография Э.М.  Савицкого68. В то же 
время, несмотря на преимущественное внимание к изучению революционных 
событий, в ней также нашло отражение экономическое положение незанятых 
белорусских территорий, сокращение посевных площадей, рост цен на 
промышленные и продовольственные товары. Работа ценна наличием в ней 
обширного статистического материала. Продолжение темы нашло воплощение в 
новой монографии автора, охватившей более широкие хронологические рамки 
(июнь 1907– февраль 1917 г.)69.  

Эта линия исследований была продолжена историками нового поколения. 
Общественно-политическое положение на Беларуси в годы войны исследовал М.В. 
Цуба70. Революционное движение солдатских масс на Западном фронте и в 
прифронтовой полосе в годы Первой мировой войны рассмотрел в кандидатской 
диссертации В.Н. Суряев71. В дальнейшем в своих монографиях и докторской 
диссертации он вышел на более широкий круг тем,  связанных с событиями Первой 
мировой войной на территории Беларуси (положение белорусских губерний в 
составе Российской империи, планы германских военно-политических кругов в 
отношении белорусских земель)72.  

В то же время в крупных работах, появившихся в постсоветское время, заявили 
о себе  новые для белорусской историографии темы – деятельность политических 
партий на территории Беларуси в военный период и попытка создания белорусской 
государственности путем провозглашения Белорусской народной республики. 
Первая была поднята в диссертациях и публикациях П.И. Бригадина73,  В.Е. 
Козлякова74, К.М. Бондаренко и Д.С. Лавриновича75, вторая – в диссертации В.Г. 
Мазеца76. Темами кандидатских диссертаций стало антивоенное движение (А.А. 

 
одновременно заместителем директора Института национальных меньшинств АН БССР. В 1936 г. 
избран членом-корреспондентом АН БССР. В 1938 г. репрессирован. 
66 Рабочее движение в годы войны…  1925; Беркевич 1947. С. 3–43.; Киржниц 1924; Хрящева 
1921; Вардин 1924; Липинский, Лукьянов 1964; Липинский 1975. 
67 Смольянинов 1987; Смольянинов 1991; Смольянинов 2007.  
68 Савицкий 1968. Савицкий 1981.  
69 Савицкий 1995.  
70 Цуба 1996; Цуба 2006; Цуба 2010.  
71 Суряев 1991.  
72 Суряев (a) 2015; Суряев (b) 2015; Суряев 2019.  
73 Бригадин 1994.  
74 Козляков 2001; Козляков 2018. С. 86–93. 
75 Бондаренко,  Лавринович 2003; Лавринович 2009; Лавринович 2015.  
76 Мазец 1995. 
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Зябко77), а также деятельность православного духовенства на территории Беларуси в 
годы войны (Э.В. Старостенко78). Период Первой мировой войны охватывают 
монографии С.М. Князева79 и В.Н. Надтачаева80, посвященные развитию 
контрразведки в России и Беларуси. Самоопределение белорусов в годы Первой 
мировой войны на примере жителей Могилева проанализировал И.А. Пушкин81. В 
статьях А.Л. Самовича показаны формы и проявления патриотического подъема на 
территории Беларуси начала войны82, С.С. Рудовича – борьбы с так называемым 
«немецким засилием»83. Отдельные вопросы медицинской помощи в годы войны 
нашли отражение в публикациях О.А. Кульпанович и В.А. Латышевой84. В ряде 
статей показаны репрессии против подданных стран Центрального блока, 
антисемитизм в годы войны,  выселение этнических немцев и евреев из 
прифронтовых областей85. Разнообразный по тематике материал представлен в  
сборниках, изданных по итогам проведения в Беларуси международных 
конференций в связи со столетними юбилеями начала и завершения Первой 
мировой войны86.   

Максимально объемная  панорама письменного наследия участников и 
свидетелей Первой мировой войны, представленного публикациями 1914–1941 гг., 
содержит вышедшая двумя изданиями монография «(Не)забытая война; Первая 
мировая война в документах, публицистике, воспоминаниях и исследованиях 
современников (1914–1941)» автора настоящей статьи87. Многие из анализируемых 
в ней источников содержат разнообразный материал, раскрывающий события войны 
на территории белорусских губерний. Сведения о судьбах и подвигах свыше 17000 
уроженцев белорусской земли, принимавших участие в Первой мировой войне и 
отмеченных Георгиевскими крестами и медалями, включает биографический 
справочник «Белорусская книга Памяти Первой мировой войны 1914–1918 гг. 
Незабытые герои. Судьбы и подвиги», подготовленный А.Л. Самовичем88. Из 
запланированных шести томов в свет вышел первый из них.  Основу кратких 
биографических очерков составили данные, извлеченные из российских и 
белорусских архивов. 

Таким образом, первые публикации, в которых затрагивались события Первой 
мировой войны на территории Беларуси, появились уже в ходе самой военной 
кампании. Проблематика, выраставшая из событий войны (вопросы экономики, 
беженство и демографические процессы, национальное и революционное движение, 

 
77 Зябко 2013.  
78 Старостенко 2018.  
79 Князев 2000.  
80 Надтачаев 2008.  
81 Пушкін 2015.  
82 Самович 2015. 
83 Рудовіч 2006.  
84Кульпанович 2014; Латышева 2014.   
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вопросы становления белорусской национально-государственной идеи), активно 
вошла в историческую науку 1920–1930-х гг. Тем не менее, во второй половине ХХ 
столетия в отечественной историографии Великая война 1914–1918 гг. оказалась в 
тени Великой Отечественной, а вклад, внесенный ее современниками в изучение по 
горячим следам событий, с ней связанных, оказался фактически забыт. Определение 
войны 1914–1918 гг. как империалистической и обвинение царской России в ее 
развязывании, увод ее в тень событий революции 1917 г. также не способствовали 
ни внимательному перепрочтению того, что о ней было написано, ни объективному 
ее изучению. Колоссальные жертвы, которые принес советский народ на алтарь 
победы в Великой Отечественной войне, притупил память о прошлой, 
империалистической, войне.  

В массиве литературы рассматриваемого времени нашлось место и для 
Беларуси, хотя и недостаточное на фоне тех разрушительных последствий, которые 
принесла ей война. Не сразу, но придет стремление увидеть поступки и судьбы,  как 
простых людей, так и целых социальных групп и организационных структур, 
желание понять логику и суть их действий и поведения в условиях войны. Все эти 
темы войдут в историческую повестку уже в постсоветское время.  Тем не менее, 
все еще нуждаются в дополнительных исследованиях вопросы, связанные с 
влиянием военного положения на повседневную  жизнь населения не 
оккупированных и прифронтовых белорусских земель, на работу их хозяйственного 
комплекса, медицинских учреждений по оказанию специализированной помощи 
населению, на деятельность благотворительных организаций, общин сестер 
милосердия, женских комитетов, а также – проблемы взаимодействия Русской 
армии и гражданского населения белорусских земель в годы войны. 

 
БИБЛИОГРАФИЯ 

Агурский С. Очерки по истории революционного движения в Белоруссии (1863–1917 гг.). 
Мн.: Белорусское гос. изд-во, 1928. 348 с.  

Белова И.Б. Вынужденные мигранты: беженцы и военнопленные Первой мировой войны в 
России 1914–1925 гг.: дис. … док. ист. наук: 07.00.02. Брянск, 2015. 413 л.  

Белявина В.Н. Беларусь в годы Первой мировой войны. Мн.: Беларусь, 2013. 396, [2] с. : ил., 
цв. ил., портр., карты. 

Беркевич А.Б. Крестьянство и всеобщая мобилизация в июле 1914 г. // Исторические записки 
М.: Наука, 1947. Т. 23. С. 3–43. 

Биншток В. Военные потери в войну 1914–1918 гг. // Труды комиссии по обследованию 
санитарных последствий войны, 1914–1920 / Нар. ком. здравоохранения; под ред. М.М. Гран. П.И. 
Куркина, П.А. Кувшинникова. Вып. 1. М.- Пг.: Госиздат, 1930. 272 с.  

Бондаренко К.М.,  Лавринович Д.С. Русские и белорусские монархисты в начале ХХ века: 
монография; МГУ им А.А. Кулешова. Могилёв: МГУ им. А.А. Кулешова, 2003. 212 с. 

 Бригадин П.И. Эсеры в Беларуси (конец XIX в. – февраль 1917 г.). Мн.: Згода, 1994. 152 с. 
Вардин И.В. Российский пролетариат и  мировая война.  М.: Госиздат, 1924. 64 с. 
Василенко В.В. Деятельность Всероссийского земского союза и всероссийского союза 

городов на территории Беларуси в 1914–1918 гг.: дисс… канд. ист.наук: 07.00.02. Мінск, 2019. 181 
л. 

Волков Е.З. Динамика народонаселения СССР за восемьдесят лет. М.; Л.: Гос. изд., 1930. 272 
с. 

Волкова О.В. Железные дороги Беларуси в Первой мировой войне / О.В. Волкова, 
Н.П. Гайба, В.М. Лебедева, А.Л. Киштымов, В.Г. Мазец, А.В. Унучек // История белорусской 



17 
 

железной дороги. Из XIX века – в век XXI: 1862–2012 / под ред. В.В. Яновской. Минск: Мастацкая 
літаратура, 2012. С. 256–305.  

Всероссийский съезд беженцев из Белоруссии (1918; Москва). Протоколы, постановления и 
материалы Всероссийского съезда беженцев из Белоруссии в Москве, 15–21 июля 1918 года. М.: 
Тип. Прогресс, 1918. 89 с.  

Грицаева А.Н. Благотворительность в России в  годы Первой мировой войны (1914 – февраль 1917 г.): 
опыт помощи пострадавшим от военных действий:  дис. … канд. ист. наук. М., 2008.  

Дмитриева О.П. Национальные общности на территории Беларуси в годы Первой мировой 
войны (1914–1918 гг.): дисс. … канд. ист. наук: специальность 07.00.02. Мн., 2015. 188 л. 

Дмитриева О.П. Национальные общности на территории Беларуси в годы Первой мировой 
войны (1914–1918 гг.).  Минск: Беларуская навука, 2017.  243 с. 

Документы о немецких зверствах в 1914–1918 гг. М.: Госполитиздат, 1942. 79 с. 
Зверства немцев в войну 1914–1918 гг.: (из документов Первой мировой войны) / Сост.: З.З. 

Михайлович и Л.И. Полянская; Архив. отдел Упр. НКВД по Ленингр. обл.; предисл. Е.В. Тарле. 
Л.: Лениздат, 1943. 116 с. 

Иоффе Г.З. Выселение евреев из прифронтовой полосы в 1915 году // Вопросы истории.  
2001.  № 9.  С. 85–97. 

Канчер Е. (b) Белорусский вопрос: сб. ст. Пг.: Белорус. отд. Ком. по делам национальностей 
С.К.С.О., 1919. 132 с.  

Канчер Е. (a) Судьбы беженцев // Канчер Е. Белорусский вопрос: сб. ст. Пг.: Белорус. отд. 
Ком. по делам национальностей С.К.С.О., 1919. С. 112–121. 

Кнорин В.Г. 1917 год в Белоруссии и на Западном фронте / Истпарт. Комис. по ист. Окт. рев. 
и КП(б)Б. Минск: Гос. изд-во Белоруссии, 1925. 75 с.  

Киржниц А.В. В годы империалистической войны (Очерк рабочего движения России). М.: 
Труд и книга, 1924. 160 с. 

Князев С.Н. Военная контрразведка на территории Беларуси в начале двадцатого века: 
монография. Минск: ИНБ РБ, 2000. 236 с. 

Козляков В.Е. Национальный вопрос и неонароднические партии: Начало XX в. – конец 20-х 
гг.: На материалах России, Беларуси, Украины. Мн.: БГТУ, 2001. 246 с.  

Козляков В.Е. Первая мировая война и позиции политических партий России, Беларуси и 
Украины // Первая мировая война и становление Версальско-Вашингтонской системы 
международных отношений: материалы международной научно-практической конференции к 100-
летию Великой войны 1914–1918 гг., Витебск, 18–20 октября 2018 г. / [редколлегия: В. А. Космач 
(главный редактор) и др.]. Витебск: Витебский государственный университет им. П. М. Машерова, 
2018. С. 86–93. 

Кульпанович О.А. Медицина и здравоохранение Беларуси в годы Первой мировой войны 
(1914–1918 гг.) // Первая мировая война в исторических судьбах Европы: сб. материалов 
Междунар. науч. конф., г. Вилейка, 18 окт. 2014 г. / редкол.: В.А. Богуш (пред.) [и др.]. Минск: 
Изд. центр БГУ, 2014. С. 218–222.  

Лавринович Д.С. Деятельность конституционно-демократической партии и «Союза 17 
октября» в Беларуси (1905–1918 гг.): монография. Могилев: Издательский центр МгГУ, 2009. 335 
с.  

Лавринович Д.С. Деятельность общероссийских либеральных партий на территории 
Беларуси (1905–1918 гг.): монография. Могилев: МГУ, 2015. 324 с. 

Ланник Л.В. После Российской империи: германская оккупация 1918 г. СПб.: Евразия, 2020. 
528 c. 

Латышева В.А. Беженцы в системе оказания специализированной медицинской помощи в 
годы Первой мировой войны (На примере г. Витебска) // Первая мировая война в исторических 
судьбах Европы: сб. материалов Междунар. науч. конф., г. Вилейка, 18 окт. 2014 г. / редкол.: В.А. 
Богуш (пред.) [и др.]. Минск: Изд. центр БГУ, 2014. С. 223–228. 

Липинский Л.П. Крестьянское движение в Белоруссии в 1914–1917 гг. Мн.: Изд-во БГУ, 
1975. 184 с. 



18 
 

Липинский Л.П., Лукьянов Е.П. Крестьянское движение в Белоруссии в период между двумя 
революциями (июнь 1907 – февраль 1917 гг.). Мн.: Акад. наук БССР. Ин-т истории: Наука и 
техника, 1964. 258 с. 

Лубны-Герцык Л.И. Движение населения на территории СССР за время мировой войны и 
революции. М.: План. хоз-во, 1926. 124 с. 

 Лютик Д.В. Рецензия: Смольяников М.М. Беларусь в Первой мировой войне 1914–1918 гг. 
Минск: Беларуская навука, 2014. 317 с. // Белорусский исторический обзор. 2020. № 4 (1). С. 31–
32. 

Мамонтов В.И. Беларусь в период германской оккупации в годы первой мировой войны 
(сентябрь 1915 – ноябрь 1918 гг.): дисс. … канд. ист. наук: 07.00.02. Воронеж, 1997.  

Марков С. Зверства немцев в Первую мировую войну. М.: Воениздат, 1941. 37 с. На мяжы 
двух гадоу // Наша ніва. 1914. 25 сьнежня. С. 1. 

Надтачаев В.Н.  Военная контрразведка Беларуси: судьбы, трагедии, победы. Минск: 
Кавалер, 2008. 413 с. 

Нелипович С.Г. Репрессии против подданных «центральных держав»: депортации в России в 
1914–1918 гг. // Военно-исторический журнал. 1996. № 6. С. 32–43.  

О влиянии войны на некоторые стороны экономической жизни России / М-во фин. Деп. 
оклад. сборов. Пг.: Электро-тип. Н.Я. Стойковой, 1916. 517 с.  

Павлов Л.Ю. Организация продовольственного обеспечения войск Северо-западного 
(Западного) фронта Российской армии на территории Беларуси в годы Первой мировой войны. 
Дис. … канд. ист.н. по спец. «07.02.02 – отечественная история. Минск, 2015.  

Первая мировая война. 1914–1918 / АН СССР. Ин-т истории. М.: Наука, 1968. 376 с. 
Первая мировая война в исторических судьбах Европы: сб. материалов Междунар. науч. 

конф., г. Вилейка, 18 окт. 2014 г. / редкол.: В.А. Богуш (пред.) [и др.]. Минск: Изд. центр БГУ, 
2014. 464 с.  

Первая мировая война и становление версальско-вашингтонской системы международных 
отношений: Материалы международной научно-практической конференции к 100-летию Великой 
войны 1914–1918 гг., Витебск, 18–20 октября 2018 г. / редколл.: В.А. Космач (гл. ред.) [и др.].  
Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 2018. 201 с. 

Погребинский А.П. (a) Военно-промышленные комитеты // Исторические записки. 1941. № 
11. С. 160–200. 

 Погребинский А.П. (b) К истории союзов земств и городов в годы империалистической 
войны // Исторические записки. 1941. № 12. С. 39–60.  

Погребинский А.П. Сельское хозяйство и продовольственный вопрос  в годы первой 
мировой войны // Исторические записки. 1950. Т. 31. С. 37–60. 

Поршнева О.С. Крестьяне, рабочие и солдаты России накануне и в годы Первой мировой 
войны. М.: Росспэн, 2004. 365 с. 

Поршнева О.С. (a) Менталитет и социальное поведение рабочих, крестьян и солдат России в 
период первой мировой войны (1914–1918): Дис. на соиск. учен. степ. д.ист.н.: 07.00.02 / Урал. гос. 
ун-т им. А.М. Горького]. Екатеринбург, 2000. 

Поршнева О.С. (b) Менталитет и социальное поведение рабочих, крестьян и солдат России в 
период Первой мировой войны (1914 – март 1918 гг.). Екатеринбург: УрО РАН, 2000. 415 с. 

Прокопович С.Н. Война и народное хозяйство. М.: Дело, 1917. 214 с. 
Прокопович С.Н. Война и народное хозяйство. 2-изд., доп. М.:  [Сов. Всерос. кооп. съездов], 

1918. 264 с. 
Рабочее движение в годы войны / Подготовил к печати М.Г. Флеер. М.: Вопросы труда, 1925. 

186 с.  
Савицкий Э.М.  Рабочее движение в Белоруссии в годы Первой мировой войны и русской 

революции (июнь 1907 – февраль 1917 гг.) Мн.: БелНИЦДААД, 1995. 296 с. 
Савицкий Э.М.  Революционное движение в Белоруссии в годы Первой мировой войны и 

русской революции (июль 1914 – март 1917 г.). дис.. … соиск. степ. канд. ист. наук / Ан БССР. Ин-
т истории. Мн., 1968.  



19 
 

Савицкий Э.М. Революционное движение в Белоруссии в годы Первой мировой войны и 
русской революции (август 1914–февраль 1917 г.). Мн.: Наука и техника, 1981. 182 с. 

Самович А.Л. Патриотическое движение среди учащейся молодежи Минской губернии в 
годы Первой мировой войны // Новейшая история России / Modern history of Russia. 2015. № 1. С. 
29–38. 

Самович А.Л. Белорусская книга Памяти Первой мировой войны 1914–1918 гг. Незабытые 
герои. Судьбы и подвиги: биографический справочник / Авт.-сост. А. Л. Самович. Т. 1. А–Д, 
Минск: Колорград, 2023. 480 с. 

Сидоров А.Л. Эвакуация русской промышленности во время первой мировой войны // 
Вопросы истории. 1947. № 6. С. 3–25. 

Сидоров А.Л. Экономическое положение России в годы первой мировой войны. М.: Наука, 
1973. 655 с. 

Скалабан В.В. Белорусский национальный комиссариат [Микроформа]: (Январь 1918 – март 
1919 гг.): Дис. ... канд. ист. наук: Утв. 27.01.88: (07.00.02). Минск, 1987. 199 с. 

Смольянинов М.М. Беларусь в Первой мировой войне 1914–1918 гг. Минск: Беларуская 
навука, 2014. 317 с. 

Смольянинов М.М. Беларусь в Первой мировой войне 1914–1918 гг. М.: Фонд 
«Историческая память», 2017.  415 с. 

Смольянинов М.М. Беларусь в Первой мировой войне 1914–1918 гг. 2-е изд., доп.  Минск: 
Беларуская навука, 2018. 493 с. 

Смольянинов М.М. Беларусь в Первой мировой войне 1914–1918 гг. 3-е изд. Минск: 
Беларуская навука, 2020. 493 с. 

Смольянинов М.М. Морально-боевое состояние российских войск Западного фронта в 1917 
году. Минск: Белорус. наука, 2007. 259 с. 

Смольянинов М.М. На пути к Великому Октябрю: (революционная борьба солдат Западного 
фронта после свержения самодержавия). Мн.: Наука и техника, 1987. 93 [2] с.  

Смольянинов М.М. Революционное сознание солдат Западного фронта в 1917 г. Минск: 
Навука і тэхніка, 1991. 262, [2] с. 

Снапковский  Ю.Н. Рецензия: Смольянинов М.М. Беларусь в Первой мировой войне 1914–
1918 гг. Минск: Беларуская навука, 2014. 317, [34] с.: ил.;  2-е изд., доп. Минск: Беларуская навука, 
2018. 493 с., [16] л. ил. // Архіварыус: зб. навук. паведамл. і арт. Мінск, 2018. Вып. 16. С. 313–323.  

Старостенко Э.В. Деятельность православного военного духовенства на территории 
Беларуси в годы Первой мировой войны (1914–1918 гг.): дисс. на соискание ученой степени канд. 
ист. н.: специальность 07.00.02 Отечественная история. Могилев, 2018. 187 л. 

Суржикова Н.В., Михалев Н.А., Пьянков С.А. Российское беженство: центры и периферии, 
процессы и структуры, индивиды и массы (1914–1922 гг.). Екатеринбург–Челябинск: Изд. центр 
ЮУрГУ, 2021.  493 с. 

Суряев В.Н. (a) Великая война. Беларусь. Фронт: Северо-Западный край Российской 
империи в войне 1914–1918 гг. Saarbrücken [Саарбрюккен]: LAP LAMBERT Academic Publishing, 
cop. 2015. 470 с.  

Суряев В.Н. Корпус офицеров русской армии: комплексная характеристика и эволюция. 
1905–1917 гг.: дисс. ... докт. ист. наук: 07.00.02; [Место защиты: ФГБУН Институт российской 
истории Российской академии наук]. М., 2019. 675 с. 

Суряев В.Н. Революционное движение солдатских масс на Западном фронте и в 
прифронтовой полосе в годы Первой мировой войны (июль 1914 – март 1917 гг.): Дис. на соиск. 
учен. степ. канд. ист. наук: 07.00.02. Мн., 1991. 170 с.  

Суряев В.Н. (b) Русская императорская армия накануне и в годы Великой войны. М.: Русская 
панорама: Русское ист. о-во, 2015. 383 с., [8] л. ил. 

Труды Комиссии по обследованию санитарных последствий войны 1914–1920 гг. / под ред. 
М.М. Гран, П.И. Куркина и П.А. Кувшинникова. Вып. 1: Опыт изучения санитарных последствий 
войны в России. Влияние войны на естественное движение населения. Численность русской армии 
в войну 1914–1918 гг. Военные потери России в войну 1914–1918 гг. Материалы по статистике 



20 
 

травматизма, болезненности и инвалидности в войну 1914–1917 гг. М. Пг.: Гос. изд-во, 1923. 228 
с. 

Турук Ф. Белорусское движение: очерки истории национально-политического и 
революционного движения белорусов. С приложением образцов белорусской политической 
литературы. М.: Госиздат, 1921. 142 с. 

Утгоф В.С. Белорусские беженцы Первой мировой войны в 1914–1922 гг.: дис.... канд. ист. 
наук: 07.00.02. СПб., 2003. 183 л. 

Хозяйственная жизнь и экономическое положение населения России за первые 9 месяцев 
войны: (июль 1914 г. – апрель 1915 г.): по сведениям, доставленным учреждениями Гос. банка, 
Гос. дворян. зем. и крестьян. позем. банков и Инспекцией мелкого кредита. Пг.: Тип. ред. период. 
изд. М-ва финансов, 1916. 110 с. 

Хрящева А.И. Крестьянство в войне и революции. М.: ЦСУ, 1921. 45 [2] с. 
Цовян Д.Г. Деятельность государственных органов и общественных организаций по 

оказанию помощи беженцам в годы первой мировой войны 1914–1917 гг.: дисс. ... канд. ист. наук: 
07.00.02. М., 2005. 216 л. 

Чикалова И. Р. (Не)забытая война: Первая мировая война в документах, публицистике, 
воспоминаниях и исследованиях современников (1914–1941). Минск: Беларуская навука, 2022. 426 
с.: илл. 

Чикалова И. Р. (Не)забытая война: Первая мировая война в документах, публицистике, 
воспоминаниях и исследованиях современников (1914–1941). 2-е изд., доп. и перераб. Минск: 
Беларуская навука, 2024. 507 с.: илл. 

Шигалин Г.И. Экономика мировой империалистической войны 1914–1918 гг. М.: Акад. 
Генерального штаба РККА, 1938. 200 с.  

Щавлинский Н.Б. Белорусское национальное движение в годы первой мировой войны (1914–
1918 гг.): Дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук: 07.00.02/ Бел. гос. ун-т,  Минск, 1999. 

Щавлинский Н.Б. Белорусское национальное движение в годы Первой мировой войны 
(1914–1918 гг.). Мн.: РИВШ БГУ, 2001. 136 с. 

Щавлинский Н.Б. Первая мировая война и национальный вопрос в деятельности белорусских 
партий, организаций и обществ на территории России и Украины. Минск: Белорусский 
государственный аграрный технический университет, 2018. 142 с. 

Щавлинский Н.Б. Государственно-политическое и национально-культурное 
самоопределение Беларуси в годы Первой мировой войны (1914–1918). Мн.: ООО «Мэджик Бук», 
2009. 191 с.  

Беларусь. Нарысы гісторыі, эканомікі культурнага і рэвалюцыйнага руху / калект. праца  пад 
агульнай рэд. А. Сташэўскага [ды інш.]. Менск: Выд. ЦВК БССР, 1924. 322 c. 

Волкава В.В. Ваеннае лясное ўпраўленне Белавежа: структура адміністрацыі // «Долгий XIX 
век» в истории Беларуси и Восточной Европы: исследования по Новой и Новейшей истории: сб. 
науч. тр.  Вып. 3. Минск: РИВШ, 2019. С. 86–93. 

Волкава В.В. (a) Прыцягненне насельніцтва акупіраванай тэрыторыі Беларусі на прымусовыя 
работы ў гады Першай сусветнай вайны // «Долгий XIX век» в истории Беларуси и Восточной 
Европы: исследования по Новой и Новейшей истории: сб. науч. тр. Вып. 2. Минск: РИВШ, 2018. – 
С. 232–239.  

Волкава В.В. (b) Эканамiчная палiтыка няцецкiх акупацыйных улад у Беларусi у гады 
Першай сусветнай вайны (1915 – люты 1918 г.): дыс. ... канд. гіст. навук: 07.00.02. Мінск, 2018. 
232 л. 

Доўнар-Запольскi М.В. Гiсторыя Беларусi. Мiнск: «Беларуская Энцыклапедыя» імя Петруся 
Броўкі, 1994. 510 c.   

Жылуновiч З. Два бакi беларускага руху // Полымя. 1923. № 3–4. С. 69–74. 
Жылуновiч Д. Люты–Кастрычнiк у беларускiм нацыянальным руху // Беларусь. Нарысы 

гісторыі, эканомікі культурнага і рэвалюцыйнага руху / калект. праца  пад агульнай рэд. А. 
Сташэўскага [ды інш.]. Менск: Выд. ЦВК БССР, 1924. С. 182–194. 



21 
 

Зябко А.А. Антываенны рух на тэрыторыi Беларусi (лiпень 1914 – люты 1917 гг.). дыс. ... 
канд. гіст. навук: 07.00.02. Мінск, 2013. 122 л. 

Iгнатоўскi У. Гiсторыя Беларусi у XIX i пачатку ХХ стагоддзя. 2-е выд. Менск, 1926. 251 c.   
Карнялюк В.Р. Міграцыя беларускага насельніцтва, выкліканая Першай сусветнай вайной: 

манаграфія. Гродна: ГрДУ, 2019. 329 с. 
Карнялюк В.Р. Фактары гісторыка-дэмаграфічных змен у складзе насельніцтва Беларусі ў 

1913–1918 гг.: дыс. ... канд. гіст. навук: 07.00.02. Мінск, 2001. 108 л. 
Лапановіч С.Ф. Дзейнасць дзяржаўных і недзяржаўных арганізацый па аказанні дапамогі 

бежанцам у Беларусі ў гады Першай сусветнай вайны (1914 – кастрычнік 1917 гг.): Дыс. на 
суісканне вучон. ступ. канд. гіст. навук: 07.00.02. Мн., 2002.  

Лапановіч С.Ф. Дзейнасць дзяржаўных і грамадскіх арганізацый па аказанні дапамогі 
бежанцам у Беларусі ў гады Першай сусветнай вайны (1914 – кастрычнік 1917 г.) / М-ва 
ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь. Мн., 2010. 127 с. 

Ляхоўскі У.В. Адукацыя на акупіраваных Германіяй беларускіх землях у гады Першай 
сусветнай вайны (1915–1918 гг.): аўтарэферат. дыс. канд. гіст. навук: 07.00.02; Нац. акад. навук 
Беларусі, Ін-т гісторыі. Мн., 2007. 22 с. 

 Ляхоўскі У. Гісторыя адукацыі ў Беларусі ў гады Першай сусветнай вайны: гістарыяграфія 
праблемы // Першая і Другая сусветныя войны: акупацыя і яе наступствы на Беларусі. Мн., 2006. 
С. 9–19. 

 Ляхоўскі У.В. Школьная адукацыя ў Беларусі падчас нямецкай акупацыі (1915–1918 г.). 
Вільня: Інстытут беларусістыкі. Беласток: Беларускае гістарычнае таварыства, 2010. 340 с. 

Мазец В.Г. Беларуская Народная Рэспубліка: абвяшчэнне і дзейнасць (1918 год): Дыс. на 
атрым. вучон. ступ. канд. гіст. навук: 07.00.02 / АН Беларусі, Ін-т гісторыі. Мiнск, 1995. 

Пушкін І. Самавызначэнне беларусаў у Магілёве падчас  Першай сусветнай вайны // 
Białoruskie Zeszyty Historyczne – Беларускі Гістарычны Зборнік. Białystok: Białoruskie Towarzystwo 
Historyczne. 2015. № 43. S. 158–184. 

Рудовіч С.С. Царская палітыка барацьбы з так званым “нямецкім засіллем” у 1914–1917 гг. 
(па матэрыялах Нацыянальнага гістарычнага архіва ў Мінску) // Архіўныя чытанні I–III: 
Матэрыялы навуковых канферэнцый, Мінск, 2003–2005 гг. / укл.: Г.В. Запартыка [і інш.]; навук. 
рэд. А.В. Мальдзіс. Мінск: РІВШ, 2006. С. 151–157. 

Хаданёнак В.М. Сацыяльна-эканамічнае становішча насельніцтва неакупіраванай тэрыторыі 
Беларусі ў гады Першай сусветнай вайны (кастрычнік 1915 – кастрычнік 1917 гг.): манаграфія. 
Віцебск: ВДТУ, 2015. 160 с. 

Цвикевич А. Адраджэнне Беларусi i Польшча. Вiльня: Вызваленне, 1921. 191 с.  
Цуба М.В. Беларускі нацыянальны рух у пачатку першай сусветнай вайны // Беларускі 

гістарычны часопіс. 1996. № 1. С. 16–21.  
Цуба М.В. Грамадска-палітычнае жыццё на Беларусі з пачатку Першай сусветнай вайны да 

Лютаўскай рэвалюцыі (жнівень 1914–люты 1917 г.): матэрыялы да курса “Гісторыя Беларусі” / 
Палескі дзяржаўны ўніверсітэт. Мiнск, 2006. 231 с. 

Цуба М.В. Першая сусветная вайна на Беларусі ў кантэксце сусветных ваенных падзей 
(грамадскі і ваенны бакі). 1914 – 1918 гг. Пінск: ПалесДУ, 2010. 303 с. 

Шчаўлінскі М. Бежанцы і беларускі нацыянальны рух у гады Першай сусветнай вайны // 
Беларускі гістарычны часопіс. 1999. № 3. С. 24–28. 

 Шчаўлінскі М.Б. Беларуская культура ў гады першай сусветнай вайны (1914–1918 гг.). Мн.: 
РІВШ БДУ, 2002. 78 с. 

Volkava V. Ziemie białoruskie pod niemiecką okupacją w okresie I wojny światowej // Pierwsza 
niemiecka okupacja. Królestwo Polskie i kresy wschodnie pod okupacją mocarstw centralnych 1914–
1918 / red. G. Kucharczyk. Warszawa, 2019. S. 669–845. 

 
 
 
 



22 
 

REFERENCES 
 Agurskij S. Ocherki po istorii revolyutsionnogo dvizheniya v Belorussii (1863–1917 gg.). Mn.: 

Belorusskoe gos. izd-vo, 1928. 348 s.  
Belova I.B. Vynuzhdennye migranty: bezhentsy i voennoplennye Pervoj mirovoj vojny v Rossii 

1914–1925 gg.: dis. … dok. ist. nauk: 07.00.02. Bryansk, 2015. 413 l.  
Belyavina V.N. Belarus v gody Pervoj mirovoj vojny. Mn.: Belarus, 2013. 396, [2] s. : il., tsv. il., 

portr., karty. 
Berkevich A.B. Krestyanstvo i vseobshchaya mobilizatsiya v iyule 1914 g. // Istoricheskie zapiski 

M.: Nauka, 1947. T. 23. S. 3–43. 
Binshtok V. Voennye poteri v vojnu 1914–1918 gg. // Trudy komissii po obsledovaniyu 

sanitarnykh posledstvij vojny, 1914–1920 / Nar. kom. zdravookhraneniya; pod red. M.M. Gran. P.I. 
Kurkina, P.A. Kuvshinnikova. Vyp. 1. M.- Pg.: Gosizdat, 1930. 272 s.  

Bondarenko K.M.,  Lavrinovich D.S. Russkie i belorusskie monarkhisty v nachale KHKH veka: 
monografiya; MGU im A.A. Kuleshova. Mogilyov: MGU im. A.A. Kuleshova, 2003. 212 s. 

 Brigadin P.I. Esery v Belarusi (konets XIX v. – fevral 1917 g.). Mn.: Zgoda, 1994. 152 s. 
Vardin I.V. Rossijskij proletariat i  mirovaya vojna.  M.: Gosizdat, 1924. 64 s. 
Vasilenko V.V. Deyatelnost Vserossijskogo zemskogo soyuza i vserossijskogo soyuza gorodov na 

territorii Belarusi v 1914–1918 gg.: disS… kand. ist.nauk: 07.00.02. Mіnsk, 2019. 181 l. 
Volkov E.Z. Dinamika narodonaseleniya SSSR za vosemdesyat let. M.; L.: Gos. izd., 1930. 272 s. 
Volkova O.V. Zheleznye dorogi Belarusi v Pervoj mirovoj vojne / O.V. Volkova, N.P. Gajba, V.M. 

Lebedeva, A.L. Kishtymov, V.G. Mazets, A.V. Unuchek // Istoriya belorusskoj zheleznoj dorogi. Iz XIX 
veka – v vek XXI: 1862–2012 / pod red. V.V. Yanovskoj. Minsk: Mastatskaya lіtaratura, 2012. S. 256–
305.  

Vserossijskij s"ezd bezhentsev iz Belorussii (1918; Moskva). Protokoly, postanovleniya i materialy 
Vserossijskogo s"ezda bezhentsev iz Belorussii v Moskve, 15–21 iyulya 1918 goda. M.: Tip. Progress, 
1918. 89 s.  

Gritsaeva A.N. Blagotvoritelnost v Rossii v  gody Pervoj mirovoj vojny (1914 – fevral 1917 g.): 
opyt pomoshchi postradavshim ot voennykh dejstvij:  dis. … kand. ist. nauk. M., 2008.  

Dmitrieva O.P. Natsionalnye obshchnosti na territorii Belarusi v gody Pervoj mirovoj vojny (1914–
1918 gg.): diss. … kand. ist. nauk: spetsialnost 07.00.02. Mn., 2015. 188 l. 

Dmitrieva O.P. Natsionalnye obshchnosti na territorii Belarusi v gody Pervoj mirovoj vojny (1914–
1918 gg.).  Minsk: Belaruskaya navuka, 2017.  243 s. 

Dokumenty o nemetskikh zverstvakh v 1914–1918 gg. M.: Gospolitizdat, 1942. 79 s. 
Zverstva nemtsev v vojnu 1914–1918 gg.: (iz dokumentov Pervoj mirovoj vojny) / Sost.: Z.Z. 

Mikhajlovich i L.I. Polyanskaya; Arkhiv. otdel Upr. NKVD po Leningr. obl.; predisl. E.V. Tarle. L.: 
Lenizdat, 1943. 116 s. 

Ioffe G.Z. Vyselenie evreev iz prifrontovoj polosy v 1915 godu // Voprosy istorii.  2001.  № 9.  S. 
85–97. 

Kancher E. (b) Belorusskij vopros: sb. st. Pg.: Belorus. otd. Kom. po delam natsionalnostej 
S.K.S.O., 1919. 132 s.  

Kancher E. (a) Sudby bezhentsev // Kancher E. Belorusskij vopros: sb. st. Pg.: Belorus. otd. Kom. 
po delam natsionalnostej S.K.S.O., 1919. S. 112–121. 

Knorin V.G. 1917 god v Belorussii i na Zapadnom fronte / Istpart. Komis. po ist. Okt. rev. i 
KP(b)B. Minsk: Gos. izd-vo Belorussii, 1925. 75 s.  

Kirzhnits A.V. V gody imperialisticheskoj vojny (Ocherk rabochego dvizheniya Rossii). M.: Trud i 
kniga, 1924. 160 s. 

Knyazev S.N. Voennaya kontrrazvedka na territorii Belarusi v nachale dvadtsatogo veka: 
monografiya. Minsk: INB RB, 2000. 236 s. 

Kozlyakov V.E. Natsionalnyj vopros i neonarodnicheskie partii: Nachalo XX v. – konets 20-kh gg.: 
Na materialakh Rossii, Belarusi, Ukrainy. Mn.: BGTU, 2001. 246 s.  

Kozlyakov V.E. Pervaya mirovaya vojna i pozitsii politicheskikh partij Rossii, Belarusi i Ukrainy // 
Pervaya mirovaya vojna i stanovlenie Versalsko-Vashingtonskoj sistemy mezhdunarodnykh otnoshenij: 



23 
 

materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii k 100-letiyu Velikoj vojny 1914–1918 gg., 
Vitebsk, 18–20 oktyabrya 2018 g. / [redkollegiya: V. A. Kosmach (glavnyj redaktor) i dr.]. Vitebsk: 
Vitebskij gosudarstvennyj universitet im. P. M. Masherova, 2018. S. 86–93. 

Kulpanovich O.A. Meditsina i zdravookhranenie Belarusi v gody Pervoj mirovoj vojny (1914–1918 
gg.) // Pervaya mirovaya vojna v istoricheskikh sudbakh Evropy: sb. materialov Mezhdunar. nauch. konf., 
g. Vilejka, 18 okt. 2014 g. / redkol.: V.A. Bogush (pred.) [i dr.]. Minsk: Izd. tsentr BGU, 2014. S. 218–
222.  

Lavrinovich D.S. Deyatelnost konstitutsionno-demokraticheskoj partii i «Soyuza 17 oktyabrya» v 
Belarusi (1905–1918 gg.): monografiya. Mogilev: Izdatelskij tsentr MGGU, 2009. 335 s.  

Lavrinovich D.S. Deyatelnost obshcherossijskikh liberalnykh partij na territorii Belarusi (1905–
1918 gg.): monografiya. Mogilev: MGU, 2015. 324 s. 

Lannik L.V. Posle Rossijskoj imperii: germanskaya okkupatsiya 1918 g. SPb.: Evraziya, 2020. 528 
c. 

Latysheva V.A. Bezhentsy v sisteme okazaniya spetsializirovannoj meditsinskoj pomoshchi v gody 
Pervoj mirovoj vojny (Na primere g. Vitebska) // Pervaya mirovaya vojna v istoricheskikh sudbakh 
Evropy: sb. materialov Mezhdunar. nauch. konf., g. Vilejka, 18 okt. 2014 g. / redkol.: V.A. Bogush 
(pred.) [i dr.]. Minsk: Izd. tsentr BGU, 2014. S. 223–228. 

Lipinskij L.P. Krestyanskoe dvizhenie v Belorussii v 1914–1917 gg. Mn.: Izd-vo BGU, 1975. 184 
s. 

Lipinskij L.P., Lukyanov E.P. Krestyanskoe dvizhenie v Belorussii v period mezhdu dvumya 
revolyutsiyami (iyun 1907 – fevral 1917 gg.). Mn.: Akad. nauk BSSR. In-t istorii: Nauka i tekhnika, 
1964. 258 s. 

Lubny-Gertsyk L.I. Dvizhenie naseleniya na territorii SSSR za vremya mirovoj vojny i revolyutsii. 
M.: Plan. khoz-vo, 1926. 124 s. 

 Lyutik D.V. Retsenziya: Smolyanikov M.M. Belarus v Pervoj mirovoj vojne 1914–1918 gg. 
Minsk: Belaruskaya navuka, 2014. 317 s. // Belorusskij istoricheskij obzor. 2020. № 4 (1). S. 31–32. 

Mamontov V.I. Belarus v period germanskoj okkupatsii v gody pervoj mirovoj vojny (sentyabr 
1915 – noyabr 1918 gg.): diss. … kand. ist. nauk: 07.00.02. Voronezh, 1997.  

Markov S. Zverstva nemtsev v Pervuyu mirovuyu vojnu. M.: Voenizdat, 1941. 37 s. Na myazhy 
dvukh gadou // Nasha nіva. 1914. 25 snezhnya. S. 1. 

Nadtachaev V.N.  Voennaya kontrrazvedka Belarusi: sudby, tragedii, pobedy. Minsk: Kavaler, 
2008. 413 s. 

Nelipovich S.G. Repressii protiv poddannykh «tsentralnykh derzhav»: deportatsii v Rossii v 1914–
1918 gg. // Voenno-istoricheskij zhurnal. 1996. № 6. S. 32–43.  

O vliyanii vojny na nekotorye storony ekonomicheskoj zhizni Rossii / M-vo fin. Dep. oklad. 
sborov. Pg.: Elektro-tip. N.YA. Stojkovoj, 1916. 517 s.  

Pavlov L.YU. Organizatsiya prodovolstvennogo obespecheniya vojsk Severo-zapadnogo 
(Zapadnogo) fronta Rossijskoj armii na territorii Belarusi v gody Pervoj mirovoj vojny. Dis. … kand. 
ist.n. po spets. «07.02.02 – otechestvennaya istoriya. Minsk, 2015.  

Pervaya mirovaya vojna. 1914–1918 / AN SSSR. In-t istorii. M.: Nauka, 1968. 376 s. 
Pervaya mirovaya vojna v istoricheskikh sudbakh Evropy: sb. materialov Mezhdunar. nauch. konf., 

g. Vilejka, 18 okt. 2014 g. / redkol.: V.A. Bogush (pred.) [i dr.]. Minsk: Izd. tsentr BGU, 2014. 464 s.  
Pervaya mirovaya vojna i stanovlenie versalsko-vashingtonskoj sistemy mezhdunarodnykh 

otnoshenij: Materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii k 100-letiyu Velikoj vojny 
1914–1918 gg., Vitebsk, 18–20 oktyabrya 2018 g. / redkoll.: V.A. Kosmach (gl. red.) [i dr.].  Vitebsk: 
VGU imeni P.M. Masherova, 2018. 201 s. 

Pogrebinskij A.P. (a) Voenno-promyshlennye komitety // Istoricheskie zapiski. 1941. № 11. S. 
160–200. 

 Pogrebinskij A.P. (b) K istorii soyuzov zemstv i gorodov v gody imperialisticheskoj vojny // 
Istoricheskie zapiski. 1941. № 12. S. 39–60.  

Pogrebinskij A.P. Selskoe khozyajstvo i prodovolstvennyj vopros  v gody pervoj mirovoj vojny // 
Istoricheskie zapiski. 1950. T. 31. S. 37–60. 



24 
 

Porshneva O.S. Krestyane, rabochie i soldaty Rossii nakanune i v gody Pervoj mirovoj vojny. M.: 
Rosspen, 2004. 365 s. 

Porshneva O.S. (a) Mentalitet i sotsialnoe povedenie rabochikh, krestyan i soldat Rossii v period 
pervoj mirovoj vojny (1914–1918): Dis. na soisk. uchen. step. d.ist.n.: 07.00.02 / Ural. gos. un-t im. A.M. 
Gorkogo]. Ekaterinburg, 2000. 

Porshneva O.S. (b) Mentalitet i sotsialnoe povedenie rabochikh, krestyan i soldat Rossii v period 
Pervoj mirovoj vojny (1914 – mart 1918 gg.). Ekaterinburg: URO RAN, 2000. 415 s. 

Prokopovich S.N. Vojna i narodnoe khozyajstvo. M.: Delo, 1917. 214 s. 
Prokopovich S.N. Vojna i narodnoe khozyajstvo. 2-izd., dop. M.:  [Sov. Vseros. koop. s"ezdov], 

1918. 264 s. 
Rabochee dvizhenie v gody vojny / Podgotovil k pechati M.G. Fleer. M.: Voprosy truda, 1925. 186 

s.  
Savitskij E.M.  Rabochee dvizhenie v Belorussii v gody Pervoj mirovoj vojny i russkoj revolyutsii 

(iyun 1907 – fevral 1917 gg.) Mn.: BeLNITSDAAD, 1995. 296 s. 
Savitskij E.M.  Revolyutsionnoe dvizhenie v Belorussii v gody Pervoj mirovoj vojny i russkoj 

revolyutsii (iyul 1914 – mart 1917 g.). dis.. … soisk. step. kand. ist. nauk / An BSSR. In-t istorii. Mn., 
1968.  

Savitskij E.M. Revolyutsionnoe dvizhenie v Belorussii v gody Pervoj mirovoj vojny i russkoj 
revolyutsii (avgust 1914–fevral 1917 g.). Mn.: Nauka i tekhnika, 1981. 182 s. 

Samovich A.L. Patrioticheskoe dvizhenie sredi uchashchejsya molodezhi Minskoj gubernii v gody 
Pervoj mirovoj vojny // Novejshaya istoriya Rossii / Modern history of Russia. 2015. № 1. S. 29–38. 

Samovich A.L. Belorusskaya kniga Pamyati Pervoj mirovoj vojny 1914–1918 gg. Nezabytye geroi. 
Sudby i podvigi: biograficheskij spravochnik / Avt.-sost. A. L. Samovich. T. 1. A–D, Minsk: Kolorgrad, 
2023. 480 s. 

Sidorov A.L. Evakuatsiya russkoj promyshlennosti vo vremya pervoj mirovoj vojny // Voprosy 
istorii. 1947. № 6. S. 3–25. 

Sidorov A.L. Ekonomicheskoe polozhenie Rossii v gody pervoj mirovoj vojny. M.: Nauka, 1973. 
655 s. 

Skalaban V.V. Belorusskij natsionalnyj komissariat [Mikroforma]: (Yanvar 1918 – mart 1919 gg.): 
Dis. ... kand. ist. nauk: Utv. 27.01.88: (07.00.02). Minsk, 1987. 199 s. 

Smolyaninov M.M. Belarus v Pervoj mirovoj vojne 1914–1918 gg. Minsk: Belaruskaya navuka, 
2014. 317 s. 

Smolyaninov M.M. Belarus v Pervoj mirovoj vojne 1914–1918 gg. M.: Fond «Istoricheskaya 
pamyat», 2017.  415 s. 

Smolyaninov M.M. Belarus v Pervoj mirovoj vojne 1914–1918 gg. 2-e izd., dop.  Minsk: 
Belaruskaya navuka, 2018. 493 s. 

Smolyaninov M.M. Belarus v Pervoj mirovoj vojne 1914–1918 gg. 3-e izd. Minsk: Belaruskaya 
navuka, 2020. 493 s. 

Smolyaninov M.M. Moralno-boevoe sostoyanie rossijskikh vojsk Zapadnogo fronta v 1917 godu. 
Minsk: Belorus. nauka, 2007. 259 s. 

Smolyaninov M.M. Na puti k Velikomu Oktyabryu: (revolyutsionnaya borba soldat Zapadnogo 
fronta posle sverzheniya samoderzhaviya). Mn.: Nauka i tekhnika, 1987. 93 [2] s.  

Smolyaninov M.M. Revolyutsionnoe soznanie soldat Zapadnogo fronta v 1917 g. Minsk: Navuka і 
tekhnіka, 1991. 262, [2] s. 

Snapkovskij  YU.N. Retsenziya: Smolyaninov M.M. Belarus v Pervoj mirovoj vojne 1914–1918 
gg. Minsk: Belaruskaya navuka, 2014. 317, [34] s.: il.;  2-e izd., dop. Minsk: Belaruskaya navuka, 2018. 
493 s., [16] l. il. // Arkhіvaryus: zb. navuk. pavedaml. і art. Mіnsk, 2018. Vyp. 16. S. 313–323.  

Starostenko E.V. Deyatelnost pravoslavnogo voennogo dukhovenstva na territorii Belarusi v gody 
Pervoj mirovoj vojny (1914–1918 gg.): diss. na soiskanie uchenoj stepeni kand. ist. n.: spetsialnost 
07.00.02 Otechestvennaya istoriya. Mogilev, 2018. 187 l. 



25 
 

Surzhikova N.V., Mikhalev N.A., Pyankov S.A. Rossijskoe bezhenstvo: tsentry i periferii, protsessy 
i struktury, individy i massy (1914–1922 gg.). EkaterinburG–Chelyabinsk: Izd. tsentr YUURGU, 2021.  
493 s. 

Suryaev V.N. (a) Velikaya vojna. Belarus. Front: Severo-Zapadnyj kraj Rossijskoj imperii v vojne 
1914–1918 gg. Saarbrücken [Saarbryukken]: LAP LAMBERT Academic Publishing, cop. 2015. 470 s.  

Suryaev V.N. Korpus ofitserov russkoj armii: kompleksnaya kharakteristika i evolyutsiya. 1905–
1917 gg.: diss. ... dokt. ist. nauk: 07.00.02; [Mesto zashchity: FGBUN Institut rossijskoj istorii Rossijskoj 
akademii nauk]. M., 2019. 675 s. 

Suryaev V.N. Revolyutsionnoe dvizhenie soldatskikh mass na Zapadnom fronte i v prifrontovoj 
polose v gody Pervoj mirovoj vojny (iyul 1914 – mart 1917 gg.): Dis. na soisk. uchen. step. kand. ist. 
nauk: 07.00.02. Mn., 1991. 170 s.  

Suryaev V.N. (b) Russkaya imperatorskaya armiya nakanune i v gody Velikoj vojny. M.: Russkaya 
panorama: Russkoe ist. o-vo, 2015. 383 s., [8] l. il. 

Trudy Komissii po obsledovaniyu sanitarnykh posledstvij vojny 1914–1920 gg. / pod red. M.M. 
Gran, P.I. Kurkina i P.A. Kuvshinnikova. Vyp. 1: Opyt izucheniya sanitarnykh posledstvij vojny v Rossii. 
Vliyanie vojny na estestvennoe dvizhenie naseleniya. Chislennost russkoj armii v vojnu 1914–1918 gg. 
Voennye poteri Rossii v vojnu 1914–1918 gg. Materialy po statistike travmatizma, boleznennosti i 
invalidnosti v vojnu 1914–1917 gg. M. Pg.: Gos. izd-vo, 1923. 228 s. 

Turuk F. Belorusskoe dvizhenie: ocherki istorii natsionalno-politicheskogo i revolyutsionnogo 
dvizheniya belorusov. S prilozheniem obraztsov belorusskoj politicheskoj literatury. M.: Gosizdat, 1921. 
142 s. 

Utgof V.S. Belorusskie bezhentsy Pervoj mirovoj vojny v 1914–1922 gg.: dis.... kand. ist. nauk: 
07.00.02. SPb., 2003. 183 l. 

Khozyajstvennaya zhizn i ekonomicheskoe polozhenie naseleniya Rossii za pervye 9 mesyatsev 
vojny: (iyul 1914 g. – aprel 1915 g.): po svedeniyam, dostavlennym uchrezhdeniyami Gos. banka, Gos. 
dvoryan. zem. i krestyan. pozem. bankov i Inspektsiej melkogo kredita. Pg.: Tip. red. period. izd. M-va 
finansov, 1916. 110 s. 

Khryashcheva A.I. Krestyanstvo v vojne i revolyutsii. M.: TSSU, 1921. 45 [2] s. 
Tsovyan D.G. Deyatelnost gosudarstvennykh organov i obshchestvennykh organizatsij po 

okazaniyu pomoshchi bezhentsam v gody pervoj mirovoj vojny 1914–1917 gg.: diss. ... kand. ist. nauk: 
07.00.02. M., 2005. 216 l. 

Chikalova I. R. (Ne)zabytaya vojna: Pervaya mirovaya vojna v dokumentakh, publitsistike, 
vospominaniyakh i issledovaniyakh sovremennikov (1914–1941). Minsk: Belaruskaya navuka, 2022. 426 
s.: ill. 

Chikalova I. R. (Ne)zabytaya vojna: Pervaya mirovaya vojna v dokumentakh, publitsistike, 
vospominaniyakh i issledovaniyakh sovremennikov (1914–1941). 2-e izd., dop. i pererab. Minsk: 
Belaruskaya navuka, 2024. 507 s.: ill. 

Shigalin G.I. Ekonomika mirovoj imperialisticheskoj vojny 1914–1918 gg. M.: Akad. Generalnogo 
shtaba RKKA, 1938. 200 s.  

Shchavlinskij N.B. Belorusskoe natsionalnoe dvizhenie v gody pervoj mirovoj vojny (1914–1918 
gg.): Dis. na soisk. uchen. step. kand. ist. nauk: 07.00.02/ Bel. gos. un-t,  Minsk, 1999. 

Shchavlinskij N.B. Belorusskoe natsionalnoe dvizhenie v gody Pervoj mirovoj vojny (1914–1918 
gg.). Mn.: RIVSH BGU, 2001. 136 s. 

Shchavlinskij N.B. Pervaya mirovaya vojna i natsionalnyj vopros v deyatelnosti belorusskikh partij, 
organizatsij i obshchestv na territorii Rossii i Ukrainy. Minsk: Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj 
tekhnicheskij universitet, 2018. 142 s. 

Shchavlinskij N.B. Gosudarstvenno-politicheskoe i natsionalno-kulturnoe samoopredelenie 
Belarusi v gody Pervoj mirovoj vojny (1914–1918). Mn.: OOO «Medzhik BuK», 2009. 191 s.  

Belarus. Narysy gіstoryі, ekanomіkі kulturnaga і revalyutsyjnaga rukhu / kalekt. pratsa  pad agulnaj 
red. A. Stasheўskaga [dy іnsh.]. Mensk: Vyd. TSVK BSSR, 1924. 322 c. 



26 
 

Volkava V.V. Vaennae lyasnoe ўpraўlenne Belavezha: struktura admіnіstratsyі // «Dolgij XIX 
veK» v istorii Belarusi i Vostochnoj Evropy: issledovaniya po Novoj i Novejshej istorii: sb. nauch. tr.  
Vyp. 3. Minsk: RIVSH, 2019. S. 86–93. 

Volkava V.V. (a) Prytsyagnenne naselnіtstva akupіravanaj terytoryі Belarusі na prymusovyya 
raboty ў gady Pershaj susvetnaj vajny // «Dolgij XIX veK» v istorii Belarusi i Vostochnoj Evropy: 
issledovaniya po Novoj i Novejshej istorii: sb. nauch. tr. Vyp. 2. Minsk: RIVSH, 2018. – S. 232–239.  

Volkava V.V. (b) Ekanamichnaya palityka nyatsetskikh akupatsyjnykh ulad u Belarusi u gady 
Pershaj susvetnaj vajny (1915 – lyuty 1918 g.): dys. ... kand. gіst. navuk: 07.00.02. Mіnsk, 2018. 232 l. 

Doўnar-Zapolski M.V. Gistoryya Belarusi. Minsk: «Belaruskaya EntsyklapedyYA» іmya Petrusya 
Broўkі, 1994. 510 c.   

Zhylunovich Z. Dva baki belaruskaga rukhu // Polymya. 1923. № 3–4. S. 69–74. 
Zhylunovich D. LyutY–Kastrychnik u belaruskim natsyyanalnym rukhu // Belarus. Narysy gіstoryі, 

ekanomіkі kulturnaga і revalyutsyjnaga rukhu / kalekt. pratsa  pad agulnaj red. A. Stasheўskaga [dy 
іnsh.]. Mensk: Vyd. TSVK BSSR, 1924. S. 182–194. 

Zyabko A.A. Antyvaenny rukh na terytoryi Belarusi (lipen 1914 – lyuty 1917 gg.). dys. ... kand. 
gіst. navuk: 07.00.02. Mіnsk, 2013. 122 l. 

Ignatoўski U. Gistoryya Belarusi u XIX i pachatku XX stagoddzya. 2-e vyd. Mensk, 1926. 251 c.   
Karnyalyuk V.R. Mіgratsyya belaruskaga naselnіtstva, vyklіkanaya Pershaj susvetnaj vajnoj: 

managrafіya. Grodna: GRDU, 2019. 329 s. 
Karnyalyuk V.R. Faktary gіstoryka-demagrafіchnykh zmen u skladze naselnіtstva Belarusі ў 1913–

1918 gg.: dys. ... kand. gіst. navuk: 07.00.02. Mіnsk, 2001. 108 l. 
Lapanovіch S.F. Dzejnasts dzyarzhaўnykh і nedzyarzhaўnykh arganіzatsyj pa akazannі dapamogі 

bezhantsam u Belarusі ў gady Pershaj susvetnaj vajny (1914 – kastrychnіk 1917 gg.): Dys. na suіskanne 
vuchon. stup. kand. gіst. navuk: 07.00.02. Mn., 2002.  

Lapanovіch S.F. Dzejnasts dzyarzhaўnykh і gramadskіkh arganіzatsyj pa akazannі dapamogі 
bezhantsam u Belarusі ў gady Pershaj susvetnaj vajny (1914 – kastrychnіk 1917 g.) / M-va ўnutranykh 
spraў Respublіkі Belarus. Mn., 2010. 127 s. 

Lyakhoўskі U.V. Adukatsyya na akupіravanykh Germanіyaj belaruskіkh zemlyakh u gady Pershaj 
susvetnaj vajny (1915–1918 gg.): aўtareferat. dys. kand. gіst. navuk: 07.00.02; Nats. akad. navuk 
Belarusі, Іn-t gіstoryі. Mn., 2007. 22 s. 

 Lyakhoўskі U. Gіstoryya adukatsyі ў Belarusі ў gady Pershaj susvetnaj vajny: gіstaryyagrafіya 
prablemy // Pershaya і Drugaya susvetnyya vojny: akupatsyya і yae nastupstvy na Belarusі. Mn., 2006. S. 
9–19. 

 Lyakhoўskі U.V. Shkolnaya adukatsyya ў Belarusі padchas nyametskaj akupatsyі (1915–1918 g.). 
Vіlnya: Іnstytut belarusіstykі. Belastok: Belaruskae gіstarychnae tavarystva, 2010. 340 s. 

Mazets V.G. Belaruskaya Narodnaya Respublіka: abvyashchenne і dzejnasts (1918 god): Dys. na 
atrym. vuchon. stup. kand. gіst. navuk: 07.00.02 / AN Belarusі, Іn-t gіstoryі. Minsk, 1995. 

Pushkіn І. Samavyznachenne belarusaў u Magіlyove padchas  Pershaj susvetnaj vajny // 
Białoruskie Zeszyty Historyczne – Belaruskі Gіstarychny Zbornіk. Białystok: Białoruskie Towarzystwo 
Historyczne. 2015. № 43. S. 158–184. 

Rudovіch S.S. Tsarskaya palіtyka baratsby z tak zvanym «nyametskіm zasіllem» u 1914–1917 gg. 
(pa materyyalakh Natsyyanalnaga gіstarychnaga arkhіva ў Mіnsku) // Arkhіўnyya chytannі I–III: 
Materyyaly navukovykh kanferentsyj, Mіnsk, 2003–2005 gg. / ukl.: G.V. Zapartyka [і іnsh.]; navuk. red. 
A.V. Maldzіs. Mіnsk: RІVSH, 2006. S. 151–157. 

Khadanyonak V.M. Satsyyalna-ekanamіchnae stanovіshcha naselnіtstva neakupіravanaj terytoryі 
Belarusі ў gady Pershaj susvetnaj vajny (kastrychnіk 1915 – kastrychnіk 1917 gg.): managrafіya. 
Vіtsebsk: VDTU, 2015. 160 s. 

Tsvikevich A. Adradzhenne Belarusi i Polshcha. Vilnya: Vyzvalenne, 1921. 191 s.  
Tsuba M.V. Belaruskі natsyyanalny rukh u pachatku pershaj susvetnaj vajny // Belaruskі 

gіstarychny chasopіs. 1996. № 1. S. 16–21.  



27 
 

Tsuba M.V. Gramadska-palіtychnae zhytstsyo na Belarusі z pachatku Pershaj susvetnaj vajny da 
Lyutaўskaj revalyutsyі (zhnіven 1914–lyuty 1917 g.): materyyaly da kursa «Gіstoryya Belarusі» / Paleskі 
dzyarzhaўny ўnіversіtet. Minsk, 2006. 231 s. 

Tsuba M.V. Pershaya susvetnaya vajna na Belarusі ў kantekstse susvetnykh vaennykh padzej 
(gramadskі і vaenny bakі). 1914 – 1918 gg. Pіnsk: PaleSDU, 2010. 303 s. 

Shchaўlіnskі M. Bezhantsy і belaruskі natsyyanalny rukh u gady Pershaj susvetnaj vajny // 
Belaruskі gіstarychny chasopіs. 1999. № 3. S. 24–28. 

 Shchaўlіnskі M.B. Belaruskaya kultura ў gady pershaj susvetnaj vajny (1914–1918 gg.). Mn.: 
RІVSH BDU, 2002. 78 s. 

Volkava V. Ziemie białoruskie pod niemiecką okupacją w okresie I wojny światowej // Pierwsza 
niemiecka okupacja. Królestwo Polskie i kresy wschodnie pod okupacją mocarstw centralnych 1914–
1918 / red. G. Kucharczyk. Warszawa, 2019. S. 669–845. 

 
Чикалова Ирина Ромуальдовна, доктор исторических наук, профессор, кафедра всеобщей 

истории и методики преподавания истории, Белорусский государственный педагогический 
университет имени  Максима Танка; irina_chikalova@mail.ru   

 
Belarus’ during the First World war in the Mirror of Russian and Belarusian Research 

 
The article examines the main topics related to the influence of the events of the First World War on 

the Belarusian lands and reflected in the scientific literature published both during the war itself and in 
Soviet and post-Soviet times. The theme of the World War firmly established itself in Soviet historical 
science in the interwar period, went to the periphery due to the emergence of the theme of the Great 
Patriotic War, and returned to the scientific field again in the post-Soviet period. In addition to the 
analysis of military operations, issues of economic life and the state of the national economy, the situation 
of the civilian population, and socio-political movements in the Belarusian lands came to the forefront of 
research. However, additional research is needed on topics related to the impact of martial law on the 
daily life of the population, both occupied and non-occupied and front-line Belarusian lands, on the work 
of their economic complex, on the functioning of medical institutions, on the activities of charitable 
organizations, as well as problems of interaction between the Russian army and the civilian population of 
the Belarusian lands during the war. 
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