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Аннотация. Описана борьба населения Могилевской губернии против действий 

немецких оккупационных властей в 1918 г. Основываясь на изложенном фактическом 
материале, сделан обоснованный вывод о том, что население Могилевской губернии  
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Население Могилевской губернии столкнулось с немецкими оккупа-

ционными властями только в 1918 г., ибо в этом году после срыва мирных 
переговоров в Брест-Литовске (так тогда назывался город Брест) между 
Советской Россией, с одной стороны, и Германией и ее союзниками по 
Четверному блоку (Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией), с другой, 
германские войска перешли в наступление по всей тогдашней линии 
Восточного (русско-германского) фронта. Немецкое наступление нача- 
лось 18 февраля 1918 г. и развивалось очень быстрыми темпами, т. к. старая 
русская армия фактически уже не существовала, а новой армии захватившие в 
конце 1917 г. власть в России большевики еще не успели создать. На заседании 
комитета революционной обороны 3 марта 1918 г. было принято решение о 
создании отрядов завесы с целью приостановить дальнейшее продвижение 
германских войск. Согласно решению комитета отряды, действующие между 
линией Полоцк – Велиж – Белый и рекой Припятью, подчиняются начальнику 
Западной группы отрядов, штаб которого должен быть выделен из штаба 
Западного фронта в самом ограниченном числе лиц [1, с. 40]. Немцы сумели до 
подписания 3 марта 1918 г. Брестского мирного договора занять почти всю 
территорию нынешней и тогдашней Беларуси. Из территории бывшей 
Могилевской губернии неоккупированными немцами остались только ее 
восточные уезды. При этом следует отметить то, что территория бывшей 
Могилевской губернии существенно отличалась от территориального устройст-
ва нынешней Могилевской области. Так, в состав Могилевской губернии в 
начале ХХ ст. входили нынешние Оршанский, Сенненский, Толочинский и 
Дубровенский районы Витебской области, Рогачевский, Жлобинский, 
Кормянский, Чечерский, Ветковский, Добрушский, Буда-Кошелевский и 
Гомельский районы Гомельской области и Крупский район Минской области. 
Вместе с тем часть современных районов Могилевской области (Бобруйский, 
Осиповичский, Глуский и Кировский) входили в состав дореволюционной 
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Минской губернии. Сам город Могилев, который в то время, за исключением 
поселка Луполово, находился на правом берегу Днепра, был занят сперва 
войсками польского корпуса под командованием генерала Довбор-Мусницкого, 
а позже (с 1 июня 1918 г.) – немецкими войсками [2, с. 49]. Однако, несмотря на 
подписание мирного договора, немецкие войска еще некоторое время 
продолжали свое продвижение по территории белорусских земель, т. к. им 
никто не мог помешать, а созданная «завеса» существовала только на бумаге. 
Об этом свидетельствует телеграмма от 7 марта 1918 г. большевистского 
главнокомандующего Западным фронтом А. Ф. Мясникова СНК (Совету 
Народных Комиссаров) и верховному главнокомандующему (Крыленко): «Мои 
парламентеры, посланные к немцам под Оршу (в то время г. Орша был уездным 
центром Могилевской губернии), вернувшись, заявили, что немцы считают 
военные действия прекращенными. Наши парламентеры выехали вторично  
в Оршу для определения линии, фактически занимаемой нами и немцами» 
[1, с. 43]. Данная телеграмма была весьма оптимистичной, ибо 8 марта 1918 г.  
в оперативной сводке штаба Московского военного округа сообщалось о том, 
что боевые действия между немецкими войсками, с одной стороны, и первыми 
сформированными частями Красной армии и крестьянских дружин, с другой 
стороны, продолжались 6–7 марта 1918 г. на участке Гомель – Новозыбков.  
В Бахмаче совместно с советскими войсками против немцев воевали чехи  
[1, с. 45]. Видя, что главные силы новой, Красной, армии направляются 
большевиками на восток (против белогвардейских войск под руководством 
адмирала Колчака), немцы, пользуясь своим превосходством в выучке и 
вооружении, продолжали постепенно захватывать по частям не только 
неоккупированную часть территории Могилевской губернии, но и другие 
соседние белорусские, российские и украинские земли. Так, в оперативной 
сводке военкомата Московской области о боях частей Красной армии на 
могилевском направлении говорилось, что «на могилевском направлении 
немецкий отряд наступал на дер. Василевичи, но, встреченный пулеметным и 
ружейным огнем, отошел, потеряв 7 убитыми и несколько десятков ранеными, 
в Гомеле партизанами были взорваны гостиница «Савой» и городской театр, 
где были расквартированы немцы; также брошены бомбы (гранаты) в кофейню, 
где ужинал германский штаб, точные потери неизвестны, но, по имеющимся 
сведениям, очень значительны» [1, с. 49]. Несмотря на фактическое продол-
жение немцами «ползучей агрессии» и продолжающихся захватов ими ранее 
неоккупированных земель, большевики продолжали отправлять и без того 
немногочисленные войска Западного участка отрядов завесы на Восточный 
фронт. Так, в июле 1918 г. из Смоленского района были отправлены Оршан-
ский отряд, 1-й и 2-й полки Могилевского района. Из Могилевского района еще 
были отправлены на восток матросские отряды Кутузова, Бурджеса, Горджиева 
и Миллионщикова [1, с. 164–165]. В своей деятельности по обороне белорус-
ских земель от захватнических посягательств германских войск большевики, 
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изыскивая средства, которые могли бы служить делу данной обороны, 
рассматривали три следующих: регулярная армия; партизанские действия; 
всеобщее вооруженное крестьянское восстание [1, с. 140–141]. Регулярной 
армии у большевиков на западе страны, как уже говорилось ранее, не было, ибо 
она воевала на востоке против белогвардейских войск Колчака, мятежного 
чехословацкого корпуса и иностранных интервентов. На неоккупированной 
немцами территории Могилевской губернии, да и всей Беларуси, большевики 
могли рассчитывать только на партизан и всеобщее вооружение крестьян. 
Особый упор большевиками делался на развитие партизанского движения, для 
чего отчасти даже рассматривались наиболее успешные широкие партизанские 
действия (кампания Наполеона I в России – партизаны Давыдова, действия 
гверильясов в Испании против него же (т. е. Наполеона), партизанская работа 
«гарибальдийской тысячи» в 1860 г. в Италии). Большевистское руководство, 
имея минимум регулярных войск и технических средств, сосредоточенных в 
узлах обороны, главным образом на железнодорожных узлах, перенесло центр 
тяжести на самое широкое развитие партизанских действий [1, с. 141]. 
Ответственный организатор Всероссийской коллегии Станислав Краузе 
докладывал в начале апреля 1918 г. в Москву о формировании частей Красной 
армии и партизанских отрядов в Могилевской губернии: «К 17 марта 1918 г. 
навербовано в Шклове 390 человек в Красную армию. После налаженной в 
Шклове работы отправился в Оршу, откуда отправился в волость, где на общих 
митингах были вынесены решения о поголовном вступлении в ряды 
партизанских отрядов и Красную армию. В результате в Оршанском уезде 
около 1400 партизан и 900 человек записалось в Красную армию» [1, с. 63].  
В сводке учетного отдела Всероссийской коллегии о численности 
добровольцев, записавшихся в Красную армию по Могилевской губернии, 
было отмечено, что в Горы-Горках (так тогда назывался нынешний районный 
центр Могилевской области – город Горки) записалась 1000 человек, из 
которых были образованы боевые единицы по 300 человек, а в Климовичах 
записалось 300 человек, из которых были образованы боевые единицы  
по 100 человек [1, с. 62]. Начальник генерального штаба Красной армии Свечин 
подписал 1 апреля 1918 г. приказ о действиях войск Западного участка завесы 
на случай возобновления германскими войсками военных действий. В нем 
говорилось, что Смоленская группа Иванова должна была удерживать, пока это 
возможно, районы Витебска и Орши, не подвергая отряды поражению по 
частям. Также этой группе надлежало принять меры для противодействия 
охвату немцами Смоленского узла по левому берегу Днепра по дорогам Орша – 
Красный – Смоленск и Могилев – Починок – Ельня – Дорогобуж, для чего 
следовало поддерживать тесную связь с партизанами Чердынцева в 
Мстиславле, выдвинуть к станции Починок особый отряд для защиты участка 
железной дороги Смоленск – Починок. Базами группы были определены города 
Смоленск и Вязьма [1, с. 60–61]. Рославльской группе Угрюмова ставилась 
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задача задерживать распространение неприятеля между южной границей 
Смоленской группы и линией Жлобин – Попова Гора – р. Беседь – до Хотимс- 
ка – р. Задня – р. Белизна – р. Ветьма – Песочня. Особое внимание ей следовало 
обратить на сосредоточение сил для обороны шоссе Рогачев – Рославль – 
Чепляево. Партизанам развернуться вдоль рек Проня и Сож и препятствовать 
всякой попытке неорганизованных польских банд распространяться на левом 
берегу Днепра. Подготовиться к своевременному, в случае угрозы неприятеля, 
выдвижению застав на станции Васьково, Крапивенская, Пригорье и Рюковичи 
для охраны станционных и искусственных сооружений на участке Починок 
(исключительно) – Рюковичи (включительно). Подготовить к взрыву искусст-
венные сооружения на шоссе и железной дороге. Базой группы был определен 
город Рославль [1, с. 61]. Летом 1918 г. между Советской Россией и Германией 
едва вновь не начались военные действия, связанные с убийством в Москве 
германского посла Мирбаха. Немцы прибегли к демонстрации силы и 
перебросили на центральное направление, т. е. на направление на столицу 
Советской России (Москву), значительное количество своих войск, что с 
крайним беспокойством было отмечено военным руководством Западного 
района обороны. В докладной записке военного Совета Смоленского района в 
высший военный Совет говорилось, что «со времени убийства Мирбаха на 
фронте Смоленского района от Полоцка до Жлобина вновь подвезены 
германцами части 24-й, 94-й и 11-й ландверных дивизий и лейб-гусарская 
бригада, прибавилось также 7 радиостанций. Выбыл только один батальон. 
Части прибывают как с Украины, с белгородского направления, так и из Нарвы. 
Всего перед фронтом Смоленского района немцы имеют 6 дивизий, во второй 
линии – еще 2 дивизии и в третьей линии – 2 дивизии. Сосредоточение сил 
немцев на Смоленском направлении указывает, что в случае движения немцев 
на Москву главное направление будет на Смоленск. Параллельно с усилением 
немцев идет ослабление сил Смоленского района. В дополнение к двум полкам, 
Минскому и Смоленскому, первоначально взятым на чехословацкий фронт, из 
района выступили два полка Витебского Совдепа, готовятся к выступлению два 
полка Могилевской дивизии, один полк Орловской дивизии, один полк 
Смоленского комиссариата, один полк 1-й Смоленской дивизии. Выступили 
также четыре матросских отряда, готовится к выступлению 1-й Московский 
отряд. Вследствие требований высшего военного Совета, комиссара Муралова 
и наркомвоена Юренева выступают из пределов Смоленского района все части, 
имеющие боевую ценность, и важнейшее направление на Москву перед лицом 
сосредоточивающихся германских сил обнажается вовсе. Просим определить 
минимум для поддержания порядка и защиты железных дорог и изъять его из 
перевозок на чехословацкий фронт. Таковым минимумом считаем для райо- 
на четыре дивизии, девять полков и девять батарей [1, с. 168–169]. Тем 
временем белорусские крестьяне, включая крестьян Могилевской губернии, 
оказывали все более упорное сопротивление действиям немецких оккупа-
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ционных властей. В местечке Костюковичи Гомельского уезда Могилевской 
губернии (видимо, произошла опечатка, т. к. данный населенный пункт 
называется Костюковка) отряд немцев пытался реквизировать у крестьян скот. 
Крестьяне оказали сильное сопротивление. В результате немцы были разбиты и 
бежали [1, с. 144]. Действия крестьянских вооруженных дружин и партизанских 
отрядов вынудили немецкое командование пойти на своеобразное вырав-
нивание линии границы между Советской Россией и Германией. 12 сентяб- 
ря 1918 г. в Орше русско-германская комиссия, созванная вследствие предло-
жения германского командования, приняла решение о передаче оккупи-
рованных германскими войсками частей Лепельского и Сенненского уездов.  
С германской стороны в состав комиссии входили майор генерального штаба 
Шредер, капитан генерального штаба Сервес, лейтенанты Поллемс, Кроль и 
переводчик Иванов. С русской стороны: представитель комиссариата иностран-
ных дел Пржеволоцкий, военный руководитель Смоленского района Каменев и 
два представителя областного исполнительного комитета Западной области 
(Берсон и Марголин). Комиссия постановила, что германские войска очищают  
с 20 по 22 сентября 1918 г. Сенненский уезд, за исключением Овчугской и 
Бобрской волостей, и Лепельский уезд, за исключением его северо-западной 
части, а именно, западнее линии Дзвоны – Ореховно [1, с. 232–233]. При этом 
следует отметить то, что Сенненский уезд в то время входил в состав 
Могилевской губернии, а Лепельский уезд – в состав Витебской губернии.  

Завершая повествование, можно сделать следующие выводы:  
1) большевики в 1918 г. почти не имели регулярных воинских частей для 

противодействия не только немецким войскам, но и отдельным отрядам из 
польского корпуса генерала Довбор-Мусницкого;  

2) оборону белорусских, а также соседних российских и украинских земель 
они возложили на крестьянские боевые дружины и партизанские отряды,  
в состав которых входили те же крестьяне;  

3) на протяжении всего 1918 г. большевики перебрасывали на восток 
войска с Западного участка завесы, ослабляя и без того небольшие силы на 
этом направлении;  

4) белорусские, русские и украинские крестьяне, таким образом, были 
фактически брошены на произвол судьбы большевистским руководством 
Советской России в их борьбе против немецких оккупационных властей;  

5) упорная, можно сказать героическая, борьба белорусского крестьянства, 
включая крестьян Могилевской губернии, способствовала тому, что еще до 
поражения Германии в Первой мировой войне немцы были вынуждены 
вывести свои войска с части белорусских земель (Сенненского и Лепель- 
ского уездов);  

6) в заключение следует отметить то, что в своей борьбе против граби-
тельских действий немецких оккупационных властей население Могилевской 
губернии опиралось на помощь своих восточнославянских братьев (украинцев 
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и русских), что в конечном итоге и привело к освобождению всех восточных 
славян от временного угнетения войсками кайзеровской Германии.  
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Аннотация. Рассматривается проблема подготовки специалистов в сфере программной 

инженерии, отмечается актуальность изучения английского языка как неотъемлемой 
составляющей профессиональной деятельности. Важным моментом для подготовки высоко-
квалифицированных специалистов в данной области является обучение студентов 
практическому переводу.  

Ключевые слова: подготовка специалистов в области программной инженерии, 
обучение практическому переводу, английский язык. 

 
Сегодня абсолютно очевидно, что благодаря современным средствам 

коммуникации взаимодействие и общение между народами разных стран 
становится все теснее и плодотворнее. Исследователи акцентируют внимание, 
что интернет и цифровизация оказывают значительное воздействие на всё 
культурное пространство современного общества [4].  

Вступление России во Всемирную торговую организацию, увеличение 
объемов экспортных и импортных потоков технической и информационной 
продукции, эволюция цифровой экономики, тесно связанная с прогрессом в 
нескольких передовых индустриях, включая ключевые программно-ориенти-
рованные технологии, такие как блокчейн, аналитика данных и искусственный 
интеллект, развитие интернета вещей, автоматизации, робототехники и 
облачных вычислений делают сферу программной инженерии не только самой 
динамично развивающейся отраслью на сегодняшний день, но и самой 
изменчивой. Вследствие этого сегодня необходимы специалисты, уверенно 
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