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‘therefore’ – ‘следовательно’ оказались наиболее часто используемыми (111 и 85 

словоупотреблений соответственно).  

Заключение. Таким образом, анализ активности, регулярности, функциональности, 

своеобразия употребления вводных слов и выражений в научных текстах на русском и 

английском языках показал, что они остаются важным конструктивным, семантико-

синтаксическим материалом, используемым в письменном научном общении.  

Овладение нормами научного стиля, знание его специфических характеристик с учетом 

текущих языковых изменений является важной составной частью культуры речи, 

способствует эффективному профессиональному общению, предоставляет новые 

возможности в получении научной информации и освоении новых компетенций.  

Литература. 1. Ильина, М. Г. Прагматические и структурно-организующие функции 

вводных компонентов (на материале французского языка) / М.Г. Ильина // Вестник 
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Введение. Первым декретом Советской власти был Декрет о мире, единогласно 

принятым Вторым съездом Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов 26 

октября (8 ноября) 1917. Предложения о мире, выдвинутые Советским правительством, не 

были приняты странами Антанты, поэтому руководство Советской России начало 

переговоры с Германией и Австро-Венгрией. Сначала было подписано соглашение о 

перемирии, а 9 декабря в Брест-Литовске начались мирные переговоры, на которых 

Германия выставила требования о передаче значительной части России в пользу Германии. 

Претензии Германии распространялись и на значительную часть Беларуси. Представители 

советской делегации отказались подписывать договор. В ответ на это германское 

командование 16 февраля 1918 г. официально заявило о прекращении перемирия и 

возобновлении военных действий. 

Продвигаясь вглубь советской страны, оккупировали Прибалтику, Белоруссию, 

Украину, Финляндию и Псковщину. Эти территории превышали по площади Германию, 

Францию и Италию, вместе взятые. 

Германскому наступлению противостояли части Красной армии, которых поддержало 

местное население: целые деревни сами добровольно вооружались для борьбы с 

оккупантами [1, с. 35]. В ответ на это германцы установили на подконтрольных им 

территориях жестокий оккупационный режим. В этой связи встает вопрос: каковы были 

основные черты этого режима? 

Материалы и методы исследований. В качестве материалов исследований выступали 

научные труды по исследуемой проблеме; использовался историко-типологический метод. 

Результаты исследований. Германские оккупационные войска объявили Беларусь 

немецкой областью, во главе которой был поставлен начальник края. Оккупанты сохранили 

территориальное деление, существовавшее в Российской Империи, однако назначили во все 

уезды и волости немецких чиновников. Все завоевания Октября были ликвидированы, а 

старые помещичьи порядки были восстановлены. Помещики, сбежавшие во дни революции, 

вернувшись назад на немецких штыках, опираясь на германскую военную силу, отобрали у 

крестьян землю [1]. 

Не будет ошибкой сказать, что первая немецкая оккупация Беларуси началась с 
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грабежей. Из Минска, Гомеля, Полоцка и других городов было вывезено оборудование 

промышленных предприятий. Пострадали и сельхозпроизводители. Немцы изымали у 

населения и вывозили в Германию значительную часть продовольствия, 

сельскохозяйственное сырье и фураж.  

Со всей продукции, полученной крестьянами со своих наделов, часть требовалось 

отдать на нужды Германии. Были установлены обязательные поставки зерна и сена, 

поборами облагалась и продукция животноводства: крестьяне, имевшие коров, обязаны были 

доставлять на немецкую маслобойку молоко, были установлены поборы и с каждой курицы. 

Кроме хлеба и скота немцы отбирали у населения фрукты и овощи. Фактически, для 

населения была установлена голодная норма [2]. 

С немецкой педантичностью оккупанты производили перепись имущества, которым 

владело население: домашний скот, одежда, обувь, материя. Оккупанты установили налоги 

даже на собак и кошек. Помимо налога на имущество и скот был введен и подушный сбор, 

сборы за порубку леса, за пользование мельницей. 

Оккупанты ввели и трудовую повинность, которую обязаны были отбывать все 

трудоспособные мужчины от 16 до 60 лет. Были составлены особые списки мужчин, 

служивших в годы империалистической войны в Российской армии. Таких бывших солдат 

насильственно направляли на работы в Германию [1]. 

Германия оправдывала свое вторжение необходимостью «помощи» народам России 

против большевиков [4, с. 329]. Оккупанты действительно развернули террор против 

представителей этой политической партии: арестовывались все, кого подозревали в 

симпатиях к этой идеологии. Вместе с тем, «борьбой с большевизмом» германцы 

оправдывали и подавление любого недовольства оккупационными властями.  

То, что творили немцы на оккупированной территории Беларуси, больше напоминало 

бандитский налет, поэтому нередко вызывало открытое сопротивление населения, которые 

жестоко подавлялись. Так, деревню Новоселки, что в районе Орши, немцы сожгли, а 

жителей расстреливали, сожгли хутор Сироватку, в Глуховском районе немецкие бандиты 

расстреляли до 1000 человек, в Гомеле немецкие патрульные забирали прохожих под 

предлогом проверки документов, после чего они пропадали [3]. 

Таким образом, наступление австро-германского блока на Восточном фронте, после 

срыва переговоров между Германией и ее союзниками и большевистской Россией, еще раз 

показало всем участвующим в мировой войне странам, захватнический характер и 

экспансионистские цели в ее ведении со стороны кайзеровской Германии. 

Заключение. Политика кайзеровской Германии на оккупированных землях Беларуси 

воочию показала, что немцы пришли на эти территории не «освобождать» от большевизма 

народы на них проживающие, а грабить и убивать. Можно сказать, что первая немецкая 

оккупация Беларуси была своеобразной «репетицией» того, что фашистская Германия 

творила на нашей земле уже в 1941-1944 гг.  
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