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схожим набором качеств: целеустремленностью, импульсивностью, умением нравиться 

противоположному полу, смелостью и отвагой, умением решать проблемы и находить вы-

ходы из сложных ситуаций, здоровым авантюризмом, тягой к приключениям. 
Следует отметить тот факт, что в англоязычное имя Алекс трансформируется как 

русскоязычный антропоним Алексей, так и Александр, при чём частота трансформаций 

приблизительно одинакова. 

Англоязычные или англоподобные антропонимы в русскоязычном тексте несут на 

себе заметно выраженную смысловую нагрузку и, имея специфический звуковой облик, 

обладают скрытым ассоциативным фоном. Антропонимы такого рода всегда соответ-

ствуют всему духу, идее и целям русскоязычного произведения, придавая ему характер-

ный колорит и особый смысл, способствуя выражению авторской идеи. 

В большинстве зафиксированных нами случаев, избираемые из реального онома-

стического пространства имена собственные помещаются в текст на основе свободного 

творческого замысла и подчинены задаче создания образа, наиболее полного и всесто-

роннего раскрытия темы и идеи произведения. Писательское использование английских 

или англоподобных имён собственных всегда связано с обновлением содержательной 

стороны антропонимов и появлением у них контекстуального значения. В результате 

имя собственное начинает восприниматься как знак, сигнализирующий о каких-то чер-

тах, свойствах и качествах персонажа.  
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МЕМОРИЗАЦИЯ ГЕРОЕВ БЕЛОРУССКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ  
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В настоящее время, когда наблюдается постепенных отход от представлений наци-

оналистического мифа о «Кастусе Калиновском», для которого характерна его гипертро-

фированная вплоть до степени гротеска идеализация, крайне важно вспомнить и сфор-

мировать устойчивые представления у обучаемых о реальных белорусских героях, от-

стаивавших плечом к плечу с правительственными силами свою землю от польских по-

встанцев, развернувших массовый террор против белорусского населения в ходе восста-

ния 1863–1864 гг., жертвами которого стали тысячи белорусов, память о которых ны-

нешнее поколение также не имеет права предать забвению. Системная деятельность  

в этом направлении должна начинаться в школе и продолжаться в системе высшего об-

разования, так как именно благодаря подавлению польского восстания стало возможном 

непосредственное возникновение белорусского самосознания и белорусского народа,  

а в конечном итоге, и появление независимой Республики Беларусь.  

В тематике информационных часов политика польского террора 1863–1864 гг. по от-

ношению к белорусскому народу и белорусское крестьянское сопротивление должны зани-

мать существенное место и иметь логическую связь с тематикой геноцида белорусского 
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народа в годы Великой Отечественной войны, партизанским движением, террором против 

белорусов польских отрядов Ромуальда Райса и сегодняшним почитанием последнего  

в Польше. Ниже показаны основные тезисы информационного наполнения данной темы. 

Белорусские крестьяне стали создавать отряды самообороны против террористов – 

сельские караулы, в составе которых защищали свои семьи, дома и свою Родину от поль-

ских карателей. Первые отряды белорусского народного ополчения создавались и дей-

ствовали стихийно, без какого-либо руководства властей. Лишь в конце апреля 1863 г. 

власти, видя массовое вооружённое сопротивление белорусских крестьян польским по-

встанцам, начали легализовывать крестьянские отряды, заниматься их снабжением и фи-

нансированием, встраивать в общую систему правопорядка. 

Примеры стихийных выступлений крестьян: 

1. 5 марта крестьяне местечка Юревичи «многочисленною толпою, вооружившись 

кольями и палками», приступали ко двору местного помещика, чтобы арестовать его за 

содействие повстанцам. 

2. По итогам сражения 7 апреля возле местечка Налибоки Ошмянского уезда кре-

стьяне захватили более двух десятков человек из разбитого военными отряда.  

3. 20 апреля крестьяне из имения Околово Борисовского уезда арестовали не-

сколько повстанцев из группы Н. Петровского и отдали их властям. 

4. 20 апреля в местечке Тимковичи Слуцкого уезда крестьяне захватили семь чело-

век повстанцев, и когда их попытались отбить, крестьяне собрались «до 1 000 человек, 

вооружась топорами и кольями, оказали особенное рвение» к сопротивлению.  

5. 21 апреля у фольварка Новоселки в Игуменском уезде крестьяне вступили в бой 

с повстанцами, при этом были убиты восемь крестьян.  

6. Из доклада минскому губернатору: «в Бобруйском уезде крестьяне оказыва- 

ют свою к ним [повстанцам] ненависть и для ограждения селений учреждают из сре- 

ды своей караулы». 

7. Полковник А. Д. Соколов в рапорте князю В. А. Долгорукову о положении  

в Могилёвской губернии писал: «Многие помещики-поляки Могилёвской губернии 

участвуют в мятеже против правительства… крестьяне же напротив, где только могут 

выказывают свою преданность Государю… в одно могилёвское уездное управление им 

было доставлено до 80 чел. разного звания людей, пойманных в лесах и на дорогах… 

Крестьянами также предоставлено более 30 чел. помещиков, которые, как они утвер-

ждают, доставляли продовольствие шайкам или внушали крестьянам не повиноваться 

русскому правительству и признать над собой владычество Польши». 

Массовость крестьянских выступлений против повстанцев побудило власти инсти-

туционализировать стихийное движение. 24 апреля 1863 г. Александром II были утвер-

ждены Правила об образовании в западных губерниях сельских вооруженных караулов. 

Согласно этому документу караулы формируются в количестве от 60 до 100 человек, из 

которых не менее 10 были конными. Состав каждого отряда наполнялся из желающих по 

вызову сельских старшин или по приговору сельского схода. Служба не была постоянной, 

ротации производились не чаще чем раз в две недели. Крестьянские отряды занимались 

патрулированием вверенной территории, организовывали заставы, осматривали леса, пре-

следовали разбитые отряды повстанцев, охраняли пленных, сопровождали регулярные 

войска, выполняя иные вспомогательные функции. За исключением случаев преследова-

ния и оказания экстренной военной помощи караулы не должны были покидать вверен-

ную им территорию. За поимку вооружённого повстанца полагалась премия 5 рублей, но 

крестьяне стали ловить их столь массово, что властям пришлось дважды снижать размер 

вознаграждения. Другие примеры деятельности крестьянского сопротивления: 

1. Уездный исправник майор Костогоров сообщал, что в июне крестьяне почти  

ежедневно доставляли в город Игумен арестованных поодиночке членов разбитых по-

встанческих отрядов.  
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2. Из рапорта подполковника Полтавского резервного полка от 10 августа 1863 г. 

становится известным, что поселяне в Пинском уезде много способствовали взятию  

в плен рассеявшихся повстанцев из отряда р. Траугута, были захвачены ими 30 человек. 

3. В Динабургском уезде Витебской губернии местные крестьяне не только изло-

вили повстанческий отряд графа Леона Плятера, но и громили помещичьи имения, в ко-

торых базировались повстанцы.  

4. В Оршанском, Полоцком, Дриссенском и Себежском уздах крестьяне помо- 

гали правительственным войскам преследовать повстанцев и участвовали в боевых 

столкновениях.  

5. В Могилевской области крестьяне выловили и сдали властям более тысячи чело-

век, заподозренных ими в антиправительственной деятельности. 

После разгрома основных польских сил основной функцией белорусских крестьян-

ских караулов стало выслеживание подозрительных лиц и аресту разрозненных остатков 

повстанческих групп. Одно из последних сообщений об активности отрядов белорусской 

самообороны стал отчет волостного управления 1 участка Минского уезда от 10 апреля 

1864 г., что около этого времени производился обыск по лесам Соломерецкой волости  

с участием 250 крестьян. 

В ряде местностей после того, как актуальность функционирования сельских кара-

улов снизилась и их предполагалось распустить, крестьяне просили сохранить эти от-

ряды ещё на определённое время, соглашаясь организовать их снабжение за свой счёт 

Хотя количественные данные о сельских караулах нуждаются в дальнейшем иссле-

довании и уточнении, можно говорить о них как форме белорусской народной борьбы 

против польского восстания 1863 г. 

 

Литература 

 

1. Хотеев, А. С. Сельские караулы в белорусско-литовских губерниях как форма 

проправительственной деятельности крестьян в 1863–1864 годах / А. С. Хотеев // Тет-

ради по консерватизму. – 2003. – № 3. – С. 117–136. 

2. Дюков, А. Р. Неизвестный Калиновский. Пропаганда ненависти и повстанческий 

террор на белорусских землях, 1862–1864 гг. / А.Р. Дюков. – М. : Фонд «Историческая 

память», 2021. – 160 с. 

 

 

УДК 614.88:374.7 

А. Л. Станишевский  

г. Минск, БГМУ 

 

ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ ОБУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

МЕТОДАМ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

 

Первая помощь (ПП) является одним из базовых элементов безопасности жизнеде-

ятельности человека. 

Обучению населения методам оказания ПП, повышению уровня и культуры безопас-

ности жизнедеятельности населения в Республике Беларусь уделяется пристальное внима-

ние, выделяется необходимое финансирование. Эти позиции определены постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь 30 декабря 2024 г. № 1050 «Об основных направ-

лениях реализации единой государственной политики в области гражданской обороны», как 

основные тенденции в области защиты населения и решением Всебелорусского народного 

собрания 25 апреля 2024 г. № 5 «Об утверждении Концепции национальной безопасности 

Республики Беларусь», как основные направления нейтрализации внутренних источников 


