
1 

Учреждение образования 

«Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина» 

 

 

 

 

 

 

 

Н. П. Галимова, Т. П. Савчук, Р. В. Чуль 
 

 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

СОВЕТСКОГО НАРОДА (В КОНТЕКСТЕ  

ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ) 

 
Учебно-методический комплекс 

для обучающихся первой ступени высшего образования  

(иностранных граждан) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брест 

БрГУ имени А. С. Пушкина 

2019 



2 

УДК 94(476) 

ББК 63.3(3)(Беи) 

        Г 15 

 

Рекомендовано редакционно-издательским советом Учреждения образования 

«Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина» 

 

 

Рецензенты: 

кафедра гуманитарных наук 

УО «Брестский государственный технический университет» 
 

доцент кафедры всеобщей истории 

УО «Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина», 

кандидат исторических наук, доцент Т. М. Милач 

 

 

Галимова, Н. П. 

Г 15    Великая Отечественная война советского народа (в контексте Вто-

рой мировой войны) : учеб.-метод. комплекс / Н. П. Галимова, 

Т. П. Савчук, Р. В. Чуль ; Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина. –  

Брест : БрГУ, 2019. – 190 с., 13 с. ил. 

ISBN 978-985-22-0051-6. 

 

Учебно-методический комплекс содержит программу обязательного моду-

ля «Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй миро-

вой войны) для обучающихся первой ступени высшего образования 

(иностранных граждан), учебно-методическую курту дисциплины, краткий 

конспект лекций, планы семинарских занятий и краткие конспекты к ним, 

тестовые задания и ответы к ним, тематические карты.  

Издание предназначено для иностранных студентов первой ступени 

высшего образования всех специальностей. 

 

УДК 94(476) 

ББК 63.3(3)(Беи) 

 

 

ISBN 978-985-22-0051-6                                ©  УО «Брестский государственный 

                                                                               университет имени А. С. Пушкина», 2019 

 



3 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Изучение истории Второй мировой и Великой Отечественной войн 

в высших учебных заведениях Республики Беларусь является одной из 

главных задач гуманитарной подготовки белорусских и иностранных сту-

дентов. Определяющим в процессе воспитания и организации учебно-

познавательной деятельности студентов становится формирование систе-

мы ценностей, которые положительно воспринимаются представителями 

нашего общества, в том числе молодежью. Наиважнейшим среди этих 

ценностей является патриотизм как любовь к Родине. 

Патриотические чувства стали морально-психологическим фунда-

ментом поведения белорусского народа в условиях военных испытаний, 

которые выпали на его долю в годы самых кровопролитных за всю исто-

рию человечества Второй мировой и Великой Отечественной войн. Наро-

ды Беларуси внесли значительный вклад в разгром фашизма. Более 1,3 млн 

бойцов сражались в рядах Красной Армии, 374 тыс. человек участвовали 

в партизанском движении, 70 тыс. человек вели борьбу в подполье, почти 

400 тыс. жителей Беларуси составляли партизанские резервы, несколько 

тысяч уроженцев Беларуси сражались в рядах европейского движения  

Сопротивления. В первых рядах мужественных патриотов шла молодежь. 

Почти 60 % белорусских партизан были до 30-летнего возраста, более 

20 тыс. юношей и девушек участвовали в патриотическом подполье.  

Без основательных знаний истории своего Отечества, и особенно ее 

сложных противоречивых периодов, без учета положительного и отрица-

тельного опыта жизни международного сообщества, белорусского этноса 

и национальных меньшинств нельзя успешно строить общественные взаи-

моотношения и сегодня.  

Исходя из актуальности и значимости данной проблемы, ее сложно-

сти и многоплановости, определяется цель преподавания дисциплины – 

овладение студентами целостным комплексом знаний о событиях и проб- 

лемах изучения истории Второй мировой и Великой Отечественной войн, 

а цель данного учебно-методического комплекса – на основе комплексно-

сти систематизированных учебно-методических материалов оказать содей-

ствие студентам в достижении ими требований образовательных стандар-

тов высшего образования для обеспечения высокого уровня обучения по 

дисциплине ««Великая Отечественная война советского народа (в контек-

сте Второй мировой войны)».  

Учебно-методический комплекс (УМК) «Великая Отечественная 

война советского народа (в контексте Второй мировой войны)» составлен 

на основе новейших достижений отечественной и зарубежной историогра-

фии с учетом выявленных неизвестных ранее архивных документов и ма-
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териалов. История Великой Отечественной войны подается в программе 

в контексте Второй мировой войны с использованием современных мето-

дологических подходов, связанных с освещением войны как явления в 

жизни человечества и направленных на реализацию примиряющей функ-

ции истории.  

Теоретический раздел УМК представлен конспектом лекций в объе-

ме 24 часов в соответствии с учебной программой. В них раскрыты важ-

нейшие теоретические положения и приведен основной фактологический 

материал.  

Практический раздел УМК состоит из планов семинарских занятий, 

составленных в соответствии с учебной программой по дисциплине, 

в объеме 10 часов и кратких конспектов к ним. 

Вспомогательный раздел представляют содержание учебного мате-

риала, учебно-методическая карта, список рекомендуемой научной и учеб-

ной литературы, необходимой для освоения программы, исторические  

карты по основным событиям Второй мировой войны. Эти материалы поз-

воляют студенту ознакомиться с объемом знаний, которые необходимо 

усвоить в рамках дисциплины.  

Раздел контроля знаний содержит тестовые задания по учебному  

материалу и ответы на них. Тесты позволяют не только проверить уровень 

знаний студентов, но и закрепить изученный материал. Они также могут 

быть использованы для проверки текущей успеваемости студентов на про-

тяжении семестра. 

Дисциплина «Великая Отечественная война советского народа 

(в контексте Второй мировой войны)» изучается студентами всех факуль-

тетов. Авторы надеются, что предлагаемый материал позволит всем инте-

ресующимся проблемами Второй мировой войны пополнить свои знания 

по данной проблематике, лучше понять наиболее значимые события  

этого периода.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Введение в дисциплину «Великая Отечественная война советского 

народа (в контексте Второй мировой войны)». Основные этапы создания 

историографической и источниковедческой базы. Компаративистский, си-

стемный и другие методы в преподавании дисциплины. 

 

Раздел 1. Советский Союз и страны мира накануне  

и в начале Второй мировой войны 

 

Тема 1.1. Внешнеполитическое положение в мире накануне 

Второй мировой войны. Изменение внешнеполитического положения 

в Европе и мире после Мюнхенского сговора. Военный конфликт у озера 

Хасан и в районе Халхин-Гола. Переговоры военных миссий Франции, 

Великобритании и СССР в августе 1939 г. Подписание пакта Молотова – 

Риббентропа и его последствия. 

Тема 1.2. Начало Второй мировой войны. Начало Второй мировой 

войны и события в Беларуси. Нападение Германии на Польшу. Объявление 

войны Германии Францией и Великобританией. Причины и характер 

войны. Поход войск Красной Армии в западные области Беларуси и 

Украины. Воссоединение Беларуси. Социально-экономические и полити- 

ческие преобразования в западных областях БССР. Положение в западных 

регионах Советского Союза. СССР и страны Балтии. Советско-финская 

война. Участие белорусов в финской кампании.   

Оккупация Германией стран Европы. «Странная война». Оккупация 

Германией Дании, Норвегии, Бельгии, Голландии и Люксембурга. Наступ-

ление германских войск во Франции. Капитуляция Франции. Берлинский 

пакт. Агрессия Германии на Балканах. Деятельность СССР на междуна-

родной арене. Пакт о нейтралитете между СССР и Японией. Начало  

движения Сопротивления. Подготовка Германии к войне с СССР. Приня-

тие плана «Барбаросса». 

Тема 1.3. Советский Союз накануне Великой Отечественной 

войны. СССР в предвоенные годы. Мероприятия по укреплению обороно- 

способности страны. Мобилизационные планы. Военно-патриотическая  

и военно-оборонительная работа среди населения. Вооруженные силы 

Советского Союза. Западный Особый военный округ. Этносоци- 

альный состав военнослужащих. Оборонительные сооружения на тер- 

ритории БССР.    
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Раздел 2. Борьба против германской агрессии (1941–1944) 
 

Тема 2.1. Военные действия СССР в начальный период Великой 

Отечественной войны. Уничтожающие отряды и народное ополчение. 

Оборонительные бои под Минском, Бобруйском, Оршей, Витебском, Мо-

гилевом, Гомелем. Героизм советских воинов. Помощь населения Красной 

Армии. Деятельность первых партизанских отрядов, диверсионных групп 

и подпольных организаций. (М. Ф. Шмырев, В. З. Корж, И. З. Изох, 

И. А. Ярош, М. И. Жуковский и др.). Первые партизаны – Герои 

Советского Союза (Т. П. Бумажков, Ф. И. Павловский).  

Причины неудач Красной Армии летом – осенью 1941 г. Московская 

битва. «Витебские ворота». 

Генеральный план «Ост». Военно-экономические цели захватчиков. 

Военно-полицейские органы управления. Территориальный раздел окку-

пированных западных регионов СССР. Рейхскомиссариаты «Остланд» 

и «Украина». 

Административно-территориальный раздел оккупированной терри-

тории: Генеральный округ Беларусь, Генеральный округ Житомир, Гене-

ральный округ Волынь – Подолия. Генеральный округ Белосток, область 

армейского тыла группы армий «Центр». 

Оккупационный аппарат управления. Состав и структура. Генераль-

ный комиссариат Беларуси, областные комиссариаты, районные и волост-

ные управления. Вспомогательные оккупационные органы управления. 

Уничтожение населения и военнопленных. Преступная деятельность 

СС, службы безопасности (СД). Айнзацгруппы и зондеркоманды. Кара-

тельные экспедиции. Концентрационные лагеря. Тюрьмы. Гетто. Вывоз 

населения на принудительные работы в Германию. «Остарбайтеры».  

Участие венгерских, итальянских, французских, румынских, словацких, а 

также украинских, русских, литовских, латышских, эстонских, остмусуль-

манских и других военно-полицейских формирований в укреплении гер-

манского оккупационного режима. Военно-экономические формирования.  

Тема 2.2. Партизанское и подпольное движение в годы Великой 

Отечественной войны. Деятельность партийных и комсомольских орга-

нов и организаций в условиях оккупации. 

Создание Центрального и Белорусского штабов партизанского 

движения. Патризанские отряды и бригады. Организационная структура. 

Боевая деятельность партизан. Диверсии на железной дороге и шос-

сейных дорогах. Рельсовая война и ее цели. Разгром вражеских гарнизо-

нов. Партизанские рейды. Партизанская разведка. Борьба против каратель-

ных экспедиций. Взаимодействие белорусских, русских, украинских, ли-

товских и латышских партизан. Роль партизанского движения в борьбе 

против германских захватчиков. 
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Спасение населения от уничтожения и принудительного угона в 

Германию. Партизанские зоны. Организационное укрепление партизанских 

формирований и подпольных организаций. Усиление антифашистского 

сопротивления на оккупированной территории Беларуси. Всенародный ха-

рактер борьбы против немецко-фашистских захватчиков. Расширение пар-

тизанских зон. Партизанские резервы. Быт партизан. Пропаганда и агита-

ция среди населения. Культурно-просветительская деятельность партизан. 

Организационная структура и состав советского подполья. Формы  

и методы борьбы патриотов. Комсомольско-молодежное подполье.  

Деятельность подпольщиков Минска, Могилёва, Гомеля, Бреста, Гродно 

и других городов Беларуси. Диверсионная работа на железнодорожных  

узлах Орши, Осипович, Калинковичей, Полоцка и др. Сложности и труд-

ности подпольной и диверсионной борьбы. Взаимодействие подпольщи-

ков, партизан и РККА в ходе борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. 

Сопротивление в гетто и концентрационных лагерях. 

Помощь советского тыла. Помощь местного населения партизанам 

и подпольщикам. 

Особенности партизанской и подпольной борьбы на территории 

БССР. Организация и деятельность Армии Краевой и других вооруженных 

формирований. 

 

Раздел 3. Разгром фашистского блока, завершение Великой 

Отечественной и Второй мировой войн 

 

Тема 3.1. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной вой-

ны. Расширение масштабов Второй мировой войны. Победы союзных 

войск в Африке, Междуземноморье и на Тихом океане. 

Сталинградская и Курская битвы. Коренной перелом в войне. Начало 

распада фашистского блока. Укрепление антигитлеровской коалиции. 

Тегеранская конференция. Вопрос о втором фронте. 

Начало освобождения Беларуси. Первый освобожденный районный 

центр – Комарин. Освобождение Гомеля, Речицы. Взаимодействие пар- 

тизан, населения и войск Красной Армии. Первые восстановительные  

мероприятия. 

Положение на советско-германском фронте. Белорусская наступа-

тельная операция «Багратион». Боевая деятельность партизан и подполь-

щиков. «Рельсовая война». 

Окружение и разгром германских группировок под Витебском, 

Бобруйском, Минском и др. Освобождение Минска. Партизанский парад. 

Примеры героизма воинов Красной Армии, партизан и подпольщиков. 

Изгнание германских захватчиков с территории Беларуси. Освобождение 
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Бреста. Значение разгрома германских войск в Беларуси. Восстановление 

народного хозяйства республики. 

Тема 3.2. Создание антигитлеровской коалиции. Открытие Вто-

рого фронта. Основные этапы оформления антигитлеровской коалиции. 

Тегеранская конференция. Открытие второго фронта в Европе. 

Тема 3.3. Советский тыл в годы войны. Перевод экономики на 

военные рельсы развития. Деятельность Комитета обороны. Военно-

промышленное строительство на Урале, в Сибири, Средней Азии. Восток – 

основная военно-промышленная база СССР. Трудовой подвиг советского 

народа. «Все для фронта! Все для победы!» 

Социально-экономическая, культурная и духовная жизнь советского 

народа. Политическая агитация и пропаганда. 

Деятельность белорусских учреждений и организаций в тылу  

(Академия наук БССР, вузы, детские дома и т. д.). Уроженцы Беларуси – 

герои тыла. 

Тема 3.4. Освобождение территории СССР и стран Восточной 

Европы от немецко-фашистских захватчиков. Освободительный поход 

Красной Армии в Европу. События в Польше, Болгарии, Чехословакии, 

Румынии, Венгрии, Австрии. Крымская конференция. 

Участие воинов-белорусов на фронтах Великой Отечественной  

войны. Белорусы в составе союзных армий и европейского Движения  

Сопротивления. 

Тема 3.5. Окончательный разгром фашистской Германии. 

Берлинская операция. Встреча на Эльбе. Разгром германской армии. 

Завершение войны в Европе. Капитуляция Германии. Победа! Потсдамская 

конференция. 

Тема 3.6 Разгром милитаристской Японии и завершение Второй 

мировой войны. Маньчжурская операция войск Красной Армии. 

Бомбардировка США Хиросимы и Нагасаки. Капитуляция Японии. 

Завершение Второй мировой войны. Итоги и уроки. 

Беларусь – одна из стран-основательниц ООН. Нюрнбергский 

процесс. Вклад белорусского народа в разгром нацистской Германии. 

Людские и материальные потери белорусского народа. 

Международное значение Победы над германским агрессором и его 

союзниками. Материальные и человеческие потери в годы Второй мировой 

войны. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 

 

Н
о
м

ер
 т

ем
ы

 

Название раздела, темы, занятия;  

перечень изучаемых вопросов 

Количество 

аудитор-

ных часов 

С
р
ед

ст
в
а 

о
б

у
ч

ен
и

я
  

(о
б

о
р
у
д

о
в
ан

и
е,

 у
ч
еб

н
о

-

н
аг

л
я
д

н
ы

е 
п

о
со

б
и

я
  

и
 д

р
.)

 

Ф
о
р
м

ы
 к

о
н

тр
о
л
я
  

зн
ан

и
й

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

за
н

я
ти

я 

1. Введение  

1. Актуальность, цель, задачи курса.  

Основные проблемы и периодизация 

историографии Великой Отечественной 

войны. 

2. Историческая периодизация. Форма-

ционный и цивилизационный подходы 

к изучению истории. 

3. Методические основы и принципы 

изучения истории. 

4. Значение курса ««Великая Отече-

ственная война советского народа 

(в контексте Второй мировой войны)». 

2    

 

Раздел 1. Советский Союз и страны 

мира накануне и в начале Второй  

мировой войны 

6 4   

2. Международное положение накануне 

Второй мировой войны 

1. Очаги военного напряжения  

в 30-х гг. XX в.  

2. Формирование фашистского блока. 

Попытка создания системы коллек-

тивной безопасности в Европе.  

3. Советско-германские договоры. Сек-

ретный протокол. 

2  Карта  

«Западная 

Европа  

с 1924 по 

1939 г.» 

 

3. Начало Второй мировой войны 

и события в Беларуси 

1. Нападение Германии на Польшу. 

Начало Второй мировой войны. 

2. Поход Красной Армии в западные  

области Беларуси и Украины. Воссоеди-

нение Беларуси. 

3. СССР и страны Балтии. Советско-

финская война. 

 2  Устный  

опрос,  

подготовка 

рефератов 
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4. Оккупация Германией стран  

Европы 

1. Оккупация Германией европейских 

стран: Дании, Норвегии, Бельгии, Гол-

ландии, Люксембурга. Капитуляция 

Франции. 

2. Деятельность СССР на международ-

ной арене. Пакт о нейтралитете между 

СССР и Японией. 

3. Подготовка Германии к войне  

с СССР. Принятие плана «Барбаросса».   

2    

5. СССР накануне Великой Отечествен-

ной войны 

1. Политическая система в СССР нака-

нуне Великой Отечественной войны. 

2. Экономическое развитие СССР нака-

нуне Великой Отечественной войны. 

3. Военно-патриотическая и военно-

оборонительная работа среди населения. 

3. Вооруженные силы Советского Союза 

накануне войны. Западный Особый воен-

ный округ. 

2 2  Устный 

опрос,  

тесты 

 
Раздел 2. Борьба против германской 

агрессии (1941–1944) 
6 2   

6. Начало Великой Отечественной  

войны 

1. Нападение Германии на СССР.  

Оборонительные бои Красной Армии  

на территории Беларуси.  

2. Деятельность советских и партийных 

органов по мобилизации сил и средств 

для борьбы с агрессором. 

3. Деятельность первых партизанских 

отрядов, диверсионных групп и под-

польных организаций. 

4. Деятельность СССР на международ-

ной арене. Военные действия в конце 

1941 г. 

2  

Карта  

«Боевые 

действия на 

территории  

Беларуси  

22 июня – 

август  

1941 г.» 

 

7. Оккупационный режим 

1. Политика геноцида местного населе-

ния. 

2. Хозяйственная политика оккупацион-

ных властей. 

3. Национальный вопрос во время  

немецкой оккупации. Коллаборационизм. 

 

2    
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8. Партизанская и подпольная борьба  

на оккупированной территории 

1. Становление и развитие партизанско-

го движения. Боевая деятельность пар-

тизан. 

2. Организационная структура и состав 

подполья. Деятельность подпольщиков.  

3. Армия Крайова и ее формы борьбы. 

2 2 Карта 

«Коммуни-

стическое 

подполье  

и партизан-

ское движе-

ние в Бела-

руси 1941–

1944 гг.» 

Устный 

опрос, 

подготовка 

рефератов 

 

Раздел 3. Разгром фашистского блока. 

Завершение Великой Отечественной  
и Второй мировой войн 

10 4   

9. События на фронтах Второй мировой 

войны. Крушение наступательной 

стратегии германского вермахта 

1. Расширение масштабов Второй миро-

вой войны. Победы союзных войск 

в Африке, Средиземноморье и на Тихом 

океане.  

2. Коренной перелом в войне. Начало 

распада фашистского блока. Укрепление 

антигитлеровской коалиции. 

2 2 Карты 

«Вторая ми-

ровая война.  

Военные 

действия  

в Европе  

и Северной 

Африке»,  

«Вторая ми-

ровая война. 

Общий ход 

войны  

с 01.09.1939 

по 

02.09.1945» 
 

Тесты, 

подготовка 

рефератов 

10. Освобождение Беларуси от герман-

ских захватчиков 

1. Начало освобождения Беларуси.   

2. Белорусская наступательная операция 

«Багратион».  

3. Боевая деятельность партизан и под-

польщиков.  

4. Начало возрождения народного  

хозяйства республики.   
 

2 2 Карта 

«Освобож-

дение  

Беларуси 

(1943–

1944 г.)» 

Устный 

опрос,  

тесты 

11. Советский тыл в годы войны 

1. Перевод экономики на военные рельсы 

развития. Военно-промышленное строи-

тельство на Урале, в Сибири, Средней 

Азии. 

2. Культурная и духовная жизнь совет-

ского народа. Политическая агитация  

и пропаганда. 

2  Карта  

«Великая 

Отечествен-

ная война 

(1941–1945)» 
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3. Деятельность белорусских учрежде-

ний и организаций в тылу (Академия 

наук БССР, вузы, детские дома и т. д.). 

Уроженцы Беларуси – герои тыла. 

12. Завершение Великой Отечественной  

и Второй мировой войн 

1. Открытие второго фронта. 

2. Поход Красной Армии в Европу.  

Капитуляция Германии. 

3. Разгром и капитуляция милитарист-

ской Японии. 

4. Итоги и уроки Второй мировой войны. 

5. Увековечение памяти погибших  

в Беларуси. 

4  Карта  

«Террито-

риальные 

изменения  

в Европе 

после  

Второй  

мировой 

войны» 

 

 
Всего 24 10  Зачет 
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КРАТКИЕ КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИЙ 

 

Лекция 1. Введение в дисциплину  

«Великая Отечественная война советского народа (в контексте  

Второй мировой войны)» 
 

1. Актуальность, цель, задачи курса «Великая Отечественная война 

советского народа (в контексте Второй мировой войны)». Основные проб- 

лемы и периодизация историографии Великой Отечественной войны. 

2. Историческая периодизация. Формационный и цивилизационный 

подходы к изучению истории. 

3. Методические основы и принципы изучения истории. 

4. Значение курса «Великая Отечественная война советского народа 

(в контексте Второй мировой войны)».  

 

1. Актуальность, цель, задачи курса «Великая Отечественная 

война советского народа (в контексте Второй мировой войны)».  

Основные проблемы и периодизация историографии Великой Отече-

ственной войны. В жизни человека наряду с религией, моралью, искус-

ством, правом большую роль играет наука. Особое место в научном знании 

принадлежит гуманитарным наукам – наукам о человеке и обществе. К ним 

относятся философия, экономика, социология, политология, филология, 

история, юриспруденция и др. Важнейшей из гуманитарных наук является 

история. История изучает прошлое, его развитие, закономерности и осо-

бенности эволюции (т. е. изменений, преобразований) в конкретных фор-

мах, пространственно-временных измерениях. 

Среди исторических наук важнейшей для каждого человека является 

отечественная история. Человек, не знающий своей истории, не может 

ориентироваться в окружающем мире, не способен адекватно реагировать 

на окружающие его трудные реальности социальной и политической жиз-

ни. Очень важно уметь из опыта предыдущих поколений извлечь уроки 

для того, чтобы определить свое место в обществе, стать достойным граж-

данином своей страны. 

В истории изучения Великой Отечественной войны, т. е. историо-

графии войны, существует несколько наиболее принципиальных проблем, 

то или иное разрешение которых составляет основу концепции истории 

Великой Отечественной войны. Самой противоречивой была и остается 

таковой до наших дней проблема ответственности европейских государств 

в развязывании Второй мировой войны. Существенной проблемой, требо-

вавшей и официального объяснения властей, был вопрос о причинах пора-

жений Красной Армии, особенно на первом этапе Великой Отечественной 
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войны. Важными проблемами, которых вынуждены были касаться и иссле-

дователи, и политики, являются также вопросы о характере войны со сто-

роны Советского Союза и о причинах побед советского народа. Особенно 

остро на современном этапе стоит вопрос о целях, которые преследовало 

советское руководство в войне против Германии.  

Периодизация историографии войны прямо связана с изменениями 

в политике руководства государства и Компартии Советского Союза и с 

глобальными переменами во всех сферах жизни общества в конце XX в. 

В связи с этим можно выделить следующие этапы: 

1-й – осмысление основных проблем началось еще в ходе Великой 

Отечественной войны, в итоге была создана сталинская концепция войны, 

которая без изменений сохранялась до XX съезда партии, который состо-

ялся в 1956 г.; 

2-й – с 1956 г. до отставки Первого секретаря ЦК КПСС Н. С. Хру-

щева в 1964 г., так называемый период «оттепели», который нашел отра-

жение и в трудах исследователей Великой Отечественной войны; 

3-й – с 1964 г. до начала перестройки середины 1980-х гг., или пери-

од «застоя», в продолжение которого была частично реанимирована  

сталинская концепция войны; 

4-й – с середины 1980-х до начала 1990-х гг., охватывающий период 

«перестройки»; партийное руководство, еще не утратившее свои позиции, 

пыталось на данном этапе поддерживать господство старой концепции; 

5-й – развитие историографии Великой Отечественной войны на  

современном этапе, плюрализм мнений по всем ключевым проблемам 

войны, попытка выработки новой концепции истории Великой Отече-

ственной войны.  

2. Историческая периодизация. Формационный и цивилизаци-

онный подходы к изучению истории. Существует два основных подхода 

к изучению истории – формационный и цивилизационный. Формационный 

подход был разработан К. Марксом и Ф. Энгельсом. Смысл его состоит 

в закономерной смене общественно-экономических формаций. Они исхо-

дили из того, что материальная деятельность людей всегда выступает в 

форме конкретного способа производства. Способ производства – это 

единство производительных сил и производственных отношений. Произ-

водительные силы включают в себя предмет труда, средство труда и чело-

века. Производительные силы – это содержание способа производства, 

а производственные отношения – форма. С изменением содержания меня-

ется и форма. Это происходит через революцию. Соответственно сменяют 

друг друга различные социально-экономические формации. Согласно этим 

формациям выделяются стадии развития общества: первобытно-общинная, 

рабовладельческая, феодальная, капиталистическая, коммунистическая. 
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Цивилизационный подход основным критерием подразумевает  

духовно-культурную сферу. В начале ХХ в. возникло представление  

об истории как совокупности локальных цивилизаций – социокультурных 

систем, порожденных конкретными условиями существования обществ, 

особенностями людей, населяющих конкретный регион, взаимодействием 

отдельных регионов в масштабах мировой истории (О. Шпенглер, 

А. Тойнби, Н. Е. Данилевский и др.). Понятие «цивилизация» имеет много 

значений. Сколько авторов – столько и трактовок этого понятия. Следова-

тельно, авторы выделяют разное количество цивилизаций. В соответствии 

с цивилизационной концепцией, существовали локальные и мировые ци-

вилизации. С одной стороны, эти цивилизации объединяют ряд стран и 

территорий, они имеют свои специфические черты развития, с другой – 

сохраняют последовательность и преемственность в развитии территорий. 

История, таким образом, рассматривается как единое течение. 

3. Методические основы и принципы изучения истории. Перво-

степенное значение в изучении истории имеет ее методология. Методоло-

гия – это совокупность методов, которыми пользуются исследователи для 

изучения истории. 

Основные научные принципы следующие:  

1) принцип историзма требует рассмотрения всех исторических фак-

тов, явлений и событий в соответствии с конкретно-исторической обста-

новкой, в их взаимосвязи и взаимообусловленности. Всякое историческое 

явление следует изучать в развитии: как оно возникло, какие этапы в своем 

развитии прошло, чем в итоге стало. Нельзя рассматривать событие или 

личность абстрактно, вне временных позиций; 

2) принцип объективности предполагает опору на факты в их истин-

ном содержании, неискаженные и не подогнанные под схему. Этот прин-

цип требует рассматривать каждое явление в его многогранности и проти-

воречивости, в совокупности как положительных, так и отрицательных 

сторон. Главное в обеспечении принципа объективности – личность исто-

рика: его теоретические взгляды, культура методологии, профессиональ-

ное мастерство и честность; 

3) принцип социального подхода предполагает рассмотрение исто-

рико-экономических процессов с учетом социальных интересов различных 

слоев населения, различных форм их проявления в обществе. Этот прин-

цип обязывает учитывать субъективный момент в практической деятель-

ности правительств, партий, личностей независимо от региона; 

4) принцип альтернативности определяет степень вероятности осу-

ществления того или иного события, явления, процесса на основе анализа 

объективных реальностей и возможностей. Признание исторической аль-

тернативности позволяет по-новому оценить путь страны, увидеть неис-

пользованные возможности процесса, извлечь уроки на будущее. 
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Только при соблюдении и сочетании всех принципов и методов по-

знания могут быть обеспечены строгая научность и достоверность в изуче-

нии исторического прошлого. 

Слово «метод» в переводе с греческого означает ‘правильный путь’, 

т. е. способ или план достижения определенной цели. 

В узконаучном значении метод понимается как способ и порядок ис-

следования предмета для получения более полного и соответствующего 

истине результата. Выделяют следующие методы:  

1) сравнительный (компаративный) метод предполагает сопоставле-

ние исторических объектов в пространстве, во времени и выявление сход-

ства и различия между ними; 

2) системный метод предполагает построение обобщенной модели, 

отображающей взаимосвязи реальной ситуации. Рассмотрение объектов 

как систем ориентирует на раскрытие целостности объекта, на выявление 

многообразных типов связей в нем и сведение их в единую теоретиче- 

скую картину;  

3) типологический метод предполагает классификацию исторических 

явлений, событий на основе присущих им общих существенных признаков;  

4) ретроспективный метод предполагает последовательное проник-

новение в прошлое с целью выявления причины события, явления; 

5) идеографический метод состоит в последовательном описании  

исторических событий и явлений на основе объективных фактов; 

6) проблемно-хронологический метод предполагает изучение после-

довательности исторических событий во времени. 

Факты, события и процессы исследуются на базе источников. Исто-

рические источники – все объекты, непосредственно отражающие истори-

ческий процесс и дающие возможность изучать прошлое человеческого 

общества, т. е. все созданное человеком, а также результаты его взаимо-

действия с окружающей средой, предметы материальной культуры,  

памятники письменности, обычаи, обряды и т. п. Количество источников 

безгранично, но число сохранившихся от различных исторических перио-

дов неодинаково.  

Получить информацию о человеке, обществе, государстве, событиях, 

происходивших в разное время и в разных странах, можно только из исто-

рических источников. Под историческим источником в настоящее время 

понимается продукт культуры, объективный результат деятельности чело-

века. Это могут быть культурные объекты, произведения, вещи, документы. 

Познавательным средством для всего многообразия исторических 

источников является классификация. Условно можно выделить 4 вида  

исторических источников: 

1) вещественные; 

2) словесные; 
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3) звуковые и аудиальные; 

4) изобразительные. 

Только привлечение всех видов источников позволит воссоздать 

объективную картину исторического развития. 

4. Значение курса «Великая Отечественная война советского  

народа (в контексте Второй мировой войны)». Изучение истории Вто-

рой мировой и Великой Отечественной войн в высших учебных заведени-

ях Республики Беларусь является одной из главных задач социально-

гуманитарной подготовки студенческой молодежи. Определяющим факто-

ром в организации учебно-познавательной деятельности и в процессе  

воспитания современных студентов становится формирование системы 

общенациональных ценностей, без которых невозможно дальнейшее раз-

витие белорусского общества, суверенной Беларуси.  

В прошлом многострадальная белорусская земля не раз попадала в 

пламя великих и малых войн. Патриотические чувства являлись психоло-

гическим и духовным источником силы белорусского народа в условиях 

тяжелых испытаний, которые выпали на его долю в годы самых кровопро-

литных за всю историю человечества Второй мировой и Великой Отече-

ственной войн. Беларусь внесла значительный вклад в разгром фашистских 

захватчиков: более 1,3 млн бойцов сражались в рядах Красной Армии, 

374 тыс. человек участвовали в партизанском движении, 70 тыс. патриотов 

вели борьбу в подполье, почти 400 тыс. жителей Беларуси сражались в ря-

дах европейского движения Сопротивления. В первых рядах мужествен-

ных патриотов шла молодежь. Почти 60 % белорусских партизан были до 

30-летнего возраста, более 20 тыс. юношей и девушек участвовали в пат-

риотическом подполье. Это был мощный, неизвестный ранее в истории 

патриотический подъем народа против завоевателей. Жители Беларуси 

в борьбе за свободу и независимость вписали в славную летопись борьбы 

незабываемые страницы мужества, героизма, стойкости, отваги, самоот-

верженности и самопожертвования.  

Без основательных знаний по истории своей Родины и особенно ис-

тории Великой Отечественной войны, без учета положительного и отрица-

тельного опыта жизни международного сообщества, белорусского этноса 

и национальных меньшинств нельзя успешно строить общественные от-

ношения в наши дни. Поэтому основными задачами преподавания курса 

«Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй  

мировой войны)» определены следующие: 

– формирование гражданских и патриотических качеств личности; 

– воспитание у студенческой молодежи чувства ответственности за 

будущее своего государства и мирового сообщества; 

– усвоение учебной информации о героических и трагических страни-

цах Второй мировой и Великой Отечественной войн, повседневной жизни 
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населения на оккупированной территории и в советском тылу, вкладе 

представителей многонационального народа Беларуси в разгром немецко-

фашистских захватчиков, влиянии военных событий на судьбы народов 

Советского Союза и Европы. 

Содержание курса «Великая Отечественная война советского народа 

(в контексте Второй мировой войны)» составлено в соответствии с ориги-

нальной научной концепцией истории Великой Отечественной войны с 

учетом новейших достижений отечественной и зарубежной историографии 

на основе неизвестных ранее архивных документов и материалов. Отече-

ственная история представлена в курсе лекций в контексте всемирных со-

бытий с использованием новейших методологических подходов, связан-

ных с освещением войны как общечеловеческого явления. 

На протяжении многих тысячелетий шли войны – большие и малые, 

длительные и кратковременные, особо или умеренно кровавые. На страни-

цах военной истории (в письменный период развития человечества) зафик-

сировано около 15 тыс. различных войн, которые унесли, по предвари-

тельным оценкам ученых, более 4 млрд человеческих жизней. Прошлое 

перенасыщено войнами. Среди них были семилетние, тридцатилетние и 

даже столетние войны. В результате гибли или приходили в длительный 

упадок целые народы и могучие цивилизации. Особенно кровавыми были 

колониальные войны XVII–XIX вв. за захват чужих территорий, чужих бо-

гатств, чужих народов. В результате возникали колониальные империи 

Испании, Англии, Франции, позднее США, Японии, Германии, которые 

пришли к разделу мира позже, и поэтому им меньше досталось. 

Борьба за передел уже поделенного мира была одной из важнейших 

причин развязывания Первой мировой войны, в ходе которой погибли 

10 млн человек и еще 20 млн были ранены. В результате ее Тройственный 

союз, в который входили Германская империя, Австро-Венгерская импе-

рия, Турция и Болгария, потерпел поражение. Победителем стал блок  

«Антанта» во главе с Англией и Францией при поддержке США. Однако 

члены этого блока Италия и Япония не получили тех территорий, на кото-

рые рассчитывали. Господствующее положение захватили Англия, Фран-

ция, США, которые разгромили или оттеснили своих конкурентов. Это, 

в свою очередь, вызвало у правящих кругов, монополий побежденных и 

обделенных стран длительное и сильное желание реванша и пересмотра 

путем силового решения итогов Первой мировой войны. 

Свою роль в воздействии на международную политику ведущих 

стран империализма сыграла и победа в России советской власти, разгром 

белогвардейцев в ходе Гражданской войны и поддерживающих их войск 

интервентов, образование союза советских республик – СССР. Правящие 

круги стран империализма, как победителей, так и побежденных, увидели 
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смертельную угрозу для своих интересов в победе революционных сил 

в России, резком усилении революционной борьбы в своих странах, в по-

пытке трудящихся СССР построить социально справедливое общество,  

основанное на труде, а не на капитале. Именно поэтому антисоветизм,  

желание военного разгрома СССР и ликвидации всех социальных дости-

жений его народов стало одним из ведущих мотивов внешней политики 

стран империализма. Однако эта общая направленность их политики не 

исключала глубоких и резких противоречий между ними, стремления  

«загребать жар чужими руками».  

Свое влияние на международную ситуацию в 20–30 гг. ХХ в. оказы-

вала, пусть и в меньшей степени, нарастающая борьба народов колониаль-

ных и зависимых стран за свою свободу, независимость, за право своего 

пути развития, против беспощадной эксплуатации и дикого грабежа со 

стороны метрополий. Гражданская война в Китае, массовое движение 

гражданского неповиновения в Индии, восстания в Египте, Индонезии, 

Афганистане, Марокко и других странах, победа буржуазно-

демократических революций в Турции и Мексике свидетельствовали о 

наступающем кризисе колониальной системы. Стремление огнем и мечом 

подавить национально-освободительное движение, обеспечить себе сверх-

прибыли, дешевые источники сырья и рабочей силы, гарантированные 

рынки сбыта требовало проведения агрессивной внешней политики со сто-

роны стран империализма. Они хотели или укрепить свое колониальное 

владычество, или завоевать новые колонии, но в целом укрепить мировую 

колониальную систему. В силу всех этих причин новая мировая война ста-

новилась очевидной в тех конкретных исторических условиях.  

В 20-х – начале 30-х гг. ХХ в. международная ситуация была доста-

точно стабильной в силу ряда причин: во-первых, был успешно отбит бур-

жуазией развитых стран революционный натиск трудящихся 1919–1923 гг., 

во-вторых, недовольные итогами Первой мировой войны страны были 

экономически и в военном отношении резко ослаблены, в-третьих, СССР 

только восстанавливал в годы новой экономической политики разрушен-

ные до основания в Первой мировой и Гражданской войнах промышлен-

ность, сельское хозяйство, транспорт, в-четвертых, более или менее успеш- 

но в большинстве случаев подавлялось национально-освободительное 

движение в колониях, в-пятых, произошла хоть и временная, недолгая, тем 

не менее стабилизация капиталистической системы. 

Однако в конце 1929 г. в США, а в следующем году и во всем капи-

талистическом мире начался глубочайший экономический кризис, наибо-

лее серьезный и разрушительный из всех, которые произошли в XIX и  

начале XX в. Он продолжался до 1933 г. По сравнению с 1929 г. промыш-

ленное производство в США сократилось на 46,2 %, в Германии – 
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на 40,6 %, в Японии на 36,7 %, во Франции – на 32,9 %, в Англии – на 

23,8 %. Исключительные трудности переживала экономика колониальных 

и зависимых стран. Кризис привел к колоссальному росту безработицы. 

В США в 1933 г. насчитывалось 17 млн безработных, в Германии – 

7,5 млн, в Англии – 4 млн, в Японии – 3 млн. Общее количество безработ-

ных в мире, включая колониальные и зависимые страны, составило 40 млн 

человек. Кризис оказал влияние на международную торговлю. Ее объем 

сократился на 56 % по сравнению с 1929 г. Монополии, стремясь сохра-

нить старые и захватить новые рынки сбыта, всячески мешали торговле 

своих соперников. Резко усилилась классовая и национально-

освободительная борьба, росло влияние левых сил – коммунистов и социал-

демократов, острое недовольство системой монополистического капита-

лизма выражали разоряющиеся средние слои. 

Правящие круги империалистических стран всячески старались пре-

одолеть кризис, упрочить позиции капитализма. В этих целях была усиле-

на эксплуатация трудящихся, жестоко подавлялась их борьба. Ряд стран 

встали на путь милитаризации экономики и гонки вооружений. В 1930-е гг. 

выявились два принципиально разных подхода к выходу из кризиса. 

Первый – это установление фашистских или авторитарных режимов 

для укрепления господства монополий. Первым фашистский режим был 

установлен в Италии еще в конце 1922 г., затем в Германии – в январе 

1933 г., в Японии происходила постепенная фашизация государственного 

аппарата, организатором которой была военщина. Суть фашизма в том, что 

«фашизм есть открытая террористическая диктатура наиболее реакцион-

ных, наиболее шовинистических элементов финансового капитала». Фа-

шистские партии и организации сумели привлечь на свою сторону путем 

популистских, антикапиталистических, шовинистических и расистских  

лозунгов значительную часть среднего класса, крестьянства, служащих, 

часть рабочих и создать массовую базу своим режимам. 

Второй подход – это проведение структурных реформ самого моно-

полистического капитализма путем усиления государственного регулиро-

вания экономики, расширения социальных гарантий трудящихся, укрепле-

ния буржуазно-демократических свобод. По этому пути пошли правящие 

круги США, Англии, Франции, так как они имели финансовые и матери-

альные ресурсы для проведения такой политики. 

Кризис закончился в 1933–1934 гг., но нового подъема экономики 

не наступило. Произошла стагнация, а в 1938 г. начался новый кризис.  

Он особенно ударил по странам, выбравшим второй подход и не создавав-

шим массовых армий, не развертывавшим военную промышленность, как 

страны первого подхода. В 1938 г. во Франции индекс промышленного 

производства (1929 г. – 100 %) составил только 76 %, в США – 72 %, 
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в Англии насчитывалось 3,5 млн безработных. Выход из сложившегося 

экономического тупика правящие круги империалистических стран видели 

в подготовке и развязывании новой мировой войны – войны за захват или 

удержание колоний, завоевание и порабощение более слабых соседей, 

за военный разгром и раздел СССР, за счет которого хотели решить если 

не все, то большинство межимпериалистических противоречий, в конеч-

ном счете – за завоевание мирового господства. Вопрос стоял о сроках,  

силах, направлении и очередности ударов. 

В СССР же после свертывания новой экономической политики уста-

новился командно-административный социализм вместо справедливого 

социального устройства в интересах трудящихся. В 30-е гг. ХХ в. в стране 

упрочился тоталитарный режим, отягощенный культом личности 

И. Сталина. Правящие круги СССР были ориентированы на подготовку и 

проведение «мировой революции» путем экспорта революции. В этом слу-

чае новая мировая война могла стать благоприятной возможностью для 

«мировой революции». В 1930-е гг. Советский Союз занимал обособлен-

ное положение в мировой политике, но он мог играть на противоречиях 

между капиталистическими странами с целью их взаимного ослабления. 

Таким образом, в 30-е гг. сложился треугольник сил, которые в той 

или иной мере могли влиять на подготовку и развязывание Второй миро-

вой войны. В первую группу входили фашистская Италия, нацистская 

Германия, милитаристская Япония. Эта группа была наиболее агрессивной 

и авантюристической. Ко второй группе относились буржуазно-

демократические страны Англия, Франция, США. К третьей – правящие 

круги СССР с идеей мировой коммунистической революции и тактикой 

использования противоречий между своими соперниками на международ-

ной арене. 

Противоречия между ведущими странами Западной Европы привели 

прежде всего к самой кровопролитной и разрушительной войне в истории 

человечества. Она продолжалась 6 лет – с 1 сентября 1939 г. до 2 сентября 

1945 г. Война велась на территории 40 государств, в нее было вовлечено 

около 80 % населения земного шара, участвовало 61 государство. Очень 

дорого обошлись народам химеры о мировом господстве правящих кругов 

стран империализма, их попытки силой оружия остановить или повернуть 

ход истории человечества в выгодное для себя русло. Общее число погиб-

ших во Второй мировой войне составило свыше 55 млн человек, т. е. более 

чем в пять раз больше, чем в Первую мировую войну. 27 млн человек по-

теряли народы СССР в ходе Великой Отечественной войны, т. е. 50 % всех 

безвозвратных потерь воюющих стран. В войне против гитлеровской Герма-

нии и ее союзников народы СССР, в том числе и белорусский, защищали 

свою Родину, свою землю, свои дома, села и города, своих родных от уни-

чтожения, грабежа, рабства. 
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Находясь в центре Европы, территория Беларуси на протяжении всей 

своей истории подвергалась нашествию вооруженных врагов как с Запада, 

так и с Востока. И каждый раз белорусская земля становилась ареной оже-

сточенных сражений с иноземными захватчиками. Так было и в период 

Великой Отечественной войны. Из 9 млн человек населения Беларуси по-

гибло около 30 %. Колоссальны были и материальные потери. Республика 

потеряла за годы войны более половины своего национального богатства. 

Но белорусский народ не стал на колени. 1 млн 300 тыс. белорусов 

воевали в рядах Красной Армии, 374 тыс. были в партизанах, 70 тыс.  

в подпольных патриотических организациях, около 400 тыс. составляли  

невооруженный резерв партизан и подпольщиков, 1,5 млн человек летом 

1941 г. под бомбами и снарядами врага эвакуировались в тыловые регионы 

СССР, где трудились на благо Победы. 

Некоторые зарубежные историки принижают роль советско-

германского фронта в разгроме Германии и ее союзников. Мы ни в коем 

случае не преуменьшаем вклад союзников СССР – США, Англии, Фран-

ции и других стран в общую Победу, но надо быть исторически точными 

и объективными. Вот некоторые убедительные факты потерь вермахта на 

советско-германском фронте (его еще называли Восточным) за годы Вели-

кой Отечественной войны. Здесь были разгромлены 607 дивизий врага – 

почти в 3,5 раза больше, чем на других фронтах Второй мировой войны. 

На Восточный фронт, который по продолжительности борьбы (1 418 суток), 

своей протяженности, размаху и ожесточенности не имел себе равных, 

приходится около 80 % потерь личного состава вермахта. Здесь агрессор 

лишился и основной части своего вооружения, а ведь гитлеровская армия 

была сильна во многом благодаря своей хорошей и многочисленной воен-

ной технике: было уничтожено около 70 % самолетов, до 75 % танков и 

штурмовых орудий, 74 % артиллерийских орудий и минометов, более 

2 500 различных кораблей и вспомогательных судов. Велики были и поте-

ри Красной Армии. Советские воины ценой нескольких миллионов своих 

жизней освободили полностью или частично территории 10 стран Европы 

с населением около 72 млн человек от нацистского рабства. Об этом сего-

дня тоже забывать нельзя, как бы ни складывалась текущая политическая 

ситуация в Европе и мире. 

Вторая мировая война, включая и Великую Отечественную, была 

трагедией и катастрофой всемирного масштаба, погибли многие десятки 

миллионов людей, еще более ранено и искалечено, понесены крайне боль-

шие материальные потери. Однако в ходе этой войны были разгромлены 

наиболее агрессивные, наиболее реакционные силы империализма, кото-

рые упорно и жестоко противостояли идеям свободы, демократии, мира, 

прав человека. Была открыта дорога к дальнейшему прогрессу. 
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Лекция 2. Международное положение  

накануне Второй мировой войны 

 

1. Очаги военного напряжения в 30-х гг. XX в.  

2. Формирование фашистского блока. Попытка создания системы 

коллективной безопасности в Европе.  

3. Советско-германские договоры. Секретный протокол. 

 

1. Очаги военного напряжения в 30-х гг. XX в. В конце 20-х –  

начале 30-х гг. XX в. вся система международных отношений подверглась 

суровому испытанию. Глубочайший экономический кризис 1929–1933 гг. 

потряс весь капиталистический мир. Общий объем производства в круп-

нейших государствах мира к 1933 г. сократился на 30–40 %, а в США –  

почти вдвое. Кризис вызвал небывалую безработицу и, как результат, рост 

социальной напряженности в обществе. Обострились политические и эко-

номические противоречия между государствами, их борьба за рынки.  

В адрес Советского Союза посыпались обвинения в том, что он применяет 

у себя принудительный труд, позволяющий выбрасывать на мировой  

рынок товары по демпинговым ценам, т. е. по ценам ниже их себестоимо-

сти, что усугубляло положение товаропроизводителей в других странах. 

Кризис способствовал распространению милитаристской, реваншистской 

и националистической идеологии в Германии и Японии.  

Не было случайностью и то, что именно в годы кризиса возник пер-

вый очаг войны. 19 сентября 1931 г. японские войска вторглись в Северо-

Восточный Китай, Маньчжурию, полностью оккупировав ее в течение  

трех месяцев. Япония приступила, таким образом, к осуществлению своей 

агрессивной программы, сформулированной еще в 1927 г. японским  

премьер-министром генералом Г. Танакой в секретном меморандуме  

императору.  

Захватив северо-восточные провинции Китая, Маньчжурию, Япония 

в марте 1933 г. провозгласила образование там «независимого» государ-

ства Маньчжоу-Го. Продолжая агрессию, Япония 27 марта 1933 г. вышла 

из Лиги Наций.  

События на Дальнем Востоке непосредственно затрагивали интересы 

СССР, угрожая его безопасности. Советское правительство предпринимает 

ряд срочных мер по укреплению обороны этого района (усиление частей 

Красной Армии, создание Тихоокеанского флота, развитие экономики 

края). В целях предотвращения нападения Японии советское правительство 

в декабре 1931 г. возобновило прежнее (выдвигавшееся в 1928 и 1930 гг.) 

предложение заключить с ней пакт о ненападении. Одновременно СССР 

заявил, что будет строго придерживаться политики невмешательства  
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в японо-китайский конфликт. Однако Япония в очередной раз отклонила 

советское предложение. 

2. Формирование фашистского блока. Попытка создания системы 

коллективной безопасности в Европе. Обстановка в мире резко измени-

лась после установления в Германии фашистской диктатуры. 30 января 

1933 г. к власти в этой стране пришла национал-социалистическая партия 

во главе с Адольфом Гитлером. Новое немецкое правительство выдвинуло 

в качестве своей задачи пересмотр итогов Первой мировой войны. Широ-

кое распространение получила геополитическая теория «борьбы за жиз-

ненное пространство». «Мы прекращаем извечный натиск германцев на 

Юг и Запад Европы и обращаем взор на земли на Востоке... Но если мы  

сегодня говорим о новых землях в Европе, то мы можем думать в первую 

очередь только о России и подчиненных ей окраинных государствах», – 

излагал Гитлер свою программу в книге «Майн Кампф». В октябре 1933 г. 

Германия вышла из Лиги Наций и стала на путь проведения милитарист-

ской политики. В марте 1935 г. она отказалась выполнять статьи Версаль-

ского договора, запрещавшие стране иметь военную авиацию, ввела  

всеобщую воинскую повинность, а в сентябре 1936 г. приняла «четырех-

летний план» милитаризации всей экономики.  

Таким образом, в первой половине 1930-х гг. в Европе возник новый, 

наиболее опасный очаг мировой войны. Это вызвало беспокойство не 

только СССР, но и других европейских государств, над которыми нависла 

угроза фашистской агрессии, и прежде всего Франции.  

Всем ходом развития международных отношений в первой половине 

1930-х гг. на повестку дня был поставлен вопрос о вступлении СССР  

в Лигу Наций. Большую подготовительную работу в этом направлении 

провела французская дипломатия. 15 сентября 1934 г. 30 членов Лиги  

Наций обратились к советскому правительству с приглашением вступить 

в эту организацию. 18 сентября 15-я сессия Ассамблеи большинством  

голосов (против – Голландия, Португалия, Швейцария) приняла СССР 

в Лигу Наций.  

Борьба против распространения фашистской агрессии, за коллектив-

ную безопасность становится главным направлением деятельности Совет-

ского Союза в Лиге Наций. Когда фашистская Италия в октябре 1935 г.  

начала войну против Эфиопии, СССР не только настаивал на применении 

санкций против Италии, но и последовательно проводил их в жизнь. Со-

ветский Союз был единственным государством, выступившим в поддерж-

ку независимости Эфиопии. Во второй половине 1930-х гг. особую остроту 

приобрели международные события, связанные с гражданской войной 

в Испании. 16 февраля 1936 г. на выборах в кортесы Испании победу 

одержали левые партии, вошедшие в Народный фронт. Испанская военная  
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верхушка при поддержке правых сил страны стала готовить мятеж против 

правительства Народного фронта. Он начался в ночь на 18 июля 1936 г.  

Во главе мятежа встал генерал Франко. В стране началась гражданская 

война. Мятежники обратились за помощью к Риму и Берлину и мгновенно 

ее получили: с августа 1936 г. начались регулярные поставки оружия.  

С течением времени они становятся все более масштабными, а к середине 

осени этого же года в Испании появляются итальянские и немецкие вой-

ска. Попытки советской дипломатии с помощью мирового сообщества 

прекратить вмешательство Италии и Германии в гражданскую войну  

в Испании, сорвать военно-экономическую блокаду республики успеха 

не имели. Политика «умиротворения», которой придерживались ведущие 

западные державы, стойкий антикоммунизм и страх большевизации Испа-

нии удерживали Англию и Францию от совместных с Советским Союзом 

действий против Франко. Интервенция Германии и Италии в Испании  

ускорила оформление военного блока фашистских держав. 25 октября  

1936 г. в Берлине было подписано соглашение, положившее начало суще-

ствованию «оси Берлин – Рим». Стороны договорились о разграничении 

своих экономических интересов в Европе, о совместных действиях в  

Испании, о признании правительства Франко. Через месяц был заключен 

японо-германский Антикоминтерновский пакт. Стороны обязывались ин-

формировать друг друга о деятельности Коминтерна и вести против него 

совместную борьбу. В секретном приложении к пакту говорилось, что в 

случае войны одной из сторон с СССР другая не должна способствовать 

облегчению его положения. После присоединения Австрии к нацистскому 

рейху германский Генеральный штаб приступил к непосредственной под-

готовке захвата Чехословакии, где вдоль границы с Германией, в Судетах, 

проживало довольно большое количество немецкого населения, среди ко-

торого нацисты разжигали яростную сепаратистскую кампанию. В Берлине 

рассчитывали, что ни Великобритания, ни Франция помощи Чехословакии 

не окажут. 29–30 сентября 1938 г. в Мюнхене состоялась конференция  

Великобритании, Франции, Германии и Италии, на которой было подписа-

но соглашение об отторжении от Чехословакии Судетской области, пере-

ходившей к Германии, и некоторых территорий, передаваемых Польше  

и Венгрии.  

В результате Мюнхенского соглашения Чехословакия потеряла  

около 20 % своей территории, в том числе исключительно значимые в эко-

номическом отношении районы. Новыми границами были перерезаны  

важнейшие транспортные магистрали страны. Более миллиона чехов и 

словаков оказались под властью Германии.  

Мюнхенское соглашение вызвало резкое ослабление позиций Франции 

и Великобритании в Европе. В Мюнхене, по существу, была уничтожена 
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система военных союзов, заключенных Францией с другими государства-

ми Европы. Фактически перестал существовать и советско-французский 

договор о взаимопомощи как средство обеспечения мира и безопасности  

в Европе. Гитлеровская Германия получила возможность для дальнейшей 

экспансии.   

В начале мая 1939 г. Германия выдвинула требование вернуть ее 

бывшие колонии, отнятые Англией и Францией после Первой мировой 

войны. Тогда же произошло другое важное событие: 22 мая 1939 г. между 

Германией и Италией был заключен договор о военно-политическом сою-

зе, получивший название Стальной пакт. Мюнхенская политика Англии 

и Франции потерпела полный провал.  

Под давлением обстоятельств Англия и Франция вынуждены были 

предпринять ряд политических шагов для укрепления своего военного и 

международного положения. Их парламенты принимают решения об уве-

личении ассигнований на оборону. Впервые в мирное время в Англии была 

введена всеобщая воинская повинность. 22 марта 1939 г. во время посеще-

ния Великобритании президентом Франции была достигнута договорен-

ность о взаимной помощи в случае нападения третьей державы.  

В марте – мае 1939 г. Лондон и Париж предоставили гарантии малым 

странам Европы. Между тем на Западе понимали, что без советского  

содействия эти гарантии были бы неэффективны. И англо-французская  

дипломатия обращается к Москве с просьбой взять на себя в свою очередь 

аналогичные односторонние гарантии по отношению ко всем странам,  

которые уже стали предметом покровительства Англии и Франции.  

Стремясь использовать все возможности для того, чтобы создать эф-

фективный оборонительный союз трех держав против агрессии в Европе, 

советское руководство 23 июля 1939 г. предложило правительствам  

Англии и Франции начать переговоры по военным вопросам и направить  

в Москву соответствующие военные миссии.  

Военные переговоры начались 12 августа 1939 г. Советскую делега-

цию возглавлял нарком обороны маршал К. Е. Ворошилов, делегации  

западных стран – лица, занимавшие скромное положение в руководстве 

своих вооруженных сил: английскую – адмирал Дракс, французскую –  

генерал Думенк. Оба они имели лишь право вести переговоры, но не были 

уполномочены подписывать какое-либо соглашение.  

Провал переговоров был предрешен отсутствием политического 

стремления Лондона и Парижа заключить пакт такого типа, как предлагал 

СССР. Английская дипломатия, как подтвердили потом документы, наме-

рена была прежде всего воспользоваться угрозой союза с СССР для того, 

чтобы сдержать гитлеровские притязания и создать тем самым предпосыл-

ки для общего англо-германского соглашения.  
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Безрезультатность трехсторонних переговоров в условиях прибли-

жающейся войны между Германией и Польшей с каждым днем со все 

большей определенностью ставила СССР перед перспективой междуна-

родной изоляции. Вместе с тем по мере того, как приближалась назначен-

ная Гитлером дата нападения на Польшу, немецкая дипломатия начинала 

предпринимать все более настойчивые усилия по сближению с СССР.  

3. Советско-германские договоры. Секретный протокол. В соз- 

давшихся условиях происходят перемены и во внешней политике СССР: 

активизировались политические и экономические контакты с Германией. 

В мае 1939 г. произошла смена народных комиссаров иностранных дел: 

вместо М. Литвинова, много сил и времени отдавшего поискам соглаше-

ний с Англией и Францией, пришел В. Молотов, допускавший соглашение 

с Германией.  

Правящие круги Франции и Англии вели тайные переговоры с Гер-

манией о заключении соглашения за счет СССР и планировали организа-

цию второго Мюнхена по проблеме Польши. Об этом знала и докладывала 

руководству СССР советская разведка. Поэтому, когда Гитлер предложил 

Москве заключить договор о ненападении, Сталин и Молотов дали согла-

сие на прибытие в Москву министра иностранных дел Германии Риббен-

тропа. 23 августа Риббентроп прилетел на самолете в Москву, и в ночь  

на 24 августа был подписан советско-германский пакт о ненападении  

сроком на 10 лет.   

Ничего плохого в самом пакте в крайне сложной и опасной между-

народной обстановке не было: СССР оставался нейтральным в начинаю-

щейся мировой войне, и была предотвращена на некоторое время  

(до 22 июня 1941 г.) война с Германией. Но вместе с договором был подпи- 

сан секретный протокол о разделе сфер влияния. В частности, Западная  

Беларусь, Западная Украина, Прибалтика, Финляндия, Бессарабия объяв-

лялись зоной советского влияния. Этот протокол явно вел к сотрудниче- 

ству СССР и Германии за счет третьих стран.  

Каково же было положение СССР в 1930-е гг. и его внешняя полити-

ка? Внутренняя ситуация в СССР была крайне сложной и противоречивой 

и не могла не влиять на внешнюю политику. У советского руководства  

было понимание тенденции усиления международной напряженности,  

вызванной как изменением межимпериалистических противоречий, так и 

стремлением решить свои проблемы правящими кругами империалистиче-

ских стран за счет военного разгрома и ликвидации СССР. С конца  

1920-х гг., прилагая огромные усилия, народы Советского Союза осуще- 

ствляли гигантское оборонное строительство. Чуть ли не вся деятельность 

партии, правительства, экономика страны были подчинены этой цели.  

Сюда были брошены лучшие научные и технические кадры, огромные 
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средства. Было налажено массовое производство танков, самолетов, ору-

дий, военных кораблей, разрабатывались новейшие их модели.  

В середине 1930-х гг. Красная Армия не уступала фактически ни  

одной армии мира. Как считал военный историк Й. Хоффманн (ФРГ), 

«Красная Армия в 1935–1936 гг. во всех отношениях представляла собой 

современные вооруженные силы». Он имел в виду вооружение, обучение, 

командный состав и знание вероятного противника. Постепенно росла 

численность Красной Армии. Если в 1928 г. она насчитывала 617 тыс. че-

ловек, то в 1936 г. – 930 тыс., в 1937 г. – 1,4 млн, летом 1939 г. – 1,8 млн. 

С целью подготовки военных кадров было открыто и в 1937 г. действовало 

13 академий и 75 военных училищ и школ.  

Однако в 1937–1938 гг. на Красную Армию обрушился шквал ре-

прессий в связи с так называемым заговором военных во главе с М. Туха-

чевским. Было репрессировано 1 800 человек высшего начальствующего 

состава Красной Армии, в том числе из 5 маршалов – 3, из 15 командую-

щих армиями – 13, из 57 командующих корпусами – 50, из 186 командую-

щих дивизиями осталось в строю лишь 32 человека. Была арестована и 

казнена почти половина персонала Генерального штаба Красной Армии. 

Репрессии, а также увеличение в два раза численности регулярной Красной 

Армии в связи с проводимой реформой привели к тому, что к началу   

Великой Отечественной войны в сухопутных войсках не хватало по шта-

там 66 900 командиров, а некомплект в летно-техническом составе военно-

воздушных сил достиг 32,3 %. Можно ли было ликвидировать нехватку 

обученных и опытных командиров за короткий срок? Нет. Считается, 

например, что для подготовки офицера штаба, который мог бы организо-

вать снабжение дивизии или руководить ее боевыми действиями, требует-

ся в среднем от 8 до 10 лет. Гитлер назвал Красную Армию после репрес-

сий «глиняным колоссом без головы». Эту волну репрессий, ее влияние 

на нашу обороноспособность советские генералы уже после войны оцени-

вали следующим образом. Генерал Горбатов: «Если бы не разгром воен-

ных кадров, мы немца не то что до Волги, до Днепра не допустили бы». 

Маршал Василевский: «Без тридцать седьмого года возможно и не было 

бы вообще войны в 1941 г.». 

Оказывал ли Советский Союз помощь жертвам фашистской агрес-

сии? Конечно да, даже в такой сложной ситуации. В августе 1937 г. между 

СССР и Китаем был заключен договор о ненападении. Китаю был предо- 

ставлен ряд кредитов, а за период с октября 1937 г. по сентябрь 1939 г. 

СССР поставил ему 985 самолетов, 82 танка, свыше 1 300 артиллерийских 

орудий, более 14 тыс. пулеметов. 3 665 советских военных специалистов 

обучали китайских офицеров, помогали при подготовке операций и  

принимали участие в сражениях против японских войск. В результате  
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400-тысячная японская армия не смогла достичь главной военно-

политической цели – капитуляции Китая, так как китайский народ в своем 

сопротивлении во многом опирался на помощь СССР.  

Примерно 3 тыс. советских добровольцев были военными специали-

стами в Народной армии Испанской республики в 1937–1938 гг. С октября 

1936 г. по январь 1939 г. Советский Союз поставил Испанской республике 

648 самолетов, 347 танков, 1 186 орудий, 20,5 тыс. пулеметов, 498 тыс. 

винтовок. Без такой поддержки Испанская республика не смогла бы сопро-

тивляться своим и иностранным фашистам 32 месяца. 

Для защиты Чехословакии в 1938 г. Советский Союз готов был 

предоставить свыше 500 боевых самолетов и у западных границ СССР бы-

ло сконцентрировано несколько крупных армейских групп. Во время пере-

говоров весной – летом 1939 г. с Англией и Францией СССР обязывался, 

предложив три конкретных варианта совместных военных действий про-

тив нацистского агрессора, выставить 136 дивизий, до 10 тыс. танков,  

более 5 тыс. боевых самолетов. И не вина СССР, что шанс обуздать 

нацистского агрессора был упущен и в 1938, и в 1939 гг.  

1 сентября 1939 г. нацистская Германия напала на Польшу, через  

несколько дней Англия и Франция объявили войну Германии. 17 сентября 

1939 г. Красная Армия перешла границу Западной Беларуси и Западной 

Украины, начав освободительный поход. Так началась Вторая мировая война.  

Таким образом, в августе 1939 г. международное положение СССР 

было довольно неопределенным. Однако в не менее сложном положении 

оказалась и дипломатия Германии. Не прояснив себе позиции СССР, гит-

леровский режим не мог решиться начать войну в Европе. В создавшихся 

условиях Гитлер был крайне заинтересован в нейтрализации СССР. Совет-

скому руководству казалось, что, ничем не рискуя, СССР получил воз-

можность расширить свою территорию, вернуть то, что было утрачено 

в гражданской войне. Фактически же Сталин, пойдя на сделку с Гитлером, 

дал «зеленую улицу» фашистской агрессии в Европе. Он надеялся, что,  

гарантируя Германии нейтралитет СССР, толкнет ее на войну с Западом и 

выиграет время для дальнейшего укрепления обороноспособности СССР.   
 

 

Лекция 3. Оккупация Германией стран Европы 

 

1. Оккупация Германией европейских стран: Дании, Норвегии, Бель-

гии, Голландии, Люксембурга. Капитуляция Франции. 

2. Деятельность СССР на международной арене. Пакт о нейтралитете 

между СССР и Японией. 

3. Подготовка Германии к войне с СССР. Принятие плана  

«Барбаросса». 
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1. Оккупация Германией европейских стран: Дании, Норвегии, 

Бельгии, Голландии, Люксембурга. Капитуляция Франции. События 

в Дании происходили следующим образом. В 1939 г. был подписан датско-

германский договор о ненападении. 9 апреля 1940 г. Дания в нарушение 

договора с Германией была оккупирована силами вермахта в рамках  

Датско-Норвежской операции. Правительство и король отдали приказ во-

оруженным силам не оказывать сопротивления агрессору и капитулировали.   

В первые годы нацистское руководство Германии ввело так называ-

емый мягкий режим оккупации страны. Дания использовалась как  

витрина «миролюбивой» политики на оккупированных территориях, фор-

мально оставаясь независимым государством. Политическая жизнь страны 

оставалась неизменной, продолжали действовать король, правительство, 

парламент, самоуправление, политические организации. Армия, флот,  

полиция оставались под датским командованием. Нацификация общест- 

венной жизни не производилась, деятельность профсоюзов не запреща- 

лась. Были введены только ограничения свободы прессы и собраний.   

Экономика страны была полностью переориентирована на Герма-

нию, куда практически полностью продавались продукция сельского  

хозяйства и уголь. Резко сократилась безработица, и стабилизировалась 

экономическая ситуация. Во время Второй мировой войны датское прави-

тельство вело прогерманскую политику, тем самым будучи по существу 

коллаборационистским. В 1941 г. оно объявило о присоединении Дании 

к Антикоминтерновскому пакту. 29 июня 1941 г. в датской газете было 

объявлено о формировании добровольческого датского корпуса «для вой-

ны против большевизма». Правительство Дании разрешило военнослужа-

щим датских вооруженных сил брать отпуска и записываться в корпус 

с сохранением воинских званий.    

В конце июля 1941 г. первая тысяча датских добровольцев была 

направлена в учебный центр в Германию. К концу 1941 г. в корпус записа-

лись около 6 тыс. датчан, около 25 % из которых – этнические немцы из 

южной Дании. 8 мая 1942 г. датский корпус был направлен на Восточный 

фронт. Датчане воевали в районе Демянска. Осенью 1942 г. датский  

корпус был отведен на отдых в тыл, с декабря 1942 г. вновь на фронте 

в районе Великих Лук.   

В марте 1943 г. корпус был отправлен на отдых в Германию,  

а 6 июня 1943 г. расформирован. Большая часть личного состава была  

переведена в полк «Данемарк» в составе 11-й добровольческой панцер-

гренадерской дивизии войск СС «Нордланд», остальные вернулись в  

Данию. Дивизия СС «Нордланд» формировалась с лета 1943 г. на террито-

рии Хорватии. В феврале 1944 г. шло сражение за Нарву, так называемая 

«битва европейских народов». Тяжелые бои шли 5 месяцев, в июле 1944 г. 
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европейские части войск СС отступили от Нарвы на 20 км западнее. Затем 

вся немецкая группа армий «Север» отступила в Латвию, и в октябре  

1944 г. оказалась в Курляндском котле. В январе 1945 дивизия «Нордланд» 

была морем эвакуирована в Померанию, где в феврале и марте вела тяже-

лые бои против советских войск. 16 апреля 1945 г. норвежский и датский 

полки были брошены на оборону Берлина.  

Движение Сопротивления Дании только с 1942 г. стало приобретать 

размах, основным способом его действий был саботаж. Переломным  

этапом стали события августа 1943 г., когда сразу в 17 городах Дании  

была организована массовая забастовка. Германское командование потре-

бовало введения в стране чрезвычайного положения и смертной казни  

саботажникам.     

«Жесткая оккупация» и рост сопротивления начались в Дании 

в 1943–1945 гг. Власть в стране перешла к германским властям в лице  

имперских уполномоченных секретарей по Дании. В страну были введены 

армейские части и подразделения гестапо. Армия была разоружена. Датские 

моряки сумели затопить большую часть датского флота, после чего в мас- 

совом порядке подверглись интернированию. Начались массовые аресты.   

Одной из первых массовых акций датского движения Сопротивления 

стало спасение от холокоста основной массы еврейского населения Дании. 

Когда германские власти начали со 2 октября 1943 г. акцию по депортации 

евреев в лагеря уничтожения, им удалось арестовать около 500 человек. 

В то же время свыше 7 тыс. евреев было вывезено организациями Сопро-

тивления в Швецию. 

В сентябре 1943 г. был создан нелегальный Совет свободы из пред-

ставителей всех подпольных организаций, приступивший к формированию 

подпольных вооруженных отрядов. Вооружение завозилось из Великобри-

тании и Швеции. По призыву Совета в 1944 г. в стране развернулась  

диверсионная война. За 1944 г. было произведено свыше 1 500 взрывов  

на железных дорогах и свыше 2 800 на предприятиях, кораблях и верфях. 

Количество диверсионных актов против германских солдат и чинов- 

ников исчислялось сотнями. В 1945 г. масштабы сопротивления еще  

более возросли.   

Всего к маю 1945 г. подпольные вооруженные силы насчитывали 

около 50 тыс. человек. Значительное количество датчан, вывезенных из 

страны, принимало участие в боевых действиях против Германии в составе 

Вооруженных сил Великобритании. 5 мая 1945 г. германские войска в  

Дании капитулировали перед англичанами. Всего за годы Второй мировой 

войны погибло около 7 тыс. граждан Дании. 

События в Норвегии начались с вторжения 9 апреля 1940 г. немец-

ких войск. Оккупация Норвегии нацистской Германией закончилась 8 мая 
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1945 г. после капитуляции немецких войск в Европе. Во время Первой  

мировой войны Норвегия сохраняла нейтралитет. После 1933 г. развитие 

Норвегии зависело от следующих трех факторов:  

– жесткая финансовая политика, чему способствовали консерватив- 

ные партии;   

– пацифизм, которому способствовала Норвежская лейборист- 

ская партия;  

– доктрина нейтралитета, исходящая из того, что не будет никакой 

необходимости Норвегии участвовать в войне, если она остается  

нейтральной.  

Несмотря на то что принцип нейтралитета сохранял силу вплоть до 

вторжения немцев, однако всем было известно, что правительство Норве-

гии прежде всего не хотело находиться в состоянии войны с Великобрита-

нией. Усилия по повышению боевой готовности активизировались в пери-

од с сентября 1939 г. по апрель 1940 г. Вторжение в Норвегию состоялось 

в ночь с 8 на 9 апреля 1940 г. Германия вторглась в Норвегию на том осно-

вании, что Норвегия нуждалась в защите от военной агрессии со стороны 

Великобритании и Франции. Стратегически Германия через это решала 

следующие проблемы: 

– доступ к северным норвежским незамерзающим портам для даль-

нейшего доступа в Северный Ледовитый океан и Северную Атлантику;  

– доступ к шведской железной руде, вывоз которой производился 

через Нарвик; 

– упреждение британского и французского вторжения в Норвегию; 

– усиление пропаганды Третьего рейха. 

В соответствии с доктриной блицкрига, немецкие воздушные и мор-

ские силы напали на Норвегию в рамках операции, начавшейся 9 апреля 

1940 г. С установкой закрепиться в Осло и Тронхейме они начали назем-

ное наступление против рассеянного внутреннего сопротивления в Норве-

гии. Большая и лучшая часть норвежского вооружения была потеряна  

в первые 24 часа после немецкого вторжения, что значительно снизило 

эффективность действий норвежцев. Военное сопротивление в южной 

Норвегии прекратилось уже 2 мая. Было подсчитано, что около 10 % нор-

вежцев поддержали нацистскую оккупацию, хотя эта оценка является  

неопределенной и учитывает разные виды поддержки во время оккупации. 

Подавляющее большинство норвежцев выступили против оккупации.  

Некоторые норвежцы приняли участие в вооруженном сопротивлении, 

другие оказывали поддержку для них, многие норвежцы совершали раз-

личные акты гражданского неповиновения, а также многие участвовали 

в пассивном сопротивлении. С течением времени было организовано  

вооруженное сопротивление, в основном под единым командованием.  
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Было проведено различие между тыловыми и внешними операциями. Дей-

ствовали партизанские и подпольные организации, Норвежский флот. 

В течение всей войны в Норвегии базировался мощный линейный корабль  

«Тирпиц», связывая огромные ресурсы союзников до тех пор, пока они его 

не потопили после нескольких попыток. В Норвегии базировались порядка 

6 тыс. бойцов СС под командованием Вильгельма Редисса. Около 15 тыс. 

человек были мобилизованы германской администрацией. Некоторые нор-

вежские полицейские силы оказывали содействие в аресте евреев для  

депортации в нацистские концентрационные лагеря в ноябре 1942 г. 

В течение пяти лет оккупации несколько тысяч норвежских женщин 

родили детей от немецких солдат в рамках специальной немецкой про-

граммы. Эти матери были подвергнуты остракизму и унижениям после 

войны. Детей из этих союзов называли tyskerunger (дети немцев), или, что 

было еще хуже, naziyngel (нацистская икра). В течение последних двух лет 

войны норвежское правительство в изгнании добилось разрешения и со-

трудничества со стороны Швеции в создании военных формирований на 

территории Швеции (так называемых «полицейских войск»), набираемых 

из норвежских беженцев. Их общая численность составила 12 тыс. муж-

чин. Одни части этой «полиции» были заняты в освобождении Финнмарка 

зимой 1944–1945 гг., другие участвовали в освобождении остальной части 

Норвегии после капитуляции Германии в мае 1945 г. 

Бельгия оставалась нейтральной с начала Второй мировой войны до 

германского вторжения на ее территорию 10 мая 1940 г. 28 мая 1940 г. 

бельгийские вооруженные силы капитулировали по приказу короля Лео-

польда III. В дальнейшем из бельгийских добровольцев были сформирова-

ны две дивизии СС (27-я фламандская и 28-я валлонская). Бельгийская  

армия состояла из 18 пехотных, двух кавалерийских и двух егерских диви-

зий. План бельгийского командования предусматривал, что участок южнее 

Льежа должны оборонять кавалерийские и егерские дивизии. На участке 

Антверпен – Льеж располагались 12 дивизий, используя Альберт-канал 

в качестве противотанкового препятствия. Две дивизии были выдвинуты 

в предполье к нидерландской границе. Остальные четыре дивизии занима- 

ли оборонительные позиции на реке Дейле между Антверпеном и Леве-

ном. Упорная оборона Льежа и Альберт-канала не планировалась. Бель-

гийское командование полагало, что германское наступление можно будет 

задержать на 2–4 дня, т. е. достаточно долго, по мысли командования,  

чтобы дождаться подхода французских и британских войск. 

На французско-бельгийской границе располагалась французская 1-я 

группа армий (в составе четырех армий – 28 дивизий, из них 2 моторизо- 

ванные, 3 механизированные, 5 кавалерийских) и 9 британских дивизий. 

За ними располагался резерв главного командования – 14 дивизий.  
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В случае германского вторжения в Бельгию французская 1-я группа 

армий и 9 британских дивизий должны были немедленно занять позиции 

в Бельгии, причем передовые части французской 7-й армии – достичь  

Антверпена уже в первый день, а остальные силы – занять позиции в Бель-

гии в течение трех дней, и союзное командование рассчитывало, что бель-

гийская армия сможет за это время задержать немецкие войска на своих 

восточных рубежах. Немецкое командование предназначило для захвата 

Бельгии и последующего удара по Франции 6-ю, 4-ю и 12-ю армии, а так-

же танковую группу.  

Германские войска перешли в наступление 10 мая 1940 г. Француз-

ская 1-я группа армий и британский экспедиционный корпус получили 

приказ войти в Бельгию.   

Немецкая 6-я армия стремительным ударом в первый же день пре-

одолела южную часть Альберт-канала по мостам, захваченным немецкими 

парашютистами. Мощный бельгийский форт Эбен-Эмаэль, прикрывавший 

южную часть канала, также был захвачен воздушным десантом.   

Две танковые дивизии 6-й армии прошли севернее Льежа и вышли 

в район севернее Намюра, где 13 мая натолкнулись на две французские 

механизированные дивизии, которые были отброшены к реке Дейле. 

14 мая передовые части немецкой 6-й армии подошли к Дейле и вошли 

в соприкосновение с частями подошедших туда британских и французских 

войск. 15 мая сложила оружие нидерландская армия, и высвободившуюся 

немецкую 18-ю армию направили на северный фланг 6-й армии, а две тан-

ковые дивизии направили южнее. 

Тем временем немецкая 4-я армия прорвала оборону бельгийской  

кавалерии и егерей, и уже ранним утром 13 мая немцы достигли реки Маас 

южнее Намюра. Бельгийцы поспешно отступали, а немцы заняли плацдарм 

на западном берегу Мааса и вступили в бои с французскими частями. 

Также успешно наступала 12-я армия и танковая группа. В первый 

день они прошли через Люксембург и прорвали оборону на границе Бель-

гии. На второй день они отбросили пытавшуюся контратаковать француз-

скую кавалерию. На третий день немцы перешли через бельгийско-

французскую границу и захватили город Седан. 15 мая немцы разгромили 

французскую 9-ю армию, занимавшую участок от Намюра до Седана.   

19 мая французские, бельгийские и британские войска отступили под 

натиском 6-й немецкой армии за реку Шельда. 21 мая немецкие танковые 

дивизии вышли к Ла-Маншу в северной Франции, тем самым отрезав  

находившиеся севернее силы союзников. 

25 мая немцы форсировали Шельду. В тот же день французские вой-

ска отошли южнее, на территорию Франции. 27 мая остатки бельгийской 

армии были прижаты немцами к морю, на участке в 50 км шириной.  
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Король Бельгии, находившийся вместе с остатками своей армии, 27 мая 

в 17 часов отправил парламентера к немцам, и в 23 часа того же дня подпи- 

сал акт о капитуляции, вступивший в силу в 4 часа утра 28 мая 1940 г.  

Потери бельгийской армии составили 6 тыс. убитыми и 200 тыс. пленны- 

ми. Какой урон бельгийцы нанесли немецким войскам – неизвестно.     

Оккупация Бельгии протекала следующим образом. Несмотря на  

попытки Гиммлера организовать в оккупированной Бельгии гражданское 

управление (нем. Zivilverwaltung), вплоть до 7 июня 1944 г. Бельгия и  

северная Франция находились под управлением военного командования. 

Главой оккупационного правительства Бельгии был генерал Алек-

сандер фон Фалькенхаузен. В его обязанности входило не только установ-

ление порядка на вверенной ему территории, но и наиболее эффективное 

использование человеческого и экономического потенциала Бельгии на 

пользу Третьего рейха. Для осуществления этих обязанностей генералу 

Фалькенхаузену, кроме самих оккупационных войск, были приданы  

силы полевой жандармерии (нем. Feldgendarmerie) и секретной полиции 

(нем. Feldpolizei), вспомогательные войска (нидерл. Vlaamse Wacht во 

Фландрии и фр. Garde Wallonne в Валлонии), а также бельгийская полиция 

и жандармерия. Кроме этого, в Бельгии действовали службы гестапо.   

Поведение немецкой армии в начале оккупации было корректным, 

однако как внешнеполитические события (противостояние Великобрита-

нии, начало боевых действий против СССР и вступление в войну США), 

так и события внутриполитические (преследование евреев, голод и, начи-

ная с 1942 г., обязательная трудовая повинность в Германии) привели  

к росту движения Сопротивления.   

После начала Второй мировой войны Нидерланды сохраняли 

нейтралитет. Немецкое вторжение без объявления войны в Голландию 

началось 10 мая 1940 г. К такому шагу правительство не было готово: ска-

зывались хорошие отношения с немцами до войны, а также тесная связь  

с Великобританией, которая была уверена, что Гитлер отправится на  

Восток. Голландцы сдались не сразу. При наличии 8 пехотных дивизий, 

одной легкой и трех смешанных они смогли провоевать 5 дней. Изначаль-

но немцы полагали, что им хватит всего лишь одного дня для оккупации. 

Уже 13 мая королева Вильгельмина сбежала из страны в Англию. 

Адольф Гитлер высказался по этому поводу следующим образом: «Я рад, 

что голландская королева Вильгельмина бежала из своей страны, а не 

осталась в ней, подобно королю Бельгии Леопольду». К началу немецкого 

вторжения в нидерландских сухопутных силах имелось 8 пехотных диви-

зий, одна легкая дивизия, три смешанные бригады и несколько погранич-

ных батальонов. Командование на случай войны планировало удержание 

лишь части территории страны (так называемая Крепость Голландия,  
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менее четверти территории Нидерландов) – западнее укрепленной линии 

Греббе и севернее реки Ваал (укрепленная линия Пел).  

Германия выделила для захвата Нидерландов 18-ю армию (9 пехот-

ных, одна танковая, одна кавалерийская дивизии), командующий –  

генерал-полковник фон Кюхлер. В тылу нидерландских войск должны  

были высадиться 22-я пехотная (воздушно-посадочная) дивизия и 7-я авиа- 

десантная дивизия.  

Высадка 22-й пехотной дивизии между Роттердамом и Лейденом 

прошла не вполне успешно для немцев, но, несмотря на потери, эта диви-

зия сковала боями нидерландский 1-й армейский корпус. Более успешным 

был парашютный десант 7-й дивизии в районе Роттердама: немецкие де-

сантники захватили несколько важных мостов и связали боями нидерланд-

скую дивизию. 13 мая немецкая танковая дивизия по мосту, захваченному 

ранее десантниками, прошла в Крепость Голландию и взяла в плен практи-

чески всю нидерландскую дивизию, скованную парашютистами. 14 мая 

нидерландское командование, считая дальнейшее сопротивление немцам 

бессмысленным, начало переговоры о капитуляции и приказало нидер-

ландским войскам прекратить огонь. 

Крупнейшей бомбардировке подвергся второй по величине город-

порт Роттердам. Немцы запланировали нападение на 14 мая. На город 

сбросили 97 тонн бомб, весь центр был уничтожен, за исключением одной 

церкви. Вспыхнули многочисленные пожары, тысяча жителей моменталь-

но погибла. Бомбардировка Роттердама стала последним этапом голланд-

ской операции вермахта. Королевство больше не могло обороняться и, 

чтобы спасти остальные города, капитулировало в тот же день.  

15 мая 1940 г. была подписана капитуляция Вооруженных сил  

Нидерландов. Нидерланды были освобождены войсками союзников от  

немецкой оккупации 5 мая 1945 г. 

Люксембург не принимал участия ни в каких вооруженных конфлик-

тах с 1867 г., что наглядным образом демонстрировало его неготовность 

к войне. На протяжении всей германской оккупации Люксембурга в ходе 

Первой мировой войны в казармах оставалось 400 военнослужащих добро-

вольческого и жандармского корпуса. В произнесенной в марте 1939 г. речи в 

Рейхстаге Адольф Гитлер гарантировал сохранение суверенитета страны.  

В период проведения политики умиротворения и после объявления 

Великобританией и Францией войны Третьему рейху произошло незначи-

тельное увеличение вооруженных сил государства. К 1940 г. в состав армии 

входили 13 офицеров, 255 оснащенных оружием жандармов и 425 солдат.  

Наступление вермахта на территории Люксембурга в ходе плана 

«Гельб» началось в 4:35 утра совместно с вторжением в Бельгию и в Гол-

ландию. Действия немецких шпионов, переодетых в штатское, направлен-
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ные против гарнизона линии Шустера, были предотвращены. Военнослу-

жащие, застигнутые врасплох в казармах, практически не оказали никакого 

сопротивления гитлеровцам. К 9 часам утра столица государства была  

занята. После начала вторжения в Люксембург десятки тысяч беженцев 

двинулись с территории государства и прилежащих к ней земель во Фран-

цию с целью избежать попадания в зону оккупации.  

В 8:00 ряд французских дивизий перешли границу в районе линии 

Мажино в наступление и приняли участие в боях против немецких войск, 

затем же совместно с добровольческим и жандармским корпусом начали 

отступление. В ходе вторжения на территорию Люксембурга семь солдат 

пропали без вести, погиб один английский пилот и пять спагов (легкая  

кавалерия). Зимой 1940–1941 гг. на территории Люксембурга началось 

формирование небольших партизанских отрядов, проводивших подрыв-

ную деятельность против немецких оккупантов.   

В связи с незначительностью численности Вооруженных сил  

Великого Герцогства до войны, партизаны испытывали затруднения при  

необходимости оснащения вооружением, поэтому первоначально лишь  

незначительное количество лиц были подобающим образом вооружены.  

Освобождение территории Люксембурга было проведено войсками стран 

антигитлеровской коалиции в сентябре 1944 г. Танковые части заняли 

оставленную вермахтом без боя столицу 10 сентября 1944 г. По мере про-

движения союзников набирало мощь движение Сопротивления: в районе 

Виандена 15–19 ноября того же года произошло сражение между отрядами 

люксембургских партизан и значительно превосходившей их численно 

группировкой немцев. Во второй половине декабря верховным главноко-

мандованием вермахта в Люксембурге и части Арденн, расположенных 

в Бельгии, была предпринята Арденнская операция. Несмотря на нахожде-

ние столицы государства в руках союзников, в ходе операции первона-

чально немцам удалось захватить ряд населенных пунктов на севере стра-

ны, и частям вооруженных сил антигитлеровской коалиции пришлось 

вновь вести там военные действия.   

2. Деятельность СССР на международной арене. Пакт о нейтра- 

литете между СССР и Японией. В конце 20-х – начале 30-х гг. вся систе-

ма международных отношений подверглась суровому испытанию. Обста-

новка в мире резко изменилась после установления в Германии фашист-

ской диктатуры. 30 января 1933 г. к власти в этой стране пришла национал-

социалистическая партия во главе с Адольфом Гитлером. Новое немецкое 

правительство выдвинуло в качестве своей задачи пересмотр итогов Пер-

вой мировой войны. Широкое распространение получила геополитическая 

теория «борьбы за жизненное пространство». «Мы прекращаем извечный 

натиск германцев на Юг и Запад Европы и обращаем взор на земли на  
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Востоке... Но если мы сегодня говорим о новых землях в Европе, то мы 

можем думать в первую очередь только о России и подчиненных ей окра-

инных государствах», – излагал Гитлер свою программу в книге «Майн 

Кампф». В октябре 1933 г. Германия вышла из Лиги Наций и стала на путь 

проведения милитаристской политики. Таким образом, в первой половине 

30-х гг. в Европе возник новый, наиболее опасный очаг мировой войны. 

Это вызвало беспокойство не только СССР, но и других европейских госу-

дарств, над которыми нависла угроза фашистской агрессии, и прежде всего 

Франции. 8 сентября 15-я сессия Ассамблеи большинством голосов (про-

тив – Голландия, Португалия, Швейцария) приняла СССР в Лигу Наций. 

Не было случайностью и то, что именно в годы кризиса возник пер-

вый очаг войны. 19 сентября 1931 г. японские войска вторглись в Северо-

Восточный Китай, Маньчжурию, полностью оккупировали ее в течение 

трех месяцев. В марте 1933 г. Япония провозгласила образование там  

«независимого государства» Маньчжоу-Го. События на Дальнем Востоке 

затрагивали интересы СССР. В целях предотвращения нападения Японии 

советское правительство в декабре 1931 г. возобновило прежнее (выдви-

гавшееся в 1928 и 1930 гг.) предложение заключить с ней пакт о ненападе-

нии. Одновременно СССР заявил, что будет строго придерживаться поли-

тики невмешательства в японо-китайский конфликт. Однако Япония в оче-

редной раз отклонило советское предложение. 

Во второй половине 30-х гг. особую остроту приобрели междуна-

родные события, связанные с гражданской войной в Испании. 16 февраля 

1936 г. на выборах в кортесы Испании победу одержали левые партии, во-

шедшие в Народный фронт. Испанская военная верхушка при поддержке 

правых сил страны стала готовить мятеж против правительства Народного 

фронта. Он начался в ночь на 18 июля 1936 г. Во главе мятежа встал гене-

рал Франко. В стране началась Гражданская война. Мятежники обратились 

за помощью к Риму и Берлину и мгновенно ее получили: с августа 1936 г. 

начались регулярные поставки оружия. С течением времени они станови-

лись все более масштабными, а к середине осени этого же года в Испании 

появились итальянские и немецкие войска. 

Попытки советской дипломатии с помощью мирового сообщества 

прекратить вмешательство Италии и Германии в Гражданскую войну 

в Испании, сорвать военно-экономическую блокаду республики успеха 

не имели. Политика «умиротворения», которой придерживались ведущие 

западные державы, стойкий антикоммунизм и страх большевизации Испа-

нии удерживали Англию и Францию от совместных с Советским Союзом 

действий против Франко. 

Интервенция Германии и Италии в Испании ускорила оформление 

военного блока фашистских держав. 25 октября 1936 г. в Берлине было 
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подписано соглашение, положившее начало существованию «оси Берлин – 

Рим». Стороны договорились о разграничении своих экономических инте-

ресов в Европе, о совместных действиях в Испании, о признании прави-

тельства Франко. Через месяц был заключен японо-германский Анти- 

коминтерновский пакт. Стороны обязывались информировать друг друга 

о деятельности Коминтерна и вести против него совместную борьбу.  

В секретном приложении к пакту говорилось, что в случае войны одной 

из сторон с СССР другая не должна способствовать облегчению его поло-

жения. 29–30 сентября 1938 г. в Мюнхене состоялась конференция Вели-

кобритании, Франции, Германии и Италии, на которой было подписано  

соглашение об отторжении от Чехословакии Судетской области, перехо-

дившей к Германии, и некоторых территорий, передаваемых Польше  

и Венгрии.  

В результате Мюнхенского соглашения Чехословакия потеряла око-

ло 20 % своей территории, в том числе исключительно значимые в эконо-

мическом отношении районы. Новыми границами были перерезаны важ-

нейшие транспортные магистрали страны. Более миллиона чехов и слова-

ков оказались под властью Германии.  

Мюнхенское соглашение вызвало резкое ослабление позиций Фран-

ции и Великобритании в Европе. В Мюнхене, по существу, была уничто-

жена система военных союзов, заключенных Францией с другими государ-

ствами Европы.  

В начале мая 1939 г. Германия выдвинула требование вернуть ее 

бывшие колонии, отнятые Англией и Францией после Первой мировой 

войны. Тогда же 22 мая 1939 г. между Германией и Италией был заключен 

договор о военно-политическом союзе, получившем название Стальной 

пакт. Мюнхенская политика Англии и Франции потерпела полный крах. 

В марте – мае 1939 г. Лондон и Париж предоставляют гарантии  

малым странам Европы. Между тем западные страны понимали, что без  

Советского Союза эти гарантии были бы неэффективны. 23 июля 1939 г. 

СССР предложил правительствам Англии и Франции начать переговоры 

по военным вопросам. Переговоры состоялись 12 августа 1939 г. Перего-

воры провалились. СССР оказался в международной изоляции. 

1 сентября 1939 г. нападением гитлеровской Германии на Польшу 

началась Вторая мировая война. Советский Союз временно оставался в 

стороне от нее. В международно-правовом плане он занял нейтральную 

позицию в отношении стран, участвовавших в войне, о чем было объявле-

но в ноте, врученной 17 сентября 1939 г. послам всех стран, с которыми 

СССР поддерживал дипломатические отношения. Укрепление собственной 

безопасности было главной заботой СССР в этот период. В сложившейся 

обстановке этой цели служило продвижение советских границ на запад. 
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Почти все присоединенные территории до революции входили в состав 

России. В 1939–1940 гг. Красная Армия заняла территории, вошедшие со-

гласно секретным договоренностям с Германией в советскую «сферу влия-

ния». Затем плебисциты разных типов санкционировали присоединение 

этих земель к СССР.  

К 25 сентября 1939 г. части Красной Армии контролировали всю 

территорию Западной Беларуси и Западной Украины. 

Большинство населения встречало воинов Красной Армии с радостью 

и душевным подъемом, как братьев и освободителей. В некоторых местах 

еще до прихода советских войск члены КПЗБ (Коммунистической партии 

Западной Беларуси) создали военно-революционные комитеты, которые 

разоружали полицейских, брали под свою охрану важные коммуника- 

ционные объекты. Создавались временные органы управления, а при них – 

отряды рабочей гвардии и крестьянской милиции. Помещичье движимое 

и недвижимое имущество было разделено между батраками, безземель- 

ными и малоземельными крестьянами. 

22 октября 1939 г. прошли выборы в Народное собрание Западной 

Беларуси, которое должно было в законодательном порядке решить вопрос 

о власти. 28–30 октября 1939 г. проходило Народное собрание в городе  

Белостоке, на котором были приняты декларации об установлении в Запад-

ной Беларуси советской власти, ее вхождении в состав БССР, конфискации 

помещичьих земель, национализации банков и крупной промышленности.  

2 ноября 1939 г. сессия Верховного Совета СССР и 12 ноября 1939 г. 

сессия Верховного Совета БССР соответственно приняли законы о 

включении Западной Беларуси в состав СССР и воссоединении ее с БССР. 

В результате территория БССР увеличилась со 125,5 тыс. км
2
 до 225,7 тыс. 

км
2
, а население – в 2 раза и составило 10,2 млн человек. Было 

ликвидировано прежнее административное деление и создано 5 новых 

областей: Барановичская, Белостокская, Брестская, Вилейская и Пинская. 

Однако воссоединение было неполным. 10 октября 1939 г. между 

СССР и буржуазной Литвой был заключен договор о передаче города 

Вильно и Виленской области Литве. Позднее ей был передан Свентянский 

район, часть территорий Видзовского, Гадутишковского, Островецкого, 

Вороновского и Радунского районов. Всего в 1940 г. Литве передали около 

2 тыс. км
2
 территории. С декабря 1939 г. в западной части Беларуси было 

введено новое административно-территориальное деление: образованы  

области, районы и сельсоветы. 24 марта 1940 г. здесь состоялись выборы  

в Верховный Совет СССР и Верховный Совет БССР. 98,1 % избирателей 

проголосовали за кандидатов блока коммунистов и беспартийных.  

В декабре 1940 г. были избраны сельские, городские и областные Советы  
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депутатов трудящихся. В течение 1940 г. повсеместно были созданы 

партийные и комсомольские организации, реорганизованы профсоюзы. 

В условиях нехватки кадров в западные области БССР прибыли  

около 31 тыс. партийных, комсомольских и советских работников, специа- 

листов здравоохранения и культуры. Они сыграли ведущую роль в органи- 

зации социально-экономических и культурных преобразований. К мест- 

ным кадрам в большинстве случаев безосновательно проявлялось недоверие. 

На территории западных областей БССР были национализированы 

не только крупные и средние предприятия, но и большая часть мелких, что 

противоречило решениям Народного собрания. В конце 1940 г. дейст- 

вовали 392 промышленных предприятия. Объем промышленной продук- 

ции по сравнению с 1938 г. вырос в 2 раза и составил 27,6 % промышлен- 

ного производства республики. Постепенно ликвидировалась безработица. 

Безземельные и малоземельные крестьяне получили 1 млн га земли, 

крупный рогатый скот, лошадей. Шел процесс становления коллективных 

хозяйств. Однако до июня 1941 г. они составляли только около 7 % кресть- 

янских хозяйств (1 115 колхозов). На землях помещичьих имений было 

создано 28 совхозов. Для обслуживания колхозов и совхозов создавались 

машинно-тракторные станции (МТС). 

В то же время советской властью были предприняты некоторые 

меры по предупреждению обострения социальной напряженности в 

деревне. Репрессивные меры были направлены против осадников, которые 

представляли социальную опасность. Остальная часть зажиточного 

крестьянства облагалась повышенными денежными и натуральными 

налогами,  

им запрещалась сдача земли в аренду. Мероприятия советской власти 

встретили сопротивление в деревне, велась антисоветская агитация. 

Значительными были перемены в культурной жизни: в 1940 г. в 

западных областях работали 5 643 общеобразовательные школы, 4 инсти- 

тута, 12 техникумов, 5 драмтеатров, 100 кинотеатров, 92 дома культуры 

и 220 библиотек. В 1940 г. в западных областях была введена советская  

система социального обеспечения. Устанавливались пенсии по старости 

и инвалидности. Вводилось бесплатное медицинское обслуживание. 

В общественно-политической жизни Беларуси проявились отрица- 

тельные стороны административно-командной и репрессивной системы. 

30 сентября 1939 г. был арестованы, а затем репрессированы белорусские 

деятели национально-освободительного движения. Согласно принятому 

в декабре 1939 г. секретному постановлению Совета народных комиссаров 

(СНК) СССР «О выселении осадников и работников лесной охраны из  

западных областей БССР» были депортированы в Сибирь, Казахстан  

и другие места 120 тыс. человек. Это отрицательно сказалось на морально-
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психологической атмосфере страны. 19 сентября было опубликовано  

совместное советско-германское коммюнике, в котором говорилось, что 

цель этой акции состояла в том, чтобы «восстановить мир и нарушенный 

вследствие распада Польши порядок». Наступление советских войск почти 

не встретило сопротивления польской армии. До 250 тыс. польских бойцов 

сдали оружие Красной Армии. Результатом этих событий было 

присоединение к Советскому Союзу территорий в 190 тыс. км
2
 с 

населением более 12 млн человек, где была провозглашена советская 

власть. В начале ноября эти территории вошли в состав УССР и БССР.  

3. Подготовка Германии к войне с СССР. Принятие плана  

«Барбаросса». С февраля 1941 г. Германия начала скрытую переброску войск 

к советским границам. Несмотря на настораживающий ход событий, совет- 

ское правительство отказывалось принимать во внимание поступавшие с на- 

чала 1941 г. многочисленные сообщения о готовящемся нападении на СССР.  

31 июля 1940 г. Гитлер заявил, что его первоочередной целью на но-

вом этапе является война с Россией, исход которой должен был решить 

и судьбу Англии. 18 декабря 1940 г. Гитлер подписал Директиву № 21 под 

кодовым названием «Барбаросса», в которой излагался план военной кам-

пании против СССР. Название план получил от прозвища императора 

Священной Римской империи Фридриха I Барбароссы, одного из руково-

дителей крестовых походов. Текст этого документа начинался словами: 

«Германские вооруженные силы должны быть готовы разбить Советскую 

Россию в ходе кратковременной кампании еще до того, как будет законче-

на война против Англии». 

К непосредственной подготовке нападения на Советский Союз  

германское командование приступило в конце июля 1940 г. Конечную цель 

агрессии Гитлер определил следующим образом: «Уничтожить жизненную 

силу России. Не должно остаться никаких политических образований, спо-

собных к возрождению». А 18 декабря 1940 г. он уже утверждает план 

войны против СССР, получивший название «Барбаросса». Стратегической 

основой плана была идея «молниеносной войны». Предполагалось нанести 

поражение Советскому Союзу в ходе одной кратковременной кампании 

и закончить войну к осени 1941 г. Такая уверенность гитлеровского коман- 

дования объяснялась предшествовавшими успехами в Западной Европе. 

Фашистская Германия оккупировала Норвегию за 63 дня, Францию – за 44, 

Польшу – за 35, Бельгию – за 19, Голландию – за 5, Данию – за один день. 

Для достижения целей намечалось нанести мощный удар по основным  

силам Красной Армии, сосредоточенным в западных районах страны, уни-

чтожить их и, стремительно продвигаясь в глубь Советского Союза, занять 

в короткие сроки его важнейшие политические и экономические центры. 

Особое значение отводилось захвату Москвы. Конечная цель операции, 
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указывалось в плане, «отгородиться от Советской России по линии Архан-

гельск – Волга», и тогда, как рассчитывали германские стратеги, террито-

рия рейха становилась бы недосягаемой для налетов советской авиации. 

У гитлеровского командования не вызывало сомнений, что выполнение 

этого плана должно привести к полному поражению Советского Союза 

в войне и созданию условий для вторжения немецких войск на Британские 

острова, захвата английских колоний на Ближнем и Среднем Востоке, про-

рыва в Индию. Еще до развязывания войны в Европе Германия обладала 

высокоразвитой промышленностью, а полностью подчинив экономику 

за ваченных стран и поставив под контроль экономику своих европейских 

союзников, Германия значительно увеличила свой военно-экономический 

потенциал. Были накоплены большие запасы меди, цинка, свинца, нефти. 

Резко увеличилось производство вооружений, различной боевой тех-

ники. Укрепились вооруженные силы, общая численность которых к июню 

1941 г. составляла 7 254 тыс. человек. Причем ставка делалась не на коли-

чественное, а на качественное превосходство. Немецкие дивизии, полно-

стью укомплектованные и оснащенные современным вооружением, полу-

чили опыт боев в Европе. Офицерский корпус вермахта, воспитанный 

на вековых традициях, отличался хорошей профессиональной подготов-

кой. Германский солдат был дисциплинирован, упорен в выполнении по-

ставленных боевых задач. Личный состав армии подвергался мощной про-

пагандистской обработке. Немцам постоянно внушалась мысль, что они 

«высшая раса», которой «сам Бог повелел господствовать» над другими 

народами. Восхвалялись «непревзойденное могущество» германских  

вооруженных сил и их непобедимость.  

Напутствуя своих генералов перед предстоящей войной с Советским 

Союзом, Гитлер в конце марта 1941 г. отмечал, что эта «война будет резко 

отличаться от войны на Западе. На Востоке жестокость является благом на 

будущее. Командиры должны пойти на жертвы и преодолеть свои колебания».  

Согласно плану «Барбаросса», немецко-фашистские войска, гото-

вившиеся к наступлению, составляли три группы армий: «Север», «Центр» 

и «Юг», перед каждой из которых стояли свои особые задачи. Группа  

армий «Север» наступала из Восточной Пруссии в направлении на  

Даугавпилс, Псков, Ленинград с целью уничтожить советские войска в 

Прибалтике, захватить порты на Балтийском море. Группа армий «Центр», 

наиболее оснащенная из всех трех, должна была нанести мощные удары 

на флангах советских войск (сконцентрированных в районе Белостока),  

соединиться в районе Минска и продолжить наступление через Смоленск 

на Москву. Группа армий «Юг», уничтожив силы Красной Армии в Запад-

ной Украине и к западу от Днепра, должна была захватить Киев и продол-
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жать наступление на Харьков, Донбасс и Крым. Такова была стратегия  

ведения войны, выработанная гитлеровским командованием 

Лекция 4. СССР накануне Великой Отечественной войны 

 

1. Политическая система в СССР накануне Великой Отечествен- 

ной войны. 

2. Экономическое развитие СССР накануне Великой Отечествен- 

ной войны. 

 

1. Политическая система в СССР накануне Великой Отече-

ственной войны. Истоки этой системы уходят непосредственно к событи-

ям Октябрьской революции 1917 г. Важнейшей предпосылкой возникно-

вения этой системы стала монопольная власть одной партии, сложившаяся 

после лета 1918 г. К тому же резолюция Х съезда РКП(б) «О единстве пар-

тии» на деле привела к свертыванию внутрипартийной демократии, ликви-

дации прав меньшинства в партии, невозможности для него отстаивать 

свои взгляды и в конечном счете к превращению партии в безгласный ипо-

слушный придаток партийного аппарата. Дополнительную роль сыграло 

изменение состава партии в 1920-е гг. Диктатура пролетариата преврати-

лась в диктатуру партии, которая в свою очередь уже в 1920-е гг. стала 

диктатурой ЦК. Последней преградой на пути оставалось наличие эконо-

мически самостоятельных производителей: крестьянства, ремесленников, 

частных предпринимателей. Свертывание НЭПа дало возможность для 

проникновения бюрократической системы во все структуры государства и 

установления диктатуры вождя, политическим выражением которой стал 

культ личности. Важнейшим элементом политической системы стала 

«партия – государство», превратившая в господствующую силу общества 

партийный и государственный аппарат. Она опиралась на государствен-

ную централизованную систему планового хозяйства. В свою очередь, 

партийные органы несли полную ответственность за результаты деятель-

ности хозяйственных организаций и обязаны были контролировать их  

работу. Право принятия решений принадлежало «первым лицам»: дирек-

торам крупных предприятий, наркомам, секретарям ЦК, обкомов, райко-

мов. В масштабах страны таким правом обладал лишь Сталин. Одновре-

менно ослаблялось коллективное руководство. Все реже созывались  

съезды партии, собиравшиеся при жизни В. И. Ленина ежегодно. Одно-

временно трудящиеся массы на деле были отчуждены от власти. Все это 

полностью противоречило провозглашенным при создании Советского  

государства идеям народовластия. Экономической основой этой системы 

являлась монопольная государственно-бюрократическая собственность.   
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Сталинизм стремился выступать под маской марксизма, из которого 

он черпал отдельные элементы. Вместе с тем сталинизм был чужд гумани-

стическим идеалам марксизма, который желал воплотить идеи социальной 

справедливости. Сталинизм сочетал строжайшую цензуру с примитивно-

стью идеологических формул, легко воспринимавшихся массовым сознани-

ем. Была сделана попытка превратить марксизм-ленинизм в новую религию.  

Одной из важнейших идей сталинизма было утверждение о непре-

рывном обострении классовой борьбы как внутри страны, так и в между-

народных отношениях. Это служило основой для формирования «образа 

врага», внутреннего и внешнего, и для проведения массовых репрессий. 

При этом, как правило, массовым репрессиям предшествовали и сопро-

вождали их идеологические кампании. Они были призваны объяснить и  

оправдать в глазах широких масс аресты и казни.  

Нуждавшаяся для своего укрепления и функционирования в образе 

врага, система в 1928–1941 гг. проводит кампании массовых репрессий. Их 

проведение имело свою внутреннюю логику: конец 20-х – начало 30-х гг. – 

репрессии против старой интеллигенции, начало 30-х гг. – «раскулачива-

ние», первая половина 30-х гг. – преследования бывших оппозиционеров, 

вторая половина 30-х гг. – удар по партийным, хозяйственным кадрам.  

Пиком репрессий стали 1937–1938 гг. Хотя количественные оценки ре-

прессированных расходятся, нет сомнения, что речь идет о миллионах. 

Многочисленные жертвы понесли партии Коминтерна, особенно работав-

шие в нелегальных условиях, например КПЗБ.  

Следует обратить внимание и на вопрос о сопротивлении режиму 

сталинщины. Его основой являлось недовольство реальным положением 

дел в стране, несовпадение партийных идеалов и проводимой политики, 

сама атмосфера подавления свободной мысли. В этом сопротивлении 

можно выделить несколько уровней. Первый из них – массовое сопротив-

ление народа. Наиболее зримо это проявилось в ходе коллективизации. 

В последующие годы основным выражением этого был многочисленный 

поток писем руководителям страны с описанием реального положения дел. 

Другой уровень – создание нелегальных, чаще всего молодежных и сту-

денческих, организаций, выступавших против политики репрессий, извра-

щения марксизма, за развитие демократии. Наконец, сопротивление тота-

литарной системе исходило из рядов самой правящей партии. 

Это сопротивление, оказавшись не в силах противостоять сталиниз-

му, вместе с тем имело огромное нравственное значение, готовило после-

дующее отрицание этой системы, заставляло ее идти на некоторые уступки 

и шаги, призванные замаскировать ее сущность. Это проявилось в годы 

коллективизации, в ходе первых пятилеток, в обсуждении новых идей по 
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руководству экономикой, связанных с ослаблением административно-

бюрократических рычагов.  

В декабре 1936 г. была принята новая Конституция СССР, которая 

официальной пропагандой была названа конституцией победившего  

социализма. Ее текст содержал много демократических норм: отмена  

ограничения прав граждан по классовому признаку, введение всеобщего,  

прямого, равного, тайного голосования, провозглашение прав и свобод 

граждан (неприкосновенность личности, тайна переписки и т. д.).  

Но Конституция не имела механизма реализации и оставалась документом, 

резко расходившимся с реальной жизнью. Политической основой СССР 

провозглашались Советы депутатов трудящихся, экономической – социа-

листическая собственность на средства производства. Принятие Конститу-

ции СССР 1936 г. – это обновление всей конституционной системы Союза, 

что объяснялось вступлением страны в новый этап своего развития, знаме-

новавший, как считалось, построение основ социализма, «полную ликви-

дацию эксплуататорских классов и элементов, что сделало возможным 

значительно расширить пределы социалистической демократии». 

Конституция утверждала, что в жизни советского общества произо-

шли качественные перемены: 

во-первых, на практике была доказана возможность изменения  

капиталистических отношений и замены их принципиально иным соци-

альным строем; 

во-вторых, в эти годы были заложены основы военно-политического 

и индустриального могущества страны; 

в-третьих, были ликвидированы все эксплуататорские классы; 

в-четвертых, в стране сложились две основные формы собственно- 

сти – общественная в виде государственной и колхозно-кооперативная; 

в-пятых, менялся облик всех народов СССР, укреплялись их дружба 

и сотрудничество. 

Новое качественное состояние советского народа привело политиче-

ское руководство страны к выводу о том, что в СССР в основном построе-

но социалистическое общество. Сегодня уже понятно, что данная Консти-

туция носила скорее декларативный характер. 

2. Экономическое развитие СССР накануне Великой Отече-

ственной войны. Сложившаяся к тому времени экономика СССР опреде-

лялась как директивная и характеризовалась: 

– фактически полным огосударствлением средств производства, хотя 

формально юридически устанавливалось наличие двух форм социалисти-

ческой собственности – государственной и групповой (кооперативно-

колхозной); 
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– свернутостью товарно-денежных отношений (хотя и не полным их 

отсутствием), деформированностью объективного закона стоимости (цены 

определялись не на основе рыночного спроса и предложения, а диктова-

лись государством); 

– предельно жестким централизмом в управлении при минимальной 

хозяйственной самостоятельности на местах;  

– административно-командным распределением ресурсов итоговой 

продукции из централизованных фондов;  

– руководство хозяйственной деятельностью осуществлялось с по-

мощью преимущественно административно-распорядительных методов. 

При чрезмерной централизации исполнительной власти развивалась 

бюрократизация хозяйственного механизма и экономических связей. По сво- 

ей природе бюрократический централизм не способен обеспечить рост  

эффективности хозяйственной деятельности. Причина заключалась прежде 

всего в том, что полное огосударствление хозяйства вызывает невиданную 

по своим масштабам монополизацию производства и сбыта продукции.   

Это понимали многие, еще в 1923 г. председатель ВСНХ А. И. Рыков 

на ХII съезде РКП(б) заявил: «...Управлять страной, которая охватывает 

одну шестую часть суши, управлять ею из Москвы на основе бюрократи-

ческого централизма невозможно». Однако власти не могли доверить 

столь серьезное и ответственное дело самим непосредственным произво-

дителям и потребителям. Правительство, напротив, усиливало централиза-

цию управления экономикой. 

Гигантские монополии, утвердившиеся во всех областях народного 

хозяйства и поддерживаемые министерствами и ведомствами, при отсут- 

ствии конкуренции не заботились о внедрении новинок техники и техно-

логии. Структура общественных потребностей определялась непосредст- 

венно центральными плановыми органами, которые руководствовались 

преимущественно задачей удовлетворения минимальных потребностей. 

Централизованное распределение материальных благ, трудовых и финан-

совых ресурсов осуществлялось без участия непосредственных производи-

телей и потребителей, в соответствии с заранее выбранными как «обще-

ственные» целями и критериями, на основе централизованного планирова-

ния. Значительная часть ресурсов направлялась на развитие военно-

промышленного комплекса. Распределение созданной продукции между 

участниками производства жестко регламентировалась центральными ор-

ганами посредством повсеместно применяемой тарифной системы, а также 

централизованно утверждаемых нормативов средств в фонд заработной 

платы. Это вело к преобладанию уравнительного подхода к оплате труда. 

Отличительной особенностью распределения продукции являлось приви-

легированное положение партийно-государственной элиты. 
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На рубеже 1920–30-х гг. руководством страны был принят курс на 

всемерное ускорение индустриального развития, на форсированное созда-

ние социалистической промышленности. Наиболее полное воплощение  

эта политика получила в пятилетних планах развития народного хозяйства. 

Первый пятилетний план (1928/29–1932/33 гг.) вступил в действие 1 октяб- 

ря 1928 г. План был утвержден на Пятом Всесоюзном съезде Советов в мае 

1929 г. Главная задача пятилетки заключалась в том, чтобы превратить 

страну из аграрно-индустриальной в индустриальную. В соответствии  

с этим началось сооружение предприятий металлургии, тракторо-, автомо-

биле- и авиастроения (в Сталинграде, Магнитогорске, Кузнецке, Ростове-

на-Дону, Керчи, Москве, Минске и других городах). Однако очень скоро 

начался пересмотр плановых заданий индустрии в сторону их повышения. 

Новые контрольные цифры не были продуманы и не имели под собой ре-

альной основы. Руководство страны выдвинуло лозунг «в кратчайший срок 

догнать и перегнать в технико-экономическом отношении передовые ка-

питалистические страны». Промышленная отсталость и международная 

изоляция СССР стимулировали выбор плана форсированного развития  

тяжелой промышленности. В первые два года пятилетки, пока не иссякли 

резервы НЭПа, промышленность развивалась в соответствии с плановыми 

заданиями и даже превышала их. В начале 30-х гг. темпы ее роста значи-

тельно упали: в 1933 г. они составили 5 % против 23,7 % в 1928–1929 гг. 

Ускоренные темпы индустриализации потребовали увеличения капитало-

вложений. Субсидирование промышленности велось в основном за счет 

внутрипромышленного накопления и перераспределения национального 

дохода через госбюджет в ее пользу. Важнейшим источником ее финанси-

рования стала «перекачка» средств из аграрного сектора в индустриаль-

ный. Кроме того, для получения дополнительных средств правительство 

начало выпускать займы, осуществило эмиссию денег, что вызвало резкое 

углубление инфляции. И хотя было объявлено о завершении пятилетки в 

4 года и 3 месяца, «откорректированные» задания плана по выпуску боль-

шинства видов продукции выполнить не удалось. 

Второй пятилетний план (1933–1937 гг.), утвержденный XVII съез-

дом ВКП(б) в начале 1934 г., сохранил тенденцию на приоритетное разви-

тие тяжелой индустрии в ущерб отраслям легкой промышленности. Его 

главная экономическая задача заключалась в завершении реконструкции 

народного хозяйства на основе новейшей техники для всех его отраслей. 

Задания плана по сравнению с предыдущей пятилеткой выглядели более 

реалистичными и умеренными. За годы второй пятилетки были сооружены 

4,5 тыс. крупных промышленных предприятий. Вошли в строй Уральский 

машиностроительный и Челябинский тракторный, Новотульский метал-

лургический и другие заводы, десятки доменных и мартеновских печей, 
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шахт и электростанций. В Москве была проложена первая линия метропо-

литена. Завершение выполнения второго пятилетнего плана было объявле-

но досрочным за 4 года и 3 месяца. В некоторых отраслях промышленно-

сти действительно были достигнуты очень высокие результаты. Возникли 

мощные индустриальные центры и новые отрасли промышленности:  

химическая, станко-, тракторо- и авиастроительная. Вместе с тем развитию 

легкой промышленности не уделялось должного внимания. Сюда направ-

лялись ограниченные материальные и финансовые ресурсы, поэтому  

результаты выполнения второй пятилетки в этой области оказались значи-

тельно ниже запланированных (от 40 до 80 % по разным отраслям). Мас-

штабы промышленного строительства заражали энтузиазмом многих со-

ветских людей. На призыв XVI конференции ВКП(б) организовать социа-

листическое соревнование откликнулись тысячи рабочих заводов и фаб-

рик. Среди квалифицированных рабочих возникло стахановское движение. 

Его участники показывали пример небывалого подъема производительно-

сти труда. На многих предприятиях выдвигались встречные планы произ-

водственного развития, более высокие по сравнению с установленными. 

Вместе с тем рабочие нередко поддавались нереальным призывам, таким 

как призывы выполнить пятилетку за четыре года или догнать и перегнать 

капиталистические страны. Стремление к установлению рекордов имело и 

оборотную сторону. Недостаточная подготовленность вновь назначенных 

хозяйственных руководителей и неумение большинства рабочих освоить 

новую технику порой приводили к ее порче и к дезорганизации производ-

ства. В это же время директивная экономика приобретает «лагерный»  

облик. Постановление «Об использовании труда уголовно-заключенных», 

утвержденное политбюро 27 июня 1929 г., узаконило применение прину-

дительного труда в экономике «страны победившего социализма». Отныне 

в концентрационные лагеря ОГПУ, переименованные этим же постановле-

нием в исправительно-трудовые, передавались осужденные на срок 3 года 

и выше. Вместе с Наркоматом юстиции и другими заинтересованными  

ведомствами ОГПУ поручалось наметить мероприятия по колонизации, 

положив в их основу следующие принципы: перевод на вольное поселение 

лагерников, которые освобождены досрочно «за хорошее поведение»,  

наделение землей тех, кто отбыл срок, но лишен права свободного выбора 

места жительства, заселение отдаленных районов теми из освобожденных, 

которые добровольно согласны на это. Осужденные на срок от года до 

трех лет оставались в ведении НКВД союзных республик и должны были 

трудиться в специально организованных сельскохозяйственных или про-

мышленных колониях. Выполняя намеченную программу, ОГПУ уже  

к середине 1930 г. создало достаточно разветвленную сеть исправительно-

трудовых лагерей. Организованные северные лагеря (около 41 тыс. заклю-
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ченных) занимались постройкой железной дороги Усть-Сысольск – 

Пинюг, тракта Усть-Сысольск – Ухта, вели работы по разделке и погрузке 

лесоэкспортных материалов в Архангельском порту, геолого-разведочные – 

в Ухтинском и Печорском районах. Около 15 тыс. человек в дальневосточ-

ных лагерях строили Богучанскую железнодорожную ветку, вели рыбный 

промысел и лесозаготовки. 20-тысячные Вишерские лагеря участвовали 

в возведении химических и целлюлозно-бумажных заводов, заготавливали 

лес на Северном Урале. Сибирские лагеря (24 тыс. заключенных), помимо 

работ на железнодорожной линии Томск – Енисейск, обеспечивали произ-

водство кирпича для Сибкомбайнстроя и Кузнецстроя, лесозаготовки  

и т. д. 40 тыс. заключенных самых старых Соловецких лагерей строили 

тракт Кемь – Ухта, рубили экспортный лес, перерабатывали 40 % улова 

рыбы Беломорского побережья. В июне 1930 г. Совет труда и обороны 

СССР принял решение о строительстве Беломоро-Балтийского канала. 

Возведение в сжатые сроки (2 года) требовало, по предварительным под-

счетам, 120 тыс. заключенных. В 1932 г. в исправительно-трудовых лаге-

рях числилось около 300 тыс. человек. Однако после того, как на ОГПУ 

было возложено строительство канала Волга – Москва и Байкало-

Амурской магистрали, образовалась острая нехватка рабочей силы. В свя-

зи с этим 25 октября 1932 г. СНК СССР принял специальное постановле-

ние, запретившее отвлекать лагеря на какие-либо работы, кроме основных 

объектов. Помимо лагерей, с июля 1931 г. в ведение ОГПУ было передано 

хозяйственное использование так называемых спецпереселенцев – кресть-

ян, высланных в ходе «раскулачивания» в отдаленные районы страны. 

В последующий период эта система эксплуатации труда заключенных  

и спецпереселенцев продолжала разрастаться. По состоянию на 1 июля 

1938 г. на учете отдела трудовых поселений ГУЛАГ НКВД СССР числи-

лось 997 329 трудпоселенцев, которые проживали в 1 741 трудпоселке.  

Лагеря и колонии давали около половины добываемого в СССР золота 

и хромоникелевой руды, не менее трети платины и древесины. Заключен-

ные производили примерно пятую часть общего объема капитальных работ.   

. 

 

Лекция 5. Начало Великой Отечественной войны 

 

1. Нападение Германии на СССР. Оборонительные бои Красной  

Армии на территории Беларуси.  

2. Деятельность советских и партийных органов по мобилизации сил 

и средств для борьбы с агрессором. 

3. Деятельность первых партизанских отрядов, диверсионных групп 

и подпольных организаций. 
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4. Деятельность СССР на международной арене. Военные действия 

в конце 1941 г. 

 

1. Нападение Германии на СССР. Оборонительные бои Красной 

Армии на территории Беларуси. 22 июня 1941 г. в 3 часа 30 минут авиа-

ция и военно-морской флот, а в 4 часа – сухопутные войска трех фашист-

ских группировок («Центр», «Север» и «Юг») на фронте между Балтий-

ским и Черным морями и три отдельные армии между Финским заливом 

и Баренцевым морем в составе 190 дивизий (153 – немецкие и 37 – союз-

ников) количеством 5,5 млн человек ворвались на территорию Советского 

Союза. Нападение Германии на СССР явилось внезапным и неожиданным 

для советского народа и Вооруженных сил страны. 

Война с самого начала сложилась для советской стороны крайне не-

благоприятно. На всем фронте от Балтийского до Черного морей Красная 

Армия вынуждена была отступать и нести тяжелые потери. Фашистская 

Германия использовала свои преимущества, полученные в результате ми-

литаризации экономики и всей жизни страны, двухлетнего опыта военных 

действий на Западе, превосходства в вооружениях и численности войск 

на намеченных стратегических участках. Немаловажную роль в неудачах 

в первоначальный период войны сыграла также обычная нераспоряди- 

тельность и неорганизованность партийных и государственных органов, 

особенно командования Красной Армии. Руководством СССР были  

допущены серьезные просчеты в оценке внешнеполитической и военно-

стратегической ситуации. Войска приграничных округов не были приведе-

ны в должную боевую готовность. Несмотря на концентрацию немецких 

войск на границе, И. Сталин и его окружение игнорировали многочислен-

ные аналитические и разведывательные данные о готовящемся нападении 

и делали все, чтобы, как они считали, не спровоцировать нападение Гер-

мании на СССР. 

На боеспособности Красной Армии отрицательно сказались массо-

вые репрессии против военных кадров в конце 1930-х гг. Накануне войны 

только 7 % командиров имели высшее военное образование, а 37 % не про- 

шли полного курса обучения даже в средних военных учебных заведениях. 

В некоторых случаях дивизиями командовали младшие офицеры, потому 

что все более опытные, старшие по званию кадры были репрессированы. 

Исключительно тяжелые бои развернулись с первых же дней войны 

на территории Беларуси. По состоянию на 22 июня 1941 г. в Беларуси 

находилось 672 тыс. воинов Западного фронта и Пинской военной флоти-

лии. Героически сражались с врагом пограничники, летчики, представители 

всех родов войск. Погибали, но не оставляли боевые позиции воины  

пограничных застав, которыми командовали офицеры Н. К. Ишков, 
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А. М. Кижеватов, И. Р. Тихонов, В. М. Усов. Летчики П. С. Рябцев, 

А. С. Данилов, С. М. Гудимов, Д. В. Кокорев таранили вражеские самолеты. 

В течение первого дня войны в воздушных боях были сбиты более 

100 немецких самолетов. 

Всему миру известна героическая оборона Брестской крепости.  

Отдельные группы ее защитников продолжали сопротивление почти месяц. 

На одной из стен сохранилась надпись «Умираю, но не сдаюсь. Прощай, 

Родина! 20.VII.1941 г.». Стойкое сопротивление врагу было оказано в рай-

оне Жабинки и Малориты. 30-я танковая дивизия героически сдерживала 

в районе Пружан две танковые дивизии врага. 

Только за первые три дня обороны Минска воины 100-й советской 

дивизии под командованием генерал-майора И. Н. Руссиянова уничтожили 

около 100 танков противника. В боях за Минск около Радошковичей осу-

ществил свой героический подвиг экипаж бомбардировщика под командо-

ванием капитана Н. Ф. Гастелло. Свой подбитый самолет он направил 

в колонну немецких танков и автомашин. 

Несмотря на мужество и героизм советских солдат и офицеров, 

28 июня 1941 г. немецко-фашистские войска захватили Минск. На запад  

от белорусской столицы, в треугольнике Брест – Минск – Белосток, в окру- 

жение попали соединения 3-й, 4-й, 10-й и 13-й советских армий. Враг  

захватил много боевой техники, оружия, войскового имущества. 323 тыс. 

солдат и командиров оказались в немецком котле. Эта трагедия советских 

войск в исторической литературе носит название Новогрудский «котел». 

В начале июля 1941 г. советское командование предприняло попыт-

ку создания линии обороны вдоль Западной Двины и Днепра. Три дня шли 

бои в Борисове. 14 июля под Оршей впервые были применены реактивные 

минометы («катюши»).  

23 дня продолжалась оборона Могилёва. Особо ожесточенные бои 

шли на участке 474-го и 388-го стрелковых полков. Только 12 июля в  

14-часовом бою возле д. Буйничи воины последнего подбили 39 танков 

противника. 16 июля враг окружил город. 10 дней красноармейцы стойко 

сражались в окружении. Вместе с ними бились отряды народного ополче-

ния фабрики искусственного шелка, кожевенного и труболитейного заво-

дов. Шесть суток отбивал атаки врага батальон милиции в составе 

250 бойцов под командованием капитана К. Владимирова. 

На Гомельском направлении оборонялись соединения 12-й армии. 

В разгар битвы за Могилёв и Смоленск они нанесли контрудар в направле-

нии Бобруйска. Был форсирован Днепр, освобождены Жлобин и Рогачев. 

12-дневный рейд в тыл противника западнее Бобруйска совершила кавале-

рийская группа в составе трех дивизий генерала О. Городовикова. Она  

освободила Глуск, Старые Дороги, ударила на Осиповичи. Эти действия 



53 

отвлекали на себя крупные силы противника, имели большое морально 

мобилизующее значение. В начале августа немецкие войска силами  

25 дивизий стали теснить войска Центрального фронта и 19 августа ворва-

лись в Гомель.  

Несмотря на упорное сопротивление советских войск, к началу сен-

тября 1941 г. вся территория Беларуси была оккупирована немецко-

фашистскими захватчиками. Тем не менее в ходе оборонительных боев  

советских войск летом 1941 г. стратегический план «молниеносной войны» 

гитлеровского командования был сорван. Враг не смог уничтожить основ-

ной потенциал Красной Армии на пути наступления ударной фашистской 

группировки армий «Центр». За время боев в Беларуси советское командо-

вание собрало и сконцентрировало резервы, укрепило оборону на москов-

ском направлении. 

2. Деятельность советских и партийных органов по мобилизации 

сил и средств для борьбы с агрессором. В первые недели войны партийно-

государственным руководством Беларуси осуществлялись меры по органи-

зации жизни республики в военных условиях. 

2 млн человек в это время участвовали в строительстве оборонитель-

ных сооружений. Из добровольцев, не подлежавших призыву в армию, 

было создано 78 истребительных батальонов и более 200 формирований 

народного ополчения, в которые входили 46 тыс. человек. Они вели борьбу 

с диверсантами, шпионами, парашютными десантами, охраняли промыш-

ленные объекты, железнодорожные узлы. В четырех из 10 областей –  

Витебской, Могилёвской, Гомельской и Полесской – в основном успешно 

была проведена мобилизация военнообязанных. В июне – августе в ряды 

Красной Армии влились более 500 тыс. человек. Армии были переданы 

2,5 тыс. автомашин, 35 тыс. лошадей. 

В относительно короткий срок на восток страны были эвакуированы 

более 1,5 млн гражданского населения, 190 детских учреждений. Удалось 

вывезти много материальных ценностей: более 120 предприятий, 3 200 ме-

таллообрабатывающих станков, почти 9 тыс. моторов, 9 тыс. единиц  

оборудования и машин легкой промышленности, почти 4 тыс. вагонов 

продукции и сырья. Из восточных областей были отправлены 5 тыс. трак-

торов, 223 комбайна, 136 молотилок, перегнаны 674 тыс. голов крупного  

рогатого скота, вывезены 94 тыс. тонн зерна.  

В условиях военных неудач были приняты чрезвычайные меры по 

укреплению боеспособности Красной Армии. 

1. В июле 1941 г. в Красной Армии и Военно-Морском Флоте  

был введен институт военных комиссаров, действовавший во всех полках 

и дивизиях; в ротах, батареях и эскадронах действовал институт полит- 

руков. Вместе с командирами комиссары и политруки несли «полную  
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ответственность за выполнение войсковой частью боевой задачи, за ее  

стойкость в бою и непоколебимую готовность драться до последней капли 

крови с врагами». 

2. 16 августа 1941 г. Ставка Верховного Главнокомандования издала 

приказ № 270, по которому надлежало «срывающих во время боя знаки 

различия и сдающихся в плен считать злостными дезертирами, семьи  

которых подлежат аресту как семьи нарушивших присягу и предавших  

Родину». Дезертиров расстреливали на месте. Это осуществляли создан-

ные в июле 1941 г. особые отделы НКВД, вместо которых в апреле 1943 г. 

в составе Наркомата обороны СССР было организовано управление контр-

разведки «Смерш». 

3. Для недопущения не санкционированных командованием отходов 

и паники по приказу Верховного Главнокомандующего в сентябре 1941 г. 

в каждой стрелковой дивизии вводились заградительные отряды количе-

ством до батальона. В крайних случаях им разрешалось применять оружие 

против «одержимых паникой военнослужащих». 

3. Деятельность первых партизанских отрядов, диверсионных 

групп и подпольных организаций. В первые недели войны партийные 

и советские органы проделали значительную работу по созданию подполья 

и партизанских отрядов. Основные задачи партизанского движения были 

изложены в Директиве Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) «Партийным и со-

ветским организациям прифронтовых областей» от 29 июня 1941 г. № 624 

и постановлении ЦК ВКП(б) от 18 июля 1941 г. «Об организации борьбы 

в тылу германских войск». Важнейшие направления борьбы в тылу врага 

были сформулированы в приказе НКО СССР И. В. Сталина от 5 сентября 

1942 г. № 00189 «О задачах партизанского движения». При этом были  

допущены серьезные ошибки, снизившие эффективность партизанских 

действий: основной задачей была не диверсионная деятельность на комму-

никациях, а прямые столкновения с противником (более хорошо воору-

женным, включая танки и авиацию); не было налажено полноценное снаб-

жение оружием и минами; работе мешала плохая связь из-за острой не-

хватки радистов и радиостанций. Анализ Директивы Ставки ВГК (15 июля 

1941 г.) по организации военных действий в тылу противника в начальный 

период войны показал, что для решения ставившейся основной задачи – 

дезорганизации тыла врага – предполагалось использовать кавалерию. Это 

не соответствовало реальной обстановке, и попытки организовать кавале-

рийские рейды в тыл в основном заканчивались неудачей. 

1 июля 1941 г. под Могилёвом было проведено совещание работни-

ков, направлявшихся в тыл врага. В нем участвовали первый секретарь  

ЦК КП(б)Б П. Пономаренко, маршалы Советского Союза К. Ворошилов  

и Б. Шапошников. ЦК и обкомы КП(б)Б направили на работу в тыл врага 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
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https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9D%D0%9A%D0%9E_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_5.09.1942_%E2%84%96_00189
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9D%D0%9A%D0%9E_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_5.09.1942_%E2%84%96_00189
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1 215 коммунистов, сформировали десятки отрядов и сотни диверсионных 

групп. Большинство из них достигло своих мест назначения. 

4. Деятельность СССР на международной арене. Военные дей-

ствия в конце 1941 г. 30 сентября 1941 г. началось первое «генеральное»  

наступление немецко-фашистских войск на Москву. В районе Вязьмы в 

окружение попали 4 советские армии, под Брянском – 3 советские армии. 

Враг приближался к столице СССР, но в конце октября 1941 г. был оста-

новлен на подступах к Москве. 

15–16 ноября 1941 г. началось второе «генеральное» наступление 

немецко-фашистских войск на Москву. Как и первое, оно закончилось не-

удачей. Хотя враг и подошел к столице на 25–30 км, но взять ее не смог. 

Впервые за всю войну, исчерпав почти все свои резервы, вермахт столк-

нулся с фактом своего бессилия перед противником и невозможностью 

прорвать оборону советских войск. 

5–6 декабря 1941 г. советские войска перешли в контрнаступление 

и отбросили врага на запад на 350–400 км. Были освобождены Московская 

и Тульская области, ряд районов Калининской области. Контрнаступление 

советских войск продолжалось до апреля 1942 г. Разгром ударной группи-

ровки противника под Тихвином (Ленинградская область) сорвал планы 

Гитлера и Маннергейма о соединении немецко-фашистских и финских 

войск для захвата Ленинграда. 

Разгром немецко-фашистских войск под Москвой и успешное 

наступление Красной Армии зимой 1941–1942 гг. имели большое военно-

политическое и международное значение. Победа Красной Армии завер-

шила крах гитлеровской стратегии «молниеносной войны» против СССР. 

Был развеян миф о непобедимости гитлеровской армии, подорван ее мо-

ральный дух и боеспособность. Победа советских войск под Москвой 

вдохновила народы мира на усиление освободительной борьбы и парти-

занского движения в порабощенных германским фашизмом и японским 

милитаризмом странах Европы и Азии, на активизацию движения Сопро-

тивления. Победа под Москвой оказала воздействие на правительства 

Японии и Турции, ожидавших удобного момента для нападения на СССР. 

Разгром немецко-фашистских войск под Москвой ускорил процесс 

формирования антигитлеровской коалиции. Первым этапом юридического 

оформления антигитлеровской коалиции стало англо-советское согла- 

шение о совместных действиях в войне против Германии, которое было  

подписано 12 июля 1941 г. Обе стороны обязывались оказывать друг другу 

помощь и поддержку, а также не вести переговоров, не заключать переми-

рия или мирного договора без обоюдного согласия. 25 августа 1941 г. обе 

страны ввели свои войска в Иран, гарантировав ему территориальную не-

зависимость. Новое иранское правительство заключило договор о союзе 



56 

с Великобританией и СССР, по которому, в частности, обязывалось обес-

печить транзит через Иран грузов, предназначенных для Советского Союза. 

С первых дней войны советское руководство укрепляло отношения 

и с правительствами стран, оккупированных немцами. Были заключены 

соглашения между СССР и эмигрантскими правительствами Чехословакии 

и Польши, с национальным комитетом «Свободная Франция». Договари-

вающиеся стороны обязывались оказывать друг другу помощь в войне 

против фашизма. Советское правительство согласилось сформировать на 

территории СССР чехословацкие воинские части и польскую армию. 

В августе 1941 г. президент США Ф. Рузвельт и премьер-министр 

Великобритании У. Черчилль, встретившись в Атлантическом океане  

у берегов Канады, подписали так называемую Атлантическую хартию, ко-

торая излагала официальные цели обеих стран в войне. Советский Союз 

согласился с основными принципами Атлантической хартии. 24 сентября 

1941 г. была принята специальная декларация, в соответствии с которой 

СССР присоединялся к хартии. 

Важным шагом на пути сотрудничества стран антигитлеровской коа-

лиции стала Московская конференция трех держав – СССР, Великобрита-

нии и США – в сентябре – октябре 1941 г. На ней были разработаны планы 

англо-американских поставок Советскому Союзу вооружения, оборудова-

ния и продовольствия в обмен на необходимое этим странам стратегиче-

ское сырье. В 1941 г. Конгресс США принял закон о ленд-лизе – передаче 

странам-союзницам взаймы или в аренду вооружения, боеприпасов, сырья, 

продовольствия. За годы войны США передали Советскому Союзу  

14 795 самолетов, 7 056 танков, 8 218 зенитных орудий, 131 600 пулеметов, 

400 тыс. автомобилей, а также тракторы, мотоциклы, морские суда, локо-

мотивы, продовольствие и товары на сумму 9,8 млрд долларов. 

В декабре 1941 г. Япония напала на американскую военную базу 

Перл-Харбор. 8 декабря США официально вступили в войну с Японией, 

а затем с Германией и Италией, что ускорило формирование антигитлеров-

ской коалиции. 

1 января 1942 г. представители 26 государств, в том числе СССР, 

США, Великобритании, Китая, Индии, Австралии и многих оккупирован-

ных европейских стран, а также латиноамериканских стран, вступивших 

в войну, подписали совместную Декларацию Объединенных Наций. Они 

заявляли, что будут бороться против агрессора, сотрудничать друг с дру-

гом и не заключать сепаратного перемирия или мира с врагами. 

Процесс создания антигитлеровской коалиции завершился летом 

1942 г. В Лондоне 26 мая 1942 г. был подписан Договор между СССР 

и Великобританией о союзе в войне против гитлеровской Германии и ее 

сообщников в Европе и о сотрудничестве и взаимной помощи после войны. 
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В Вашингтоне 11 июня 1942 г. СССР и США подписали соглашение  

«О принципах, применимых к взаимной помощи в ведении войны  

против агрессии».  

Уступая настояниям Советского Союза, правительства Великобрита-

нии и США летом 1942 г. дали обещание открыть второй фронт в Европе. 

Однако это решение в 1942 г. не было выполнено. 

 

 

Лекция 6. Оккупационный режим 

 

1. Политика геноцида местного населения. 

2. Хозяйственная политика оккупационных властей. 

3. Национальный вопрос во время немецкой оккупации. Коллабо-

рационизм. 

 

1. Политика геноцида местного населения. К концу августа 1941 г. 

была оккупирована вся территория Беларуси. Осуществление нацистами 

политики геноцида белорусского народа началось с первых дней войны. 

Расстрелы приобрели огромные размеры. 

В ходе войны, опираясь на план «Ост», нацисты разрабатывали крат-

косрочные конкретные задачи по уничтожению населения. Материалы  

таких разработок обнаружены в документах рейхскомиссариата «Ост-

ланд». Беларусь от западной ее границы до линии Гродно – Слоним, юж-

ную часть Брестской области, районы Пинска, Мозыря и остальную часть 

Полесья по линии Пружаны, Ганцевичи, Паричи, Речица предполагалось 

полностью очистить от местного населения и поселить на ней только 

немецких колонистов. Во всех крупных городах Беларуси фашисты наме-

ревались создать поселения для привилегированных слоев немецкого об-

щества. Количество местного населения, которое можно было бы оставить 

в этих городах, определялось точным расчетом: на каждого господина 

«высшей расы» два раба «низшей» расы. Так, в Минске и области намеча-

лось поселить 50 тыс. немецких колонистов и оставить 100 тыс. местного 

населения, в Молодечно и его окрестностях – соответственно 7 тыс. 

немцев и 15 тыс. белорусов, в Барановичах 10 тыс. немцев и 20 тыс. мест-

ных жителей, в Гомеле 30 тыс. немцев и 50 тыс. местных жителей, в Моги-

лёве и Бобруйске – по 20 тыс. немцев и 50 тыс. местных жителей. 

На оккупированной фашистами территории Беларуси было создано 

более 260 лагерей смерти и мест массового уничтожения людей. Огром- 

ные массы населения стали узниками фашистских концлагерей. Ряды  

колючей проволоки, сторожевые вышки, специально выдрессированные  

собаки олицетворяли фашистский «новый порядок». По далеко не полным  
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данным, в лагерях смерти на территории Беларуси нацисты уничтожили 

свыше 1 млн человек. 

Крупнейшим лагерем смерти на территории Беларуси являлся  

Малый Тростенец, созданный СД в окрестностях Минска. В Тростенце 

фашистами были уничтожены мирные жители, военнопленные, граждане 

еврейской национальности из Польши, Австрии, Германии, Чехословакии. 

Концентрационный лагерь был создан осенью 1941 г. Название Тро-

стенец объединяет несколько мест массового уничтожения людей: урочи-

ще Благовщина – место массовых расстрелов; собственно лагерь – рядом 

с деревней Малый Тростенец в 10 км от Минска по Могилёвскому шоссе; 

урочище Шашковка – место массового сожжения людей. 

Массовые расстрелы заключенных совершались в урочище Благов-

щина. Расстреливали у заранее приготовленных длинных рвов, трупы  

закапывали и утрамбовывали гусеничным трактором. 

Осенью 1943 г., когда стал очевиден исход войны, гитлеровцы нача-

ли работы по уничтожению следов своих преступлений. Особая команда 

СД, используя труд заключенных минской тюрьмы, раскопала и сожгла 

в ноябре – декабре 1943 г. около 100 тыс. трупов расстрелянных в урочище 

Благовщина. Жители близлежащих деревень должны были доставить 

к назначенному месту несколько тысяч кубических метров дров. 

В июле 1944 г. Минской областной комиссией содействия в работе 

Чрезвычайной государственной комиссии при проведении расследований 

преступлений немецко-фашистских захватчиков в Благовщине были обна-

ружены 34 ямы-могилы. Некоторые ямы достигали в длину 50 метров. При 

частичном вскрытии нескольких могил на глубине трех метров были 

найдены обугленные человеческие кости и слой пепла толщиной от 0,5 до 

одного метра. В 34 ямах-могилах урочища Благовщина захоронены 

150 тыс. человек. 

В конце июня 1944 г., за несколько дней до освобождения Минска 

Красной Армией, на территории лагеря Тростенец в бывшем колхозном 

сарае были расстреляны, а затем сожжены 6 500 заключенных, привезен-

ных из тюрьмы по улице Володарского и лагеря по улице Широкой города 

Минска. Всего в Тростенце гитлеровцами были замучены, расстреляны, 

сожжены свыше 206 500 граждан. 

Беспощадному уничтожению подвергалось население еврейской 

национальности. Евреев сселяли в специальные районы «гетто», имуще-

ство конфисковывали. В июле 1941 г. в Минске фашистами было создано  

еврейское гетто. 

Территориально оно охватывало улицы Островского, Обувную, 

Опанского, Сухую, Заславскую, Юбилейную площадь и другие прилегаю-

щие улицы. Нееврейское население из этого района было выселено. Терри-
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тория гетто была огорожена высокой сетью колючей проволоки и охраня-

лась. Сюда фашисты согнали около 100 тыс. человек еврейской нацио-

нальности. Фашисты издевались над заключенными евреями, грабили,  

мучили, кололи штыками, бросали живыми в огонь. Осужденных на 

смерть принуждали петь песни, танцевать, а потом их расстреливали. Там 

царили скученность, грязь, голод. Погромы следовали один за другим. 

К 1 августа 1941 г. остались около 85 тыс. человек, а к лету 1942 г. фаши-

сты уничтожили практически всех. Поражают цинизм и хладнокровие, 

с которым фашисты вели подсчет уничтоженных ими людей. 31 июля  

1942 г. генеральный комиссар Кубе докладывал рейхскомиссару «Остлан-

да» Лозе: «За последние десять недель в Белоруссии ликвидированы  

около 55 тыс. евреев. В Минской области евреи полностью истреблены».  

Так было по всей стране. 

Одна из трагических страниц истории белорусского народа – испы-

тания, выпавшие на долю узников Озаричского лагеря. 

В 1944 г. командование вермахта широко применяло практику ис-

пользования гражданского населения в качестве прикрытия (заслона) 

на пути наступления советских войск. Как правило, у передней линии обо-

роны гитлеровцы обносили колючей проволокой в несколько рядов боль-

шие участки земли, загоняли туда женщин, детей, стариков и держали 

их под сильной охраной без крова, пищи и воды. Преднамеренно сюда  

помещали больных сыпным тифом и другими инфекционными болезнями. 

В марте 1944 г. в соответствии с приказами и распоряжениями  

командующего 9-й армией генерала Иозефа Харце, командира 56-го тан-

кового корпуса генерала Фридриха Госсбаха и командира 35-й пехотной 

дивизии генерала Георга Рихерта у переднего края немецкой обороны  

были созданы три лагеря. 

Один из них находился на болоте у поселка Дерть, второй – в двух 

километрах северо-западнее местечка Озаричи, третий – в двух километ-

рах западнее деревни Подосинник в болоте. В конце февраля – начале мар-

та 1944 г. гитлеровцы согнали сюда более 50 тыс. нетрудоспособных граж-

дан Гомельской, Могилёвской, Полесской областей Беларуси, а также 

Смоленской и Орловской областей России. Эти три лагеря получили  

название Озаричского лагеря смерти. 

Лагеря представляли собой ничем не оборудованные редколесные 

заболоченные территории, обнесенные колючей проволокой. Подходы ми-

нировались, вокруг стояли пулеметные вышки. Люди размещались на зем-

ле. Какие-либо постройки отсутствовали, элементарных приспособлений 

для жилья не было. Строить шалаши, разводить костры категорически за-

прещалось. В лагерях людей ничем не кормили, не давали питьевой воды. 

Узники не получали никакой медицинской помощи. Напротив, в лагеря 
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из близлежащих населенных пунктов свозились больные сыпным тифом. 

Их перебрасывали на территорию лагеря. Каждый день, а тем более ночь 

уносили сотни человеческих жизней. С изуверской жестокостью уничто-

жали детей, в числе узников их было больше половины. Они гибли первы-

ми. Умершие оставались незахороненными. 

18–19 марта 1944 г. войска 65-й армии 1-го Белорусского фронта  

освободили из Озаричских лагерей 33 480 человек, из них 15 960 детей 

в возрасте до 13 лет. 

Подобный лагерь был создан в июне 1944 г. на восточном берегу 

Днепра, в нем находились свыше 3 тыс. человек мирных жителей, согнан-

ных из Могилёва и близлежащих населенных пунктов. Такого типа лагерь 

смерти был создан юго-восточнее Витебска, из которого воинами 3-го  

Белорусского фронта были освобождены около 8 тыс. мирных жителей. 

Создавая концлагеря у переднего края обороны, фашисты преследо-

вали несколько целей. Они выбирали такие места, где не надеялись удер-

жать свои позиции, и использовали лагеря в качестве заслона при наступ-

лении Красной Армии. Заразив узников лагерей сыпным тифом, противник 

преследовал цель распространить эпидемию в передовых частях Красной  

Армии и сорвать ее дальнейшее наступление. 

Характерной особенностью политики геноцида стало уничтожение 

населенных пунктов вместе с жителями. За годы оккупации (1941–1944 гг.) 

гитлеровцы провели в Беларуси более 140 крупных карательных операций. 

Тысячи деревень сметались с лица земли, население истреблялось, 

угонялось в лагеря смерти или в фашистское рабство. Карательные опера-

ции проводились службами безопасности вермахта, подразделениями СС 

и полиции. Особой жестокостью отличался батальон СС. Карательные 

операции против партизан и населения Беларуси гитлеровцы проводили 

с первых дней оккупации.  

В последний период фашистской оккупации роль гитлеровского 

вермахта в осуществлении политики тотального опустошения оккупиро-

ванной территории проявилась в создании специальных команд поджига-

телей. В их задачу входило проводить полное опустошение территории 

при отходе фашистских войск. Население уничтожалось или угонялось 

в Германию. Одним из основных приемов и способов осуществления по-

литики тотального опустошения и «выжженной земли» явилось массовое 

уничтожение населенных пунктов вместе с жителями. Как правило, гитле-

ровцы сгоняли людей в один дом, сарай или гумно, наглухо его закрывали, 

а затем поджигали. Так, за несколько дней до освобождения Беларуси была 

сожжена вместе с жителями деревня Дальва Логойского района. В зоны 

пустынь превращались целые районы страны. 
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Одной из самых печально известных трагедий является трагедия  

деревни Хатынь. Это произошло 22 марта 1943 г. Озверевшие фашисты 

ворвались в деревню Хатынь и окружили ее. Жители деревни ничего не 

знали о том, что утром в 6 км от Хатыни партизанами была обстреляна  

автоколонна фашистов и в результате нападения убит немецкий офицер. 

Но ни в чем не повинным людям фашисты уже вынесли смертный приго-

вор. Все население Хатыни от мала до велика – стариков, женщин, детей – 

выгоняли из домов и гнали в колхозный сарай. Прикладами автоматов 

поднимали с постели больных, стариков, не щадили женщин с маленькими 

и грудными детьми. Сюда привели семьи Иосифа и Анны Барановских  

с 9 детьми, Александра и Александры Новицких с 7 детьми; столько же  

детей было в семье Казимира и Елены Иотко, самому маленькому испол-

нился только один год. В сарай пригнали Веру Яскевич с семинедельным 

сыном Толиком. Леночка Яскевич вначале спряталась во дворе, а затем 

решила надежно укрыться в лесу. Пули фашистов не смогли догнать бегу-

щую девочку. Тогда один из фашистов бросился за ней, догнав, расстрелял 

ее на глазах у обезумевшего от горя отца. Вместе с жителями Хатыни в са-

рай пригнали жителя деревни Юрковичи Антона Кункевича и жительницу 

деревни Камено Кристину Слонскую, которые оказались в это время в де-

ревне Хатынь. Когда все население деревни было в сарае, фашисты заперли 

двери сарая, обложили его соломой, облили бензином и подожгли. Дере-

вянный сарай мгновенно загорелся. Погибли 149 человек, из них 75 детей 

до 16-летнего возраста. Деревня была разграблена и сожжена дотла. 

Трагедия Хатыни – один из тысяч фактов, свидетельствующих о це-

ленаправленной политике геноцида по отношению к населению Беларуси, 

которую осуществляли нацисты на протяжении всего периода оккупации. 

Сотни подобных трагедий произошли на белорусской земле за три года 

оккупации (1941–1944 гг.). Ни на одной самой подробной географической 

карте вы не найдете сегодня этой белорусской деревни. Она была уничто-

жена фашистами весной 1943 г. Многие населенные пункты уничтожались 

по несколько раз. Так, в Витебской области 243 деревни сжигались два-

жды, 83 – трижды, 22 – четыре и более раз; в Минской – 92 населенных 

пункта дважды, 40 – трижды, 16 – четыре и более раз. 

2. Хозяйственная политика оккупационных властей. Фашистский 

пропагандистский аппарат старался привлечь жителей оккупированных 

районов к сотрудничеству, используя естественную тягу человека к соб-

ственности и достатку, умело обыгрывая при этом предвоенные ошибки  

руководства СССР в области имущественной политики. 

Германским министерством по делам оккупированных восточных 

территорий был издан приказ, разрешавший возвращать бывшим владель-

цам имущество, конфискованное советской властью. Отрицая хозяйствен-
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ную практику большевизма, гитлеровцы разрешили мелкий частный биз-

нес, частную практику медицинским и некоторым другим работникам.  

Допускалось частное владение кустарными предприятиями, мастерскими, 

лавками. При этом было необходимо приобретать патенты, такие лица обя-

заны были заявлять о доходах, облагались налогами.  

Однако собственность, недвижимость, земля, льготы обещались в 

первую очередь тем, кто поддержит «новый порядок», немецкую армию 

и администрацию. В 1942–1943 гг. принимаются меры по созданию про-

фашистских профсоюзов (по ряду данных, к сентябрю 1943 г. в них загна-

ли до 150 тыс. человек). С сентября 1941 г. в Минске населению стали  

выдаваться продовольственные карточки, были оборудованы и действова-

ли свыше 40 продуктовых магазинов и ларьков, где отпускался хлеб. 

На протяжении января – февраля 1941 г. немцами по приказу Гитле-

ра была образована организация, контролирующая хозяйство захваченных 

территорий на Востоке. Данную организацию – «Экономический штаб 

Ольденбург» – возглавлял генерал Томос. Управляющим органом на тер-

ритории Беларуси являлась хозяйственная инспекция «Центр» с местом 

нахождения в городе Борисове. Непосредственными проводниками хозяй-

ственной политики на занятой территории Беларуси являлись хозкоманды 

и специальные группы с подчиненными им «зондерфюрерами». Основой 

хозяйственной деятельности на занятых территориях являлась «Зеленая 

папка» – официальные директивные указания по исполнению на Востоке 

нацистской программы эксплуатации. В рамках последней военная адми-

нистрация тыловой группы армии «Центр» держала под отдельным кон-

тролем задачу продуктового обеспечения от страны тех военных частей, 

которые находились на территории Беларуси с самого начала военной опе-

рации. В рамках гражданского руководства захваченными территориями 

было образовано в 1941 г. Восточное министерство под началом Розенбер-

га. В функции министерства входило и решение экономических проблем 

новых восточных земель. В соответствии с указаниями экономического 

штаба «Ост» 27 июля 1941 г. было принято решение о создании централь-

ного торгового товарищества «Восток» по обеспечению и сбыту сельско-

хозяйственной продукции.  

Одно из проявлений аграрной политики оккупационной администра-

ции в Беларуси выражалось в директивных указаниях о необходимости  

замены колхозной системы на «общие хозяйства» в конце июля 1941 г. 

15 августа «восточное министерство» принимает решение о переводе всех 

совхозов в «дворы», при этом отменяет ограничения по количеству до-

машних животных, позволяет увеличивать площадь усадеб до 1 га. В сен-

тябре германцы поддержали предложение о проведении общей аграрной 

реформы на Востоке. Основой реформы становились «земельные товари-
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щества» и «производственные кооперативы». Только в феврале 1942 г. 

Гитлер выдал приказ о проведении реформы на занятых советских терри-

ториях. Реформа предусматривала три возможные формы ведения хозяй-

ства: коллективное хозяйство, земельный кооператив и хутор. Первона-

чально планировалось реформировать 10 % былых советских производств 

в хозяйственные кооперативы в генеральном округе «Беларусь». Для коор-

динации и проведения запланированных мероприятий хозяйственная ин-

спекция «Центр» создает специальный штаб по аграрной реформе. Смысл 

реформы состоял в поддержании повышенной продуктивности производ-

ства сельского хозяйства. Сельскохозяйственная продукция белорусских 

земель должна была обеспечить вермахт и Третий рейх. В итоге в 1943 г.  

в генеральном округе «Беларусь» из 1 400 колхозов было образовано 

5 300 хозяйственных кооперативов. Структура старых колхозов была лик-

видирована. Если раньше колхоз включал, как правило, несколько дере-

вень, то большинство хозяйственных кооперативов только одну, и таким 

образом изменялась структура руководящего аппарата. 

Аграрная реформа в Беларуси является примером коренного измене-

ния немцами советского хозяйственного устройства оккупированной  

территории с использованием самых разных средств для обеспечения  

германских экономических интересов. Экономической целью войны про-

тив СССР являлось обеспечение нефтью, зерновыми и масленичными 

культурами с сохранением только тех предприятий, которые обеспечивали 

их производство. Остальные же по документу «Зеленая папка» не имели 

военно-экономической ценности для немцев. Таким образом произошла 

искусственная изоляция производства товаров первой необходимости, 

продуктов питания и торговли. Подчеркивалось преобладание военно-

политической линии. Общая характеристика положения производства  

на территории оккупированной Беларуси свидетельствует о сокращении 

большинства производств. Это хорошо видно на примере индустриального  

сектора Беларуси: если в Минске в 1940 г. было 332 предприятия  

с 4 000 рабочими, то в октябре 1941 г. – 39 с 3 378 рабочими местами. 

Рабочая сила из Беларуси рассматривалась немцами в качестве экс-

портного товара еще до начала войны против СССР. Германское мини-

стерство труда, военно-экономические министерства в 4-летнем плане  

заявляли о важности использования советской рабочей силы. Вербовка 

среди белорусского населения берет свое начало с декабря 1941 г. Гене-

ральный комиссар Беларуси В. Кубе в январе 1942 г. обещал выслать  

Третьему рейху 15–18-летних работников села. Кризис германской эконо-

мики в начале 1942 г. привел высшее руководство к решению о его пре-

одолении через использование дополнительной рабочей силы. Общее  

число вывезенного гражданского населения в Германию составляет 
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386 082 человека. Депортация имела три волны: весной и летом 1942 г.,  

когда было вывезено городское население; во второй половине 1943 г.,  

когда на территории хозинспекции «Центр» начали вывоз населения  

1925–1926 гг. рождения; с осени 1943 г. и на протяжении 1944 г., когда  

началось отступление германской армии и массовый выгон мирного насе-

ления из Беларуси.  

3. Национальный вопрос во время немецкой оккупации. Колла-

борационизм. Неудачи вермахта на советско-германском фронте, нарас-

тающая борьба в тылу оккупантов вынудили германские власти искать 

поддержку среди местного населения. Часть белорусов, проживающих 

в Польше, Германии, Чехословакии, были против большевизма и делали 

ставку на гитлеровскую Германию, хотели с ее помощью возродить бело-

русскую государственность.  

Привлекая «Белорусскую народную самопомощь» (далее – БНС), со-

зданную в октябре 1941 г., Генеральный комиссариат Беларуси попытался 

как-то упорядочить гражданскую жизнь контролируемых территорий, хотя 

бы обозначить элементы социальных гарантий. Главной целью БНС объ-

являлась «дапамога пацярпелым ад ваенных дзеянняў беларусам, баль-

шавіцкага i польскага праследавання, памагаць адбудоўваць зруйнаваны 

чужынцамі беларускі край, пашыраць i развіваць беларускую культуру». 

При главной раде БНС были созданы административный, политический, 

школьный, здравоохранения и другие отделы с соответствующими подраз-

делениями в округах, также занимавшимися в той или иной мере социаль-

ными вопросами. Руководителем БНС стал председатель пражского фили-

ала Белорусского комитета самопомощи Ермаченко. Особенное внимание 

было уделено корпусу самоохраны (БСА). Планировалось создать в каж-

дом районе единицы БНС, а также формирования БСА, всего три дивизии. 

Командующим был назначен Ермаченко. Он и его штаб начали активную 

деятельность по образованию БСА как прообраза будущего белорусского 

войска. Однако данные формирования легко разгонялись партизанами. 

Вместо БСА оккупанты решили образовать белорусские полицейские ба-

тальоны, подчиненные немецким офицерам. 27 июня 1943 г. было объяв-

лено о создании из представителей белорусских граждан постоянного дей-

ствующего органа власти – Белорусского доверенного бюро, или Рады до-

верия. В его состав вошли по одному представителю из округов – комисса-

ры округов, 6 человек от центра: Ивановский – бургомистр Минска, Собо-

левский – от БНС, Рабушко – от профсоюзов, Ганько и Абрамова от  

Союза белорусской молодежи (СБМ). С 1943 г. Кубе и его сторонники 

в оккупационной администрации важное место в осуществлении своей  

политической линии стали отводить созданию белорусской молодежной  

организации. Таким образом, фюрер дарит белорусской молодежи «само-
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стоятельную» организацию. Руководство организацией возлагалось на  

отдел политики, культуры.  

В декабре 1943 г. оккупационные власти объявили о создании Бело-

русской Центральной Рады (далее – БЦР) – белорусского национального 

правительства, подчиненного непосредственно немцам. В состав БЦР вхо-

дили 14 человек. В их числе Островский (президент), Шкеленок (первый 

вице-президент), Соболевский (второй вице-президент). Было образовано 

13 отделов: финансов, культуры, сельского и лесного хозяйства, професси-

ональных дел, религии и судных дел, военный и др. На местах данные от-

делы подчинялись германским комиссарам округов. Лидеры БЦР, стремясь 

создать прообраз национального войска – Белорусскую краевую  

оборону (далее – БКО), в марте 1944 г. объявили с разрешения немцев 

о повсеместной мобилизации мужчин 1908–1924 годов рождения. К концу 

1944 г. удалось мобилизовать 24–25 тыс. человек, которые участвовали 

в борьбе против партизан. Во время освобождения Беларуси часть актив-

ных бойцов БКО вынуждена была отступить на территорию германского 

рейха. В конце июня 1944 г. лидеры БЦР сбежали в город Кёнигсберг,  

а затем в Берлин. С разрешения гитлеровцев проводили антисоветскую ра-

боту среди белорусской эмиграции с целью создания белорусской армии. 

6 марта 1944 г. была объявлена мобилизация мужчин 1908–1924 го-

дов рождения. За неявку на сборный пункт угрожала смертная казнь. 

К концу марта 1944 г. были насильно мобилизованы около 25 тыс. человек, 

которые позже участвовали в хозяйственных работах, охране строений  

и складов, привлекались к борьбе против партизан. Мобилизация в БКО 

также была использована для принудительного вывоза рабочей силы в 

Германию. После побед Красной Армии и под воздействием партизанской 

агитации БКО распалась. Многие из мобилизованных перешли в партизан-

ские отряды. 

Последней акцией коллаборационистов стал Второй Всебелорусский 

конгресс, состоявшийся 27 июня 1944 г. в Минске, когда Красная Армия 

уже подходила к городу. Собрание бургомистров, начальников полиции, 

членов БЦР и других «делегатов белорусского народа» объявило себя 

«полноправным и наивысшим представителем белорусского народа». 

 

 

Лекция 7. Партизанская и подпольная борьба  

на оккупированной территории 

 

1. Становление партизанского движения. 

2. Боевая деятельность партизан в 1942 г. 

3. Боевая деятельность партизан в 1943–1944 гг. 
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1. Становление партизанского движения. Несгибаемую стойкость 

и мужество в борьбе с врагом проявили белорусские партизаны, подполь-

щики, боровшиеся с врагом на оккупированной территории. В партизан-

ских отрядах, в подпольных партийных и антифашистских организациях 

сражались свыше 440 тыс. человек.  

Партизан (итал. Partigiano) – добровольный участник вооруженной 

борьбы на занятой противником территории. Партизанское движение – во-

оруженная борьба широких слоев населения, объединенного в организо-

ванные формирования на оккупированных территориях, против агрессоров 

за свободу и государственную независимость.  

Складывавшаяся на фронтах с первых дней обстановка показывала, 

что борьба предстоит длительная и исключительно упорная. Было очевид-

но, что отстоять свободу и независимость страны и разгромить врага мож-

но лишь в том случае, если борьба с фашистскими оккупантами приобре-

тет всенародный характер. 

В исключительно сложных условиях первых дней войны СНК СССР, 

ЦК ВКП(б), ЦК КП(б)Б, партийные органы провели значительную органи-

заторскую работу с целью мобилизации всех сил и средств на защиту 

страны от фашистского нашествия. В партийно-правительственных  

документах, выступлении И. В. Сталина по радио, публикациях в печати 

разъяснялись главные задачи момента, определялись пути их решения. 

В них содержался призыв к народу подняться на освободительную, Вели-

кую Отечественную войну, оказывать врагу сопротивление, используя лю-

бые методы и приемы борьбы, включая и партизанские. Сначала патриоты 

действовали небольшими группами, сжигая мосты на дорогах, уничтожая 

линии связи, обстреливая группы мотоциклистов из засады. С каждым 

днем борьба народа с оккупантами приобретала массовый характер. 

В конце 1941 г. в тылу врага сражались около 230 отрядов и групп в составе 

свыше 12 тыс. человек. В бой вступают отряды, руководимые опытными 

командирами. Часто можно было видеть, как вооруженные лопатами, топо-

рами, пилами патриоты перекапывали дороги, строили на них завалы, уни-

чтожали мосты, переправы, нарушали телефонно-телеграфную связь врага.   

В Директиве № 2 от 1 июля 1941 г. «О развертывании партизанской 

войны в тылу врага» предписывалось создать партизанские отряды для ве-

дения ожесточенной борьбы с врагом. «В занятых врагом районах, – гово-

рилось в Директиве, – создавать партизанские отряды и диверсионные 

группы для борьбы с частями вражеской армии, для разжигания партизан-

ской войны всюду и везде, для взрыва мостов, дорог, порчи телефонной 

и телеграфной связи, поджога складов и т. д. В захваченных районах со-

здавать невыносимые условия для врага и всех его пособников, преследо-

вать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия».  
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Создание партизанского резерва Центральным Комитетом КП(б) Беларуси 

выполняло указание ЦК ВКП(б), в котором говорилось: «Нужно повести 

дело так, чтобы не было ни одного города, села, населенного пункта на 

временно оккупированной территории, где бы ни существовал в скрытом 

виде боевой резерв партизанского движения. Этот скрытый боевой резерв 

партизанского движения должен быть числом не ограничен и вовлекать 

всех честных граждан, желающих освободиться от немецкого гнета». 

В борьбу с врагом включались рабочие, крестьяне и интеллигенция, 

мужчины и женщины, коммунисты, комсомольцы, беспартийные, люди 

разных национальностей и возрастов. В партизанских отрядах сражались 

бывшие военнослужащие Красной Армии, очутившиеся в тылу врага или 

сбежавшие из плена, местное население. Большой вклад в развитие парти-

занского движения внесли спецгруппы и отряды НКГБ БССР. Они помога-

ли партизанским силам в защите от проникновения в них агентуры спец-

служб фашистской Германии, которую забрасывали в партизанские отря-

ды и соединения с разведывательно-террористическими заданиями. 

Армия и народ были едины. Героически сражались народные опол-

ченцы, бойцы добровольческих истребительных батальонов, сформиро-

ванных на заводах и предприятиях. Когда враг прорвался дальше на во-

сток, истребительные батальоны превратились в партизанские отряды.  

К середине июня 1941 г. на оккупированной территории БССР действова-

ли 4 партизанских отряда, в июле – 35, в августе – 61, к концу года в рес-

публике насчитывались 104 партизанских отряда, 323 организаторские 

и диверсионные группы общей численностью 8 307 человек. Число жела-

ющих взять в руки оружие росло изо дня в день. Менее активно развива-

лось партизанское движение в западных областях. 

Первые партизанские отряды насчитывали 25–60 человек, состояли 

из 2-3 групп. Большую часть их составляли солдаты и офицеры Красной 

Армии, попавшие в окружение. Партизаны были вооружены винтовками, 

пулеметами, гранатами, собранными на местах сражений или захваченны-

ми у противника. В числе первых сформированных в Беларуси на началь-

ном этапе войны были партизанские отряды В. З. Коржа (Пинская  

область), Т. П. Бумажкова (Полесская область), М. Ф. Шмырева (Батьки 

Миная), В. Е. Лобанка (Витебская область), Ф. Г. Маркова (Вилейская  

область) и др. 

2. Боевая деятельность партизан в 1942 г. В начале 1942 г. борьба 

белорусского народа против немецких оккупантов активизировалась. 

В подпольные организации и партизанские отряды вступили тысячи пат-

риотов. К осени 1942 г. только в партизанских формированиях на террито-

рии БССР действовали 57 тыс. бойцов. Остро встал вопрос подготовки 

кадров для партизанской и подпольной работы. Руководящие кадры  
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подбирались из числа коммунистов и комсомольцев, которые знали усло-

вия страны. В январе 1942 г. по решению Государственного комитета обо-

роны были сформированы три специальные школы, где курсанты получали 

теоретические знания и навыки партизанской борьбы. С апреля 1942 г. 

подготовка кадров велась «Особым белорусским сбором» – специальными 

курсами, действовавшими недалеко от города Мурома Владимирской области. 

В мае 1942 г. был создан Центральный штаб партизанского движе-

ния (ЦШПД), а в сентябре 1942 г. его отдел – Белорусский штаб партизан-

ского движения (БШПД), который возглавил П. Калинин. Это дало воз-

можность координировать действия партизанских отрядов и армии, обес-

печивать их оружием, типографским оборудованием, снаряжением и т. д. 

С апреля 1942 г. многие отряды стали объединяться в партизанские 

бригады, которые могли самостоятельно решать боевые задачи и были 

наиболее удобной формой организации сил партизан. Как правило,  

в бригаду входило по 3–7, а иногда до 10 отрядов. Численность бойцов 

в бригаде варьировалась от 600–800 до нескольких тысяч бойцов. Она 

имела артиллерийские и минометные подразделения, оружейные мастер-

ские, госпиталь, хозяйственные организации. Общее оперативное руковод-

ство отрядами осуществляли командование и штаб бригады, которые раз-

рабатывали планы боевых операций и контролировали ход их выполнения. 

Обычно бригада дислоцировалась на территории 1-2 районов, создавая  

основные и запасные базы, опорные и наблюдательные пункты, заставы, 

разведывательную сеть связных, организовывая отряды местной самообо-

роны. Всего действовало 199 партизанских бригад. 

Значительно выросла сила ударов партизан по гарнизонам и комму-

никациям противника. В феврале 1942 г. были зарегистрированы 6 дивер-

сий партизан на железных дорогах, в сентябре 1942 г. – уже 695. В августе 

1942 г., к примеру, партизаны бригады «За Советскую Белоруссию»  

Витебской области уничтожили 110-метровый мост через реку Дрисса на 

железной дороге Полоцк – Даугавпилс. 

Партизаны нападали на вражеские объекты и гарнизоны, громили 

полицейские участки, порою отвоевывая целые районы, где восстанавли-

вали советскую власть. Эти территории, освобожденные партизанами в 

тылу вражеских войск, получили название партизанских зон и краев. 

В первой половине 1942 г. партизанскими отрядами Ф. И. Павлов- 

ского, И. Г. Жулеги, А. Т. Михайловского, А. Ф. Коваленко и др. были 

практически полностью очищены от оккупантов территории Копаткевич-

ского и частично Петриковского, Домановичского, Паричского, Житко-

вичского районов. В результате в Полесье образовалась Октябрьская пар-

тизанская зона. Центром ее являлся поселок Рудобелка Октябрьского района. 

До весны 1942 г. партизанскими отрядам И. З. Изохи, В. П. Свисту- 

нова, П. В. Сырцова был полностью освобожден от врага Кличевский и ча-
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стично Березинский, Кировский, Могилёвский, Белыничский, Бобруйский, 

Осиповичский районы. Возникла обширная по территории Кличевская 

партизанская зона с населением около 120 тыс. человек. В Минской обла-

сти к началу 1942 г. была образована Любанская партизанская зона. 

Суражская, Россонско-Освейская, Ушачская, Полоцко-Сиротинская 

партизанские зоны образовались в Витебской области. Создание Сураж-

ской партизанской зоны началось в феврале 1942 г. В нее входили Сураж-

ский район (кроме райцентра Сураж), часть Меховского, Городокского, 

Витебского и Лиозненского районов. Освобожденная от фашистов терри-

тория составила около 3 тыс. км
2
. Зона располагалась в четырехугольнике 

Сураж – Витебск – Городок – Усвяты, рядом с линией фронта. Ее удер- 

живала 1-я Белорусская партизанская бригада, которой командовал  

М. Ф. Шмырев (Батька Минай) и некоторые другие партизанские бригады. 

В июне 1942 г. в Гомельской области окончательно сложилась  

Чечерская партизанская зона, которая включала 103 населенных пункта 

пяти районов: Чечерского, Светиловичского, Кормянского Гомельской 

(81 населенный пункт), Краснопольского Могилёвской (11 населенных 

пунктов), Красногорского Орловской (11 населенных пунктов) областей. 

Зона занимала территорию около 3 600 км
2
. 

Партизанские отряды, которыми командовали А. П. Савицкий (Пет-

рович), В. З. Корж (Комаров), и имени Н. Т. Шиша в первых числах сен-

тября 1942 г. уничтожили вражеский гарнизон, находящийся в местечке 

Ленин Пинской области, а затем освободили от противника практически 

весь Ленинский район. Здесь была образована первая партизанская зона 

Западной Беларуси. 

Таким образом, с октября 1941 г. по ноябрь 1942 г. во вражеском  

тылу на оккупированной белорусской территории были образованы  

9 обширных партизанских зон: 8 – в восточной части республики и одна – 

в западной. Преобладание партизанских зон в восточной части республики 

объясняется широким развитием здесь партизанского движения. 

Боевые действия приходилось вести почти ежедневно, нередко одно-

временно на разных участках. Например, отряд Д. Райцева с 20 по 27 июня 

1942 г. участвовал в 14 боях с превосходящими вражескими силами, пы-

тавшимися проникнуть в населенные пункты Суражской зоны. Партизан-

ские отряды имени Чапаева и Шиша, а также под командованием В. Коржа 

4 дня (5–8 ноября 1942 г.) вели ожесточенные бои с фашистами в районе 

деревни Баранова Гора Ленинского района Пинской области за удержание 

освобожденной территории. Обе группировки противника понесли потери 

и отступили. Можно привести много аналогичных примеров.  

1-я Белорусская партизанская бригада, дислоцирующаяся в Сураж-

ской зоне, в начале 1942 г. провела 50 боевых операций. Ее отряды за этот 
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же период пустили под откос четыре вражеских эшелона, 13 мостов, уни-

чтожили более 25 автомобилей с грузом и немецкими солдатами, подбили 

три танка. Бойцы 2-й партизанской Белорусской бригады, базировавшейся 

в Суражской зоне, ночью 15 июля 1942 г. разгромили фашистский гарни-

зон на железнодорожной станции Бычиха. 

Партизанские отряды С. А. Мазура и И. З. Изоха (Кличевская парти-

занская зона) ночью 9 сентября 1942 г. подорвали железнодорожный мост 

на реке Нача западнее железнодорожной станции Крупки Минской обла-

сти, находящийся на основной коммуникации фашистов Минск – Орша. 

Партизанские зоны, образовавшиеся в результате ожесточенных боев 

с фашистами, представляли собой опорные базы партизан во вражеском 

тылу. Они являлись своеобразным тылом для партизан. Здесь располага-

лись партизанские аэродромы, на которые доставлялись вооружение, бое-

припасы, взрывчатка, медикаменты и другие грузы. Сюда приходили от-

дельные группы и отряды, преследуемые карателями, не только из других 

районов Беларуси, но и с территории Украины, России, Прибалтики.  

Отсюда они совершали боевые рейды. 

3. Боевая деятельность партизан в 1943–1944 гг. Летом 1943 г. 

ЦШПД разработал операцию под кодовым названием «Рельсовая война». 

Центральный Комитет КП(б)Б в июне 1943 г. принял постановление 

«О разрушении железнодорожных коммуникаций противника методом 

рельсовой войны», в котором был предложен план уничтожения рельсов 

одновременным массовым ударом, что позволило бы сделать невозмож-

ным быстрое восстановление противником железнодорожных путей. 

«Рельсовая война» должна была сопровождаться крушениями поездов, 

взрывами мостов и разрушениями станционных сооружений. Первый этап 

операции начался 3 августа и продолжался до 15 сентября. Он был при-

урочен к наступлению советских войск на белгородско-харьковском 

направлении. Операция проводилась одновременно партизанскими фор-

мированиями Беларуси, частично Украины, Ленинградской, Смоленской, 

Калининской, Орловской областей. В Беларуси железнодорожное движе-

ние парализовали на 15–30 суток. Эшелоны с войсками и боевой техникой 

противника, срочно направляющиеся в сторону Орла, Белгорода и Харько-

ва, застревали в пути, а нередко и уничтожались партизанами. Перевозки 

противника сократились почти на 35–40 %. Оккупанты понесли огромные 

материальные потери в паровозах, вагонах, рельсах, шпалах, оборудова-

нии, живой силе. 

В период осеннего наступления Красной Армии с 25 сентября по 

1 ноября проводилась вторая операция «рельсовой войны» под кодовым  

названием «Концерт». Решающую роль сыграли в ней белорусские парти-

заны. Они подорвали десятки тысяч рельсов, пустили под откос более  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0
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тысячи эшелонов, уничтожили 72 железнодорожных моста, более 30 тыс. 

вражеских солдат и офицеров. Это была одна из самых значимых и ярких 

операций в партизанской деятельности. По мере наступления советских 

войск партизаны захватывали мосты и переправы, громили вражеские гар-

низоны, штабы и склады противника, освобождали от гитлеровцев многие 

населенные пункты.  

Фашистское командование, обеспокоенное размахом партизанского 

движения, зимой 1943–1944 гг. стянуло огромные силы для уничтожения 

партизан на территории Беларуси. Особенно крупные бои развернулись в 

Полоцко-Лепельской зоне в апреле – мае 1944 г. Противник имел значи-

тельное превосходство в живой силе, технике и вооружении. Однако  

в ходе 25-дневных сражений немцы понесли большие потери. 5 мая парти-

заны прорвали вражеское кольцо близ города Ушачи. 

10–30 ноября войска Белорусского фронта провели Гомельско-

Речицкую операцию. В ходе операции партизаны парализовали движение 

на железных дорогах, освободили и удерживали до подхода совет- 

ских войск 34 населенных пункта и переправу через реку Березина.  

С 8 по 20 января 1944 г. Белорусский фронт осуществил Мозырско-

Калинковичскую операцию. В ходе ожесточенных боев советские войска 

при участии партизан Минского и Полесского партизанских соединений 

нанесли поражение мозырско-калинковичской группировке. 

31 мая началась подготовка к операции «Багратион». Ее особенно-

стью было то, что действия четырех фронтов тесно координировались 

с действиями партизан. С 20 июня 1944 г. до полного освобождения Бела-

руси продолжался 3-й этап «рельсовой войны». В июне – начале июля пар-

тизаны взорвали более 60 тыс. рельсов и пустили под откос десятки эше-

лонов с живой силой и техникой противника. По свидетельству начальника 

транспортного управления группы армий «Центр» полковника Г. Теске, 

эта операция вызвала «полную остановку железнодорожного движения на 

всех важных коммуникациях, ведущих к участкам прорыва». Бригады 

имени Невского, имени Пархоменко, имени Чкалова, имени Ворошилова, 

имени Сталина, «Буревестник», «Беларусь» за несколько дней до подхода 

Красной Армии освободили районные центры Старобин, Копыль, Красную 

Слободу, Узду, Руденск. Бригады имени Фрунзе, имени Рокоссовского, 

имени Суворова освободили Слуцк, Греск и Дзержинск. Отряд имени 

Хмельницкого очистил от противника южную часть Беловежской пущи. 

Пинское соединение совместно с частями 61-й армии взяли Пинск, а затем 

Кобрин и Брест. Партизаны построили для наступающих войск 312 мостов 

и переправ. На Березине бригада «Железняк» до подхода 35-й гвардейской 

танковой бригады удерживала плацдарм шириной 17 км. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1944)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA_(%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA_(%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BD
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После освобождения БССР десятки тысяч партизан влились в ряды 

Красной Армии. 

 

 

Лекция 8. События на фронтах Второй мировой войны. Крушение  

наступательной стратегии германского вермахта 
 

1. Расширение масштабов Второй мировой войны. Победы союзных 

войск в Африке, Средиземноморье.  

2. Азиатско-Тихоокеанский театр военных действий. 

3. Обстановка на советско-германском фронте к лету 1942 г.  

 

1. Расширение масштабов Второй мировой войны. Победы союз-

ных войск в Африке, Средиземноморье. Осенью 1942 г. фашистская  

агрессия достигла своего апогея. Вооруженные силы Германии и ее союз-

ников в Европе и Северной Африке, а Японии – в Азиатско-

Тихоокеанском регионе овладели огромной территорией площадью в  

12,8 млн км
2
 с населением более 500 млн человек. Под фашистской окку-

пацией оказалась почти вся континентальная Западная Европа, Балканы, 

Прибалтика, Молдова, Украина, Беларусь, западные области России,  

на севере Африки – часть Ливии и Египта. Япония захватила значительную 

часть Китая, оккупировала многие острова и почти треть акватории  

Тихого океана. 

В состав фашистского блока в то время, помимо Германии, входили 

Япония, Италия, Румыния, Венгрия, Финляндия, Болгария, Таиланд и гос-

ударственные образования с марионеточными правительствами Словакии, 

Хорватии, Манчжоу-Го и Нанкина. Из них восемь государств во главе с 

Германией в Европе и три – во главе с Японией в Азии непосредственно 

участвовали в военных действиях. Им противостояли 34 государства, вхо-

дившие в антигитлеровскую коалицию. Среди них СССР, США, Велико-

британия, Китай, Монголия, Канада, Индия, Австралия, Новая Зеландия, 

Южно-Африканский Союз, Бразилия, Мексика, Куба, Никарагуа, Гаити, 

Гватемала, Гондурас, Сальвадор, Панама, Доминиканская Республика, Ко-

ста-Рика и ряд других стран. Однако из всего состава антигитлеровской 

коалиции только Советский Союз в полном объеме использовал свою во-

енную и экономическую мощь для борьбы с врагом. Советско-германский 

фронт оставался самым значимым во Второй мировой войне. 

Вторым по значению театром войны являлся Африканский. Здесь 

действовали ограниченные по составу группировки войск, а проводимые 

операции по масштабу и достигнутым результатам не шли ни в какое 

сравнение с военными действиями на советско-германском фронте, хотя 
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косвенно и они влияли на общую военно-политическую обстановку в мире. 

Летом 1942 г. немецко-итальянские войска под командованием генерала 

Э. Роммеля вторглись в северо-восточные районы Египта. В результате со-

здалась прямая угроза Александрии, Суэцу и Каиру. В ответ американские 

и английские войска под командованием генерала Д. Эйзенхауэра  

с 8 по 11 ноября осуществили высадку крупных десантов на побережье 

Северо-Западной Африки в районах Касабланки и западнее Алжира.  

Уже к 1 декабря общая численность десантных сил была доведена до  

253 тыс. человек. Положение немецких и итальянских войск в Северной 

Африке становилось тяжелым: лишенные поддержки с европейского кон-

тинента, зажатые с запада, юга и востока, в условиях господства авиации 

и флота американо-английских войск в бассейне Средиземного моря они 

были обречены. 

В начале ноября 1942 г. 8-я британская армия, в состав которой вхо-

дили английские, австралийские, индийские, новозеландские, южно-

африканские, греческие и французские дивизии и бригады, в ходе двухне-

дельных наступательных боев сломила сопротивление итало-немецких 

войск под Эль-Аламейном и выгнала их из Египта. Потери противника  

составили: 55 тыс. человек убито, ранено и взято в плен, уничтожено 

320 танков и около тысячи орудий. 13 мая 1943 г. итало-германские войска 

в Тунисе капитулировали. Военные действия в Северной Африке заверши-

лись. В июле – августе 1943 г. союзники высадились на острове Сицилия 

и овладели им. 25 июля режим Муссолини был свергнут, Италия заключи-

ла перемирие с союзниками, а 13 октября объявила войну Германии. 

Важнейшее место в стратегических замыслах США и Великобрита-

нии на Средиземноморском театре военных действий отводилось обороне 

Мальты и доставке на этот важный в стратегическом отношении остров 

самолетов, боеприпасов, топлива. Остров Мальта оставался единственным 

связующим звеном между Гибралтаром и английскими владениями в во-

сточной части Средиземного моря. Его аэродромы были промежуточной  

базой для бомбардировщиков, направляемых на Средний Восток. Исполь-

зование Мальты позволило бы осуществлять проводку английских конвоев 

через центральную часть моря, а также нарушать немецко-итальянские 

морские перевозки в Ливию. 

Героический гарнизон и население Мальты выдержали многочис-

ленные налеты авиации врага, который потерял здесь за весну и лето 

1942 г. 1 126 самолетов (236 были сбиты зенитной артиллерией). Потери 

английской авиации составили 568 самолетов. Убедившись в том, что  

одними бомбардировками Мальту нейтрализовать невозможно, немецко-

итальянское командование решило форсировать подготовку операции по 
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ее захвату. Операция получила название «Геркулес». Но 4 мая была издана 

директива, по которой операция приостановилась на неопределенный срок. 

2. Азиатско-Тихоокеанский театр военных действий. Третьим  

театром войны являлся Азиатско-Тихоокеанский. Пытаясь воспрепятство-

вать распространению японского влияния в Китае, США, Великобритания 

и голландское правительство в изгнании договорились об эмбарго на  

поставки в Японию нефти и стали – ключевых товаров для поддержания 

военных действий. Оценив это как акт агрессии, способный привести 

страну к краху, Япония 8 декабря 1941 г. атаковала британскую колонию 

Гонконг, Филиппины, Таиланд и Малайю. Одновременно (формально 7 де- 

кабря из-за разницы во временных поясах) самолеты с японского авианос-

ного соединения совершили нападение на американский флот в гавани 

Пёрл-Харбор. 

Британские, индийские, голландские и австралийские вооруженные 

силы оказались неспособны противостоять японским войскам. 10 декабря 

1941 г. в Южно-Китайском море японской авиацией были потоплены  

английские линкор «Принц Уэльский» и крейсер «Рипалс», пытавшиеся 

помешать японцам атаковать Сингапур со стороны суши. 21 декабря пра-

вительство Таиланда заключило союз с Японской империей. 25 декабря 

был взят Гонконг, примерно в это же время пали американские базы на 

островах Гуам и Уэйк. 

В январе 1942 г. Япония вторглась в Бирму, голландскую Ост-Индию, 

Новую Гвинею и Соломоновы острова. Были захвачены города Манила, 

Куала-Лумпур и Рабаул. 15 февраля 1942 г. пал Сингапур, 130 тыс. человек 

оказались в плену. При этом численность японских войск, атаковавших 

Сингапур, составляла всего около 35 тыс. Также в феврале пали Бали и Тимор. 

В битве в Яванском море (27 февраля и 1 марта 1942 г.) военно-

морские силы союзников потерпели сокрушительное поражение от япон-

ского эскортного соединения: 5 крейсеров и 5 эсминцев союзников были 

потоплены. 9 марта сдались войска союзников на острове Ява. 

Британские войска были выбиты из города Рангун на индо-

бирманской границе, что позволило японцам перерезать линии коммуни-

каций между союзниками и армией Чан Кайши. Войска США на Филип-

пинах сопротивлялись до 8 мая 1942 г., когда сдались в плен оставшиеся 

60 тыс. филиппинских и 10 тыс. американских солдат. 

Японская авиация практически уничтожила военно-воздушные силы 

союзников в Юго-Восточной Азии и начала совершать налеты на Север-

ную Австралию. Японское авианосное соединение совершило рейд в  

Индийский океан, потопив английский авианосец «Гермес», два крейсера и  

два эсминца. 
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18 апреля 1942 г. 16 американских бомбардировщиков B-25 с авиа-

носцев «Энтерпрайз» и «Хорнет» совершили «налет возмездия» на города 

Токио, Йокогаму и Нагою. Этот налет стал известен как «рейд Дулитла». 

Несмотря на незначительный эффект, атака имела большое моральное  

значение для союзников. 

В мае 1942 г. состоялась битва в Коралловом море. В этом сражении 

союзники потерпели тактическое поражение, хотя было известно количе-

ство судов противника и направление их следования. Тем не менее два 

японских авианосца, участвовавших в битве в Коралловом море, были  

повреждены и не смогли принять участие в следующем сражении. 

4 июня 1942 г. произошло сражение у атолла Мидуэй. Оно стало  

поворотной точкой в войне на Тихом океане. Япония потеряла 4 авианосца 

(«Акаги», «Хирю», «Кага» и «Сорю»), а японская морская авиация понесла 

потери, от которых не смогла оправиться до конца войны. Самой невос-

полнимой потерей оказалась гибель сотен квалифицированных пилотов. 

С августа по октябрь 1942 г. Япония предпринимала попытки 

наступления в юго-восточной части Новой Гвинеи на Порт-Морсби, кото-

рые окончились неудачей. 

С августа 1942 г. по февраль 1943 г. японские и американские войска 

сражались за контроль над островом Гуадалканал. Обе стороны понесли 

тяжелые потери, но в этой битве на истощение в конце концов победили 

Соединенные Штаты. Необходимость посылать подкрепления на Гуадал-

канал ослабила японские силы в Новой Гвинее, что привело к освобожде-

нию острова от японских войск. 

С июня и до конца 1943 г. союзные войска после ожесточенных боев 

заняли острова Гилберта, Соломоновы (кроме острова Бугенвиль, где бои 

продолжались до конца войны), западную часть острова Новая Британия 

и юго-восточную часть Новой Гвинеи. В северной части Тихого океана 

американские войска в мае – августе 1943 г. вернули Алеутские острова. 

22 ноября 1943 г. президент США Франклин Рузвельт, премьер-министр 

Великобритании Уинстон Черчилль и лидер Гоминьдана Чан Кайши 

встретились в Каире для обсуждения дальнейшего хода боевых действий. 

С 1 по 23 февраля 1944 г. американские войска овладели Маршалло-

выми островами, с 15 июня по 10 августа – Марианскими и с 15 сентября 

по 12 октября – западной частью Каролинских островов. В Бирме в марте 

1944 г. японские войска начали наступление на индийский штат Ассам, 

 которое после 4-месячных боев окончилось полным провалом, и союзные 

войска, перейдя в контрнаступление, к концу года заняли большую часть 

Северной Бирмы. Японское командование в 1944 г. вело активные дей-

ствия в Китае, где японцы захватили непрерывную сухопутную коммуни-

кацию, связывающую северный и южный районы Китая. 
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17 октября 1944 г. союзные войска начали Филиппинскую операцию. 

После 3-дневной авиационной и артиллерийской подготовки 20 октября 

началась высадка морского десанта на остров Лейте, который к 25 декабря 

был очищен от японских войск. Во время боев за Лейте в районе Филип-

пин произошли морские сражения, в которых японский флот понес  

тяжелые потери (3 линкора, 4 авианосца, 10 крейсеров, 11 эсминцев, 

2 подводные лодки), что обеспечило в дальнейшем американским войскам 

беспрепятственную высадку на других островах Филиппинского архипела-

га. К середине мая боевые действия на Филиппинах были фактически  

закончены, однако мелкие сражения продолжались до 15 августа. 

Обладая большим превосходством в силах и средствах (в кораблях и 

авиации – подавляющим), американские Вооруженные силы в напряжен-

ных боях в 1945 г. сломили упорное сопротивление японских войск и  

овладели островами Иводзима и Окинава. Битва за Иводзиму началась 

16 февраля и завершилась 26 марта 1945 г. победой США. Это была первая 

военная операция сил США против территории самой Японии. Импера-

торская армия соорудила на острове мощную линию обороны, благодаря 

которой на протяжении месяца удавалось отбивать атаки противника. Это 

сражение было единственной сухопутной операцией японских сил, в кото-

ром они понесли меньше общих потерь, чем США, хотя погибших было 

больше с японской стороны. При этом американский флот понес некото-

рые потери от атак камикадзе. В первой половине 1945 г. союзные войска 

успешно продвигались в Бирме. 

В марте – августе 1945 г. американские самолеты B-29, взлетавшие 

с Марианских островов, осуществляли массированные бомбардировки  

японских городов зажигательными бомбами, в том числе бомбардировку 

зажигательными бомбами Токио 9–10 марта 1945 г., в результате которой 

погибло около 100 тыс. жителей, было разрушено 250 тыс. зданий. 

Япония, не обладая дальней авиацией, пыталась в период с ноября 

1944 г. по апрель 1945 г. использовать воздушные шары с осколочно-

фугасными и зажигательными бомбами, которые массированно запуска-

лись через Тихий океан в сторону США. Однако эффект от этой операции 

был практически нулевым. 

3. Обстановка на советско-германском фронте к лету 1942 г. 

На 1942 г. перед советским военным командованием была поставлена за-

дача развить наступление по всему фронту и добиться разгрома основных 

сил противника. Однако для осуществления подобных замыслов не было 

достаточного количества резервов, боевой техники, вооружений. Не при-

несла желаемых результатов продолжавшаяся с января по апрель 1942 г. 

Ржевско-Вяземская операция, целью которой был разгром главных сил  

немецко-фашистской группы армий «Центр». Не была выполнена  

задача Барвенково-Лозовской наступательной операции (январь 1942 г.),  
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в которой предполагалось уничтожить донбасско-таганрогскую группи-

ровку противника. Тяжелое поражение потерпели советские войска в 

Харьковском сражении в мае 1942 г., где потери Красной Армии составили 

до 230 тыс. человек, а враг смог продвинуться до Сталинграда и Кавказа.  

Тогда же началось наступление немецких войск в Крыму. 4 июля 1942 г. 

после 250-дневной героической обороны пал Севастополь. Неудачей для 

советского командования закончилась и попытка снять блокаду Ленингра-

да. В течение 900 дней город самоотверженно отражал натиск врага, поте-

ряв по меньшей мере 800 тыс. жителей, погибших от обстрелов и бомбар-

дировок, лишений и голода. 

К лету 1942 г. немецко-фашистское командование сосредоточило ос-

новные свои силы на южном крыле советско-германского фронта. Гитле-

ровцы ставили своей задачей захватить нефтяные районы Кавказа, плодо-

родные области Дона, Кубани, Поволжья. К середине июля 1942 г. немец-

кие войска вышли в большую излучину Дона, создав угрозу прорыва 

к Волге и на Кавказ. Советское руководство принимало все меры, чтобы 

остановить отступление частей Красной Армии. 28 июля Сталин подписал 

приказ № 227 «Ни шагу назад!», в котором звучал призыв защищать каж-

дую пядь советской земли до последней капли крови. Приказ предусмат-

ривал создание штрафных рот и батальонов, а также заградительных отря-

дов в тылу отступающих частей. 

17 июля 1942 г. началась Сталинградская битва. В ходе первого, 

оборонительного этапа этого сражения, продолжавшегося до 18 ноября 

1942 г., советским войскам удалось сорвать планы врага овладеть Сталин-

градом с ходу. Непосредственную оборону города вели 62-я армия генера-

ла В. И. Чуйкова и 64-я армия генерала М. С. Шумилова. В августе – сен-

тябре 1942 г. наиболее ожесточенные бои разгорелись в центральной и 

южной частях города, особенно в районе Мамаева кургана. На кавказском 

направлении войска Северо-Кавказского и Закавказского фронтов сов-

местно с Черноморским флотом в тяжелых оборонительных сражениях  

с конца июля по декабрь 1942 г. измотали вражескую группу армий «А»  

и сорвали планы противника по захвату Кавказа. 

 

 

Лекция 9. Освобождение Беларуси от германских захватчиков 

 

1. Начало освобождения Беларуси. 

2. Белорусская наступательная операция «Багратион». 

 

1. Начало освобождения Беларуси. Как гитлеровское, так и совет-

ское командование в своих стратегических планах отводили Беларуси осо-

бое место, что объяснялось географическими особенностями, развитыми 
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коммуникациями и др. Возможность начать широкое контрнаступление 

у Красной Армии появилась после победы в Курской битве, что создало 

благоприятные условия для перехода советских войск в общее стратегиче-

ское наступление осенью 1943 г. от Великих Лук до Черного моря. 

По времени освобождение белорусской территории продолжалось 

практически год – с сентября 1943 г. по июль 1944 г. На первом этапе 

(осень 1943 г. – зима 1944 г.) войска Западного (командующий – генерал-

полковник В. Соколовский) и Калининского (командующий – генерал-

полковник А. Ерёменко) фронтов во время проведения Смоленской насту-

пательной операции (7 августа – 2 октября 1943 г.) вышли к границам  

Беларуси на могилёвском и витебском направлениях. 

Одновременно войска Центрального фронта (командующий – гене-

рал армии К. Рокоссовский), имея взаимодействие с войсками Брянского 

фронта (командующий – генерал-полковник М. Попов) во время проведе-

ния Черниговско-Припятской операции (26 августа – 30 сентября 1943 г.) 

вышли к Днепру, Припяти и Сожу, захватив плацдармы, создали условия 

для освобождения южно-восточных районов Беларуси. 

В результате вышеназванных операций 17 сентября 1943 г. был осво- 

божден Брянск, а 23 сентября первый районный центр Беларуси – Кома-

рин. 25 сентября 1943 г. были освобождены Смоленск и Рославль, а 28 сен- 

тября – Мстиславль. Через две недели, 15 октября 1943 г., войска этого 

фронта силами 61-й и 65-й армий генералов П. Белова и П. Батова начали 

наступление на гомельско-бобруйском направлении. 17 октября 1943 г. 

был освобожден Лоев. 20 октября 1943 г. Калининский фронт был пере-

именован в 1-й Прибалтийский, а Центральный фронт – в Белорусский. 

Освобождение этих населенных пунктов позволило войскам Цент- 

рального фронта под командованием К. Рокоссовского начать непосред-

ственную подготовку к решающим боям за Гомель, которые вошли в исто-

рию под названием Гомельско-Речицкой операции. 

Гомель был одним из важных опорных пунктов Восточного вала – 

глубоко эшелонированной оборонительной линии, которая по расчетам 

А. Гитлера должна была стать непреодолимым препятствием на пути 

Красной Армии. Основными задачами Гомельско-Речицкой операции  

были разгром крупной группировки противника в междуречье Сожа  

и Днепра, занятие удобных позиций на западном берегу Днепра с целью  

последующего освобождения остальной части Беларуси. 

Советским войскам (численность свыше 750 тыс. человек) противо-

стояли 2-я, часть 9-й и 4-й немецких армий группы «Центр» (командую-

щий – генерал-фельдмаршал Г. Клюге), чуть позже эта группировка была 

усилена 7 пехотными дивизиями и бригадой СС. 
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Гитлеровцы, умело используя преимущества обороняемой местно-

сти, маневрировали войсками, сумели создать мощный узел обороны в 

районе Гомеля. Поэтому главный удар предполагалось нанести с плацдар-

ма у Лоева частью сил 48-й (командующий – генерал П. Романенко),  

65-й (командующий – генерал П. Батов) и 61-й (командующий – генерал 

П. Белов) армий в направлении на Речицу с последующим выходом в тыл 

вражеской группировки. Наступление на направлении главного удара,  

как и планировалось, началось 10 ноября в 11 часов после 40-минутной 

подготовки и ударов с воздуха частями 16-й воздушной армии (команду-

ющий – генерал С. Руденко). 

15 ноября 1943 г. ударом в тыл противника Красной Армии удалось 

перерезать железнодорожную линию Гомель – Калинковичи, а 18 ноября – 

освободить Речицу. К 20 ноября 1943 г. войска продвинулись на глубину 

70 км, достигли реки Березина и, форсировав ее, захватили плацдарм  

южнее Жлобина, обошли Гомель с запада. 

18 ноября войскам, участвовавшим в освобождении Речицы, прика-

зом Верховного Главнокомандующего была объявлена благодарность и в 

Москве дан салют 12 артиллерийскими залпами из 124 орудий. Это был 

первый салют за освобождение городов на территории Беларуси в годы 

Великой Отечественной войны. 

Прямой штурм гомельских позиций войсками 11-й и 63-й армий  

успеха не имел. На этом направлении во второй половине ноября наступ-

ление было приостановлено, началась планомерная подготовка к новому 

натиску. Успешнее наступали войска правого крыла фронта. 25 ноября 

войска 3-й и 50-й армий освободили Пропойск (ныне Славгород), Корму, 

Журавичи и вышли к Днепру в районе Нового Быхова, охватив Гомель 

с севера. К вечеру того же дня войска Белорусского фронта с трех сторон 

подошли к Гомелю. Утром 26 ноября 1943 г. в город вошли части 217-й 

(командир – полковник Н. Масонов) и 96-й (командир – полковник 

Ф. Булатов) стрелковых дивизий. Одновременно с юго-восточного направ-

ления в город вступили части 7-й (командир – полковник Д. Воробьёв) 

и 102-й (командир – генерал-майор А. Андреев) стрелковых дивизий. 

Таким образом, за 20 дней Гомельско-Речицкой операции войска  

Белорусского фронта прорвали оборону противника в полосе шириной 

100 км, нанеся ему огромные потери, продвинулись в глубину до 130 км, 

создав угрозу южному флангу группы армий «Центр», затруднив ее взаи-

модействие с группой армий «Юг». В ходе этой успешной операции наши 

войска понесли серьезные потери: убиты 21 650 солдат и офицеров, ране-

ны свыше 60 тыс. человек. 

Были достигнуты и новые успехи на северо-востоке республики,  

где действовал 1-й Прибалтийский фронт (командующий И. Баграмян). 
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Так, 13–31 декабря 1943 г. была проведена Городокская операция, целью 

которой являлась ликвидация выступа, образовавшегося на завершающем  

этапе Невельской операции. Выступ обороняли 8 пехотных и авиаполевых  

дивизий, одна танковая дивизия и ряд отдельных частей 3-й танковой  

армии группы армий «Центр». Замысел советского командования – 

встречными ударами 11-й гвардейской и 4-й ударной армий фронта в 

направлении станции Бычиха разгромить городокскую группировку про-

тивника, овладеть Городком и наступать на Витебск. 13 декабря войска 

армии начали наступление. В полосе 11-й гвардейской армии, наносившей 

главный удар, немецкие войска оказали упорное сопротивление, только 

незначительные силы сумели вклиниться в его оборону. Большего успеха 

добились войска 4-й ударной армии, которые прорвали главную полосу 

обороны противника. 14 декабря были окружены и в последующем уни-

чтожены части четырех пехотных дивизий противника, а 24 декабря 

1943 г. освобожден Городок. 

В дальнейшем в результате Калинковичско-Мозырской операции 

(8 января – 8 февраля 1944 г.) были освобождены Мозырь, Калинковичи, 

Лельчицы, а позднее Рогачёв. Таким образом, на юго-востоке республики 

была заложена хорошая основа для будущей операции «Багратион». 

Последней значительной операцией первого этапа освобождения 

территории Беларуси была Рогачёвская (или Рогачёвско-Жлобинская) опе-

рация, проведенная с 21 по 25 февраля 1944 г. с целью разгрома группи-

ровки противника в районе Рогачёва, Жлобина и создания благоприятных 

условий для наступления на бобруйском направлении. Советским войскам 

(3-я и 5-я армии генералов А. Горбатова и И. Болдина) 1-го Белорусского 

фронта противостояла 9-я армия группы армий «Центр», занимавшая под-

готовленную оборону (две оборонительные полосы). Рогачёв и Жлобин 

были превращены в сильные узлы сопротивления. В итоге наступления 

Красная Армия 24 февраля 1944 г. штурмом взяла Рогачёв, вышла к реке 

Друть, захватив плацдарм на ее западном берегу. 

В итоге с сентября 1943 г. по апрель 1944 г. было освобождено около 

20 % территории Беларуси, в том числе два областных центра (Гомель и 

Мозырь), 36 районных центров, сотни других населенных пунктов. Это со-

здавало хорошие предпосылки для освобождения всей территории Белару-

си и движения на Запад. Однако в последующем на этом участке наступ-

ление Красной Армии замедлилось. 

В этих условиях по решению Ставки 12 апреля 1944 г. была прове-

дена реорганизация фронтов. Западный фронт был разделен на 3-й (коман-

дующий И. Черняховский) и 2-й (командующий Г. Захаров) Белорусские, 

а Белорусский фронт (ранее Центральный) переименован в 1-й Белорус-

ский (командующий К. Рокоссовский). Таким образом, было образовано 
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три Белорусских фронта, которым предстояло выполнить важные задачи 

по освобождению республики. К началу летне-осенней кампании 1944 г. 

фронт проходил по линии восточнее Витебска, Орши, Рогачёва, по реке 

Припять. Гитлеровцы создали на оккупированной территории Беларуси 

глубокую оборону. Своим приказом А. Гитлер объявил города Витебск, 

Оршу, Могилёв, Бобруйск, Борисов, Минск крепостями, комендантами  

которых назначались генералы. 

2. Белорусская наступательная операция «Багратион». Общая 

обстановка благоприятствовала дальнейшим военным усилиям СССР на 

советско-германском фронте. Оккупированная, но непокоренная Европа, 

ободренная успехами Красной Армии, усиливала борьбу против нацист-

ской Германии. Крупные народно-освободительные вооруженные силы 

действовали во многих европейских государствах. Тем самым создавались 

условия для нанесения ими новых мощных ударов по врагу. Этому способ-

ствовала и высадка союзных войск в Северной Франции 6 июня 1944 г., 

за четыре дня до начала наступления советских армий. С этого времени 

Германия вынуждена была воевать на два фронта. На Востоке против 

Красной Армии действовали главные силы вермахта – 228 дивизий  

и 23 бригады, на Западе немецкое командование держало 86 дивизий. 

Планирование и подготовку Белорусской операции Ставка ВГК, во-

енные советы и штабы фронтов начали весной 1944 г. Уже в конце марта 

1944 г. Ставка ВГК запросила у них соображения на предстоящие опера-

ции. Однако не все предложения командующих фронтами удалось претво-

рить в жизнь, в частности предложение К. Рокоссовского. По этому поводу 

С. Штеменко, бывший в то время начальником оперативного управления 

Генштаба, писал: «В силу недостатка резервов пришлось отказаться от 

предложения К. К. Рокоссовского о наступлении через Ковель с разворо-

том в тыл противнику западнее Полесья». 

20 мая генерал А. Антонов, заместитель начальника Генштаба, пред-

ставил Верховному Главнокомандующему план в виде карты и краткой 

пояснительной записки, выполненной рукописно, предусматривавший  

одновременный прорыв обороны противника на шести участках, расчле-

нение его войск и разгром по частям. Особое значение придавалось ликви-

дации наиболее мощных фланговых группировок в районах Витебска  

и Бобруйска, стремительному продвижению на Минск, а также окружению 

и уничтожению основных сил группы армий «Центр» восточнее Минска 

на глубину 200–300 км. Наращивая удары и расширяя фронт наступления, 

советские войска должны были неотступно преследовать остатки враже-

ских войск, не позволяя им закрепиться на промежуточных рубежах. 

Предполагалось, что успешное выполнение этого замысла позволит осво-

бодить всю Беларусь, выйти на побережье Балтийского моря и к границам 
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Восточной Пруссии, рассечь германский фронт, создать выгодные предпо-

сылки для ударов по вражеским войскам в Прибалтике. 

План операции, получившей условное название «Багратион» в честь 

выдающегося русского полководца, героя войны 1812 г. генерала от ин-

фантерии П. И. Багратиона, был утвержден Верховным Главнокомандую-

щим 30 мая 1944 г. В ночь на 31 мая были отработаны частные директивы, 

которые за подписью И. Сталина и Г. Жукова были направлены командо-

ванию фронтов. Для согласования действий фронтов Ставка ВГК выделила 

своих представителей. Так, наступление войск 1-го Прибалтийского и 3-го 

Белорусского фронтов координировал начальник Генерального штаба 

маршал М. Василевский, а 1-го и 2-го Белорусских фронтов – заместитель 

Верховного Главнокомандующего маршал Г. Жуков. Вопросами примене-

ния военно-воздушных сил занимался представитель Ставки ВГК по авиа-

ции – командующий ВВС Красной Армии главный маршал авиации 

А. Новиков. Для эффективного использования сил и средств артиллерии 

в 1-й и 2-й Белорусские фронты Ставка ВГК направила начальника Глав-

ного артиллерийского управления маршала Н. Яковлева, а в 3-й Белорус-

ский и 1-й Прибалтийский фронты – командующего артиллерией Красной 

Армии маршала М. Чистякова. 

Кроме того, большое значение советское Верховное Главнокомандо-

вание придавало взаимодействию войск фронтов с партизанскими силами, 

действовавшими в Беларуси. С этой целью ЦК КП(б)Б и БШПД определи-

ли конкретные районы боевых действий для всех партизанских формиро-

ваний. Так, в тылу врага в полосе предстоящего наступления 1-го Прибал-

тийского фронта должны были действовать партизанские бригады и отря-

ды Витебской и Вилейской областей, а также северной (Борисовской) зоны 

Минской области. Для взаимодействия с войсками 3-го Белорусского 

фронта привлекались партизанские формирования Барановичской области. 

В интересах 2-го Белорусского фронта должны были решать задачи парти-

заны Могилёвской области и восемь партизанских бригад восточной зоны 

Минской области. В полосе наступления войск 1-го Белорусского фронта 

действовали партизанские отряды и бригады Полесской, Пинской, Брест-

ской и Белостокской областей, а также южных районов Минской и Бара-

новичской областей. Советское Верховное Главнокомандование через 

БШПД определило им конкретные задачи – развернуть активные боевые 

действия в тылу врага, нарушать его коммуникации и связь, уничтожать 

немецкие штабы, выводить из строя живую силу и боевую технику  

противника, осуществлять в интересах наступающих фронтов разведку, 

захватывать и удерживать выгодные рубежи и плацдармы на реках до  

подхода советских войск, оказывать частям Красной Армии поддержку 

при освобождении городов, железнодорожных узлов и станций, органи- 
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зовывать охрану населенных пунктов, срывать вывоз советских людей 

в Германию, не позволять врагу при отступлении взрывать промышленные 

предприятия и мосты. 

Для осуществления белорусской операции Верховным командовани-

ем были привлечены три Белорусских и 1-й Прибалтийский фронты.  

Координировали действия фронтов маршалы Советского Союза 

А. Василевский (1-й Прибалтийский и 3-й Белорусский) и Г. Жуков (1-й и 

2-й Белорусские). Из резерва Ставка перебросила различные специальные 

воинские соединения. К началу операции «Багратион» в составе четырех 

фронтов насчитывалось 2,4 млн человек, 36 400 орудий и минометов, 

5 200 танков и самоходных артиллерийских установок, около 5 300 само-

летов. Такое соотношение сил и средств обеспечивало превосходство  

над противником: в живой силе – в 2 раза, по орудиям и минометам –  

в 3,8 раза, по танкам – в 5,8 раза, по самолетам – в 3,9 раза. 

Что касается немецкой стороны, то их «план» предусматривал веде-

ние обороны через удержание «неприступных крепостей»: на линии фрон-

та от Полоцка до Ковеля были сконцентрированы силы 3-танковой армии 

(район Витебска), 4-й армии (район Могилёва), 9-й армии (район Бобруй-

ска) и 2-й армии (южный фланг на линии Припятских болот). Линию оборо- 

ны называли «Фатерлянд» («Отечество»). Этим подчеркивалось, что немец- 

кая армия защищает здесь Германию. Она была укреплена так тщательно, 

что каждый немецкий солдат имел броневой щит для ведения стрельбы. 

22 июня 1944 г. началась разведка боем. Чтобы скрыть направление 

главного удара, она осуществлялась на широком фронте – 450 км. Специ-

ально подготовленные передовые батальоны и разведывательные отряды 

при поддержке танков, артиллерийского огня и авиации атаковали против-

ника. Приняв разведку боем за наступление главных сил, немцы открыли 

ответный артиллерийский огонь и стали спешно подтягивать резервы  

к оборонительному рубежу «Пантера». Утром 23 июня перешли в наступ-

ление войска 1-го Прибалтийского, 3-го и 2-го Белорусских фронтов. Сут-

ками позже в сражение включились армии 1-го Белорусского фронта. 

С раннего утра в течение 120 минут более 30 тыс. орудий и минометов 

крушили укрепления, подавляли и уничтожали огневые средства и воен-

ную технику врага. Большинство его оборонительных сооружений были 

выведены из строя, огневые средства, артиллерийские и минометные бата-

реи подавлены, а управление войсками нарушено. Казалось, после столь 

мощной артиллерийской обработки переднего края и ударов авиации  

в траншеях не останется ничего живого. Однако, вопреки ожиданиям, про-

тивник быстро пришел в себя. Из тыловых районов срочно подтягивались 

тактические и оперативные резервы. 
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На ее первом этапе (23 июня – 4 июля 1944 г.) были проведены  

Витебско-Оршанская, Могилёвская, Бобруйская, Минская и Полоцкая  

операции, в итоге которых были окружены главные силы группы армий 

«Центр» и освобожден Минск. 

Витебско-Оршанская наступательная операция была проведена вой-

сками 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов с целью разгрома 

войск левого крыла группы армий «Центр». На витебско-лепельском и ор-

шанском направлениях оборонялись войска немецкой 3-й танковой армии 

и часть сил 4-й армии группы армий «Центр» (всего до 17 дивизий общей 

численностью до 140 тыс. человек). Их действия поддерживал 6-й воздуш-

ный флот. Так, в итоге прорыва обороны вермахта 23 августа было осво-

бождено Шумилино, 25 августа – Бешенковичи. В ночь на 25 июня войска 

смежных 43-й и 39-й армий соединились около деревни Гнездиловичи, тем 

самым был создан витебский «котел», в который угодило пять дивизий  

3-й танковой армии. А 26 июня 1944 г. был освобожден областной город 

Витебск, на следующий день, 27 июня, – Орша. В итоге данной операции 

советские войска продвинулись вперед на 80–150 км, создав благоприят-

ную ситуацию для последующего наступления в направлениях на Минск 

и территорию Прибалтики. 

Полоцкая наступательная операция (29 июня – 4 июля 1944 г.) войск 

1-го Прибалтийского фронта была проведена без оперативной паузы после 

окончания Витебско-Оршанской наступательной операции. Ее целью  

являлся разгром полоцкой группировки противника и освобождение  

Полоцка. Войскам фронта противостояли соединения 16-й группы армий 

«Север» (генерал-полковник Г. Линдеман) и часть сил немецкой 3-й танко-

вой армии группы армий «Центр». 

Полоцк был превращен гитлеровцами в мощный узел обороны.  

На подступах к нему немцы создали оборонительную полосу «Тигр». Мно-

гочисленные озера и болота были включены в линию обороны, что созда-

вало вокруг города труднопреодолимый оборонительный район. В самом  

Полоцке был создан рубеж круговой обороны. Всего в районе Полоцка  

сосредоточилось шесть немецких дивизий. 

Главные удары наносили войска правого фланга фронта (6-я гвар-

дейская армия) в направлении на Полоцк и левого фланга (4-я ударная  

армия) в направлении на Котляны – Полоцк. 29 июня данные соединения 

развернули наступление на Полоцк и, преодолевая ожесточенное сопро-

тивление прикрывавшей его группировки противника, стали охватывать 

его фланги. 1 июля, как было поставлено в задаче командующим 1-м При-

балтийским фронтом И. Баграмяном, овладеть Полоцком не удалось.  

К утру следующего дня соединения 6-й гвардейской армии вышли к  

окраинам города, а соединения 43-й армии и части 1-й танковой перерезали 
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железную дорогу Полоцк – Молодечно и вышли на рубеж Германовичи – 

Докшицы. 1-й танковый корпус 29 июня 1944 г. с ходу захватил  

Ушачи, вырвался на оперативный простор, развернул широкие маневрен-

ные действия и внезапными ударами с тыла содействовал успешному 

наступлению с фронта соединений Красной Армии. Ожесточенные бои за 

Полоцк продолжались четыре дня. К утру 4 июля город был освобожден. 

В результате Полоцкой операции войска 1-го Прибалтийского фронта про-

двинулись за 6 суток на 120–130 км, овладели Полоцким узлом обороны, 

уничтожили шесть немецких дивизий. 

В то же время силами армий 2-го Белорусского фронта была осу-

ществлена Могилёвская операция (23–28 июня 1944 г.), задача которой со-

стояла в разгроме могилёвской группировки противника с целью захвата 

Могилёва и выхода к реке Березино. В течение трех суток войска 49-й ар-

мии прорвали вражескую оборону на 12-километровом участке, форсиро-

вали реку Бася и к исходу 25 июня вышли к реке Реста (в 25 км от перед-

него края обороны противника). 26 июня 1944 г., после прорыва оборони-

тельного рубежа противника на реке Реста, войска 33-й и 49-й армий  

начали преследование отходивших немецких войск в направлении Шклова 

и Могилёва; вечером 49-я армия вышла к Днепру севернее Могилёва и  

частью сил форсировала его с ходу западнее Плешиц. 28 июня войска 

фронта завершили форсирование Днепра севернее и южнее Могилёва, 

штурмом овладели этим важным узлом вражеской обороны на подступах 

к Минску, освободили Шклов, Быхов и к исходу дня вышли в междуречье 

Друти и Днепра (160–170 км от Минска).  

На бобруйском направлении оборонялись 9-я армия вермахта (10 пе- 

хотных дивизий) и две дивизии 4-й армии, имея заблаговременно подго-

товленную прочную, глубоко эшелонированную оборону. Замысел совет-

ского командования согласно плану Бобруйской операции (24–29 июня 

1944 г.) заключался в нанесении ударов армиями 1-го Белорусского фронта 

по сходящимся направлениям из районов севернее Рогачёва и южнее Па-

ричей в общем направлении на Бобруйск с целью окружения и уничтоже-

ния бобруйской группировки и дальнейшего наступления на Пуховичи  

и Слуцк. Днепровская военная флотилия должна была поддерживать 

наступление войск и переправлять их через Березину. В итоге проведенной 

операции 28 июня 1944 г. войска 48-й армии ликвидировали немецкие  

части 9-й армии вермахта, а 29 июня Бобруйск был освобожден. Лишь  

5-тысячной группе противника удалось прорваться в направлении 

на Осиповичи, но и она вскоре была взята в плен. 

В ходе битвы за освобождение Минска (Минская операция, 29 июня – 

4 июля 1944 г.) соединения 5-й гвардейской танковой армии (командую-

щий – маршал танковых войск П. Ротмистров) 2 июля вышли в район  
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Острошицкого Городка и завязали бой на северной и северо-восточной  

окраинах Минска. С востока в город ворвались воины 2-го гвардейского 

танкового корпуса генерала А. Бурдейного, в авангарде которого наступа-

ли бойцы 4-й танковой бригады под командованием полковника А. Лосика 

и 25-й танковой бригады, которой командовал полковник С. Булынин. 

Вместе с ними в город вошли подразделения 11-й гвардейской, 31-й и  

3-й армий. С выходом соединений 3-го и 1-го Белорусских фронтов к 

Минску было завершено окружение 4-й немецкой армии и некоторых дру-

гих частей врага (Минский «котел», 105 тыс. гитлеровцев). Во второй  

половине дня 3 июля 1944 г. столица Беларуси была полностью очищена 

от врага. Бойцы 2-го стрелкового батальона 673-го Минского стрелкового 

полка подняли знамена победы над уцелевшими зданиями города. 4 июля 

1944 г. войска 1-го и 3-го Белорусских фронтов достигли рубежа озеро  

Нарочь, Молодечно, Красное, Столбцы, Несвиж; войска 1-го Прибалтий-

ского фронта к этому времени вышли на линию западнее Воропаево,  

озеро Мядель. 

После освобождения Минска начался второй этап Белорусской опе-

рации (5 июля – 29 августа 1944 г.), в итоге которого завершилось осво-

бождение Беларуси, части Литвы и Восточной Польши, советские войска 

вышли к Рижскому заливу, границам Восточной Пруссии и реке Висла. 

Войска четырех фронтов успешно провели Шяуляйскую, Вильнюс-

скую, Белостокскую и Люблинско-Брестскую операции. 9 июля 1944 г. 

войска 2-го Белорусского фронта освободили Новогрудок, 16 июля войска 

2-го и 3-го Белорусских фронтов освободили Гродно, 27 июля – Белосток, 

а 28 июля – Брест. Таким образом, была завершена операция по освобож-

дению территории Беларуси. 

Важную роль в освобождении Беларуси сыграли также летчики 

французской эскадрильи «Нормандия – Нёман», 1-я польская пехотная  

дивизия имени Т. Костюшко, военные моряки Днепровской флотилии, 

партизаны и подпольщики Беларуси. 

Таким образом, в ходе реализации операции «Багратион» было про-

ведено пять операций на первом этапе (Витебско-Оршанская, Могилёв-

ская, Бобруйская, Полоцкая и Минская) и пять операций на втором этапе 

(Шяуляйская, Вильнюсская, Каунасская, Белостокская, Люблин-Брестская). 

Общая продолжительность операции «Багратион» – 68 суток. Ширина 

фронта составляла 1 100 км, а глубина – 500–600 км. 

Разгром группы армий «Центр» являлся «самым тяжелым поражени-

ем» в немецкой военной истории. Потери личного состава (согласно стати-

стическим данным главного командования вермахта) составили с 21 июня 

по 31 июля 1944 г. 399 102 человека, из которых 26 397 убитых, 109 776 – 

раненых и 262 929 пропавших без вести. Данная цифра превышает общее 
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количество потерь, понесенных 6-й армией под Сталинградом. В то же 

время советские войска также понесли большие потери – по личному со-

ставу 770 888 человек (180 040 убитыми, 590 848 – ранеными). Кроме того, 

было потеряно 2 957 танков и штурмовых орудий, 2 447 артиллерийских 

орудий и 822 самолета. 

 

 

Лекция 10. Советский тыл в годы войны 

 

1. Перевод экономики на военные рельсы развития. Военно-

промышленное строительство на Урале, в Сибири, Средней Азии. 

2. Культурная и духовная жизнь советского народа. Политическая 

агитация и пропаганда. 

3. Деятельнсть белорусских учреждений и организаций в тылу 

(Академия наук БССР, вузы, детские дома и т. д.). Уроженцы Беларуси – 

герои тыла. 

 

1. Перевод экономики на военные рельсы развития. Военно-

промышленное строительство на Урале, в Сибири, Средней Азии.  

Уже 24 июня 1941 г. было принято совместное постановление СНК СССР 

и ЦК ВКП(б) «О создании Совета по эвакуации», главной задачей которо-

го было перебазирование основных производительных сил из прифронто-

вых и угрожаемых районов на Восток. 

3 июля 1941 г. этот Совет был уже не только образован, но и начал 

свою деятельность под руководством председателя Н. М. Шверника – 1-го 

секретаря ВЦСПС (Всесоюзный Центральный Совет профсоюзов). 

Эвакуация проводилась таким образом, чтобы как можно дольше 

выпускать продукцию для фронта на старом месте и в то же время успеть 

вывезти людей и оборудование. В 1941 г. на восток было эвакуировано  

более 2,5 тыс. предприятий, огромное количество скота и другого колхоз-

ного имущества, научные учреждения и учебные заведения. Из прифрон-

товой полосы было вывезено более 10 млн человек. В ходе эвакуации было  

использовано 1,5 млн вагонов, сформировано 30 тыс. эшелонов. Только 

в июле 1941 г. для нужд эвакуации выделялось по 10 тыс. вагонов в сутки. 

В эвакуации участвовал также речной и морской транспорт. Из Беларуси 

в восточные районы СССР выехало около 1,5 млн трудящихся, отправлены 

кадры и оборудование 124 крупных промышленных предприятий и 

14 промышленных артелей. В тыл было вывезено 45 тыс. тонн зерна, 

5 тыс. тракторов, 600 комбайнов, 136 молотилок и др. На восток было  

перегнано более 674 тыс. голов скота. С одного только завода «Гомсель-
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маш», демонтированного за трое суток, ушло на Урал свыше 1 000 вагонов 

с оборудованием. 

Эвакуированные предприятия направлялись в Поволжье, Западную 

Сибирь, в Казахстан и Среднюю Азию, но более всего (44 %) – на Урал. 

Эвакуированные в восточные районы СССР фабрики и заводы начинали 

свою работу в сложных условиях. Не хватало рабочих рук, стройматериа-

лов, продуктов питания. В конце 1941 г. был принят указ об ответственно-

сти рабочих и служащих предприятий военной промышленности за само-

вольное оставление рабочего места и опоздания. Все занятые на таких 

предприятиях считались мобилизованными на трудовой фронт. В феврале 

1942 г. Президиум Верховного Совета СССР издал приказ «О мобилизации 

трудоспособного городского населения для работы на производстве и в 

строительстве на период военного времени». Мобилизации подлежали 

мужчины от 16 до 55 лет и женщины от 16 до 45 лет из числа не занятых 

в государственных учреждениях и на предприятиях. 

Самым тяжелым временем для советской экономики стали конец 

1941 г. и начало 1942 г., когда многие предприятия находились в процессе 

эвакуации и не успели развернуть производство на новом месте. Объем 

промышленной продукции в целом снизился на 52 % по сравнению с дово-

енным уровнем. Значительно сократилось военное производство. 

Одной из сложнейших задач для советского руководства являлось 

обеспечение фронта и тыла сельскохозяйственной продукцией. Поскольку 

в результате оккупации было утрачено 47,1 % площадей, занятых под по-

севы зерновых и технических культур, валовой сбор зерна в 1941 г. соста-

вил лишь 57,9 % по сравнению с 1940 г. Значительно сократились произ-

водственные мощности сельского хозяйства. На нужды фронта колхозы 

передавали автомобили, тракторы и лошадей. Новые поставки техники 

для сельского хозяйства приостановились. Поэтому 80 % работ осуществ-

лялось вручную. 

Места призванных в Красную Армию мужчин заняли женщины,  

дети, пенсионеры и инвалиды. С 1940 по 1942 г. в машинно-тракторных 

станциях (МТС) процент женщин среди трактористов возрос с 4 до 40 %, 

комбайнеров – с 6 до 43 %, шоферов – с 5 до 36 %. В полеводстве и живот-

новодстве женщины составляли большинство. В связи с нехваткой трудо-

вых ресурсов к выполнению сельскохозяйственных работ привлекалось 

трудовое население городов, часть служащих, учащиеся старших классов 

и техникумов, студенты вузов. В 1942 г. на сельскохозяйственных работах 

были задействованы 4 млн городских жителей, а также большое количе-

ство учащихся школ. 

Перевод экономики на военное положение, завершившийся только 

в середине 1942 г., положительно отразился на увеличении и расширении 
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ассортимента военной продукции. Это стало возможным благодаря  

исключительной стойкости советских людей. Но главное – советская  

экономика была государственной, и именно в экстремальных условиях 

войны советская административно-командная система действовала наи- 

более успешно. 

На антивоенных митингах, прокатившихся по Восточной Беларуси 

в первый день нацистской агрессии, представители трудовых коллективов 

призвали жителей республики удвоить, утроить силы для оказания все-

мерной помощи фронту. Во время митинга коллектива минского трамвай-

ного парка технический руководитель службы движения Борисов обещал, 

что каждый рабочий на своем участке покажет образец стахановского  

труда и героизма. 

Утром 23 июня в соответствии с мобилизационным планом все  

заводы и фабрики республики должны были перейти на работу в условиях 

военного времени, что означало первоочередное выполнение военных  

заказов, прежде всего по производству боеприпасов. С этой целью ввели 

обязательные сверхурочные часы (до трех часов в смену) и работу в вос-

кресные дни. Однако быстрое продвижение немецких войск не дало воз-

можности полностью реализовать весь комплекс военно-мобилизационных 

мероприятий. Не только западные регионы, но и город Минск, захвачен-

ный противником 28 июня, фактически не смогли развернуть массового 

выпуска военной продукции. В связи с этим основная нагрузка легла на 

производственные коллективы Гомельской, Витебской, Могилёвской,  

Полесской, Пинской областей, которым очень скоро пришлось трудиться 

практически во фронтовой обстановке. 

Гомельский станкостроительный завод имени С. М. Кирова перешел 

на выпуск гранат, противотанковых и противопехотных мин. Сменные 

нормы перевыполнялись в несколько раз. Выпуск военной продукции 

не остановился даже тогда, когда 8 июля началась поэтапная эвакуация  

заводского оборудования на Урал. 

В городе Гомеле завод сельскохозяйственного машиностроения – 

«Гомсельмаш» – начал производство мин и артиллерийских снарядов.  

Завод «Двигатель революции» также приступил к выпуску снарядов. Про-

тивотанковые мины выпускала спичечная фабрика «Везувий». Кондитер-

ская фабрика «Спартак» освоила производство горючей смеси для борьбы 

с вражеской бронетехникой. Смесь разливали в бутылки на ликеро-

водочном заводе (с участием населения города было собрано более 1,5 млн 

бутылок), а затем направляли на позиции истребительных батальонов. 

При приближении фронта на всех крупных предприятиях восточных 

областей производился ремонт танков, артиллерийских орудий, авто- 
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мобилей, тракторов. В Могилёве, Климовичах, Мозыре, других населен-

ных пунктах были оборудованы передвижные мастерские. 

Железнодорожники Беларуси работали практически постоянно под 

обстрелом противника: эвакуировали хозяйственные грузы, население, до-

ставляли к линии фронта вооружение и боеприпасы, на ходу ремонтирова-

ли железнодорожные пути и подвижной состав. Машинист паровозного 

депо станции Белосток М. А. Сорокин в течение трех суток, без отдыха, 

под обстрелом самолетов противника вывозил грузы и выводил подвижной 

состав со станций Молодечно и Крулевщина. Составитель поездов этой же 

дороги В. В. Пономарев 24 июня во время налета вражеских бомбарди-

ровщиков на станцию Молодечно в одиночку разъединил пылающие  

составы, чем спас военные и гражданские грузы. 

Гомельские железнодорожники создали 30 передвижных баз по ре-

монту военной техники, переоборудовали под бронепоезд два паровоза 

с платформами. Железнодорожники Жлобина в кратчайшие сроки обору-

довали на основе четырехосной платформы бронепоезд, который принял 

участие в боях в районе станции Свислочь на участке Осиповичи – Моги-

лёв. На Жлобинском узле были изготовлены также санитарные летучки, 

передвижные хлебопекарни. 

Рабочие значительно превышали нормы выработки. Так, токарь Мо-

гилёвского вагоноремонтного пункта Вагун и кузнец Сидоров перевыпол-

няли сменные задания в несколько раз. Фрезеровщик Витебского станко-

строительного завода имени С. М. Кирова Бирюков втрое превышал нор-

му, а токарь этого завода Пясоцкий выполнял задания на 280 %. Рабочий 

Витебского игольного завода Наумов начал работать одновременно на пя-

ти станках, заменив таким образом трех товарищей, которые ушли на 

фронт. Текстильщица Игнатова Витебской трикотажной фабрики имени 

К. Цеткин работала на восьми станках. 

Не отставали от городских передовиков труженики сельского хозяй-

ства. Газеты тыловых районов приводили немало примеров трудового  

энтузиазма крестьян. Причем передовую линию трудового фронта держали 

в основном женщины, заменившие ушедших в армию мужей, отцов, брать-

ев. Так, газета «Бальшавік Палесся» отметила 28 тружениц передовой бри-

гады Галины Акулич из колхоза «Чырвоны баец» Озеранского сельсовета 

Туровского района Полесской области (ныне в Житковичском районе  

Гомельской области). 

Массовый трудовой подвиг совершили около 2 млн жителей городов 

и сел Беларуси на возведении оборонительных рубежей, имевших целью 

не допустить прорыва противника на смоленско-московском направлении. 

Благодаря героическим усилиям населения были созданы укрепления  

на берегах рек Березины, Днепра, Западной Двины, Сожа, Припяти, вокруг 
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Могилёва, Гомеля, Витебска, Орши, Быхова, Шклова, других населен- 

ных пунктов. 

С 26 июня до 10 июля на строительство оборонительных рубежей 

вокруг города Могилёва ежедневно выходили 30–40 тыс. горожан и 

окрестных крестьян. У стен города был выкопан противотанковый ров 

длиной более 25 км, оборудованы траншеи, эскарпы, блиндажи, дзоты, 

минные противотанковые и противопехотные поля; на городских улицах 

возведены баррикады. 

Трудовым подвигом наших соотечественников по праву можно счи-

тать также их участие в сборе денежных средств, материальных ценностей 

и продуктов в фонд обороны СССР. В ходе кампании, развернутой пар-

тийными, комсомольскими, профсоюзными и советскими организациями 

в соответствии с постановлением ЦК КП(б)Б «О фонде обороны» от 6 ав-

густа 1941 г., уже к 9 августа жители четырех районов Могилёвской обла-

сти сдали около 120 тыс. рублей, население Полесской области – более 

282 тыс. рублей. Трудящиеся Гомеля внесли в фонд обороны более 

250 тыс. рублей, 2,5 кг золота, 18 тонн цветных металлов. 

Подлинно народной эпопеей стала эвакуация колхозно-совхозного 

имущества и скота. Для них, в отличие от промышленных предприятий, 

железнодорожные перевозки предусмотрены не были. Без сна и отдыха, 

под бомбежками и обстрелом, по дорогам, запруженным военной техникой 

и беженцами, белорусские крестьяне уводили на восток трактора, стада 

коров и свиней, отары овец. 

Вражеское нашествие превратило Беларусь в «раскіданае гняздо», 

как некогда назвал свое произведение Янка Купала. Однако эвакуирован-

ные белорусы, унесенные военной грозой со своей родной земли, разбро-

санные по многим городам и весям, нашли в себе силы выстоять, влиться 

в тыловое сообщество советских людей и на разных участках – в экономи-

ке, политике, науке, образовании, культуре, управленческой сфере – вне-

сти достойный вклад в беспримерный подвиг тружеников тыла, который 

наряду с ратным подвигом воинов обеспечил коренной перелом в ходе  

Великой Отечественной войны и последующую Великую Победу. 

По неполным данным, количество эвакуированных летом 1941 г. жи-

телей БССР составило около 700 тыс. человек, которые были сконцентри-

рованы главным образом в Саратовской, Куйбышевской, Ульяновской, 

Горьковской (ныне Нижегородской), Челябинской, Чкаловской (ныне 

Оренбургской), Пензенской, Тамбовской, Молотовской (ныне Пермской), 

Кировской областях, в Татарской, Башкирской, Чувашской, Мордовской, 

Удмуртской автономных республиках и в некоторых других регионах.  

С учетом того, что эвакуация с территории уже оккупированной Беларуси 

продолжалась в разных масштабах и различными способами вплоть  
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до полного освобождения республики, общее количество эвакуированных  

составляло, по нашим подсчетам, более 910 тыс. человек. 

Всего из Витебской, Могилёвской, Гомельской и Полесской обла-

стей вывезли на восток оборудование и часть коллективов 109 заводов 

и фабрик и 14 артелей промысловой кооперации. Из них 39 предприятий 

были союзного и 70 республиканского подчинения. Наибольшее количество 

их относилось к отраслям пищевой промышленности (27), машинострое-

ния и металлообработки (17), деревообработки (12). С территории Пин-

ской области, не располагавшей крупными предприятиями, было отправ-

лено в город Москву оборудование Красногорского лесопильного завода. 

Белорусы незамедлительно включились в напряженный трудовой 

процесс, развернувшийся в советском тылу с целью оказания максималь-

ной помощи фронту. И это невзирая на то, что начало эвакуационной жиз-

ни абсолютного большинства наших земляков, как, собственно, и всех  

эвакуированных граждан, было весьма сложным в материально-бытовом 

и морально-психологическом отношениях. 

Вывезенные из Беларуси промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия были направлены в основном в Поволжье и на Урал, в мень-

шей степени – в среднюю полосу РСФСР и Западную Сибирь. Единич- 

ные предприятия оказались в Средней Азии: к примеру, дубильно-

экстрактовый завод из города Речицы Гомельской области работал в горо-

де Ханабад Узбекской ССР, цементный завод из города Кричева Могилёв-

ской области – в городе Ашхабад Туркменской ССР. 

Абсолютное большинство белорусских заводов и фабрик, коренным 

образом изменив свой профиль, начали выпуск военной продукции. Как 

правило, предприятия машиностроения и металлообработки выпускали 

вооружение и боеприпасы, станочное оборудование для военного произ-

водства, швейные и кожевенные – изготовляли воинское обмундирование 

и снаряжение. Все они вошли в систему производств ведущих союзных 

наркоматов авиационной, станкостроительной, легкой, пищевой промыш-

ленности, путей сообщения и др. 

Наиболее высокие показатели были у так называемых «тысячни- 

ков» – работников, выполнявших сменные задания на 1000 % и более.  

Тот же М. С. Гедговд признавался, что «любо было смотреть, как работали 

наши товарищи: токари Трапезников, Дивень, Жаровня; мастера Косовой, 

Шентарович и многие другие». И. Дивень выполнял сменные задания на 

1 900 %. Его примеру следовали другие труженики. Кировцы активно 

участвовали во всесоюзном патриотическом движении по созданию ком-

сомольско-молодежных бригад, лучшим из которых присваивали звание 

«фронтовых». 24 февраля 1942 г. первой на заводе получила почетное 

наименование «фронтовой» белорусская комсомольско-молодежная  
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бригада «тысячников» бригадира Шестерина, в которую входили в основ-

ном девушки: Сидоренко, Колесникова и др. Бригаде были вручены  

переходящие знамена завода и Свердловского горкома комсомола. 

В 1943 г. в Москве состоялся Всесоюзный слет бригадиров «фронто-

вых» комсомольско-молодежных бригад заводов, выпускавших тяжелое 

вооружение и боеприпасы. На слете от имени коллектива завода № 73  

выступил гомельчанин передовой мастер М. Н. Шентарович. Тогда же он 

был награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

Эвакуированные белорусы – от мала до велика – вносили свою лепту 

в наращивание производственной мощи на разных участках советского 

тыла. В мае 1940 г. в районе города Каменск-Уральский Свердловской об-

ласти началось строительство металлургического завода № 268 Наркомата 

авиационной промышленности СССР для производства основных матери-

алов и заготовок для самолетостроения и моторных заводов. В апреле 

1942 г. первые цехи завода дали продукцию, осенью 1943 г. были введены 

в действие еще два цеха, а 5 мая 1944 г. – первая очередь завода. Довоен-

ный главный инженер треста «Белпромстрой» А. В. Маркин возглавлял на 

строительстве группу из 100 эвакуированных белорусских специалистов. 

За ряд предложенных смелых инженерных решений, способствовавших 

успешному вводу в действие первой очереди завода, он был награжден 

 орденом Трудового Красного Знамени. 

Уроженцы Беларуси являлись директорами крупнейших военных 

производств советского тыла. Выдающийся авиаконструктор П. О. Сухой 

возглавлял опытный завод и конструкторское бюро, работавшие в районе 

города Молотова (ныне Пермь). В 1942–1943 гг. здесь был создан брони-

рованный штурмовик СУ-6, за что П. О. Сухой получил Сталинскую  

премию первой степени. Генерал-майор инженерно-технической службы 

Е. Э. Рубинчик возглавлял Горьковский завод № 112 «Красное Сормово», 

выпускавший танки Т-34; генерал-майор инженерно-авиационной службы 

И. С. Левин – Саратовский государственный завод № 292 по выпуску  

самолетов-истребителей Як-1 и Як-3; генерал-майор инженерно-

артиллерийской службы А. А. Вашнев – завод № 2 имени К. О. Киркижа 

в городе Коврове, специализировавшийся на производстве противотанко-

вых ружей Дегтярева и пулеметов всех типов. Член-корреспондент Акаде-

мии наук СССР доктор технических наук инженер-контр-адмирал 

П. Ф. Папкович внес ценные усовершенствования в боевые качества под-

водных лодок. С. Я. Косберг являлся главным конструктором конструк-

торского бюро химической автоматики в городе Бердске Новосибирской 

области, которое создало и запустило в серийное производство новую  

систему топливного наполнения авиадвигателей. 
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Благодаря самоотверженному труду коллективов предприятий совет-

ского тыла, в том числе эвакуированных из БССР, в 1943 г. выпуск воен-

ной продукции на Урале увеличился в 6 раз по сравнению с 1940 г.,  

в Западной Сибири – в 24 раза, в Поволжье – в 11 раз. Тем самым совет-

ский тыл выполнил в области экономики основную задачу, обусловившую 

достижение коренного перелома в ходе войны: начался подъем производ-

ства в решающих отраслях, продолжалось дальнейшее расширение  

военного производства в интересах удержания и закрепления стратегиче-

ской инициативы Красной Армии. 

Сельскому хозяйству тыловых районов оказывали посильную по-

мощь эвакуированные белорусские дети. В 1942 г. 90 детей из города  

Витебска, проживавшие в детском доме в селе Покров Воловского сельсо-

вета Ивановской области, взяли шефство над местными колхозами «Сво-

бода» и «Передовик», отработав здесь свыше 2 500 трудодней. Передови-

ками в колхозной работе были отличники учебы Анатолий Чумаков, Адам 

Лемешевский, Галина Масальская, Тамара Мальчина. Ежедневно выпол-

няли норму на 130–140 % Ольга и Зоя Бокши, Виктор Буховцов, Степан 

Бруев и др. За достигнутые успехи в сельскохозяйственном производстве 

и отлично поставленную учебно-воспитательную работу детский дом по-

лучил в 1943 г. переходящее знамя Ивановского обкома ВЛКСМ. 

Выполнив свой долг по организации военных перевозок, эвакуаци-

онных мероприятий, покинули пределы БССР сотрудники Западной, Бело-

стокской, Брест-Литовской и Белорусской железных дорог. При этом им 

удалось спасти значительное количество единиц паровозного и вагонного 

парка и другого имущества Белорусской и частично Брест-Литовской  

дорог. Так, работники Белорусской железной дороги, действовавшей летом 

1941 г. наиболее длительный период времени, перегнали в тыл 430 парово-

зов, около 15 тыс. вагонов, вывезли оборудование автоблокировки, сигна-

лизации, связи. 

Белорусы в советском тылу со всей ответственностью трудились  

каждый на своем посту. Широкомасштабной была централизованная орга-

низаторская, кадровая, политическая, военно-мобилизационная, хозяй-

ственная деятельность аппаратов ЦК КП(б)Б, Совнаркома и Президиума 

Верховного Совета БССР. Она активизировала производственные и твор-

ческие резервы эвакуированных земляков, максимально задействовала  

политико-пропагандистский потенциал фронтовиков-белорусов, способ- 

ствовала развитию массового антифашистского сопротивления на оккупи-

рованной территории Беларуси, заложила существенную базу для восста-

новления народного хозяйства республики после освобождения. 

СНК БССР в кратчайшие сроки осуществил большую работу  

по установлению мест проживания эвакуированных жителей Беларуси  
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и оказанию им необходимой помощи, поставил на учет 531 человека из  

состава довоенных руководящих работников областей и районов, специ- 

алистов наркоматов. Значительную работу по выявлению, учету и движе-

нию руководящего состава партийных кадров республики и подготовке их 

для вызова в резерв центральных органов осуществлял также ЦК КП(б)Б.  

Активно устанавливали связь со своими депутатами и координировали их 

деятельность работники Президиума Верховного Совета БССР. Депутаты, 

проживавшие в эвакуации, посещали детские дома и сады, воинские части, 

госпитали, где находились белорусы, проводили с ними беседы о борьбе 

белорусского народа. Для этой работы депутатам регулярно высылали  

агитационно-пропагандистские печатные материалы. 

Первый секретарь ЦК КП(б)Б, начальник ЦШПД П. К. Пономаренко, 

инженер по своей основной профессии, стал изобретателем легких прессов 

для переделки трофейных патронов под калибр советского оружия. В мае 

1943 г. БШПД отправил первые 10 прессов самолетами в партизанские 

формирования Минской, Могилёвской и Вилейской областей с указанием 

передать три пресса украинским партизанским соединениям, находившим-

ся в этот период на территории Беларуси. 

ЦК КП(б)Б, СНК БССР, Президиум Верховного Совета БССР, глу-

боко веря в грядущую победу, активно готовились к будущим восстанови-

тельным работам в республике. В конце апреля 1942 г. по инициативе  

белорусского руководства началась организация различных курсов по обу-

чению специалистов для БССР. В июне – сентябре 116 эвакуированных 

белорусов, проживавших в Пензенской, Тамбовской, Саратовской обла-

стях и в Татарии, закончили курсы по подготовке трактористов. Готови-

лись также кадры поваров, бухгалтеров, товароведов, судейских работни-

ков. Достигших определенного возраста воспитанников белорусских дет-

ских домов направляли в ремесленные и фабрично-заводские училища, ра-

ботавшие в Мордовии, городах Новосибирске и Чкалове. В подмосковном 

городе Загорске закончили курсы первые 16 киномехаников из числа  

«переростков детских домов, эвакуированных из Белоруссии». Группа из 

11 белорусских архитекторов была направлена на курсы при Мособл- 

исполкоме и при Союзе советских архитекторов для изучения опыта вос-

становления городов и деревень, разрушенных оккупантами. 

2. Культурная и духовная жизнь советского народа. Политиче- 

ская агитация и пропаганда. Немало способствовали консолидации  

белорусов в деле оказания максимальной помощи фронту национальные 

средства массовой информации и политические акции с участием широких 

слоев белорусской общественности в советском тылу. Уже с июля 1941 г. 

при непосредственном участии ЦК КП(б)Б выходила газета «За Савецкую 

Беларусь» – орган политуправлений сначала Западного, Центрального,  
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затем Брянского фронтов; редактором являлся белорусский писатель  

Михась Лыньков. (С октября 1941 г. газета называлась «Савецкая Бела-

русь» и стала органом ЦК КП(б)Б и Минского обкома партии, а с апреля 

1943 г. – ЦК, СНК и Президиума Верховного Совета БССР.) Печатался 

также сатирический агитплакат (позже – газета-плакат) «Раздавім фашыс-

цкую гадзіну» – орган ЦК КП(б)Б. С начала 1942 г. редакции обоих изда-

ний размещались в городе Москве. 

С марта по ноябрь 1942 г. политуправление Калининского фронта 

издавало газету «За свабодную Беларусь» под редакцией белорусского  

писателя И. Д. Гурского, для которой на средства ЦК КП(б)Б был обору-

дован специальный поезд-типография. В качестве приложения к этой газе-

те печатался сатирический листок «Партызанская дубінка» (последние  

его номера вышли в марте 1943 г. уже в Москве). 

С национальными печатными изданиями плодотворно сотрудничали 

известные белорусские писатели и художники, работавшие в советском 

тылу, находившиеся в армии или в рядах партизан: Янка Купала, Якуб  

Колас, Петрусь Бровка, Петро Глебка, Кондрат Крапива, Пимен Панченко, 

Кузьма Чорный, Максим Танк, Анатоль Астрейко, Василь Витка, Максим 

Лужанин, Иван Ахремчик, Евгений Зайцев, 3аир Азгур и др. 

С 1 января 1942 г. до 20 сентября 1944 г. из Москвы вела передачи 

на белорусском и русском языках радиостанция «Савецкая Беларусь». 

В составе ее коллектива работали известные довоенные дикторы Бело- 

русского радио В. М. Юревич и Л. Я. Ботвинник, голоса которых знали  

все белорусы. 

Сводки Совинформбюро, информация о помощи тыла фронту, меж-

дународные новости звучали ежедневно. Транслировались выступления 

руководителей БССР, известных белорусских деятелей культуры и искус-

ства, временно находившихся в городе Москве партизан. Специально  

для оккупированной Беларуси передавали материалы пропагандистского  

характера о преступлениях захватчиков, действиях партизан, подвигах 

фронтовиков-белорусов, трудовых успехах эвакуированных земляков и др. 

При ЦК КП(б)Б была создана кинобригада, для работы в которой вы-

звали в Москву из тыловых районов известных белорусских кинооперато-

ров И. Вейнеровича, В. Цеслюка, М. Берова, В. Цитрона. Постановлением 

ЦК КП(б)Б от 24 февраля 1942 г. на базе Центральной студии докумен-

тальных фильмов возобновился выпуск киножурнала «Савецкая Бела-

русь». И. Вейнерович и В. Цеслюк в составе фронтовых бригад Централь-

ной студии документальных фильмов не раз вылетали в партизанские 

формирования Беларуси, создали целый ряд уникальных фильмов о жизни 

партизан. Снятые ими кадры вошли в известнейшие ленты «Разгром  

немецких войск под Москвой», «День победы» (1942), «Народные мсти- 
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тели» (1943) и др. В 1943 г. И. Н. Вейнерович был удостоен Сталин- 

ской премии. 

В 1942–1943 гг. группа белорусских кинематографистов, эвакуиро-

ванных в Алма-Ату, создала на Центральной объединенной киностудии 

два «Беларускія кіназборнікі» – художественные фильмы о военной Бела-

руси, состоявшие из нескольких новелл (режиссеры Ю. Тарич и В. Корш-

Саблин). Киносборник 1943 г. носил символичное название «Мы ідзем, 

Беларусь!», роли в нем исполняли известные советские артисты Б. Блинов, 

Л. Орлова, Л. Смирнова, Я. Жеймо, П. Алейников (белорус по нацио- 

нальности). 

Среди массовых пропагандистских мероприятий, организованных 

руководством БССР в советском тылу, следует отметить радиомитинги 

представителей белорусского народа. 25 апреля 1942 г. в Москве был про-

веден антифашистский радиомитинг белорусской молодежи. Открыл его 

секретарь ЦК ЛКСМБ С. О. Притыцкий, выступили фронтовик политрук 

Галковский, стахановка завода «Гомсельмаш» Петракова, молодые парти-

заны, литераторы, артисты.  

9 января 1943 г. в советской столице прошло собрание представите-

лей белорусской интеллигенции, на котором присутствовали около 

500 ученых, писателей, артистов, композиторов, художников, архитекто-

ров, инженеров, врачей, учителей. На этом форуме было принято обраще-

ние к белорусскому народу. 

Представители белорусской интеллигенции участвовали в массовых 

«профессиональных» акциях союзного масштаба: антифашистских митин-

гах учителей, работников литературы и искусства и др. 

Вице-президент Академии наук БССР народный писатель Беларуси 

Якуб Колас возглавил белорусскую секцию Всеславянского комитета, об-

разованного 5 октября 1941 г. с целью объединения славянских государств 

в антифашистской борьбе. В период с августа 1941 г. по апрель 1944 г.  

комитетом было организовано в Москве семь Всеславянских антифашист-

ских митингов, в которых принимали участие представители белорусского 

народа. Главным редактором печатного органа Всеславянского комитета – 

ежемесячного журнала «Славяне» (выходил с июня 1942 г.) – являлся сек-

ретарь ЦК КП(б)Б по пропаганде Т. С. Горбунов. 

ЦК КП(б)Б совместно с Московским горкомом ВКП(б) с 5 июня 

по 5 октября 1943 г. организовали 42 встречи трудящихся города Москвы 

с прославленными белорусскими партизанами. Во встречах участвовали 

Герои Советского Союза Ф. И. Павловский, В. И. Козлов и В. Е. Лобанок, 

будущие Герои Советского Союза В. З. Корж, Р. Н. Мачульский, 

М. Ф. Шмырёв, старейшие белорусские партизаны 99-летний В. И. Талаш 

и 92-летний Н. М. Шешко и др. 
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Под организационным и политическим руководством республикан-

ских партийных и советских структур белорусы были массово вовлечены 

в широко распространившиеся в СССР патриотические движения, главной 

целью которых было оказание всемерной помощи фронту. Так, 2 октября 

1942 г. ЦК КП(б)Б принял постановление о постройке «по инициативе 

трудящихся БССР» танковой колонны «Советская Белоруссия» и образо-

вал специальную комиссию ЦК для организации массового сбора матери-

альных средств, в том числе среди партизан и населения партизанских зон 

Беларуси. В начале 1943 г. проводился сбор средств на постройку броне-

поезда «Советская Белоруссия». 

10 марта 1943 г. в газете «Правда» было опубликовано письмо  

И. В. Сталину за подписями первого секретаря ЦК КП(б)Б П. К. Понома- 

ренко, председателя СНК И. С. Былинского и председателя Президиума 

Верховного Совета БССР Н. Я. Наталевича, в котором руководители Бела-

руси доложили, что воодушевленный победами Красной Армии белорус-

ский народ – труженики советского тыла и партизаны – активно участвует 

в патриотическом движении в нашей стране по сбору средств в фонд обо-

роны Родины. К этому времени белорусы внесли в Госбанк на строитель-

ство самолетов и бронепоездов «Советская Белоруссия» 5 394 342 рубля. 

Сбор средств продолжался. В этой кампании участвовали даже белорус-

ские детские дома, организованные в глубоком тылу для детей, эвакуиро-

ванных в составе пионерских лагерей и дошкольных детских учреждений. 

Так, детдом в райцентре Ичалки Мордовской АССР, старшие воспитанни-

ки которого оказывали постоянную помощь в сельскохозяйственных рабо-

тах, посещали военные госпитали, вели переписку с фронтовиками и пар-

тизанами, активно сдавали нормы на получение оборонных значков, внес 

в фонд обороны 9 240 руб., получив в ответ благодарственную телеграмму 

от И. В. Сталина. 

3. Деятельнсть белорусских учреждений и организаций в тылу 

(Академия наук БССР, вузы, детские дома и т. д.). Уроженцы 

Беларуси – герои тыла. В рядах белорусского отряда тружеников совет-

ского тыла, приближавших победу, достойное место занимали деятели 

науки, образования и культуры. По неполным данным, в восточных регио-

нах Советского Союза работали около 100 академиков и членов-коррес- 

пондентов Академии наук БССР, докторов и кандидатов наук, более 

400 белорусских артистов, около 50 художников, 22 композитора. 

Согласно решению Совета по эвакуации при СНК СССР, академики 

и члены-корреспонденты АН БССР должны были быть сконцентрированы 

в городе Ташкенте, однако в связи с выездом из города Минска в основном 

в индивидуальном порядке они оказались в разных населенных пунктах 

тыловых районов СССР. Наибольшая группа в составе 10 академиков под 
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руководством вице-президента академии С. М. Липатова все-таки прибыла 

в Ташкент и приступила к работе на научных базах Узбекского филиала 

АН СССР и Среднеазиатского государственного университета. Президиум 

АН БССР во главе с президентом К. В. Горевым обосновался в городе  

Казани. Ученые академии начали работать также в АН СССР, в МГУ  

и других вузах Москвы, Куйбышева, Новосибирска, Алма-Аты. 

31 января 1942 г. СНК и Бюро ЦК КП(6)Б приняли постановление 

«О работе Академии наук БССР», которым было решено созвать научную 

сессию академии для обсуждения задач белорусской интеллигенции в дни 

войны, вопросов восстановления промышленности и сельского хозяйства 

Беларуси и др. 

Сессия Академии наук БССР состоялась 12–13 марта 1942 г. в городе 

Казани. Для участия в ней собрались 14 действительных членов и членов-

корреспондентов академии. Выступления показали, что практически все 

эвакуированные сотрудники «в результате гостеприимства и поддержки 

со стороны руководящих работников братских союзных республик» смог-

ли возобновить свои исследования и скоординировать их исходя из воен-

ных задач. 29 ноября 1942 г., уже в Ташкенте, куда переместился из Казани 

Президиум АН БССР, начала работу вторая военная сессия академии, 

на которой белорусские ученые представили свыше 25 работ, подготов-

ленных во время войны. Все эти работы, а также последующие исследова-

ния имели большое значение для обороны, народного хазяйства, образова-

тельной и политико-просветительской сфер. 

Историки Отделения общественных наук в 1942 г. подготовили пер-

вый том многотомной истории БССР, приступили к написанию второго 

тома, а также к совместной работе с узбекскими учеными по созданию 

трехтомника «История народов Узбекистана». 1943 г. стал особенно  

плодотворным в отражении исторических тем, отвечавших требованиям 

времени. Академик В. Н. Перцев подготовил труды «Фашизм и средневе-

ковье», «Пруссия до ее завоевания немцами», «Александр Невский», 

«Дмитрий Донской»; академик В. И. Пичета – «Борьба русского народа 

с шведско-немецкой агрессией в ХІІ–ХІІІ веках», «Борьба славян с немец-

кой агрессией в Х–ХІІ веках». Академик К. М. Мицкевич (Якуб Колас)  

написал работу «Вековая дружба белорусского и русского народов и их 

совместная борьба против немецких захватчиков». Филологи члены-

корреспонденты М. Т. Лыньков, К. К. Атрахович (Кондрат Крапива) и др. 

изучали деятельность вдающихся представителей белорусской культуры 

прошлого и настоящего, готовили монографии о белорусах – героях войны. 

К началу 1943 г. 50 академиков, членов-корреспондентов, профессо-

ров, старших научных работников АН БССР трудились в городах Ташкен-

те и Самарканде. 15 академиков и членов-корреспондентов вели исследо-
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вания в Москве, в том числе президент академии К. В. Горев. В апреле 

1943 г. основной состав АН БССР полностью перебазировался в город  

Москву. К концу 1943 г. здесь действовали 124 научных работника, в том 

числе 20 академиков, 19 членов-корреспондентов, 64 старших и более 

20 младших научных работников. Для исследовательской работы исполь-

зовались площади Московского торфяного института, Московского химико-

технологического института имени Д. И. Менделеева, Всесоюзной сель-

скохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева, других научных  

учреждений и учебных заведений. 

В январе 1944 г. за достигнутые в период Великой Отечественной 

войны результаты в различных областях научной деятельности группа  

выдающихся белорусских ученых получила высокие правительственные 

награды: ордена Ленина были удостоены академики Н. М. Никольский  

и В. Н. Перцев, ордена Трудового Красного Знамени – академики  

Т. Н. Годнев, А. Р. Жебрак, О. К. Кедров-Зихман, В. А. Леонов, А. Я. Про- 

копчук, члены-корреспонденты Д. М. Голуб, Н. Ф. Ермоленко, профессор 

Т. И. Ломтев. 

В эвакуации возобновили работу два белорусских вуза. Многие пре-

подаватели и студенты флагмана высшей школы республики – Белорус-

ского государственного университета (БГУ) – вступили в начале войны 

в армию, стали партизанами и подпольщиками. Другие оказались в эваку-

ации в городах Саратов, Казань, Молотов, Ижевск, Свердловск, Нижний 

Тагил, Ташкент, где продолжали педагогическую деятельность и учебу. 

10 июня 1942 г. СНК БССР принял постановление «О Белорусском госу-

дарственном университете», согласно которому было решено воссоздать 

его в городе Ташкенте. Однако практическое решение вопроса затянулось 

более чем на год в связи с резким обострением обстановки на фронте.  

БГУ возобновил свою деятельность с октября 1943 г. в подмосковном  

поселке Сходня. Ректором вуза остался П. П. Савицкий, занимавший эту 

должность до войны. На 1 марта 1944 г. В БГУ работали 7 факультетов, 

на которых обучались 289 человек, большинство которых – молодежь, эва-

куированная из Беларуси. Помимо учебного процесса, преподаватели  

и студенты занимались научной работой народнохозяйственного значения. 

В августе того же года университет реэвакуировался в город Минск. 

25 июня 1942 г. СНК БССР принял постановление о восстановлении 

в городе Пензе Белорусского государственного медицинского института. 

Но, как и в случае с БГУ, это событие в то время не состоялось. Только 

в марте 1943 г. окончательным местом работы вуза был определен город 

Ярославль, где усилиями Наркомздрава БССР были собраны 96 крупных 

белорусских медиков, прибывших из Саратова, Новосибирска, Иркут- 

ска, Ташкента, Сталинабада и других городов: академики АН БССР 
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В. А. Леонов, А. Я. Прокопчук, профессора Е. В. Корчиц, В. В. Космачев- 

ский, Б. И. Трусевич, С. М. Мелких, Д. М. Голуб и М. А. Хазанов, доцент 

Т. В. Бирич и др. Возглавил институт профессор З. К. Могилёвчик. Клини-

ческой базой стали учреждения здравоохранения города Ярославля. Еще 

до официального открытия вуза его преподаватели начали выезжать с лек-

циями и консультациями во многие районы Ярославской области. Занятия 

начались в октябре 1943 г., на пяти курсах числились свыше 800 студен-

тов, в том числе 100 человек, эвакуированных из Беларуси. В конце учеб-

ного года состоялся первый выпуск 47 врачей. В октябре 1944 г. белорус-

ский коллектив института переехал в освобожденный Минск, оставив по-

сле себя прочную базу, на которой был открыт Ярославский государ- 

ственный медицинский институт.   

На Урале находились в эвакуации медицинский, ветеринарный,  

педагогический, учительский институты из города Витебска, педагогиче-

ский и учительский институты из города Могилёва, Белорусская сельско-

хозяйственная академия из города Горки Могилёвской области, Гомель-

ский лесотехнический институт. Все они были слиты с местными вузами.  

Так, Витебский ветеринарный институт работал в составе Троицкого  

ветеринарного института. Гомельский лесотехнический институт со всем  

профессорско-преподавательским составом, библиотекой, учебно-лабора- 

торной базой вошел в состав Уральского лесотехнического института  

в городе Свердловске, а один из преподавателей – А. К. Лобасёнок – ушел 

на производство и стал директором энерголесокомбината в городе Серов 

Свердловской области. Свыше 30 преподавателей Гомельского педагоги-

ческого института имени В. П. Чкалова трудились в Кирове, Омутнинске, 

Зуевке, Котельниче, Шабалино, Оричах Кировской области. В Кировской 

области находился и Гомельский учительский институт. Оба гомельских 

вуза соединились с учительским институтом в городе Омутнинске. 

По вызову ЦК КП(б)Б лучшие национальные творческие силы с 

начала 1942 г. начали стягиваться в Москву. Вскоре обозначились первые 

видимые результаты. В Москве во Всесоюзном комитете по делам  

искусств состоялось совещание белорусских писателей, после которого 

Кондрат Крапива, Кузьма Чорный, Петрусь Бровка, Петро Глебка присту-

пили к созданию пьес военной тематики. Был сдан в печать сборник сти-

хов народного писателя БССР Якуба Коласа. Сборник был издан на  

русском языке в ноябре 1942 г., а в 1943 г. вышел на белорусском языке  

в издательстве ЦК КП(б)Б «Савецкая Беларусь». Под этим названием воз-

обновило свою деятельность в Москве в декабре 1942 г. довоенное Госу-

дарственное издательство БССР. В 1943 г. им было выпущено 62 наимено-

вания изданий различного содержания: 10 номеров «Блокнота агитатора-

партизана», брошюры с выступлениями И. В. Сталина, П. К. Пономаренко, 
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с биографиями белорусов – Героев Советского Союза, произведениями 

Янки Купалы, Якуба Коласа, Максима Танка, Пимена Панченко, Аркадия 

Кулешова и др. Были изданы также художественные плакаты и открытки 

на военную тему, подготовлены 7 учебников для белорусских школ. 

К весне 1942 г. были воссозданы Союз советских художников БССР 

под председательством скульптора А. В. Грубе и Союз советских компози-

торов БССР во главе с А. В. Богатырёвым. А. В. Грубе и скульптора 

М. Керзина включили от Беларуси в состав Президиума Оргкомитета  

Союза советских художников. 

К концу 1943 г. белорусские художники и скульпторы создали около 

200 новых работ, которые были представлены во многих художественных 

экспозициях 1941–1943 гг. и последующих военных лет: «Художники 

Куйбышева в дни Великой Отечественной войны», «Художники Сибири», 

«Художники Свердловска», в московском Центральном доме Красной  

Армии, на Всесоюзной выставке «Великая Отечественная война в произ-

ведениях советских художников и скульпторов», открывшейся 7 ноября 

1942 г. в Третьяковской галерее Москвы, и др. 

Летом 1942 г. более 20 белорусских архитекторов были включены 

в созданную при СНК БССР специальную орггруппу, которая в мае 1943 г. 

трансформировалась в архитектурно-планировочную мастерскую во главе 

с известным советским архитектором профессором И. Г. Лангбардом,  

автором проектов многих зданий довоенного Минска. Одновременно  

белорусское правительство приняло постановление «О Союзе советских 

архитекторов БССР», которым констатировало восстановление этой твор-

ческой организации и поставило перед ней в качестве первоочередных  

задач подобрать типовые проекты и создать эскизы жилых и обществен-

ных зданий для городской и сельской местности, а также «организовать 

работу по проектированию памятников героям Отечественной войны». 

Союз возглавил известный белорусский архитектор В. А. Король, вызван-

ный в Москву из города Самарканда, где он руководил Среднеазиатским 

художественным училищем. 

В 1941–1943 гг. белорусские композиторы Е. К. Тикоцкий, 

А. В. Богатырёв, И. И. Любан, Г. К. Пукст, А. К. Клумов, Н. И. Аладов, 

С. В. Полонский и др. создали более 200 произведений различных жанров 

и самой широкой тематики. К примеру, в начале 1942 г. заслуженный  

артист БССР композитор А. К. Клумов, композитор М. С. Вайнберг и  

поэтесса Э. Огнецвет сообщили в ЦК КП(б)Б из города Ташкента, что по 

заказу узбекского правительства заканчивают музыкальную драму «Меч 

Узбекистана» и приступили к созданию белорусской народной музыкаль-

ной драмы, которую жаждут закончить и поставить «ко времени изгнания 

врага с нашей родной земли». Композитор А. В. Богатырёв создал кантату 

на текст известного казахского поэта Джамбула «Защитникам Ленинграда».   
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Многие профессора и доценты Белорусской государственной кон-

серватории применили свои знания и опыт в Саратовской консерватории: 

заслуженные деятели искусств БССР профессора Г. К. Поповицкий и 

П. И. Тихонов, профессор А. К. Власов, заслуженные артисты БССР  

доценты М. А. Бергер, А. Н. Амитон, А. Л. Бессмертный. В Средней Азии 

работали профессор И. А. Мусин и доцент Б. С. Смольский. 

Театральная сеть Беларуси сильно пострадала в 1941 г. Смогли эва-

куироваться полностью труппы только трех из девяти театров республи-

канского значения и два музыкальных коллектива из шести довоенных 

коллективов Белгосфилармонии и Белгосэстрады. Некоторые коллективы 

были представлены в советском тылу отдельными артистами, выехавшими 

на восток самостоятельно. 

Источники содержат немало фактов эффективной агитационно-

массовой работы с населением советских, партийных и комсомольских  

органов, конкретных вовлеченных в эту деятельность пропагандистов и 

агитаторов. Так, в городе Минске только со дня освобождения и по начало 

августа 1944 г. было проведено более 400 докладов и бесед. На предприя-

тиях и в учреждениях города с докладами о военно-политическом положе-

нии, международной обстановке, о задачах восстановления экономики,  

социально-культурной сферы республики активно выступали в том числе 

ответственные работники СНК БССР, ЦК, обкома и горкома КП(б)Б,  

областного Совета депутатов. 

Активизация антисоветского движения в западных и южных районах 

БССР вызвала ответные силовые акции властей. Были развернуты аген-

турно-оперативные мероприятия, чекистско-войсковые операции, в кото-

рых принимали участие и истребительные батальоны, создававшиеся 

в районах из просоветского актива в среде населения. К концу 1944 г.  

в Беларуси было ликвидировано 288 антисоветских групп и организаций. 

Для борьбы с бандформированиями в БССР было направлено 13 полков 

НКВД общей численностью около 19 тыс. человек. 

Продолжали применяться и методы убеждения, агитационно-

массовой работы, в том числе в проблемных регионах. Помимо бесед, лек-

ций и докладов, пропаганды с помощью печати, радио и кино, как в  

восточных, так и в западных областях БССР организовывались кружки, 

курсы и школы «политического просвещения». На 1 января 1945 г. здесь 

работали 64 районные вечерние партшколы, а также 54 сельские полит- 

школы. Значительную агитационную работу в западных областях провели 

лекторы ЦК КП(б)Б, другие командированные сюда работники советского 

и партийного аппарата БССР. Для различных категорий населения ими 

были прочитаны сотни лекций, главным образом о военно-политическом 

и международном положении. Были и другие темы лекций и докладов, 
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как то: «О советской демократии», «О воссоединении белорусского народа 

в едином белорусском государстве», «Что дала Советская власть трудя-

щимся Западной Белоруссии», «Партия Ленина-Сталина – организатор 

и вдохновитель борьбы советского народа против немецко-фашистских  

захватчиков», «О коммунистической морали», «Белорусские буржуазные 

националисты на службе у немецко-фашистских захватчиков» и др. 

Как в западных, так и в восточных областях БССР работа экономики 

и социально-культурной сферы, вся жизнь белорусского общества были 

поставлены под жесткий контроль государственно-партийного аппарата. 

Продолжалась война, и поддержания порядка власть добивалась твердыми 

методами. В промышленности, строительстве, на транспорте, в других  

отраслях была установлена жесткая трудовая дисциплина (прогульщиков 

и опаздывающих на работу судили в соответствии с законами военного 

времени), практиковалось строгое плановое распределение рабочей силы. 

Оставались отмененными отпуска. 

Об условиях, в которых в это время приходилось действовать руко-

водящим работникам БССР, ярко свидетельствует следующая выдержка 

из телеграммы П. К. Пономаренко от 4 сентября 1944 г. в город Москву 

Г. М. Маленкову и Л. П. Берии: «Ввиду засоренности враждебными  

элементами и немецкими агентами, наличия бандитизма в ряде районов, 

а также переброски немцами на территорию Белоруссии террористических 

групп, в ряде случаев проведших террористические акты в отношении  

партийных и советских работников, наряду с принимаемыми нами мерами 

борьбы, прошу Вас о следующем: 1) Разрешить 6-му отделу НКГБ устано-

вить сотрудников, прикрепленных для физической охраны первых секре-

тарей обкомов западных областей Белоруссии. 2) Возложить охрану зда-

ний Совнаркома Белоруссии и ЦК КП(б)Б на внутренние войска НКВД.  

По этому вопросу должен сообщить, что здание Дома Правительства в 

Минске два раза поджигалось и был случай проникновения в здание терро- 

ристических элементов. 3) Разрешить 6-му отделу НКГБ установить физи-

ческую охрану (путем прикрепления работников НКГБ) шести руководя-

щих работников республики вместо двух, охраняемых в настоящее время». 

Усилия государственной власти по налаживанию восстановительных 

работ в целом находили нужный отклик в широких слоях населения. Люди 

были охвачены стремлением поднять из руин и пепла родные города  

и села, промышленность, сельское хозяйство, учреждения социально-

культурной сферы. Население освобожденных районов напряженно труди-

лось. Заставляли обстоятельства продолжавшейся войны, патриотический 

долг, потребности борьбы за собственное существование, выживание  

семей, близких. 
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Лекция 11. Завершение Великой Отечественной  

и Второй мировой войн (часть 1) 

 

1. Открытие второго фронта. 

2. Поход Красной Армии в Европу. Капитуляция Германии. 

3. Разгром и капитуляция милитаристской Японии. 

 

1. Открытие второго фронта. Решение о создании второго фронта 

против фашистской Германии в Западной Европе во время Второй миро-

вой войны было принято представителями СССР, США и Великобритании 

после переговоров в Лондоне и Вашингтоне в мае – июне 1942 г. На Теге-

ранской конференции 1943 г. западные союзники обязались открыть  

второй фронт в мае 1944 г. 

Второй фронт был открыт 6 июня 1944 г. в результате высадки 

англо-американских войск в Нормандии – Нормандской десантной опера-

ции под кодовым наименованием «Оверлорд». По масштабу и количеству 

участвовавших сил и техники это была крупнейшая десантная операция 

Второй мировой войны. 

Операция характеризовалась достижением скрытности подготовки 

и внезапностью высадки крупной группировки войск на необорудованном 

побережье, обеспечением тесного взаимодействия сухопутных войск,  

военно-воздушных и военно-морских сил при высадке и в ходе борьбы 

за плацдарм, а также переброской в сжатые сроки через проливную зону 

большого количества войск и материальных средств. 

Побережье Северной Франции, Бельгии и Нидерландов обороняли 

войска немецкой группы армий «Б» под командованием генерал-

фельдмаршала Э. Роммеля в составе 528 тыс. человек, 2 тыс. танков, 6 тыс. 

орудий и минометов при поддержке авиации в составе 160 самолетов. 

Их позиции были слабо подготовлены в инженерном отношении. 

Экспедиционные силы союзников под командованием генерала 

Д. Эйзенхауэра состояли из свыше 2,8 млн человек, около 10,9 тыс. боевых 

и 2,3 тыс. транспортных самолетов, около 7 тыс. кораблей и судов. Эти 

войска превосходили противостоявшую им группировку немецких войск 

в личном составе сухопутных войск и танках в 3 раза, артиллерии – 

в 2,2 раза, самолетах – более чем в 60 раз, боевых кораблях – в 2,1 раза. 

Планом Нормандской десантной операции предусматривалось выса-

дить морские и воздушные десанты на побережье Сенской бухты и захва-

тить плацдарм глубиной 15–20 км, а на 20-й день операции выйти на  

рубеж Авранш – Донфрон – Фалез. 

С конца апреля 1944 г. союзная авиация совершала систематические 

налеты на важные объекты противника во Франции и в течение мая – июня 

http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=4699@morfDictionary
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=7183@morfDictionary
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/114660/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
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вывела из строя большое количество оборонительных сооружений, пунк-

тов управления, аэродромов, железнодорожных станций и мостов. Страте-

гическая авиация в этот период наносила массированные удары по военно-

промышленным объектам Германии, что резко снизило боеспособность 

немецких войск. 

В ночь на 6 июня одновременно с переходом морских десантов со-

юзная авиация нанесла удары по артиллерии, узлам сопротивления, пунк-

там управления, а также районам сосредоточения и тылам противника. 

Ночью были высажены северо-западнее Карантана две американские  

и северо-восточнее Кана одна английская воздушно-десантные дивизии, 

которые быстро сломили слабое сопротивление противника и оказали  

существенную помощь морскому десанту в высадке и захвате плацдармов. 

Переход десантных отрядов через пролив Ла-Манш в штормовую погоду 

оказался неожиданным для немецкого командования, которое только при 

подходе их к берегу стало приводить свои войска в боевую готовность. 

В 6 часов 30 минут 6 июня вслед за массированными ударами авиа-

ции и огневой подготовкой корабельной артиллерии началась высадка  

союзных войск на нормандское побережье. Обороняющие его немецкие 

войска, понесшие значительные потери от авиации и огня корабельной  

артиллерии, оказывали незначительное сопротивление. К исходу дня  

союзные войска захватили пять плацдармов глубиной от 2 до 9 км. На по-

бережье Нормандии высадились основные силы пяти пехотных и трех  

воздушно-десантных дивизий в составе свыше 156 тыс. человек, 900 тан-

ков и бронемашин, 600 орудий. Немецкое командование очень медленно 

реагировало на высадку союзных войск и не выдвинуло из глубины опера-

тивные резервы для ее срыва. 

Сосредоточив за трое суток на захваченных плацдармах до 12 диви-

зий, союзные войска 9 июня возобновили наступление для создания едино-

го плацдарма. К исходу 12 июня они заняли побережье протяженностью 

80 километров по фронту и 13–18 км в глубину и увеличили группировку 

войск до 16 дивизий и нескольких бронетанковых частей (эквивалентных 

трем бронетанковым дивизиям). К этому времени немецкое командование 

подтянуло к плацдарму три танковые и моторизированные дивизии, доведя 

группировку своих войск в Нормандии до 12 дивизий. Оно предприняло 

неудачную попытку рассечь группировку союзных войск между pеками 

Орн и Вир. Не имея должного прикрытия с воздуха, немецкие дивизии 

несли большие потери от союзной авиации и утрачивали боеспособность. 

12 июня соединения американской первой армии начали наступле-

ние из района западнее Сент-Мер-Эглиза в западном направлении и 

17 июня вышли на западное побережье полуострова Котантен, овладели 
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Картере, 27 июня – Шербуром, 1 июля полностью очистили полуостров 

от фашистских войск. 

Наступление англо-канадских войск, предпринятое 25–26 июня для 

захвата Кана, не достигло цели. Несмотря на мощную огневую поддержку 

авиации и артиллерии, они не сумели преодолеть сопротивление фашистов 

и лишь незначительно продвинулись к западу от города Кана. 

К 30 июня плацдарм союзников достигал 100 км по фронту и 20–40 км 

в глубину с находившимися на нем англо-американскими войсками, были 

оборудованы 23 аэродрома для базирования тактической авиации. Им про-

тивостояли 18 немецких дивизий, понесших в предыдущих боях большие 

потери. Постоянные удары авиации союзников и французских партизан по 

их коммуникациям ограничивали возможности немецкого командования 

по переброске войск из других районов Франции. 

Главной причиной, не позволившей усилить войска вермахта на  

западе, явилось наступление советских войск в Беларуси. 

В течение июля войска американской армии, продолжая расширять 

плацдарм, продвинулись в южном направлении на 10–15 км и заняли город 

Сен-Ло. Англичане основные усилия направляли на захват города Кана, 

которым их войска овладели 21 июля. 

К исходу 24 июля союзники вышли на рубеж Лессе южнее Сен-Ло, 

Комона, Кана, создав плацдарм около 100 км по фронту и до 50 км в глубину. 

В результате операции союзные экспедиционные силы, имея абсо-

лютное господство в воздухе и на море, захватили стратегический плац- 

дарм и сосредоточили на нем большое количество сил и средств для  

последующего наступления в Северо-Западной Франции. 

Потери немецко-фашистских войск составили 113 тыс. человек уби-

тыми, ранеными и пленными, 2117 танков и штурмовых орудий, 7 подвод-

ных лодок, 57 надводных кораблей и боевых катеров, 913 самолетов. 

Союзные войска потеряли 122 тыс. человек, 2395 танков, 65 надвод-

ных кораблей и судов, 1508 самолетов. Около 800 судов при высадке  

десанта во время шторма были выброшены на берег и повреждены.  

2. Поход Красной Армии в Европу. Капитуляция Германии.  
Освободив территорию СССР от немецко-фашистских захватчиков, Красная 

Армия выполнила освободительную миссию – вернула свободу 11 странам 

Центральной и Юго-Восточной Европы с населением 113 млн человек. 

Не оспаривая при этом вклад союзников в победу над немецким 

нацизмом, отметим, что решающий вклад в освобождение Европы внес 

Советский Союз и его Красная Армия. Об этом свидетельствует тот факт, 

что наиболее ожесточенные сражения в 1944–1945 гг. происходили на  

советско-германском направлении. 



108 

В рамках освободительной миссии Красной Армией было проведено 

9 стратегических наступательных операций, начало которым положила  

Ясско-Кишинёвская (20–29 августа 1944 г.). 

В ходе проведенных Красной Армией операций на территории евро-

пейских стран были разгромлены значительные силы вермахта. Например, 

на территории Польши – свыше 170 дивизий противника, в Румынии – 

25 немецких и 22 румынские дивизии, в Венгрии – более 56 дивизий,  

в Чехословакии – 122 дивизии. 

Начало освободительной миссии положило восстановление 26 марта 

1944 г. государственной границы СССР и переход Красной Армией совет-

ско-румынской границы в районе реки Прут по результатам Уманско-

Ботошанской операции 2-го Украинского фронта. Тогда советские войска 

восстановили небольшой отрезок границы СССР (85 км). 

На охрану освобожденного участка границы заступил полк, погра-

ничники которого приняли здесь первый бой 22 июня 1941 г. А уже на 

следующий день, 27 марта, войска 2-го Украинского фронта перешли  

советско-румынскую границу, приступив к освобождению Румынии от 

гитлеровцев. 

Около семи месяцев Красная Армия освобождала Румынию – это 

был самый продолжительный этап освободительной миссии. С марта по 

октябрь 1944 г. здесь пролили кровь более 286 тыс. советских воинов,  

из них 69 тыс. человек погибло. 

Значение Ясско-Кишинёвской операции 20–29 августа 1944 г. в 

освободительной миссии обусловлено тем, что в ходе нее были разгромле-

ны основные силы группы армий «Южная Украина» и выведена из войны  

на стороне гитлеровской Германии Румыния, были созданы реальные 

предпосылки для освобождения ее самой, а также других стран юго-

восточной Европы. 

Ясско-Кишинёвская операция оказала большое влияние на дальней-

ший ход войны на Балканах. Хотя освобождение самой Румынии продол-

жалось до конца октября 1944 г., уже в начале сентября 1944 г. Красная 

Армия приступила к освобождению Болгарии. Итоги операции оказали 

деморализующее воздействие на ее тогдашнее руководство. Поэтому уже 

6–8 сентября власть в большинстве городов и населенных пунктов Болга-

рии перешла к антифашистскому Отечественному фронту. 8 сентября вой-

ска 3-го Украинского фронта под командованием генерала Ф. И. Толбухи-

на перешли румыно-болгарскую границу и фактически без единого вы-

стрела продвигались по ее территории. 9 сентября освобождение Болгарии 

было завершено. Таким образом, освободительная миссия Красной Армии 

в Болгарии прошла фактически за два дня. 

В последующем болгарские войска участвовали в боевых действиях 

против Германии на территории Югославии, Венгрии и Австрии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Освобождение Болгарии создало предпосылки для освобождения 

Югославии. Югославия – одно из немногих государств, посмевших бро-

сить вызов нацистской Германии еще в 1941 г. Именно здесь было развер-

нуто наиболее мощное в Европе партизанское движение. Несмотря на  

то что территория страны была оккупирована, значительная ее часть нахо-

дилась под контролем Народно-освободительной армии Югославии 

(НОАЮ) под руководством И. Тито. Обратившись первоначально к англи-

чанам за помощью и не получив ее, Тито 5 июля 1944 г. написал письмо 

И. В. Сталину с пожеланием, чтобы Красная Армия помогла НОАЮ  

изгнать фашистов. 

Это и стало возможным в сентябре – октябре 1944 г. В результате 

Белградской наступательной операции войска Красной Армии во взаимо-

действии с НОАЮ разгромили немецкую армейскую группу «Сербия», 

освободили восточные и северо-восточные районы Югославии с ее столи-

цей городом Белградом (20 октября). 

Были созданы благоприятные условия для подготовки и проведения 

Будапештской операции, начавшейся через 9 дней после освобождения 

Белграда (29 октября 1944 г.) и продолжавшейся вплоть до 13 февраля. 

В отличие от Югославии, Венгрия, так же как и Румыния, и Болга-

рия, фактически являлась сателлитом нацистской Германии. В 1939 г. она 

присоединилась к Антикоминтерновскому пакту и участвовала в расчле-

нении Чехословакии, нападении на Югославию и СССР. Поэтому у значи-

тельной части населения страны были опасения относительно того, что 

Красная Армия будет не освобождать, а завоевывать Венгрию. 

Для того чтобы развеять эти опасения, командование Красной Армии 

в специальном воззвании заверило население, что она вступает на венгер-

скую землю «не как завоевательница, а как освободительница венгерского 

народа от немецко-фашистского ига». 

К 25 декабря 1944 г. войска 2-го и 3-го Украинских фронтов окружи-

ли в Будапеште 188-тысячную группировку противника. 18 января 1945 г. 

была освобождена восточная часть города Пешт, а 13 февраля – Буду. 

В результате другой стратегической наступательной операции –  

Болотонской (6–15 марта 1945 г.) – войсками 3-го Украинского фронта при 

участии 1-й Болгарской и 3-й Югославской армий была разгромлена пере-

шедшая в контрнаступление в районе севернее озера Балатон группировка 

немецких войск. 195 дней продолжалось освобождение Венгрии. В резуль-

тате тяжелых сражений и боев потери советских войск здесь составили 

320 тыс. человек. 

Еще более значимые потери советские войска понесли при освобож-

дении Польши. За ее освобождение отдали свои жизни более 600 тыс.  

советских воинов, ранено 1,5 млн человек. 
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Освобождение Польши было омрачено несогласованными с коман-

дованием Красной Армии действиями польского эмигрантского прави-

тельства, инициировавшего восстание в Варшаве 1 августа 1944 г. Вос-

ставшие рассчитывали на то, что им придется воевать с полицейскими 

и тыловиками, а пришлось сражаться с опытными фронтовиками и вой-

сками СС. Восстание было жестоко подавлено 2 октября 1944 г. 

К освобождению Польши Красная Армия смогла приступить только 

лишь в 1945 г. Польское, или, точнее, варшавско-берлинское, направление 

было основным с начала 1945 г. и вплоть до окончания войны. Только на 

территории Польши в современных ее границах Красная Армия провела 

пять наступательных операций: Висло-Одерскую, Восточно-Прусскую, 

Восточно-Померанскую, Верхне-Силезскую и Нижне-Силезскую. 

Самой крупной наступательной операцией зимой 1945 г. была Висло-

Одерская (12 января – 3 февраля 1945 г.). Ее цель заключалась в том, чтобы 

завершить освобождение Польши от немецко-фашистских оккупантов  

и создать выгодные условия для проведения решающего наступления  

на Берлин. За 20 дней наступления советские войска полностью разгроми-

ли 35 дивизий противника, а 25 дивизий понесли потери от 60 до 75 % 

личного состава. Важным результатом операции явилось освобождение 

17 января 1945 г. совместными усилиями советских и польских войск 

Варшавы. 19 января войска 59-й и 60-й армий освободили Краков. Гитле-

ровцы намеревались превратить город во вторую Варшаву, заминировав 

его. Советские войска спасли архитектурные памятники этого древнего  

города. 27 января был освобожден Освенцим – крупнейший концентраци-

онный лагерь.  

Заключительным сражением Великой Отечественной войны стала 

Берлинская битва (16 апреля – 8 мая 1945 г.). В ней приняли участие вой-

ска трех фронтов – 1-го и 2-го Белорусского и 1-го Украинского. Гитле-

ровское командование мобилизовало все ресурсы страны, надеясь отстоять 

столицу. К 15 апреля на советско-германском фронте сражались 214 диви-

зий, из них 34 танковые. 1-й Украинский фронт получил задачу разгромить 

группировку войск противника в районе Котбуса и южнее Берлина. Перед 

2-м Белорусским фронтом была поставлена задача, форсировав Одер, раз-

громить штеттингскую группировку противника. Этим обеспечивались 

действия 1-го Белорусского фронта с севера. Таким образом, к началу  

Берлинской операции все три фронта имели 2,5 млн человек, 41 600 ору-

дий и пулеметов, 6 250 танков, 7 500 боевых самолетов. Перед наступлени-

ем была проведена разносторонняя подготовка войск. 

С рассветом 16 апреля воздух потряс грохот тысяч орудий. Против-

ник, подавленный огнем артиллерии, на переднем крае обороны сопротив-

ления не оказал. К концу первого дня удалось сломить оборону соперника 
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в укрепленной позиции у насыпи железнодорожного полотна. К исходу 

17 апреля была прорвана вторая линия обороны на Зееловских высотах. 

21 апреля войска 1-го Белорусского фронта перерезали окружную авто-

страду Берлина, завязались бои за пригороды. 20 апреля к Цоссенскому 

оборонительному району, прикрывавшему Берлин с юга, подошли войска 

1-го Украинского фронта. К концу 22 апреля соединения 1-го Белорусско-

го и 1-го Украинского фронтов пробились на улицы Берлина. 

24–25 апреля 1945 г. объединением ударных группировок фронтов 

кольцо вокруг вражеских войск замкнулось. В городе началась паника. 

Столицу покинули многие руководители фашистской партии. К исходу 

дня 25 апреля советские войска вышли на границы центрального сектора 

города. Гитлеровское командование надеялось разорвать кольцо окруже-

ния, однако кольцо с каждым днем сжималось все крепче. 

Особую ожесточенность носили бои за центр Берлина. Утром  

30 апреля разгорелись бои за рейхстаг. Схватки происходили буквально 

за каждую комнату. В ночь на 1 мая на фронтоне здания было водружено 

красное знамя. Положение противника было безнадежным. 

30 апреля покончил с собой Гитлер. Немцы по радио обратились 

с просьбой прекратить огонь. 

8 мая в предместье Карлсхорст маршал Г. К. Жуков (СССР), маршал 

А. Теддер (Великобритания), генерал К. Спаатс (США), генерал Ж. Делатр 

де Тассиньи (Франция) и представитель германского верховного командо-

вания подписали акт о безоговорочной капитуляции. 

Главным итогом завершающих операций Красной Армии на терри-

тории ряда стран Центральной, Юго-Восточной и Северной Европы яви-

лось восстановление их независимости и государственного суверенитета. 

Военные успехи Красной Армии обеспечили политические условия для  

того, чтобы при самом активном участии СССР была создана ялтинско-

потсдамская система международно-правовых отношений, определившая 

миропорядок на многие десятилетия, гарантировавшая нерушимость гра-

ниц в Европе. 

3. Разгром и капитуляция милитаристской Японии. Капитуляция 

нацистской Германии в мае 1945 г. ознаменовала окончание войны в Евро-

пе. Но на Дальнем Востоке и Тихом океане Япония продолжала борьбу 

против США, Великобритании, Китая и их союзников в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. 

26 июля 1945 г. главы правительств США, Великобритании и Китая 

опубликовали Потсдамскую декларацию, в которой потребовали от Японии 

безоговорочной капитуляции. Не собираясь складывать оружие, Япония 

отвергла данный ультиматум. 
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Американский объединенный комитет начальников штабов разрабо-

тал и 29 марта 1945 г. утвердил план высадки на Японские острова под ко-

довым названием «Даунфол», который предполагалось реализовать в два 

этапа: с 1 ноября 1945 г. в южной части острова Кюсю (операция «Олим-

пик»), а затем 1 марта следующего года – на острове Хонсю (операция 

«Коронет»). Окончание военных действий именно на Японских островах 

планировалось в лучшем случае на конец 1946 г., а по более серьезным 

расчетам – не ранее 1947 г. 

Без вступления СССР в войну рассчитывать на быстрое завершение 

разгрома противника воевавшим против Японии государствам не прихо-

дилось. Кроме того, и само советское руководство понимало, что не может 

оставаться в стороне, так как дело касалось в том числе и ее дальневосточ-

ных границ. Советское руководство заявило, что условием вступления 

СССР в войну против Японии является возвращение ему территории  

Южного Сахалина и Курильских островов (потерянных по итогам Русско-

японской войны 1904–1905 гг.), сохранение статус-кво Внешней Монго-

лии, передача в аренду бывшей русской военной базы в Порт-Артуре. 

5 апреля 1945 г. советское правительство денонсировало пакт о 

нейтралитете с Японией (пакт, к той поре уже многократно нарушенный и, 

по существу, перечеркнутый японской стороной). В заявлении по этому 

поводу указывалось, что со времени подписания пакта обстановка в корне 

изменилась: «Япония, будучи союзницей фашистской Германии, помогала 

ей в войне против СССР и, кроме того, продолжает войну с США и Англи-

ей – союзниками СССР. При таком положении пакт о нейтралитете между 

Японией и СССР теряет смысл, и продление его стало невозможным». 

Конкретными планами вступления СССР в войну с Японией совет-

ское правительство начало заниматься сразу же после капитуляции Герма-

нии. Уже 26 и 27 июня 1945 г. Политбюро обсуждало готовность Красной 

Армии к боевым действиям на Дальнем Востоке. Для более оперативного 

руководства операцией было создано Главное командование советских 

войск на Дальнем Востоке, Военный совет и штаб. Главнокомандующим 

назначается маршал Советского Союза А. Василевский. В разгроме Япо-

нии должны были принимать участие войска трех фронтов: Забайкаль- 

ского (командующий – маршал Советского Союза Р. Малиновский),  

1-го Дальневосточного (командующий – маршал Советского Союза 

К. Мерецков) и 2-го Дальневосточного (командующий – генерал армии 

М. Пуркаев), Тихоокеанский флот (командующий – адмирал И. Юмашев) 

и Амурская военная флотилия (командующий – контр-адмирал 

Н. Антонов), три армии ПВО. Принимали участие и войска монгольской 

Народно-революционной армии под командованием маршала Х. Чойбал-

сана. Всего к 9 августа 1945 г. группировка советских войск на Дальнем 
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Востоке (с учетом войск ПВО территории страны и сил ВМФ, монгольской 

армии) насчитывала 1,7 млн человек, более 29,8 тыс. орудий и минометов, 

5 250 танков и САУ, 5 171 боевой самолет, 93 боевых корабля основных 

классов. Перед Советской Армией ставилась цель уничтожения ударной 

силы японцев – Квантунской армии, в состав которой входили 1-й и 3-й 

фронты, 4-я отдельная и 2-я воздушная армии и Сунгарийская речная фло-

тилия, кроме того, имелись 17-й (Корейский) фронт и 5-я воздушная ар-

мия, дислоцированной в Маньчжурии и Корее и насчитывающей около 

1 млн человек. 

8 августа 1945 г. в 17 часов по московскому времени глава НКИД 

В. Молотов принял японского посла Сато и передал ему заявление Прави-

тельства СССР, в котором сообщалось, что правительства союзных госу-

дарств, ведущих войну с Японией, обратились к советскому правительству 

с просьбой вступить в войну против Японии, вследствие чего Правитель-

ство СССР заявляет, что «с завтрашнего дня, то есть с 9 августа, Советский 

Союз будет считать себя в состоянии войны с Японией». 

Главным событием Дальневосточной военной кампании явилась 

Маньчжурская стратегическая наступательная операция. Ее замысел за-

ключался в том, чтобы силами трех фронтов осуществить стремительное 

вторжение в Маньчжурию по сходящимся в ее центр направлениям:  

из Забайкалья и с территории Монгольской Народной Республики – сила-

ми Забайкальского фронта, из районов юго-западнее Хабаровска – 2-го 

Дальневосточного фронта, из Приморья – 1-го Дальневосточного фронта. 

План был разработан с расчетом не допустить отступления войск Квантун-

ской армии во Внутренний Китай или вглубь Кореи, окружить вражескую 

группировку, расчленить и уничтожить ее по частям. Маньчжурская 

наступательная операция продолжалась 25 суток (с 9 августа по 2 сентября 

1945 г.). Она состояла из трех операций – Хингано-Мукденской, Харбино-

Гиринской, Сунгарийской. Наступление Красной Армии в Маньчжурии 

развивалось настолько стремительно, что противник оказался не в силах 

сдержать натиск советских войск. В течение десяти дней общевойсковые 

соединения Красной Армии при активной поддержке военно-воздушных 

и военно-морских сил смогли расчленить на части и фактически разгро-

мить стратегическую группировку японских войск в Маньчжурии и  

Северной Корее. 

В то же самое время США целенаправленно и планомерно проводи-

ли бомбардировку японских городов. Главной целью, назначенной на 

6 августа 1945 г., была избрана Хиросима. Нагасаки и Кокура были объяв-

лены вторичными целями на случай неблагоприятных погодных условий 

над Хиросимой. Следует отметить, что решение о бомбардировке япон-

ских городов было принято незадолго до Потсдамской конференции, 
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предъявившей Японии ультиматум о капитуляции. 25 июля 1945 г. прези-

дент Г. Трумэн, отправляясь на конференцию, подписал ряд указов, среди 

которых был указ о бомбардировке японских городов. Как и в других во-

енных ситуациях, нанесению ядерного удара по Японии предшествовала 

долгая цепочка логически связанных событий. 9 августа бомба была сбро-

шена на Нагасаки – погибли более 70 000 человек, полностью разрушено 

36 % домов. А 28 августа 1945 г. американские войска высадились на тер-

ритории Японии. Решение Японии капитулировать было объявлено лишь 

14 августа 1945 г. Но бои продолжались вплоть до 19 августа, лишь тогда 

сдалась Квантунская армия. 

В итоге проведенных военных операций союзными войсками 2 сен-

тября 1945 г. в 9:40 в Токийском заливе на борту американского линейного 

корабля «Миссури» был подписан акт о безоговорочной капитуляции  

Японии. С японской стороны его подписали министр иностранных дел 

М. Сигемитцу и начальник генерального штаба армии генерал И. Умэдзу. 

Затем поставили свои подписи представители союзных держав в следую-

щем порядке: от имени всех союзных стран – верховный командующий 

генерал Д. Макартур, от имени США – адмирал Ч. Нимиц, Китая – гоминь- 

дановский генерал Су Юнчан, Великобритании – адмирал Б. Фрейзер, 

СССР – генерал К. Деревянко, Австралии – генерал Т. Блэйми, Франции – 

генерал Ж. Леклерк, Голландии – адмирал К. Халфрих, Новой Зеландии – 

вице-маршал авиации Л. Исит, Канады – полковник Н. Мур-Косгрейв.  

Вся церемония продолжалась 20 минут. Подписание акта о капитуляции 

Японии означало конец Второй мировой войны. 

 

 

Лекция 12. Завершение Великой Отечественной  

и Второй мировой войн (часть 2) 

 

1. Итоги и уроки Второй мировой войны. 

2. Увековечение памяти погибших в Беларуси. Города-герои. 

Мемориальные комплексы. Белорусский государственный музей Великой 

Отечественной войны, краеведческие музеи. Хроника «Память». 

 

1. Итоги и уроки Второй мировой войны. Путь к победе Советско-

го Союза в Великой Отечественной войне был исключительно трудным 

и кровопролитным. На советско-германском фронте происходили наибо-

лее ожесточенные и решающие сражения Второй мировой войны. Наибо-

лее сложным был ее первый период, когда враг захватил стратегическую 

инициативу и сумел прорваться далеко вглубь СССР. На оккупированной 

им территории оказались важнейшие в военно-экономическом отношении 
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районы промышленности и сельского хозяйства. Экономике СССР был 

причинен колоссальный ущерб. Фашисты превратили в руины 1 710 горо-

дов и поселков, более 70 тыс. сел и деревень, разрушили десятки тысяч  

километров железных дорог. Великая Отечественная война и фашистская 

оккупация принесли белорусскому народу огромные бедствия. Гитлеровцы 

разрушили и сожгли на территории БССР 209 городов и районных цен-

тров, 9 200 деревень, 628 из них – с людьми. Погибли 3 млн человек. Рес-

публика лишилась более половины национального богатства. Это состави-

ло 75 млрд рублей, что было равнозначно 35 ее бюджетам 1940 г. 

Главный итог победоносного завершения Великой Отечественной 

войны заключается в том, что в тяжелейших испытаниях советский народ 

сокрушил фашизм – самое мрачное порождение эпохи, отстоял свободу 

и независимость своего государства. Низвергнув фашизм вместе с арми- 

ями других государств антигитлеровской коалиции, Советский Союз спас 

человечество от угрозы порабощения. 

Всемирно-историческая победа советского народа над германским 

фашизмом оказала огромное воздействие на весь дальнейший ход мировой 

истории, на решение коренных социальных проблем современности. Навя-

занная Советскому Союзу война имела непредвиденные для ее организа-

торов социально-политические последствия. СССР вышел из войны еще 

более окрепшим в политическом и военном отношениях, неизмеримо под-

нялся его международный авторитет. 

Огромную роль в достижении победы сыграла слаженная организа-

торская работа политического и военного руководства страны. Благодаря 

целенаправленной и хорошо скоординированной работе в центре и на ме-

стах, страна в короткие сроки была превращена в единый военный лагерь. 

Научно обоснованная программа разгрома врага была изложена уже в пер-

вых документах Совнаркома СССР, ЦК ВКП(б) и выступлениях руководи-

телей государства. В них четко определялись характер и цели войны, 

назывались важнейшие мероприятия, направленные на отражение агрессии 

и разгром врага. В годы войны продолжали активно функционировать 

высшие органы государственной власти. Вместе с тем для решения слож-

ных задач, возникших с началом войны, были образованы новые органы. 

30 июня 1941 г. был создан Государственный комитет обороны (ГКО) под 

председательством И. В. Сталина, сосредоточивший в своих руках всю 

полноту власти в стране. 

Поражение фашизма заложило прочную основу для распространения 

в послевоенный период идей мира, демократии и прогрессивного историче-

ского развития. Впервые в жизни народов и государств возникли реальные 

предпосылки для принципиально нового решения проблемы войны и мира. 
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Достижению победы над врагом способствовала успешная внешняя 

политика Советского государства. Основные задачи этой политики в пери-

од Великой Отечественной войны состояли в том, чтобы создать благо-

приятные условия для ее победоносного исхода, сорвать расчет гитлеров-

цев на международную изоляцию СССР, обеспечить создание мощной  

антигитлеровской коалиции. Несмотря на то что правящие круги западных 

держав неоднократно нарушали свои союзнические обязательства, затяги-

вали открытие второго фронта, эта коалиция оказалась достаточно жизне-

способной. Была на практике доказана возможность политического и  

военного сотрудничества государств с различным общественным строем. 

Если до войны Советский Союз поддерживал дипломатические отношения 

с 26 государствами, то к концу войны их число возросло до 52, т. е. увели-

чилось вдвое. 

Важным итогом разгрома фашистской Германии и ее союзников ста-

ло крушение колониальной системы. Уже в ходе войны многие слои насе-

ления колониальных и зависимых стран оказались вовлеченными в воору-

женную борьбу против агрессоров, в основном против Италии в Африке  

и против Японии в Азии. Начался необратимый процесс крушения колони-

альной зависимости многих стран Азии, Африки и Америки. Если к началу 

Второй мировой войны в рамках колониальной системы находилось  

69 % населения и 77 % территории земного шара, то к середине 70-х гг. 

XX в. эти показатели составили соответственно 0,2 и 0,5 %. На месте 

прежних колоний образовалось около 100 суверенных государств. 

Победа в войне была достигнута также благодаря высокому патрио-

тизму советских воинов, их любви к своему Отечеству, верности консти-

туционному долгу. Эти качества закладывались в сознание военнослужа-

щих в предвоенные годы в ходе хорошо поставленной системы патриоти-

ческого и военно-патриотического воспитания, которая пронизывала все 

слои советского общества, сопровождала гражданина на всех этапах его 

жизненного пути: в школе, в армии, на производстве. С помощью военного 

всеобуча, военно-спортивных игр, клубов, где можно было овладеть таки-

ми специальностями, как летчик, механик-водитель, санинструктор и др., 

формировался положительный и романтический образ защитника Отечества. 

Одним из главных источников победы советского народа является 

мощная экономическая база государства, ее способность производить  

самую разнообразную военную технику, удовлетворять материальные по-

требности войны. Советская система хозяйства, ее мобильность и живу-

честь, титанические усилия народа позволили в короткий срок наладить 

военное производство в таких масштабах, что оно превзошло по многим 

показателям производство стран фашистского блока. 
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В годы войны экономика СССР продемонстрировала невиданную 

эффективность. Советский Союз, имея в 3–4 раза меньше станков, металла, 

угля, электроэнергии, произвел военной техники в 1,5–2 раза больше, чем 

фашистская Германия. Победа на полях сражений была добыта с помощью 

отечественного оружия. В войска постоянно поступали современные  

образцы танков, самолетов, артиллерийско-стрелкового и минометного  

вооружения и т. д. 

Важнейшим источником победы в Великой Отечественной войне 

явился мощный потенциал советских вооруженных сил. Победа в Великой 

Отечественной войне показала превосходство советской военной науки 

и военного искусства, высокий уровень стратегического руководства и бо-

евого мастерства военных кадров, военной организации в целом. Воору-

женные силы СССР в ходе боевых действий сорвали гитлеровский план 

так называемой молниеносной войны, а затем перехватили инициативу, 

добились коренного перелома в войне и завершили разгром врага. Красной 

Армии пришлось воевать с имевшими значительный боевой опыт отбор-

ными войсками вермахта, не знавшими до этого поражений, опьяненными 

безнаказанным захватом ряда европейских стран. Кроме того, в течение 

всей войны и даже после открытия второго фронта в Европе гитлеровское 

командование, как правило, использовало против советских войск наи- 

более боеспособные соединения и части. 

Прошлое помогает лучше понять настоящее и предвидеть будущее. 

История 1939–1945 гг. преподала всему человечеству немало уроков,  

которые не должны быть забыты. Забвение истории может привести  

к повторению ошибок прошлого. Правильная оценка накопленного опыта 

и извлечение из него полезных выводов сохраняют свою актуальность  

и в настоящее время. 

Утверждающие уроки минувшей войны советского народа с нацист-

ской Германией и ее союзниками отражают реальность победы над фа-

шизмом как свершившегося явления. Победа – неотъемлемое содержание 

прошлого, настоящего и будущего. Поэтому главный урок войны состоит 

в том, что бороться против военной угрозы надо до того, как заговорит 

оружие, тем более ядерное. Опыт борьбы с фашизмом учит, насколько 

опасно попустительство зачинщикам войн и военных авантюр. 

В числе уроков войны особое значение имеют уроки исторического 

оптимизма и исторического возмездия. Исторический оптимизм обуслов-

лен реализацией общечеловеческих ценностей. Он воплощен в самой  

победе над фашистско-милитаристской системой Германии, Италии, Япо-

нии и их союзников. Возмездие, настигшее агрессоров, было направлено 

против реакционных сил, которые не только препятствовали свободному 

и демократическому развитию государств, но и угрожали народам физиче-
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ским уничтожением. Важным слагаемым исторического возмездия стал 

Нюрнбергский процесс над руководителями Третьего рейха, который осу-

дил фашизм, политическую систему открытой террористической диктатуры. 

Продолжает сохранять свое актуальное значение урок, требующий 

учитывать изменение места и роли войны и военного насилия как прегра-

ды на пути поступательного развития человечества. Войны становятся все 

более жестокими и кровопролитными. Подготовка к их ведению, конфрон-

тационность государств, соперничающих друг с другом прежде всего в во-

енной области, сдерживают социальный прогресс, снижают уровень жизни 

народов. Это убедительно подтверждают годы «холодной войны», когда 

огромные богатства, создаваемые интеллектуальным и физическим трудом 

людей, призванные служить источником их благосостояния, направлялись 

на гонку вооружений. 

Наконец, пришло осознание того, что можно и нужно принимать все 

меры для разрешения международных противоречий политическими сред-

ствами. Однако дипломатические усилия, а вслед за ними и политические 

решения дают результаты тогда, когда они опираются на экономическую 

и военную мощь. Фактор военной силы играл и будет играть свою роль 

в обеспечении национальной безопасности. 

Не менее важный урок Великой Отечественной войны состоит в том, 

что забота об армии, укреплении безопасности государства должна быть 

всенародной. Необходима надежная оборона страны от внешних угроз, 

в том числе и военных. Такая защита должна строиться на поддержании 

достаточного оборонного потенциала и стабильной системы международ-

ных отношений. 

Итоги Великой Отечественной войны позволяют извлечь важный 

урок, который можно назвать напоминающим. Это урок необходимости 

реализма в политике – внутренней и внешней, который следует учитывать 

при оценке состояния и тенденций развития общества, международной  

обстановки, соотношения сил мира и войны. Урок предъявляет высокую 

ответственность политикам за выработку и принятие решений, которые 

адекватно отвечали бы условиям обстановки, интересам страны и народа, 

сохранению мира как внутри государства, так и на международной арене. 

Важное место в числе уроков Великой Отечественной войны и  

Победы занимает урок, который является одновременно и утверждающим, 

и обязательным, и напоминающим: это урок патриотизма, урок готовности 

к защите Родины. Его важность особенно велика в переходное для обще-

ства время, когда наряду с положительными тенденциями заметно разру-

шительное действие негативных явлений, свидетельствующих об ослабле-

нии у значительной части граждан страны патриотических чувств и убеж-

дений. Без патриотизма немыслимо создать сильную державу, невозможно 
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привить людям понимание их гражданского долга и уважения к закону, 

а без этого трудно выработать сколь-нибудь плодотворную и самостоя-

тельную внутреннюю и внешнюю политику. Движение вперед невозможно 

без искренней любви к Родине, земле предков, своему народу. Это вечная 

ценность, которая скрепляет поколения. Отсюда еще один урок минувшей 

войны и Победы, урок всех послевоенных лет – необходимость воспитания 

любви к Родине, гордости за Отечество, уважения к своей истории, к слав-

ным делам и традициям предшествующих поколений. 

2. Увековечение памяти погибших в Беларуси. Города-герои. 

Мемориальные комплексы. Белорусский государственный музей 

Великой Отечественной войны, краеведческие музеи. Хроника «Па-

мять». Основными направлениями деятельности государственных и пар-

тийных органов Белорусской ССР по увековечению событий Великой 

Отечественной войны являлось строительство мемориальных объектов, 

а также выявление, учет воинских захоронений, перезахоронение индиви-

дуальных могил и их благоустройство, установление имен и судеб погиб-

ших защитников Отечества и жертв войны. В сфере мемориализации мож-

но выделить четыре основных этапа, каждый из которых характеризуется 

своей идейно-тематической концепцией, средствами выразительности: 

1) 1941–1945 гг.; 2) середина 1940-х – середина 1950-х гг.; 3) вторая полови- 

на 1950-х – середина 1960-х гг.; 4) вторая половина 1960-х гг. – конец 1991 г. 

Определенный вклад в дело увековечения памяти о событиях и по-

гибших в годы Великой Отечественной войны внесли общественные орга-

низации БССР, основным видом работы которых был розыск неизвестных 

героев войны, установление имен и судеб погибших, обследование мест 

боев, нахождение неучтенных захоронений, запись воспоминаний ветера-

нов. К числу составляющих общественной работы в сфере мемориализа-

ции относилось содействие государственным структурам в деле сооруже-

ния, учета и охраны воинских памятников. 

Для современного этапа увековечения характерна первостепенная 

роль государства в организации поисковой деятельности, что не исключает 

участия в ней общественных организаций, граждан республики. Коорди-

нирует эту работу специально созданное управление по увековечению  

памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных сил Республики 

Беларусь. Поиск неучтенных захоронений с раскопками на местности про-

водится исключительно личным составом отдельной специализированной 

поисковой воинской части. Порядок проведения поисковых мероприятий, 

учета воинских захоронений регламентируется рядом законодательных  

актов. Согласно им, все воинские захоронения, находящиеся на террито-

рии Республики Беларусь и на территории иностранных государств, под-

лежат государственному учету. 
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Деятельность государственных органов и общественных организа-

ций по сохранению, реставрации, благоустройству воинских памятников, 

установке новых мемориальных знаков в память о погибших и событиях 

Великой Отечественной войны осуществляется в рамках реализации рес-

публиканских программ по увековечению памяти защитников Отечества 

и жертв войн, а также указов Президента Республики Беларусь и постанов-

лений правительства Республики Беларусь. 

Города-герои – почетное звание, которого удостоены 12 городов, 

прославившихся своей героической обороной во время Великой Отече-

ственной войны 1941–1945 гг. Высшая степень отличия – звание «город-

герой» – присваивается городам Советского Союза, трудящиеся которых 

проявили массовый героизм и мужество в защите Родины. Кроме того, 

Брестской крепости присвоено звание «крепость-герой».  

В настоящее время четыре города-героя находятся на территории 

Украины, Минск и Брестская крепость-герой – на территории Беларуси, 

остальные – в России. Впервые городами-героями были названы города 

Ленинград, Сталинград, Севастополь и Одесса в приказе Верховного Глав-

нокомандующего И. В. Сталина 1 мая 1945 г. Официально это звание было 

закреплено за ними в Указе Президиума Верховного Совета СССР об 

утверждении Положения о почетном звании «город-герой» от 8 мая 1965 г. 

В разное время городами-героями стали Москва, Ленинград (ныне Санкт-

Петербург), Новороссийск, Тула, Смоленск, Мурманск, Волгоград (быв-

ший Сталинград), Одесса, Керчь, Севастополь, Киев, Минск, Брестская 

крепость-герой. 

В разных уголках Беларуси, потерявшей в 1941–1945 гг. каждого 

третьего жителя, созданы символичные мемориальные комплексы, уста-

новлены монументы, посвященные событиям самой трагической и крово-

пролитной войны на этой многострадальной земле. 

Сегодня в Беларуси около 9 тыс. памятников и захоронений Великой 

Отечественной войны. Они входят в военно-исторические маршруты и 

экскурсии, но главное – являются святым местом почитания погибших, 

вечным напоминанием о том, как бесценен мир. 

Белорусский государственный музей истории Великой Отече-

ственной войны – крупнейшее в Беларуси хранилище реликвий Великой 

Отечественной войны. Основан 30 сентября 1943 г. по постановлению 

Бюро ЦК КП(б)Б. Открыт 7 ноября 1944 г. 

2 июля 2014 г. музей переехал в новое здание. Новое здание музея 

в комплексе с обелиском «Минск – город-герой» составляет единый архи-

тектурный ансамбль. Главный фасад здания музея выполнен в виде симво-

лических лучей салюта Победы. На каждом луче – скульптурные рельефы 

о событиях войны. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(1918)
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Музей в архитектурном плане состоит из четырех блоков по количест- 

ву военных лет. Блоки объединяет экспозиционная галерея «Дорога войны». 

В музее 10 экспозиционных залов и зал Победы (расположен под 

стеклянным куполом). Общая площадь музея – 15 тыс. м
2
, экспозицион- 

ная – 3,6 тыс. м
2
. Музейные фонды – 143 тыс. предметов основного фонда. 

10 экспозиционных залов музея выстроены согласно хронологии  

событий – от довоенных дней и военных действий до восстановления  

всей страны. Зал Победы является мемориальным (увековечены имена  

Героев Советского Союза, перечислены воинские формирования, полу-

чившие почетные наименования за освобождение Беларуси). Новое здание  

оборудовано мультимедийными комплексами (плазменными экранами, 

инсталляциями). 

Значительные успехи достигнуты также в научном осмыслении  

истории Беларуси военного времени. По различным вопросам истории  

Беларуси периода Великой Отечественной войны защищено более 

100 докторских и кандидатских диссертаций, изданы фундаментальные 

обобщающие работы, 4-й том пятитомной «Гiсторыi Беларускай ССР» 

(1975), который почти полностью посвящен истории Беларуси периода  

Великой Отечественной войны, трехтомное издание «Всенародная  

борьба в Белоруссии против немецко-фашистских захватчиков в годы  

Великой Отечественной войны» (1983–1985), работа над которым продол-

жалась почти 20 лет, издание «Беларусь в годы Великой Отечественной 

войны» (2005). 

История Беларуси периода Великой Отечественной войны широко 

освещена в многочисленных работах издательства «Беларуская энцыкла-

педыя» имени Петруся Бровки: 12-томной «Беларускай Савецкай Эн-

цыклапедыi» (1969–1975), краткой 5-томной энциклопедии «Беларуская 

ССР. Кароткая энцыклапедыя» (1978–1982), энциклопедии «Беларусь в 

Великой Отечественной войне» (1990), «Зборы помнiкаў гiсторыi i культу-

ры Беларусi». 

Поистине всенародным памятником подвигу белорусского народа 

в годы войны стало издание по решению правительства республики  

146-томной историко-документальной хроники «Память» (1985–2005). 

Книги «Память» – это уникальные своеобразные малые энциклопедии 

районов и городов Беларуси. В них увековечены воины Красной Армии, 

погибшие при обороне и освобождении республики, воины-земляки, по-

гибшие на фронтах Великой Отечественной войны, партизаны, подполь-

щики, мирные жители, ставшие жертвами фашистского геноцида, а также 

те, кто вернулся домой победителем. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
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Многочисленные документы, опубликованные в книгах «Память», – 

настоящее открытие, коренным образом меняющее наши представления 

по ряду узловых проблем Великой Отечественной войны. Можно смело 

утверждать, что публикация документов по истории Великой Отечествен-

ной войны в историко-документальных хрониках «Память» самая большая 

в белорусской историографии. 

Книги «Память» – духовный памятник благодарных потомков  

(сыновей и дочерей, внуков и правнуков) подвигу белорусского народа,  

тем, кто, не щадя жизни, сознательно и смело шел на борьбу с врагом.  

На страницах книг приведены сотни тысяч имен тех, кто стал жертвой 

германской агрессии. 

Главной сокровищницей народной памяти о Великой Отечественной 

войне являются архивные учреждения: Национальный архив Республики 

Беларусь, Национальный исторический архив Республики Беларусь,  

Белорусский государственный архив кинофотодокументов, областные  

архивы. 

 

 

 

 

 



123 

МАТЕРИАЛЫ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Семинарское занятие 1 

Начало Второй мировой войны и события в Беларуси 

 

1. Нападение Германии на Польшу. Начало Второй мировой войны. 

2. Поход Красной Армии в западные области Беларуси и Украины. 

Воссоединение Беларуси. 

3. СССР и страны Балтии. Советско-финская война. 

 

1. Нападение Германии на Польшу. Начало Второй мировой 

войны. 1 сентября 1939 г. нападением гитлеровской Германии на Польшу 

началась Вторая мировая война.  

План захвата Польши («план Вайс» – белый) был разработан гитле-

ровским командованием еще в апреле 1939 г. Чтобы получить повод для 

начала войны, гитлеровцами была проведена провокационная операция 

«Гиммлер». Переодетые в польскую форму эсэсовцы иузники концлагерей, 

которые владели польским языком, «захватили» радиостанцию в герман-

ском городке Глейвиц. С захваченной радиостанции прозвучало обраще-

ние на польском языке с призывом «объединяться и бить немцев». Рано 

утром Гитлер обратился с речью к германскому народу, в которой вину за 

развязывание войны перекладывал на поляков. 

Польские войска заведомо проигрывали германским и в численно-

сти, и в снаряжении. При этом их расположение было довольно странным: 

на границе с СССР располагалось 30 польских соединений, а на границе 

с Германией – 22.  

3 сентября 1939 г. Англия и Франция, связанные обязательствами 

с Польшей, объявили войну Германии. Вслед за Англией в войну вступили 

Австралия, Новая Зеландия, Канада, Индия, Южно-Африканский Союз. 

Но отсутствие какой-либо реальной помощи со стороны союзников пред-

определило быстрый захват Германией Польши. Польское правительство 

16 сентября покинуло страну, эмигрировав в Румынию, а затем в Англию. 

К началу октября 1939 г. последние очаги польского сопротивления были 

подавлены. Еще 17 сентября 1939 г. части Красной Армии вступили  

в Западную Украину и Западную Беларусь. Германия не стала возражать 

против присоединения этих территорий к СССР, хотя в ходе наступления 

германские войска проникли и на территорию, отошедшую позднее к Со-

ветскому Союзу. Так, 1417 сентября танковая группировка «Гудериан» 

осаждала укрывшийся в Брестской крепости польский гарнизон под  

командованием генерала К. Плисовского.  
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Не опасаясь удара с востока, Гитлер развернул наступление на запа-

де. Франция и Англия первоначально не предпринимали активных дей-

ствий на западном фронте. Их «странную войну» объясняют уверенностью 

в неприступности французской оборонительной линии «Мажино» и 

надеждами западных лидеров на советско-германское столкновение. Меж-

ду тем Гитлер сумел эффективно использовать подаренное ему время для 

подготовки наступления на западном фронте.  

2. Поход Красной Армии в западные области Беларуси и Украи-

ны. Воссоединение Беларуси. 1 сентября 1939 г. нападением гитлеров-

ской Германии на Польшу началась Вторая мировая война. Советский  

Союз временно оставался в стороне от нее. В международно-правовом 

плане он занял нейтральную позицию в отношении стран, участвовавших в 

войне, о чем было объявлено в ноте, врученной 17 сентября 1939 г. послам 

всех стран, с которыми СССР поддерживал дипломатические отношения. 

Укрепление собственной безопасности было главной заботой СССР в этот 

период. В сложившейся обстановке этой цели служило продвижение  

советских границ на запад. Почти все присоединенные территории до ре-

волюции входили в состав России. В 1939–1940 гг. Красная Армия заняла 

территории, вошедшие согласно секретным договоренностям с Германией 

в советскую «сферу влияния». Затем плебисциты разных типов санкцио-

нировали присоединение этих земель к СССР.  

17 сентября 1939 г. в обстановке военного разгрома Польши совет-

ские войска вступили в Западную Украину и Западную Беларусь. 

19 сентября было опубликовано совместное советско-германское ком-

мюнике, в котором говорилось, что цель этой акции состояла в том, чтобы 

«восстановить мир и нарушенный вследствие распада Польши порядок». 

Наступление советских войск почти не встретило сопротивления польской 

армии. До 250 тыс. польских бойцов сдали оружие Красной Армии.  

Результатом этих событий было присоединение к Советскому Союзу  

территорий в 190 тыс. км
2
 с населением более 12 млн человек, где была 

провозглашена советская власть. В начале ноября эти территории вошли  

в состав УССР и БССР.  

Украинцы и белорусы, населявшие восточные районы Польши, были 

в этом государстве угнетенным национальным меньшинством. Каково бы 

ни было их отношение к советскому строю, теперь они воссоединялись 

с собственной нацией в одном государстве.  

3. СССР и страны Балтии. Советско-финская война. Главное 

внимание правительства Сталина в 19391940 гг. было уделено присоеди-

нению новых территорий Восточной Европы, которые попали в сферу вли-

яния СССР по секретным соглашениям с гитлеровской Германией. 
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По требованию СССР в 1939 г. Эстония (28 сентября), Латвия (5 ок-

тября) и Литва (10 октября) подписали с ним договоры о взаимопомощи, 

предоставлявшие Советскому Союзу право содержать на территории  

этих государств контингенты Красной Армии, создавать морские и воз-

душные базы. 

В середине июня 1940 г. во время немецкого наступления во Фран-

ции советское правительство сделало представление правительствам стран 

Прибалтики. Под предлогом усиливавшейся антисоветской деятельности 

на их территории СССР потребовал изменения состава правительств 

и ввода дополнительного количества советских войск. Через несколько 

дней «народные правительства» были созданы: 17 июня в Литве, 20 июня – 

в Латвии, 21 июня – в Эстонии; 14–15 июля в этих странах были проведе-

ны «свободные выборы» в парламенты, в которых участвовали лишь кан-

дидаты, выдвинутые местными компартиями. Избранные таким образом 

высшие органы власти в один и тот же день 21 июля 1940 г. провозгласили 

в своих республиках советскую власть и обратились к Верховному Совету 

СССР с просьбой принять их страны в состав СССР. В начале августа эта 

просьбы была удовлетворена.  

26 июня 1940 г. советская сторона потребовала от правительства  

Румынии в 24-часовой срок возвратить СССР Бессарабию и передать  

Северную Буковину, населенную преимущественно украинцами. Румыния 

приняла эти требования, и 28 июня 1940 г. части Красной Армии вступили 

на территорию Бессарабии и Северной Буковины. На вновь приобретенных 

территориях начались социалистические преобразования, сопровождавши-

еся массовыми репрессиями, депортацией значительной части населения 

во внутренние области Советского Союза. Из Западной Украины, Запад-

ной Беларуси, Бессарабии, Северной Буковины и Прибалтики были выве-

зены многие сотни тысяч «классово чуждых» элементов.  

Резко изменила обстановку в Скандинавии начавшаяся 30 ноября 

1939 г. советско-финляндская война. Предыстория конфликта коренится 

в напряженных отношениях сторон в конце 30-х гг. в связи с территори-

альными проблемами. Советское руководство беспокоило близкое распо-

ложение к Ленинграду границы Финляндии, территория которой, по мне-

нию Москвы, могла быть использована в качестве плацдарма в войне 

с СССР. В 1938–1939 гг. СССР неоднократно предлагал финляндскому 

правительству различные варианты соглашений о передаче (либо обмене) 

районов на Карельском перешейке и островов в Балтийском море Совет-

скому Союзу. Финны отказывались, так как на Карельском перешейке 

находились основные укрепления «линии Маннергейма», игравшей клю-

чевую роль в системе обороны страны. Они надеялись также на помощь 

как со стороны Германии, так и со стороны западных союзников. 
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Одновременно с переговорами советское руководство готовилось 

к «силовому» решению финляндской проблемы. Еще весной 1939 г. штаб 

Ленинградского военного округа (ЛВО) подготовил план военных дей-

ствий против Финляндии, детали которого уточнялись в последующие  

месяцы. Сигналом к ускорению войны стал пакт Молотова – Риббентропа, 

согласно секретному протоколу которого Финляндия отходила в сферу 

влияния СССР. Предъявив Финляндии ряд жестких требований, отклонен-

ных финляндским правительством, советское правительство 28 ноября 

1939 г. разорвало советско-финский договор о ненападении, 30 ноября 

1939 г. советские войска начали военные действия. Несмотря на огромное 

превосходство, особенно в технике (1 : 5,4 по орудиям и минометам,  

1 : 8,8 по танкам и 1 : 9,1 по самолетам в пользу Красной Армии), совет-

ским войскам вместо планируемого 15-дневного похода пришлось вести 

затяжную 105-дневную войну. 

К концу декабря войскам ЛВО удалось лишь выйти к основным 

укреплениям линии Маннергейма на Карельском перешейке и незначи-

тельно придвинуться на нескольких направлениях севернее Ладожского 

озера. До конца января 1940 г. длился позиционный период войны, когда 

советские войска, объединенные в Северо-Западный фронт, совершенство-

вали организационную структуру, оснащение и подготовку частей.  

1 февраля 1940 г. началось новое наступление Красной Армии, и к сере-

дине февраля основная полоса линии Маннергейма была прорвана.  

К 12 марта, когда советские войска уже вели бои за Выборг, финское руко-

водство под угрозой полного разгрома вынуждено было согласиться на 

прекращение военных действий.  

13 марта 1940 г. был подписан советско-финляндский мирный  

договор. СССР получил Карельский перешеек и территорию севернее  

Ладожского озера, часть полуостровов Рыбачий и Средний близ Мурман-

ска, а также полуостров Ханко. 

Нужно отметить, что, планируя быстротечную военную кампанию 

против Финляндии, руководство СССР намеревалось решить вопрос о ее 

послевоенном устройстве путем создания просоветского марионеточного 

правительства – так называемой «Финляндской демократической респуб-

лики», во главе которой был поставлен секретарь Исполкома Коминтерна 

О. В. Куусинен. Кроме того, еще до начала войны началось формирование 

«Финской народной армии», части которой укомплектовывались финнами 

и карелами, служившими в Красной Армии. Однако после того, как война 

приняла затяжной характер, было принято решение иметь дело с законным 

правительством Финляндии, а «народное правительство» и воинские части 

распустить. 
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Советско-финская война вызвала широкий отклик в Европе. В евро-

пейской прессе развернулась мощная антисоветская кампания, которая  

активно использовала идею опасности «мировой коммунистической рево-

люции». 12 декабря 1939 г. СССР как агрессор был исключен из Лиги 

Наций. 16 декабря Лига Наций приняла резолюцию, призывавшую членов 

этой организации оказать помощь Финляндии.  

Это решение дало повод западным союзникам развернуть подготов-

ку к вторжению в Скандинавию. Посылка англо-французского экспедици-

онного корпуса на помощь Финляндии рассматривалась ими как прикры-

тие операции, нацеленной на пресечение поставок шведской руды в  

Германию. Английское адмиралтейство начало разработку планов мини-

рования норвежских территориальных вод и высадки десанта в Нарвике. 

Германия в ходе советско-финской войны заняла позицию нейтрали-

тета, причем более благожелательного по отношению к советской стороне. 

Неоднократные призывы Финляндии о поддержке были отклонены,  

а во время мирных переговоров германское правительство посоветовало 

финнам принять советские условия. 

Советско-финская война выявила низкую боеспособность Красной 

Армии. В связи с этим Гитлер весной 1940 г., объясняя неудачи советских 

войск внутренними репрессиями, решил перенести на более раннее время 

сроки нападения на СССР, чтобы не дать Сталину времени для устранения 

недостатков в армии. Для самого же Сталина ставшая понятной после 

финской войны слабость Красной Армии стала стимулом для всемерного 

оттягивания советско-германского столкновения и еще большего сближе-

ния с гитлеровским режимом.  

Еще в августе 1939 г. СССР и Германия договорились о торговле 

объемом в 150 млн рейхсмарок в год. В феврале 1940 г. было заключено 

новое соглашение на 18 месяцев. Минимальный объем торговых оборотов 

определялся теперь в 640 млн рейхсмарок. СССР получал оборудование 

для электротехнической и нефтяной промышленности, локомотивы, тур-

бины, генераторы, дизельные моторы, корабли, машинное оборудование, 

закупал образцы германских орудий, танков, взрывчатых веществ. Немец-

кая сторона в течение первого года экономических обменов получила мил-

лион тонн зерна, 100 тыс. тонн хлопка, 500 тыс. тонн фосфатов и другие 

виды сырья. Советский Союз должен был облегчить Германии эффект 

экономической блокады, установленной Великобританией. По свидетель-

ству германского посла в Москве, Сталин даже обещал Германии помочь 

при закупке сырья в третьих странах. 30 марта 1940 г. Гитлер отдал приказ 

о приоритете поставок в СССР даже перед германскими вооруженными 

силами. Частью платы немцев был также недостроенный тяжелый крейсер 
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«Лютцов». Рассматривался вопрос о продаже Советскому Союзу чертежей 

гигантского (самого большого в мире) линкора «Бисмарк».  

Развивалось и советско-германское сотрудничество в военной сфере. 

Так, советское руководство предоставило фашистам военно-морскую базу 

на Мурманском побережье, но после захвата Гитлером Норвегии она 

не понадобилась. Фактически в начавшейся Второй мировой войне ста-

линский режим выступал на стороне Гитлера. В официальных заявлениях 

Сталина и Молотова фашистская Германия представлялась в качестве  

миротворца, в то время как Англия и Франция назывались поджигателями 

войны. По случаю разгрома Франции Молотов от имени советского прави-

тельства «тепло поздравил» гитлеровское руководство. Советская пресса 

всячески пропагандировала дружбу и сотрудничество с Германией. Сталин 

и реальными действиями старался подтвердить эту «дружбу». Так, Герма-

нии были переданы 800 немецких и австрийских антифашистов, находив-

шихся на территории СССР. Нет ничего удивительного в том, что запад-

ные державы планировали отправить экспедиционный корпус в помощь 

Финляндии и бомбардировать советские нефтяные промыслы на Кавказе.  

Правительство СССР прекрасно понимало, что, несмотря на времен-

ные мирные и даже союзнические отношения с Германией, войны с ней 

не избежать. После начала 1 сентября 1939 г. Второй мировой войны  

советским руководством был предпринят ряд мер, направленных на усиле-

ние военной и экономической мощи страны. Благодаря введению нового 

закона о всеобщей воинской обязанности (с 1 сентября 1939 г.), числен-

ность армии с сентября 1939 г. до июня 1941 г. увеличилась с 1,9 млн до 

5,3 млн человек (по другим данным, с 2 млн до 5,4 млн). В 1940 г. СССР 

превзошел Германию по количественному производству оружия и техни-

ки, качественные характеристики советского оружия уступали германско-

му и в 1941 г. Но по целому ряду новых технических разработок СССР 

начинал опережать Германию. Некоторые образцы советской военной тех-

ники превосходили все зарубежные аналоги (танки Т-34, реактивные  

минометы БМ-13, штурмовики ИЛ-2). В период с начала Второй мировой 

войны до начала Великой Отечественной войны доля военных расходов 

в советском бюджете увеличилась с 26 до 43 %. На востоке страны уско-

ренными темпами строились оборонные заводы, предприятия-дублеры. 

К лету 1941 г. там уже находилась почти пятая часть всех военных заво-

дов. Завершение экономической и военной программы намечалось на  

1942 г. – последний год третьего пятилетнего плана.  

Однако огромные усилия, затраченные на подготовку материальной 

базы вооруженных сил, во многом сводила на нет обстановка физического 

и морального террора, установившаяся в стране в 1930-е гг. В результате 

СССР запоздал с переводом экономики на военные рельсы, реорганизацией 
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армии, и, кроме того, сама эта работа сопровождалась серьезными ошиб-

ками и просчетами. Затягивалось производство новых образцов военной 

техники. Многие конструкторы и инженеры были арестованы, некоторые 

из них затем работали в специальных конструкторских бюро, созданных  

из заключенных («шарашках»). Из-за репрессий лихорадило целые отрасли 

оборонной промышленности. В результате в 19391941 гг. СССР произво-

дил больше самолетов, чем Германия, но в основном это были устаревшие 

образцы. Такая же ситуация наблюдалась и с танками. Внедрение нового 

оружия и техники часто сдерживалось некомпетентными решениями Ста-

лина и его ближайшего окружения. Так, перед самой войной были сняты с 

вооружения 76- и 45-миллиметровые орудия. Их выпуск пришлось срочно 

возобновить уже в ходе войны. Из-за личного неприятия заместителя 

наркома обороны Г. И. Кулика задерживалось внедрение автоматов и ми-

нометов (автоматы Кулик считал «оружием полиции»). Замену в армии 

лошадей на автомобили нарком обороны К. Е. Ворошилов назвал «вреди-

тельской теорией».  

Но наиболее удручающая ситуация сложилась в самой армии. В ре-

зультате сталинских репрессий была уничтожена большая часть высшего 

командного состава. Из 85 высших военачальников – членов Военного  

Совета при Наркомате обороны  было репрессировано 76 человек.  

Репрессии выбили и значительную часть среднего и младшего комсостава. 

Резко ухудшился качественный состав военных кадров. Только 7,1 % ком-

состава к началу войны имели высшее военное образование. Таким обра-

зом, армия была практически обезглавлена. 

 

Темы рефератов 

1. Оборона Брестской крепости в 1939 г. 

2. Советско-финская война. Участие белорусов в финской кампании. 

 

 

Семинарское занятие 2 

СССР накануне Великой Отечественной войны 

 

1. Военно-патриотическая и военно-оборонительная работа среди 

населения. 

2. Вооруженные силы Советского Союза накануне войны.  

 

1. Военно-патриотическая и военно-оборонительная работа  

среди населения. Руководство страны понимало, что одного сознания 

правоты нашего дела еще недостаточно для победы в борьбе с врагами. 

Оно руководствовалось тем, что для победы необходимо всему народу  
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поголовно учиться владеть оружием. В связи с нарастающей угрозой воен-

ного нападения на Советский Союз в стране широко развернулась оборон-

но-массовая работа. Руководство страны добивалось претворения в жизнь 

требований XVIII съезда ВКП(б) о повышении уровня руководства  

оборонно-массовой работой, об оказании помощи добровольным оборон-

ным обществам – Осоавиахиму, Красному Кресту и Красному Полумеся-

цу. Состоявшиеся в 1940 г. съезды компартий союзных республик, област-

ные партийные конференции и пленумы партийных комитетов поставили 

перед партийными и общественными организациями конкретные задачи 

по развитию оборонно-массовой работы. Они потребовали от партийных 

организаций не ослаблять внимания к оборонно-массовой работе, привлечь 

возможно большее число трудящихся к изучению военного дела, подчерк-

нули важность военной подготовки для партийного актива, указали на 

необходимость улучшения деятельности массово-оборонных организаций , 

предложили усилить партийно-политическую и массово-воспитательную 

работу среди призывников, добиться, чтобы каждый из них сдал нормы 

на значок ГТО и овладел одной из военных специальностей. 

Выступая на собрании учащихся старших классов средних школ  

Ленинского района г. Москвы 17 апреля 1941 г., М. И. Калинин говорил: 

«...современная война требует прекрасного знания военного дела, мастер-

ского овладения новейшей военной техникой, огромного напряжения  

физических сил, она требует колоссального труда, она требует выносливо-

сти и еще раз выносливости, она требует исключительной ловкости, 

находчивости и умения ориентироваться в самых сложных условиях боя. 

Без этого теперь нельзя воевать». Пропаганду военных знаний вели пар-

тийные и комсомольские организации, добровольные оборонные обще-

ства, Советы депутатов трудящихся, профсоюзы. 

В стране были организованы тысячи кружков по изучению основ 

местной противовоздушной и противохимической обороны, ибо опыт боев 

в Испании и опыт первых месяцев Второй мировой войны показал, что 

подготовка тыла к отражению воздушных налетов противника и ликвида-

ции их последствий во многом зависит от знания и точного выполнения 

населением определенных мер защиты от воздушного и химического 

нападения. За два с половиной предвоенных года более 24 млн советских 

граждан сдали нормы на значок «Готов к ПВХО». 

Широко развернулась пропаганда авиационных знаний. Центрами ее 

были аэроклубы, которые наряду с подготовкой летных кадров помогали 

создавать летные группы, планерные и парашютные станции на предприя-

тиях и в колхозах, содействовали работе кружков авиамоделистов. 

С большим успехом проходили воздушные праздники. Советская моло-

дежь с энтузиазмом шла в авиацию. 
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Все больший интерес у молодежи вызывало военно-морское дело. 

На предприятиях и в учебных заведениях создавались кружки по изучению 

основ военно-морского дела. В 1940 г. в стране работали 1 348 кружков 

и 66 учебных пунктов, где обучалось около 60 тыс. человек. 

Молодежь с увлечением сдавала нормы на значок «Моряк» и «Юный 

моряк». Увеличилось число желающих поступить в военно-морские учеб-

ные заведения; в 1940 г. в военно-морские училища на одно место прихо-

дилось от 6 до 10 кандидатов. 

Наиболее распространенными формами пропаганды военных знаний 

были лекции, доклады и беседы. Например, в 1940 г. в Белорусской ССР 

было проведено на оборонные темы свыше 13 тыс. лекций, докладов,  

бесед, которые прослушали более 600 тыс. человек; в Азербайджанской 

ССР – свыше 6 тыс. лекций, докладов и киносеансов, которые посетили 

435 тыс. человек. Большое распространение получили оборонные и спор-

тивные соревнования, вечера вопросов и ответов на военные темы, экскур-

сии в воинские части, радиовечера по военной тематике, выставки и вит-

рины, посвященные развитию военного дела. 

Важную роль в пропаганде военных знаний играла советская печать, 

особенно молодежные газеты и журналы. Конкретизируя задачи печатной 

пропаганды, газета «Правда» указывала на необходимость знакомить  

советскую молодежь «с опытом современной войны». В 1939 г. было изда-

но 1 286 различных книг на военную тему. Только оборонно-массовым  

издательством «Осоавиахим» в 1940 г. было выпущено 16 млн экземпля-

ров печатной продукции. Осоавиахим издавал массовые журналы «Воро-

шиловский стрелок», «Химия и оборона», «Самолет», «За рулем» и др. 

В 1941 г. издательство «Молодая гвардия» выпустило в свет «Военную 

библиотечку комсомольца», куда вошли брошюры, написанные команди-

рами Советской Армии. Они помогали молодежи овладевать основами  

военных знаний, знакомили ее с опытом Второй мировой войны. 

Быстро развивались военно-прикладные виды спорта. Согласно по-

становлению Совнаркома СССР от 26 ноября 1939 г., был принят новый 

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». В него были включены 

такие виды спорта, как гранатометание, штыковой бой, преодоление поло-

сы препятствий, фехтование, стрельба, верховая езда и рубка, лыжи, крос-

сы, вело и мотоспорт, борьба, альпинизм. Перед физкультурными органи-

зациями была поставлена задача вовлечь как можно больше трудящихся, 

особенно молодежи, в спортивные секции и команды, заинтересовать их 

военно-прикладными видами спорта. 

На основе нового комплекса ГТО были пересмотрены и пополнены 

военно-прикладными упражнениями программы учебно-спортивной рабо-

ты и соревнований. Большую популярность приобрели спортивные празд-
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ники, спартакиады, массовые кроссы. С лета 1939 г. ежегодно праздновал-

ся Всесоюзный день физкультурника, подготовка к которому проходила 

под лозунгом «Сегодня физкультурник – завтра боец». Опыт боевых  

действий в Финляндии выявил необходимость улучшения лыжной  

подготовки. В стране стало уделяться больше внимания лыжному спорту. 

Зимой 1940–1941 гг. в комсомольском лыжном кроссе участвовали 5 млн 

человек, в профсоюзном – 1 млн человек, в соревнованиях Осоавиахима – 

1,8 млн человек. 

К началу Великой Отечественной войны в стране было более 62 тыс. 

физкультурных коллективов, свыше 100 тыс. спортсменов-разрядников, 

более 3 105 тыс. спортсменов. Только за 1939 г. количество спортивных 

коллективов профсоюзов почти удвоилось, а число спортсменов увеличи-

лось на одну треть. За первую половину 1940 г. свыше 6 млн человек сдали 

нормы на значок ГТО. Значительно больше, чем прежде, проводилось  

военных походов и игр, массовых соревнований по различным военным 

специальностям, показательных выступлений членов оборонных обществ 

в дни народных праздников. В масштабе района, города регулярно прово-

дились «оборонные дни» для обучения трудящихся военному делу. 

Мощным стимулом для подъема оборонно-массовой работы явилось 

социалистическое соревнование. Его инициаторами стали трудящиеся го-

рода Ворошиловграда, предложившие в 1939 г. организовать соревнование 

на лучшую постановку массовой оборонной работы между Ленинградом, 

Сталинградом и Ворошиловградом. Почин ворошиловградцев был под-

держан, и соревнование охватило всю страну. На Украине развернулось 

широкое движение за подготовку пулеметчиков. Активную поддержку 

нашло предложение гомельских связистов готовить радистов для Совет-

ской Армии. Трактористы Куликовской МТС Черниговской области  

выступили инициаторами создания танковых экипажей запаса. Подготовка 

водителей танков шла по всей стране. 

Особое значение придавалось усилению оборонно-массовой работы 

в средних учебных заведениях. В 1939 г. по Закону о всеобщей воинской 

обязанности была введена допризывная подготовка учащихся старших 

классов. Большой размах получили оборонно-массовые мероприятия. 

В 1940 г. во Всесоюзных спортивных играх школьников «На штурм» 

и «Разведчик» приняли участие 3 млн ребят. В школах создавались новые 

оборонные кружки, команды, проводилась массовая сдача норм на военно-

спортивные значки. В течение 1939/1940 учебного года было создано  

более 104,6 тыс. школьных военных кружков. Учащиеся изучали историю 

гражданской войны, биографии советских полководцев, знакомились  

с боевой деятельностью Советской Армии и Военно-морского флота. Обо-

ронно-массовая работа среди пионеров и школьников в сочетании 
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с начальной допризывной подготовкой давала возможность пополнять  

вооруженные силы личным составом, подготовленным к несению воин-

ской службы. 

Большая работа была проделана по организации на предприятиях, 

в учреждениях, колхозах и жилых кварталах групп самозащиты, по созда-

нию системы местной противовоздушной и противохимической обороны. 

Проверкой этой системы явились VI (1939 г.) и VII (1940 г.) Всесоюзные 

химические соревнования, в которых участвовали десятки тысяч групп  

самообороны и постов ПВХО, а также военно-тактические учения по 

борьбе с воздушными десантами противника. В течение 1940 г. на фабри-

ках и заводах, в учреждениях, колхозах и совхозах страны было проведено 

более 181 тыс. занятий в противогазах, организовано более 105 тыс.  

походов в противогазах на 3 и 5 километров, в которых участвовали 

9,2 млн человек. 

В 1940–1941 гг. была перестроена деятельность Осоавиахима и дру-

гих оборонных организаций. Смысл перестройки состоял в том, чтобы 

массовое военное обучение трудящихся приблизить к требованиям совре-

менной войны. Центральный совет Осоавиахима разработал новые про-

граммы военного обучения. Кружковая система была заменена учебными 

подразделениями (группы, команды, отряды). К лету 1941 г. в Осоавиахи-

ме насчитывалось 156 тыс. учебных групп, 26 680 команд и 3 500 отрядов, 

в которых различными военными специальностями овладевали 2 600 тыс. 

человек. Военные занятия были перенесены из кабинетов в поле, на 

стрельбища. Они проводились командирами запаса при любой погоде, 

в условиях, характерных для боевой обстановки. «Правда» в декабре 1940 г. 

писала: «Откликаясь на перестройку системы воспитания войск Красной 

Армии, советское юношество с большой страстностью изучает военное  

дело в группах, командах и отрядах Осоавиахима». 

В результате перестройки деятельности Осоавиахима и других обо-

ронных организаций военное обучение трудящихся заметно улучшилось. 

Росли ряды Осоавиахима: если на 1 января 1939 г. в обществе было  

9 056 370 человек, то на 1 января 1940 г. – 12 089 337 человек, а на 1 апре-

ля 1941 г. – 13 673 844 человека. 

В учебных подразделениях Осоавиахима трудящиеся изучали стрел-

ковое дело, средства противовоздушной и противохимической обороны, 

военную тактику, топографию, приемы штыкового боя, гранатометание 

и др. В учебных пунктах юноши и девушки осваивали технику вождения 

машины. В группах готовились связисты, радисты, проводники служебных 

собак. В аэроклубах, планерных и парашютных школах, кружках авиа- 

моделизма молодые патриоты овладевали авиационной техникой. Осо-

авиахим готовил кадры для армии и флота по десяткам военных специаль-
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ностей. Для массовой военной подготовки населения общество обладало 

необходимой материально-технической базой. В начале 1941 г. оно распо-

лагало 203 учебными центрами, а также 144 стрелковыми клубами,  

65 кавалерийскими клубами, 76 автомотоклубами, 76 клубами технической 

связи, 179 аэроклубами, 46 планерными клубами и авиашколами. На пред-

приятиях, в совхозах и колхозах работали учебные пункты, дома обороны. 

Особое внимание уделялось развитию стрелкового спорта. За 1939 г. 

Осоавиахим подготовил 2 063 256 стрелков, в том числе тысячи снайперов. 

В стране была развернута большая сеть стрелковых клубов, тиров, стрель-

бищ (одних стрелковых тиров было 10 тыс.). 

В 1940 г. аэроклубы Осоавиахима выпустили более 22 578 пилотов, 

14 тыс. парашютистов. В том же году Осоавиахим дал Военно-морскому 

флоту более 15 тыс. специалистов морского дела. 

Большой вклад в укрепление оборонного могущества Советского 

государства внес Союз обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. 

В соответствии с постановлением Совета народных комиссаров СССР от 

3 декабря 1938 г. Союз создавал на предприятиях, в колхозах, совхозах, 

учреждениях и жилых домах свои организации, развертывал широкую сеть 

санитарных постов и дружин, осуществлял массовую подготовку меди-

цинских сестер, санитаров, дезинфекторов, проводил среди гражданского 

населения просветительную и воспитательную работу по санитарной  

обороне страны. Непрерывно росло число членов общества. Если к началу 

1939 г. в его рядах насчитывалось 5,7 млн человек, то накануне Великой 

Отечественной войны в нем было более 7 млн человек. В течение  

1939–1940 гг. было подготовлено на курсах и в школах свыше 52 тыс. мед-

сестер – в два раза больше, чем за предыдущие четыре года. В 1940 г.  

почти 1,4 млн комсомольцев сдали зачеты по санитарной обороне.  

В оборонно-массовой работе среди населения активно участвовали пар-

тийные и комсомольские организации Вооруженных сил СССР. Армей-

ские коммунисты и комсомольцы помогали создавать оборонные кружки 

на предприятиях, в колхозах, учреждениях и школах, руководили их рабо-

той, проводили военные игры, походы, принимали участие в массово-

политической работе. Это рождало у молодежи горячее стремление пройти 

школу армейской жизни. В период советско-финской войны в городские  

и районные военкоматы страны поступало множество заявлений молодых 

людей с просьбой направить в ряды действующей армии. Юноши, имев-

шие по закону отсрочку от призыва, отказывались воспользоваться своим 

правом. Молодое поколение рассматривало службу в армии как одну из 

самых почетных обязанностей. 

Оборонно-массовая работа в предвоенные годы приобрела широкий 

размах. Миллионы советских граждан с энтузиазмом осваивали военное 
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дело, готовясь с оружием в руках защищать завоевания социализма. Обо-

ронная работа среди населения помогла создать резерв для вооруженных 

сил, подготовить народ к тяжелым испытаниям войны. 

Руководство страны в предвидении неизбежного вооруженного 

столкновения с агрессором осуществляло огромную по своим масштабам 

идейно-воспитательную работу, сосредоточив главные усилия на укрепле-

нии морально-политического единства советского народа, сплочении всех 

наций и народностей СССР в единую трудовую семью. Главное содержа-

ние этой работы составляло патриотическое и интернациональное воспи-

тание трудящихся. В предвоенные годы военно-патриотическая работа ве-

лась широким фронтом. Она была направлена на осуществление большого 

и разнообразного комплекса идейно-политических и военных мероприя-

тий. Главной ее целью было воспитание советских людей как патриотов, 

беззаветно преданных своему народу, стойких защитников социалистиче-

ской Родины, а также их военная подготовка. Трудящиеся Советской  

страны, воспитанные в духе беззаветной преданности социалистической 

Родине, великому делу коммунизма, интересам пролетариата всего мира, 

были готовы до последней капли крови защищать с оружием в руках заво-

евания социализма. 

2. Вооруженные силы Советского Союза накануне войны. В кон-

це 1930-х гг. Красная Армия переживала серьезные перемены: росла ее 

численность, совершенствовалась структура, изменялись принципы ком-

плектования и обучения войск. 

В течение долгого периода из-за ограниченности финансовых 

средств и материальных ресурсов РККА (Рабоче-крестьянская Красная 

Армия) строилась на основе смешанной – кадрово-милиционной системы. 

Хорошо обученные и технически оснащенные кадровые дивизии составля-

ли основное ядро армии, а остальные дивизии являлись территориальны-

ми, т. е. комплектовались из людей, призывавшихся на краткосрочные во-

енные сборы. Естественно, что уровень боевой подготовки территориаль-

ных частей был значительно ниже, чем кадровых. Это показали первые во-

енные конфликты, в которых им довелось участвовать. «Наши территори-

альные дивизии были подготовлены из рук вон плохо. Людской материал, 

на котором они развертывались до полного состава, был плохо обучен,  

не имел ни представления о современном бое, ни опыта взаимодействия 

с артиллерией и танками. По уровню подготовки наши территориальные 

части не шли ни в какое сравнение с кадровыми», – считал крупнейший 

советский полководец Г. К. Жуков. 

В условиях начавшейся мировой войны территориальная система  

организации армии не отвечала потребностям обороны страны. Для каче-

ственного освоения сложной боевой техники требовалось увеличить сроки 
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военной службы и повысить уровень обучения. Жизнь заставила перейти  

к новой системе комплектования армий. К 1 января 1937 г. в сухопутных 

войсках было 58 кадровых, 4 смешанных и 35 территориальных стрелко-

вых дивизий, а через два года все 98 дивизий и 5 бригад стали кадровыми.  

1 сентября 1939 г. Верховный Совет СССР принял Закон о всеобщей 

воинской обязанности, закрепивший кадровый принцип построения армии. 

Призывной возраст был снижен с 21 года до 18 лет, а срок военной службы 

увеличен до 3–5 лет. Если в 1936 г. общая численность армии и флота  

составила 1,1 млн человек, в 1938 г. – 1,5 млн человек, то к 1 января  

1941 г. – 4,2 млн человек. На 22 июня 1941 г. в Вооруженных силах СССР 

служили свыше 5 млн человек. 

За пять лет численный состав вырос почти в 5 раз, что потребовало 

больших организационных усилий и огромных материальных затрат. 

С 1937 по 1940 г. расходы армии и флота увеличились с 17 до 57 млрд 

рублей. Численно выросшую кадровую армию нужно было обмундиро-

вать, накормить, вооружить, обучить, обеспечить жильем и культурно-

бытовыми благами. 

Растущая армия нуждалась в большом количестве квалифицирован-

ных военных специалистов. В начале 1937 г. в армии насчитывалось 

206 тыс. офицеров. Свыше 90 % командного, военно-медицинского и  

военно-технического состава имели законченное высшее образование. 

Среди политработников и хозяйственников военное или специальное обра-

зование получили от 43 до 50 %. По тем временам это был хороший  

уровень, но вскоре армию захлестнула волна репрессий. С мая 1937 г. по 

сентябрь 1938 г. из армии были уволены 36 761 офицер, 3 тыс. офицеров 

были уволены с флота. На заседании Военного совета 29 ноября 1938 г. 

нарком обороны К. Е. Ворошилов сообщил об успехах по выкорчевыва-

нию врагов народа: «Чистка была проведена радикальная и всесторонняя. 

Чистили мы, как и подобает большевикам, все, что подлежало очищению, 

начиная с самых верхов и кончая низами... достаточно сказать, что за все 

время мы вычистили больше 4 десятков тысяч человек». Репрессии вызва-

ли огромную текучесть командных кадров. Ежегодно получали новые  

назначения десятки тысяч офицеров. Нередко, едва приступив к работе 

в новой должности, они вновь перебрасывались к следующему месту 

службы. Кадровая чехарда отрицательно сказывалась на уровне дисципли-

ны и боевой выучке войск. Все это происходило в период стремительного 

роста численности армии, создания новых частей и соединений, увеличе-

ния числа командных должностей. Образовался огромный некомплект  

командиров, который год из года возрастал. В 1941 г. только в сухопутных 

войсках не хватало по штабам 66 900 командиров, в ВВС некомплект  

летно-технического состава достиг 32,3 %. 
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Особенно сильно пострадал высший командный состав: в 1938– 

1940 гг. сменились все командующие войсками военных округов, на 90 % 

были обновлены их заместители, помощники, начальники штабов, началь-

ники родов войск и служб, на 80 % – руководящий состав корпусных 

управлений и дивизий, на 91 % – командиры полков, их помощники и  

начальники штабов полков. В сухопутных войсках были сняты с должно-

стей и арестованы 27 командиров корпусов, 96 командиров дивизий, 

184 командира полка. Репрессиям подверглась основная часть руководя-

щего состава Наркомата обороны. Погибли 9 заместителей наркома,  

4 командующих ВВС, 5 начальников разведуправления Генштаба, 4 коман- 

дующих Военно-морским флотом, многие ответственные работники воен-

ного ведомства. В общей сложности в предвоенные годы было репресси-

ровано около 600 лиц высшего начальствующего состава. История не знает 

примеров, когда накануне большой войны с таким ожесточением и разма-

хом уничтожался бы цвет собственной армии. В течение полутора лет  

было уничтожено вдвое больше генералов, чем погибло в боях Великой 

Отечественной войны. 

Гнетущая атмосфера подозрительности и недоверия сковывала ини-

циативу командиров, некоторые из них боялись принимать серьезные  

решения, так как в случае неудачи их могли обвинить в умышленном вре-

дительстве. Кроме того, публичное шельмование командиров подорвало 

доверие к комсоставу среди красноармейцев, ведь за короткий срок были 

обвинены в предательстве тысячи командиров. Возникло самое пагубное 

для военного организма – недоверие к комсоставу, что привело к падению 

воинской дисциплины и боеготовности войск. 

Разрушительные последствия происшедших в армии процессов вы-

явила советско-финская война (30 ноября 1939 г. – 12 марта 1940 г.). Эти 

105 дней развеяли миф о могуществе Красной Армии. В войне против  

маленькой Финляндии советские войска потеряли 126 875 человек убиты-

ми и пропавшими без вести, раненых, заболевших и обмороженных было 

264 908. Потери Финляндии были значительно меньше – 48 тыс. убитых 

и 43 тыс. раненых. Весь мир увидел, что Красная Армия не является серь-

езной военной силой, не способна вести современную войну. Сталин  

попытался возложить всю вину за неудачи на Ворошилова, 15 лет возглав-

лявшего военное ведомство, но услышал в ответ: «Ты виноват в этом.  

Ты истребил военные кадры». Выступая на заседании комиссии Главного 

военного совета (ГВС), Сталин заявил, что опыта гражданской войны уже 

недостаточно для руководства современной армией, что вместо ветеранов 

надо выдвигать на руководящие посты более молодых командиров. 

7 мая 1940 г. в Советском Союзе вводятся новые воинские звания, 

а через месяц свыше 1 000 человек стали генералами и адмиралами.  
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Сталин сделал ставку на более молодых военачальников. Народным  

комиссаром обороны СССР стал 45-летний маршал С. К. Тимошенко,  

а начальником Генштаба – 43-летний генерал армии К. А. Мерецков.  

Военно-морской флот возглавил 34-летний адмирал Н. Г.Кузнецов, а Во-

енно-воздушные силы – 29-летний генерал П. В. Рычагов. Средний возраст 

командиров полков в то время был 29–33 года, командиров дивизии –  

35–37 лет, а командиров корпусов и командармов – 40–43 года. Новые вы-

движенцы по уровню образования и опыту уступали своим предшествен-

никам. Несмотря на большую энергию и желание, они не успели освоить 

свои обязанности по руководству войсками в сложных условиях. 

Уроки неудачной войны с Финляндией подтолкнули советское руко-

водство к активным действиям по реорганизации армии и перестройке  

военного производства. В апреле 1940 г. принимается решение о снятии 

с производства устаревших конструкций танков и о принятии на вооруже-

ние Красной Армии созданного в конструкторском бюро М. И. Кошкина 

великолепного среднего танка Т-34 и прекрасно показавшего себя в боях 

с финнами тяжелого танка KB, спроектированного под руководством 

Ж. Я. Котина. В это время из 20 074 советских танков было лишь 9 экзем-

пляров KB, тридцатьчетверок не было ни одной. Кроме того, имелось  

530 неповоротливых многобашенных Т-28 и Т-35, 9 012 танков Т-26,  

7 300 – БТ и свыше 3 тыс. танкеток с пулеметным вооружением. Всю эту 

армаду устаревшей бронетехники было решено использовать в войсках  

до полного износа, а затем заменить тридцатьчетверками. Через год,  

в июне 1941 г., в армии насчитывалось 638 KB и 1 225 Т-34. Для полного 

переоснащения танкового парка требовалось не менее 2 лет. 

Главной ударной силой сухопутных войск должны были стать меха-

низированные корпуса, в каждом из которых полагалось иметь свыше 

1 000 танков. В конце 1940 г. началось формирование 9 мехкорпусов,  

а в марте 1941 г. – еще 20. Для их полного укомплектования требовалось 

32 тыс. танков, из них 16 тыс. новых. По плану 1941 г. промышленность 

должна была выпустить 4 тыс. KB и Т-34. Поэтому к началу Великой Оте-

чественной войны лишь каждый десятый мехкорпус был полностью осна-

щен боевой техникой, еще пять были укомплектованы наполовину,  

остальные имели менее половины штатного количества танков, а 17-й  

и 20-й мехкорпуса не могли считаться боевыми соединениями, так как по-

лучили соответственно 3,5 и 9 % боевых машин. Решение о формировании 

29 мехкорпусов, начатое без учета реальных возможностей танковой про-

мышленности, было ошибочным. 

Накануне войны советская авиация находилась в стадии перевоору-

жения. К этому времени большинство самолетов, принесших стране миро-

вую славу и установивших 62 мировых рекорда, уже утратили свое  
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превосходство над зарубежной техникой. Требовалось обновить самолет-

ный парк, создать следующее поколение боевых машин. Сталин постоянно 

следил за развитием авиации, встречался с летчиками и конструкторами, 

со знанием дела рассуждал о конструктивных особенностях советских 

и зарубежных самолетов, давал конкретные указания по разработке новых 

типов истребителей, бомбардировщиков, штурмовиков. Малейшие измене- 

ния в конструкции серийных машин производились только с его разреше-

ния и оформлялись соответствующими постановлениями ЦК ВКП(б)  

и СНК СССР. 

По числу самолетов советские ВВС превосходили любую страну  

мира, но по качественным показателям они начали отставать от лучших 

мировых образцов. После фейерверка авиационных рекордов признать 

свое отставание было нелегко. Вместо двух конструкторских бюро, являв-

шихся монополистами в деле создания истребителей и бомбардировщиков, 

было образовано около 20 новых КБ, получивших задание в минимальные 

сроки спроектировать и построить боевые самолеты, соответствующие 

мировому уровню. В напряженной конкурентной борьбе победили кон-

структорские коллективы С. В. Ильюшина, В. М. Петлякова, С. А. Лавоч-

кина, А. И. Микояна и А. С. Яковлева, создавшие уникальный брониро-

ванный штурмовик Ил-2, скоростной пикирующий бомбардировщик Пе-2, 

а также истребители ЛаГГ-3 и Як-1, способные конкурировать с немецки-

ми «мессершмиттами». 

С начала 1941 г. авиапромышленность полностью перешла на  

выпуск только новых самолетов и должна была произвести в первом полу-

годии 2 925 истребителей, 2 475 бомбардировщиков и 460 штурмовиков. 

До начала Великой Отечественной войны армия получила 2,7 тыс. новей-

ших самолетов. Самолеты старых типов в это время составляли 82,7 %  

самолетного парка, а новые – 17,3 %. Лишь 10 % строевых летчиков успе-

ли освоить новые машины. Таким образом, процесс перевооружения ВВС 

находился в самом начале, и для его завершения требовалось не менее  

полутора лет. 

Новый глава военного ведомства С. К. Тимошенко понимал, что  

армия нуждается в серьезной перестройке всей системы боевой подготов-

ки. Он требовал учить войска тому, что нужно на войне, и только так, как 

это делается на войне. Резко вырос объем полевых занятий, а сами учения 

стали проводиться в обстановке, максимально приближенной к реальным 

условиям войны. Будучи горячим сторонником единоначалия в армии,  

Тимошенко убедил Сталина отменить введенный в 1937 г. институт воен-

ных комиссаров. Наличие в каждой воинской части полномочного комис-

сара вело к двоевластию, ограничивало возможности командира при реше-

нии любых вопросов. Функционирование института военных комиссаров 
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(1937–1940) пришлось на годы массовых репрессий в армии, это обстоя-

тельство также следовало учесть. Летом 1940 г. вместо Политуправления 

РККА создается Главное управление политпропаганды. Функции замести-

телей командиров по политчасти были сведены к политическому воспита-

нию красноармейцев. Нарком требовал от замполитов помогать командо-

ванию в укреплении единоначалия и повышении авторитета командира. 

Тимошенко подчеркивал, что без полного единоначалия невозможно  

навести в армии настоящий порядок и вывести ее на уровень современных 

требований. 

В 1940–1941 гг. улучшилась боевая подготовка красноармейцев,  

повысилась дисциплина, однако полностью перестроить армию за столь 

короткий срок не удалось. Кадровая проблема по-прежнему оставалась 

острой. Для качественной подготовки офицеров нужны были годы учебы 

и практической работы на командных должностях. Военно-учебные заве-

дения, понеся серьезный урон от репрессий, лишившись многих опытных 

преподавателей, не могли в короткие сроки дать армии достаточное число 

квалифицированных офицеров. Количество военных академий и училищ 

постоянно расширялось. С июля 1939 г. по декабрь 1940 г. открылось 

77 военных училищ, к лету 1941 г. действовало 203 училища и 68 курсов 

усовершенствования, где обучались свыше 300 тыс. курсантов. Подготовку 

офицеров с высшим и специальным образованием вели 19 академий, 

10 военных факультетов при гражданских вузах и 7 высших военно-

морских училищ. Во всех командных академиях были восстановлены  

вечерние и заочные отделения. В 1941 г. в военных академиях обучались 

20 300 человек (в 1939 г. – 11 500). Для переподготовки офицеров запаса 

сеть специальных курсов увеличилась с 22 до 93, а их емкость возросла 

в 9 раз. Но потребности армии выросли еще больше, поэтому до начала 

войны так и не удалось ликвидировать некомплект начальствующего состава. 

5 мая 1941 г. в речи перед выпускниками военных академий Сталин 

признал, что учебные заведения по уровню оснащения современной тех-

никой отстают от армии, однако он уклонился от анализа причин этого  

явления, сведя все к консерватизму преподавателей и нерасторопности 

снабжающих органов. 

По качественным параметрам Красная Армия в 1941 г., безусловно, 

уступала фашистскому вермахту. Германскую армию отличали высокая 

дисциплина, прекрасная боевая выучка, первоклассная военная техника, 

опыт ведения современной войны, умение офицеров и генералов управлять 

войсками в сложных условиях, хорошее взаимодействие частей и соединений 

различных родов войск. Все это делало вермахт сильнейшей армией мира. 

Летом 1940 г. Гитлер принял твердое решение об уничтожении 

СССР, время нападения зависело от продолжительности кампании: «Чем 
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скорее мы разобьем Россию, тем лучше. Операция будет иметь смысл 

только в том случае, если мы одним стремительным ударом разгромим все 

государство целиком. Только захвата какой-то части территории будет  

недостаточно. Остановка действий зимой опасна. Поэтому лучше подо-

ждать, но принять твердое решение уничтожить Россию... Начало – май 

1941 г. Продолжительность операции – пять месяцев. Было бы лучше 

начать уже в этом году, однако это не подходит, так как осуществить опе-

рацию надо одним ударом. Цель – уничтожение жизненной силы России». 

После тщательной проработки и детального обсуждения нескольких 

вариантов войны против СССР к концу 1940 г. был подготовлен и 18 де-

кабря утвержден план, получивший наименование «Барбаросса». Уже 

29 декабря советская разведка сообщила в Москву основное содержание 

этого документа. К сожалению, эти сведения, как и многие другие сообще-

ния разведки, не были по достоинству оценены советским руководством. 

Сталин полагал, что Гитлер не начнет войну против СССР, предваритель-

но не разгромив Великобританию или, по крайней мере, не заключив  

с ней договор о мире. Решимость правительства У. Черчилля продолжать 

с Германией войну до победного конца, в свою очередь, убеждала Сталина 

в необходимости никоим образом не провоцировать Гитлера, чтобы не  

лишиться в лице Великобритании потенциального союзника, если Гитлер 

все-таки развяжет войну против СССР. 

В Генеральном штабе Наркомата обороны СССР оперативные планы 

войны с Германией разрабатывались и уточнялись несколько раз. Летом 

1940 г. был подготовлен новый вариант, в соответствии с которым главный 

удар немцев следовало ожидать на центральном участке советско-

германской границы, поэтому основные силы Красной Армии предлагалось 

сосредоточить в Беларуси. При обсуждении плана Сталин высказал иную 

точку зрения, полагая, что противник нанесет главный удар на юго-западе, 

чтобы захватить наиболее богатые сырьевые, промышленные и сельскохо-

зяйственные районы Украины, а затем – нефтеносные районы Кавказа. 

Генштаб переработал план, теперь главные силы Красной Армии  

сосредоточивались на Украине. В феврале 1941 г. началась интенсивная 

переброска немецких войск на территорию Польши и Восточной Пруссии. 

Советская сторона не могла безучастно наблюдать за этим. Наркомат обо-

роны и Генштаб неоднократно обращались в правительство с предложени-

ем провести частичную мобилизацию, укомплектовать войска пригранич-

ных округов до штатов военного времени и завершить оборудование 

укрепленных районов на границе. Руководители военного ведомства 

(С. К. Тимошенко и Г. К. Жуков), видя концентрацию войск противника  

на наших границах, ясно представляли, что за этим последует и пытались 

переубедить главу правительства, пребывавшего в плену своих ложных 
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военно-политических прогнозов. Но в условиях режима личной власти 

принятие важнейших решений зависело не от профессионалов, а от узкого 

круга кремлевских политиков. 

В последние мирные дни, когда немцы уже занимали исходные  

позиции для наступления, началась скрытая перегруппировка советских 

дивизий внутри приграничных округов, большая часть этих соединений 

подтягивалась к границе на расстояние от 20 до 80 км. Тогда же было при-

казано вывести фронтовые управления на полевые командные пункты.  

Эти полумеры уже не могли ничего изменить. 

Накануне войны оборона западных границ СССР осуществлялась 

войсками пяти приграничных округов: Ленинградского, Прибалтийского, 

Западного, Киевского и Одесского. Четыре округа с началом боевых дей-

ствий должны были стать фронтами: Северным, Северо-Западным, Запад-

ным и Юго-Западным, а Одесский военный округ выделял 9-ю армию. 

В ночь на 22 июня Политбюро решило образовать еще Южный 

фронт. Считалось, что при возникновении угрозы войны правительство 

своевременно отдаст приказ о подготовке к нанесению по агрессору мощ-

ного ответного удара с целью отражения нападения и перенесения боевых 

действий на территорию противника. В первые дни войны армии прикры-

тия, развернутые в приграничной полосе, должны были активными оборо-

нительными действиями, при поддержке авиации и фронтовых резервов 

отразить нападение и тем самым обеспечить сосредоточение и разверты-

вание главных сил Красной Армии. В случае прорыва фронта нашей обо-

роны планировалось ликвидировать прорвавшегося врага массированными 

ударами механизированных корпусов, противотанковых артиллерийских 

бригад и авиации. 

Предполагалось, что советские войска смогут разгромить прорвав-

шегося на нашу территорию противника и перенесут боевые действия за 

пределы СССР. Введение в действие этого плана могло быть осуществлено 

только по особому решению правительства, а оно поступило в войска 

только в ночь с 21 на 22 июня. Однако даже если бы эта директива была 

приведена в действие на неделю раньше, все равно для перегруппировки 

войск этого срока было недостаточно. 

Серьезным пороком данного замысла являлось предположение, что 

первоначально немцы предпримут вторжение лишь частью сил, как это 

было в 1914 г., затем разыграются пограничные сражения, под прикрытием 

которых и завершатся мобилизация и развертывание основных сил обеих 

сторон. Здесь не учитывалось, что Германии не нужно проводить мобили-

зацию и развертывание сил, так как она их уже осуществила в ходе Второй 

мировой войны. В боевых операциях против Польши и Франции фашисты 

сразу же вводили в бой главные силы и добивались успеха. 
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К 22 июня фашистская Германия и ее союзники сосредоточили у со-

ветских границ огромную армию в 5,5 млн солдат и офицеров. Ей проти-

востояли войска пяти приграничных округов, насчитывавшие 2,9 млн  

человек. На всей территории СССР от Балтики до Тихого океана было 

5 млн 373 тыс. солдат и офицеров, т. е. меньше, чем в немецкой армии 

в момент вторжения. Агрессор имел 4,3 тыс. танков, около 5 тыс. самоле-

тов и 47 тыс. орудий и минометов – в полтора-два раза меньше, чем было 

на вооружении в Красной Армии, но вполне достаточно, чтобы посред- 

ством внезапного массированного их применения достичь на первом же 

этапе войны полного стратегического превосходства. 

Вечером 21 июня 1941 г. в Кремле собрались члены узкого состава 

Политбюро ЦК ВКП(б), которые в тот период решали все наиболее важ-

ные и срочные вопросы. На заседание, продолжавшееся с 19 до 22 часов, 

были приглашены начальник Генштаба и наркомы обороны Военно-

морского флота и Госконтроля. Обсуждался вопрос о возможном нападе-

нии Германии. В приграничные округа была направлена директива, пред-

писывавшая в ночь на 22 июня скрытно занять огневые точки укрепрайо-

нов, рассредоточить и замаскировать на полевых аэродромах всю авиацию, 

все части привести в боевую готовность, но в то же время не поддаваться 

ни на какие провокационные действия. За час до полуночи члены высшего 

руководства страны покинули Кремль, а через пять часов германские вой-

ска вторглись на советскую землю. 

Тысячи немецких самолетов и десятки тысяч орудий нанесли сокру-

шительный удар по советским военным городкам, казармам, железно- 

дорожным узлам, аэродромам, бензохранилищам, складам боеприпасов, 

штабам, узлам связи и другим военным объектам. Первый удар застал 

Красную Армию врасплох. Никаких мер по приведению войск в боевую 

готовность в большинстве гарнизонов принято не было. В первые же часы 

войны приграничные округа понесли тяжелейшие потери, от которых они 

уже не смогли оправиться. Тысячи единиц боевой техники были выведены 

из строя в местах хранения, так и не вступив в бой. Из 1 200 самолетов,  

потерянных 22 июня, более двух третей сгорели на аэродромах, ни разу  

не поднявшись в небо. Разрушение линий связи привело к потере управле-

ния войсками. Командующие военных округов доложили в Генштаб  

о начале боевых действий, а начальник Генштаба Жуков передал эту  

новость Сталину. 

В 5 часов 45 минут в Кремле вновь собрались Сталин, Молотов,  

Берия, Тимошенко, Мехлис и Жуков. У главы правительства еще тепли-

лась надежда, что все случившееся является провокацией немецких гене-

ралов. Однако вскоре германский посол Шуленбург вручил наркому  
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иностранных дел Молотову ноту германского МИДа, в которой говори-

лось, что вторжение немецких войск на территорию Советского Союза 

явилось вынужденным шагом, поскольку Вооруженные силы СССР якобы 

сосредоточены и развернуты на границе в готовности к нападению. 

«Большевистская Москва готова нанести удар в спину национал-

социалистической Германии, ведущей борьбу за существование. Прави-

тельство Германии не может безучастно относиться к серьезной угрозе 

на восточной границе. Поэтому фюрер отдал приказ германским воору-

женным силам всеми силами и средствами отвести эту угрозу. Немецкий 

народ осознает, что в предстоящей борьбе он призван не только защитить 

Родину, но и спасти мировую цивилизацию от смертельной опасности 

большевизма и расчистить дорогу к подлинному расцвету в Европе», – 

подчеркивалось в этом документе. 

Никаких доказательств агрессивных намерений СССР у германской 

стороны не было. Напротив, немцам хорошо было известно о трудностях, 

которые переживала Красная Армия, о ее неготовности к большой войне. 

О мотивах, побудивших его к агрессии, Гитлер заявил на совещании в 

Ставке вермахта 9 января 1941 г.: «Особенно важен для разгрома России 

вопрос времени. Хотя русские вооруженные силы и являются глиняным 

колоссом без головы, однако точно предвидеть их дальнейшее развитие 

невозможно. Поскольку Россию в любом случае необходимо разгромить, 

то лучше это сделать сейчас, когда русская армия лишена руководителей 

и плохо подготовлена и когда русским приходится преодолевать большие 

трудности в военной промышленности, созданной с посторонней помощью». 

Разгром СССР, по мнению Гитлера, создал бы самые благоприятные 

условия для победы над Англией и позволил бы Японии сосредоточить все 

усилия против США, что удержало бы последние от вступления в войну 

против Германии. Уверенный в быстрой победе и достижении мирового 

господства, фюрер не слишком заботился об оправдательных аргументах, 

зная, что победителю не придется доказывать свою правоту... Но главарям 

Третьего рейха все-таки пришлось отвечать за свои преступления, в том 

числе и за развязывание войны против СССР. 

 

Темы рефератов 

1. Западный Особый военный округ. 

2. Репрессии в Красной Армии накануне Великой Отечественной 

войны. 
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Семинарское занятие 3 

Партизанская и подпольная борьба  

на оккупированной территории 

 

1. Организационная структура и состав подполья. Деятельность 

подпольщиков.  

2. Армия Крайова и ее формы борьбы. 

 

1. Организационная структура и состав подполья. Деятельность 

подпольщиков. Подпольные организации и группы на территории Бела-

руси начали действовать во всех достаточно крупных населенных пунктах 

практически с первых дней ее оккупации. Создавались они по-разному, 

но в большинстве случаев самостоятельно. Данные группы и организации 

устанавливали между собой связи, создавали руководящие органы – под-

польные горкомы партии (например, Гомель, Минск) или подпольные пат-

риотические организации во главе с коммунистами или беспартийными 

(Осиповичи, Полоцк, Витебск, Оболь, Орша и т. д.).  

Кроме вышеприведенных подпольных организаций, создавались 

и подпольные группы ЛКСМБ (Ленинский Коммунистический Союз  

Молодежи Беларуси), в основном по территориальному принципу, кото-

рые во многом копировали структуру подпольных партийных органов. Как 

правило, они находились при партизанских отрядах и бригадах. Состав  

областных комитетов ЛКСМБ был небольшим. Как правило, имелось  

2–4 секретаря, от 3 до 10 членов обкома, 1–3 инструктора по подпольной 

работе. В некоторых комитетах были лекторы и редакторы молодежных 

подпольных газет, а также связные, не входившие в число штатных работ-

ников обкомов. В целях более оперативного руководства области делились 

на зоны, за каждой закреплялся работник обкома, который отвечал за раз-

витие молодежного движения. Так, в октябре 1943 г. Вилейская область 

была разделена на центральную, северную и юго-восточную зоны. Витеб-

ский областной комитет ЛКСМБ разделил область на 4 куста, за которыми 

были закреплены один из членов обкома, два инструктора и связные, где 

они постоянно вели работу. В январе 1943 г. ЦК ЛКСМБ была утверждена 

«Памятка помощника комиссара по комсомолу партизанского отряда», где 

были определены задачи комсомольских организаций партизанских отря-

дов, их структура и порядок приема в комсомол, четко прописаны функции 

помощников комиссаров по комсомолу. 

Уже в последние дни июня 1941 г. в Минске были созданы первые 

подпольные организации, которые затем объединил Минский подпольный 

городской комитет КП(б)Б. Антифашистское подполье объединило  

свыше 9 тыс. жителей. За годы оккупации подпольщики вывели из города  
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в партизанские отряды более 10 тыс. семей минчан, в том числе около  

тысячи семей смертников из минского гетто. 

Диверсия на Минском железнодорожном узле в декабре 1941 г., во 

время боев под Москвой, снизила его пропускную способность почти 

в 20 раз. В Гомеле подпольщики взорвали ресторан с находившимися там 

немецкими офицерами. В Оршанском железнодорожном депо активно 

действовала группа К. Заслонова. Ею было выведено из строя разными 

способами несколько десятков паровозов и неоднократно парализовыва-

лась работа станции. 

Большое внимание уделялось морально-политической работе среди 

населения. В январе 1942 г. в Минске было налажено издание периодиче-

ского листка «Вестник Родины», газеты «Патриот Родины», листовок. 

К концу года в Беларуси издавались около 20 подпольных газет. В мае 

1942 г. было налажено издание газеты «Звязда». Массовым тиражом в  

Беларусь доставлялись газеты «Савецкая Беларусь», агитплакат «Раздавим 

фашистскую гадину!», фронтовая газета «За Савецкую Беларусь». 1 января 

1942 г. начала работать радиостанция «Советская Белоруссия». 18 января 

1942 г. в Москве был проведен антифашистский митинг белорусского  

народа, который транслировался по радио. На митинге выступили писатели 

Максим Танк, Кузьма Чорный, секретарь ЦК комсомола С. Притыцкий и др. 

В марте – апреле 1942 г. в Минске немцы арестовали более 400 под-

польщиков, в том числе и несколько членов подпольного горкома партии. 

7 мая 1942 г. был нанесен новый удар по подполью, в результате чего  

погибли сотни патриотов, в том числе секретари подпольного горкома и 

райкомов КП(б)Б. В борьбе с захватчиками гибли целые семьи подполь-

щиков. Погибли, например, семьи Щербацевичей, Герасименков, Сосиных, 

Цветковых, Янушкевичей, Клумовых, Корженевских и др. 

В Витебске в 1941–1942 гг. действовали 56 подпольных групп. Более 

400 человек насчитывали подпольные организации Гомеля. Их деятельно-

стью руководил оперативный центр. В Могилёве более 40 подпольных 

групп объединились в «Комитет содействия Красной Армии». С весны 

1942 г. на железнодорожной станции Оболь Витебской области действова-

ла подпольная комсомольская организация «Юные мстители» в составе 

40 человек. Молодые патриоты совершили 21 диверсию. Активным было 

подпольное движение в Борисове, Орше, Жлобине, Мозыре, Калин-

ковичах и других населенных пунктах. 30 июля 1943 г. подпольщики Оси-

повичей совершили одну из самых крупных диверсий Второй мировой 

войны – уничтожили 4 эшелона с военной техникой, боеприпасами, горю-

чим. Один из этих эшелонов был загружен танками «тигр». 

Антифашистские организации действовали и в западных областях 

Беларуси. В мае 1942 г. на базе антифашистских групп Василишковского, 
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Щучинского, Радунского, Скидельского районов был создан «Окружной 

белорусский антифашистский комитет Барановичской области». Он объ- 

единял 260 подпольщиков. В Брестской области в это время был создан 

«Комитет борьбы с немецкими оккупантами». 

К ноябрю 1941 г. число учтенных коммунистов в Бресте достигло 

125, из которых создали десять подпольных первичек. Одновременно со-

здали городскую подпольную комсомольскую организацию, первым сек-

ретарем которой утвердили Василия Нестеренко. К концу 1941 г. в Бресте 

действовали 10 комсомольских первичек из ста человек.  

В 1942 г. оккупационные власти запланировали вывезти из Бреста на 

работы в Германию 6 тыс. юношей и девушек. Об этом узнали через своих 

знакомых, работавших в гебитскомиссариате и других фашистских учре-

ждениях, подпольщики, и в Германию вывезли только 10 % от намеченно-

го количества. 

Член подпольной организации М. П. Мартынов, телеграфист И. Ку-

паев и связист из деревни Стеброво Ф. Савчук на участке Кобрин – Мало-

рита в 1942–1943 гг. вывели из строя 38 км кабелей связи, вырезали под-

земный кабель магистральной связи на участке Брест – Жабинка – Кобрин. 

Секретарь подпольного горкома комсомола В. Нестеренко осуществил 

взрыв моста через Мухавец, а Н. Воронов поджег склад боеприпасов в 

Брестской крепости. В августе 1942 г. за укрывательство бежавших воен-

нопленных были арестованы и расстреляны подпольщики Лидия Маргато-

ва, Екатерина Милица, Сергей Костромин с женой, Константин Романюк. 

В сентябре и октябре 1943 г. гестапо нанесло удар, арестовав более 140 его 

руководителей и активистов подполья. Фашисты ворвались на квартиру 

Жуликова и арестовали его вместе с женой-подпольщицей и тещей – связ-

ной партизанского отряда имени Щорса. На квартире гестаповцы устроили 

засаду, в которую попали многие подпольщики. Петра Жуликова с боль-

ным позвоночником били так, что он не мог стоять, на допросы его вы- 

водили под руки. Перевели в тюремный лазарет, где он и скончался  

7 декабря 1943 г. 

Несмотря на жестокий урон, борьба Брестского подполья продолжа-

лась под руководством секретаря подпольного горкома партии Татьяны 

Смирновой. Когда ее в связи с угрозой ареста переправили в партизаны, то 

с февраля 1944 г. до освобождения города борьбу возглавляла Елена Лит-

винова. К числу наиболее дерзких диверсий относятся организованные 

и проведенные подпольщицами группы А. Зажарской – Марией Шевчук 

и Анастасией Паршиной – взрывы в немецкой столовой на углу улиц  

Будённого и Карла Маркса и в общежитии немецких связистов, где погиб-

ло до 90 гитлеровцев. 
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Очень важную роль сыграло гомельское сопротивление во главе 

с Бородиным и Тимофеенко. В первые же дни оккупации они были глав-

ными действующими лицами подпольной борьбы. В октябре 1941 г. под-

польщики организовали одну из крупнейших диверсий по взрыву немец-

кого завода по ремонту танков. Следующим их актом был взрыв склада 

с топливом в Новобелице. В мае 1942 г. были арестованы около 63 под-

польщиков. 20 июня 1942 г. Бородин, Шилов и многие другие подпольщи-

ки были расстреляны. 

В конце 1942 – начале 1943 г. подпольные организации активизиро-

вали политическую работу среди населения. В Гомель переправляли поли-

тическую литературу, газеты, взрывчатку. Разного рода листовки очень 

поднимали боевой дух населения, помогали партизанам и подпольщикам. 

Осенью 1943 г. Красная Армия начала бои за освобождение Беларуси, 

и подпольная борьба в Гомеле приобрела еще больший размах. Немецкие 

солдаты начали сажать в тюрьму и убивать всех подряд, в гомельской 

тюрьме тогда находились полторы тысячи человек. Немецкие солдаты, 

увидев, что их конец уже близок, начали вывозить в Германию людей 

и ценные вещи. Развивая наступление в направлении Гомеля, войска Бело-

русского фронта под командованием К. К. Рокоссовского 26 ноября 1943 г. 

освободили Гомель. С августа 1941 г. действовало Могилёвское партийно-

комсомольское подполье. Подпольные группы действовали на авто- 

ремонтном заводе, на железнодорожном узле, хлебозаводе, в городской 

больнице, военном госпитале, на фабрике искусственного шелка. Весной 

1942 г. часть групп вошла в подпольную организацию «Комитет содей-

ствия Красной Армии». Комитет издавал подпольную малоформатную газе-

ту «За Родину». Подпольщики переправляли партизанам оружие, боеприпа-

сы, медикаменты, продовольствие, совершали диверсии на военных объек-

тах, транспорте, предприятиях, печатали и распространяли листовки,  

вели разведку и передавали сведения армейскому командованию. В ночь 

на 25 декабря 1942 г. подпольщики освободили узников из фашист- 

ской тюрьмы. 

С августа 1942 г. начались аресты подпольщиков. В октябре 1942 г. 

была разгромлена группа на фабрике искусственного шелка, арестованы 

и замучены многие члены «Комитета содействия Красной Армии» и дру-

гих подпольных групп. Но усилиями партийных органов и командования 

партизан в Могилёве была восстановлена разветвленная сеть патриотических 

групп, которая действовала вплоть до освобождения города летом 1944 г.  

Уже в первые недели фашистской оккупации на Гродненщине стали 

возникать очаги сопротивления захватчикам. Инициаторами создания и 

организаторами первых подпольных и партизанских групп были коммуни-
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сты, комсомольцы и беспартийные патриоты, оказавшиеся по разным при-

чинам на захваченной врагом территории. 

Одной из первых антифашистских организаций, возникших на Грод-

ненщине, была подпольная группа, созданная в июле 1941 г. бывшими 

членами КПЗБ В. В. Янушко, С. К. Кутько и А. С. Савко в Порозовском 

районе. Ее возглавил В. В. Янушко. В августе группа насчитывала 

37 участников и охватывала своим влиянием 15 деревень. Участники груп-

пы вели агитационную работу среди населения, осуществляли сбор оружия 

и боеприпасов, оказывали помощь бойцам и командирам Красной Армии, 

выходившим из окружения. 

Осенью 1941 г. подпольные антифашистские группы организовали 

бывшие члены КПЗБ Б. И. Гордейчик и П. В. Жуковский в Василишков-

ском и Ф. З. Миско в Слонимском районах. В Скидельском районе работу 

по созданию антифашистского подполья развернули коммунист А. А. По-

тапов и бывшие члены КПЗБ А. Ф. Манкевич и В. А. Сытый. 

С первых дней фашистской оккупации стало зарождаться патриоти-

ческое подполье в Гродно. В августе 1941 г. начинают действовать подполь-

ные группы коммуниста Н. А. Волкова и активного участника революцион-

ной борьбы в городе до сентября 1939 г. К. Г. Василюка. В октябре они объ-

единились, руководителем стал Н. А. Волков. Участники группы распро-

страняли сводки Совинформбюро, записанные при тайном прослушивании 

радио, оказывали помощь военнопленным, готовились к уходу в партиза-

ны, для чего собирали оружие, боеприпасы, запасались медикаментами.  

Разворачивалась борьба подпольщиков и в Лиде. В 1941 г. здесь воз-

никли нелегальные группы, которыми руководили коммунист М. Н. Игна-

тов, комсомольцы А. А. Климко, В. И. Петровский, Н. Г. Мурин. Группы 

действовали на железнодорожном узле и в авиационных мастерских.  

В декабре В. И. Петровский на несколько дней вывел из строя электро-

станцию узла. Н. Г. Мурин и комсомолец Е. С. Капачель, совершив успеш-

ную диверсию, сожгли авиационные мастерские, но погиб Н. Г. Мурин, 

схваченный и расстрелянный фашистами. 

Важную роль в развитии антифашистского подполья в южных райо-

нах Гродненщины сыграл созданный в мае 1942 г. в Брестской области 

«Комитет борьбы с немецкими оккупантами». Под его руководством дей-

ствовал Порозовский районный антифашистский комитет, а с осени 1941 г. 

и Слонимская районная антифашистская организация. 

С августа 1943 г. устанавливается надежная связь подпольщиков 

Гродно с партизанским отрядом «Кузнецкие металлурги» (командир 

Н. К. Войцеховский, позже А. Е. Андреев), впоследствии переименован-

ным в отряд «Комсомол Белоруссии». Выполняя задания командования 

отряда, патриоты вели сбор разведывательных данных, помогали отряду 
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оружием, боеприпасами, медикаментами, перевязочными материалами. 

В сентябре в целях пополнения отряда был организован вывод из города 

более 20 подпольщиков. Усилилась диверсионная деятельность подполья. 

В октябре 1943 г. на железнодорожном узле создается диверсионная груп-

па во главе с машинистом С. Ф. Панасюком. Используя полученные 

от партизан магнитные мины, участники группы взорвали два вагона с 

авиабомбами, три цистерны с бензином, вывели из строя 7 паровозов. 

23 ноября 1943 г. ЦК КП(б)Б принял постановление «О мерах по 

дальнейшему развитию партизанского движения и сети партийных под-

польных организаций в западных областях Белоруссии», которое преду-

сматривало дальнейшую передислокацию партизанских бригад и отрядов 

из восточных в западные области республики. Выполняя это постановле-

ние, БШПД перебазировал в 1944 г. из Минской области в состав Белосток- 

ского партизанского соединения бригаду имени П. К. Пономаренко (ко-

мандир С. Н. Иванов) и в Мостовский район отдельный отряд имени 

М. И. Калинина (командир Л. И. Сорока). Не ослабевал приток нового  

пополнения партизанских рядов. В январе – июне 1944 г. в партизанские 

отряды только Белостокского соединения вступило 2,4 тыс. местных пат-

риотов. К июлю 1944 г. в рядах партизан на Гродненщине сражались более 

17 тыс. человек, объединенных в 24 партизанские бригады и 9 отдельных 

партизанских отрядов. 

2. Армия Крайова и ее формы борьбы. Армия Крайова (далее – 

АК) – подпольная военная организация, действующая в годы фашистской 

оккупации на территории Польши, западных регионов Украины, Беларуси 

и Литвы. Руководящее звено Армии Крайовой ставило целью восстановле-

ние польского государства в границах до 1 сентября 1939 г. даже при  

помощи гитлеровцев; занималось разработкой стратегии борьбы против 

СССР в случае разгрома Германии. 

В начальный период войны члены АК занимались организационной 

работой – готовили кадры для формирования широкой сетки подпольных 

организаций, учебных центров, занимались сбором и доставкой оружия, 

проводили разведывательную работу по всей территории довоенной 

Польши. На территории современной Беларуси первые партизанские отря-

ды АК были созданы в феврале 1942 г. на базе антисоветских подпольных 

военных буржуазных организаций Польши, в том числе «Союза воору-

женной борьбы». Непосредственно на территории Беларуси во время  

Великой Отечественной войны действовали около 14 тыс. акавцев. Наибо-

лее активными были 4 соединения и 3 бригады Новогрудского округа АК: 

северный (Щучин, Лида), средний (Новогрудок, Столбцы), южный (Сло-

ним, Барановичи, Несвиж), насчитывавшие приблизительно 7 тыс. человек.  
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На территории западных областей Беларуси аковцы активно распро-

страняли антисоветскую литературу с призывом восстановления Второй 

Речи Посполитой, проводили саботажи, занимались диверсионной и разве-

дывательной работой. Руководство АК рассчитывало на помощь прави-

тельств Англии и США в случае возможности проведения вооруженного 

восстания против фашистов и в борьбе с Советами. После подписания  

договора «О совместной борьбе с нацизмом между Польшей и СССР» 

30 июля 1941 г. известны случаи сотрудничества аковцев и советских пар-

тизан против фашистов. Однако разрыв дипломатических отношений меж-

ду СССР и польским эмиграционным правительством в апреле 1943 г. 

спровоцировал конфликт между АК и советскими партизанами. В октябре 

1943 г. командование АК утвердило план операции «Буря», который 

предусматривал захват и установление контроля над западными областями 

Украины, Беларуси и Литвы во время отступления немецких войск.  

В западных регионах Беларуси аковцы также пытались помешать  

установлению советской власти. Вместе с тем руководство АК совместно 

с частями Красной Армии готовили военную операцию в Варшаве против 

фашистского режима. Это было последним сотрудничеством аковцев и 

представителей советской власти. Потерпев неудачу в Варшавском восста-

нии, осенью 1944 г. большая часть формирований АК в соответствии 

с приказом командования самораспустилась, часть перешла на подполь-

ную борьбу и путь террора. 

 

Темы рефератов 

1. Белорусы-партизаны – Герои Советского Союза. 

2. Минское антифашистское подполье.  

 

 

Семинарское занятие 4  

События на фронтах Второй мировой войны. Крушение 

наступательной стратегии германского вермахта 

 

1. Коренной перелом в войне.  

2. Начало распада фашистского блока. Укрепление антигитлеровской 

коалиции. 

 

1. Коренной перелом в войне. Стратегическая наступательная опе-

рация (контрнаступление под Сталинградом) войск Юго-Западного, Дон-

ского, Сталинградского, левого крыла Воронежского фронтов с участием 

Волжской военной флотилии проводилась с 19 ноября 1942 г. по 2 февраля 

1943 г. (кодовое наименование «Уран»). Ее замысел состоял в том, чтобы 

http://www.stalingrad-battle.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=267
http://www.stalingrad-battle.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=342
http://www.stalingrad-battle.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=342
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ударами с плацдармов на Дону в районах Серафимовича и Клетской и из 

района Сарпинских озер южнее Сталинграда разгромить войска, прикры-

вавшие фланги ударной группировки противника, и, развивая наступление 

по сходящимся направлениям на Калач-на-Дону, Советский, окружить и 

уничтожить его главные силы непосредственно под Сталинградом. Разра-

боткой плана контрнаступления руководили генерал армии Г. К. Жуков 

и генерал-полковник А. М. Василевский. 

За сравнительно короткий срок (с 1 октября по 18 ноября) из резерва 

Ставки на усиление фронтов сталинградского направления было перебро-

шено четыре танковых, два механизированных и два кавалерийских кор-

пуса, 17 отдельных танковых бригад и полков, 10 стрелковых дивизий 

и 6 бригад, 230 артиллерийских и минометных полков. Советские войска 

имели в своем составе около 1 135 тыс. человек, около 15 тыс. орудий и 

минометов, свыше 1,5 тыс. танков и самоходных артиллерийских орудий. 

Состав ВВС фронтов был доведен до 25 авиационных дивизий, имевших 

свыше 1,9 тыс. боевых самолетов. Общее количество расчетных дивизий 

на трех фронтах доходило до 75. Однако эта мощная группировка совет-

ских войск имела особенность – около 60 % личного состава войск было 

молодое пополнение, не имевшее еще боевого опыта. 

Им противостояли немецкие 6-я и 4-я танковая армии, румынские 3-я 

и 4-я армии группы армий «Б», насчитывавшие более 1 011 тыс. человек, 

около 10,3 тыс. орудий и минометов, 675 танков и штурмовых орудий, 

свыше 1,2 тыс. боевых самолетов. Наиболее боеспособные немецкие со-

единения были сосредоточены непосредственно в районе Сталинграда. 

Фланги их прикрывали румынские и итальянские войска, оборонявшиеся 

на широком фронте. Оборона противника на Среднем Дону и к югу от 

Сталинграда достаточной глубины не имела. В результате массирования 

сил и средств на направлениях главных ударов Юго-Западного и Сталин-

градского фронтов было создано значительное превосходство советских 

войск над противником: в людях – в 2–2,5 раза, артиллерии и танках –  

в 4–5 раз и более. 

Наступление войск Юго-Западного фронта (командующий – генерал-

лейтенант, с 07.12.1942 генерал-полковник Н. Ф. Ватутин) и 65-й армии 

Донского фронта началось 19 ноября после 80-минутной артиллерийской 

подготовки. К исходу дня наибольшего успеха достигли войска Юго-

Западного фронта: они продвинулись на 25–35 км, прорвали оборону  

румынской 3-й армии на двух участках – юго-западнее Серафимовича и в 

районе Клетской. Румынские 2-й и 4-й армейские корпуса были разгром-

лены, а их остатки с 5-м армейским корпусом, находившимся в районе 

Распопинской, охвачены с флангов. Соединения 65-й армии (командую-

щий – генерал-лейтенант П. И. Батов), встретив ожесточенное сопротивле-

http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=11724194@cmsArticle
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=11723774@cmsArticle
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ние, к концу дня продвинулись на 3–5 км, но полностью прорвать первую 

полосу обороны противника не смогли. 

20 ноября перешли в наступление войска Сталинградского фронта. 

В течение первого дня стрелковые дивизии прорвали оборону румынской 

4-й армии и вклинились в оборону врага в юго-западном направлении  

на 20–30 км.  

В ставке Гитлера стало известно о прорыве обороны севернее и 

южнее Сталинграда и о разгроме румынских войск на обоих флангах. Но 

резервов в составе группы армий «Б» практически не было. Нужно было 

снимать дивизии с других участков фронта. Советские войска упорно про-

должали наступать, все больше охватывая с юго-запада группировку войск 

Паулюса. За два дня боев войска фронтов нанесли тяжелое поражение  

румынским 3-й и 4-й армиям. 21 ноября 26-й и 4-й танковые корпуса Юго-

Западного фронта вышли в район Манойлина и, повернув на восток, по 

кратчайшему пути устремились к Дону, в район Калача. 26-й танковый 

корпус, захватив мост через Дон, 22 ноября занял Калач. Навстречу по-

движным соединениям Юго-Западного фронта выдвигались подвижные  

соединения Сталинградского фронта. 

23 ноября части 26-го танкового корпуса стремительно вышли к Со-

ветскому и соединились с соединениями 4-го механизированного корпуса. 

Подвижные соединения Юго-Западного и Сталинградского фронтов, вый-

дя в район Калач – Советский – Мариновка, завершили окружение немец-

ких войск. В котле оказались 22 дивизии и более 160 отдельных частей, 

входивших в состав 6-й и 4-й танковой армий, общей численностью около 

300 тыс. человек. Такого окружения немецких войск за все время Второй 

мировой войны еще не было. 

В тот же день капитулировала распопинская группировка противни-

ка. Это была первая в Великой Отечественной войне капитуляция крупной 

группировки врага перед советскими войсками. Всего в районе станицы 

Распопинской было взято в плен свыше 27 тыс. солдат и офицеров двух 

румынских корпусов. 

30 ноября операция по окружению и блокированию немецкой груп-

пировки завершилась. В результате стремительного наступления танковых, 

кавалерийских и стрелковых соединений советскими войсками были со-

зданы два фронта окружения – внешний и внутренний. Общая протяжен-

ность внешнего фронта окружения составляла около 450 км. Максималь-

ное расстояние между внешним и внутренним фронтами окружения на 

Юго-Западном фронте достигало 100 км, а на Сталинградском – от 20 до 

80 км. Глубина продвижения советских войск за 12 дней операции соста-

вила от 40 до 120 км при средних темпах наступления стрелковых соеди-

нений от 6 до 20 км в сутки и до 35 км в сутки – для подвижных групп. 

http://www.stalingrad-battle.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=268
http://www.stalingrad-battle.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=269
http://www.stalingrad-battle.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=271
http://www.stalingrad-battle.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=278
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Однако с ходу рассечь попавшие в котел немецкие войска не удалось.  

Одной из причин этого была ошибка в оценке численности окруженной 

группировки врага – 80–90 тыс. человек. Соответственно, были уменьше-

ны данные и о ее вооружении. 

В это же время по решению Ставки ВГК с 25 ноября по 20 декабря 

силами войск Западного (командующий – генерал-полковник И. С. Конев) 

и Калининского (командующий – генерал-полковник М. А. Пуркаев) 

фронтов была проведена наступательная операция под кодовым названием 

«Марс». Несмотря на то что советским войскам не удалось в результате 

встречных ударов с запада и востока разгромить основные силы немецкой 

9-й армии (командующий – генерал-полковник В. Модель) и ликвидиро-

вать ржевский выступ, активными наступательными действиями они ско-

вали до 30 дивизий противника, не позволив немецкому командованию  

перебрасывать войска с этого участка фронта под Сталинград, где в это 

время развернулись главные события. Более того, противник был вынуж-

ден направить сюда еще 4 танковые и моторизованную дивизии из резер-

вов главного командования и группы армий «Центр». 

28 января южная группа противника была расчленена еще на две ча-

сти. Теперь в Сталинграде образовались три изолированные группировки, 

продолжавшие вести безнадежную борьбу. В ночь на 31 января в комнату 

Паулюса, которая находилась в подвале универмага, вошел начальник 

штаба 6-й армии генерал-лейтенант А. Шмидт и подал ему лист бумаги со 

словами: «Поздравляю вас с производством в генерал-фельдмаршалы». 

Это была последняя радиограмма, полученная в «котле» от Гитлера.  

31 января южная группа была вынуждена прекратить бессмысленное со-

противление. В этот же день сдался в плен и командующий 6-й армией 

вместе с генералами и офицерами штаба. 

2 февраля капитулировала северная группа войск противника. Свы-

ше 40 тыс. немецких солдат и офицеров под командованием генерала 

К. Штреккера сложили оружие. Боевые действия на берегу Волги прекра-

тились. В ходе ликвидации окруженной немецкой группировки с 10 января 

по 2 февраля 1943 г. войска Донского фронта разгромили 22 дивизии и 

149 частей усиления и обслуживания. Были взяты в плен 91 тыс. человек, 

в том числе 2 500 офицеров и 24 генерала. На поле боя после ликвидации 

окруженной группировки были подобраны и захоронены около 140 тыс. 

человек противника. 

Сталинградская битва завершилась блестящей победой советских 

вооруженных сил. Она положила начало коренному перелому не только в 

ходе Великой Отечественной войны, но и во всей Второй мировой войне 

в целом. В ходе ее фашистский блок потерял четвертую часть сил, дей-

ствовавших на советско-германском фронте. Были разгромлены немецкие  

http://www.stalingrad-battle.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=298
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=11751558@cmsArticle
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=11724497@cmsArticle
http://www.stalingrad-battle.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=337
http://www.stalingrad-battle.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=339
http://www.stalingrad-battle.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=340
http://www.stalingrad-battle.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=342
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6-я и 4-я танковая армии, румынские 3-я, 4-я и итальянская 8-я армии.  

Общие потери врага убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без ве-

сти составили около 1,5 млн человек, в связи с чем в Германии впервые за 

годы войны был объявлен национальный траур. Потери Красной Армии 

составили около 1 130 тыс. человек (из которых около 480 тыс. безвоз-

вратные). Стратегическая инициатива прочно и окончательно перешла в 

руки советского Верховного Главнокомандования, были созданы условия 

для развертывания общего наступления Красной Армии и массового из-

гнания захватчиков с оккупированной территории СССР. Победа под Ста-

линградом подняла международный авторитет Советского Союза и его 

Вооруженных сил, укрепила антигитлеровскую коалицию. 

Одновременно со Сталинградской операцией советские войска раз-

вернули наступление на Ленинградском, Волховском, Центральном и  

Западном фронтах, в районе Северного Кавказа, Дона, Воронежа. Зимой 

1942–1943 гг. на отдельных участках фронта враг был отброшен на рассто-

яние до 700 км, освобождены многие города и населенные пункты  

Подмосковья, Курской, Воронежской, Ростовской и других областей, вос-

становлена хозяйственная связь между центральными и южными промыш-

ленными районами, прорвана блокада Ленинграда. 

Пытаясь взять реванш за поражение на Волге и поднять резко по-

шатнувшийся престиж Германии, фашистское командование разрабатыва-

ло план летнего наступления 1943 г. Его целью являлось выравнивание 

линии фронта путем разгрома частей Воронежского и Центрального фрон-

та и дальнейшее наступление в глубь страны и захват Москвы. Основным 

плацдармом боевых действий немцы избрали Курский выступ, вклинив-

шийся в расположение фашистских войск между Белгородом – Курском – 

Орлом по линии Прохоровка – Сумы – Рыльск – Севск – Попыри. Удар 

предполагалось нанести между Белгородом и Орлом в направлении Курска. 

Отсутствие второго фронта, который союзники не открыли и в 1943 г., 

дало фашистам возможность за счет армий, переброшенных с Запада, 

сконцентрировать на Восточном направлении 232 дивизии, т. е. больше, 

чем перед началом войны. В районе Курска было сосредоточено более 

50 дивизий, поддержанных мощными танками типа «тигр», «пантера» и 

бронированными самоходными установками «фердинанд», которые долж-

ны были силой брони и огня осуществить прорыв. Советское командова-

ние приняло решение организовать глубоко эшелонированную оборону, 

измотать основные силы врага и после этого перейти в контрнаступление. 

5 июля 1943 г. началось летнее наступление противника, которое было  

успешно отражено. 12 июля войска Западного и Брянского фронтов пере-

шли в контрнаступление. О масштабах этой битвы свидетельствует то, что 

на отдельных участках сражалось до 1 500 танков, не считая другой техники. 
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5 августа были освобождены Орел и Белгород, 23 августа – Харьков, 

30 августа – Таганрог. В августе – сентябре были разбиты фашистские 

группировки под Смоленском, Новороссийском, в Донбассе. В конце сен-

тября началось форсирование Днепра, где немцы создали «неприступный 

великий восточный вал», включавший в себя ряд мощных инженерных со-

оружений, который, однако, не выдержал стремительного прорыва наших 

войск. Войска Центрального, Воронежского, Степного, Юго-Восточного  

и Южного фронтов успешно вели наступательные операции, очищая лево-

бережную Украину. 6 ноября 1943 г. был освобожден Киев. Большую роль 

в успехе летне-осеннего наступления наших войск сыграли партизанские 

отряды и помощь населения временно оккупированных районов. 

Битва под Курском – один из важнейших этапов на пути к победе 

СССР над фашистской Германией. В результате победы советских войск 

под Курском произошел коренной перелом в ходе не только Отечествен-

ной, но и всей мировой войны, который проявился в изменении соотноше-

ния сил в пользу СССР в результате героической деятельности Советской 

Армии, трудовых достижений тыла, подвига всего советского народа.  

Коренной перелом произошел как в работе советского тыла, так и в ходе 

военных действий. Промышленность страны обеспечила полный перевес 

Советской Армии в боевой технике, вооружении, снаряжении, боеприпа-

сах. Битва на Курской дуге продемонстрировала полное преимущество  

Советской Армии и ее техники, показав, что в войне наступил коренной 

перелом, в результате которого немецкая армия была лишена возможности 

наступать. После Курской битвы Советская Армия продолжала стратеги-

ческое наступление по всему фронту, освободив две трети ранее захвачен- 

ной врагом территории. Началось изгнание оккупантов из пределов нашей 

Родины. Значение этого периода связано с ростом международного авто-

ритета Советского государства, с изменением позиции союзников Герма-

нии, дальнейшим распадом фашистского блока. 

2. Начало распада фашистского блока. Укрепление антигитле- 

ровской коалиции. В результате разгрома немецко-фашистских войск под 

Курском резко ухудшилось внешнеэкономическое положение Германии. 

Возросла ее изоляция на международной арене. Фашистский блок, сло-

жившийся на основе захватнических устремлений его участников, оказался 

на грани распада. Сокрушительное поражение под Курском вынудило фа-

шистское командование перебросить с запада на советско-германский 

фронт крупные сухопутные и воздушные силы. Это обстоятельство облег-

чало англо-американским войскам проведение десантной операции в Ита-

лии и предопределило выход этого союзника Германии из войны. Победа 

Красной Армии в Курской битве оказала глубокое влияние на весь даль-

нейший ход Второй мировой войны. После нее стало очевидным, что 
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СССР в состоянии один, без помощи союзников, выиграть войну, полно-

стью очистить свою территорию от оккупантов и объединить народы  

Европы, томившиеся в гитлеровской неволе. Беспредельное мужество, 

стойкость и массовый патриотизм советских воинов были важнейшими 

факторами победы над сильным врагом в сражениях на Курской дуге. 

Разгром вермахта на советско-германском фронте к концу 1943 г.  

завершил коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны, начало 

которому положило контрнаступление советских войск под Сталинградом, 

углубил кризис фашистского блока, придал размах антифашистскому  

движению в оккупированных странах и самой Германии, способствовал 

укреплению антигитлеровской коалиции.  

На Тегеранской конференции, которая происходила с 28 ноября по 

1 декабря 1943 г., произошла встреча глав правительств СССР (И. В. Ста-

лин), США (Ф. Рузвельт) и Великобритании (У. Черчилль). Ей предше-

ствовало совещание министров иностранных дел этих стран в октябре 1943 

г. в Москве, где обсуждался вопрос об открытии второго фронта в Европе. 

В ходе конференции Черчилль продолжал ратовать за «периферийную 

стратегию» (военные действия в северной части Адриатического моря). 

Рузвельт, который поддерживал идею И. Сталина о высадке на севере 

Франции, тем не менее, не исключал возможности проведения предвари-

тельной частной операции в районе северной части Адриатического моря. 

Сталин настаивал на том, что «наилучший результат дал бы удар по врагу 

в Северной или Северо-Западной Франции», которая является «наиболее 

слабым местом Германии». 

В результате напряженных дискуссий в важнейшем итоговом до- 

кументе «Военные решения Тегеранской конференции»:  

1) указывалось, что операция «Оверлорд», открытие второго фронта 

во Франции, будет предпринята в течение мая 1944 г.;  

2) было заявление Сталина о том, что «советские войска предпримут 

наступление примерно в то же время с целью предотвратить переброску 

германских сил с Восточного фронта на Западный фронт»; 

3) договорились о приблизительных послевоенных границах Польши;  

4) обсуждали вопрос о восстановлении независимости Австрии; 

5) обсуждали вопрос о наказании немецких военных преступников;  

6) было заявление о согласии СССР вступить в войну против Японии 

после капитуляции Германии;  

7) шла речь о послевоенном устройстве Германии, но в силу расхож-

дений во взгляде на различные аспекты германского вопроса не было при-

нято конкретного постановления о судьбе этой страны.  

Конференция продемонстрировала единство государств Большой 

тройки в борьбе с Германией и ее союзниками. 
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Летом 1944 г. произошло событие, решавшее исход войны на западе: 

англо-американские войска высадились во Франции. Начал действовать 

так называемый второй фронт. Два месяца союзники проводили отвлека-

ющие маневры и в ночь с 5 на 6 июня 1944 г. неожиданно для немцев 

в пасмурную погоду выбросили три воздушно-десантные дивизии на  

полуострове Котантен в Нормандии. Одновременно через Ла-Манш дви-

нулся флот с войсками союзников. 

В 1944 г. советские вооруженные силы провели десятки сражений, 

вошедших в историю как образцы выдающегося военного искусства совет-

ских полководцев, мужества и героизма воинов Красной Армии и флота. 

Проведя ряд последовательных операций, в первой половине 1944 г. совет-

ские войска разгромили фашистские группы армии «А» и «Юг», нанесли 

поражение группе армий «Север» и освободили часть Ленинградской и 

Калининской областей, правобережную Украину и Крым. Была оконча-

тельно снята блокада Ленинграда, а на Украине Красная Армия вышла на 

государственную границу в предгорье Карпат и на территорию Румынии. 

 

Темы рефератов 

1. Оборона Сталинграда. 

2. «Панфиловцы» огненной дуги. 

 

 

Семинарское занятие 5 

Освобождение Беларуси от германских захватчиков 

 

1. Боевая деятельность партизан и подпольщиков.  

2. Начало возрождения народного хозяйства республики. 

 

1. Боевая деятельность партизан и подпольщиков. Операция 

«Багратион» проводилась во взаимодействии с партизанами. Директивой 

ЦК КП(б)Б и БШПД от 8 июня 1944 г. всем партизанским бригадам и  

отрядам ставилась задача нанести всеми силами и повсеместно мощные 

удары по железнодорожным коммуникациям противника и парализовать 

его перевозки на линиях Минск – Брест, Полоцк – Молодечно, Орша –  

Борисов, Молодечно – Вильнюс и др. 

В ночь на 20 июня 1944 г. белорусские партизаны атаковали желез-

нодорожные коммуникации группы армии «Центр» на всем протяжении  

от линии фронта до государственной границы и нанесли свой знаменитый 

рельсовый удар. Это был третий этап «рельсовой войны». При нападении 

на железнодорожные линии партизанские формирования взрывали рельсы, 
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уничтожали связь, захватывали станции, эшелоны, истребляли немец- 

кую охрану. 

Всего в период операции «Багратион» партизаны взорвали более 

60 тыс. рельсов. Партизаны захватили и удерживали до подхода Красной 

Армии десятки железнодорожных станций: Княгинино, Парахонск, Ловша, 

Бостынь, Люща, Гудогай, Житковичи и др. Немецкий генерал Г. Гудериан 

в своей книге «Воспоминания солдата» писал: «Операция партизан 

20 июня 1944 года оказала решающее влияние на исход сражения». Следу-

ет отметить, что на охрану железной дороги в Беларуси гитлеровцы вы-

нуждены были выделить 18 дивизий. 

Оценивая боевую деятельность белорусских партизан в операции 

«Багратион» начальник Центрального штаба партизанского движения  

генерал-лейтенант П. К. Пономаренко писал: «Ни в одной другой операции 

Великой Отечественной войны непосредственная связь и тактическое вза-

имодействие между партизанами и фронтовыми соединениями и частями 

не были организованы так широко и четко, как во время Белорусской  

операции». 

Заслуги партизан были вынуждены признать и генералы вермахта, 

в частности генерал Г. Гудериан: «По мере того как война принимала  

затяжной характер, а бои на фронте становились все более упорными, пар-

тизанская война стала настоящим бичом, сильно влияя на моральный дух 

фронтовых солдат». 

Бывший офицер оперативного штаба группы армий «Центр» Гаген-

хольц в книге «Решающие сражения Второй мировой войны» так опреде-

лил значение партизанской борьбы на железнодорожных коммуникациях: 

«Начало разгрома группы армий “Центр” было положено действиями 

240 тыс. партизан, которые за одну ночь (с 19 на 20 июня 1944 г.) взорвали 

все железные дороги и в 10 тыс. мест парализовали транспортную систему». 

Партизанское движение в республике по своему размаху, политиче-

скому и военному воздействию не имело себе равных в истории. На терри-

тории Беларуси в разное время действовали 70 тыс. подпольщиков, а также 

213 партизанских бригад, которые объединяли 997 отрядов и 258 отдель-

ных отрядов. В них насчитывалось 374 тыс. партизан, а около 400 тыс. че-

ловек было в резерве. К концу 1943 г. освобожденные и контролируемые 

партизанами районы составили 60 % оккупированной территории Белару-

си, а 37,8 тыс. км
2
 были освобождены полностью. За три года самоотвер-

женной борьбы в тылу врага белорусские партизаны уничтожили и ранили 

более 500 тыс. гитлеровцев, разгромили 29 железнодорожных станций, 

948 штабов и гарнизонов, пустили под откос 11 128 эшелонов и 

34 бронепоезда противника; подорвали и уничтожили 819 железнодорож-

ных и 4 710 других мостов, сбили и сожгли на аэродромах 305 самолетов, 
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подбили 1 355 танков и бронемашин, уничтожили 438 орудий разного  

калибра, 939 военных складов, повредили более 300 тыс. железнодорож-

ных рельсов. В ходе начавшегося освобождения Беларуси в октябре 1943 г. 

партизаны ежедневно пускали под откос в среднем 28 эшелонов противни-

ка. При взаимодействии войск Красной Армии и партизан в боях за Бела-

русь в ряды армии влились более 600 тыс. жителей республики, в том чис-

ле свыше 180 тыс. народных мстителей. Отдавая дань победным боям в 

ходе операции «Багратион», Москва 18 раз салютовала советским войскам 

и партизанам в честь освобождения белорусских городов. 

16 июля 1944 г. в Минске в излучине Свислочи на территории быв-

шего ипподрома состоялся митинг и партизанский парад с участием свыше 

30 тыс. партизан. Вот как описывает его в своих воспоминаниях Герой  

Советского Союза полковник С. Ваупшасов: «Перед началом парада на 

трибуну поднялся секретарь ЦК Компартии Белоруссии П. Пономаренко, 

командующий 3-м Белорусским фронтом генерал армии И. Черняховский, 

секретарь Минского обкома В. Козлов и другие партийные, советские  

и военные руководители. Товарищ Пономаренко поздравляет всех с осво-

бождением Белоруссии. Огромная площадь отвечает партизанским “Ура!”. 

Пантелеймон Кондратьевич от имени участников митинга и всего белорус-

ского народа благодарит войска трех Белорусских и 1-го Прибалтийского 

фронтов, изгнавших врага с территории республики… Первой перед три-

буной проходит бригада имени Воронянского. За нею – бригады имени 

Щорса, Чапаева, Чкалова, Кирова. На украшенных цветами лошадях про-

езжают партизаны-конники. Катятся трофейные пушки. Идут бойцы  

бригад “Штурмовая”, Первой, Второй и Третьей Минских». 

2. Начало возрождения народного хозяйства республики. Война 

и оккупация оставили неизгладимый след в истории Беларуси. 9 200 дере-

вень было сожжено, 209 городов и поселков городского типа лежали в ру-

инах, колоссальными были материальные потери, неизмеримыми лишения 

и страдания людей. Население республики (в современных территори- 

альных границах) сократилось на одну треть – с 9,2 млн в 1941 г. до 

6,2 млн в 1945 г.  

Программа восстановления была изложена в постановлениях СНК 

СССР и ЦК ВКП(б) 21 августа 1943 г. «О неотложных задачах по восста-

новлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации» 

и 1 января 1944 г. «О ближайших задачах СНК БССР и ЦК КП(б)», соглас-

но которым «…считать важнейшей задачей Совнаркома БССР и ЦК КП(б) 

Белоруссии восстановление колхозов в освобожденных от немецких за-

хватчиков районах Белорусской ССР. В этих целях обязать СНК БССР 

и ЦК КП(б)Б немедленно широко развернуть необходимую политическую, 

организационную и хозяйственную работу по восстановлению колхозов 
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с тем, чтобы в течение января, февраля и марта месяцев восстановить  

колхозы в освобожденных районах и весенний сев 1944 г. провести уже 

колхозными хозяйствами», а также определялись очередность и объем 

восстановительных работ в промышленности, на транспорте, жилищном 

строительстве, указывались сроки реэвакуации производительных сил из 

восточных районов СССР и т. д. Кроме того, на 6-й сессии Верховного  

Совета БССР, проводимой 21–24 марта 1944 г. в Гомеле, была утверждена 

Программа восстановительных работ и бюджет республики на 1944 г. 

Весной 1944 г. началось восстановление более 100 промышленных 

предприятий, на которых были заняты около 40 тыс. рабочих. Особенное 

внимание уделялось железнодорожному транспорту. В феврале 1944 г. на 

белорусской железной дороге работали 5 тыс. человек, благодаря чему 

к июню 1944 г. она в основном была полностью восстановлена. Кроме  

того, весной того же года повсеместно были развернуты работы по строи-

тельству жилья. На 1 июня 1944 г. было отремонтировано и построено 

8 429 жилых домов. В освобожденных районах открывались больницы, 

сельские врачебные участки, фельдшерско-акушерские пункты, аптеки и 

другие медико-санитарные учреждения. К лету 1944 г. работало 37 детских 

домов, в которых воспитывались около 3,7 тыс. детей. Восстанавливались 

школы: в июне работало 1 458 школ с количеством обучаемых детей 

в 150 тыс. 

Для подготовки педагогических кадров начали свою работу учитель-

ский институт в Мозыре, педагогические училища в Гомеле, Мозыре,  

Речице, Кричеве, Климовичах. Кроме того, на станции Сходня под Моск-

вой восстановил работу Белорусский государственный университет.  

К июню 1944 г. были обновлены 24 дома культуры, 503 избы-читальни, 

44 городские и районные библиотеки и областная в Гомеле. 

В ноябре 1943 г. в освобожденных районах начали работу 5 кино- 

установок, 9 кинотеатров, свыше 5 тыс. радиоточек. 

После реализации замыслов операции «Багратион» и окончательного 

освобождения территории Беларуси с занятием Бреста 28 июля 1944 г. 

начались полномасштабные работы по восстановлению народного хозяй-

ства республики. 

 

Темы рефератов 

1. Военная операция по освобождению столицы БССР – города Мин-

ска (29 июня – 4 июля 1944 г.). 

2. Мемориальный комплекс «Курган Славы» – памятник победы 

в Великой Отечественной войне. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

Вариант 1 
 

1. Официальная дата начала Второй мировой войны: 
а) 1 сентября 1939 г.;                     в) 23 августа 1940 г.; 
б) 30 августа 1939 г.;                      г) 22 июня 1941 г. 

2. В каком году был подписан советско-германский пакт о нена-

падении?  
а) 1922 г.;                                         в) 1939 г.; 
б) 1933 г.;                                         г) 1940 г. 

3. Крупнейшее танковое сражение Великой Отечественной вой-

ны прошло в ходе битвы:  
а) Курской;                                       в) Сталинградской; 
б) под Москвой;                               г) за Днепр. 

4. «Котел» – это:   
а) линия обороны стратегически важного объекта;  
б) район наиболее плотного артиллерийского огня;  
в) район развертывания основных войск перед наступлением;  
г) изоляция группировки противника для последующего уничтоже-

ния, пленения. 

5. Причина неудач Красной Армии в первые месяцы войны: 
а) превосходство немецкой армии в численности войск и боевой  

технике; 
б) слабая оборона;  
в) переоценка собственных сил и недооценка возможностей противника;  
г) репрессии накануне войны. 

6. Где был открыт второй фронт?  
а) Во Франции;                                 в) в Югославии; 
б) в Румынии;                                   г) в Северной Африке. 

7. Какие из перечисленных международных конференций отно-

сятся к событиям Второй мировой войны?  
а) Потсдамская;                                в) Тегеранская; 
б) Ялтинская;                                    г) Венский конгресс. 

8. 13 апреля 1945 г. была взята столица:  
а) Вена;                                              в) Рим; 
б) Прага;                                            г) Варшава. 

9. Государство, которое было союзником фашистской Германии:  
а) США;                                             в) Венгрия; 
б) Польша;                                         г) Франция. 

10. Акт о безоговорочной капитуляции Германии был подписан:  
а) 8 мая 1945 г.;                                 в) 7 мая 1945 г.; 
б) 9 мая 1945 г.;                                 г) 2 мая 1945 г. 
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11. Соотнесите страны – участницы войны и их политических 

лидеров. 

а) И. Сталин. 1) СССР. 

б) У. Черчилль. 2) США. 

в) А. Гитлер. 3) Италия. 

г) Б. Муссолини. 4) Румыния. 

д) Ф. Рузвельт. 5) Япония. 

е) И. Антонеску. 6) Венгрия. 

ж) М. Хорти. 7) Великобритания. 

и) Хирохито. 8) Германия. 

12. Продолжите перечень. 

Главы государств, участвовавших в Тегеранской конференции, – 

а) Иосиф Сталин; 

б) ______________________ ; 

в) ______________________ . 

13. Установите соответствие. 

а) У. Черчилль.                                              1) Италия. 

б) И. Сталин.                                                  2) США. 

в) Ф. Рузвельт.                                               3) СССР. 

г) Б. Муссолини.                                            4) Англия. 

14. Назовите понятие, которому соответствует данное определение.  

Открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, 

наиболее шовинистических, крайне правых политических движений, 

направленная на подавление демократических свобод. 

Ответ: ______________________________ . 

15. Когда состоялся Парад Победы в Москве? 

Ответ: ______________________________ . 

 

 

Вариант 2 

 

1. Официальная дата начала Великой Отечественной войны:  

а) 1 сентября 1939 г.;                         в) 23 августа 1940 г.; 

б) 30 августа 1939 г.;                          г) 22 июня 1941 г. 

2. Идея блицкрига была заложена германским генштабом в план:  

а) «Ост»;                                              в) «Тайфун»; 

б) «Барбаросса»;                                 г) «Цитадель». 

3. Салют в годы Великой Отечественной войны впервые был 

дан в честь освобождения:  

а) Севастополя;                                   в) Ленинграда;  

б) Кёнигсберга;                                   г) Белгорода и Орла. 
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4. В чем заключалось значение битвы за Москву? 

а) Был сорван план молниеносной войны; 

б) был открыт второй фронт в Европе; 

в) стратегическая инициатива перешла в руки советского командования;  

г) закончилась война. 

5. Блокада Ленинграда продолжалась: 

а) 750 дней;                                  в) 800 дней; 

б) 900 дней;                                  г) 890 дней. 

6. Укажите город, который был освобожден от немецко-

фашистских войск 28 июля 1944 г. 

 

 

 

а) 1;      

б) 2;      

в) 3;     

г) 4.  
 

 

7. 22 августа 1944 г. началась операция «Багратион» советских 

войск по освобождению: 

а) Беларуси;                                   в) Эстонии; 

б) Молдовы;                                 г) Польши. 

8. Трижды Героем Советского Союза стал летчик:  

а) А. П. Маресьев;                        в) А. К. Горовец; 

б) В. В. Талалихин;                      г) И. Н. Кожедуб. 

9. Ставка Главного Командования была создана:  

а) 23 июня 1941 г.;                       в) 24 июня 1941 г.; 

б) 22 июня 1941 г.;                       г) 28 июня 1941 г. 

10. Договор о ненападении между Германией и СССР называется: 

а) пактом Чемберлена – Молотова; 

б) пактом Молотова – Риббентропа; 

в) Антикоминтерновским пактом; 

г) пактом Сталина – Гитлера. 

11. Запишите название.  

Символом Великой Отечественной войны стал танк _____________ . 

12. Продолжите перечень. 

Главы государств, участвовавших в Ялтинской (Крымской) конфе-

ренции, – 

а) Иосиф Сталин; 

б) ____________ ; 

в) ____________ . 
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13. Установите соответствие. 

а) У. Черчилль.                                          1) Франция. 

б) И. Сталин.                                              2) Китай. 

в) Ч. Кайши.                                               3) СССР. 

г) Ш. де Голль.                                           4) Англия. 

14. Назовите понятие, которому соответствует данное определение.  

Вооруженное нападение одного или нескольких государств на дру-

гие страны с целью захвата их территорий и насильственного подчинения 

своей власти. 

Ответ: ______________________________ . 

15. Официальная дата окончания Второй мировой войны? 

Ответ: ___________________ . 

 

 

Вариант 3 

 

1. Договор о ненападении между СССР и Германией был подписан: 

а) 23 августа 1939 г.;                                   в) 17 сентября 1939 г.; 

б) 1 сентября 1939 г.;                                  г) 28 сентября 1939 г. 

2. Договор «О дружбе и границе» между СССР и Германией был 

подписан: 

а) 23 августа 1939 г.;                                   в) 17 сентября 1939 г.; 

б) 1 сентября 1939 г.;                                   г) 28 сентября 1939 г. 

3. Великая Отечественная война началась: 

а) 1 сентября 1939 г.;                                   в) 22 июня 1940 г.; 

б) 17 сентября 1939 г.;                                 г) 22 июня 1941 г. 

4. Одна из крупнейших в начальный период войны танковых 

битв между советскими и германскими войсками произошла 6 июля 

1941 г.: 

а) под Брестом;                                            в) под Лепелем; 

б) под Минском;                                          г) под Могилёвом. 

5. Батарея реактивных установок «катюша» нанесла первый 

удар по германским войскам под Оршей: 

а) 22 июня 1941 г.;                                       в) 6 июля 1941 г.; 

б) 28 июня 1941 г.;                                       г) 14 июля 1941 г. 

6. План Германии, который предусматривал колонизацию и 

германизацию территорий Восточной Европы, в том числе БССР, 

называется: 

а) «Барбаросса»;                                           в) «Гельб»; 

б) «Ост»;                                                        г) «Багратион». 
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7. Центральный штаб партизанского движения возглавлял: 

а) Г. К. Жуков;                                     в) И. В. Сталин; 

б) П. К. Пономаренко;                        г) С. К. Тимошенко. 

8. Первым белорусским районным центром, освобожденным  

советскими солдатами от германских захватчиков, был город: 
а) Климовичи;                                      в) Хотимск; 

б) Комарин;                                          г) Костюковичи.  

9. Операция по освобождению Беларуси от немецких захватчи-

ков получила название: 
а) «Кутузов»;                                        в) «Суворов»; 

б) «Румянцев»;                                     г) «Багратион». 

10. Минск был освобожден от немецких захватчиков: 

а) 6 июня 1944 г.;                                 в) 3 июля 1944 г.; 

б) 23 июня 1944 г.;                               г) 28 августа 1944 г. 

11. Установите соответствие. 
 

а) 23 августа 1939 г. 1) Начало похода Красной Армии  

в Западную Беларусь. 

б) 28 сентября 1939 г. 2) Договор «О дружбе и границе». 

в) 17 сентября 1939 г. 3) Народное собрание в Белостоке. 

г) 28–30 октября 1939 г. 

 

4) Договор о ненападении между 

СССР и Германией. 
 

12. Установите соответствие. 
 

а) 23 июня 1944 г. 

 

1) освобождение города Минска от 

германских захватчиков. 

б) 3 июля 1944 г. 2) начало операции «Багратион». 

в) 1965 г. 3) присвоение Брестской крепости  

почетного звания «Крепость-герой». 

г) 1974 г.  4) присвоение городу Минску почет-

ного звания «Город-герой». 
 

13. Запишите определение. 

Уничтожение отдельных групп населения по расовым, националь-

ным или религиозным признакам – ___________________ . 

14. Запишите определение.  

Политика сотрудничества с оккупантами – _________________ . 

15. Запишите определение.  

Наступательная операция Красной Армии с 23 июня по 29 августа 

1944 г., в ходе которой территория БССР была освобождена от гитлеров-

ских захватчиков, – __________________________ . 
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Вариант 4 

 

1. Вторая мировая война началась: 

а) 1 сентября 1939 г.;              в) 28 сентября 1939 г.; 

б) 17 сентября 1939 г.;            г) 22 июня 1941 г. 

2. По договору «О дружбе и границе» новая граница между  

Германией и СССР была проведена по: 

а) «линии Мажино»;               в) «линии Керзона»; 

б) «линии Зигфрида»;             г) линии Двинск – Барановичи – Пинск. 

3. План нападения Германии на Советский Союз назывался: 

а) «Барбаросса»;                      в) «Гельбах»; 

б) «Ост»;                                   г) «Багратион». 

4. Первый залп реактивной установки «катюша» нанесли по 

германским войскам в районе: 

а) Орши;                                   в) Москвы; 

б) Смоленска;                          г) Курска. 

5. Вся территория Беларуси была оккупирована германскими 

войсками: 

а) до начала августа 1941 г.;               в) до начала декабря 1941 г.;  

б) до начала сентября 1941 г.;            г) до начала 1942 г. 

6. Самым большим лагерем смерти на оккупированной террито-

рии СССР и БССР был: 
а) Тростенец;                            в) Майданек; 

б) Освенцим;                            г) Треблинка. 

7. Белорусский штаб партизанского движения возглавлял: 

а) П. С. Калинин;                     в) К. Т. Мазуров; 

б) П. М. Машеров;                   г) В. И. Козлов. 

8. Первым белорусским областным центром, освобожденным  

советскими солдатами от германских захватчиков, был город: 

а) Витебск;                               в) Могилёв; 

б) Гомель;                                г) Мозырь. 

9. Белорусская наступательная операция «Багратион» проходила: 

а) 23 сентября 1943 г. – 29 августа 1944 г.; 

б) 23 июня – 3 июля 1944 г.; 

в) 4 июля – 29 августа 1944 г.; 

г) 23 июня – 28 августа 1944 г. 

10. Звание «Крепость-герой» Брестская крепость получила в: 

а) в 1941 г.;                               в) в 1965 г.; 

б) в 1945 г.;                               г) в 1985 г.  
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11. Установите соответствие. 
 

а) 22 июня 1941 г. 1) Начало Великой Отечественной войны. 

б) начало сентября 1941 г. 2) Завершение операции «Багратион». 

в) 23 сентября 1943 г. 3) Оккупация германскими войсками  

Беларуси. 

г) 28 августа 1944 г.  4) Освобождение первого белорусского 

районного центра от гитлеровцев. 
 

12. Установите соответствие. 
 

а) 1-й Белорусский фронт. 1) К. Рокоссовский. 

б) 2-й Белорусский фронт. 2) Г. Захаров. 

в) 3-й Белорусский фронт. 3) И. Черняховский. 

г) 1-й Прибалтийский фронт. 4) И. Баграмян. 
 

13. Запишите определение. 

План гитлеровской Германии, предусматривавший колонизацию  

и германизацию территории Восточной Европы, в том числе БССР, – 

_______________________________ . 

14. Запишите определение. 

Скоординированные операции советских партизан и подпольщиков 

по массовому разрушению железнодорожных коммуникаций (рельсов,  

мостов, станций, эшелонов) в тылу врага – __________________________ . 

15. Запишите определение. 

Вооруженная борьба широких слоев населения, объединенного в ор-

ганизованные формирования на оккупированных территориях, против 

агрессора за государственную независимость – ______________________ . 

 

Вариант 5 
 

1. Когда был освобожден первый районный центр Беларуси –  

город Комарин? 

а) 23 сентября 1943 г.;                           в) 23 июня 1943 г.; 

б) 23 июля 1943 г.;                                 г) 23 ноября 1943 г. 

2. «Остарбайтеры» в годы Великой Отечественной войны – это: 

а) население с оккупированной территории СССР, которое вывозили 

на принудительные работы в Германию; 

б) члены подпольных организаций, которые сражались с гитлеров-

цами на оккупированной территории БССР; 

в) польские военные формирования, которые сражались на террито-

рии Западной Беларуси; 

г) члены профашистских организаций, которые сотрудничали с окку- 

пационными властями. 
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3. Дата начала операции «Багратион»: 

а) 23 ноября 1943 г.;                        в) 23 июня 1944 г.; 

б) 23 сентября 1944 г.;                    г) 23 августа 1944 г. 

4. Подпольная организация «Комитет содействия Красной  

Армии», возглавляемая весной 1942 г. местным учителем К. Мэттэ, 

действовала в городе: 

а) Могилёве;                                     в) Минске; 

б) Витебске;                                      г) Гомеле. 

5. Договор о ненападении сроком на 10 лет был подписан 

23 августа 1939 г. между СССР и: 

а) Польшей;                                      в) Германией; 

б) Францией;                                    г) Англией. 

6. Отметьте правильное утверждение. 

а) В ходе белорусской наступательной операции «Багратион» была 

разгромлена группа немецких армий «Север»; 

б) Суражские (Витебские) «ворота» существовали с февраля по сен-

тябрь 1943 г.; 

в) в 1974 г. Минску было присвоено почетное звание «Город-герой»; 

г) Белорусский штаб партизанского движения возглавлял 

Ф. Павловский. 

7. Крупный железнодорожный узел Беларуси, где в годы Вели-

кой Отечественной войны действовала подпольная организация во 

главе с К. Заслоновым, –  

а) Минск;                                           в) Орша; 

б) Лида;                                              г) Витебск. 

8. В какой области осенью 1941 г. в Октябрьском районе возник-

ла первая партизанская зона? 

а) в Гомельской;                               в) в Брестской; 

б) в Пинской;                                    г) в Полесской. 

9. Вклад белорусского народа в победу над фашизмом во Второй 

мировой войне был отмечен: 

а) расширением полномочий руководства БССР; 

б) укрупнением территории республики после войны; 

в) включением БССР в состав ООН; 

г) ослаблением контроля власти за общественной жизнью БССР. 

10. Концентрационные лагеря, которые создавали немецко-

фашистские захватчики для уничтожения еврейского населения, 

назывались: 

а) резервации;                                   в) округи; 

б) колонии;                                       г) гетто. 
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11. Допишите. 

Во время немецко-фашистской оккупации минские подпольщики  

организовали выпуск газеты «___________________», редактором которой 

являлся В. Омельянюк.  

12. Запишите название областного центра, освобождение которо-

го 28 июля 1944 г. завершило изгнание гитлеровских захватчиков 

с территории Беларуси.  

Ответ: _________________________ . 

13. Допишите. 

6 июля 1941 г. войска 20-й армии под командованием генерала 

П. А. Курочкина нанесли контрудар в направлении Сенно – 

__________________ и отбросили врага на 30–40 км.  

14. Допишите. 

В ходе оборонительных боев советских войск летом 1941 г. страте-

гический план «________________ войны» гитлеровского командования 

был сорван.  

15. Допишите. 

Характерной особенностью партизанского движения в 1942 г. стало 

освобождение от оккупантов значительных территорий и создание там 

__________________________ зон.  

 
Вариант 6 

 

1. На седьмой день Великой Отечественной войны (28 июня 

1941 г.) был захвачен город: 

а) Брест;                                  в) Витебск; 

б) Минск;                               г) Могилёв. 

2. Самым крупным фашистским лагерем смерти на территории 

Беларуси в годы Великой Отечественной войны был: 

а) Тростенец;                          в) Освенцим; 

б) Озаричи;                             г) Майданек. 

3. Герой Советского Союза, член Минского подполья в годы  

Великой Отечественной войны, участница покушения на жизнь 

В. Кубе –  

а) Н. Лисовец;                           в) В. Хоружая; 

б) Н. Троян;                               г) Е. Чухнюк. 

4. Как назывался план, согласно которому «25 % белорусов под-

лежало онемечиванию и отправлению их в империю в целях исполь-

зования в качестве рабочей силы»? 

а) Генеральный план «Ост»;                 в) план «Зелёная папка»; 

б) план «Барбаросса»;                            г) план операции «Котбус». 
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5. В обороне столицы Беларуси от немецко-фашистских захватчи- 

ков принимала участие 100-я стрелковая дивизия под командованием: 

а) Т. Бумажкова;                                 в) И. Руссиянова; 

б) И. Флёрова;                                    г) А. Кижеватова. 

6. Определите событие, которое произошло последним из пере-

численных. 

а) Начало третьего этапа «рельсовой войны»; 

б) создание Белорусского штаба партизанского движения; 

в) контрудар Красной Армии в направлении Сенно – Лепель; 

г) карательная операция гитлеровцев против жителей д. Хатынь. 

7. Одна из крупнейших танковых битв в начале Великой Отече-

ственной войны произошла во время контрудара советских войск 

в направлении: 

а) Кричев – Могилёв;                         в) Гомель – Мозырь; 

б) Жлобин – Бобруйск;                      г) Сенно – Лепель. 

8. Установите последовательность событий Великой Отече-

ственной войны. 

а) Завершение наступательной операции «Багратион»; 

б) создание Центрального штаба партизанского движения; 

в) создание минского гетто; 

г) освобождение Гомеля от германских захватчиков. 

9. Вторая мировая война началась нападением: 

а) Германии на Польшу;                     в) Англии на Германию; 

б) Германии на Данию;                       г) Японии на СССР. 

10. Батареей реактивных установок («катюш»), впервые нанес-

шей удар по врагу под Оршей, командовал капитан: 

а) Н. Гастелло;                                     в) В. Корж; 

б) П. Машеров;                                    г) И. Флёров. 

11. Допишите. 

В марте 1944 г. по приказу Р. Островского началась принуди- 

тельная мобилизация в Белорусскую краевую ________________________ .   

12. Допишите. 

Партийно-комсомольское подполье, созданное в годы Великой Оте-

чественной войны П. М. Машеровым, находилось на территории 

______________________ области.  

13. Допишите. 

Третий этап «рельсовой войны» на оккупированной территории  

Беларуси начался в июне __________ года.  
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14. Допишите. 

Деньги или материальные ценности, получаемые государством-

победителем от страны, потерпевшей поражение в войне, – это 

_______________________________ .  
 

15. Установите соответствие: 
 

а) Начало третьего этапа «рельсовой войны». 

б) Карательная операция гитлеровцев против  

жителей д. Хатынь. 

в) Создание Белорусского штаба партизанского 

движения. 

г) Первое применение реактивных установок  

(«катюш»). 

1) июль 1941 г. 

2) сентябрь 

1942 г. 

3) март 1943 г. 

 

4) июнь 1944 г. 
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ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

Вариант 1 

 

1. а. 2. в. 3. а. 4. г. 5. в. 6. а. 7. г. 8. а. 9. в. 10. а. 11. а1, б7, в8, г3, д2, 

е4, ж6, и5; 12. Франклин Рузвельт, Уинстон Черчилль. 13. а4, б3, в2, г1. 

14. Фашизм. 15. 24 июня 1945 г. 

 

Вариант 2  

 

1. г. 2. б. 3. г. 4. а. 5. б. 6. в3. 7. а. 8. г. 9. а. 10. б. 11. Т-34. 

12. Франклин Рузвельт, Уинстон Черчилль. 13. а4, б3, в2, г1. 14. Агрессия. 

15. 2 сентября 1945 г. 
 

Вариант 3  

 

1. а. 2. г. 3. г. 4. в. 5. г. 6. б. 7. б. 8. б. 9. г. 10. в. 11. а4, б2, в1, г3. 

12. а2, б1, в3, г4. 13. геноцид. 14. коллаборационизм. 15. «Багратион». 

 

Вариант 4 

 

1. а. 2. в. 3. а. 4. а. 5. б. 6. а. 7. а. 8. б. 9. г. 10. в. 11. а1, б3, в2, г4. 

12. а1, б2, в3, г4. 13. «Ост». 14. «Рельсовая война». 15. партизанское дви-

жение. 

Вариант 5 

 

1. а. 2. а. 3. в. 4. а. 5. в. 6. в. 7. в. 8. г. 9. в. 10. г. 11. «Звязда». 

12. Брест. 13. Лепель. 14. молниеносной. 15. партизанских. 

 

Вариант 6 

 

1. б. 2. а. 3. б. 4. а; 5. в. 6. а. 7. г. 8. вбга. 9. а. 10. г. 11. оборону. 

12. Витебской. 13. 1944. 14. контрибуция, репарации. 15. а4, б3, в2, г1. 
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