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ВВЕДЕНИЕ 

Изучение истории Второй мировой и Великой Отечественной войн в 
высших учебных заведениях Республики Беларусь является одной из глав-
ных задач гуманитарной подготовки студенческой молодежи. Определяю-
щими в процессе воспитания и организации учебно-познавательной дея-
тельности студентов становится формирование системы ценностей, кото-
рые положительно воспринимаются представителями нашего общества, в 
том числе молодежью. Наиважнейшей среди этих ценностей является пат-
риотизм как любовь к Родине.  

Сотни больших и малых войн обожгли многострадальную белорусскую 
землю. Патриотические чувства стали основой морально-психологического 
поведения белорусского народа в условиях военных испытаний, которые вы-
пали на его долю в годы самых кровопролитных за всю историю человечества 
Второй мировой и Великой Отечественной войн. Народы Беларуси внесли зна-
чительный вклад в разгром немецко-фашистских агрессоров. Свыше 1,3 млн 
бойцов сражались в рядах Красной армии, 374 тыс. человек участвовали в 
партизанском движении, 70 тыс. человек вели борьбу в подполье, около 
400 тыс. жителей Беларуси составляли партизанские резервы, несколько 
тысяч уроженцев Беларуси сражались в рядах европейского движения Со-
противления. В первых рядах мужественных патриотов была молодежь. 
Почти 60 % белорусских партизан не достигли 30-летнего возраста, свыше 
20 тыс. юношей и девушек участвовали в патриотическом подполье. Это 
был мощный, неизвестный ранее в истории патриотичный подъем народа 
против захватчиков. Многонациональное население Беларуси проявило 
бесконечное мужество, самоотверженность и беззаветность  в борьбе за 
свободу и независимость Отечества. 

Без основательных знаний истории своей Отчизны и особенно ее 
сложных и противоречивых периодов, без учета положительного и отрица-
тельного опыта жизни международной общности, белорусского этноса и 
национальных меньшинств нельзя успешно  налаживать общественные 
взаимоотношения сегодня. Поэтому основными задачами преподавания 
спецкурса определены следующие: 

• формирование гражданских и патриотических качеств личности; 
• воспитание у студенческой молодежи чувства ответственности за 

будущее своей страны и всемирной общности; 
• усвоение учебной информации о героических и трагических страни-

цах Второй мировой и Великой Отечественной войн, о жизни населения на 
оккупированных территориях и в советском тылу, о вкладе народа Белару-
си в разгром немецко-фашистских захватчиков, о влиянии военных собы-
тий на судьбы народов Советского Союза и Европы. 
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ТЕМА 1 
СУЩНОСТЬ ФАШИЗМА 

КАК ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДОКТРИНЫ 

1.1. Идейные корни фашизма 

Хотя термин «евгеника» был введен лишь в 1883 году Фрэнсисом 
Гальтоном, идея отбора людей по наследственным признакам восходит к 
древности и обсуждается, например, в «Государстве» Платона. 

«Опыт о неравенстве человеческих рас» Жозефа де Гобино впервые 
совместил идею евгеники с общими наблюдениями внешних различий лю-
дей разных народов, положив начало теориям расового неравенства (как 
внешнего, так и духовного), имевшим успех в Европе вплоть до окончания 
Второй мировой войны. 

Гердер, Фихте (1762–1814 гг.) и другие немецкие романтики полага-
ли, что каждый народ обладает своим собственным специфическим гением 
(духом), запечатленным в глубоком прошлом, который должен выразить себя 
в национальном духе. Национальный дух, согласно их философии, является 
сверхсилой и обладает собственной духовной вселенной, чья внешняя форма 
проявилась в национальной культуре. Подобные иррационалистические уче-
ния стали соотносится с учением о происхождении. Кроме француза Жозефа 
де Гобино, большой вклад в подобную философию внес и англичанин Хью-
стон Стюарт Чемберлен (1855–1927 гг.). В своей основной, скандально из-
вестной книге «Основы XIX века», вышедшей в 1899 году, он развивает две 
основные темы: арийцев — как творцов и носителей цивилизации, и евреев — 
как негативной расовой силы, разрушительного и вырождающегося фактора 
истории. Определенное влияние в распространении такого рода расизма ока-
зал немецкий композитор Рихард Вагнер (1813–1883 гг.), который полагал, 
что героический германский дух был занесен вместе с нордической кровью. 
Впоследствии юношеское увлечение Гитлера музыкой Вагнера (Кольцо Ни-
белунга) в зрелые годы переросло в почитание его идей. 

1.2. Нацистская идеология Третьего Рейха и программные уста-
новки НСДАП

Основные идеи Гитлера нашли отражение в опубликованной в 1920 году 
программе НСДАП (25 пунктов), стержень которой составляли следующие 
требования: 

• ликвидация последствий Версальского диктата; 
• обретение жизненного пространства для растущего народа Германии и 

германоязычного населения (либо с Советским Союзом против Франции и 
Англии за возвращение утраченных колоний, либо с последними против 
Польши, а в дальнейшей перспективе и против СССР); 
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• восстановление мощи Германии путем объединения под единым го-
сударственным управлением всех немцев и подготовка к войне (при кате-
горическом исключении возможности войны на два фронта); 

• очищение германской территории от «засоряющих» ее «инородцев», 
прежде всего, евреев; 

• освобождение народа от диктата мирового финансового капитала и 
всемерная поддержка мелкого и ремесленного производства, творчества 
лиц свободных профессий; 

• решительное противостояние коммунистической идеологии; 
• улучшение условий жизни населения, ликвидация безработицы, мас-

совое распространение здорового образа жизни, развитие туризма, физ-
культуры и спорта. 

Нацистскими идеологами был разработан ряд «учений»: 
Биологическое учение о государстве — фашистская теория о том, что 

молодое развивающееся государство, подобно молодому биологическому ор-
ганизму, имеет право на завоевание своего места под солнцем, на агрессию. 

Учение о жизненном пространстве — теория фашистов, главная 
мысль которой: от количества территорий зависит уровень жизни населе-
ния, и Германия должна взять для развития необходимое жизненное про-
странство на Востоке, где плотность населения маленькая. 

Учение о естественных границах государства — теория фашистской 
науки о том, что государство должно стремиться к естественным грани-
цам, определенным самой природой, которыми являются крупные реки, 
горы, в конце концов, границы материка. 

1.3. Основные принципы расовой идеологии нацистов и их реализация 

Основными принципами расовой идеологии нацистов являются: 
1. Вера в превосходство одной, реже нескольких рас — над другими. 

Эта вера обычно сочетается с иерархической классификацией расовых групп. 
2. Идея, что превосходство одних и неполноценность других имеют 

биологическую или биоантропологическую природу.  
3. Идея, что коллективное биологическое неравенство отражается в 

общественном строе и в культуре и что биологическое превосходство вы-
ражается в создании «высшей цивилизации», которая сама по себе указы-
вает на биологическое превосходство.  

4. Вера в законность господства высших рас над низшими. 
5. Вера в то, что есть «чистые» расы, и смешение неизбежно оказыва-

ет на них отрицательное влияние (упадок, вырождение и т. д.). 
После прихода к власти фашистов эти принципы стали осуществлять-

ся на практике. 
29 июня 1933 года Рихард Дарре, как глава Управления аграрной по-

литики издает закон о наследовании, по которому земельные участки от 
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7,5 до 125 гектар могут пожизненно закрепляться за их владельцами и пе-
редаваться в наследство, только если владельцы могут доказать чистоту 
своей крови с 1800 года. 

В 1933 года генетик-расист Фишер заявил, что с научной точки зрения 
браки и половые отношения между живущими в Германии евреями и неев-
реями нежелательны, и потребовал принятия соответствующего закона. 

15 октября 1934 года создано «Имперское ведомство по изучению 
родства». Работой ведомства руководило СС и министерство юстиции. 

В «Нюрнбергских законах» (1935 г.) вводились правила, по которым 
определяется принадлежность к немецкой или еврейской расе: «Чисто-
кровными» немцами являлись немцы в 4-х поколениях. Евреями считались 
потомки 3–4-х поколений евреев, а между ними находились «полукровки» 
первой или второй степени. 

Цыгане тоже воспринимались с точки зрения нацистской расовой тео-
рии как угроза расовой чистоте немцев. 

С марта 1936 года на цыган были распространены положения «нюрн-
бергских законов», которые прежде распространялись только на евреев: им 
также было воспрещено вступать в браки с немцами и участвовать в выбо-
рах, а также с цыган было снято гражданство Третьего рейха. 

Главное расово-поселенческое управление СС разработало методику 
расового отбора в СС, а также Брачный кодекс СС, который запрещал эсэ-
совцам женится на не чистокровных арийках. В 1936 году Рихард Дарре 
публикует книгу «Кровь и почва, главная идея национал-социализма», где 
пропагандирует единство немецкой расы и её жизненного пространства.  

15 ноября 1938 года еврейским детям запрещается посещать немецкие школы. 
Группа авторов по заданию Генри Форда составила и опубликовала 

под его именем книгу «Международное еврейство», затем использованную 
нацистской пропагандой. Так постепенно создавался образ враждебного 
мирового еврейства, растиражированный впоследствии. 

В расовую теорию нацистов входил раздел генетики — евгеника (при-
нявшая в Германии название расовая гигиена), согласно которой строгие 
правила воспроизводства должны были привести к улучшению германской 
расы и остановить рост низших представителей, которые размножались 
гораздо быстрее, согласно сторонникам евгеники. 

Программы, обусловленные немецкой евгеникой, выразившиеся в на-
цистской расовой политике и проводившиеся в рамках предотвращения 
«вырождения» немецкого народа («нордической расы»): 

• Программа эвтаназии «Т-4» — уничтожение психически больных, и 
вообще больных более 5 лет, как нетрудоспособных. 

• Репрессии гомосексуалистов. 
• «Либенсборн» — зачатие и воспитание в детских домах детей от слу-

жащих СС, прошедших расовый отбор, то есть имеющих преимущественно 
нордическое происхождение и не имеющих неевропейских расовых примесей. 

• «Окончательное решение еврейского вопроса». 
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ТЕМА 2 
НАЧАЛО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

И СОБЫТИЯ В БЕЛАРУСИ 

2.1. Развязывание Второй мировой войны 

Агрессия против Польши была задумана германскими стратегами за-
долго до подписания германо-советского договора о ненападении. 

11 апреля 1939 года А. Гитлер утвердил план военного захвата Поль-
ши — «план Вайс» («Белый»), а 28 апреля германское руководство объя-
вило о денонсации договора о ненападении, заключенного между Польшей 
и Германией в 1934 г. 

31 августа 1939 года Гитлер подписал директиву о нападении на Польшу. 
В ночь с 31 августа на 1 сентября 1939 года спецслужбы осуществили 

провокационную операцию «Гиммлер». 
Переодетые в польскую военную форму эсэсовцы и узники концен-

трационных лагерей, владевшие польским языком, инсценировали захват 
радиостанции в немецком городе Гляйвиц. После этого в эфире прозвучал 
призыв на польском языке «объединяться и бить немцев». Утром А. Гит-
лер обратился к германскому народу  и всю вину за развязывание военного 
конфликта возложил на польское руководство. 

1 сентября 1939 года германский вермахт обрушил всю свою военную 
мощь на Польшу. Началась Вторая мировая война. В нее было втянуто 61 
государство (более 80 % населения Земли). 

Великобритания и Франция, связанные соглашением с Польшей о 
взаимопомощи, объявили 3 сентября 1939 года войну Германии. Однако 
необходимой военно-экономической помощи Польше все эти страны не 
оказали и боевых действий не начали. 

Германским войскам в составе двух армий «Север» и «Юг», которые 
обрушились на Польшу, противостояли шесть польских армий — «Мод-
лин», «Поможе», «Познань», «Лодзь», «Краков», «Карпаты». 

Несмотря на мужественное сопротивление польских солдат и офицеров, 
германская армия благодаря большому военному превосходству до 16 сен-
тября 1939 года оккупировала большую часть территории Польши и вышла 
на «линию Керзона». 

Польское правительство 16 сентября покинуло страну и эмигрировало 
в Румынию, а затем в Лондон. 

2.2. Освободительный поход Красной Армии в Западную Беларусь 
и Западную Украину 

3 сентября 1939 года германский посол в Москве Ф. фон Шуленбург 
выяснил у В. М. Молотова позицию СССР по вопросу возможного введе-
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ния войск Красной Армии в зону влияния, обозначенную германо-советским 
договором о ненападении. 

Правительство Советского Союза в этот период действовало довольно 
осторожно. Но давление германского руководства постоянно возрастало. 

Введение советских войск в Западную Беларусь и Западную Украину 
всячески оттягивалось. 

Средства массовой информации СССР, БССР, УССР развернули ши-
рокую агитационно-пропагандистскую деятельность. Таким образом насе-
ление подготавливали ко введению войск Красной Армии в Западную Бе-
ларусь и Западную Украину. 

11 сентября были созданы Белорусский и Украинский фронты, объявле-
на мобилизация резервистов. 

16 сентября армии Белорусского (командующий — М. П. Ковалев) и 
Украинского (командующий – С.К. Тимошенко) фронтов были развернуты 
и подготовлены к освободительному походу. Всего было задействовано 
свыше 466 тыс. солдат и офицеров Красной Армии. 

17 сентября 1939 года войска Красной Армии перешли границу польско-
го государства и начали поход в Западную Беларусь и Западную Украину. 

17 сентября 1939 года были освобождены Барановичи, 18 сентября — 
Новогрудок, Лида и Слоним, 19 сентября — Вильно и Пружаны, 20 сен-
тября — Гродно, 21 сентября — Пинск, 22 сентября — Белосток и Брест. 

Поход Красной Армии продолжался 12 дней. Советские войска заняли 
территорию площадью примерно 190 тыс. км2 с населением около 12 млн че-
ловек, в основном украинцев и белорусов. Западная граница СССР была ото-
двинута на запад на 200–300 км. Она почти совпала с «линией Керзона». 

Советскому Союзу отошли территории, аннексированные Польшей в 1920 го-
ду. Они были возвращены в состав Украины и Беларуси. Воссоединение 
народов Украины и Беларуси явилось актом исторической справедливости. 

28 сентября 1939 года СССР подписал с Германией Договор о дружбе 
и границе, согласно которому между странами устанавливалась демарка-
ционная линия по рекам Нарев, Западный Буг и Сан и закреплялись изме-
нения в прежних договоренностях о разделе сфер влияния. Польша как го-
сударство перестала существовать. Германия приобрела общую границу с 
Советским Союзом. 

Сразу после освобождения западных земель Беларуси была проведена 
активная подготовка к выборам в Народное собрание Западной Беларуси. 
Выборы прошли 22 октября 1939 года. 

28 октября 1939 года в Белостоке начало работу Народное собрание 
Западной Беларуси. 

Народное собрание избрало Полномочную комиссию из 66 человек. Она 
должна была передать Верховному Совету СССР и Верховному Совету БССР 
решение собрания о вступлении Западной Беларуси в состав Советского 
Союза и БССР. 2 ноября 1939 года внеочередная V сессия Верховного Совета 
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СССР, заслушав заявление Полномочной комиссии Народного собрания За-
падной Беларуси, решила удовлетворить эту просьбу и включить западные 
области Беларуси в состав СССР с воссоединением их с Белорусской ССР. 

В состав Белорусской ССР вошла территория площадью 100 тыс. км2 
с населением 4,7 млн человек. 

2.3. Положение в Прибалтике. Образование Молдавской ССР 

Стремясь укрепить северо-западную границу, Советский Союз доби-
вался от Эстонии, Латвии и Литвы согласия на размещение на их террито-
рии своих военных баз. В результате интенсивных переговоров был за-
ключен ряд соглашений. Пакты о взаимопомощи СССР подписал с Эсто-
нией 28 сентября 1939 года, с Латвией — 5 октября 1939 года, с Литвой — 
10 октября 1939 года. Советский союз получил право на размещение на 
территории этих стран своих военных баз и воинских гарнизонов. 

Присутствие Красной Армии в Прибалтийских государствах вызвало 
распространение там социалистических идей. Например, в выборах в Сейм 
Латвии в июле 1940 года за кандидатов блока трудового народа проголо-
совало 97,8 %. Депутатами Сейма стали 52 коммуниста и 48 беспартийных. 

Вхождение Прибалтийских республик в состав СССР произошло в ав-
густе 1940 года согласно решению национальных учредительных органов, 
созданных на основе выборов. 

Но одновременно развивалось и антисоветское движение. 
Образование Молдавской ССР 2 августа 1940 года произошло в ре-

зультате требования СССР вернуть Бессарабию и Северную Буковину, за-
хваченные Румынией у Советской России в 1918 году. Эти регионы были 
воссоединены с Молдавской Автономной Социалистической Советской 
Республикой, до этого времени входившей в состав Украинской ССР.  

2.4. Советско-финляндская война 

В условиях обострения военно-политического положения в Европе 
неотложной задачей для СССР стало укрепление северо-западных границ. 
Советско-финляндская граница проходила по Карельскому перешейку все-
го в 32 км от Ленинграда. На протяжении всей границы Финляндия при 
поддержке стран Запада возводила военные укрепления — так называемую 
«линию Маннергейма». Это вызывало тревогу у советского руководства. 

В октябре 1938 года между СССР и Финляндией начались перегово-
ры, продолжавшиеся до октября 1939 года. 

Предлагалось осуществить обмен части финской территории площадью 
2761 км2 на значительно большую советскую территорию в Восточной Каре-
лии. Однако эти предложения финская сторона отклонила. 30 ноября 1939 го-
да части Красной Армии начали боевые действия. Так началась «зимняя вой-
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на». Руководство СССР рассчитывало на скорую победу. Однако, несмотря на 
значительное военное превосходство советских войск война затянулась. 

В историографии 105 дней советско-финляндской войны разделяют на 
3 периода. Первый период (30 ноября – 26 декабря 1939 года) включает на-
ступление частей Красной Армии, их неудачные попытки штурма «линии 
Маннергейма» и начало контратак финляндских войск. Второй период 
(27 декабря 1939 – 31 января 1940 года) характеризуется относительной ста-
билизацией положения, боями местного значения, организацией финнами 
«котлов» в Северном Приладожье. Третий период (1 февраля – 12 марта 1940 
года) включает наступление Красной Армии, прорыв «линии Маннергей-
ма» и заключение Московского мирного договора. 

Особую сложность для советских войск представляла «линия Маннер-
гейма». Она занимала территорию шириной 135 км и глубиной до 90 км и 
тянулась от Финского залива до юго-западного берега Ладожского озера. В 
этом районе было возведено около 5 тыс. оборонительных укреплений. Их 
основу составляли 160 связанных между собой бетонных сооружений.  

Только 11 февраля 1940 года советские войска с большими потерями 
осуществили успешное наступление в Финляндии. Оборонительная «ли-
ния Маннергейма» была прорвана, а уже в марте в Москве начались совет-
ско-финляндские переговоры, окончившиеся 12 марта 1940 года подписа-
нием мирного соглашения. Была установлена новая граница, чрезвычайно 
выгодная для СССР как с военной, так и с экономической точки зрения. 

Несмотря на одержанную победу, война с Финляндией не принесла 
славы Советскому Союзу. Более того, неудачи советских войск в этой вой-
не подорвали международный авторитет армии СССР. 

ТЕМА 3 
ОККУПАЦИЯ ГЕРМАНИЕЙ СТРАН ЕВРОПЫ 

3.1. «Странная война». Расширение Германской агрессии в Европе 

После разгрома армии Польши боевые действия между Германией, 
Великобританией и Францией были приостановлены до весны 1940 года. 
Этот период в истории получил название «странной войны». Он характе-
ризовался бездействием англо-французских и германских войск и продол-
жался 8 месяцев – до 10 мая 1940 года. 

Западноевропейские страны в этот период осуществляли секретные 
переговоры с нацистским руководством. Они стремились к тому, чтобы 
направить германскую «военную машину» против Советского Союза. 

Германское верховное командование 29 октября 1939 года издало директи-
ву о захвате Франции под кодовым названием «Гельб-план» («Желтый план»). 

Перед вторжением во Францию нацистская Германия оккупировала Да-
нию и Норвегию. Военные события развивались молниеносно. В течение дня 9 
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апреля 1940 года была захвачена Дания. Оккупация Норвегии потребовала зна-
чительно больших сил и времени. Однако вооруженные силы Норвегии (около 
16 тыс.) не могли противостоять 100-тысячной германской группировке. 

10 мая 1940 года Вермахт обрушил свою мощь на Бельгию, Голландию и 
Францию. 28 мая 1940 года была подписана капитуляция бельгийской армии. 

19 мая немцы захватили город Амьен, выйдя к побережью в районе 
порта Дюнкерка. От основных сил были отрезаны 40 английских, француз-
ских и бельгийских дивизий. Германское командование посчитало, что 
судьба этой группировки решена. 24 мая А. Гитлер отдал приказ приоста-
новить наступление танковых соединений. Искусственно созданная пауза 
помогла союзникам в последующие дни вырваться из германских «кле-
щей» и эвакуироваться по морю из Франции. 

5 июня германское командование приступило к реализации плана на-
ступления на центральные районы Франции под кодовым названием «Рот» 
(«Красный»). Уже 14 июня германская армия фактически без боя захватила 
Париж, а 22 июня 1940 года прогерманское правительство А. Ф. Петена (так 
называемое правительство «Виши») подписало в Компьене капитуляцию. 

Условия перемирия были более жесткими, чем навязанные Германии 
в 1918 году. Вся Северная Франция с Парижем стала зоной немецкой ок-
купации. Италии отдавалась часть Юго-Восточной Франции. 

Согласно условиям Компъенского перемирия, южная часть Франции 
осталась под властью правительства А. Ф. Петена, ставшего на путь со-
трудничества с захватчиками. 

3.2. «Битва за Англию». Агрессия Германии на Балканах 

Капитуляция Франции означала, что Великобритании придется в одиноч-
ку противостоять Германии, завоевавшей всю Центральную и Западную Евро-
пу. В этот период на смену кабинету Н. Чемберлена 10 мая 1940 года пришло 
коалиционное правительство во главе с лидером консерваторов У. Черчиллем, 
который заявил о ведении Великобританией войны до победного конца. 

Согласно директиве Гитлера № 16, германские войска планировали 
осуществить 17 июля 1940 года операцию «Морской лев». Тринадцать 
ударных дивизий общей численностью около 260 тыс. человек должны 
были переправиться через Ла-Манш. 

Захват Великобритании был непростой задачей для Германии. Начало 
операции несколько раз переносилось. На протяжении лета 1940 года гер-
манская авиация осуществляла бомбардировки Великобритании. Однако 
достичь победы одними только бомбардировками было невозможно. 

Вопрос о высадке в Великобритании окончательно решился 14 сен-
тября 1940 года. В связи с тем, что возможность неудачи была слишком 
велика, германские генералы предложили А. Гитлеру воздержаться от за-
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хвата Великобритании. Было принято решение отложить операцию «Мор-
ской лев» на неопределенный срок. 

В ходе «битвы за Англию» с июля по конец октября английская авиация 
потеряла 915 истребителей, немецкие потери составили 1733 самолета. 

После захвата Франции гитлеровское руководство начало подготовку 
войны с СССР. Особое внимание уделялось укреплению отношений с Бол-
гарией, Румынией, Венгрией и Финляндией, которые должны были стать 
важными плацдармами агрессии против Советской страны.  

1 марта 1941 года о присоединении к «Тройственному пакту» заявило 
царское правительство Болгарии. В этот же день в страну были введены 
немецкие войска. 

5 апреля 1941 года был заключен договор о дружбе и ненападении 
между СССР и Королевством Югославия. 

В ответ на мирное соглашение Югославии с СССР германские войска 
6 апреля 1941 года при поддержке итальянских и венгерских дивизий 
вторглись в Югославию. Уже 12 апреля Югославия была разделена между 
Германией, Италией, Венгрией и Болгарией, хотя акт о капитуляции Юго-
славии был подписан в Сараево только 17 апреля 1941 года. 

Одновременно с нападением на Югославию немецкие и итальянские 
войска развернули военные действия против Греции. Поддержку Греции ока-
зал Британский экспедиционный корпус, насчитывавший 50 тыс. человек. 
Тем не менее соотношение сил было в пользу Германии. В результате изме-
ны командующих 23 апреля греческая армия сдалась немцам и итальянцам. 

3.3. Движение Сопротивления в странах Европы 

С первых дней потери независимости в большинстве европейских 
стран развернулась борьба против немецко-фашистского оккупационного 
режима, получившая название движение Сопротивления.  

Уже с осени 1939 года стали возникать очаги антифашистского сопро-
тивления в Польше. Польское сопротивление поддерживалось правитель-
ством Польши, находившимся в эмиграции в Великобритании, которое 
возглавлял В. Сикорский. Большую роль в сопротивлении немецко-
фашистским захватчикам играла Армия Крайова. 

Началось антифашистское движение и во Франции. В конце июня 
1940 года в Лондоне была создана патриотическая организация «Свобод-
ная Франция» во главе с Ш. де Голлем. В начале июля 1941 года силы фран-
цузского движения Сопротивления объединились в Национальный фронт. В 
мае 1943 года был образован Национальный совет сопротивления, объеди-
нивший все антифашистские силы Франции. Весной 1944 года многочислен-
ные организации патриотов Франции объединились в армию французских 
внутренних сил, численность которой достигала 500 тыс. человек. 
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Наиболее широкий размах антифашистское сопротивление приобрело в 
Югославии. Уже осенью 1941 года в отрядах югославских партизан было около 
70 тыс. человек. Они освободили от врага целые районы страны. В ноябре 
1942 года была сформирована Народно-освободительная армия Югославии. 

Движение Сопротивления разворачивалось и в тех странах, где дейст-
вовали прогерманские правительства. Так, на севере и в центре Италии 
действовали партизанские гарибальдийские бригады. 

3.4. Подготовка Германии к войне с СССР 

Оккупация стран Западной Европы позволила Германии значительно 
усилить свой военно-экономический потенциал. В ее распоряжении оказа-
лись производственные предприятия Франции, которые до войны выплавля-
ли 97 % чугуна и 94 % стали, добывали 79 % угля и 100 % железной руды 
страны. Концерн «Рейхсверке Герман Геринг» включал в свою систему ме-
таллургические заводы Эльзас-Лотарингии и Люксембурга. Захват промыш-
ленности Франции, Бельгии, Люксембурга, а также Польши увеличил мощ-
ность металлургической промышленности рейха на 13–15 млн тонн. Напри-
мер, Бельгия к 1941 году поставила 2,3 млн тонн стали. Численность ино-
странных рабочих и военнопленных, занятых в германской промышленно-
сти, превысила 1 млн. человек по сравнению с 0,5 млн. осенью 1939 г. К на-
чалу войны с Советским Союзом Германия накопила значительные запасы 
цветных металлов: меди, цинка, свинца, алюминия и др. Большое значение для 
подготовки войны против СССР имела добыча нефти. Кроме собственных 
нефтяных ресурсов Германия использовала нефть Румынии, Австрии, Венг-
рии, Польши и Франции. В стране увеличилось производство синтетического 
горючего. В 1941 году Германия имела 8 млн тонн нефтепродуктов. Кроме то-
го, она захватила 8,8 млн тонн топлива у Франции, Бельгии и Голландии. 

В августе 1940 г. была принята новая программа производства вооруже-
ния и боеприпасов. Она предусматривала ускорение выпуска средних танков, 
противотанковых орудий и другого оружия. Основная ставка делалась на дос-
тижение превосходства над СССР по качеству и эффективности вооружения. 

Имея информацию о советском преимуществе в танках, немецкое командо-
вание позаботилось об обеспечении своих войск противотанковыми средствами. 

ТЕМА 4 
НАЧАЛО ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

4.1. Нападение Германии на СССР. Приграничные бои 

План захвата СССР под кодовым названием «Барбаросса» был изло-
жен в директиве № 21, подписанной А. Гитлером 18 декабря 1940 г.  

Главный удар германских войск планировался на севере от Припят-
ских болот, где группе армий «Центр» ставилась задача разгромить совет-
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ские войска в Беларуси. Группа армий «Север» должна была ликвидиро-
вать части Красной Армии в Прибалтике и захватить Ленинград. Группа 
армий «Юг», согласно плану, наносила удар в направлении на Киев с це-
лью окружения и ликвидации советских войск на правом берегу Днепра. 
При этом германское командование делало ставку на стратегию «молние-
носной войны», целиком оправдавшую себя на Западе. В ходе реализации 
операции германскому вермахту необходимо было: в центре — до 15 авгу-
ста 1941 г. достичь Москвы, на юге — овладеть Донецким бассейном, а к 
1 октября 1941 г. завершить боевые действия. Окончательной целью «пла-
на Барбаросса» являлся «выход на рубеж Архангельск — Волга... В случае 
необходимости, оставшаяся у России последняя промышленная область на 
Урале может быть парализована с помощью авиации». 

22 июня 1941 г. (в воскресенье) Германия без объявления войны на-
пала на СССР. 

На протяжении всей западной границы от Баренцева до Черного моря 
началось наступление войск Германии и ее союзников. 

К началу войны германские вооруженные силы были полностью мо-
билизованы. В июне 1941 г. состав вермахта включал 214 дивизий. На вос-
токе против СССР были сконцентрированы 152 дивизии и 2 бригады. Кро-
ме немецких военных соединений у границ Советского Союза было раз-
вернуто 29 дивизий и 16 бригад союзников Германии: Финляндии, Венг-
рии, Италии и Румынии. Общая численность вражеского личного состава у 
границ Советского Союза достигала 5,5 млн. человек. 

На июнь 1941 г. Советский Союз имел 303 дивизии и 22 бригады (5,3 млн 
человек), из которых 166 дивизий и 9 бригад находились в западных воен-
ных округах (2,9 млн человек — свыше 54 % от всех вооруженных сил). 

Первыми приняли удар передовых частей вермахта пограничники. 
Одиннадцать дней вели упорную борьбу бойцы 13-й погранзаставы Вла-

димиро-Волынского погранотряда. Объединенная группа Карело-Финского 
погранокруга под командованием старшего лейтенанта Н. Ф. Кайманова 19 су-
ток держала оборону участка государственной границы. 

Легендарный подвиг совершили защитники Брестской крепости. Со-
гласно плану немецкого командования, передовые части 45-й германской 
дивизии должны были овладеть крепостью к 12 часам дня 22 июня. Нахо-
дясь в окружении, испытывая нехватку боеприпасов, продуктов питания, 
медикаментов и воды, советские воины не только отбивали атаки против-
ника, превосходившего их в 10 раз по численности, но и делали вылазки из 
крепости, наносили удары по захватчикам. Отдельные группы бойцов про-
должали сопротивление до 20 июля 1941 г. 

4.2. Организация обороны страны 

Основой перестройки всей жизни страны на военный лад явилась ди-
ректива ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 29 июня 1941 г., в которой требова-
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лось укрепить тыл Красной Армии и подчинить деятельность партийных и 
советских органов власти исключительно интересам фронта. Особенно важ-
ное значение в деле централизации государственного и военного руководства 
в стране имело образование 30 июня 1941 г. Государственного комитета обо-
роны (ГКО), который возглавил Председатель СНК СССР И. В. Сталин. Ко-
митет имел полную власть в стране. 

Для непосредственного руководства вооруженной борьбой на фронтах 
23 июня 1941 г., была создана Ставка Главного командования, 10 июля преоб-
разованная в Ставку Верховного командования. Ее возглавил И. В. Сталин. Для 
усиления идеологической работы в Красной Армии 16 июля 1941 г. был восста-
новлен институт военных комиссаров — «представителей партии и правитель-
ства в войсках», а в ротах и батальонах вводились должности политруков. 

С первых дней войны в стране начала проводится мобилизация в дей-
ствующую армию, которой подлежали военнообязанные мужчины 1905–
1918 гг. рождения. 

Массовым явлением стало добровольное вступление в ряды Красной 
Армии. На протяжении одной недели мобилизовалось 5,3 млн человек, в т. ч. 
500 тыс. из Беларуси.  

Было образовано народное ополчение. За короткий срок в его ряды 
вступили до 1 млн человек. 

Потеря экономического потенциала на западе Советского Союза при-
вела к превращению Урала, Западной Сибири и Средней Азии в основную 
военно-промышленную базу. Туда за июль — декабрь 1941 г. были эва-
куированы 2593 промышленных предприятия, в том числе 1523 крупных. 

4.3. Боевые действия летом 1941 г. Причины неудач Красной Армии 
в начальный период войны. Битва за Москву 

Первые дни войны на советско-германском фронте были отмечены 
значительными успехами вермахта. Особенно неблагоприятно для Крас-
ной Армии складывалась ситуация в Беларуси. Немецкая группа армий 
«Центр» под командованием фельдмаршала Ф. фон Бока нанесла сокруши-
тельный удар по войскам Западного фронта. В районе Белостока, а потом 
Минска в окружение попало большое количество частей Красной Армии. 

Наступление в Прибалтике вела группа армий «Север» под командо-
ванием фельдмаршала В. фон Лееба. 30 июня была захвачена Рига. Гер-
манские войска вторглись на территорию Эстонии. Однако окружить и ли-
квидировать части Красной Армии в Прибалтике немцы не смогли. 

Группе армий «Юг» (командующий — фельдмаршал Г. фон Рундш-
тедт) противостояла наиболее мощная группировка советских войск. 
Упорные оборонительные бои развернулись в районе Перемышля, Равы-
Русской, Дубно, Луцка и Ровно. 

Смоленское сражение (10 июля — 10 сентября 1941 г.) развернулось 
на 650 км по фронтовой линии и до 250 км в глубину, восточнее фронта. 
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До конца августа советские войска вели кровопролитные бои за Смоленск. 
30 июля германские войска впервые с начала Второй мировой войны были 
вынуждены перейти к обороне на Московском направлении. 

Тяжелое положение было и на других фронтах. Немецко-фашистские за-
хватчики к 10 июля продвинулись в глубь территории СССР на 450–600 км. 

Причины неудач Красной Армии в начальный период войны: 
1. Руководство СССР преувеличивало значение германо-советского дого-

вора и игнорировало донесения о вероятности нападения Германии на СССР. 
2. Количественный и качественный перевес противника в живой силе, 

технике, разведывательной информации. 
3. Германия имела отмобилизованную армию и опыт ведения современ-

ной войны (СССР такого опыта не имел). 
4. Ошибочная военная доктрина, исключающая возможность прорыва 

противника на большую глубину. Красная Армия готовилась к боевым 
действиям на сопредельной территории, поэтому войска были подтянуты к 
границе. Оборона носила очаговый характер. 

5. Красная Армия была ослаблена массовыми репрессиями и в резуль-
тате на начало войны 75 % командиров полков и дивизий занимали должно-
сти около года. 

В октябре-ноябре 1941 г. на Московском направлении сложилось 
очень напряженное положение: группа армий «Центр» начала крупномас-
штабную операцию «Тайфун». Гитлер потребовал от германских войск как 
можно быстрее начать наступление и любой ценой овладеть Москвой.  

7 ноября 1941 г. на Красной площади в Москве состоялся парад час-
тей Красной Армии. После него воины сразу направлялись на фронт. 

15 ноября германское командование начало второе наступление на Мо-
скву. Чрезвычайно жестокое сопротивление встретил враг в районе Волоко-
ламска. 16 ноября было отмечено подвигом 28 героев-панфиловцев 316-й 
стрелковой дивизии под командованием генерал-майора И. В. Панфилова. 

Последняя попытка захватить Москву была предпринята войсками 
вермахта в начале декабря 1941 г. 

5–6 декабря 1941 г. началось контрнаступление советских войск под 
Москвой, которое продолжалось до апреля 1942 г. За это время враг был 
отброшен на запад от Москвы на 350–400 км. К началу января 1942 г. со-
ветские войска продвинулись на запад на 100–250 км. Они освободили от 
захватчиков Московскую и Тульскую области.  

Разгром немецких войск под Москвой означал полный крах гитлеров-
ской стратегии «молниеносной войны» и «плана Барбаросса». 

4.4. Создание антигитлеровской коалиции 

Основа для создания антигитлеровской коалиции была заложена 14 ав-
густа 1941 г., когда президент США Ф. Рузвельт и премьер-министр Вели-
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кобритании У. Черчилль на борту военного корабля в Северной Атлантике 
подписали международно-правовую декларацию, известную под названием 
Атлантическая хартия. 24 сентября 1941 г. к ней присоединились 10 стран, 
в том числе СССР. 

Вопрос об открытии второго фронта и совместной антигитлеровской 
борьбе в Европе ставился советским руководством с первых дней войны. В 
конце сентября 1941 г. в Москве открылась конференция трех стран: СССР, 
Великобритании и США. В результате был подписан протокол о поставках в 
СССР вооружения и военных материалов в обмен на советское сырье. Помощь 
проводилась в рамках ленд-лиза — программы передачи правительством 
США в форме займа или аренды военной техники, оружия, амуниции, страте-
гического сырья, продовольствия, различных товаров и услуг странам — со-
юзницам по антигитлеровской коалиции во время Второй мировой войны. 

В общей сложности поставки по ленд-лизу составили около 4 % от 
производства СССР за 1941–1945 гг. 

Значительным событием, вынудившим США вступить в войну против 
фашистского блока, явилось нападение 7 декабря 1941 г. японских самоле-
тов на американскую военно-морскую базу Пёрл-Харбор на Гавайских 
островах. 8 декабря Великобритания также объявила войну Японии. 11 де-
кабря Германия и Италия объявили войну США. 

1 января 1942 г. представители 26 государств подписали в Вашингто-
не Декларацию Объединенных Наций. Это означало, что против Германии, 
Италии, Японии и их сателлитов выступила коалиция государств, взявших 
на себя обязательства совместно бороться с агрессорами. 

ТЕМА 5 
ОККУПАЦИОННЫЙ РЕЖИМ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 

5.1. Введение «нового порядка» 

На оккупированных территориях СССР захватчики устанавливали 
«новый порядок» — систему военных, политических, экономических и 
идеологических мер, направленных на ликвидацию советского общества и 
государственного строя, грабежа национальных богатств и природных ресур-
сов, порабощения и уничтожения народов СССР. В основу оккупационной 
политики фашистов были положены расовая человеконенавистническая тео-
рия о превосходстве арийской нации, идеи мирового господства Германии. 

Наиболее открыто сущность планов оккупационной политики в отно-
шении к славянским народам и в целом народов СССР получила отраже-
ние в генеральном плане «Ост» («Восток»), разработанным в 1941 г. 
Главным управлением имперской безопасности.

В соответствии с планом «Ост» предусматривалось после победы над 
СССР на протяжении 30 лет принудительно выселить 2/3 населения за 
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Урал, в том числе 75 % из Беларуси; 10–15 % подлежали онемечиванию; ос-
тальных либо уничтожить (главным образом коммунистов и евреев), либо 
превратить в дешевую рабочую силу для нацистской Германии. Беларусь в 
числе других республик и регионов подлежала полной колонизации и герма-
низации. Для реализации плана в рейхе было создано специальное Министер-
ство оккупированных восточных территорий во главе с А. Розенбергом. 

Основной частью планов являлось хозяйственное использование 
СССР в интересах экономики Германии. Главные цели и задачи этого плана 
содержались в «Директивах по руководству экономикой в оккупированных 
восточных областях» (так называемая «Зеленая папка» Г. Геринга). Согласно 
плану, территорию европейской части СССР планировалось децентрализо-
вать экономически и превратить в аграрно-сырьевой придаток Германии. 
Была поставлена задача обеспечить к 1942 году снабжение германских воо-
руженных сил продовольствием полностью за счет ресурсов СССР, без учета 
потребностей его населения. Одновременно экономическая стратегия на Вос-
токе была и орудием массового истребления гражданского населения. За вы-
полнение этих задач отвечала специальная организация «Ольденбург», дей-
ствовавшая как экономический штаб по реализации плана «Ост». 

Основой немецкой оккупационной политики были террор и пропаганда. 
Немецкая пропаганда ставила конкретные цели: население должно поддержи-
вать оккупационные власти в борьбе с партизанами, поставлять сельскохозяй-
ственную продукцию, участвовать в принудительных работах и добровольно 
записываться на работу в немецкий рейх. С помощью плакатов, газет, листовок, 
а также фильмов и радио делались попытки сформировать национализм у наро-
дов СССР и тем самым расколоть его на различные группировки. Белорусам 
обещалась райская жизнь в «новай Эўропе», насаждалась идея, что «еврейско-
большевистский гнет» принес им смерть, нищету и голод, а немецкие освобо-
дители гарантировали счастье, труд и хлеб при условии покорности. 

5.2. Административно-территориальный раздел оккупированной 
Беларуси 

К сентябрю 1941 г. вся Беларусь (БССР) была оккупирована войсками 
группы армий «Центр» германского вермахта. На захваченной территории 
гитлеровцы ввели новое административно-территориальное деление. Бе-
лорусские земли были разделены и включены в разные территориальные 
административные единицы: 

1. Тыловой район группы армий «Центр». К нему были отнесены Ви-
тебская, Могилевская, большая часть Гомельской, восточные районы 
Минской и некоторые районы Полесской области. Власть на этой террито-
рии принадлежала командованию военных и полицейских органов. Выс-
шим органом на этой территории был штаб тыла группы армий «Центр». 

2. Рейхскомиссариат «Украина» (рейхскомиссар Эрих Кох, админист-
ративный центр г. Ровно). В его подчинении находились южные районы 
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Брестской, Полесской и Пинской областей с областными центрами Брест, 
Мозырь и Пинск, часть районов Гомельской области, граница которого 
проходила примерно в 20 км севернее железной дороги Брест — Гомель. 

3. Округ Белосток (часть провинции Восточная Пруссия). В него вошли 
Белостокская, север Брестской и часть районов Барановичской области. 

4. Генеральный округ Литва. В него включили северо-западные рай-
оны Вилейской области и часть территории Барановичской области (со-
временного Вороновского района). 

5. Генеральный округ Беларусь (ГОБ) состоял из Барановичской, Ви-
лейской, Минской (кроме восточных районов), северных районов Брест-
ской, Пинской и Полесской областей (68 из 192 районов довоенной Белару-
си). Это не более 1/3 довоенной территории Беларуси с населением 3 млн 
138 тыс. человек (на 4 декабря 1941 г.), разделенные на 10 округов (геби-
тов), руководимых гебитскомиссариатами — Барановичский, Борисовский, 
Вилейский, Ганцевичский, Глубокский, Лидский, Минский, Новогрудский, 
Слонимский, Слуцкий. Город Минск находился во время оккупации на по-
ложении отдельного округа (гебита) и подчинялся только генеральному 
комиссариату Беларуси. 

Территория Литвы, Латвии и Эстонии, а также часть территории Бе-
ларуси (53 % от предвоенной территории) были включены в состав рейхс-
комиссариата «Остланд» (рейхскомиссар Генрих Лозе, в 1944 короткое 
время — Эрих Кох, административный центр г. Рига) — высший орган не-
мецкого гражданского управления на этой территории. 

Генеральный комиссариат Беларуси — высший орган немецкой граж-
данской администрации на территории Генерального округа Беларусь. 
Приказом Гитлера 17 июля 1941 г. генеральным комиссаром округа Бела-
русь был назначен гауляйтер В. Кубе, который 1 сентября 1941 г. прибыл в 
Минск. После его убийства 22 сентября 1943 г. обязанности генерального 
комиссара исполнял генерал-лейтенант полиции, группенфюрер (с июня 
1944 г. — обергруппенфюрер) СС К. фон Готтберг. Под их непосредствен-
ным руководством проводилась политика геноцида и «выжженной земли», 
расхищались материальные и культурные ценности республики. 

Параллельно с немецкой гражданской администрацией и органами 
местного самоуправления на оккупированной территории действовал ог-
ромный военный и полицейский аппарат. Вооруженной опорой созданного 
нацистами режима являлись оккупационные войска — охранные дивизии, 
военно-полицейские силы — 160 тыс. человек без учета фронтовых частей. 

Такое административно-территориальное деление приводило белорус-
скую нацию к этническому обособлению, разобщению, не учитывало, точ-
нее, грубо игнорировало сложившиеся многовековые исторические и куль-
турные традиции, экономический строй. 
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5.3. Политика геноцида 

Геноцид (от греч. γένος — «род», «племя» и лат. caedo — «убиваю») — 
уничтожение полностью или частично отдельных групп населения по ра-
совым, национальным, этническим и политическим признакам, создание 
неблагоприятных условий жизни. С 1948 г. геноцид признаётся в ООН ме-
ждународным преступлением. 

На захваченной фашистами территории БССР под оккупацией оказа-
лось около 8 млн человек и 900 тыс. советских военнопленных. Основным 
средством «умиротворения» восточных территорий считалась политика 
геноцида, грабежа и насилия. Изданные 13 мая 1941 г. и 1 июня 1941 г до-
кументы «О военной подсудности в районе «Барбаросса» и об особых пол-
номочиях войск», «Двенадцать заповедей поведения немцев на востоке и 
их обращение с русскими», освобождали немецких солдат от ответствен-
ности за преступления и возводили зверства по отношению к мирному на-
селению в ранг государственной политики. 

Первичную «зачистку» оккупированных районов СССР проводили про-
двигавшиеся вслед за наступающими немецкими войсками особые «айнзац-
группы» СС. Двигаясь непосредственно за войсками, они обеспечивали за-
хват материальных ценностей, советских архивов, документов партии и 
общественных организаций, действуя по собственному усмотрению, про-
водили «акции» по ликвидации населения. Помимо отрядов особого на-
значения, кровавые расправы над населением совершали войска СС (вое-
низированные охранные отряды нацистской партии), СА (штурмовые от-
ряды), СД (служба безопасности), гестапо, тайная полевая полиция, уго-
ловная полиция, контрразведывательные органы «Абвера», жандармерия, 
охранные войска и другие службы. 

Население каралось смертью за сопротивление немецким войскам и ад-
министративным органам, хранение советских листовок, распространение со-
общений советского радио, уничтожение объявлений властей, сокрытие ме-
стонахождения красноармейцев и партизан, т. е. за любые формы противодей-
ствия оккупантам. Нацисты взяли на вооружение систему заложничества и 
круговой поруки для подавления и искоренения малейшего непослушания. 

На территории Беларуси было создано 260 концлагерей. Крупнейший 
концлагерь — Тростенец, где уничтожено 206,5 тыс. человек. По далеко не 
полным данным в лагерях смерти на территории Беларуси нацисты унич-
тожили более 1,4 млн. человек. 

Для уничтожения еврейского населения в черте городов или поселков 
создавались специальные концлагеря — гетто. На территории Беларуси 
было создано 70 гетто. В Минском гетто (крупнейшем в Европе), образо-
ванном 20 июля 1941 г., уничтожено 100 тыс. евреев, а всего за годы окку-
пации погибло до 800 тыс. евреев. 
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Характерной особенностью политики геноцида и «выжженной земли» 
стало уничтожение населенных пунктов вместе с жителями. За годы окку-
пации гитлеровцы провели в Беларуси более 140 крупных карательных 
операций: «Горнунг», «Дирлевангер», «Котбус», «Герман» и другие. Пер-
вая из них — «Припятские болота» — состоялась в июле — августе 1941 г. 
на территории Брестской, Минской, Пинской и Полесской областей, в ре-
зультате которой было уничтожено 13 788 человек. Во время 28 таких опе-
раций только в 1942–1943 гг. карателями было убито 70 тыс. человек. Во 
время карательных операций наряду с массовым убийством мирного насе-
ления и сожжением деревень, гитлеровцы осуществляли захват рабочей 
силы для работы в германском рейхе, в том числе и детей. Из Беларуси 
вывезено от 380 до 400 тыс. человек, в т. ч. 24 тыс. детей, из них только 
120 тыс. вернулось на родину. Оккупанты уничтожили свыше 5295 насе-
ленных пунктов, в том числе 628 сожгли вместе с жителями. Яркие приме-
ры: 22 марта 1943 г. сожжена Хатынь вместе со 149 жителями, из которых 
76 детей; 19 июня 1944 г. деревня Дальва — 44 человека, из них 29 детей. 

В 1944 году командование вермахта широко применяло практику ис-
пользования гражданского населения в качестве прикрытия (заслона) на 
пути наступления советских войск. Все согнанные в лагеря близ переднего 
края люди были заражены сыпным тифом. Злодеяния фашистов концлаге-
ря «Озаричи» (Калинковичского района) не имели аналогов в ряду престу-
плений против мирного советского населения, человечества в целом. Здесь 
оккупанты применили биологическое оружие — эпидемию сыпного тифа. 

Дать точную цифру погибших во время войны сейчас невозможно. До 
последнего времени за основу подсчета были приняты материалы Государ-
ственной чрезвычайной комиссии по расследованию злодеяний германских 
захватчиков на территории Беларуси. В них отмечено 1 499 225 погибших 
мирных жителей, 810 091 военнопленных и 44 791 партизан и подпольщи-
ков, всего 2 354 107 человек, или примерно каждый четвертый житель Бела-
руси. В настоящее время некоторые исследователи считают, что с учетом 
косвенных потерь за годы Великой Отечественной войны погибло от 2,5 до 
3 и более млн. жителей Беларуси, т. е. не менее чем каждый третий. 

5.4. Коллаборационизм 

Коллабароционизм (от франц. соllaboration — «сотрудничество») — сис-
тема отношений, характеризующаяся добровольным сотрудничеством с окку-
пантами в военной, политической и гуманитарной областях на благо агрессора. 

В Беларуси численность коллабороционизма составляла от 80 до 100 тыс. 
человек. В период оккупации Беларуси немецко-фашистскими войсками на 
ее территории были образованы и действовали несколько административ-
ных и общественных коллаборационистских структур. 
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22 октября 1941 г. решением генерального комиссариата Беларусь была 
создана Белорусская народная самопомощь (БНС) — руководитель И. Ерма-
ченко. Руководящим органом была Центральная рада. Цели — оказание 
помощи потерпевшим от военных действий и развитие белорусской культу-
ры. В основном же БНС занималась вербовкой и вывозом местного населения 
на принудительные работы в Германию. БНС в марте 1943 г. был выработан 
меморандум с требованием от оккупационных властей полной автономии Бе-
ларуси, создания белорусского правительства и белорусской армии. Это вы-
звало недовольство немецкой администрации, по распоряжению которой в 
ведении БНС остались лишь здравоохранение и материальная помощь насе-
лению. В июне 1943 г. БНС была реорганизована в Белорусскую самопомощь 
(БСП) — организацию, занимавшуюся исключительно благотворительно-
стью. С 1 марта 1944 г. БСП была подчинена Белорусской центральной раде. 

29 июня 1942 г. В. Кубэ создает Белорусский корпус самообороны 
(БКС) — военизированные формирования белорусских коллаборациони-
стов. Командующим корпуса назначен И. Ермаченко. Основная задача — 
помощь немецкой и местной полиции в борьбе с партизанами. Предпола-
галось создать 3 дивизии, но реально было создано 20 батальонов, которые 
немцы так и не решились вооружить. Весной 1943 г. БКС был распущен. 

22 июня 1943 г. в Минском городском театре произошло заседание, на 
котором было объявлено о создании Союза белорусской молодежи, став-
ший аналогом «Гитлерюгенда» в Беларуси. Высшим руководящим органам 
СБМ являлся Центральный штаб во главе с М. Ганько и Н. Абрамовой, ко-
торый находился до июля 1944 г. в Минске, а потом переехал в Берлин. В 
СМБ входила молодежь в возрасте от 10 до 20 лет. Целью СМБ было объ-
единение белорусской молодежи, воспитание в ней национального само-
сознания, готовности сражаться за Беларусь, которая будет «восстановле-
на» с помощью Германии. СБМ насчитывал в 1944 г. 12600 человек. Дея-
тельность Союза продолжалась на территории Германии до весны 1945 г. 

27 июня 1943 г. германские власти создают совещательный орган — 
Белорусскую раду доверия. Этот орган представлял собой административ-
ную комиссию, единственной задачей которой была отработка и представле-
ние оккупационным властям пожеланий и предложений от населения. 21 де-
кабря 1943 г. она преобразована в Белорусскую центральную раду — ма-
рионеточное правительство в составе 14 человек, возглавляемое Р. Остров-
ским. В ней оккупанты видели средство для мобилизации сил белорусско-
го народа на борьбу с партизанами, более полного использования эконо-
мики Беларуси в своих целях. 

Белорусская краевая оборона (БКО) создана по приказу К. фон Готберга 
от 23 февраля 1944 г. Руководителем назначен Ф. Кушель. Главная задача — 
борьба против партизан, Красной Армии и польской Армии Крайовой. 6 мар-
та 1944 г. была объявлена принудительная всеобщая мобилизация мужского 
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населения 1908–1924 гг. рождения. За неявку по повестке — смертная казнь. 
В конце апреля 1944 г. удалось мобилизовать около 25 тыс. человек и сфор-
мировать 45 батальонов. БКО в основном использовалась для борьбы с пар-
тизанами, охраны различных объектов и хозяйственных работ. По мере при-
ближения Красной Армии в БКО началось массовое дезертирство. Многие из 
мобилизованных переходили в партизанские отряды. 

27 июня 1944 года в Минске был проведен Второй Всебелорусский 
конгресс. На конгрессе было принято решение, что БЦР является единст-
венным законным правительством Беларуси, разработаны планы антисо-
ветских диверсионных и партизанских операций в Беларуси, в случае пол-
ного отступления немецких войск с ее территории. Конгресс проходил в 
условиях приближения Красной Армии к Минску, проводившей операцию 
«Багратион», поэтому воплотить задуманное в жизнь не удалось. 

ТЕМА 6 
ПАРТИЗАНСКАЯ И ПОДПОЛЬНАЯ БОРЬБА 

НА ОККУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 

6.1. Становление и развитие партизанского движения 

Жесточайший оккупационный режим, тотальное разграбление и раз-
рушение страны не могли не вызвать сопротивления. Самым мощным про-
явлением всенародного сопротивления была открытая вооруженная борьба — 
партизанское движение. 

Начало партизанского движения связывают со следующими документами: 
• 29 июня 1941 г. издана «Директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) пар-

тийным и советским организациям прифронтовых областей», которая тре-
бовала создания в захваченных районах партизанских отрядов и диверси-
онных групп, подрыва мостов, нарушения линий связи, поджигания скла-
дов, создания невыносимых условий для оккупантов. 

• 1 июля 1941 г. в соответствии с московской директивой ЦК Компар-
тии Беларуси принимает директиву № 2 «О развертывании партизанской 
войны в тылу врага», в которой обкомам, горкомам и райкомам предписы-
валось создавать партизанские отряды для ведения ожесточенной борьбы с 
врагом. При этом указывалось, что партизанская борьба должна носить 
боевой, наступательный характер: «Не ждать врага, искать его и уничто-
жать, не давая покоя ни днем, ни ночью». 

• 3 июля 1941 г. — выступление И. В. Сталина по радио, в котором он 
в основном повторил положение директив ЦК ВКП(б). 

• 18 июля 1941 г. — секретное постановление ЦК ВКП(б) «Об органи-
зации борьбы в тылу германских войск», адресовано тем, кто должен воз-
главить сопротивление народа во вражеском тылу. 
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Партизанское движение имело две главные цели: военную (уничтоже-
ние живой силы врага, а также нарушать средства коммуникаций, в осо-
бенности железную дорогу) и политическую (придать партизанскому дви-
жению всенародный характер). 

В связи с быстрым наступлением вражеских войск основная работа по 
развитию партизанского движения разворачивалась в условиях оккупации. 
Инициативу в создании отрядов и групп сопротивления брали на себя 
коммунисты и беспартийные патриоты. Для организации борьбы в тылу 
врага было оставлено 1215 коммунистов. 

С самых первых дней войны начали образовываться партизанские от-
ряды. Одним из первых стал отряд «Красный Октябрь» организованный в 
Октябрьском районе Полесской области под командованием Ф. Павлов-
ского и Т. Бумажкова (первые из советских партизан, которым 6 августа 
1941 г. было присвоено звание Героя Советского Союза). Образовались 
отряды в Пинском (командир В. Корж), Любанском (командир Д. Хомице-
вич), в Суражском (отряд «Батьки Миная» командир М. Шмырев) районах. 

Несмотря на предпринятые усилия в партизанском движении сущест-
вовал кризис в 1941 г. Причины: не существовало связи с «Большой землей»; 
партизаны не знали, что происходило на фронтах, а немецкая пропаганда объ-
являла о занятии Москвы и Урала, что вызвало моральный кризис; в отрядах 
не хватало оружия и боеприпасов, продовольствия и теплой одежды; в резуль-
тате жестоких карательных мер оккупантов часть отрядов была разгромлена, а 
другие, не получив поддержки от населения, распались или перешли на полу-
легальное положение. Зимой 1941–1942 гг. в тылу врага в Беларуси сражалось 
около 230 отрядов и групп численностью более 12 тыс. человек. 

Весной-летом 1942 г. наступает преодоление кризиса в партизанском 
движении Беларуси, особенно в восточной части. Значительное влияние на 
развитие партизанской борьбы оказали разгром немцев под Москвой и по-
мощь с «Большой земли». 

С февраля до конца сентября 1942 г. через «Витебские (Суражские) 
ворота» и самолетами с «Большой земли» переправлено через линию 
фронта около 60 тыс. винтовок, 15 тыс. автоматов, 5 тыс. пулеметов, около 
400 тонн взрывчатых веществ. Всего на оккупированную врагом террито-
рию республики за весь период войны было направлено с «Большой зем-
ли» свыше 11 тыс. партийных и комсомольских организаторов, партизан-
ских командиров, военных специалистов. Партизаны получили 1348 ми-
нометов, 1383 противотанковых ружья, 2674 пулемета, более 53 тыс. авто-
матов, винтовок и карабинов, свыше 74 млн патронов, около 350 тыс. гра-
нат и мин, значительное количество тола и другого вооружения. С помо-
щью авиации было вывезено более 11,6 тыс. человек.  

В 1942 г. для партизан создались самые благоприятные условия для ши-
роких военных операций. Только за 1942 г. партизаны разгромили более чем 
160 гарнизонов, а весной-летом 1943 г. — более чем 220 гарнизонов. 
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На начало января в Беларуси действовало свыше 56 тыс. партизан и 
имелось 150 тыс. партизанских резервов. В конце 1943 – начале 1944 гг. в 
партизанских формированиях Беларуси сражалось более 270 тыс. парти-
зан. Всего за время войны в Беларуси в партизанском движении участво-
вали более 370 тыс. человек, объединенных в 1255 партизанских отрядов, 
из них 997 находились в составе 213 бригад (около 80 % всех действую-
щих партизанских отрядов) и около 40 соединений, свыше 400 тыс. чело-
век составляли партизанские резервы. 

Характерной чертой партизанского движения в 1942 г. стало освобо-
ждение крупных территорий и создание в них партизанских зон (террито-
рия в тылу немецких войск, освобожденная и длительное время удержи-
ваемая партизанами). Первая такая зона возникла в январе – феврале 1942 г. 
на территории Октябрьского района Полесской области. Контролировал ее 
«гарнизон Павловского», который в своем составе насчитывал 13 отрядов 
(свыше 1400 чел.). К концу 1942 г. общая площадь зоны составляла 2700 км2 с 
центром в Рудобелке. Позже она объединилась с Любанской и образована 
Октябрьско-Любанская партизанская зона. Всего было создано 20 парти-
занских зон (Борисово-Бегомльская, Кличевская, Полоцко-Лепельская, Су-
ражская и другие). К концу 1943 г. под контролем партизан находилась 
60 % оккупированной территории Беларуси (108 тыс. км2). 

Партизаны осуществляли защиту местного населения от гитлеровцев, 
при этом в партизанские зоны, под защиту партизан нередко переселялись 
жители деревень соседних регионов.  

Для координации партизанской деятельности 30 мая 1942 г. Государ-
ственный Комитет Обороны принял решение о создании Центрального 
штаба партизанского движения (во главе с первым секретарем ЦК КП(б)Б 
П. К. Пономаренко), а 9 сентября 1942 г. — Белорусский штаб партизанского 
движения (под руководством второго секретаря ЦК КП(б)Б П. З. Калинина). 

Таким образом, партизанское движение на Беларуси стало важным 
военно-политическим факторам стратегической значимости, который по-
казал крах оккупационной политики немцев. По данным Белорусского штаба 
партизанского движения, за годы оккупации партизаны пустили под откос и 
повредили 11 128 вражеских эшелонов, 34 бронепоезда, уничтожили 305 са-
молетов, 1355 танков и бронемашин, убили и ранили более 500 тыс. враже-
ских солдат и офицеров. Потери партизан составили около 45 тыс. убиты-
ми, но к ним нужно прибавить сотни тысяч мирных жителей, уничтожен-
ных во время проведения карательных экспедиций. 

За активное и умелое руководство партизанским движением, личное 
мужество и храбрость, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими ок-
купантами, многие командиры были удостоены Звания Героя Советского 
Союза: Ф. Дубровский, В. Корж, Н. Королев, С. Ваупшасов, Р. Мачульский, 
К. Орловский, С. Сикорский, А. Рабцевич и другие. 
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После освобождения Беларуси более 180 тыс. партизан влились в ря-
ды Красной Армии, из них 13 человек стали Героями Советского Союза, а 
16 июля 1944 г. в Минске прошел  парад партизанских отрядов со всей Бе-
ларуси, в котором приняло участие более чем 30 тыс. партизан.  

6.2. Подпольная борьба. Основные центры, формы и методы 

Одновременно с вооруженной партизанской борьбой разворачивалась 
подпольная антифашистская борьба в городах и населенных пунктах. Для 
нелегальной работы в Беларуси осталось свыше 8500 коммунистов, 73 руко-
водящих комсомольских работника. Почти все они приступили к политиче-
ской и диверсионно-боевой деятельности, которая выражалась в саботаже 
мероприятий оккупационных властей, антифашистской пропаганде, распро-
странении листовок, во взрывах складов, коммуникационных и производст-
венных объектов. На это ориентировала директива ЦК КП(б)Б от 30 июня 
1941 г. «О переходе на подпольную работу партийных организаций районов, 
занятых врагом». В ней определялись задачи подполья, формы построения и 
связи, подчеркивалась необходимость соблюдения строжайшей конспирации. 

К моменту оккупации республики в 89 районах Минской, Витебской, 
Могилевской, Гомельской, Полесской и Пинской областей были организа-
ционно оформлены районные подпольные парторганы (райкомы, тройки) во 
главе с секретарями или членами бывших парторганов. Подполье подчиня-
лось ЦК КП(б)Б, возглавляемому первым секретарем П. К. Пономаренко. 

Оккупационная администрация получала сведения об активной дивер-
сионно-боевой деятельности подпольщиков в Минске, Барановичах, Орше, 
Гродно, Гомеле, Бобруйске, Бресте, Могилеве и других городах Беларуси.  

Наиболее активно действовали подпольщики Минска. В конце июня 
1941 г. в Минске были созданы первые подпольные организации, которы-
ми руководил Минский подпольный городской комитет КП(б)Б под руко-
водством И.Ковалева (до сентября 1942 г.), а в 1943-1944 гг. – С. Лещени. 
В городе развернулась диверсионная деятельность подпольщиков, кото-
рую возглавляли в различных районах города И. Казинец, С. Заяц, Г. Се-
менов, И. Матусевич, В. Омельянюк и другие. 

В минском подполье участвовали свыше 9 тыс. человек. Подпольщи-
ки осуществили более 1,5 тыс. диверсий, вывели в лес более 10 тыс. воен-
нопленных и минчан, совершили убийство 22 сентября 1943 г. В. Кубе (Е. 
Мазанник, М. Осипова, Н. Траян), приняли непосредственное участие и 
оказали помощь в создании 50 партизанских отрядов и бригад, которые 
фактически блокировали Минск. Гитлеровцы чувствовали себя в городе, 
как «в каменном мешке». За боевые подвиги в годы войны восемь человек 
из числа минских подпольщиков удостоены звания Героя Советского Сою-
за: И. Казинец, Н. Кедышко, Е. Клумов, В. Омельянюк, И. Кабушкин, 
Н. Троян, М. Осипова, Е. Мазаник. 
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В Гомеле активную борьбу с врагом вели подпольные группы на желез-
нодорожном узле, паровозо-вагоноремонтном заводе, лесокомбинате, город-
ской электростанции, других предприятиях города. Их деятельностью управ-
лял оперативный центр в составе Т. Бородина, Р. Тимофеенко, И. Шилова. 

В октябре 1941 г. подпольщики организовали одну из крупнейших 
диверсий по взрыву немецкого завода по ремонту танков. Шилов, хорошо 
знающий немецкий язык, переодевшись в немецкого офицера, проник на 
территорию вместе с Бородиным и Тимофеенко, и, убив охрану, подложи-
ли мину и взорвали завод, а в ноябре 1941 г. они организовали взрыв в рес-
торане, который уничтожил несколько десятков офицеров и генерала. 

Всего в годы оккупации в городе сражалось около 500 подпольщиков, 
которые объединялись в 80–90 патриотических групп. В борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками погиб каждый третий подпольщик. Среди них — 
Т. Бородин, И. Шилов, Р. Тимофеенко, А. Исаченко, Н. Железняков, Р. Га-
пеев и другие. Подпольщики распространяли листовки, вели разведку, вы-
вели из строя городскую электростанцию, 5 цехов предприятий, 6 мастер-
ских, 15 воинских складов, узел связи, 2 фабрики и другие, переправляли к 
партизанам узников лагерей, военнопленных. 

В Оршанском железнодорожном депо активно действовала группа К. 
Заслонова. В декабре 1941 г. брикетно-угольными минами она вывела из 
строя несколько десятков паровозов: часть из них была взорвана на стан-
ции, другие взорвались на пути к фронту. 

Опасную для своей жизни деятельность в оккупированном Могилеве 
проводила группа медиков — подпольщиков. В ее состав входили врачи 
В. Кузнецов, А. Паршин, Ф. Пашанин. Уничтожив настоящие медицинские 
карточки и сфабриковав новые, они сумели отправить за город сотни бой-
цов и командиров Красной Армии. 

Весною 1942 г. около 40 групп Могилева (более чем 400 человек) объе-
динились в подпольную организацию «Комитет содействия Красной Армии», 
которую возглавлял местный учитель К. Мете. Благодаря бдительности, на-
дежной конспирации и удачной структуры организации могилевскому под-
полью долгое время удавалась избегать массовых провалов и арестов. 

Широкую известность приобрели боевые подвиги молодых обальских 
подпольщиков. Весной 1942 г. образована подпольная комсомольская ор-
ганизация «Юные мстители» на железнодорожной станции Обаль Витеб-
ской области, численностью около 40 человек. Возглавляла ее комсомолка 
Ефросинья Зенькова. Всего молодые подпольщики совершили 21 диверсию. 
Почти все подпольщики были арестованы и казнены, а после войны Е. Зенько-
вой и З. Портновой присвоено звание Героя Советского Союза. 

Одна из крупнейших диверсий в годы Великой Отечественной войны 
была совершена в ночь с 29 на 30 июля 1943 г. руководителем Осипович-
ского подполья комсомольцем Ф. Крыловичем. Он подложил две магнит-
ные мины под цистерны с горючим на станции Осиповичи. В это время на 
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железнодорожном узле находились еще два эшелона с боеприпасами и 
эшелон с танками «Тигр». В результате взрыва все четыре эшелона были 
уничтожены. Почти 10 часов немцы не могли ликвидировать пожар, кото-
рый сопровождался взрывами авиабомб, снарядов и мин. Эта диверсия, со-
вершенная во время Курской битвы, получила резонанс даже в Берлине. 

Всего за годы войны в антифашистском подполье участвовало свыше 
70 тыс. человек. За героизм и отвагу, проявленные в борьбе с фашистскими 
захватчиками, 88 белорусских партизан и подпольщиков стали Героями Со-
ветского Союза, 140 тыс. награждены орденами и медалями. Это было при-
знанием большой заслуги населения Беларуси в борьбе против оккупантов. 

6.3. Участие партизан в военных операциях Красной Армии 

Создание Центрального штаба партизанского движения и Белорусско-
го штаба партизанского движения сыграло важную роль в планировании и 
координации боевых действий партизан и Красной Армии. 

Взаимодействие партизан республики с Красной Армией проявлялось 
по следующим направлениям: 

• систематическая разведка вражеского тыла в интересах Красной Армии; 
• диверсионная деятельность партизан на железнодорожных комму-

никациях как составная часть общего плана взаимодействия партизан с со-
ветскими войсками; 

• содействие партизан передовым частям Красной Армии в форсиро-
вании водных преград, захвата и удержания плацдармов, что способство-
вало быстрому продвижению советских войск; 

• тесное, боевое взаимодействие партизан и советских войск при ос-
вобождении населенных пунктов и городов республики. 

Одной из самых крупномасштабных форм оперативного взаимодейст-
вия партизан и советских войск была «Рельсовая война». Основная цель — 
нарушение работы железнодорожного транспорта в тылу противника и 
вывода из строя перевозимой по железной дороге живой силы, боевой тех-
ники и материальных средств и таким образом оказывать максимальное 
содействие наступлению Красной Армии. В Беларуси в 1943–1944 гг. опе-
рация «Рельсовая война» осуществлялась в три этапа. 

Первый этап начался в ночь с 3 на 4 августа 1943 г. и продолжался до 
середины сентября 1943 г. Он был приурочен контрнаступлению Красной 
Армии на Курской  дуге. Белорусские партизаны подорвали более 121 тыс. 
рельсов, пустили под откос 834 вражеских эшелона, 3 бронепоезда, взо-
рвали 834 железнодорожных моста, вывели из строя много боевой техники 
и средств связи противника. В Беларуси железнодорожное движение было 
парализовано на 15–30 суток. 

Второй этап — с 19 сентября 1943 г. до начала ноября 1943 г. Он по-
лучил название «Концерт» — совместные операции по освобождению вос-
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точных районов Беларуси. В ходе операции «Концерт» на территории Бе-
ларуси взорвали более 90 тыс. рельсов, пустили под откос более 1000 эше-
лонов, 6 бронепоездов, вывели из строя 32 водокачки и 6 водопроводных 
башен, разрушили 72 железнодорожных моста, истребили более 30 тыс. 
вражеских солдат и офицеров. Массовые взрывы железнодорожных путей 
дезорганизовали работу транспорта, снизили пропускную способность желез-
ных дорог на 40 %. Действия партизан препятствовали организации плано-
мерного отхода вражеских войск и вывозу награбленного добра в Германию. 

Третий этап «рельсовой войны» начался в ночь на 20 июня 1944 г., не-
задолго до проведения советскими армиями операции «Багратион» и про-
должался до полного освобождения республики. На этом этапе партизаны 
Беларуси непосредственно взаимодействовали с наступающими частями 
Красной Армии. В ходе операции партизаны взорвали 61 тыс. рельсов (в 
первый день 40775), уничтожили 8 железнодорожных мостов. Были пол-
ностью выведены из строя основные железнодорожные пути, частично па-
рализованы вражеские перевозки почти по всем дорогам Беларуси. 

6.4. Деятельность Армии Краевой в Беларуси 

Одной из особенностей развития антифашистской борьбы в Западных 
районах Беларуси было существование на этой территории Армии Краевой 
(АК) — подпольной военизированной организации, подчинявшейся Лон-
донскому эмигрантскому правительству Польши во главе с генералом В. Си-
корским. Польские падпольные организации начали образовываться осенью 
1939 г. и самой влиятельной среди них был Союз вооруженной борьбы. Эта 
организация стала ядром Армии Краевой, образованной 14 февраля 1942 г. 
Главная цель — возрождение Польши в границах 1 сентября 1939 г. Числен-
ность АК составляла 250–300 тыс. человек, а летом 1944 г. она насчитывала 
около 380 тыс. человек, в том числе 10 тыс. офицеров. 

Поляками была сформулирована теория двух врагов — СССР и Гер-
мании, которые несправедливо разделили между собой Польшу. Они не 
признавали новых границ и начали борьбу за восстановление своей стра-
ны. Нападение Германии на СССР польское правительство восприняло с 
радостью, т. к. открывалась перспектива не только избавиться от одного 
«врага» — СССР, но и получить его в качестве союзника. 

После подписания 30 июля 1941 г. советско-польского межправитель-
ственного соглашения начался непродолжительный период сотрудничест-
ва АК и белорусских партизан. Ярким свидетельством совместных опера-
ций является стойкое сопротивление почти 60-тыс. группировке вражеских 
войск, проводившей блокаду Налибокской пущи. 

С весны 1943 г. отношения между АК и партизанским движением Бе-
ларуси партизанами обострились вплоть до вооруженной конфронтации 
между ними. Этому способствовало: 
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1. Разрыв советско-польских отношений в апреле 1943 г. из-за катын-
ского дела: массовые казни польских граждан (в основном, пленных офи-
церов польской армии), осуществленные весной 1940 г. сотрудниками 
НКВД СССР (расстреляно 21 857 польских заключенных). Захоронения 
обнаружили в Катыни (Смоленская область) в феврале 1943 г. немцы по 
указаниям местных жителей и официально объявили о находке захороне-
ний расстрелянных польских офицеров. 

2. 22 июня 1943 г. начальник ЦШПД П. К. Пономаренко направил ко-
мандирам партизанских соединений и руководителям подпольных партор-
ганизаций закрытое письмо «О военно-политических задачах работы в За-
падных областях Белоруссии». В нем говорилось, что Западная Беларусь 
является неотъемлемой частью БССР и приказано прекратить переговоры 
партизан с АК, а руководителей АК ликвидировать. В июне 1943 г. по ука-
занию ЦК КП(б)Б партизаны начали разоружать аковцев. 

На территорию Западной Беларуси начали перебрасывать с востока и 
из-за линии фронта партизанские отряды. В конце 1943 г. здесь насчиты-
валось 37 тыс. советских партизан — в 3 раза больше, чем год назад. Воо-
руженные столкновения между АК и советскими партизанами продолжались 
до лета 1944 г. С осени 1943 г. и до лета 1944 г. только в Новогрудской окру-
ге формирование АК провели против партизан 81 операцию. Не добившись 
успеха в борьбе с партизанами, АК жестоко расправлялись с местными жите-
лями (в д. Лукаши Заславского района заживо сожгли 26 человек). 

20 ноября 1943 г. командованием АК был утвержден план «Буря». В 
соответствии с планом, перед АК была поставлена задача по мере отступ-
ления немцев устанавливать контроль над  освобожденными областями 
как в Западной Белоруссии, Западной Украине и Литве, так и в самой 
Польше, чтобы вступающие советские войска уже заставали там сформи-
рованный аппарат власти, поддержанный вооруженными отрядами, под-
чиненными эмигрантскому правительству. Летом 1944 г. на территории 
Западной Беларуси (Белостокская, Полесская и Новогрудская округа) дей-
ствовало около 20 тыс. бойцов АК, но противостоять против Красной Ар-
мии они не смогли. Осуществляя операцию, с 7 по 13 июля 1944 г. АК по-
пыталась овладеть Вильно, однако операция закончилась провалом. На 
территории Беларуси аковцы также пытались помешать установлению в 
западных регионах Беларуси советской власти. Потерпев неудачу, 19 янва-
ря 1945 г. командующий Л. Окулицкий отдал приказ о самоликвидации 
АК. После изгнания немецко-фашистских оккупантов с белорусской земли 
АК ушла в глубокое подполье, продолжая ожесточенную вооруженную 
борьбу против Советской власти в западных районах Беларуси. И только в 
1954 г. польское вооруженное подполье было ликвидировано. 
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ТЕМА 7 
СОБЫТИЯ НА ФРОНТАХ ВОЙНЫ. КРУШЕНИЕ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ 

СТРАТЕГИИ ГЕРМАНСКОГО ВЕРМАХТА 

7.1. Расширение масштабов Второй мировой войны. Победы 
союзных войск в Африке, Средиземноморье и на Тихом океане 

Театром военных действий в 1941–1943 гг. являлась территория СССР, 
Северная Африка, Средиземное море, Атлантика, бассейн Тихого океана. 

Осенью 1942 г. вооруженные силы Германии и ее союзников в Европе 
и Северной Африке, а в Японии — в азиатско-тихоокеанском регионе ов-
ладели огромной территорией площадью в 12,8 млн км2 с населением бо-
лее 500 млн человек. 

Советско-германский фронт оставался самым значимым во Второй 
мировой войне. Вторым по значению театром войны в 1942 г. являлся Се-
веро-Африканский (10 июня 1940 – 13 мая 1943 гг.). Здесь военные дейст-
вия проводились между англо-американскими и итало-немецкими войска-
ми в Северной Африке. В сентябре 1940 – октябре 1942 гг. бои шли с пе-
ременным успехом. Летом 1942 г. итало-немецкие войска под командовани-
ем генерала Э. Роммеля вторглись в северо-восточные районы Египта. В ре-
зультате создалась прямая угроза Александрии, Суэцу и Каиру. В начале но-
ября 1942 г. британские войска под командованием генерала Монтгомери в 
ходе двухнедельных наступательных боев сломили сопротивление итало-
немецких войск под Эль-Аламейном и изгнали их из Египта. Потери про-
тивника составили: 55 тыс. человек убито, ранено и взято в плен, уничто-
жено 320 танков и около 1000 орудий. Победа под Эль-Аламейном изме-
нила соотношение сил в этом регионе в  пользу западных союзников. 

Войска под командованием генерала Д. Эйзенхауэра с 8 по 11 ноября 
1942 г. осуществили высадку крупных десантов на побережье Северо-
Западной Африки (1 декабря 1942 г. численность десантных сил доведена до 
253 тыс. человек). К концу ноября десантные войска заняли Марокко и Алжир, 
вступили в Тунис и немецкие и итальянские войска в Северной Африке были 
обречены. 13 мая 1943 г. окруженные итало-немецкие войска (250 тыс. чело-
век) капитулировали. Военные действия в Северной Африке завершились. 

В июле – августе 1943 г. союзники высадились на острове Сицилия и ов-
ладели им. 25 июля 1943 г. режим Муссолини был свергнут, Италия заключи-
ла перемирие с союзниками, а 13 октября 1943 г. объявила войну Германии. 

Третьим театром войны являлся Азиатско-Тихоокеанский. В середине 
1942 г. Япония нанесла серьезный удар вооруженным силам США и Велико-
британии. Ее войска удерживали оккупированную часть Китая, овладели Га-
вайскими и Филиппинскими островами, захватили Индонезию, Сингапур, 
Бирму, вышли к границам Индии, угрожали Австралии и Новой Зеландии. 
Однако непомерные территориальные завоевания лишь усложнили положе-
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ние агрессора. Разбросанные на многочисленных фронтах и сотнях островов, 
японские войска оказались обессиленными. Таяли надежды и на полное за-
воевание Китая. Японии теперь было трудно не только осуществить наме-
ченный план по захвату Индии и Австралии, но и удержать завоеванное. 

С июля 1942 г. США усилили борьбу с немецкими подводными лод-
ками у побережья Северной Америки, которые пытались наносить удары 
по важным прибрежным объектам. Только за вторую половину 1942 г. 
немцы потеряли здесь 66 лодок. Это вынудило немецкое военно-морское 
руководство отвести основные силы подводного флота в центр Атлантики. 
Но и в этом районе они столкнулись с возросшим противодействием. 

В конце концов Гитлер принял решение сосредоточить основные уси-
лия надводных и подводных сил в Северной Атлантике, чтобы не допус-
тить ожидавшегося вторжения англичан в Норвегию, а главное — сорвать 
проводку морских конвоев, перевозивших грузы по ленд-лизу из Англии и 
США в СССР. В результате активность немецкого флота в этом районе 
резко возросла. Потребовалось более полугода, чтобы и здесь добиться пе-
релома в морской войне. 

Неблагоприятно для Германии и ее союзников складывалась обста-
новка на Балканах, где усилилась национально-освободительная борьба. В 
одной только Югославии партизанские формирования И. Броз Тито, чис-
ленностью 150 тыс. человек и к концу 1942 г. контролировали пятую часть 
территории страны. 

Таким образом, обстановка в мире в целом и особенно на советско-
германском фронте к началу зимней кампании 1942–1943 гг. была сложной 
и противоречивой. Общее превосходство в вооруженных силах и боевых 
средствах уже перешло на сторону СССР и его союзников по антигитле-
ровской коалиции. Противник был повсеместно остановлен и испытывал 
большие трудности как на фронте, так и в тылу. Но это еще не предопре-
деляло его окончательное поражение, тем более что в тот момент и госу-
дарства антигитлеровской коалиции, несмотря на изменившееся соотно-
шение сил, тоже испытывали немалые трудности. 

7.2. Сталинградская и Курская битвы. Коренной перелом в войне 

Сталинградская битва — 17 июля 1942 – 2 февраля 1943 г. 
I этап — 17 июля – 19 ноября 1942 г. — оборонительные бои, осадное 

положение 125 дней, уличные бои. Она началась 17 июля 1942 г. в слож-
ных для советских войск условиях: немецкие войска превосходили силы 
Красной Армии в личном составе в 1,7 раза, в артиллерии и танках — в 1,3 раза, 
в самолетах — более чем в 2 раза. 

Повышению стойкости войск и личной ответственности каждого вои-
на за судьбу Родины и Сталинграда способствовал приказ № 227 от 28 ию-
ля 1942 г. наркома обороны СССР И. Сталина, известный как «Ни шагу на-
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зад!». В нем требовалось любыми средствами остановить наступление не-
мецких войск и рассматривались практические мероприятия по укрепле-
нию боевого духа и дисциплины воинов. 

Во второй половине августа гитлеровцам удалось прорваться к Волге 
на севере Сталинграда и отрезать войска, которые обороняли город, от ос-
тальных сил фронта. 13 сентября 1942 г. начались упорные бои в городе. 
Они велись за каждую улицу, каждый дом. В середине октября 1942 г. на 
сталинградском направлении почти на 900 километровом фронте против-
ник перешел к обороне. Исключение составлял Сталинград, где бои про-
должались с прежней силой. Здесь командующий 6-й немецкой полевой 
армией генерал танковых войск Ф. Паулюс задействовал более половины 
своих сил, стремясь любой ценой выполнить приказ Гитлера об «оконча-
тельном овладении» городом на Волге. 

Вскоре немецкое командование поняло, что события развиваются во-
преки намеченным планам. В первой половине ноября 1942 г. германская 
воздушная разведка и другие источники неизменно подтверждали, что со-
ветское командование не только усиливает войска в Сталинграде, но и со-
средоточивает крупные силы северо-западнее и южнее города. 

В связи со сложившейся обстановкой командующий 6-й армией гене-
рал Паулюс предложил отвести войска из района Сталинграда за Дон, со-
кратить таким образом сильно растянутый фронт и за счет высвободив-
шихся сил создать более мощные резервы. Вместо того чтобы отвести вой-
ска правого крыла группы армий «Б» за Дон, 6-й армии было приказано в 
кратчайший срок овладеть городом. Свое кредо Гитлер с предельной ясно-
стью изложил в одном из обращений к немецкому народу в октябре 1942 г.: 
«Немецкий солдат останется там, куда ступит его нога». 

II этап — 19 ноября 1942 г. — операция советских войск «Уран» — 
наступление Юго-Западного и Донского фронтов под командованием Н. Ва-
тутина и К. Рокоссовского северо-западнее Сталинграда. 

20 ноября 1942 г. – армии Сталинградского фронта под руководством  
генерала А. Еременко южнее города нанесли удар по врагу.  

23 ноября войска Юго-Западного и Сталинградского фронтов во взаи-
модействии с Донским фронтом завершили окружение сталинградской 
группировки врага, соединившись в районе хутора Советский и города Ка-
лача. В окружении оказалось 330 тыс. солдат и офицеров. Фельдмаршал 
Манштейн получает приказ освободить окруженную под Сталинградом 
немецкую группировку. С 12–31 декабря 1942 г. — срыв попыток врага 
деблокировать свою окруженную группировку и развитие контрнаступле-
ния советских войск на внешнем фронте окружения.  

10 января – 2 февраля 1943 г. — операция «Кольцо» — по ликвидации 
вражеской группировки. Взято в плен 113 тыс. человек, в том числе 2,5 тыс. 
офицеров, 23 генерала во главе с генерал-фельдмаршалом Ф. Паулюсом. 
Гитлер впервые за войну объявил трехдневный траур в Германии. 
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Сталинградская битва явилась самой продолжительной в ходе Великой 
Отечественной войны. В ней участвовали 2 млн человек, было задействовано 
26 тыс. орудий и минометов, более 2 тыс. танков и свыше 2 тыс. самолетов. 

Итоги: обострение внутриполитического положения в фашистской 
Германии; активизация движения Сопротивления в оккупированных стра-
нах; Япония воздержалась от вступления в войну против СССР; Турция 
сохраняла нейтралитет; советские войска, перейдя в наступление по всему 
фронту, вывели из строя 43% гитлеровских войск на Восточном фронте, 
обеспечили начало коренного перелома в войне.  

После ожесточенных сражений зимы 1942–1943 гг. на советско-германском 
фронте наступило затишье: воюющие стороны извлекали уроки из прошедших 
боев; намечали планы дальнейших действий; накапливали резервы, произво-
дили перегруппировки; пополнялись людьми и техникой. 

Военно-политическое положение СССР к лету 1943 г.: вырос автори-
тет на международной арене, расширились связи с другими государствами; 
выросли военное искусство и  техническая оснащенность армии благодаря 
развитию военного производства, СССР превосходил противника в 1,2 раза в 
живой силе и боевой технике.  

Однако, несмотря на крупные поражения, Германия и ее сателлиты раз-
вернули подготовку к операции «Цитадель» — кодовое название наступатель-
ной операции Германии летом 1943 г. в районе Курского выступа. «Победа 
под Курском, — заявил Гитлер, — должна стать факелом для всего мира». 

С середины апреля Генеральный штаб Красной Армии приступил к 
разработке планов оборонительной операции под Курском. Планировалось 
после изматывания немецких ударных группировок в оборонительных бо-
ях, перейти в контрнаступление силами пяти фронтов — Западного (ко-
мандующий В. Соколовский), Брянского (командующий М. Попов), Цен-
трального (командующий К. Рокоссовский), Воронежского (командующий 
Н. Ватутин) и Степного (командующий И. Конев). Впервые в истории со-
ветского военного искусства осуществлялась преднамеренная стратегиче-
ская оборонительная операция. Координацию фронтов осуществляли 
представители Ставки ВГК маршалы Г. Жуков и A. Василевский. 

Курская битва проходила в 2 этапа: 
I этап — 5 июля – 11 июля 1943 г. — оборонительные сражения со-

ветских войск; 
II этап — 12 июня – 23 августа 1943 г. — контрнаступление, под кодо-

вым наименованием операция «Кутузов». С утра 12 июля началось танковое 
сражение под Прохоровкой. С обеих сторон в нем было задействовано свыше 
1 100 танков и самоходных установок. Сражение продолжалось 18 часов. 

В Курской оборонительной операции войска Центрального, Воронеж-
ского и Степного фронтов сорвали план вермахта по окружению и разгро-
му более чем миллионной группировки советских войск. 
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Гитлеровское командование стремилось удержать свои позиции до 
последнего солдата. Однако стабилизировать фронт не удалось. 5 авгу-
ста 1943 г. советские войска освободили Орел и Белгород. В ознамено-
вание этой победы в Москве был произведен артиллерийский салют 
12 залпов из 124 орудий. 23 августа 1943 г. был освобожден Харьков, а 
также завершено контрнаступление Красной Армии, Красная Армия 
вышла к Днепру. 

После поражения летом 1943 г. гитлеровское командование отдает 
приказ на создание стратегического оборонительного рубежа — «Восточ-
ного вала», который имел цель не пустить Красную Армию на территорию 
Беларуси и Правобережной Украины. 

Итоги: завершен коренной перелом в Великой Отечественной войне и 
во Второй мировой войне; подорван моральный дух немецко-фашистской 
армии; обострение кризиса внутри гитлеровского блока; создались благо-
приятные условия для открытия второго фронта.  

7.3. Начало распада фашистского блока. Укрепление антигитле-
ровской коалиции 

В состав фашистского блока помимо Германии входили Япония, Ита-
лия, Румыния, Венгрия, Финляндия, Болгария, Таиланд и государственные 
образования с марионеточными правительствами Словакии, Хорватии, 
Манчжоу-го и Нанкина. Из них 8 государств во главе с Германией в Ев-
ропе и 3 — во главе с Японией в Азии непосредственно участвовали в 
военных действиях. Им противостояли 34 государства, входившие в ан-
тигитлеровскую коалицию: СССР, США, Великобритания, Китай, Мон-
голия, Канада, Индия, Австралия, Новая Зеландия, Южно-Африканский 
Союз, Бразилия, Мексика, Куба, Никарагуа, Гаити, Гватемала, Гондурас, 
Сальвадор, Панама, Доминиканская Республика, Коста-Рика и ряд дру-
гих стран. 

Выход Италии из войны в результате свержения фашистского режима 
Б. Муссолини летом 1943 г. — начало развала фашистского блока. В 1944 г. 
из фашистского блока вышли Болгария, Румыния, Финляндия, Япония, а в 
1945 г. — Венгрия. 

Начало антигитлеровской коалиции исторически связывается с заяв-
лениями правительств США и Великобритании о поддержке Советского 
Союза после нападения на него фашистской Германии, длительными пере-
говорами правительств трех держав о взаимной поддержке и совместных 
действиях. Антигитлеровская коалиция — начало — 14 августа 1941 г. — 
подписание президентом США Ф. Рузвельтом и премьер-министром Вели-
кобритании У. Черчиллем Атлантической хартии, к которой в сентябре 
1941 г присоединились 10 государств, в том числе СССР.  
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1 января 1942 г. 26 государств подписали Декларацию Объединенных 
Наций, определили пути сотрудничества в борьбе против Германии. Даль-
нейшее укрепление и сотрудничество антигитлеровской коалиции прошло 
на Тегеранской (28 ноября – 1 декабря 1943 г.) и Крымской (4–11 февраля 
1945 г.) конференциях. 

7.4. Тегеранская конференция 

Стратегическая обстановка после победы под Курском резко измени-
лась в пользу антигитлеровской коалиции. Лидеры союзных государств 
решили провести переговоры на высшем уровне. 

Тегеранская конференция. Встреча глав правительств СССР (И.В. 
Сталин), США (Ф. Рузвельт) и Великобритании (У. Черчилль) проходила в 
Тегеране с 28 ноября по 1 декабря 1943 г. Ей предшествовало совещание 
министров иностранных дел этих стран в октябре 1943 г. в Москве, где об-
суждался вопрос об открытии второго фронта в Европе. В ходе конференции 
Черчилль продолжал ратовать за «периферийную стратегию» (военные дей-
ствия в северной части Адриатического моря). Рузвельт, который поддержи-
вал идею И. Сталина о высадке на севере Франции, тем не менее не исключал 
возможность проведения предварительной частной операции в районе север-
ной 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 доку-
менте «Военные решения Тегеранской конференции» (не подлежавшем 
опубликованию) указывалось: 

1) «операция «Оверлорд», открытие второго фронта во Франции, будет 
предпринята в течение мая 1944 г. (открыт в ночь с 5 на 6 июня 1944 г.); 

2) в документе 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) о наказании немецких военных преступников;  
6) о согласии СССР вступить в войну против Японии после капитуля-

ции Германии. 
7) шла речь о послевоенном устройстве Германии, но в силу расхож-

дений во взгляде на различные аспекты германского вопроса, не было 
принято конкретного постановления о судьбе этой страны. 

Конференция продемонстрировала единство государств Большой трой-
ки в борьбе с Германией и ее союзниками. 
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ТЕМА 8 
СОВЕТСКИЙ ТЫЛ В ГОДЫ ВОЙНЫ 

8.1. Перевод экономики СССР на военные рельсы развития 

Уже 24 июня 1941 года было принято совместное Постановление СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) «О создании Совета по эвакуации», главной задачей 
которого было перебазирование основных производительных сил из приф-
ронтовых 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 вы-
пускать продукцию для фронта на старом месте и в то же время успеть вы-
везти людей и оборудование. В 1941 на восток было эвакуировано более 
2,5 тыс. предприятий, огромное количество скота и другого колхозного 
имущества, научные учреждения и учебные заведения. Из прифронтовой по-
лосы было вывезено более 10 млн человек. В ходе эвакуации было использо-
вано 1,5 млн вагонов, сформировано 30 тыс. эшелонов. Только в июле 1941 года 
для нужд эвакуации выделялось по 10 тыс. вагонов в сутки. В эвакуации уча-
ствовал 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. т зерна, 5 тыс. тракторов, 600 комбайнов, 136 мо-
лотилок и др. На восток было перегнано более 674 тыс. голов скота. С одного 
только завода «Гомсельмаша», демонтированного за трое суток, ушло на 
Урал свыше 1000 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 мобилиза-
ции 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 начало1942 г., когда многие предприятия находились в процессе эвакуа-
ции и не успели развернуть производство на новом месте. Объем промыш-
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ленной продукции в целом снизился на 52 % по сравнению с довоенным 
уровнем. Значительно сократилось военное производство. 

Одной из сложнейших задач для советского руководства являлось обес-
печение фронта и тыла сельскохозяйственной продукцией. Поскольку в ре-
зультате оккупации было утрачено 47,1 % площадей, занятых под посевы 
зерновых и технических культур, валовой сбор зерна в 1941 г. составил лишь 
57,9 % по сравнению с 1940 г. Значительно сократились производственные 
мощности сельского хозяйства. На нужды фронта колхозы передавали авто-
мобили, тракторы и лошадей. Новые поставки техники для сельского хозяй-
ства приостановились. Поэтому 80 % работ осуществлялось вручную. 

Места призванных в Красную Армию мужчин заняли женщины, дети, 
пенсионеры и инвалиды. С 1940 по 1942 гг. 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 животноводстве женщи-
ны составляли большинство. В связи с нехваткой трудовых ресурсов к выпол-
нению сельскохозяйственных работ привлекалось трудовое население горо-
дов, часть служащих, учащиеся старших классов и техникумов, студенты ву-
зов. В 1942 г. на сельскохозяйственных работах было задействовано 4 млн го-
родских жителей, а также большое количество учащихся школ. 

Перевод экономики на военное положение, завершившийся только в се-
редине 1942 г., положительно отразился на увеличении и расширении ассор-
тимента военной продукции. Это стало возможным благодаря исключитель-
ной стойкости советских людей. Но главное — советская экономика была го-
сударственной и именно в экстремальных условиях войны советская админи-
стративно-командная система действовала наиболее успешно. 

8.2. Трудовой подвиг советского народа 

Все достижения советской экономики в годы Великой Отечественной 
войны были бы невозможны без подлинного героизма людей, которые ра-
ботали в очень тяжелых условиях, не жалея сил, проявляя исключитель-
ную стойкость и упорство в выполнении поставленных задач, освоении 
новых профессий. Война повлекла серьезные изменения в трудовых ресур-
сах страны. Миллионы советских людей ушли на фронт. Многие, не успев 
эвакуироваться, остались на оккупированной врагом территории. В ре-
зультате численность рабочих и служащих в народном хозяйстве СССР 
резко сократилась и к концу 1941 г. она составила только 18,5 млн. человек 
(58,7 % довоенного уровня). 

Обеспечение кадрами основных отраслей экономики осуществлялось 
посредством установления нового трудового режима, мобилизации и пе-
рераспределения рабочей силы, ее планомерного использования. Уже в 
конце июня 1941 г. был увеличен рабочий день, вводились обязательные 
сверхурочные работы продолжительностью от 1 до 3-х часов, отменялись 
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отпуска. В декабре 1941 г. в целях ликвидации текучести кадров на воен-
ных предприятиях все работающие указом Президиума Верховного Сове-
та СССР объявлялись мобилизованными, а самовольный уход с предпри-
ятий рассматривался как дезертирство, и совершившие его несли уголов-
ную ответственность.  

Для подавляющего большинства тружеников тыла законом стали вы-
двинутые коммунистической партией лозунги: «Все для фронта, все для 
победы над врагом!», «Работать не только за себя, но и за товарища, 
ушедшего на фронт!», «В труде — как в бою!». С первых военных лет мно-
гие труженики тыла перевыполняли нормы, проявляли инициативу и сме-
калку, вносили рационализаторские предложения. Стремление людей ра-
ботать как можно лучше, произвести больше продукции для фронта при-
вело в самом начале войны к зарождению движения двухсотников, передо-
виков труда, систематически перевыполнявших нормы в 2 раза. Его ини-
циатором стал молодой московский токарь Ф. Букин. В июле 1941 г. он 
предложил работать не только за себя, но и за товарища, ушедшего на 
фронт, ежедневно давать по 2 нормы. Этот призыв подхватили многие. Да-
леко не последним побудительным мотивом перевыполнять норму выра-
ботки служили различные экономические стимулы. Передовики производ-
ства получали повышенные продовольственные пайки, горячее питание на 
работе. Победителям соревнований выдавались премии. Им объявляли 
благодарности, награждали грамотами, медалями, орденами. 

Большой вклад в обеспечение фронта всем необходимым внесли со-
ветские женщины, заменившие на предприятиях сыновей, мужей, отцов, 
ушедших с оружием в руках защищать Отчизну. Именно женщина стала 
ведущей фигурой в военной экономике. Если в 1940 г. среди рабочих и 
служащих, занятых в народном хозяйстве СССР, женщины составляли 38,4 %, 
то в 1944 г. — 57,4 %. Они взяли на себя нелегкий труд изготовления во-
енной продукции. Нередко им приходилось выполнять работу, традицион-
но считавшуюся мужской, ибо она требовала большой физической силы. 
Благодаря этому в 1943–1945 гг. значительно увеличился выпуск боевой 
техники, вооружения и боеприпасов. С конца 1943 г. боевая техника и воо-
ружение поступали на фронт в достаточном количестве. Танки, орудия и 
самолеты постоянно совершенствовались.  

Патриотизм тружеников тыла выражался также в их личной финансо-
вой и материальной помощи стране и армии. В фонд обороны вносились 
деньги, облигации государственных займов, золотые и серебряные изде-
лия, ценные вещи. За счет этих средств было построено и передано в дей-
ствующую армию свыше 30,5 тыс. танков, более 2,5 тыс. боевых самоле-
тов, несколько тысяч артиллерийских орудий и другой военной техники. 

За годы Великой Отечественной войны в восточных районах СССР 
было построено и введено в строй 2250 крупных предприятий. 
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8.3. Наши земляки — герои трудового фронта 

Начало войны для нашей республики было трагичным. С первых дней 
войны возникла необходимость срочной мобилизации всех материальных, 
финансовых и трудовых ресурсов на оборону страны. В первую очередь 
было необходимо провести эвакуацию производительных сил, которым 
угрожала оккупация. 25 июня была создана Центральная эвакуационная 
комиссия при СНК БССР во главе с И. Былинским. Основными районами 
размещения белорусской промышленности стали Поволжье (47 предпри-
ятий), Урал (35), средняя полоса РСФСР (28), Западная Сибирь (8 предпри-
ятий) и другие. Налаживание работы этих заводов и фабрик инженерно-
технический персонал проводил в короткие сроки с большим энтузиазмом. С 
весны 1942 г. все перебазированные предприятия Беларуси начали выпуск 
продукции для фронта. С большим трудовым подъемом выполняли произ-
водственные задания рабочие и инженерно-технические работники эвакуи-
рованных белорусских предприятий. Среди них особое место занимал Го-
мельский станкостроительный завод имени С. М. Кирова, расположенный в 
Свердловске. Высокую оценку получили опыт и уровень квалификации го-
мельчан И. Дивеня, А. Жаровни, JI. Локрица, М. Косового, М. Шентаровича. 
За годы войны коллектив завода трижды завоевывал 1-е место и 6 раз — 
2-е место во Всесоюзном социалистическом соревновании. 

Начало движению за повышение мастерства положил мастер «Уралмаш-
завода» П. К. Спехов. Его инициатива нашла поддержку у рабочих и спе-
циалистов всех отраслей промышленности. Благодаря этому движению 
предприятия пополнились квалифицированными рабочими, перевыпол-
нявшими производственные задания. 

Осенью 1941 г. начали создаваться комсомольско-молодежные брига-
ды, которые получали самые ответственные производственные задания. 
Лучшим из этих бригад присваивалось звание «фронтовых». 

Первую комсомольско-молодежную бригаду на заводе «Гомсельмаш» 
возглавил Ф. Мельников. Работали в ней преимущественно гомельчане. 
Все члены бригады систематически перевыполняли производственные за-
дания. План на 1943 г. они выполнили на 224 %. В результате творческого 
отношения к делу появилась возможность перевести 7 человек на другие 
участки, которые более остро нуждались в рабочей силе. За отличные про-
изводственные показатели в октябре 1943 г. бригаде вручили Переходящее 
Красное Знамя обкома комсомола и присвоили звание лучшей фронтовой 
комсомольско-молодежной бригады Курганской области. 

В 1944 г. на заводе «Гомсельмаш» трудилось 113 комсомольско-
молодежных бригад, из которых 26 имели звание «фронтовых». Комсо-
мольско-молодежные бригады действовали и на других эвакуированных 
предприятиях: на гомельских заводах станкостроительном и «Двигатель 
революции», витебских фабриках имени КИМ и имени К. Цеткин и др. 
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Более чем на 40 магистралях страны работали железнодорожники из 
Беларуси. Несмотря на исключительно сложные условия труда, они делали 
все, чтобы обеспечить своевременную доставку грузов. Широкую извест-
ность в то время получили имена машинистов-белорусов И. А. Шейбака, 
К. В. Грищенкова, Ф. Г. Звонкова, Е. М. Чехнюк и других. За высокие показа-
тели Е. М. Чухнюк была удостоена звания Героя Социалистического Труда. 

Многие белорусы, самоотверженно и мужественно трудившиеся в со-
ветском тылу, получили почетные звания лучших по профессии, победите-
лей соревнований, передовых работников, а также были награждены орде-
нами и медалями. 

8.4. Политическая агитация и пропаганда 

В тяжелые дни войны советский народ выстоял и победил, благодаря 
тому что был идеологически подготовлен к борьбе против нацизма. В 
идеологической области продолжалась линия на укрепление патриотизма и 
межнационального единства народов СССР и ударный труд в тылу. Значи-
тельно усилилось начатое еще в предвоенный период прославление герои-
ческого прошлого русского и других народов. 

Были внесены новые элементы в методы пропаганды. Классовые, социа-
листические ценности заменялись обобщающими понятиями «Родина» и 
«Отечество». В пропаганде перестали делать особый упор на принцип проле-
тарского интернационализма (в мае 1943 г. был распушен Коминтерн). В ее 
основе теперь лежал призыв к единству всех стран в общей борьбе против фа-
шизма независимо от характера их общественно-политических систем. 

В годы войны состоялось примирение и сближение советской власти с 
Русской православной церковью, которая 22 июня 1941 г. благословила 
народ «на защиту священных рубежей Родины». В 1942 г. известные ие-
рархи были привлечены к участию в работе Комиссии по расследованию 
фашистских преступлений. В 1943 г. по разрешению И.В. Сталина Поме-
стный собор избрал митрополита Сергия Патриархом всея Руси. 

С целью оперативного информирования людей о ходе военных дейст-
вий, о трудовом героизме тыла, о сопротивлении на временно оккупиро-
ванной территории страны 24 июня 1941 г. было создано Советское ин-
формационное бюро (Совинформбюро). Его сводки (всего их за годы вой-
ны было выпущено свыше 2,5 тыс.) служили важным средством разъясни-
тельной и политико-воспитательной работы среди населения. 

Первостепенное значение в народной борьбе против фашизма имело 
радио. С 1 января 1942 г. в Москве начала работу радиостанция «Советская 
Белоруссия». С начала вещания были введены постоянные рубрики: «Вес-
ти с Советской Родины», «По Советскому Союзу», «Сообщение из-за гра-
ницы», «Со всего света». Особое внимание уделялось передачам для моло-
дежи. Отдел молодежного вещания только за период с 1 января 1942 по 20 ию-
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ня 1943 г. выпустил в эфир около тысячи передач, посвященных героиче-
ским подвигам молодых патриотов — воинов Красной Армии. 

Значительную работу проводили эвакуированные в советский тыл ки-
нематографисты. Кадры белорусских кинооператоров вошли в фильмы «Раз-
гром немецких войск под Москвой», «День войны» и др. Уже в 1942 г. бело-
русские работники кино создали первый фильм военного времени — «Белорус-
ский киносборник». В 1943 г. был снят полнометражный фильм-концерт «Жи-
вет родная Беларусь», а через год — «Освобождение Советской Белоруссии». 

Основной темой творчества белорусских композиторов в годы войны яв-
лялась героика борьбы против захватчиков в тылу врага. Кантаты А. В. Бога-
тырёва «Белорусским партизанам» (на стихи Я. Купапы) и «Ленинградцы» 
(на стихи Д. Джабаева) стали первыми музыкальными произведениями, 
утверждавшими уверенность в победе. 

В августе 1944 г. ЦК ВКП(б) принял постановление «О ближайших зада-
чах партийных организаций КП(б) Беларуси в области массово-политической 
и культурно-просветительной работы среди населения». Согласно постанов-
лению, партийные организации Беларуси были обязаны информировать на-
селение страны о славных победах Красной Армии, воспитывать людей в ду-
хе социалистического отношения к труду и общественной собственности. 

ТЕМА 9 
ОСВОБОЖДЕНИЕ БЕЛАРУСИ. ЗАВЕРШЕНИЕ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

9.1. Начало освобождения Беларуси. Положение на советско-
германском фронте 

Разгром немецких армий летом 1943 г. на Курской дуге позволил Крас-
ной Армии перейти в наступление и уже в сентябре 1943 г. начать широ-
комасштабную операцию по освобождению Украины и Беларуси. 

В числе первых на территорию Беларуси вступила 13-я армия Цен-
трального фронта, которая 23 сентября 1943 г. форсировала Днепр и осво-
бодила первый районный центр Полесской области — городской поселок 
Комарин. 20 воинам, которые проявили себя при форсировании Днепра в 
районе Комарина, было присвоено звание Героя Советского Союза. 

В ходе проведения Смоленской операции армии Западного и Брянско-
го фронтов 26 сентября вступили на землю Беларуси и освободили район-
ный центр Хотимск Могилевской области, 28 сентября — Климовичи, 
Костюковичи, Мстиславль, а 29 сентября овладели Кричевом. 

В осенне-зимней компании 1943–1944 гг. армии Белорусского фронта 
(командующий К.Рокоссовский) удачно провели Гомельско-Речицкую и 
Калинковичско-Мозырскую операции, в результате которых были освобо-
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ждены 18 ноября 1943 г. город Речица, 26 ноября — Гомель, 14 января 
1944 г. — Мозырь, Калинковичи, 24 февраля — Рогачев. На юге республи-
ки армии Белорусского фронта продвинулись более чем на 200 км в глубь 
вражеской обороны в полосе шириной свыше 100 км. В это же время 
Красная Армия освободила еще несколько районов Витебской и Могилев-
ской областей и вышли на подступы к  городам Могилеву, Орше, Витебску. 

Однако выполнить задачу Ставки Верховного Главнокомандования, 
поставленную перед армиями Калининского, Западного и Центрального (с 
20 октября 1943 г. Белорусского) фронтов – разгромить немецкую армей-
скую группировку «Центр» и освободить от врага всю территорию Белару-
си не удалось. В Ставке полагали, что вермахт летом 1943 г. понес боль-
шие потери, окончательно деморализован и не сможет сдержать наступле-
ния Красной Армии. Однако вермахт осенью 1943 г. показал, что еще ни 
потерял своей боеспособности. 

С 27 сентября 1943 г. по 24 февраля 1944 г. части Красной Армии 
полностью или частично освободили 36 районов нашей республики, 36 рай-
центров и два областных центра - Гомель и Мозырь. Они заняли удобные по-
зиции, с которых летом 1944 г. началась Белорусская наступательная операция 
«Багратион». Наступление советских войск на белорусской земле проходило в 
условиях всеобщей поддержки и помощи со стороны партизан и всего населе-
ния республики. В последующем войска Центрального, Калининского и За-
падного фронтов были преобразованы в 1, 2 и 3-й Белорусские фронты. До на-
чала полного освобождения Беларуси оставалось четыре месяца. 

В августе-сентябре 1943 г. Красная Армия освободила Левобережную 
Украину и вышла к Днепру («Восточному валу»). К концу сентября 1943 г. 
Красной Армией на правом берегу Днепра было захвачено 23 плацдарма. 
За героизм при форсировании Днепра и в боях на правобережных плац-
дармах 2438 воинов были удостоены звания Героя Советского Союза. 

6 ноября 1943 г. освобождена столица Украины город Киев. 
С декабря 1943 по май 1944 гг. продолжалось освобождение Правобе-

режной Украины и 26 марта 1944 г. Красная Армия вышла на Государст-
венную границу СССР с Румынией и форсировала р. Прут.  

12 мая 1944 г. освобожден Крым. 
27 января 1944 г. полностью снята блокада Ленинграда. 
Красная Армия весной 1944 г. восстановила на протяжении 400 км государ-

ственную границу СССР и вышла к землям государств, воевавших против нас. 

9.2. Белорусская наступательная операция «Багратион» 

К лету 1944 г. положение на советско-германском фронте сложилось в 
пользу Красной Армии, которая удерживала стратегическую инициативу. 
План разгрома группы немецко-фашистских армий «Центр» был разрабо-
тан в Ставке и утвержден в конце мая 1944 г. Это операция вошла в исто-
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рию под названием «Багратион» и состояла из 2-х этапов. Согласно плану, 
предусматривалось прорвать защиту немецких армий на центральном уча-
стке советско-германского фронта, расчленить группу армий «Центр» на 
части и разгромить их по отдельности. 

«Белорусский балкон» — линия фронта на восток от Полоцка, Витеб-
ска, Орши, Могилева, Бобруйска по реке Припять до Ковеля, выступ, об-
ращенный на восток, занятый группой армий «Центр». Понимая уязвимость 
«балкона», немецкое командование предлагало Гитлеру эвакуировать днеп-
ровский плацдарм, но фюрер был против очередного отступления. Советской 
стороне в этой операции противостояла группа армий «Центр» (генерал-
фельдмаршал Эрнст Буш, затем с 28 июня генерал-фельдмаршал Вальтер 
Модель), две армейские группировки «Север» и «Северная Украина». Общее 
количество противника составляло около 1,2 млн солдат. На вооружении бы-
ло 9500 пушек и минометов, 900 танков и штурмовых пушек, 1350 боевых 
самолетов. На территории Беларуси гитлеровцы создали сильную глубоко 
эшелонированную оборону глубиной под названием «Фатерлянд» («Отечест-
во»), подчеркивая, что от нее зависит судьба Германии. 

К операции «Багратион» были привлечены войска четырех фронтов. 
1-й Прибалтийский фронт (командующий — генерал армии И. Баграмян) 
наступал из района северо-западнее Витебска, 3-й Белорусский фронт (ко-
мандующий — генерал-полковник И. Черняховский) — южнее Витебска 
на Борисов. На могилевском направлении действовал 2-й Белорусский 
фронт (командующий — генерал армии Г. Захаров). Войска 1-го Белорус-
ского фронта (командующий генерал армии К. Рокоссовский) были наце-
лены на Бобруйск и Минск. Координировали их действия маршалы Г. Жу-
ков и А. Василевский. Общее количество советских армий составляло 2,4 млн 
солдат, 36,4 тыс. пушек и минометов, 5,2 тыс. танков и самоходных артил-
лерийских установок и 5,3 тыс. самолетов. Кроме того, в тыле врага дейст-
вовали 150 партизанских бригад и 49 отдельных отрядов общим количест-
вом более чем 143 тыс. человек. 

I этап — 23 июня – 4 июля 1944 г. В результате проведения операции 
26 июня был освобожден Витебск, 27 июня — Орша, 28 июня — Могилев, 
29 июня — Бобруйск, а 3 июля — Минск. Первым в Минск ворвался танк 
младшего лейтенанта Д. Фроликова 2-го гвардейского танкового корпуса. 
Вслед за ним в Минск буквально ворвались основные силы гвардейского тан-
кового корпуса, которым командовал генерал-майор А. Бурдейный. 16 танки-
стов за подвиги при освобождении столицы Беларуси стали Героями Со-
ветского Союза. Рядовой Суворов из 1315-го стрелкового полка установил 
государственный флаг над Домом Правительства. К концу 3 июля 1944 г. в 
Минске не было вооруженных немецких солдат. 

Часть немецких войск оказалась в «котлах» под Витебском, Бобруй-
ском и Минском (105-тыс. группировка немецких войск). С освобождени-
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ем Минска закончился первый этап операции «Багратион». Главные силы 
группы армий «Центр» были разбиты. 

II этап — 5 июля – 29 августа 1944 г. Территория Беларуси была пол-
ностью освобождена от немецко-фашистских войск: 7 июля — Баранови-
чи, 14 июля — Пинск, 16 июля — Гродно, 28 июля — Брест. Во время реа-
лизации второго этапа Белорусской операции была полностью разгромлена 
группировка армий «Центр», что стало для фашистов не меньшей катастро-
фой, чем поражение под Сталинградом. Общие потери немецких армий и их 
союзников составили около 500 тыс. солдат и офицеров. Урон с советской 
стороны был тоже существенным. Красная Армия потеряла 765815 солдат и 
офицеров (из которых 178507 человек убитыми — 7,6 % от личного состава). 

В результате операции «Багратион» Красная Армия освободила Бела-
русь, часть Литвы и Латвии, Польши (достигла пригорода Варшавы — 
Праги) и подошла к границам Восточной Пруссии. 

Свыше 1600 воинов в боях за освобождение Беларуси были удостоены 
звания Героя Советского Союза. В память о героических делах воинов че-
тырех фронтов на 21-м километре шоссе Минск – Москва воздвигнут ве-
личественный Курган Славы (открыт в 1969 г.). 

9.3. Открытие Второго фронта. Освободительная миссия Красной 
Армии 

Открытие США и Великобританией второго фронта в Европе занима-
ло центральное место среди политических и стратегических задач, стояв-
ших перед участниками антигитлеровской коалиции в их борьбе против 
фашистского блока. 

Операция «Оверлорд» — 6 июня 1944 г. высадка десанта американских, 
английских и канадских войск на побережье Северной Франции и Нормандии. 

Второй фронт действовал 11 месяцев. За это время войска под коман-
дованием Эйзенхауэра освободили Францию, Бельгию, Голландию, Люк-
сембург, часть территории Австрии и Чехословакии, вступили в Германию 
и продвинулись до Эльбы.  

С целью изменить обстановку на Западном фронте и разгромить анг-
ло-американские силы в Бельгии и Нидерландах, и высвободить силы для 
Восточного фронта немцы провели наступательную операцию на Западном 
фронте в Арденнах 16 декабря 1944 – 29 января 1945 г. Союзники находи-
лись на грани поражения. Чтобы спасти от разгрома англо-американские 
войска в Арденнах У. Черчилль попросил И. Сталина оказать помощь. 
Красная Армия 12 января 1945 г., за неделю до намеченного срока начала 
мощное наступление почти на всем участке фронта от Балтийского моря 
до Карпат. Для обороны немцы вынуждены перебросить на Восточный 
фронт часть войск с Западного фронта. Это один из примеров взаимодей-
ствия союзников в разгроме Германии. 
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Второй фронт сыграл важную роль в ускорении победы над нацист-
ской Германией. Воины союзных армий внесли крупный вклад в разгром 
вермахта, своими действиями оказали существенную помощь Красной 
Армии, способствуя успеху ее наступательных операций. 

Освободив территорию СССР от немецко-фашистских захватчиков, 
Красная Армия выполнила свою освободительную миссию — вернула свобо-
ду 11 странам Центральной и Юго-Восточной Европы с населением 113 млн 
человек (Румыния, Болгария, Югославия, Венгрия, Польша, часть Чехосло-
вакии, Австрии, Германии). 

В результате успешных наступательных действий Красной Армии на 
востоке и американо-английских войск на западе положение гитлеров-
ской Германии стало катастрофическим, росла ее изоляция. Но и после 
открытия второго фронта главным театром войны оставался советско-
германский фронт.  

Ялтинская (Крымская) конференция союзных держав (4–11 февраля 
1945 г.) — вторая из 3-х встреч лидеров стран антигитлеровской коалиции — 
СССР, США и Великобритании, посвящённых установлению послевоенного 
мирового порядка. Конференция проходила в Ливадийском дворце в Ялте, 
в Крыму. 

«Большая тройка» (И. В. Сталин, Ф. Рузвельт, У. Черчилль) утвердила 
разработанное Европейской консультативной комиссией соглашение «О зонах 
оккупации Германии и об управлении «Большим Берлином», «О кон-
трольном механизме в Германии» и приняли решения:  

1) о разоружении германских войск, демилитаризации экономики 
Германии, уничтожении нацизма, о наказании военных преступников, о 
создании демократической Германии; 

2) решение об оккупации и разделе Германии на оккупационные зоны 
и о выделении Франции своей зоны; 

3) о взыскании с Германии репараций за понесенный ущерб (протокол 
был подписан только в 1947 г.). Однако союзники так и не смогли оконча-
тельно определить сумму компенсаций. Было решено лишь, что США и 
Великобритания отдадут СССР 50 % всех репараций; 

4) о восточной границе Польши (линия Керзона); 
5) СССР подтвердил свое согласие о вступлении в войну с Японией 

при условии возврата СССР Курильских островов, южной части Сахалина 
спустя 2–3 месяца после капитуляции Германии; 

6) о создании Организации Объединенных Наций (ООН). 
Крымская конференция продемонстрировала прочность и единодушие 

антигитлеровской коалиции. В коммюнике конференции три союзные 
державы выражали «решимость сохранить и усилить в предстоящий мер-
ный период то единство целей и действий, которое сделало в современной 
войне победу возможной и несомненной для объединенных наций». 
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9.4. Разгром фашистской Германии. Потсдамская конференция 

Берлинская стратегическая наступательная операция — одна из послед-
них стратегических операций советских войск на Европейском театре военных 
действий, в ходе которой Красная Армия заняла столицу Германии и победо-
носно завершила Великую Отечественную войну и Вторую мировую войну в 
Европе. Операция продолжалась 23 дня: с 16 апреля по 8 мая 1945 г. 

Замысел советского командования в Берлинской операции заключался 
в следующем: ударами 1-го Белорусского (командующий маршал Г. Жу-
ков), 2-го Белорусского (командующий маршал К.Рокоссовский), 1-го Ук-
раинского фронтов (командующий маршал И.Конев) прорвать оборону 
противника на реках Одер и Нейсе; окружить и уничтожить основные си-
лы берлинской группировки, и выйдя на Эльбу, соединиться с наступаю-
щими с запада войсками союзников. Одобрив замысел, Сталин потребовал 
начать операцию не позднее 16 апреля, а завершить через 12–15 дней, т. к. 
опасался, как бы союзники не опередили советские войска. Овладение Бер-
лином для того, кто войдет в столицу Третьего рейха первым, приобретало 
колоссальное политическое, стратегическое и морально-психологическое 
значение, а для советского народа это был акт справедливого возмездия аг-
рессору, принесшего столько горя на нашу землю. 

Германское командование стремилось любой ценой сдержать наступ-
ление Красной Армии в надежде выиграть время для заключения сепарат-
ного мира с западными державами, что было абсолютно нереально. Совет-
ское командование добилось на берлинском направлении превосходства 
над противником в личном составе в 2,5 раза, артиллерии и танках — в 4, 
самолетах — более чем в 2 раза. В 12 часов дня 25 апреля замкнулось 
кольцо вокруг Берлина и именно 25 апреля 1945 г. на р. Эльбе в районе г. 
Торгау произошла первая встреча союзников. Начался штурм Берлина. 

Сержанты М. Егоров и М. Кантария в ночь на 1 мая водрузили Знамя 
Победы над рейхстагом, за что были удостоены звания Героя Советского 
Союза. Примерно через 2 ч после этого Гитлер застрелился в подземном бун-
кере рейхсканцелярии, 2 мая гарнизон Берлина прекратил сопротивление. 

7 мая в Реймсе немцы подписали акт о безоговорочной капитуляции с 
западными странами. Эта вызвало недовольство Сталина, и па его требо-
ванию 9 мая 1945 г. в 0 часов 43 минуты в Карлсхорсте, в присутствии 
представителей командования всех союзных армий, был подписан акт о 
безоговорочной капитуляции  Германии. Со стороны СССР акт подписал 
маршал Г. Жуков. 

В ходе Берлинской операции советские войска разгромили 93 дивизии 
врага, взяли в плен 480 тыс. солдат и офицеров. Однако значительные по-
тери понесла и Красная Армия. За время операции более 300 тыс. совет-
ских воинов были убиты и ранены. 

9 июня была учреждена медаль «За взятие Берлина». Вручили ее не-
посредственным участникам штурма города — 1 082 тыс. солдат, сержан-
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тов и офицеров Красной Армии и Войска Польского. Г. Жуков стал триж-
ды Героем Советского Союза, И. Конев и К. Рокоссовский удостоены вто-
рой Золотой Звезды.  

В ознаменование победы СССР над Германией в Великой Отечест-
венной войне 24 июня 1945 г. состоялся исторический парад Победы на 
Красной площади в Москве. 

Потсдамская конференция (под Берлином) проходила 17 июля – 2 ав-
густа 1945 г. с участием руководства 3-х крупнейших держав антигитлеровской 
коалиции во Второй мировой войне с целью определить дальнейшие шаги 
по послевоенному устройству Европы. В конференции участвовали главы 
правительств 3-х государств: президент США Г. Трумэн (председательст-
вовал на всех заседаниях), председатель Совета Народных Комиссаров 
СССР и председатель Государственного Комитета Обороны СССР И. Ста-
лин и премьер-министр Великобритании У. Черчилль (во время конферен-
ции потерпел поражение на выборах, и в Потсдам прибыл его преемник К. 
Эттли). Решения конференции: 

1) подтвердила решения Крымской конференции относительно Гер-
мании. Целями оккупации Германии союзниками провозглашались дена-
цификация, демилитаризация, демократизация, децентрализация и декар-
телизация. Союзники договорились о сохранения единства Германии; 

2) рассмотрела вопрос о границах Польши. Большая часть восточных 
территорий, отторгнутых от Германии, вошла в состав Польши; 

3) СССР передавался Кенигсберг (Калининград); 
4) создала Совет министров иностранных дел для подготовки догово-

ров с Италией, Румынией, Болгарией, Венгрией, Финляндией; 
5) Сталин подтвердил свое обязательство не позднее 3-х месяцев по-

сле капитуляции Германии объявить войну Японии. 
Во время заседаний Трумэн получил знаменитое известие о создании 

американского ядерного оружия: «Ребенок родился». 24 июля 1945 г. в 
Потсдаме Трумэн как бы «между прочим» сообщил Сталину, что у США 
«теперь есть оружие необыкновенной разрушительной силы». В тот же ве-
чер Сталин приказал Молотову переговорить с Курчатовым об ускорении 
работ по атомному проекту. 

9.5. Капитуляция Японии. Окончание Второй мировой войны 

Интересы восстановления мира требовали ликвидации дальневосточ-
ного очага войны. Верный своим союзническим обязательствам, СССР 
объявил 8 августа 1945 г. Японии войну. 

Главнокомандующим войсками на Дальнем Востоке был назначен 
маршал А. Малиновский. 9 августа – 2 сентября войска Забайкальского, 
1-го и 2-го Дальневосточного фронтов, силы Тихоокеанского флота и Амур-
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ской флотилии разгромили Квантунскую армию в Маньчжурии, успешно 
провели Южно-Сахалинскую и Курильскую операции.  

6 и 9 августа 1945 г. — атомная бомбардировка американцами япон-
ских городов Хиросимы и Нагасаки, совершенной не столько с военных, 
сколько с политических соображений. Считается, что 140 тыс. человек 
умерло в Хиросиме от взрыва и его последствий; аналогичная оценка для 
Нагасаки составляет 74 тыс. человек. Это единственный в истории челове-
чества пример боевого использования ядерного оружия. 

2 сентября 1945 г. на борту американского линкора «Миссури» в 
Токийском заливе, Япония подписала Акт о безоговорочной капитуляции. 
Вторая мировая война завершилась. 

Вторая мировая война превзошла все предыдущие войны по масшта-
бам, жестокости: затронула судьбы 4/5 населения земного шара, военные 
действия охватили территории 40 государств Европы, Азии, Африки. 

Людские и материальные потери: погибло около 60 млн человек, в 
том числе в СССР — 27 млн человек, в Германии — 13,6 млн человек. 

Проведены Нюрнбергский (20 ноября 1945 – 1 октября 1946 гг.) и То-
кийский процессы (3 мая 1946 – 12 ноября 1948 гг.) над военными пре-
ступниками. Впервые в истории агрессия была признана «тягчайшим меж-
дународным преступлением». 

12 городам в СССР после Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
присвоено звание город-герой — высшая степень отличия СССР: Ленинград 
(ныне Санкт-Петербург), Одесса, Севастополь, Сталинград (ныне Волгоград) — 
1 мая 1945 г., Киев, Москва — 8 мая 1965 г., Керчь, Новороссийск — 14 сен-
тября, Минск — 26 июня 1974 г., Тула — 7 декабря 1976 г., Мурманск, 
Смоленск — 6 мая 1985 г. Кроме того, Брестской крепости присвоено зва-
ние крепость-герой (8 мая 1965 г.) 

Победа над фашистской Германией и ее сателлитами — это духовная 
победа добра над злом, жизни над смертью, свободы над рабством. Опыт 
мировой истории учит, что необходимо сдерживать национальный и расо-
вый экстремизм. 
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