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ВВЕДЕНИЕ  

 

Учебно-методический комплекс (УМК) по дисциплине «Великая Отече-

ственная война советского народа (в контексте Второй мировой войны)» под-

готовлен на кафедре истории Беларуси ВГУ имени П.М. Машерова. 

Содержание УМК основывается на широком спектре опубликованных 

документов и материалов, фундаментальных работах историков, осве-

щающих политику СССР, ведущих стран мира в 1930-х – середине  

1940-х гг. 

История Второй мировой и Великой Отечественной войн представле-

на в данном издании как единый неразрывный процесс. УМК основан на 

принципах системности: все факты и события рассматриваются в совокуп-

ности и в контексте конкретной ситуации. 

Используя принципы историзма и научной объективности, составите-

ли УМК определяют сущность идеологии национал-социализма, полити-

ческие и экономические цели завоевателей, военные действия в ходе Ве-

ликой Отечественной войны, злодеяния фашистов на оккупированных 

землях, партизанскую и подпольную борьбу белорусского народа против 

оккупантов, участие белорусов в боевых действиях и антифашистском со-

противлении за пределами своей страны. В связи с увеличением в послед-

ние годы количества попыток отдельных западных политиков и историков, 

а также их адептов в постсоветских республиках принизить роль и значе-

ние СССР в победе над фашизмом, в УМК особое внимание уделяется ра-

зоблачению лженаучных теорий. 

Читателю предлагается объективная информация о сложившейся накану-

не Второй мировой войны ситуации, истинных виновниках ее возникновения, 

решающем вкладе советских людей, в том числе белорусского народа,  

в разгром фашистских захватчиков в ходе Великой Отечественной войны. 

Составители УМК, в соответствии со сложившейся и устоявшейся  

в отечественной и зарубежной историографии научной концепцией, уде-

лили особое внимание событиям, которые происходили на Восточном 

фронте и на оккупированной территории бывшего СССР. Приведены сви-

детельства того, что события Великой Отечественной войны по своей 

масштабности, напряженности оказали решающее влияние на судьбы мно-

гих народов и будущее мировой цивилизации. 

Цель курса – на основе документальных источников и имеющихся 

публикаций выявить причины, ход и итоги Второй мировой и Великой 

Отечественной войн; источники Победы советского народа. 

Задачи курса: 

 сформировать у студентов объективное представление о Великой 

Отечественной войне как главном событии Второй мировой войны; 
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 способствовать формированию у молодого поколения гражданских и 

патриотических качеств, чувства ответственности за будущее своего госу-

дарства; 

 выработать у будущих педагогов навыки по поиску необходимой для 

работы историка информации. 

УМК включает лекционный курс, методические рекомендации по ов-

ладению его содержанием, тематику семинарских занятий, вопросы для 

самоконтроля, тестовые задания, список рекомендуемой литературы. 

Пособие ориентировано на активизацию самостоятельной работы сту-

дентов, ключевой задачей которой является изучение и закрепление мате-

риала, овладение методикой преподавания истории. Авторы надеются, что 

использованная при подготовке УМК документальная база с акцентиро-

ванным показом событий, которые происходили в региональном масштабе 

(на территории Придвинского края), поможет студентам составить объек-

тивное представление о мужестве белорусского народа в экстремальных 

условиях военного времени, о его вкладе в общую Победу над врагом. 

Изучение и осмысление сложных и противоречивых процессов в период 

1941–1945 гг., станет прочной основой для формирования у молодежи ми-

ровоззренческих и нравственных идеалов, отвечающих общественным 

взглядам и установкам современного белорусского общества, строящего 

демократическое, социально – правовое государство. 

УМК предназначен для студентов всех специальностей I ступени 

высшего образования, рекомендуется для магистрантов, аспирантов, пре-

подавателей школ. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Учебно-методическая карта (дневная форма обучения) 

 

№ Название темы 
Кол-во часов 

ЛК Сем. 

 Модуль 1 

1. 

Международное положение накануне Второй миро-
вой войны. Начало Второй мировой войны и события 
в Беларуси 

2 2 

2. 
Оккупация Германией стран Европы. СССР накануне 
Великой Отечественной войны 

2 4 

3. 
Начало Великой Отечественной войны. Оккупацион-
ный режим на территории Беларуси 

4 2 

 Модуль 2 

4. 
Партизанская и подпольная борьба на оккупирован-
ной территории Беларуси 

4 4 

5. 
Крушение наступательной стратегии германского 
вермахта. Освобождение Беларуси 

4 2 

6. 
Завершение Великой Отечественной и Второй миро-
вой войн 

2 2 

 Всего часов 18 16 

 
Учебно-методическая карта (заочная форма обучения) 

 

№ Название темы 
Кол-во часов 

ЛК Сем. 

 Модуль 1 

1. 

Международное положение накануне Второй миро-
вой войны. Начало Второй мировой войны и события 
в Беларуси 

 
2 
 

 
 

2. 
Оккупация Германией стран Европы. СССР накануне 
Великой Отечественной войны 

3. 
Начало Великой Отечественной войны. Оккупацион-
ный режим на территории Беларуси 

2  

 Модуль 2 

4. 
Партизанская и подпольная борьба на оккупирован-
ной территории Беларуси 

 2 

5. 
Крушение наступательной стратегии германского 
вермахта. Освобождение Беларуси 

 
2 

 
 

6. 
Завершение Великой Отечественной и Второй миро-
вой войн 

 Всего часов 6 2 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ОВЛАДЕНИЮ СОДЕРЖАНИЕМ ИЗУЧАЕМЫХ ТЕМ 

 

ТЕМА 1. Международное положение в мире в 1930-х годах 
1. Причины краха Версальско-Вашингтонской системы. 
2. Попытка создания системы коллективной безопасности в Европе. 
3. Советско-германские отношения в конце 1930-х годов. 

 

1. Причины краха Версальско-Вашингтонской системы 
Из школьного курса всемирной и отечественной истории студентам 

высших учебных заведений известно, что корни Второй мировой войны 
уходят в Версальско-Вашингтонскую систему, которая сложилась по ито-
гам Первой мировой войны и узаконила новый баланс сил в Европе и ми-
ре. При изучении курса «Великая Отечественная война (в контексте Вто-
рой мировой войны)» в вузе предстоит выяснить глубинные причины того, 
почему принцип неделимости мира после Версаля так и не утвердился, ка-
кие противоречия сделали данную систему неустойчивой. 

На Парижской мирной конференции было принято решение о созда-
нии Лиги Наций. Государства-члены обязались не использовать войну как 
средство разрешения конфликтов и сформировать систему коллективной 
безопасности. В результате на политической карте Европы появились та-
кие государства, как Австрия, Венгрия, Чехословакия, Польша, Югосла-
вия. Западной границей советской России была признана «линия Керзона». 
Была подтверждена независимость Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии. 

Авторы УМК разделяют мысль историков об уязвимости Версальско-
Вашингтонской системы. Она узаконила передел мира в пользу англо-
франко-американской коалиции, что породило глубокие противоречия в 
международных отношениях. США стали самой мощной в мире индустри-
альной страной и претендовали на мировое господство, против чего вы-
ступали Англия и Франция. В то же время появилась «проблема побеж-
денной Германии». Она потеряла 1/8 территории с населением в 7,3 млн. 
человек (из них 3,5 млн. немцев), все колонии. Рейнская зона (территория 
Германии на левом берегу Рейна и полоса на его правом берегу шириной в 
50 км, которая затрудняла нападение Германии на Францию) получила 
статус демилитаризованной. Германия не могла иметь современное воо-
ружение, мощный военный флот, должна была выплатить победителям 132 
млрд. золотых марок репараций. Территориальные потери Германии ли-
шали её 10% ежегодных производственных мощностей, 20% объёмов до-
бычи каменного угля, 75% запасов железной руды и 26% выплавки чугуна. 
Вооруженные сухопутные силы Германии ограничивались  
100-тысячной сухопутной армией при 4 тыс. офицеров, а флот – до 16 тыс. 
человек. Наконец, 231-я статья Версальского договора возлагала на Герма-
нию единоличную ответственность за развязывание первой мировой войны 
[1, c. 18–24]. Выступавшая гарантом стабильности в мире Лига Наций не 
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смогла решить данные проблемы. Среди наиболее значимых причин было 
то, что основное влияние на ее работу оказывали Великобритания и Фран-
ция, а США, Германия (до 1926 г.) и СССР (до 1934 г.) в ее работе  
не участвовали. 

Следующей важной причиной подрыва Версальско-Вашингтонской 
системы стал разразившейся в 1929-1932 гг. мировой экономический кри-
зис и Великая депрессия 1933–1939 гг. Экономика многих стран пришла в 
упадок. Общий объем производства в крупнейших государствах мира к 
1933 г. сократился на 30–40%, а в США – почти вдвое. Результатом эконо-
мического кризиса стали массовые разорения, безработица, рост социаль-
ной напряженности в обществе. Обострились политические и экономиче-
ские противоречия между государствами, шла непрерывная борьба за ре-
гиональное и мировое господство. Экономический кризис способствовал 
распространению милитаристской, реваншистской и националистической 
идеологии в Италии, Германии, Японии и других странах. Не было слу-
чайностью и то, что именно в годы кризиса возник первый очаг войны.  
19 сентября 1931 г. японские войска вторглись в Северо-Восточный Китай, 
в течение трех месяцев полностью оккупировали Маньчжурию. В марте 
1933 г. Япония провозгласила образование «независимого» государства 
Маньчжоу-Го. Таким образом, Япония приступила к осуществлению своей 
агрессивной программы, сформулированной еще в 1927 г. японским пре-
мьер-министром генералом Г. Танакой в секретном меморандуме импера-
тору – завоевать земли от Китая до Европы. В 1937 г., продолжая агрес-
сию, Япония начала новую войну с Китаем. 7 июля 1937 г. японские вой-
ска вторглись в Китай и в короткий срок захватили Шанхай, Пекин и дру-
гие важные центры. В Японии также был разработан план по захвату со-
ветского Приморья. В 1931 г. после захвата Манчжурии Япония в ульти-
мативной форме потребовала от СССР передачи ей Китайской Восточной 
железной дороги (КВЖД). Вооруженные столкновения двух стран ограни-
чились озером Хасан (1938 г.) и рекой Халхин-Гол (1939 г.), Красная Ар-
мия дала отпор японским милитаристам [2. с. 113–115]. 

Поскольку события на Дальнем Востоке угрожали безопасности 
СССР, Советское правительство предпринимает ряд срочных мер по укре-
плению обороны этого района (усиление частей Красной Армии, создание 
Тихоокеанского флота, развитие экономики края). В целях предотвраще-
ния нападения Японии советское правительство в декабре 1931 г. возобно-
вило прежнее (выдвигавшееся в 1928 и 1930 гг.) предложение заключить с 
ней пакт о ненападении. При этом СССР заявил, что будет строго придер-
живаться политики невмешательства в японо-китайский конфликт. Однако 
Япония в очередной раз отклонила советское предложение, но вести пол-
номасштабную войну с Советским Союзом не решалась. 

Активизируются радикальные силы в Германии. В этой стране стала 
доминировать идеология национал-социализма – официальная политиче-
ская идеология, сочетавшая в себе элементы фашизма, расизма и антисе-
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митизма. Носителем этой идеологии была созданная в 1920 г. на основе 
демократической рабочей партии (ДАП) Национал-социалистическая не-
мецкая рабочая партия (НСДАП). С июля 1921 г. ее возглавил Адольф 
Гитлер [3, с. 297–298]. 

Основным источником бедствий для страны нацисты называли Вер-
сальский договор. Содержание договора вызывало резкую неприязнь у 
большинства населения Германии. В стране после Ноябрьской революции, 
явившейся следствием военного поражения страны и влияния Октябрьской 
революции в России, возрастала поляризация политических сил. Исполь-
зуя состояние социальной напряженности в стране, Гитлер в январе 1933 г. 
стал рейхсканцлером, а через два месяца его партия победила на парла-
ментских выборах. В августе 1934 г. Гитлер получил пост рейхспрезидента. 
НСДАП объявила его фюрером (вождем). В Германии создаются условия 
для беспрекословного подчинения воле фюрера. Ликвидировав политиче-
скую конкуренцию, фашисты установили тотальный контроль над всеми 
сферами общественной жизни. Им удалось быстро вывести страну из кри-
зиса, ликвидировать безработицу и тем самым сформировать для себя ши-
рокую социальную базу. 

Своей внешнеполитической задачей Гитлер объявил ликвидацию 
Версальской системы, превращение Германии в мощную военную держа-
ву, завоевание «жизненного пространства». А. Гитлер выделял два этапа 
завоевания жизненного пространства: первый – собирание немецких зе-
мель – претензии на территории Карла V (необходимо захватить часть 
Прибалтики, область Чехословакии, Эльзас, Лотарингию, часть Швейца-
рии); второй – восточный поход («Drang nach Osten»). 

В октябре 1933 г. Германия вышла из Лиги Наций, возник наиболее 
опасный очаг мировой войны в Европе. Это вызвало беспокойство  
в СССР, Франции и других европейских государствах. В сентябре 1934 г. 
советское правительство по приглашению 30 членов Лиги Наций приняло 
решение о вступлении в эту организацию. 18 сентября 1934 г. 15-я сессия 
Ассамблеи Лиги Наций большинством голосов приняла СССР в состав ор-
ганизации. 

Германия после выхода из Лиги Наций, скрывая истинные планы, 
продолжала демонстрировать готовность к мирному диалогу. В январе 
1934 г. она подписала на 10 лет пакт о ненападении с Польшей, в июле 
1934 г. – «пакт четырех» с Великобританией, Францией и Италией. В мар-
те 1935 г. Германия отказалась выполнять статьи Версальского договора, 
восстановила всеобщую воинскую повинность, ввела войска в Рейнскую 
демилитаризованную зону [4, с. 15]. 

В сентябре 1936 г. в Германии был принят «четырехлетний план» ми-
литаризации всей экономики. В 1937 г., используя пассивность основных 
европейских стран, Гитлер озвучивает идею захвата «жизненного про-
странства» для немцев. Первой жертвой Германии стала Австрия. 12 марта 
1938 г. 200-тысячная германская армия без сопротивления захватила ее 
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территорию. Великобритания, Франция, США и СССР осудили данную 
акцию, но не выступили в качестве открытого противника Германии. Ру-
ководство Франции и Великобритании взяли курс на «умиротворение» 
Гитлера, удовлетворяя его притязания на территорию соседних государств. 
Кроме того, западные правительства надеялись направить германскую аг-
рессию против СССР. Реализуя свои планы, А. Гитлер предъявил претен-
зии на Судетскую область Чехословакии, промышленно развитый регион, 
населенный в основном немцами. Изначально Гитлер требовал предоста-
вить Судетской области автономию, но в 1938 г. разговор велся уже о при-
соединении ее к Германии. 

В сентябре 1938 г. на конференции в Мюнхене Гитлер и Муссолини 
подписали с руководителями правительств Великобритании и Франции  
Н. Чемберленом и Э. Даладье соглашение (без консультаций с Чехословакией) 
о передаче в 10-дневный срок Судетской области Германии [5, с. 329–330]. 

Несмотря на очевидность агрессивных планов Гитлера, страны Европы 
заняли в отношении Германии пассивную позицию. Их мало беспокоило 
формирование фашистских режимов. С середины 1930-х гг. диктаторские 
политические режимы установились в Австрии, Венгрии, Португалии, Юго-
славии. Фашистские партии появляются даже в далеких от Европы странах – 
США и Канаде. Государственные перевороты проходят в Латвии, Эстонии, 
Греции (1936 г.), Румынии (1938 г.) и др. странах [6, с. 213]. 

Агрессивную внешнюю политику начинает проводить фашистская Ита-
лия. Внешнеполитические цели итальянского диктатора Б. Муссолини были 
схожи с идеями германских нацистов – экспансия и воссоздание древнерим-
ского государства. В то время как Германия беспрепятственно развивала своё 
наступление в Европе, первой целью итальянских фашистов стала Эфиопия 
(Абиссиния). Она была одним из немногих государств Африки, которое со-
храняло независимость. Выбор Б. Муссолини пал на неё по двум причинам: 
во-первых, в стране имелись ресурсы, которые были нужны итальянской про-
мышленности, во-вторых, территориально она располагалась между двумя 
уже имевшимися у Италии колониями –Эритреей и Сомали. 

3 октября 1935 г. хорошо вооруженная итальянская армия вторглась в 
Эфиопию, столица которой – Адис-Аббеба – была захвачена в мае 1936 г. 
[7, с. 44–60]. В 1938 г. Италия захватывает Ливию, в апреле 1939 г. вторга-
ется в Албанию. По вине Италии в Северной Африке и в бассейне Сре-

диземного моря возникает (третий) военный очаг. 
Из вышеизложенного хорошо видно, что неравномерность экономи-

ческого развития и имперские амбиции привели мир в середине 1930-х го-
дов к расколу. В одну коалицию вошли Германия, Италия, Япония, в дру-
гую – Англия, Франция и США. С подписанием 25 ноября 1936 года Гер-
манией и Японией Антикоминтерновского пакта, к которому через год 
присоединилась Италия и ряд других государств, пришёл конец Версаль-
ско-Вашингтонской системе [7а, c. 79]. В результате появился открытый 
военный союз, поставивший целью новый передел мира. 
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2. Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе 
До августа 1939 г. руководство Германии постоянно твердило об ан-

тисоветизме, уверяло международную общественность, что действия руко-
водителей Германии направлены не только на защиту своей страны, но и 
всей Европы «от угрозы большевизма». Ведущие западные страны полага-
ли, что такая политика Германии отвечает их интересам, что предопреде-
лило их уступки фашистам. При попустительстве Англии и Франции Гер-
мания осуществила ввод войск в Рейнскую демилитаризованную зону, 
поддержала мятежников в Испании, осуществила «аншлюс» Австрии, по-
лучила Судетскую область, а затем оккупировала всю Чехословакию. 

Такая внешнеполитическая деятельность буржуазно-демократических 
стран давала руководству СССР достаточно оснований не доверять им. Но 
в то же время в партийном и государственном аппарате СССР преобладало 
настойчивое намерение добиваться соглашения о создании системы кол-
лективной безопасности в Европе. Со времени вступления в Лигу Наций 
борьба за коллективную безопасность становится главным направлением 
деятельности Советского руководства. Советский Союз неоднократно 
предлагал Великобритании и Франции заключить договор, который преду-
сматривал бы оказание друг другу немедленной военной помощи в случае 
германской агрессии, направленной либо непосредственно против любой 
из трех держав, либо против стран, граничащих с СССР [8, с. 79–80]. 
С Англией и Францией эта проблема обсуждалась неоднократно. СССР со-
глашался выставить против агрессора в Европе 136 дивизий, 5 тыс. орудий, 
9–10 тыс. танков, 5,5 тыс. боевых самолётов. Время шло, ответы англий-
ских и французских миссий были уклончивы, неопределённы, Англию и 
Францию удовлетворяло лишь то, что СССР в случае войны должен воз-
ложить на себя ее основное бремя. 17 апреля 1939 г. СССР предложил про-
вести переговоры и подписать документы о взаимной помощи. Советская 
инициатива встретила поддержку в широких общественных кругах запад-
ных стран. Однако английское и французское правительства не торопились 
заключить с СССР соглашение с конкретными обязательствами. 

В обстановке взаимного недоверия проходили англо-франко-советские 
переговоры в Москве летом 1939 г. Со стороны западных держав эти перего-
воры велись второстепенными лицами. По большинству пунктов стороны 
придерживались противоположных точек зрения. Англия и Франция не при-
знавали СССР как серьёзного партнера. У них сложилось мнение о нашей 
стране как о слабом союзнике. Способствовали формированию такого мнения 
и германские средства информации и пропаганды. Ведя переговоры с СССР, 
Лондон одновременно вел секретный торг с Гитлером. Речь шла о разделе ми-
ра на английскую и германскую сферу интересов. Понятно, что такие подходы 
были ориентированы на то, чтобы отвести угрозу от своих стран и в то же 
время направить фашистский блок против СССР. 
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3. Советско-германские отношения в конце 1930-х годов 
В середине августа 1939 г. советская сторона окончательно убедилась в 

том, что западные миссии приехали с пустыми руками и не готовы к подпи-
санию военной конвенции. Настойчивая инициатива Германии об улучшении 
отношений с СССР стала рассматриваться И. Сталиным как мера, способная 
остановить германскую агрессию подальше от западных границ СССР. СССР 
согласился на переговоры с Германией. 23 августа 1939 г. был подписан Пакт 
о ненападении и секретный протокол к нему о разделе «сфер влияния»  
[9, с. 1]. В результате подписания Пакта СССР получал гарантии (хотя и не-
надёжные) сохранить мир на Западе. Пакт с Германией охладил японское ру-
ководство, нацеленное на конфликт с СССР: 15 сентября 1939 г. Япония под-
писала соглашение с СССР и МНР о прекращении боевых действий. Договор 
позволял СССР на какое-то время оставаться вне европейской войны между 
Германией и западными странами, которая, как считало советское руково-
дство, могла возникнуть в результате германо-польского конфликта. Иосиф 
Сталин полагал, что эта война примет затяжной характер, и, ослабив капита-
листическую систему в целом, даст возможность СССР усилить свой военно-
экономический потенциал. 

В научных кругах всех стран до сих пор ведется дискуссия о выгодах 
принятого договора для обороноспособности СССР. После того как совет-
ской общественности стало известно о секретном приложении, критическое 
отношение к договору появилось и в СССР. Отдельные авторы отмечают, что 
Договор был принят в обход законов СССР и договорных обязательств перед 
третьими странами. До августа 1939 г. СССР считался флагманом в борьбе с 
фашизмом, подписание же этого Договора нанесло урон международному 
престижу страны [10, с. 226 –227]. Действительно, подписанный СССР и 
Германией Пакт о ненападении – это довольно сложное политико-
дипломатическое событие. Его нельзя рассматривать упрощенно, без учета 
всего комплекса межгосударственных отношений в мире в 1930-х гг. Иногда 
авторы обозначают Пакт о ненападении понятием «метаморфоза» (резкая пе-
ремена взглядов и идеологических подходов). К середине августа 1939 г. со-
ветские граждане рассматривали Германию как страну-агрессора. Пакт дез-
ориентировал советских людей. В сложном положении оказались левые силы 
зарубежных стран, решительно выступавшие против фашизма. 

В последние годы в ряде стран (больше всего в Польше, в Украине) 
«пакт Молотова-Риббентропа» преподносится как важнейшее событие, 
сделавшее войну в Европе неизбежной. Делается вывод о том, что СССР – 
«главный виновник и главный зачинщик Второй мировой войны». Авторы, 
пропагандирующие этот тезис, не утруждают себя ответом на вопрос: по-
чему СССР вынужден был пойти на заключение договора? Скорее всего, 
неожиданный поворот в политике высшего советского руководства в от-
ношении Германии обусловлен (а это сегодня подтверждается рассекре-
ченными архивными документами, содержание которых привел в своем 
выступлении в январе 2020 г. Президент Российской Федерации В.В. Пу-
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тин.) исторической ситуацией, которая вынудила СССР сделать этот шаг. 
Отдельные авторы не рассматривают или совершенно игнорируют дейст-
вия советского правительства, которое на протяжении долгого времени 
выступало за создание системы коллективной безопасности, было готово 
преградить путь фашистской агрессии и добивалось этого от западных 
стран до последней возможности. 

Факты из рассекреченных документов – неопровержимое подтвер-
ждение того, что советская дипломатия с середины 1930-х гг. до августа 
1939 г. предпринимала все возможные меры по формированию системы 
коллективной безопасности. На заседаниях военных миссий СССР,  
Англии, Франции, состоявшихся по советской инициативе в Москве  
12–21 августа 1939 г., то есть за две недели до начала Второй мировой 
войны, именно кремлевские руководители настойчиво предлагали заклю-
чить англо-франко-советский военный договор о совместной борьбе про-
тив гитлеровской агрессии. Но ни английское, ни французское правитель-
ства не пошло на заключение такого соглашения. В стремлении отвести 
угрозу от своих стран они были не прочь подтолкнуть Гитлера к войне 
против Советского Союза. В 1938 г. Франция и Великобритания заключи-
ли с Гитлером договоры о ненападении, а журнал «Тайм» даже назвал фа-
шистского лидера человеком года. 

Польша негативно отнеслась к вступлению СССР в Лигу Наций и за-
ключению советско-французского и советско-чехословацкого договоров о 
взаимопомощи. В то же время действия Германии, которая нарушала Вер-
сальский мирный договор, не вызывали никакой отрицательной реакции в 
Варшаве. Польша стремилась не допустить усиления советского влияния в 
Европе и практически солидаризировалась с позицией Германии. В сен-
тябре 1938 г. Польша участвовала вместе с Германией в разделе Чехосло-
вакии. Используя вооруженные вылазки, Польша добилась от деморализо-
ванного Мюнхенским сговором чехословацкого руководства передачи об-
ласти Тешин в Моравии, после чего она стала второй после Германии 
страной, получившей выгоду от предпринятой Гитлером перекройки карты 
Европы [11]. Такие действия не без оснований порождали в Москве подоз-
рения о наличии германо-польских договорённостей. 

После того как исследователям стали доступны секретные документы 
по ключевым вопросам истории Великой Отечественной войны, они при-
шли к выводам, что Советское правительство, подписывая Пакт и секрет-
ный протокол, решало задачи, которые в условиях нарастающей агрессии 
могли укрепить положение страны. Как следует из текста документов, со-
глашение давало СССР определенные гарантии безопасности. Договорен-
ности между Германией и Советским Союзом не делали их союзниками в 
ведении боевых действий против третьих стран. В то же время историки 
В.И. Дашичев, М.И. Семиряга, Г.Л. Розанов считают, что благодаря этим 
соглашениям СССР смог получить свободный выход из Финского залива, 
приобрести незамерзающие порты на побережье Балтийского моря, вклю-
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чить Латвию, Эстонию и Финляндию в сферу своих государственных ин-
тересов, присоединить земли Западной Украины и Западной Беларуси, 
Бессарабию и Буковину, укрепить позиции на Балканах. 

Отдельным, часто дискутируемым вопросом является секретный про-
токол к германо-советскому договору о ненападении. Речь идет о разгра-
ничении сфер интересов Германии и СССР в Восточной Европе. Крайне 
нереалистичную оценку у западных политиков вызывает вторая статья 
протокола, где сказано, что в случае территориально-политического пере-
устройства областей, входящих в состав Польского Государства, граница 
сфер интересов Германии и СССР будет проходить приблизительно по ли-
нии рек Нарев-Висла-Сан [12, с. 141–142]. В белорусской исторической 
науке по этому вопросу сложилась оценка, которую трудно опровергнуть: 
ни договор о ненападении, ни секретный протокол не содержали статей о 
военном сотрудничестве двух государств и не обязывали их вести боевые 
действия против третьих стран или оказывать помощь в случае участия 
одной из сторон в военном конфликте. Достигнутые между Германией и 
СССР договоренности не делали их союзниками ни формально, ни факти-
чески, хотя некоторые авторы стремятся сегодня доказать обратное. Гер-
мано-советский договор стал значительным дипломатическим и политиче-
ским актом, который завершил фазу предвоенного кризиса, причем являл-
ся результатом кризиса, а не его причиной [11, с. 56]. 

Включение территорий Западной Беларуси и Западной Украины в со-
став БССР и УССР соответственно рассматривается как акт исторической 
справедливости: закончился трагизм для разделенных наций (белорусской 
и украинской), длившийся с 1921 по 1939 г. 

Правильное понимание действий СССР в 1930 – начале 1940-х гг. 
приходило даже к его недоброжелателям. Политическая элита буржуазно-
демократических стран все больше склонялась к мнению, что германско-
советский пакт и советское нападение на Финляндию были следствием 
опасений со стороны Советов германской агрессии. Так, посол США  
в Москве Л. Штейнгард 17 июня 1941 г. телеграфировал в Вашингтон:  
«Я считаю, что вся политика Советского Союза в течение последних меся-
цев сосредоточена на том, чтобы избежать нападения Германии». Позже 
это же самое повторил У. Черчилль. Он был справедлив, когда заметил, 
что западные демократии проявили слабину и дали возможность развиться 
агрессору, а основной силой сопротивления фашизму (нацизму) в мире 
стали коммунисты СССР (на фронтах), Компартии Европы и Азии (в дви-
жении Сопротивления). 

Понимание руководством США, Англии и других стран истинных це-
лей внешней политики Советского Союза, которое к ним пришло после 
июня 1941 г., привело к объединению людей социалистических, христиан-
ских и демократических убеждений, к созданию антигитлеровской коали-
ции. Это стало крупнейшим дипломатическим прорывом в отношениях 
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между СССР и буржуазно-демократическими странами в деле победы над 
агрессивной машиной фашизма. 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Выявите влияние Версальско-Вашингтонской системы на междуна-

родные отношения в 1930-х гг.  
2. Охарактеризуйте внутреннюю и внешнюю политику Германии  

в 1933–1938 гг. 
3. Проследите процесс складывания оси «Берлин–Рим–Токио». 
4. Оцените политику западноевропейских государств и СССР в отно-

шении Чехословакии в 1938–1939 гг. 
 

ТЕМА 2. Начало Второй мировой войны. События в Европе  
и Беларуси 

1. Нападение фашистской Германии на Польшу. Воссоединение За-
падной Беларуси с БССР. 

2. Укрепление позиций СССР в Прибалтике. Советско-финская война. 
3. Оккупация Германией Дании, Норвегии, Бельгии, Голландии и 

Люксембурга. Капитуляция Югославии и Греции. 
4. Периодизация Второй мировой войны. 
 

1. Нападение фашистской Германии на Польшу. Воссоединение 
Западной Беларуси с БССР 

Как уже указывалось в предыдущей теме, непоследовательная поли-
тика руководства Англии, Франции, США позволила Германии, Италии и 
Японии осуществить ряд крупных провокаций, направленных на обостре-
ние ситуации в Европе, на дальнем Востоке, Северной Африке. Летом  
1936 г. генерал Франко поднял мятеж против законного коалиционного 
правительства и президента М. Асанья. Германия и Италия сразу же вы-
ступили на стороне мятежников и 24 октября 1936 г. сформировали альянс, 
названный «Ось Берлин-Рим». В рамках образованного альянса итальян-
ские и германские власти договорились вести единую политику в отноше-
нии Испании. Её территория превратилась в полигон для фашистских ар-
мий, на котором они приобретали военный опыт и испытывали новые об-
разцы техники. Великобритания и Франция придерживались политики не-
вмешательства в войну в Испании. По их инициативе 27 государств обяза-
лись не поддерживать ни одну из воюющих сторон. СССР дал согласие 
присоединиться к указанному соглашению. Но позже поддержал испан-
ских республиканцев. В страну направлялись советские военные специа-
листы, поставлялось вооружение. В числе 35 тыс. добровольцев сражалось 
3 тысячи воинов из Советского Союза [13, с. 232]. Однако положение в 
Испании с каждым днем ухудшалось, поставки оружия из СССР не смогли 
удовлетворить потребности республиканцев. Осенью 1937 г. Испанская 
республика пала. В стране утвердилась диктатура Франко. Война в Испа-
нии сплотила фашистские режимы. 24 ноября 1936 г. был подписан  
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«Антикоминтерновский пакт» между Германией и Японией, по которому 

они обязались не вступать в отношения с СССР и вести борьбу против 
коммунизма. В 1937 г. к пакту присоединяется Италия, а в 1939 г. – Испа-
ния. В мае 1939 г. Германия и Италия подписали «Стальной пакт», кото-
рый позволил Муссолини оккупировать Албанию. Весной 1940 г. герман-
ские войска оккупировали всю Чехию, превратив Словакию в сателлита. 
Литва вынуждена была передать Германии порт Клайпеда. 

Как видно, такое развитие межгосударственных отношений ставило 
Советский Союз перед альтернативой – оказаться перед угрозой ведения 
войны на два фронта, на западе и востоке, или подписать предложенный 
германским руководством договор о ненападении. 

Вторая мировая война началась с нападения Германии на Польшу  
1 сентября 1939 г.План захвата Польши («план Вайс» – белый) был разра-
ботан гитлеровским командованием еще в апреле 1939 г. [14 с.198]. Гитле-
ровцами была организована и проведена операция «Гиммлер». Переодетые 
в польскую форму эсэсовцы и узники концлагерей, которые владели поль-
ским языком, «захватили» радиостанцию в германском городке Глейвиц.  
С захваченной радиостанции прозвучало обращение на польском языке с 
призывом «объединяться и бить немцев». Гитлер обратился к германскому 
народу с речью, в которой вину за развязывание войны перекладывал на 
поляков. Захват Польши осуществлялся по продуманному во всех деталях 
плану. Германские войска при нападении на Польшу насчитывали 1,6 млн 
человек, 2800 танков , 2000 сомолетов, свыше 100 кораблей [15, с. 20]. 

Польские войска заведомо проигрывали германским по численности и 
снаряжению. Вооружённые силы Польши насчитывали около 1 млн. чело-
век, 870 танков и танкеток, 407 самолетов, 13 кораблей. При этом их рас-
положение было довольно странным: на границе с СССР располагалось  
30 польских соединений, а на границе с Германией – 22. Несмотря на му-
жественное сопротивление польских солдат и офицеров, германская армия 
к 16 сентября оккупировала большую часть территории Польши. В этот же 
день польское правительство покинуло страну, эмигрировав в Румынию, а 
затем в Англию. Многие польские патриоты, которые остались верны при-
сяге, продолжали сопротивление. Героически сражались защитники Вар-
шавы. Они сдались только 27 сентября. Командование варшавского гарни-
зона 28 сентября 1939 г. вынуждено было подписать акт о капитуляции. 

Положение польских войск оказалось катастрофическим. Потери бы-
ли значительными: погибло около 65 тыс. воинов, примерно 134 тыс. были 
ранены, в плен попало около 420 тыс. польских солдат и офицеров  
[16, с. 59]. Во второй половине сентября 1939 г. польской армии как орга-
низованного целого уже не существовало. К началу октября 1939 г. по-
следние очаги польского сопротивления были подавлены. Поляки сража-
лись мужественно, героически, но превосходство вермахта в вооружении и 
подготовке личного состава вооружённых сил сыграли свою роль. 
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Декретом нацистского правительства от 8 октября западные области 
Польши с населением около 9,5 млн. человек были объявлены «немецкими 
землями» и присоединены к третьему рейху. Остальная территория этой 
страны стала называться генерал-губернаторством. Потери Германии в 
первый месяц боев составляли 16,4 тыс. убитыми, 27,6 тыс. ранеными, 
уничтожено было 933 танков и бронемашин, более 6 тысяч автомобилей, 
около 60 самолетов. 

Англия и Франция, связанные обязательствами с Польшей, 3 сентября 
1939 г. объявили войну Германии. В войну вступили Австралия, Новая Зе-
ландия, Канада, Индия, Южно-Африканский Союз. Реальной помощи 
Польше ни Англия, ни Франция в это время не оказали. 

Таким образом, 1 сентября 1939 г., день нападения Германии на 
Польшу, принято считать началом Второй мировой войны. По масштабам, 
ожесточенности, людским потерям и материальным издержкам эта война 
не имеет себе равных: пламя войны полыхало долгих 6 лет; в нее было во-
влечено 61 государство, 80 % населения земного шара; военные действия 
проходили на территории 40 государств, а также на морских и океанских 
просторах [17, с. 280]. Человечество заплатило молоху войны 50 млн. че-
ловеческих жизней. 

Основными причинами, которые привели к возникновению Вто-

рой мировой войны, в белорусской историографии чаще всего назы-
ваются:  

 Неравномерность мирового экономического развития Германии, 
Италии и Японии и их стремление к захвату новых источников сырья и 
расширению рынков сбыта готовой продукции.  

 Усилившееся во второй половине 1930-ых гг. давление Германии, 
Италии и Японии с целью передела сфер влияния в Европе, Северной Аф-
рике и на Дальнем Востоке. 

 Неэффективность созданной после Первой мировой войны Вер-
сальской системы международных отношений.  

 Бедность и социальная неустроенность миллионов людей в Европе 
и Азии, ставшая питательной средой для распространения фашистских и 
милитаристских идей в Германии, Италии и Японии.  

В качестве важнейшей предпосылки Второй мировой войны рассмат-
ривается крах попыток создания эффективной системы коллективной 
безопасности в Европе и на Дальнем Востоке и попустительство мировых 
держав фашисткой агрессии в 1930-х гг. 

К войне готовились все крупные страны, развязали же ее агрессивные 
государства, возглавляемые гитлеровской Германией. Германия не скры-
вала своих грабительских целей, постоянно убеждала немецкий народ в 
том, что завоевание территорий других стран и насильственное присвоение 
их ресурсов отвечает интересам всей немецкой нации. Расширению жиз-
ненного пространства для немцев, превращение других наций и народно-
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стей в рабов – таковыми были устремления Гитлера и его окружения, это-
му была подчинена идеология, политика и все ресурсы страны. 

Советский Союз временно оставался в стороне от войны. В междуна-
родно-правовом плане он занял нейтральную позицию в отношении стран, 
участвовавших в войне, о чем было объявлено в ноте, врученной 17 сен-
тября 1939 г. послам всех стран, с которыми СССР поддерживал диплома-
тические отношения. Главной заботой СССР в этот период было укрепле-
ние собственной безопасности. После того как польское руководство 
окончательно утратило контроль над событиями, встала задача объедине-
ния разделенной белорусской нации.  

Западная Беларусь входила в состав Польши с 1921 г. и называлась 
«восточными крессами». Разоренное в годы Первой мировой войны хозяй-
ство не восстанавливалось. Эта территория превратилась в аграрно-
сырьевой регион Польши. В 1938 г. объём промышленного производства в 
Западной Белоруссии был в 9 раз меньше, чем в БССР. Проводилась поли-
тика полонизации и политический террор. Все это вызывало недовольство 
большинства населения Западной Беларуси и подталкивало его на борьбу 
за социальное и национальное освобождение. Широкий размах в Западной 
Беларуси приобрело национально-освободительное движение, в отдельные 
годы – партизанская борьба. Поэтому с началом войны большинство бело-
русов (каково бы ни было их отношение к советскому строю) желало вос-
соединения нации. 

17 сентября 1939 г. Красная Армия вошла на территорию Западной 
Беларуси. В этот день были освобождены Барановичи, 18 сентября – Ново-
грудок, Лида, Слоним, 19 сентября – Вильнюс, Пружаны, в последующие 
дни – Гродно, Пинск, Белосток, Брест. К 25 сентября Западная Беларусь 
была полностью занята Красной Армией. Согласно польским источникам, 
зафиксировано около 40 случаев сопротивления пограничных патрулей, а 
также бои в полосе Белорусского фронта под Кобрином, Гродно, Вильно и 
Белостоком [18, с. 26]. Большая часть населения Западной Беларуси встре-
чала Красную Армию как освободительницу [19, с. 2, 3]. Потери войск Бе-
лорусского фронта составили 316 человек убитыми и 642 ранеными, трое 
военных пропали без вести. В период с 17 по 30 сентября войска фронта 
интернировали и разоружили 60202 польских военнослужащих, среди ко-
торых насчитывалось 2066 офицеров [20, с. 86–87]. 

28 сентября в Москве был подписан договор между СССР и Германи-
ей о дружбе и границах. Согласно этому документу, Западная граница Со-
ветского Союза устанавливалась по «линии Керзона». В секретном допол-
нительном протоколе была зафиксирована договоренность о вхождении 
территории Литвы в сферу влияния СССР. В обмен на Люблинское и часть 
Варшавского воеводств, которые попадали в сферу влияния Германии.  
10 октября 1939 г., по решению правительства СССР Литве были переданы 
Вильно и Виленское воеводство, а летом 1940 г. – Свентянский и Гаду-
тишский районы, часть Островецкого, Ошмянского и Свирского районов. 
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В октябре в Западной Беларуси состоялись выборы в Народное собра-
ние, которые проходили при чрезвычайно высокой активности населения 
края. С юридической точки зрения это был всенародный плебисцит, по-
давляющее большинство участников которого высказались в поддержку 
установления советской власти, проведения социально-экономических 
преобразований, воссоединение белорусского народа в едином националь-
ном государстве [21, с. 1]. 28–30 октября 1939 г. в Белостоке работало На-
родное собрание Западной Беларуси. Среди участников было 563 крестья-
нина, 197 рабочих, 12 представителей интеллигенции, 29 служащих,  
25 кустарей. По национальному составу: 621 белорус, 127 поляков, 72 ев-
рея, 53 украинца, 43 русских и 10 представителей других национальностей 
[22, с. 181]. Делегаты приняли решение о государственной власти, вхожде-
нии Западной Беларуси в состав БССР. В результате территория БССР уве-
личилась с 125,6 тыс. кв. км до 225,6 тыс. кв. км, население республики –  
с 5 млн. 562 тыс. человек до 10 млн. 239 тыс. В декабре 1939 г. – январе 
1940 г. на территории Западной Беларуси было введено новое администра-
тивно-территориальное деление – создано пять областей и 101 район  
[23, с. 10]. В Западных областях БССР была создана советская система со-
циального обеспечения, введено бесплатное медицинское обслуживание 
населения, открыты новые поликлиники, больницы. 

Ликвидация польской системы управления и хозяйствования сопро-
вождалась и негативными моментами. Руководители партийных, государ-
ственных и хозяйственных структур почти поголовно назначались из числа 
жителей восточных районов. Часть зажиточных крестьян, осадников, чи-
новников подверглась необоснованным репрессиям. В восточные районы 
СССР было выслано более 123531 человек [24, с. 301]. К концу 1939 г. 
многие деятели коммунистического и национально-демократического 
движения Западной Беларуси были репрессированы. Их обвинили « в аген-
турных связях с дефензивой и белорусскими националистами». 

Были на территории Западной Беларуси и антисоветские силы.  
В 1939–1941 гг. они создали здесь подпольные организации, которые вели 
антисоветскую пропаганду, создавали хранилища оружия. В годы Великой 
Отечественной войны отдельные из них проводили военные операции про-
тив белорусских партизан. Однако, несмотря на трудности и деформации, 
которые имели здесь место в период социалистических преобразований, 
воссоединение Западной Беларуси с Восточной считается актом историче-
ской справедливости. Воссоединение положило конец разделу Беларуси, 
восстановило ее территориальную целостность, воссоединило белорусский 
народ в единую семью. 

2. Укрепление позиций СССР в Прибалтике. Советско-финская война 
После заключения с Германией Пакта о ненападении СССР приступил 

к решению проблемы укрепления военного сотрудничества с Прибалтий-
скими республиками. По настоянию Советского правительства28 сентября 
1939 года был подписан договор о взаимопомощи с Эстонией, 5 октября – 
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с Латвией и 10 октября – с Литвой. Договоры предоставляли Советскому 
Союзу право содержать на территории этих государств контингенты Крас-
ной Армии, создавать морские и воздушные базы.  

5 октября 1939 г. советское руководство предложило заключить такой 
же пакт о взаимной помощи Финляндии, однако правительство Финляндии 
отклонило данное предложение, ссылаясь на свой нейтралитет. Тогда со-
ветская сторона внесла новое предложение: в целях обеспечения безопас-
ности Ленинграда, в 32 км от которого проходила государственная грани-
ца, передать СССР ряд островов в Финском заливе и часть Карельского 
перешейка, а также некоторые районы на берегах Баренцева моря для ук-
репления безопасности Мурманска. В случае передачи этих территорий 
общей площадью 2,7 тыс. кв. км Советский Союз выражал готовность пе-
редать Финляндии территорию Карелии площадью в 5,5 тыс. кв. км, но она 
отказалась принять и это предложение. 13 ноября переговоры были пре-
рваны. 26 ноября 1939 г. произошел пограничный инцидент: была обстре-
ляна советская территория возле селения Майнила, расположенного в 800 
м. от границы. Ответственность за инцидент была возложена на Финлян-
дию и 28 ноября СССР расторг с ней договор о ненападении. 30 ноября 
1939 г. начались военные действия. Вначале войны в Советском Союзе из 
финских коммунистов, проживавших в Москве, было создано «народное 
правительство Финляндии» во главе с Отто Куусиненом, одним из руково-
дителей Коминтерна. СССР официально признал его, заключил с ним до-
говор о дружбе и взаимопомощи. План предусматривал создание Фин-
ляндской демократической республики. Это сразу изменило характер на-
чавшейся войны. Для Финляндии она стала оборонительной, борьбой за 
независимость. Следствием этой войны было исключение СССР из Лиги 
Наций 14 декабря 1939 г. Общественное мнение Франции и Великобрита-
нии было целиком на стороне Финляндии. Началось спешное приготовле-
ние к отправке в Финляндию 50-тысячного экспедиционного корпуса. Из 
Скандинавских и других государств прибыли 11,5 тыс. добровольцев. 
Война показала слабую боевую подготовку Красной Армии. Только создав 
двукратное превосходство в людях, пятикратное в артиллерии, десяти-
кратное в авиации, более чем семикратное в танках, ценою больших по-
терь (общие потери СССР составили около 300 тыс. человек, Финляндии – 
около 70 тыс.) советские войска в начале 1940 г. преодолели линию фин-
ских пограничных укреплений. Финляндия вынуждена была 12 марта  
1940 г. подписать мирный договор. По условиям договора к Советскому 
Союзу переходил весь Карельский перешеек и северо-западное побережье 
Ладожского озера. В аренду на 30 лет Финляндия передавала СССР свою 
военно-морскую базу на полуострове Ханко.  

В середине июня 1940 г. во время немецкого наступления во Фран-
ции, учитывая усиливающуюся антисоветскую деятельность на террито-
рии Прибалтийских республик, советское руководство сделало представ-
ление правительствам этих стран об изменении состава их правительств и 
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ввода дополнительного количества советских войск. Через несколько дней 
народные правительства были созданы: 17 июня в Литве, 20 – в Латвии,  
21 – в Эстонии. В середине июля в этих странах были проведены выборы в 
парламенты, в которых участвовали кандидаты, выдвинутые местными 
компартиями. Избранные таким образом высшие органы власти 21 июля 
1940 г. провозгласили в своих республиках советскую власть и обратились 
к Верховному Совету СССР с просьбой принять их страны в состав СССР. 
В начале августа эта просьбы была удовлетворена.  

26 июня 1940 г. советская сторона потребовала от правительства Ру-
мынии возвратить СССР Бессарабию и передать Северную Буковину, на-
селенную преимущественно украинцами. Румыния приняла эти требова-
ния, и 28 июня 1940 г. части Красной Армии вступили на территорию Бес-
сарабии и Северной Буковины. На вновь приобретенных территориях на-
чались социалистические преобразования. 2 августа 1940 г. была образо-
вана Молдавская ССР. В ее состав вошла большая часть Бессарабии и 
Молдавская автономная республика, а Юг Бессарабиии Северная Буковина 
стали частью Украины.  

В результате этих территориальных приобретений население Совет-
ского Союза увеличилось более чем на 23 млн. человек. Историки выска-
зывают разные суждения относительно территориальных приращений 
СССР. Однако большинство из них единодушны в том, что эти изменения 
проводились в политических целях, реализуя которые страна укрепляла 
свои позиции в предстоящей войне.  

3. Оккупация Германией Дании, Норвегии, Бельгии, Голландии и 

Люксембурга. Капитуляция Югославии и Греции 
После захвата Польши Гитлер развернул наступление на западе. 

Франция и Англия первоначально не предпринимали активных действий 
на западном фронте. Их «странную войну» объясняют уверенностью в не-
приступности французской оборонительной линии «Мажино» и надежда-
ми западных лидеров на советско-германское столкновение. Между тем 
Гитлер сумел эффективно использовать подаренное ему время для подго-
товки наступления на западном фронте. 29 октября 1939 г. германское вер-
ховное командование утвердило директиву под кодовым наименованием 
«Гельб» (желтый) – план разгрома Франции [25, с. 8]. Для успешного ре-
шения этой задачи Германия считала необходимым контроль над важными 
морскими коммуникациями в Северной Европе. 1 марта 1940 г. Гитлер под-
писал директиву на проведение операции против Норвегии и Дании под 
кодовым названием «Везерюбунг» («учение на Везере»).  
9 апреля 1940 г. Германия начала высадку войск в Дании и Норвегии.  
В течение одного дня Дания капитулировала. При захвате Дании гитле-
ровцы потеряли 2 человека убитыми и 10 ранеными [4, с. 17]. Некоторые 
осложнения у германских войск возникли в Норвегии: военные действия 
здесь затянулись более чем на полтора месяца. Помочь сражающимся нор-
вежцам пытались англичане. Однако 10 июня, после отъезда в Англию ко-
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роля Хокона VII и правительства, норвежская армия сложила оружие.  
10 мая 1940 г. активные действия германской армии нарушили вялый ход 
«странной войны». Накануне самолёты люфтваффе бомбардировали не-
мецкий город Фрейбург, Гитлер обвинил в этом французскую авиацию. 
Без объявления войны германские войска широким фронтом двинулись на 
Бельгию, Голландию и Люксембург. Впервые в широком масштабе были 
применены авиадесантные войска, которые захватили важнейшие опорные 
пункты бельгийской и голландской оборонительных систем. Воспользо-
вавшись тем, что французские и английские войска двинулись на помощь 
Бельгии, немецкий танковый клин ударил южнее, через считавшиеся не-
проходимыми Арденны, в обход линии «Мажино». Прорвав оборону, нем-
цы вышли к Ла-Маншу и окружили основные силы союзников во Фланд-
рии. Из-за медлительности германских войск из Дюнкерка успели эвакуи-
роваться 330 тыс. английских и французских солдат. Хотя во Франции еще 
имелись значительные силы, но настроение в обществе и, главное, в руко-
водстве страны не располагало к продолжению борьбы. 

В условиях, когда поражение французских войск уже было несомнен-
ным, войну Франции объявила Италия. 14 июня немцы вступили в Париж, 
объявленный правительством открытым городом. 16 июня новый премьер-
министр Франции маршал Петен обратился к Гитлеру с просьбой о пере-
мирии. Перемирие было подписано 22 июня 1940 г. в Компьенском лесу,  
в том же вагоне, в котором в 1918 г. было заключено перемирие, завер-
шившее Первую мировую войну. По условиям перемирия, французские 
вооруженные силы на земле, на море и в воздухе должны были прекратить 
сопротивление. Они подлежали разоружению и демобилизации. Оружие, 
снаряжение и оборонительные сооружения передавались Германии или 
ставились под германо-итальянский контроль. Две трети территории 
Франции подвергались оккупации. Франция обязывалась вернуть немец-
ких пленных и выдать политических эмигрантов, в то время как француз-
ские пленные (около 1,5 млн человек) оставались в Германии «до заклю-
чения мира». Франции вменялась оплата расходов на содержание оккупа-
ционной армии. На неоккупированной территории установился вишист-
ский режим. Франции разрешалось содержать 100-тысячную армию. В ок-
купированной зоне порядок поддерживали немецкие войска. 

Успехи Германии в военных кампаниях 1939–1940 гг. привели к укре-
плению оси Берлин-Рим-Токио. 27 сентября 1940 г. в Берлине был подпи-
сан пакт о военном союзе между Германией, Италией и Японией  
[26 , с. 103]. Берлинский пакт предусматривал раздел мира между союзни-
ками и являлся одним из этапов подготовки агрессии против СССР. Сто-

роны договорились о господстве Германии и Италии в Европе, Японии  
в Азии. К Берлинскому пакту присоединились Испания, Таиланд, Финлян-
дия, а также зависимые от Германии правительства Венгрии, Румынии, 
Словакии, Болгарии, Югославии, марионеточные правительства Мань-
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чжоу-Го, Хорватии и созданное японцами на оккупированной территории 
Китая правительство Ван Цзин-вэя. 

В апреле 1941 г. германские войска провели молниеносную Балкан-
скую кампанию, целью которой был разгром греческой и югославской ар-
мий и включение Греции и Югославии в сферу германского господства. 
Итальянская армия ещё в конце 1940 г. безуспешно пыталась разбить гре-
ческие войска, проведя операцию «Марита». 6 апреля 1941 г. с территорий 
Болгарии, Венгрии и Австрии началось наступление более 80 немецких, 
итальянских и венгерских дивизий на Югославию. Оборона югославских 
войск была без труда прорвана, и 12 апреля германские войска и их союз-
ники вошли в Белград. Уже 17 апреля Югославия капитулировала. По-
мощь 15 греческим дивизиям оказывал Британский экспедиционный кор-
пус (2 пехотные дивизии и танковая бригада). После их разгрома остатки 
армии были переправлены на о. Крит. 29 апреля греческое командование 
подписало акт о капитуляции. 

Единственным в Европе государством, продолжившим борьбу с фа-
шистской Германией и ее союзниками, оставалась Великобритания. Не-
смотря на то, что она не располагала сколько-нибудь значительными сухо-
путными силами, правительство У. Черчилля, пришедшего к власти 10 мая 
1940 г., категорически отвергло возможность мирного соглашения с Гер-
манией. Несмотря на массированные бомбежки и серьезные потери флота 
от немецких подводных лодок, англичане продолжали борьбу. Фашисткой 
Германии не удалось добиться полного господства в воздухе и на море, что 
ставило под сомнение успех высадки десанта на Британские острова. 
Стремясь к усилению своего влияния в странах – южных соседях СССР, 
Германия 18 июня 1941 г. подписала документ о дружбе и ненападении с 
Турцией. Согласно этому договору, стороны обязывались «войти в буду-
щем в дружественный контакт относительно всех дел, затрагивающих их 
совместные интересы». 

В середине 1941 г. фашистский блок европейских государств (в него 
входили Германия, Италия, Финляндия, Румыния, Венгрия) представлял 
серьезную угрозу остальному миру. Вооруженные силы этих стран, насчи-
тывали 10,4 млн человек, причем около 70% приходилось на Германию и 
17% на Италию [27, с. 79]. Ещё в июле 1940 г. Гитлер заявил, что его пер-
воочередной целью на новом этапе является война с Россией, исход кото-
рой должен был решить и судьбу Англии. С февраля 1941 г. Германия на-
чала переброску войск к советским границам. Несмотря на насторажи-
вающий ход событий, советское правительство отказывалось принимать во 
внимание поступавшие с начала 1941 г. многочисленные сообщения о го-
товящемся нападении на СССР. 

4. Периодизация Второй мировой войны 
По общепризнанной в нашей историографии периодизации, Вторая 

мировая война продолжалась 6 лет, с 1 сентября 1939 года до 2 сентября 
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1945 года. В основу периодизации положены важнейшие события этого 
военного конфликта. 

Первый период Второй мировой войны – 1 сентября 1939 г. –  

21 июня 1941 г. Для него характерен успех стран-агрессоров: Германия за-
хватывает ряд стран Европы, оккупирует великую европейскую державу – 
Францию; Япония достигает военных успехов в Азии. Все это происходит 
при невмешательстве в военные действия Советского Союза и США. 

Второй период (22 июня 1941 г. – 18 ноября 1942 г.) – вступление  
в мировую войну СССР. Германо-советское противостояние стало опреде-
ляющим для всей Второй мировой войны. Сорваны планы «молниеносной 
войны» Германии и остановлена японская агрессия на Тихом океане. Воз-
никают предпосылки для победы над странами-агрессорами. 

Третий период – 19 ноября 1942 г. – 31 декабря 1943 г. –
характеризуется коренным переломом в ходе войны. Союзники по анти-
гитлеровской коалиции (СССР, США, Великобритания, Китай и др.) дос-
тигают крупных военных успехов в Европе (СССР), Азии (США) и Афри-
ке (Великобритания и США). Стратегическая инициатива переходит в их 
руки. Важное событие в это время – выход из войны Италии. 

Четвертый период – 1 января 1944 г. – 9 мая 1945 г. В это время Со-
ветский Союз с участием США, Великобритании и других стран антигит-
леровской коалиции победоносно завершил разгром Германии и ее сател-
литов в Европе. США и Китай достигают стратегического превосходства 
над Японией и ее союзниками. 

Пятый период (9 мая – 2 сентября 1945 г.) – завершающий этап Вто-

рой мировой войны. Капитуляция Японии, освобождение народов Азии с 

участием Советского Союза, который в августе 1945 г. вступил в войну с 

Японией. 

Такая периодизация в последнее время вызывает некоторые основа-

тельные вопросы, которые следуют из самой сложности и многоликости 

войны. Например, британский историк Э. Дж. Тейлор замечает, что такая 

периодизация актуальна для Европы и европейцев, но несколько искажает 

понимание военных событий для африканцев и жителей Азии. Он и ряд 

других авторов находят более правильным подходом для обозначения на-

чала Второй мировой войны 1935 год, аргументируя свое мнение тем, что 

3 октября 1935 г. Италия без объявления войны вторглась в Эфиопию, по-

сле чего данная страна была захвачена, но не покорена. Борьба эфиопского 

народа не прекращалась вплоть до полного освобождения страны от 

итальянцев в апреле 1942 г. Поскольку данное событие целиком вписыва-

ется в историю Второй мировой войны, авторы не согласны списывать 

эфиопское участие в войне в разряд второстепенных событий и выбрасы-

вать из общей канвы Второй мировой. 

Более продолжительным, чем у европейцев, было участие в мировой 

войне и жителей Дальнего Востока. Это связано с тем, что 7 июля 1937 г. 

японцы начали войну против Китая, которая завершилась 2 сентября  
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1945 г. Однако в понимании большинства политиков и ученых начало 

Второй мировой войной объясняется вступлением в нее именно европей-

ских держав – Германии, Франции, Великобритании, Польши. Для иных 

участников событий война началась: Советского Союза – 22 июня  

1941 г., США – 7–8 декабря 1941 г. Признанные же рамки (начало Второй 

мировой войны с даты нападения Германии на Польшу 1 сентября 1939 г.) 

связаны с тем, что, по мнению многих авторов, это событие было поворо-

том в европейском и мировом общественном мнении против стран-

агрессоров и они стали получать осознанный и сплоченный отпор. Завер-

шением же войны стала капитуляция последней из стран-агрессоров – 

Японии 2 сентября 1945 г. 

Отдельным важнейшим событием Второй мировой войны стало уча-

стие в ней Советского Союза. Для народов СССР это была Великая Оте-

чественная война. 
Первый период Отечественной войны советского народа (он же вто-

рой во Второй мировой) – 22 июня 1941 г. – 18 ноября 1942 г. До 1954 г.  

в исторической литературе он назывался «периодом активной обороны», 

но в последующем для него было сформулировано более верное определе-

ние – «Период провала немецко-фашистского плана “молниеносной” вой-

ны и создания условий для коренного перелома в ходе войны». 

Второй период (19 ноября 1942 г. – 31 декабря 1943 г.) связан с ко-

ренным переломом в ходе всей Второй мировой войны, с победой совет-

ской армии в Сталинградской битве и битве на Курской дуге. 

Третий период (1944 г.) – время решающих побед Красной Армии. 

Практически полное освобождение оккупированной территории Советско-

го Союза (за исключением Курляндии) и начало освобождения ряда стран 

Европы (Румынии, Польши, Финляндии). 

Четвертый период – от января до 9 мая 1945 г. – разгром нацистской 

Германии и освобождение стран Европы (Австрии, Германии, Чехослова-

кии и др.). 

Пятый период – 9 мая 1945 г. – 2 сентября 1945 г. – включает раз-

гром и капитуляцию Японии. 

Как видно, три периода Второй мировой войны, во время которых 

СССР разгромил фашистскую Германию и ее сателлитов связаны с Вели-

кой Отечественной войной. 

По своему характеру Вторая мировая война была захватнической и 

агрессивной для стран, развязавших войну, и, несомненно, оборонитель-

ной и освободительной для стран защищающихся. Основные причины 

возникновения Второй мировой войны находятся прежде всего в неэффек-

тивности созданной после Первой мировой войны Версальско-

Вашингтонской системы, объясняются наличием во второй половине  

1930-х гг. глубоких геополитических противоречий в мире, с которыми не 

смогла справиться Лига Наций; стремлением Германии, Италии и Японии 
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к переделу сфер влияния в Европе, Северной Африке и на Дальнем Восто-

ке, захвату новых источников сырья и расширению рынков сбыта. Конечно 

же, питательной средой для распространения фашистских и милитарист-

ских идей в Германии, Италии и Японии стала бедность и социальная не-

устроенность миллионов людей в Европе и Азии. 

Важнейшей предпосылкой Второй мировой войны можно считать не-

удавшуюся попытку создания эффективной системы коллективной безо-

пасности в Европе и на Дальнем Востоке и попустительство мировых дер-

жав фашистской агрессии в 1930-х гг.  

Во Второй мировой войне участвовало 61 государство, более 80% на-

селения планеты, а военные действия шли на территории 40 стран  

(19 – в Европе, 11 – в Африке и 10 – в Азии. В 1939–1945 гг. в армии и на 

флоты было мобилизовано 110 млн. человек. США, Англия, Германия, 

Италия за 1939-1945 гг. и СССР за 1941–1945 гг. произвели 495,8 тыс. бое-

вых самолетов, 279,8 тыс. танков и САУ, 1 758,9 тыс. орудий. Погибли за 

годы войны 50–60 млн человек, ранены 90 млн, из них 28 млн человек ос-

тались калеками. 

Историю Второй мировой и Великой Отечественной войн следует 

рассматривать как единый неразрывный процесс. Однако с учетом мас-

штабности, напряженности, влияния на судьбы многих народов и будущее 

мировой цивилизации Великая Отечественная война советского народа 

против фашисткой Германии видится как главное содержание Второй ми-

ровой войны. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Оцените отношение Великобритании, Франции, Германии, Италии 

и СССР к Гражданской войне в Испании. 

2. Проанализируйте события в Европе в 1939 г., в том числе советско-

франко-английские переговоры. 

3. Выскажите свое отношение к подписанию пакта Молотова-

Риббентропа. Можно ли найти какие-либо обстоятельства, которые под-

толкнули советское руководство к данному шагу? 

4. Был ли необходимым, по вашему мнению, процесс воссоединения 

Западной Беларуси с СССР и БССР? Были ли здесь альтернативы? 

5. Согласны ли Вы с указанными в тексте причинами, предпосылками 

и характером Второй мировой войны. 

 

ТЕМА 3. Начало Великой Отечественной войны. Боевые  

действия на территории БССР в первые месяцы фашистской агрессии 

1. Нападение фашистской Германии на СССР. Цели Германии в войне 

против Советского Союза. 

2. Причины неудач Красной Армии на первоначальном этапе войны. 

3. Мобилизация сил и средств в борьбе с фашистской агрессией. 
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1. Нападение фашистской Германии на СССР. Цели Германии  

в войне против Советского Союза 
После того как 30 января 1933 г. к власти в Германии пришла нацио-

нал-социалистическая партия, в этой стране широкое распространение по-

лучила теория «борьбы за жизненное пространство». В книге «Майн 

кампф» Гитлер так излагал свою программу: «Мы прекращаем извечный 

натиск германцев на юг и запад Европы и обращаем взор на земли на вос-

токе..., но если мы сегодня говорим о новых землях в Европе, то мы можем 

думать в первую очередь только о России и подчиненных ей окраинных 

государствах» [28, с. 354–355]. 

18 декабря 1940 г. Гитлер утвердил план военной кампании против 

СССР, получивший кодовое название «Барбаросса». Тщательно подготов-

ленная и спланированная операция имела своей целью не только захват 

территории Советского Союза и расширение «жизненного пространства», 

но и использование в самых жёстких формах экономического потенциала 

СССР [29, с. 30–38]. 

Рейхсмаршал Г. Геринг, выступая в роли хозяйственного диктатора 

нацистской Германии, открыто объявлял войну средством экономического 

обогащения и превращения Германии в «первую державу мира». Ради это-

го Германия готова была пожертвовать жизнью десятков миллионов лю-

дей. Военные цели Германии состояли в том, чтобы до окончания войны с 

Великобританией в ходе скоротечной летней кампании разгромить Совет-

ские Вооружённые Силы в западных районах СССР и оккупировать часть 

Советского Союза до Волги и Северной Двины [30, с. 114–115]. На Восто-

ке предусматривалось истребление населения и заселение этих территорий 

немцами. По представлению фюрера и его окружения, реализация данной 

цели позволяла Германии решить три задачи: во-первых, политически и 

идеологически обосновать саму необходимость этой войны, оправдать во-

енные преступления и мотивировать германских офицеров и солдат; во-

вторых, дать захватнической войне социально-империалистическое обос-

нование; в-третьих, обосновать политику «гарантирования» завоеванного. 

Как видно, откровенно расистская мотивация сочеталась с политической и 

экономической заинтересованностью в «гарантировании» завоеванного ог-

ромного пространства на Востоке [31, с. 66]. 

Начало операции против СССР в силу множества причин, в частности 

в связи с проведением военных кампаний в Югославии и Греции, неодно-

кратно переносилось. Наконец остановились на 22 июня 1941 г. Для  

А. Гитлера эта дата имела символическое значение. Во-первых, именно в 

этот день Наполеон перешёл р. Березину и начал свой восточный поход. 

Во-вторых, год назад Гитлер добился своего величайшего триумфа: 

22 июня 1940 г. в Компьенском лесу было подписано перемирие, а факти-

чески капитуляция Франции. В настоящее время доказано, что известия о 

готовящемся германском нападении достигали Москвы. Большое количе-
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ство информации с предупреждениями и предостережениями поступало в 

Москву по линии Народного комиссариата иностранных дел. Советское 

руководство не строило иллюзий в отношении гитлеровской Германии. 

Однако оно допустило неоправданный просчёт в оценке вероятного гер-

манского вторжения. Иосиф Сталин знал о планах германского Генераль-

ного штаба, но не придавал этому большого значения. Любой генштаб, как 

он полагал, составляет планы, но план – это ещё не политическое решение. 

Кремлевскому руководству было также известно, что вдоль всей западной 

границы СССР происходит концентрация основных ударных сил немецкой 

армии. В ответ на это Советский Союз также увеличил свои военные силы 

в пограничных западных округах, но какого-либо беспокойства в полити-

ческих и военных верхах СССР не было. 

В какой-то степени это происходило из-за существенных расхожде-

ний в содержании поступающих в Кремль донесений. Нередко сведения о 

планах Германии и о сроках предполагаемого нападения противоречили 

друг другу. Часто в них содержалась взаимоисключающая информация. 

Некоторые данные поступали из британских источников, что делало их 

особенно подозрительными. Великобритания была заинтересована в том, 

чтобы втянуть Советский Союз в войну с Германией. В Кремле считали, 

что нападение Германии на Советский Союз, когда она ведёт войну с Ве-

ликобританией, противоречит всякой логике. 

22 июня1941 г. в 3 часа 30 минут фашистские войска Германия без 

объявления войны начали вторжение на территорию СССР. В 4 часа утра 

посол СССР в Германии В. Деканозов был вызван в Министерство ино-

странных дел Германии. Риббентроп сделал заявление о военном нападе-

нии Германии на Россию. 

Реализовать военные планы вермахт планировал не только собствен-

ными силами, но и с привлечением союзников. Вместе с Германией в вой-

ну против СССР вступили Венгрия, Италия, Румыния и Финляндия. Союз-

никами также были Словакия, Хорватия, Болгария. 

В первые часы авиация вермахта произвела массированные налеты на 

аэродромы, железнодорожные узлы, группировки советских войск, города 

Мурманск, Каунас, Минск, Киев, Одессу, Севастополь. Артиллерия под-

вергла обстрелу приграничные укрепления и районы дислокации передо-

вых соединений Красной Армии и частей пограничных войск. Вслед за 

первыми авиационными ударами и артподготовкой немецкие соединения 

перешли в наступление от Балтики до Карпат. 

Началась война, вошедшая в историю как Великая Отечественная 

война народов СССР. Соединения Красной Армии и Военно-Морского 

Флота вступили в жесткую схватку с хорошо обученной и вооруженной 

армией Третьего рейха. Общее количество германских вооружённых сил, 

напавших на СССР, составляло 190 дивизий, более 4 тыс. танков, 47 тыс. 

орудий и миномётов, около 4,5 тыс. самолётов, до 200 кораблей [32, с. 55]. 
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На белорусском направлении, где враг наносил главный удар, герман-

ское военное командование сконцентрировало самую мощную армейскую 

группировку «Центр» (около 40 дивизий). Командовал ею генерала-

фельдмаршала Ф. фон Бок. Противник превосходил Красную Армию в жи-

вой силе в 1,5 раза. Массированные атаки немецких военных соединений 

поставили войска Западного фронта в тяжёлое положение. Военные советы 

западных военных округов Красной Армии о возможном внезапном напа-

дении немцев были уведомлены Директивой № 1, которую И. Сталин под-

писал только 21 июня 1941. В данном документе говорилось, что в течение 

22–23 июня 1941 г. возможно нападение Германии. Задача наших войск – 

не поддаваться ни на какие провокационные действия. Войскам Ленин-

градского, Прибалтийского, Западного, Киевского и Одесского военных 

округов предписывалось «быть в полной боевой готовности, встретить 

возможный внезапный удар немцев или их союзников». Передача этой 

директивы в штабы приграничных округов началась после 23 часов и за-

кончилась, по свидетельству Г. Жукова, в 00.30 22 июня. Поэтому мало 

кто успел сделать что-либо существенное в оставшееся до начала войны 

время [33, c. 88]. 

Вероломное нападение позволило агрессору получить значительное 

преимущество в воздушной войне и боевых операциях на суше. Так войска 

Западного фронта фактически остались без необходимого воздушного 

прикрытия [34, с. 119]. 

Тем не менее с самого начала агрессии германские войска встретили 

мощное сопротивление, которое оказывали им воины Красной Армии. Да-

же в чрезвычайно сложном положении они мужественно и самоотвержен-

но сражались с врагом. Героически воевали летчики, представители других 

родов войск Красной Армии. Умирали, но не уходили с боевых позиций 

пограничники. В крайне неблагоприятных условиях, при огромных поте-

рях защитников, героически держался гарнизон Брестской крепости под 

командованием капитана И.Н. Зубачёва, майора Ф.М. Гаврилова и полево-

го комиссара Е.М. Фомина. Не имея связи, воды, продовольствия, медика-

ментов, защитники крепости не сдавались, постоянно контратаковали про-

тивника, наносили ему ощутимые потери. Сопротивление было подавлено 

только в 20-х числах июля [35, с. 389]. 

Высокие моральные качества, мужество и самоотверженность про-

явили железнодорожники республики. В Бресте они первыми вместе с за-

щитниками крепости вступили в схватку с врагом. Под огнем выполняли 

свой долг начальник отделения Л.Д. Елин, железнодорожники станций 

Брест-Восточный и Брест-Центральный. В течение 10 суток 27 граждан-

ских человек (в основном железнодорожники) и два десятка красноармей-

цев отбивали атаки врага в здании Брестского железнодорожного вокзала. 

Только в ночь с 1 на 2 июля оставшиеся в живых защитники покинули 

подвалы здания [36, с. 74–75]. 
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23 июня 1941 г. был осуществлён контрудар армий Западного фронта 

в районе Гродно. В результате удалось двое суток сковывать значительные 

силы врага и нанести ему существенный урон. Контрудар облегчил, хотя и 

ненадолго, положение отдельных советских армий. На брестском направ-

лении утром 23 июня 1941 г. контрудар был нанесён силами 30-й танковой 

дивизии, 14-го механизированного и 28-го стрелкового корпусов. На неко-

торых участках силы вермахта были отброшены на несколько километров. 

Ожесточённые бои развернулись на других рубежах. Но вырвать инициа-

тиву у противника на этом этапе войны так и не удалось. Немецкие войска 

взломали оборону Красной Армии в районе Сувалок и Бреста. В окруже-

нии оказалась значительная часть войск советских армий, которые дисло-

цировались в приграничных районах Беларуси. Обойдя главные силы За-

падного фронта с юга и севера, соединения противника смогли за четыре 

дня продвинуться более чем на 200 км на восток. 

Ожесточённый характер носили бои за столицу БССР Минск. Стойко 

удерживали свои позиции в минском укрепрайоне подразделения 64, 100, 

108, 161 стрелковых дивизий. Однако 28 июня 1941 г. ударные группиров-

ки немцев прорвались к Минску и захватили город. В котле на запад от 

Минска оказались части, которые обороняли столицу Беларуси. Вина за 

поражение в Беларуси была возложена на командующего Западным фрон-

том Д. Павлова, начальника штаба В. Климовских, начальника связи  

А. Григорьева и командующего 4-й армией А. Коробкова. По приговору 

Военной коллегии Верховного суда СССР от 22 июля 1941 г. они были 

расстреляны. В своем последнем слове на суде Д. Павлов заявил: «Я про-

шу доложить нашему правительству, что на Западном фронте измены и 

предательства со стороны его руководства не было. Все мы работали с 

большим напряжением. И в данное время сидим на скамье подсудимых не 

потому, что совершили преступление в период боевых действий, а потому, 

что недостаточно готовились к войне в мирное время...». 

Командующим Западным фронтом был назначен нарком обороны 

СССР маршал С. Тимошенко, его заместителями – маршал С. Будённый и 

генерал-лейтенант А. Ерёменко, начальником штаба – генерал-лейтенант 

Г. Маландин. Советское командование, стремясь исправить положение на 

Западном фронте, приняло решение о создании новой линии обороны: По-

лоцк–Витебск–Орша–Могилёв–Гомель. Для этого было сосредоточено  

65 дивизий. Однако слабая материальная и техническая обеспеченность, не 

полная укомплектованность личным составом, вооружением и боевой тех-

никой, не позволили войскам выполнить поставленную им задачу. 

К 4 июля 1941 г. 3-я танковая группа противника вышла на рубеж Ле-

пель – Улла – Полоцк и захватила небольшие плацдармы, на восточном бере-

гу Западной Двины в районах Дисны и Витебска. Ставка требовала осущест-

вить танковый контрудар в общем направлении Сенно – Лепель. Утром  

6 июля силами 6-го и 7-го танковых корпусов и 20-й армии под командова-
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нием генерал-лейтенанта П. Курочкина контрудар был нанесен. Произошло 

одно из крупнейших танковых сражений начального периода войны. С обеих 

сторон участвовали до 1500 тыс. танков. Враг был отброшен на 30–40 км в 

направлении Лепеля, но ожидаемых результатов контрнаступление не при-

несло: потери Красной Армии составили 832 танка [37, с. 40]. 

На подступах к Витебску воины 153-й стрелковой дивизии подбили 

около 50 танков противника. После семидневных ожесточенных боев не-

мецкие соединения прорвались к Витебску. 11 июля 1941 года Красная 

Армия вынуждена была оставить областной центр. Через несколько дней 

вся территория Витебской области была оккупирована немецко-

фашистскими захватчиками [38, с. 65]. 

Тяжелые оборонительные сражения с 4 по 27 июля 1941 г. вела Крас-

ная Армия в районе Могилева. Более месяца шла оборона Гомеля. Только 

ценой огромных потерь (свыше 80 тыс. солдат и офицеров, 200 танков и 

около 100 самолетов) гитлеровцам удалось 19 августа оккупировать город 

на Соже. Чувствительный удар гитлеровцам был нанесен 14 июля под Ор-

шей, где были применены реактивные минометы – «Катюши». Батареей 

командовал капитан И.А. Флеров. 

Руководству Германии и ее военачальникам казалось, что их планы в 

России осуществлены, до победы остались считанные дни. 3 июля 1941 г 

Ф. Гальдер в дневнике записал: «Не будет преувеличением, если я скажу, 

что кампания против России выиграна в течение 14 дней» [39, с. 38–39]. 

Поверили в это некоторые лица на Западе. Американский историк Шуман 

писал: «...Западные военные эксперты ...считали, что у СССР нет шансов 

избежать полного разгрома от фашистской Германии на протяжении шести 

недель, или максимум трех месяцев» [40, с. 280]. Безусловно, ситуация для 

СССР сложилась критическая, но с заявлением о победе враг поторопился, 

а наши союзники ошиблись. 

Понеся огромные потери в Белорусской стратегической оборонитель-

ной операции, войска Западного фронта были вынуждены отходить на вос-

ток. 16 августа 1941 г. вышел приказ Ставки № 270, согласно которому 

командиры и красноармейцы, проявлявшие трусость и малодушие, сда-

вавшиеся в плен, дезертировавшие с поля боя объявлялись предателями 

Родины. Семьи пленных командиров подлежали высылке, а красноармей-

цев – лишались всякой помощи. До начала сентября 1941 г. фашисты ок-

купировали всю территорию Белоруссии. Тем не менее, упорным сопро-

тивлением в приграничных районах в сочетании с контрударами соедине-

ния Западного Фронта нанесли ощутимый урон главной группировке вер-

махта – группе армий «Центр» и замедлили темпы ее наступления на Смо-

ленск и Москву [41, с. 332]. Своим героическим сопротивлением летом 

1941 г. советская армия заложила первый камень будущей Победы над 

сильным и многоопытным врагом. 
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2. Причины неудач Красной Армии на начальном этапе войны 
О причинах неудач на начальном этапе Великой Отечественной войны  

в исторической литературе существуют различные точки зрения. Авторы на-

зывают объективные и субъективные причины. Одна из объективных – пре-

восходство Германии над СССР в экономическом и военном отношении. 

Германия к 1941 г. имела высокий уровень развития важнейших отраслей 

промышленности, которые определяли военно-экономический потенциал. 

В 1938 г. Германия вышла на первое место в Европе и второе в мире после 

США. Ей удалось сконцентрировать экономические и военные ресурсы 

почти всей Западной Европы, создать блок единомышленников, оснастить 

вермахт передовой техникой и вооружить его опытом ведения современ-

ной войны. До 1941 г. гитлеровцы захватили в оккупированных странах 

Европы различных материалов и имущества на сумму 9 млрд фунтов стер-

лингов, что вдвое превышало довоенный национальный доход Германии. 

Почти 6,5 тыс. промышленных предприятий оккупированных стран Евро-

пы выполняли заказы нацистов [42, с. 34]. Таким образом, немецкая эко-

номика была нацелена на реализацию теории «молниеносной» войны», яв-

лявшейся основой нацистской военной доктрины. 

Германская армия имела «тщательно составленный и до мелочей про-

думанный план». К моменту нападения на СССР вооруженные силы Гер-

мании были полностью отмобилизованы, укомплектованы и сосредоточе-

ны у западных границ нашей страны. 

В связи с введением в научный оборот многих архивных документов, 

историки и политики называют целый ряд причин субъективного характе-

ра, которые привели к неудачным действиям Красной Армии в начальный 

период войны [43, с. 223]. Говорится о переоценке политическим руково-

дством страны значения заключенного советско-германского договора, ко-

торый вселял надежду на то, что перед началом военных действий Герма-

ния как минимум предъявит какие-либо претензии СССР. Грубейшими 

просчетами стали не соответствующие ситуации военные концепции, не-

реалистичная оценка нацистской угрозы. И. Сталин предполагал с помо-

щью дипломатических средств оттянуть начало войны. Поэтому из-за опа-

сения спровоцировать войну войскам не ставилась задача на приведение в 

полную боевую готовность приграничных округов. Не были заблаговре-

менно отмобилизованы и укомплектованы до штатов военного времени 

соединения армии и флота. Они не были приведены в боевую готовность и 

до начала нападения противника не заняли предназначенных оборонитель-

ных рубежей, позиций. По существу, Красная Армия оказалась в положе-

нии мирного времени и не смогла своевременно изготовиться к отражению 

агрессии. Отрицательную роль в состоянии боеспособности советских 

войск накануне и в начальный период войны сыграли массовые репрессии 

в Советском Союзе, не обошедшие и Вооружённые Силы. По этой причине 

высший командный состав потерял около 43 тыс. человек. Это привело к 
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тому, что на начало Великой Отечественной войны 75% командиров и 70% 

политработников находились на своих должностях менее одного года, из 

них только 7% командиров имели высшее военное образование, 37% не 

прошли полного курса обучения даже в средних военно-учебных заведе-

ниях. Сказалась также недостаточная укомплектованность большинства 

соединений личным составом, вооружением и военной техникой, распы-

ленность новых видов оружия по многим соединениям. К тому же, высшее 

военно-политическое руководство Советского Союза не смогло правильно 

определить направление главного удара противника [44, с. 322–325]. 

Таким образом, в силу объективных и субъективных факторов Крас-

ная Армия потерпела ряд неудач, повлиявших на дальнейший ход Великой 

Отечественной войны. Но, в отличие от западноевропейских стран  

в 1939–1941 гг., Советский Союз не был оккупирован за несколько недель, 

а продолжал бороться против нацистской Германии и её человеконенави-

стнической политики. 

3. Мобилизация сил и средств страны для борьбы с фашистской 

агрессией 
Начало войны потребовало принятия ряда чрезвычайных мер по мо-

билизации всех ресурсов для отражения агрессии, коренной перестройки 

жизни страны на военный лад. Программным документом стала директива 

ЦК ВКП (б) и СНК СССР партийным и советским организациям прифрон-

товых областей от 29 июня 1941 г. Она требовала укрепить тыл, подчинить 

всю его деятельность интересам фронта; не оставлять врагу транспорт, 

хлеб; в районах, занятых оккупантами, организовывать вооруженную 

борьбу [45, с. 299]. 

30 июня 1941 г. был создан Государственный Комитет Обороны 

(ГКО) под председательством Сталина, сосредоточивший всю полноту 

власти. В его состав первоначально вошли: И.В. Сталин (председатель), 

В.М. Молотов (заместитель), К.Е. Ворошилов, Г.М. Маленков, Л.П. Берия. 

Позже членами ГКО стали Н.А. Булганин, Н.А. Вознесенский, А.И. Мико-

ян. Для руководства военными действиями учреждалась Ставка Верховно-

го Главнокомандования. Эти органы взяли на себя функции высших пар-

тийных и государственных структур и находились под личным контролем 

Сталина, который одновременно являлся руководителем ЦК ВКП(б), пред-

седателем СНК, ГКО, Верховным Главнокомандующим, наркомом оборо-

ны, председателем Комитета по транспорту. 

Частью программы превращения страны в единый боевой лагерь яв-

лялась мобилизация, развертывание и повышение боеготовности Совет-

ских Вооруженных Сил. В короткий срок нужно было развернуть много-

миллионную армию и сделать ее боеспособной. Задача эта была не из лег-

ких: более 4 млн. военнообязанных (из общего числа 12 млн) не обладали 

даже минимальными знаниями и навыками военного дела. 
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За первые 8 дней войны было призвано в армию 5,3 млн человек. Мо-

билизация проходила в обстановке большого патриотического подъема. 

Заявления о добровольном вступлении в ряды Красной Армии стали обыч-

ным явлением. До 1 декабря 1941 г. действующая армия пополнилась  

291 дивизией и 94 бригадами. За годы войны в армию было призвано 

больше 29 млн чел. 

Формой массового патриотического движения советского народа в годы 

войны стали истребительные батальоны. Уже 24 июня 1941 г. СНК СССР 

принял постановление о создании на добровольных началах таких подразде-

лений в прифронтовой полосе для борьбы с диверсионными и десантными 

группами противника. К концу июля 1941 г. в СССР было организовано  

1 755 единиц общей численностью свыше 328 тыс. чел. В Беларуси к 15 июля 

1941 г. было создано 78 истребительных батальонов (больше 13 тыс. чел.) и 

300 групп самообороны (27 тыс. чел.). В Витебской области было сформиро-

вано 26 истребительных отрядов и батальонов, которые насчитывали  

3648 человек [46, с. 100]. Добровольческие отряды были сформированы в 

Орше, Полоцке, Россонском, Суражском, Лиозненском районах. 

Истребительные батальоны, вооруженные группы и отряды принимали 

участие в охране предприятий, дорог, мостов, делали на дорогах завалы, 

«волчьи ямы», боролись с вражескими лазутчиками, парашютистами, спаса-

ли материальные и культурные ценности, проводили политработу среди 

населения. Сдерживая силы противника, бойцы этих формирований прояв-

ляли высокое мужество. Защищая Родину, уже в июльские дни 1941 г. в во-

енных операциях погибли многие партийные работники области, в том числе 

первый секретарь Глубокского райкома партии В.Т. Анисковец, секретарь 

Браславского райкома партии П.Г. Печенко и др. [47, с. 19]. 

Одной из форм массового патриотического движения советского на-

рода было народное ополчение. В короткое время в него записалось  

до 1 млн человек. Было создано около 60 дивизий народного ополчения, из 

которых 37 участвовали в боях. Однако движение ополчения в условиях 

боевых действий было неоднозначным явлением. Безусловно, оно являлось 

отражением патриотического подъема населения. В то же время плохо 

вооруженные и необученные ополченские дивизии в боях несли большие 

потери. Существенный ущерб наносился и народному хозяйству, посколь-

ку от производства отрывалось огромное количество рабочих рук. Неслу-

чайно, что по мере снижения напряжения на фронтах руководство страны 

все реже обращалось к набору ополчения. 

Для овладения военным делом в стране создавалась система всеобще-

го военного обучения. Обучение проходили все мужчины в возрасте  

от 16 до 50 лет. В первую очередь допризывники и военнообязанные запа-

са. Вводилась военная и физкультурная подготовка учеников 8–10 классов 

средней школы. Из 29 млн человек, призванных за годы войны в Красную 

Армию, через систему всеобуча было подготовлено свыше 7 млн человек. 
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Ведение войны потребовало усиления партийно-политического влияния в 

действующей армии. ЦК ВКП(б) 27 и 29 июня 1941 года принял решение о 

мобилизации коммунистов и комсомольцев на фронт в качестве политиче-

ских бойцов. Каждый обком и крайком ВКП(б) должен был в трехдневный 

срок мобилизовать от 500 до 5 тыс. коммунистов и направить их в распо-

ряжение наркомата обороны. Только в первый год войны партия направила 

в Вооруженные Силы не менее 1 млн коммунистов и около 2 млн комсо-

мольцев [48, с. 172]. 

Всего в годы войны 80% коммунистов находились в Вооруженных 

Силах СССР, 3 млн из них (каждый второй) погибли в боях. Чтобы облег-

чить прием в партию воинов, отличившихся в боях, ЦК ВКП(б) позволил 

вступающим представлять рекомендации трех членов партии не  

с 3-летним, а с годовым партийным стажем. В декабре 1941 ЦК ВКП(б) 

принял постановление о приеме в члены партии военнослужащих, отли-

чившихся в боях, по истечении трехмесячного кандидатского стажа. Всего 

в партию на фронте вступило более 5 млн человек. 

Политико-воспитательная работа с первых дней войны была 
сконцентрирована на решении 3-х главных задач: воспитание непримири-

мой ненависти к захватчикам, твердой уверенности в неизбежности побе-

ды, готовности идти на любые жертвы и потери для разгрома врага. Мно-

гое делалось для постоянного и оперативного информирования населения 

о событиях на фронте и в тылу. Было создано Советское Информацион-

ное Бюро, которое выходило в радиоэфир 5 раз в день; увеличены тиражи 

центральных газет. 

Программа превращения страны в единый боевой лагерь включала в 

себя также развертывание партизанского движения и создание партийно-

комсомольского подполья на временно оккупированной территории. 

Ещё одна часть программы трансформации страны в единый боевой ла-

герь – перевод советской экономики на военные рельсы. Он начался с пере-

смотра народнохозяйственного плана. 30 июня 1941 года ЦК ВКП(б) и СНК 

СССР утвердили мобилизационный план на ІІІ квартал 1941 г. Он преду-

сматривал увеличение производства военной техники на 26%. В середине ав-

густа был утвержден военно-хозяйственный план на ІV квартал 1941 г. План 

на 1942 г. предусматривал создание военно-промышленной базы в районах 

Поволжья, Урала, Западной Сибири, Казахстана и Средней Азии. 

Укрепление хозяйственного комплекса предполагалось также за счет 

перемещения промышленных предприятий западных областей, рабочих и 

их семей в восточные районы СССР. 24 июня был образован Совет по эва-

куации при СНК СССР в составе Н.М. Шверника (председатель), А.М. Ко-

сыгина, А.И. Микояна. В восточные районы страны во второй половине 

1941 г. было перебазировано оборудование 2593 промышленных предпри-

ятий (в том числе 1523 крупных), эвакуировано до 30–40% рабочих, инже-
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неров, техников. Одновременно в тыл были вывезены запасы зерна и про-

довольствия, десятки тысяч тракторов и сельхозмашин. 

В Беларуси по решению ЦК КП(б)Б и Совнаркома БССР 25 июня 1941 г. 

образована Центральная эвакуационная комиссия (руководитель –пред-

седатель СНК БССР И. Былинский). Из докладной записки П. Пономарен-

ко на имя Председателя ГКО И. Сталина 18 августа 1941 г. следует, что из 

пяти восточных областей Беларуси полностью были эвакуированы все 

наиболее значительные предприятия. С территории республики демонти-

ровано и отправлено на восток 124 промышленных предприятия, 14 про-

мышленных артелей и 190 детских учреждений (около 16 тыс. детей), око-

ло 1,5 млн жителей. Было перемещено свыше 674 тыс. голов животных 

(без коней), 93,3 тыс. тонн зерна, 3200 металлообрабатывающих станков, 

8933 текстильные, швейные, трикотажные машины, а также значительное 

количество готовой продукции и сырья. 

Из Витебской области за шесть дней (эвакуация началась 3.07.1941 г.) 

удалось демонтировать и вывезти на восток оборудование 37 предприятий: 

станкостроительного завода имени С.М. Кирова, имени Коминтерна, 

игольного, кожевенного имени М.А. Евстигнеева, фабрик очковой, льно-

прядильной «Двина», чулочно-трикотажной «КИМ» и швейной «Знамя 

индустриализации», Оршанского льнокомбината и других. Справились 

железнодорожники отделения и с задачей спасения собственного имуще-

ства: на восток было перемещено значительное количество паровозов, ва-

гонов, других материальных ценностей. Районами их размещения стали 

Поволжье, Урал, средняя полоса РСФСР, Западная Сибирь. Вся эта работа 

проводилась под руководством партийных комитетов [49, с. 26]. Огромные 

усилия по эвакуации населения Витебщины и ее промышленного комплек-

са на Восток приложил член партии, начальник отдела движения Витеб-

ского отделения Николай Акимович Макаров [50, c. 70]. 

Военное время потребовало принятия в стране и других чрезвычайных 

мер: рабочий день увеличился до 12 часов, отменялись отпуска, выходные и 

праздничные дни, широко использовался труд женщин и подростков, преду-

сматривалась строгая ответственность за невыполнение нормы выработки, 

запрещался самовольный уход с предприятий без разрешения администра-

ции. В феврале 1942 г. Президиум Верховного Совета СССР принял Указ  

«О мобилизации на период военного времени трудоспособного городского 

населения для работы на производстве и строительстве». Мобилизованным 

считалось все трудоспособное городское население – мужчины в возрасте от 

16 до 55 лет и женщины в возрасте от 15 до 45 лет. К станкам стало более 

миллиона служащих центральных государственных учреждений. На произ-

водство вернулись старые кадровые рабочие – пенсионеры. Без отрыва от 

учебы на различных производственных участках работали сотни тысяч сту-

дентов и школьников. Полмиллиона рабочих ежегодно готовили школы и 

училища системы трудовых резервов. 
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Благодаря усилиям государства, рабочего класса и инженерно-

техничных работников до декабря 1941 г. в стране было остановлено падение 

промышленного производства. Так, если в первой половине 1941 г. произ-

водство танков составляло 1800 единиц, то во второй – 4700, а в 1942 г. – 

25000 танков. 

Произошла перестройка в работе всех видов транспорта, и прежде 

всего железнодорожного. Железнодорожный и водный виды транспорта 

были военизированы, введен дисциплинарный Устав. На всех железных 

дорогах был установлен строгий график первостепенных и специальных 

военных маршрутов. 

Трудные задачи во время войны решали работники сельского хозяй-

ства (до начала войны из 200 млн чел. населения страны 133,6 млн прожи-

вало в сельской местности). На временно оккупированной фашистскими 

захватчиками европейской части страны оказалось более 80 млн. чел. 

СССР лишился 47% всех посевных площадей, 38% валового сбора зерна, 

84% сахара, 38% общего поголовья крупного рогатого скота и 60% пого-

ловья свиней. Весь груз нелегкой работы в деревне лёг на плечи женщин и 

подростков. Для оказания помощи деревне привлекалось городское насе-

ление. Принимались меры по дальнейшему подъёму зернового хозяйства в 

колхозах и совхозах восточных областей СССР. 

До конца 1941 г. в стране была введена карточная система обеспечения 

населения продуктами питания. Население деревни, связанное с сельским хо-

зяйством, на государственное обеспечение продовольственными продуктами 

не ставилось. Гарантированные нормы обеспечения хлебом устанавливались 

только для сельской интеллигенции, эвакуированных, работников советского 

и партийного звена, инвалидов Великой Отечественной войны. Основным 

источником питания для сельской семьи стали приусадебные участки, в 

большинстве колхозов продукты на трудодни не выдавались. На протяжении 

1942 г. была введена карточная система обеспечения промышленными това-

рами населения всех городов и рабочих посёлков. 

Таким образом, за короткий промежуток времени Советский Союз пре-

вратился в единый боевой лагерь. К середине 1942 г. завершился перевод на-

роднохозяйственного комплекса на военный лад. До конца 1942 г. была ре-

шена задача создания быстрорастущего военного хозяйства, которое обеспе-

чивало армию самым современным вооружением и боевой техникой. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите цели, которых Германия пыталась добиться в ходе Второй 

мировой войны и в войне против СССР. 

2. Охарактеризуйте действия Красной Армии в оборонительных боях 

под Минском, Бобруйском, Полоцком, Оршей, Витебском, Могилёвом и 

Гомелем. 
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3. Почему, на Ваш взгляд, не удалось гитлеровскому командованию 

реализовать план «молниеносной войны» на Востоке? 

4. Была ли продуманной и своевременной, на Ваш взгляд, эвакуация 

населения, материальных и других ценностей с территории Беларуси? 

5. Можно ли согласиться, на Ваш взгляд, с названными в содержании 

лекции причинами неудач Красной Армии на начальном этапе военных 

действий. 

 

ТЕМА 4. Московская битва, ее военно-политическое и междуна-
родное значение 

1. Планы Германии по захвату Москвы. Крах военно-стратегической 
доктрины «молниеносной войны». 

2. Военно-политическое и международное значение разгрома немец-
ко-фашистских войск под Москвой. 

 

1. Планы Германии по захвату Москвы. Крах военно-страте-

гической доктрины «молниеносной войны»  
В результате ожесточенных боёв к осени 1941 г. немцам удалось вый-

ти к Ленинграду и перерезать сухопутные коммуникации, связывающие 
город с остальной страной. В то же самое время командование вермахт ос-
новное внимание уделяло плану захвата столицы Советского Союза. Замы-
сел фюрера предусматривалось реализовать с помощью бомбардировочной 
авиации. Её ночные налёты на Москву начались 22 июля и продолжались 
по апрель 1942 г. Гитлеровские генералы считали, что падение главного 
города страны парализует военный, политический и экономический по-
тенциал СССР, уничтожит важную базу советской власти и создаст усло-
вия для быстрого достижения конечных целей плана «Барбаросса». Насту-
пление на московском направлении немецкое командование представляло 
себе как решающее во всей войне. Х. Гудериан говорил А. Гитлеру: «Мо-
сква – это не только голова и сердце Советского Союза. Это также и центр 
связи, политический центр, самая индустриальная область и узел комму-
никаций всей страны».  

6 сентября 1941 г. А. Гитлером была подписана директива о наступ-
лении на Москву. Согласно этому документу предусматривались удары 
трёх мощных танковых группировок в восточном и северо-восточном на-
правлениях для расчленения обороны советских войск, окружения и унич-
тожения армий Западного, Резервного и Брянского фронтов под Вязьмой и 
Брянском. Затем подвижные группы вермахта должны были захватить Мо-
скву с севера и юга. Одновременно пехотным соединениям, наступавшим с 
запада, предписывалось овладеть городом [51, с. 16–17]. 

Командующий группой армий «Центр» генерал-фельдмаршал Ф. фон 
Бок направил в войска Директиву (кодовое название «Тайфун») о непо-
средственной подготовке операции по захвату Москвы. В целях прорыва 
обороны советских войск, а затем окружения их в районах Вязьмы и Брян-
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ска выделялось 75 дивизий, в том числе 14 танковых и 8 моторизованных. 
Кроме того, с передовыми частями двигалась и специальная эсэсовская 
зондеркоманда «Москва», имевшая задачу в числе первых ворваться в го-
род, захватить здания руководящих партийных и советских органов. Не-
мецкой армии противостояли войска Западного (генерал И. Конев), Ре-
зервного (маршал С. Будённый) и Брянского (генерал А. Ерёменко) фрон-
тов. Всего насчитывалось около 120 тыс. человек, 7,6 тыс. орудий и мино-
мётов, 990 танков, 667 самолётов. Однако документально оформленного 
плана обороны Москвы у Ставки не было, существовал лишь замысел ор-
ганизации обороны. Предполагалось не допустить прорыва немцев к сто-
лице, опираясь на глубоко эшелонированную оборону. Основные усилия 
решили сосредоточить на кратчайших путях к городу: вдоль дорог Смо-
ленск-Москва (Минская автострада) и Рославль-Москва (Варшавское шос-
се). Система оборонительных рубежей на московском направлении гото-
вилась с начала июля 1941 г. Для более надёжного прикрытия подступов к 
столице 16 июля было принято решение о строительстве Можайской ли-
нии обороны, состоявшей из двух полос. 

Московская битва – крупнейшая из битв Великой Отечественной и 
Второй мировой войн. В ней можно выделить три периода. 

В первый период (октябрь-ноябрь 1941 г.) Германия вела наступле-
ние на Москву. Оно началось 30 сентября 1941 г. В этот день основные 
силы немцев обрушились на позиции войск Западного фронта. Оказавшие-
ся на направлениях главных ударов противника советские войска, оборо-
няясь, пытались сдержать наступление врага контратаками. Однако выну-
ждены были отступать, неся большие потери. По данным отечественных 
историков, танковые и пехотные армии врага смогли окружить семь обо-
роняющихся армий в районе Вязьмы и Брянска. Вырваться из окружения 
удалось только 34 советским дивизиям и 13 артполкам. Врагу удалось 
выйти на рубежи Можайской линии, примерно в 100–110 км от Москвы. 

13–18 октября 1941 г. в результате тяжелых боёв немцы захватили 
Можайск, Малоярославец и Тарусу. Над столицей нависла смертельная уг-
роза. 17 октября на ближних подступах к столице стало занимать оборону 
народное ополчение. Сюда же были направлены истребительные батальо-
ны, которые до этого несли патрулирование города. Предприятия Москвы 
перешли на работу в три смены. 

На строительство оборонительных сооружений и противотанковых 
рвов вышло более 500 тыс. москвичей, 24 тыс. жителей столицы вступили 
в войска московской противовоздушной обороны. На улицах города было 
установлено 30 км надолбов, 17 тыс. противотанковых и противопехотных 
«ежей», 26 км баррикад и большое количество огневых точек. 

19 октября 1941 года ГКО объявил Москву на осадном положении. 
Часть центральных правительственных и партийных учреждений эвакуи-
ровалась в Куйбышев (сейчас Самара). В столице оставались Политбюро 
ЦК ВКП(б), СНК СССР, ГКО и Ставка Верховного Главнокомандования. 
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До конца октября 1941 г. враг был остановлен. Первое наступление немец-
ко-фашистских войск на Москву закончилось неудачей. 6 ноября 1941 г. на 
станции метро «Площадь Маяковского» состоялось торжественное заседа-
ние Московского Совета, на котором с докладом о 25-й годовщине Вели-
кой Октябрьской социалистической революции выступил И.В. Сталин.  
На следующий день, 7 ноября, на Красной площади состоялся традицион-
ный парад советских войск. И.В. Сталин обратился к его участникам со 
следующими словами: «...На вас смотрит весь мир, как на силу, способную 
уничтожить грабительские полчища немецких захватчиков. На вас смотрят 
порабощённые народы Европы, попавшие под иго немецких захватчиков, 
как на своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на 
вашу долю. Будьте же достойными этой миссии! Война, которую вы ведё-
те, есть война освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет 
вас в этой войне мужественный образ наших великих предков – Александ-
ра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, 
Александра Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит вас победоносное 
знамя великого Ленина!» [52, c. 37–38]. Войска, которые участвовали в па-
раде, с Красной Площади направлялись на фронт. 

15–16 ноября 1941 г. началось второе наступление немецко-
фашистских войск на Москву. По задумке гитлеровцев мощные танковые 
удары должны были охватить город с севера и юга, а пехотные части – на-
нести фронтальный удар. К началу декабря 1941 г. враг подошел к столице на 
25–30 км. Однако впервые за всю войну в конце ноября – начале декабря 
1941 г. гитлеровцы не смогли прорвать оборону советских войск, несмотря на 
использование почти всех своих резервов. В начале декабря 1941 г. враже-
ские группировки вынуждены были приостановить наступление. 

В начале декабря 1941 г. Ставка Верховного Главнокомандования, со-
средоточив крупные силы, приняла решение о переходе советских войск в 
контрнаступление. 5–6 декабря 1941 г. (начался второй период битвы за 
Москву) войска Западного, Калининского и Юго-Западного фронтов пе-
решли в контрнаступление на фронте общей протяженностью в 800 км.  
В ходе наступления были разгромлены основные ударные силы немецких 
армий «Центр». В середине декабря фронт немецких армий «Центр» нахо-
дился на грани развала. Преследование германских частей советскими со-
единениями не позволяло немецкому командованию создать достаточно 
прочную оборону. Реальностью стал отход немецких войск с потерей 
взаимодействия между соединениями, а порой бегством. 16 декабря 1941 г.  
А. Гитлер вынужден был отдать приказ не отступать, упорно сопротив-
ляться [53, с. 131]. Он предусматривал переброску на Восточный фронт 
маршевых батальонов с Запада. Кроме того, со своих постов были сняты 
многие опытные полководцы германской армии: отправлены в отставку  
Х. Гудериан, командующий группой армий «Центр» Ф. фон Бок. 

В третьем периоде (7 января – 20 апреля 1942 г.) контрнаступление 
советских войск под Москвой переросло в общее наступление по всему 
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фронту. Оно длилось до апреля 1942 г. В результате Красная Армия отбро-
сила врага на 150–400 км от столицы. Войска Калининского фронта раз-
громили немцев в районе Осташково и Великих Лук, подошли к Витебску. 

Так завершилось одно из крупнейших сражений Отечественной вой-
ны. Красная Армия потеряла 936,6 тыс. человек, в том числе 400 тыс. ком-
мунистов. Фашисты потеряли 615 тыс. солдат и офицеров [54, c. 12]. В бо-
ях за Москву и Тулу отличились стрелковые дивизии, которыми командо-
вали наши земляки генералы В.Р. Вашкевич и М.М. Макавчук, подполков-
ники А.А. Барейка, Е.В. Добровольский, М.М. Мультан, И.Л. Рагуля,  
А.Д. Терешков, П.М. Чернышев. 

Разгром германского вермахта под Москвой был первым крупным по-
ражением «непобедимой» армии во Второй мировой войне и решающим 
военно-политическим событием первого периода Великой Отечественной 
войны. Красная Армия в ходе Московской битвы смогла добиться перело-
ма в ходе военной кампании против Советского Союза. Провал наступле-
ния на Москву привёл к тому, что была подорвана вера союзников Герма-
нии в непобедимый вермахт, в мощь фашистского государства. На первых 
порах это обернулось тем, что союзница Германии Япония не осмелилась 
привести в действие свой «северный вариант» и напасть на СССР. Воздер-
жалась от вступления в войну на стороне Третьего рейха и Турция. 

2. Военно-политическое и международное значение разгрома не-
мецко-фашистских войск под Москвой 

Разгром немецко-фашистских войск под Москвой и успешное наступ-
ление красной Армии зимой 1941–1942 гг. имели большое военно-
политическое и международное значение. 

Во-первых, победа Красной Армии нанесла крах гитлеровской стра-
тегии «блицкрига», молниеносной войны против СССР. Надежда руково-
дства фашистской Германии на возможность добиться в войне против 
СССР быстрой победы и завершить её до осени 1941 г. полностью прова-
лилась. Теперь гитлеровская Германия вынуждена была рассчитывать на 
тяжёлую и длительную войну. 

Во-вторых, разгром немецко-фашистских войск зимой 1941–1942 гг. 
окончательно развеял миф о «непобедимости» гитлеровской армии, сильно 
подорвал её моральный дух и боеспособность. В войсках вермахта появи-
лось паническое настроение, снижение дисциплины, а в руководстве Гер-
мании – разногласие в оценке причин поражения под Москвой и дальней-
шего ведения войны против СССР. Позже гитлеровские генералы назовут 
битву под Москвой «катастрофой» и «началом трагедии на Востоке». 

В-третьих, победа советских войск под Москвой вдохновила народы 
мира на усиление освободительной борьбы в оккупированных германским 
фашизмом и японским милитаризмом стран Европы и Азии. До осени  
1942 г. были созданы Национально-освободительный фронт в Греции, 
Единый народно-освободительный фронт в Югославии, Национально-
освободительный фронт в Албании, Фронт независимости в Бельгии, На-
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циональный фронт во Франции. В Югославии и Греции в 1941–1942 гг. 
были созданы народно-освободительные армии, возглавляемые коммуни-
стами. Движение Сопротивления ослабляло тыл гитлеровской Германии, 
снижало возможность полного использования экономического потенциала 
завоёванных стран, заставляло фашистов выделять значительные силы на 
охрану транспортных коммуникаций и борьбу с партизанами. 

В-четвёртых, победа советских войск под Москвой отрезвила прави-
тельства Японии и Турции, которые ждали подходящего момента для напа-
дения на СССР. Эта победа содействовала значительному изменению ситуа-
ции на других театрах войны, облегчила, в частности, положение Англии на 
Средиземном море и в Африке, сняла угрозу вторжения фашистов в Англию. 

В-пятых, значение битвы под Москвой заключается в том, что она 
решающим образом подействовала на ускорение процесса формирования 
антигитлеровской коалиции – уникального политического достижения 
Второй мировой войны. 1 января 1942 г. в Вашингтоне 26 государств ан-
тифашистской коалиции, в том числе СССР, США, Англия и Китай, под-
писали «Декларацию Объединенных Наций», по которой обязывались ис-
пользовать все свои военные и экономические ресурсы для борьбы против 
фашистского блока. Данные государства, а также страны, которые присое-
динились позже (в конце войны в антигитлеровской коалиции насчитыва-
лось более 50 стран), стали называться «Объединенными Нациями». 

Большим успехом внешней политики СССР явилось подписание  
26 мая 1942 г. договора с Англией и 11 июня 1942 г. соглашения с США о 
союзе в войне против фашистской Германии. Этими документами был 
окончательно оформлен союз СССР, США и Англии в войне. Завершился 
процесс образования антигитлеровской коалиции.  

Вопросы для самоконтроля: 
1. Оцените деятельность руководства СССР в попытках создания ан-

тигитлеровской коалиции. 
2. Оцените действия сторон во время Московской битвы, определите 

ее международно-политическое значение. 
3. Выскажите своё мнение, почему немцам не удалось реализовать 

блицкриг на Востоке 
 
ТЕМА 5. Оккупационный режим на территории Беларуси 
1. Военно-экономические и политические преобразования оккупаци-

онных властей на захваченных территориях. 
2. Коллаборационизм на Беларуси. 
 

1. Военно-экономические и политические преобразования оккупа-

ционных властей на захваченных территориях 
В Беларуси под нацистскую оккупацию попало около 7 млн чел. 

(12,7% от числа жителей, оказавшихся на захваченной территории СССР). 
Белорусское население поначалу не представляло себе всех ужасов окку-
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пации. Люди были в состоянии подавленности и растерянности, вели себя 
настороженно. У небольшой части населения появились иллюзии относи-
тельно «освободительной роли Германии». Но они быстро пропали после 
введения жестокого оккупационного режима, когда фашисты приступили к 
утверждению «нового порядка», который представлял собой нацистскую 
систему военных, политических, идеологических и экономических мер по 
отношению к местному населению. В документах, в которых речь шла о 
территориальном устройстве, БССР рассматривалась не как государствен-
ное образование, а как географическая единица [55, с. 17]. Фашисты унич-
тожили государственность белорусского народа и территориальную цело-
стность республики. 

Территория Литвы, Латвии и Эстонии, а также значительная часть Бе-
ларуси (53% от предвоенной территории) были включены в состав рейхс-
комиссариатов «Остланд» и «Украина». Территория Витебской, Моги-
левской, почти всей Гомельской, восточные районы Минской и несколько 
районов Полесской областей были отнесены к области армейского тыла 
группы армий «Центр». Власть на этой территории находилось в руках 
военных и полицейских органов. Высшим органом на этой территории был 
штаб тыла группы армий «Центр». Южные районы Полесской, Пинской и 
Брестской областей с областными центрами Мозырь, Пинск, Брест были 
присоединены к рейхскомиссариату «Украина». Белостокскую, север-
ные районы Брестской, часть районов Барановичской области гитлеровцы 
включили в состав Восточной Пруссии. Северо-западные районы Вилей-
ской области были присоединены к Генеральному округу Литва. В со-
став собственно Беларуси, или, как ее оккупанты называли, Генерального 
округа Беларусь (ГОБ), было включено 68 районов из 192 сельских  
и 9 городских районов, входивших в состав БССР накануне войны. Общая 
площадь ГОБ составляла примерно четвертую часть территории Беларуси 
с населением 3,1 млн. чел. (на 04.12.41 г.), и была включена в состав 
рейхскомиссариата «Остланд» с резиденцией в Риге. Генеральный округ 
делился на 10 округов (гебитов): Барановичский, Борисовский, Вилейский, 
Ганцевичский, Глубокский, Лидский, Минский, Слонимский, Слуцкий, 
Новогрудский. Минск являлся центром Генерального округа Беларусь и 
выделялся в отдельный округ. 

Высшим исполнительным органом являлся Генеральный комиссариат 
Беларуси. Его возглавлял Вильгельм Кубе, а с сентября 1943 г. – груп-
пенфюрер Курт фон Готберг. Ему подчинялись гебитскомиссариаты (ок-
руга), штатскомиссариаты (города), артскомиссариаты (районы), в волос-
тях назначались волостные председатели, а в деревнях – старосты  
[56, с. 1–3]. Их работу контролировали представители оккупационных властей. 

Насилие и зверства являлись составной частью политики германского 
руководства, направленной на массовое истребление советских людей.  
В соответствии с разработанным нацистами по отношению к населению 
захваченных территорий планом «Ост» предусматривалось 75% населения 
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Беларуси уничтожить или выселить за Урал, 25% онемечить и заставить 
работать на немцев-колонизаторов. В течение всего периода оккупации 
фашисты планомерно осуществляли политику геноцида – планомерного 
уничтожения целых групп населения по тем или иным мотивам: из-за при-
надлежности к советским активистам, членству в политических партиях и 
молодежных организациях (ВКП (б), ЛКСМБ), по национальному призна-
ку – евреев, цыган и т.д. Особенно агрессивной и бескомпромиссной была 
политика нацистских идеологов по отношению к партийным и советским 
активистам. Задача ставилась четко и ясно: «Мы должны вырвать их мозг, 
Мы должны уничтожить их культурный слой» [57, с. 14]. Это было не про-
сто пропагандистское заявления, а своеобразная программа действий. 
В соответствии с заранее разработанными инструкциями гитлеровцы вы-
являли коммунистов, комсомольцев, евреев, цыган, советских активистов, 
а также оказавшихся в окружении командиров и политработников. Все они 
подлежали уничтожению. Бывший генерал войск СС Бах-Зеленевский, на 
которого была возложена борьба с партизанским движением, признался на 
Нюрнбергском процессе, что вся практическая деятельность оккупацион-
ных властей и германских войск проходила в соответствии с заранее раз-
работанным планом уничтожения 30 млн славян. И «…если бы ситуация 
не изменилась в результате развития событий, то задача была бы выполне-
на». Нацисты с самого начала придали войне расовый характер. В их по-
нимании евреи подлежали полному уничтожению. 30 января 1939 г. Гит-
лер говорил, что «результатом войны будет ... уничтожение еврейской ра-
сы в Европе». Что касается представителей не немецкого населения Восто-
ка, то они должны стать рабами, их образование «не должно быть выше, 
чем четырехклассная народная школа». В этой народной школе должны 
учить лишь простому счету до пятисот, написанию своего имени и тому, 
что Господь Бог требует слушаться немцев. Даже умение читать для сла-
вянского населения Гитлер считал излишним. Указаниям Гитлера подчи-
нялись учреждения, созданные немцами на оккупированной территории. 
Глава политического отдела Генерального комиссариата Беларуси Мирш 
при назначении на этот пост заявил: «Мы идем в Беларусь как господ-
ствующая раса. Ни один из нас не должен там ничего делать, даже сам но-
сить портфель. Тротуары только для нас, народ обязан ходить по грязи, мы 
пришли в эту страну, обладая сведениями, что найдем здесь примитивный, 
отсталый, провинциальный народ, которым можно управлять простыми 
средствами» [58, c. 194]. 

Для реализации своих планов в рейхе было создано отдельное мини-
стерство по вопросам восточных территорий во главе с А. Розенбергом. 
Оккупационные власти проводили на Беларуси в жизнь задачи, обозначен-
ные в Берлине: тотальная экономическая эксплуатация, постепенная коло-
низация территории, германизация, выселение и уничтожение коренного 
населения. Идеологическим обоснованием политики оккупантов была тео-
рия о «расовой исключительности» немецкой нации. 
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«Новый порядок» поддерживался вооруженными формированиями 
СС, полицией безопасности, гестапо, тайной полевой полицией, контрраз-
ведывательными органами «Абвера», жандармерией и др. Для борьбы с 
партизанами и подпольщиками были созданы специальные оперативные 
группы (айнзацгруппы). Впервые в истории целью войны объявлялось 
уничтожение населения по национальному признаку и превращение наро-
дов в рабов. По сути, все годы оккупации территории БССР, фашисты вы-
полняли задуманное планомерно, истребляя всех людей, которые сопро-
тивлялись нацистскому режиму. Фашизм создал армию жестоких, по-
слушных солдат. Умение подавлять в себе добрые чувства, беспрекословно 
подчиняться приказам воспитывалось в этой стране уже в школах. Для 
этого, как пишет один из узников фашистских концлагерей, «школьникам 
давали задания выращивать кроликов, ставили оценку за чистоту содержа-
ния животного, поощряли привязанность ребенка к животному и, когда 
любовь маленького человека достигала высшей фазы, отдавали приказ за-
резать своего друга. Эта детская подготовленность формировала хобби и 
идеал человека, способного убивать, насиловать, грабить, жечь живьем 
людей» [59, с. 14]. 

На территории Беларуси оккупанты создали систему тюрем и концен-
трационных лагерей. Более 260 лагерей смерти, их филиалов и отделений 
действовали на оккупированной территории: для военнопленных, для гра-
жданского населения, женские лагеря, пересыльные лагеря СС, штрафные, 
гетто. Один из первых лагерей смерти был создан в деревне Дрозды около 
Минска, где в июле-сентябре 1941 г. содержались военнопленные и граж-
данские лица в возрасте от 15 до 60 лет. Самым крупным не только в Бела-
руси, но и на всей захваченной советской земле, являлся Тростенецкий ла-
герь смерти. Здесь было уничтожено более 206 тыс. человек. Одним из 
крупнейших городских лагерей смерти было минское гетто, созданное 
гитлеровцами 19 июля 1941 г. Гетто было обнесено высоким забором с ко-
лючей проволокой. В годы оккупации в минском гетто систематически по-
вторялись погромы, за нарушение правил следовал расстрел. Здесь было 
уничтожено около 100 тыс. человек. Всего в Беларуси существовало более 
100 еврейских гетто, в которые фашисты согнали сотни тысяч евреев – жи-
телей республики и других стран. 

Даже детей фашисты заставляли выполнять непосильную работу, мо-
рили голодом, помещали в концентрационные лагеря, брали кровь для ра-
неных гитлеровских солдат, вывозили на каторжные работы в Германию. 
За время оккупации из Беларуси в Германию насильно перемещено  
380 тыс. человек, в том числе более 24 тыс. детей. О зверствах и злодеяни-
ях немецко-фашистских оккупантов на территории Беларуси в годы Вели-
кой Отечественной войны можно убедиться на примере Витебской земли. На 
захваченной территории области оккупанты создали систему тюрем и кон-
центрационных лагерей смерти. Обобщенные сведения о людских жертвах 
немецко-фашистских злодеяний указывают: немецкие изверги превратили в 
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руины города и села области. Вокруг Витебска, других городов обнаружены 
десятки тысяч трупов замученных фашистами советских людей. 

В Витебске и его окрестностях в период оккупации было создано  
5 крупных лагерей смерти и еще десятки небольших при воинских форми-
рованиях [60, с. 215]. Самым крупным из них был лагерь для военноплен-
ных, расположенный на территории бывшего 5-го полка (ныне улица Ти-
това). В 1941 г. здесь находилось около 40 тыс. человек. До конца 1942 г. 
почти все они были уничтожены. В марте-апреле 1943 г. сюда поместили 
20 тыс. мирных жителей, преимущественно женщин, стариков и детей, а в 
феврале-мае 1944 г. – все оставшееся население города. Общая числен-
ность узников, прошедших через лагерь, составила 150 тыс. Замучено, рас-
стреляно, погибло от голода и болезней более 80 тыс. человек. 

Жуткие условия были и в лагере, размещенном в поселке Лучёса,  
где содержались преимущественно попавшие в плен командиры и политра-
ботники Красной Армии, партизаны. В конечном счёте каждого из узников 
ожидала смерть. Ежедневные плановые расстрелы заключенных были для 
оккупантов нормой. По свидетельствам очевидцев, голод в этом лагере вы-
нуждал людей объедать листья и кору на деревьях. Не лучшая участь ожида-
ла узников, помещенных в рабочий лагерь на зеркальной фабрике по ул. За-
дунавской (ныне проспект Фрунзе), который был создан в 1941 г. Постоянная 
муштра, побои, расстрелы заключенных были обыденным явлением. 

В июле 1941 г. на правом берегу Западной Двины по улицам Ильин-
ского (в то время Верхне-Набережной), Комсомольской, Энгельса, Кирова 
оккупанты создали гетто. После проведения регистрации район, где раз-
местили тысячи евреев, был обнесен дощатым забором и колючей прово-
локой. Среди узников гетто оказались дети от смешанных браков во вто-
ром и третьем поколении, а также беженцы из западных районов Беларуси. 
Жизнь под навесами, в конурах из кирпичей, жести сопровождалась уни-
жениями, издевательствами, казнями. Из-за голода, антисанитарных усло-
вий, инфекционных заболеваний каждый день в гетто умирали люди. Так 
как в понимании оккупантов евреи подлежали полному уничтожению, в 
гетто происходило поэтапное уничтожение узников. Всего здесь расстре-
ляли около 20 тыс. евреев. Пятый лагерь разместился недалеко от желез-
нодорожной станции Крынки. Сюда фашисты вывезли в мае 1944 г. свыше 
12 тыс. человек для того, чтобы использовать их как заслон при наступле-
нии Красной Армии. С целью распространения инфекционных заболева-
ний среди узников в лагерь поместили несколько сот больных тифом.  
За короткое время в лагере погибло 4 тыс. человек, 8 тыс. узников было 
спасено наступавшими советскими войсками. 

Захватив город Оршу, гитлеровцы начали планомерное массовое ис-
требление его жителей. Уже в первые дни оккупации они согнали в гетто и 
изолировали 2900 евреев. Более четырех месяцев их содержали на голод-
ном пайке, в тяжелейших антисанитарных условиях, подвергали побоям. 
25 и 27 ноября 1941 г. они были расстреляны. В конце сентября 1943 г. ка-
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ратели под предлогом эвакуации загнали в товарные железнодорожные ва-
гоны более 3000 жителей Орши и Оршанского района. После чего, пере-
гнав составы в тупик, оставили людей под охраной эсэсовцев на трое суток 
без пищи и воды. На четвертые сутки голодным людям выдали отравлен-
ную баланду, что стало причиной их повальной смерти. Трупы были сва-
лены в силосные ямы, сожжены и присыпаны землей [61, с. 1–8]. 

Оккупация Глубокского района сопровождалась не менее диким вар-
варством. Здесь фашисты чинили террор против военнопленных и мирных 
граждан. В 3-х километрах севернее Глубокого находился лагерь для воен-
нопленных. Осенью 1941 г. в нем содержалось от 23 до 24 тыс. красноар-
мейцев. Из-за голода, холода, болезней (круглый год люди содержались 
без помещений, в вырытых в земле ямах), лагерь превратился в некрополь. 
Здесь ежедневно умирало от 200 до 500 человек [62, с. 55а–55г]. В первые 
же дни оккупанты провели в районе учет еврейского населения, конфиско-
вали их личное имущество и продукты питания, выгоняли на тяжелые ра-
боты. В сентябре 1941 г. гебитс-комиссаром Глубокского округа Гохманом 
был издан приказ о переселении всего еврейского населения в специально 
выделенный для них квартал – гетто. В нём находилось 8 тысяч мужчин, 
женщин и детей. Выходить из гетто евреи могли только на работу или по 
специальным разрешениям. На спине и груди они должны были носить 
желтые звезды. За нарушение правил следовал расстрел. На население гет-
то накладывались контрибуции, проходили погромы. Норма выдачи су-
точного продовольственного пайка была ориентирована на медленное уга-
сание жизни человека, сотни людей ежедневно умирали от голода. Перио-
дически людей группами отправляли на расстрел в урочище «Борок» (на-
ходился в полутора километров от Глубокого). 

С весны 1942 г. карательные операции на оккупированной территории 
Глубокского района стали носить системный характер. Варварские распра-
вы с гражданским населением, уничтожение населенных пунктов вместе с 
жителями стали повседневной практикой гитлеровцев. Весной 1942 г. на-
цисты расстреляли в один день 2 тыс. евреев. Жительница Глубокого  
Л.И. Рыжкова и другие очевидцы данного преступления сообщили, что на-
ходившихся в гетто людей, в том числе женщин, детей и стариков, по при-
казу гебитс-комиссара согнали на физкультурную площадку, разделили на 
две группы. Одной из групп объявили о том, что она будет отправлена для 
работы в Докшицкий район. Когда люди увидели, что их обманули, от-
дельные узники пытались спастись бегством. Немецкая полиция и жан-
дармерия хладнокровно расстреляли их. Оставшихся заставили снять оде-
жду, лечь лицом вниз в заранее подготовленные траншеи. Убивали вы-
стрелом в затылок. 

Варварские методы уничтожения населения в Глубокском районе 
продолжались до освобождения территории от оккупантов. Летом 1943 г. 
еврейское гетто, в котором еще находилось 5,5 тыс. человек, было окруже-
но эсэсовцами, фашисты с самолета полили территорию воспламеняющей-
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ся жидкостью, забросали гранатами. Более тысячи узников гетто сгорело в 
огне, смерти избежали только 120 человек. По неполным данным, в Глу-
бокском районе оккупанты замучили и расстреляли 10133 мирных жителей 
[62, с. 55а–55д]. 

С приходом фашистов на территорию Шарковщинского района здесь 
также началось истребление белорусов, евреев, поляков, людей других на-
циональностей. В ноябре 1942 г. в деревне Куштали Корницкого сельского 
Совета немцы согнали в сарай и сожгли 204 жителей, в том числе стари-
ков, женщин, детей. Всего в этом районе, согласно имеющимся данным, 
фашисты и их пособники замучили, сожгли, расстреляли 2027 жителей. В 
Германию на работы угнали 1484 жителя, преимущественно молодежь [63, 
с. 40]. 

Угнанные в Германию советские люди были в статусе рабов. О своем 
бесправном положении, несмотря на цензуру, они сообщают в письмах 
своим родным. Уроженка деревни Королево Германовичского сельсовета 
Кушнер Анна в письме на родину сообщала: «... целый год прошел с того 
времени, как я не видела вас, а что я видела за этот год. Кроме презрения, 
унижения, слез – больше ничего». Содержание письма угнанной в рабство 
жительницы Шарковщинского района, все другие сообщения, рассказы 
вернувшихся после Победы на родину советских граждан подтверждают, 
что рабское существование угнанных для работы в Германию людей было 
определено изначально [64, с. 60]. 

Политика геноцида оккупантами проводилась повсеместно. Многочис-
ленные места захоронений жертв гитлеровцев были обнаружены после осво-
бождения Городокского района. В августе 1943 г. еврейское население Го-
родка (около 2 тысяч), фашисты согнали в гетто на окраину города. В тече-
ние двух месяцев узников группами доставляли в урочище Воробьевы горы, 
где взрослых расстреливали, а детей закапывали живыми. В деревне Холуи 
Веречского сельсовета в феврале 1943 г. фашисты согнали в дом и сожгли  
96 мирных жителей. 6 января 1943 г. жители Городка стали очевидцами оче-
редного зверства оккупантов. У них на глазах двум партизанам отрубили но-
ги и руки, после вывезли к зданию техникума и оставили на морозе для уст-
рашения населения. Применялся в Городке и такой вид казни, как обливание 
водой на морозе. На основе показаний свидетелей, осмотре мест захоронения 
жертв террора было установлено, что в Городокском районе с июля 1941г. по 
24 декабря 1943 г. расстреляно 4884 человек, повешено 32, сожжено168, уг-
нано в Германию 947 человек [65, с. 32]. 

В Лепельском районе около деревни Черноручье немецкими жандар-
мами и полицейскими расстреляно 1500 человек, в том числе 500 мирных 
граждан, заподозренных в неблагонадежности германскому режиму. На 
территории района каратели убили и замучили 4700 жителей [66, с. 183]. 

Колонизация Беларуси сопровождалась экономическим грабежом, 
вывозом в Германию исторических и культурных ценностей, сельскохо-
зяйственной продукции, крупного рогатого скота, лошадей. Варвары пре-
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дали огню и превратили в руины города и деревни. Вооруженной опорой 
созданного режима являлись оккупационные войска вермахта – защитные 
дивизии. Они обеспечивали охрану коммуникаций и военных объектов, 
лагерей военнопленных, вели борьбу против партизан и населения. Для 
поддержки оккупационного режима был создан значительный полицей-
ский аппарат. Он формировался из местного населения, которое перешло 
на сторону немцев. При этом недостаток полицейских в Беларуси оккупа-
ционные власти компенсировали украинскими, литовскими и латышскими 
полицейскими батальонами. Чтобы удерживать под контролем территорию 
Беларуси, оккупанты вынуждены были держать здесь военно-полицейские 
силы численностью до 160 тыс. человек. 

Средством реализации планов по уничтожению населения были ка-
рательные операции – террористические акции военного характера.  
За годы оккупации фашисты провели более 140 карательных операций,  
в ходе которых сожгли 5454 населенных пункта вместе со всеми или ча-
стью жителей. Трагическую судьбу Хатыни разделили 627 белорусских 
деревень. На Витебщине вместе с жителями фашисты сожгли 221 населен-
ный пункт. С весны 1942 г. карательные операции приобрели систематиче-
ский характер. Варварские расправы с гражданским населением, уничто-
жение населенных пунктов вместе с жителями стали повседневной прак-
тикой гитлеровских захватчиков. 

Одним из проявлений оккупационной политики был вывоз населения 
на принудительные работы в Германию. В рейхе таких людей называли 
«восточными рабочими» («остарбайтерами»), лишив их не только име-
ни, но и национальности. На оккупированных территориях велась активная 
кампания по пропаганде немецкого образа жизни и призыва на работу в 
Германию. Обещали хорошие условия труда, высокую заработную плату, 
социальную защиту. Однако те, кто выехал в Германию в начале 1942 го-
да, столкнулись с неимоверно тяжелыми условиями труда и быта. Питание 
«восточных рабочих» было гораздо хуже питания рабочих других евро-
пейских стран, людей плохо обеспечивали рабочей одеждой, за провинно-
сти налагались штрафы и применялись телесные наказания. 

Количество белорусов, желающих добровольно выехать на работу в 
Германию, было незначительным. Со второй половины 1942 г. начался 
принудительный вывоз рабочих. Местным биржам был поручен учет тру-
доспособного населения, устанавливалась ежемесячная квота поставки 
«остарбайтеров». Людей вывозили в товарных вагонах. По нескольку дней 
они не получали питания и воды. «Сбором» населения занимались армей-
ские части, жандармерия, отряды СС и СД, полиция. Комиссия по сбору 
рабочей силы организовывала просмотр нового фильма, собирая таким об-
разом людей, потом их окружали и всех трудоспособных забирали для от-
правки в Германию. Были случаи, когда войска вермахта и полиции окру-
жали деревни и угоняли все население. При оказании сопротивления  
расстреливали. 
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Частью планов фашистов являлось «хозяйственное использование 
СССР в интересах экономики Германии». Работу предприятий и эксплуа-
тацию белорусского населения координировал специальный штаб "Оль-
денбург". Все захваченные материальные и людские ресурсы объявлялись 
собственностью рейха. В Германию вывозили ценное оборудование пред-
приятий, продукты питания, лес, лесоматериалы. В Беларуси было выруб-
лено более 100 тыс. гектаров леса. В рейх отправили 90% станочного и 
технологического оборудования, более 9 тыс. тракторов, около 20 тыс. ав-
томашин. Население городов облагали различными налогами и поборами. 
Оккупационные власти категорически запретили продажу на рынках круп-
ного рогатого скота, лошадей. В упадке находилось коммунальное хозяй-
ство городов и система здравоохранения. Гитлеровцы беспощадно грабили 
белорусское крестьянство. Все колхозное имущество объявлялось собст-
венностью Германии. Только в завершающий период оккупации (середина 
1943 – июль 1944) оккупанты разрешили передачу земли в собственность 
крестьян. Фашисты уничтожали или вывозили в Германию культурное и 
историческое наследие белорусского народа. Так, из Академии наук и Бел-
госиздательства были выброшены как мусор и уничтожены многие ценные 
рукописи белорусских писателей и ученых. Многие редкие книги (в том 
числе сбор старопечатных изданий Ф. Скорины, первое издание Статута 
ВКЛ), картины знаменитых художников, коллекции знаменитых слуцких 
поясов были вывезены в Германию. До сегодняшнего дня не установлена 
стоимость уникальных книг, картин, скульптур известных русских и бело-
русских мастеров, которые были вывезены или отправлены в солдатских и 
офицерских посылках в рейх [67, с. 14]. 

Экономический гнет сопровождался духовным. Учебный процесс в 
школах имел яркую прогерманскую направленность и национал-
социалистическую сущность. Перед началом уроков проводились беседы о 
Гитлере и его соратниках, победах войск вермахта. На уроках ученики ус-
ваивали такие темы, как «Характеристика рас», «Арийская раса как выс-
шая культурная и цивилизованная раса человечества». Учителя были пре-
дупреждены, что «каждое большевистское влияние, которое будет выхо-
дить из школы, будет караться смертью». 

2. Коллаборационизм на Беларуси 
Коллаборационизм – сотрудничество с фашистами отдельных людей в 

оккупированных странах в годы Второй мировой войны. Неудачи вермахта 
на советско-германском фронте, растущее сопротивление в тылу оккупан-
тов вынуждали германские власти искать поддержки среди местного насе-
ления. Не была исключением и Беларусь. Немцы стремились создавать 
здесь структуры гражданской власти и военно-полицейские формирова-
ния, привлекая в них местных жителей. В октябре 1941 г. была создана 
Белорусская народная самопомощь (БНС). Во главе ее стал руководи-
тель пражского филиала Белорусского комитета самопомощи И. Ермачен-
ко. Оккупационной власти держали в своих руках контроль над БНС,  
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не позволяя организации какой-либо самостоятельности. Утвердил состав 
руководства БНС, Центрального совета, программу деятельности В. Кубе. 
Руководители БНС мечтали превратить её в орган государственного 
управления. Они настаивали на создании белорусских вооруженных отря-
дов для борьбы с партизанами, организации при оккупационных органах 
отделов из числа белорусов и т.д. Однако политика немцев не предусмат-
ривала создания на оккупированных территориях национальных государст-
венных структур. И все же, идя навстречу требованиям коллаборационистов, 
В. Кубе 29 июня 1942 г. наделил Ермаченко званием советника и Мужа дове-
рия белорусского народа. Одновременно он позволил создать главный совет 
БНС в составе 12 чел. Было образовано 13 ведомственных отделов: админи-
стративный, политический, военный, школьный, здравоохранения и др. с со-
ответствующими подразделениями в округах. Фактически был создан аппа-
рат, который мог руководить краем под фашистским контролем. 

Активную деятельность коллаборационисты развернули по созданию 
корпуса Белорусской самозащиты (БСЗ). Планировалось провести при-
нудительную мобилизацию и создать в каждом районе от роты до батальо-
на БСЗ. Командующим БСЗ был назначен И. Ермаченко. Он и созданный 
им штаб начали кипучую деятельность по созданию БСЗ, поскольку виде-
ли в ней прообраз будущей белорусской армии. Были организованы курсы 
по подготовке офицеров-белорусов, проводилась активная пропагандист-
ская кампания в округах. Добровольно в эти формирования почти никто не 
шел, комплектовались они путем принуждения, облав. Созданные форми-
рования БСЗ подверглись идеологической обработке со стороны партизан. 
Там, где эта тактика не срабатывала, партизаны применяли вооружённую 
силу. Немцы не спешили вооружать эти формирования, и партизаны легко 
расправлялись с отрядами БСЗ. Осенью 1942 г. интерес оккупантов к фор-
мированиям БСЗ стал ослабевать. 

27 июня 1943 г. было объявлено о создании из представителей бело-
русской общественности совещательного органа – Белорусского доверен-
ного бюро или «Рады доверия». В состав бюро (совета) вошли по одному 
представителю из округов, которые назначались окружными комиссарами, 
и шесть человек из центрального аппарата. В течение 1943 г. «Совет дове-
рия» собирался 2 раза (23 и 28 августа). Основным вопросом, который об-
суждался на заседаниях, был вопрос о формах и методах борьбы с парти-
занами. Члены совета высказали свои мнения и посоветовали оккупантам 
усилить агентурную разведку внутри партизанских соединений, создать 
также лжепартизанские отряды. 

21 сентября 1943 в Минске подпольщиками был убит В. Кубе. Его 
преемником на посту генерального комиссара стал генерал-лейтенант по-
лиции и группенфюрер СС фон Готтберг. В сентябре-ноябре 1943 г. окку-
пационные власти начали формирование белорусских полицейских ба-
тальонов. К концу 1943 года были сформированы три таких батальона. 
Кроме полицейских батальонов, оккупантами создавались оборонительные 
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деревни. В них селились семьи полицейских, в том числе казаков, которые 
служили в германской армии. Вооруженные жители этих поселений должны 
были противостоять партизанам и подпольщикам. Однако в Восточной Бела-
руси не существовало необходимых условий для осуществления этой затеи. 
Более широкие размеры эта акция имела на территории западных районов 
Беларуси. Иногда жители деревень разбегались, как только замечали немец-
кие войска, которым было поручено создать «оборонительную деревню». 

В 1943 г. под влиянием побед Красной Армии, пропагандистской дея-
тельности партизан и подпольщиков активизировался переход на сторону 
партизан военнослужащих из созданных оккупантами разных военных 
вспомогательных формирований и полиции. В феврале 1943 г. к витебским 
партизанам перешла большая часть бойцов 825-го волжско-татарского ба-
тальона легиона «Идель-Урал», который был создан из числа военноплен-
ных татар, башкир и других народов Поволжья. 16 августа 1943 г. на сто-
рону партизан перешла так называемая Белорусская национальная бригада 
СС полковника У.У. Гиль-Родионова. Вскоре Бойцы 1-й Антифашистской 
бригады (так она стала называться) разгромили немецко-фашистские гар-
низоны в Докшицах и Крулевщизне. 

Нацистские оккупанты приложили немало сил для завоевания симпа-
тий подрастающего поколения. С этой целью они проводили активную ра-
боту среди молодежи Беларуси. 22 июня 1943 г. В. Кубе разрешил создать 
антисоветскую организацию молодежи по типу гитлерюгенда, которая по-
лучила название «Союза белорусской молодежи» (СБМ). Вступить в него 
мог любой белорус от 10 до 20 лет. Для этого необходимо было предста-
вить письменное свидетельство арийского происхождения и изъявить же-
лание служить гитлеровцам. Целью СБМ было объединение белорусской 
молодежи, воспитание в ней готовности бороться за Беларусь, которая бу-
дет «восстановлена» с помощью Германии. Шефом-руководителем СБМ 
был назначен М. Ганько. В 1941 г. он добровольно сдался в плен немцам. 
После окончания школы пропагандистов работал в Генеральном комисса-
риате Беларуси, был награжден немецкими медалями. Заместителем Гань-
ко была назначена Н. Абрамова, врач по профессии. Работала она в отделе 
охраны здоровья Генерального комиссариата Беларуси, дважды награжда-
лась немецкими медалями. В ряды СБМ вступили немногим более 8,5 тыс. 
молодых людей [68, с. 158]. 

В декабре 1943 г. оккупационные власти объявили о создании Бело-

русской центральной рады (БЦР). Данную структуру захватчики рас-
сматривали как средство мобилизации сил белорусского народа для борь-
бы против партизан, более полного использования экономики Беларуси в 
своих интересах. В состав БЦР входило 14 человек. Президентом БЦР стал 
Р. Островский, бывший слуцкий помещик. Во время учебы в Петербург-
ском университете он донёс на своего земляка-студента. По этой причине 
вынужден был покинуть университет. В годы гражданской войны служил 
в армии Деникина. С 1922 г. стал агентом польской дефензивы в Вильню-
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се. За 200 тыс. злотых в 1925 г. выдал полякам членов Белорусской кресть-
янско-рабочей громады, в которую вступил по заданию польской контр-
разведки. За полученные деньги купил имение на Виленщине. В 1941 г.  
с мобильными группами СС вернулся на Беларусь. 

В составе БЦР было 13 отделов. Это была только видимость Белорус-
ского национального правительства. Оккупанты передавали БЦР руково-
дство школьным делом, культурой, социальной опекой и военными вопро-
сами. Однако на местах соответствующие отделы и впредь оставались под 
контролем германских окружных комиссаров. 27 июня 1944 г., когда 
Красная Армия уже подходила к Минску, в городском театре было прове-
дено последнее официальное мероприятие БЦР – собрание бургомистров, 
начальников полиции и других «делегатов» белорусского народа, назвав-
ших себя II Всебелорусским Конгрессом. Конгресс провозгласил себя 
«полноправным и высшим представителем белорусского народа». Он вы-
разил непризнание БССР как формы белорусской государственности, объ-
явил неправомерными все польско-советские соглашения, касающиеся Бе-
ларуси. Р. Островский был избран президентом БЦР. Не завершив работы, 
конгрессмены сбежали в Кенигсберг, а затем в Берлин. Всем членам БЦР, 
как и членам нацистской партии, дали квартиры в центре города, выдавали 
спецкарточки на питание. С разрешения гитлеровцев они проводили анти-
советскую работу среди белорусской эмиграции, а также насильственно 
вывезенных на работу в Германию белорусов. Почти все они после войны 
оказались в США. 

Таким образом, оккупационные власти, чтобы обеспечить себе опору 
среди местного населения стремились создать ряд организаций белорус-
ских коллаборационистов. Коллаборационизм в Беларуси не получил рас-
пространения, он не помог укреплению позиций немецких оккупационных 
властей. В состав белорусских коллаборационистов входили люди, кото-
рые находились в оппозиции к советской власти и сознательно пошли на 
службу фашистам. Были и те, кто оказался в коллаборационистских орга-
низациях в силу чрезвычайных обстоятельств. Основная масса населения 
Беларуси не разделяла идею сотрудничества с оккупантами. Большинство 
советских людей на оккупированных территориях проявляли ненависть к 
фашистам и их пособникам. Свои устремления они направляли на то, что-
бы избавиться от немецко-фашистской неволи. 

Вопросы для самоконтроля: 
1. На какие административно-территориальные единицы немцы поде-

лили территорию БССР? 
2. Какие нацистские органы управления были созданы на оккупиро-

ванной территории Беларуси? 
3. Дайте оценку коллаборационизму в годы оккупации Беларуси. 
4. Какие концентрационные лагеря и для чего были созданы на терри-

тории Беларуси. 
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5. Назовите одну из самых крупных карательных операций на терри-
тории Витебской области? Каковы её результаты? 

6. Раскройте основные направления экономической политики немец-
ко-фашистских властей на территории Беларуси. 

7. Покажите процесс вывоза материальных ресурсов и культурных 
ценностей с территории Беларуси.  

8. Каким образом происходил процесс вывоза населения на принуди-
тельные работы в Германию?  

9. Охарактеризуйте положение «остарбайтеров» в Третьем рейхе. 
10. Охарактеризуйте школьную систему образования, созданную не-

мецко-фашистскими захватчиками на территории Беларуси. 

 
ТЕМА 6. Всенародная борьба против германских агрессоров и их 

порядков на оккупированной территории Беларуси 
1. Партизанское движение на территории Беларуси. 
2. Развертывание подпольной борьбы. 
3. Деятельность военных формирований Армии Краевой и Организа-

ции украинских националистов. 
 

1. Партизанское движение на территории Беларуси 
Ярким свидетельством патриотизма населения Беларуси стало участие 

в борьбе с захватчиками. С первых дней войны на оккупированной терри-
тории БСССР стали создаваться партизанские группы и отряды. Большое 
внимание развитию партизанского движения уделяло партийно-
государственное руководство. Было принято несколько решений, которые 
положительно повлияли на активизацию партизанской борьбы в тылу вра-
га. Директива ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 29 июня 1941 г. партийным и 
советским организациям прифронтовых областей требовала организовы-
вать вооруженную борьбу на оккупированных территориях. 30 июня 1941 г. 
ЦК КП(б) Беларуси принял директиву «О переходе на подпольную работу 
партийных организаций районов, занятых врагом», а 1 июля – «По разверты-
ванию партизанской войны в тылу врага» [69, с. 55]. 

Выполняя принятые решения, областные и районные комитеты КП(б) 
Беларуси начали работу по созданию в тылу врага широкой сети подполь-
ных организаций, партизанских отрядов, диверсионных групп. Сопротив-
ление оккупантам на территории республики осуществлялось в трех ос-

новных формах: вооруженные действия партизан; деятельность под-
польных групп и организаций; массовое сопротивление населения, не 
входившего в состав партизанских формирований и подпольных ор-
ганизаций, экономическим, политическим и военным планам окку-
пантов. История не знает более широкого сопротивления народа агрессо-
рам, чем борьба советского народа против германских завоевателей на ок-
купированной ими территории СССР. Это отмечалось даже в документах 
Верховного командования Германии. Немцы признавали, что «…с самого 
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начала военной кампании против советской России в оккупированных… 
областях возникло коммунистическое повстанческое движение» [70, с. 89]. 
Антифашистское подполье и партизанское движение формировалось, прежде 
всего, за счет коммунистов и комсомольцев. Одним из первых партизанских 
отрядов, сформированных на территории БССР, стал Пинский отряд под 
командованием В.З. Коржа. Он насчитывал около 60 человек. На террито-
рии Октябрьского района Полесской области (областной центр г. Мозырь) 
активно действовал отряд «Красный Октябрь». Его организаторам Т.П. Бу-
мажкову и Ф.И. Павловскому в начале августа 1941 первым среди парти-
зан было присвоено звание Героев Советского Союза. 

5 июля 1941 года директора Пудотьской картонной фабрики Миная 
Филипповича Шмырева пригласили в Сурожский райком партии и пред-
ложили заняться организацией партизанского отряда. Вместе с секретарем 
партийной организации Р. Шкредом и техником П. Голубевым они создали 
партизанскую группу. К 25 июля она выросла до отряда в 60 человек.  
В этот же день партизаны открыли счет боевым операциям. Было уничто-
жено 30 фашистов. В сентябре 1941 г. партизаны разгромили немецкий 
гарнизон в Сураже. Население всячески помогало М.Ф. Шмыреву. Быстро 
росла его слава как умелого руководителя. Фашисты вынуждены были объя-
вить дороги Сураж-Усвяты, Сураж-Велиж и Усвяты-Велиж запретной зоной 
для своих войск [71, с. 140–147]. Оккупанты объявили большое вознагражде-
ние тому, кто выдаст партизанского командира. В качестве заложников фа-
шисты захватили, а затем казнили его четверых малолетних детей. 

С начала 1942 г. организация партизанских формирований на терри-
тории Витебской области проходила в прифронтовой зоне и имела свои 
особенности. На стыке немецких армий «Север» и «Центр» образовались 
Суражские (Витебские) ворота (40-километровый разрыв в немецкой ли-
нии фронта между Велижем и Усвятами). Через «ворота» с «Большой зем-
ли» в тыл врага поступало оружие, боеприпасы, медикаменты, проходили 
диверсионные группы. Многие партизанские отряды использовали этот 
коридор для поддержания связи с Витебским обкомом и ЦК КП(б) Б, с во-
енными советами 3-й и 4-й ударных армий. «Ворота» просуществовали с 
февраля по сентябрь 1942 г. 

Во второй половине 1941 г. на захваченной территории республики 
действовал 231 партизанский отряд, из них около 60 возникли по личной 
инициативе граждан, оказавшихся в оккупации [72, c. 103–118]. Разгром 
немцев под Москвой способствовал росту надежд на освобождение от вра-
га и активизации сопротивления. Весной-летом 1942 г. сформировались 
новые отряды и группы, улучшилось их обеспечение вооружением, усо-
вершенствовалась организационная структура партизанских сил. Для ус-
пешного взаимодействия в борьбе с противником партизанские отряды 
стали объединялись в бригады. Первыми в партизанскую бригаду объеди-
нились в конце февраля 1942 г. отряды М. Шмырева и С. Воронова. Ко-
мандиром Первой партизанской бригады стал М. Шмырев, комиссаром – 
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Шкредо, начальником штаба – Захаров. Бригады состояли из отрядов, кото-
рые делились на взводы, отделения. В некоторых бригадах были батальо-
ны, в отрядах – роты. Кроме того, существовали партизанские полки и во-
енно-оперативные группы. Возросло мастерство командных кадров и шта-
бов, укрепились связи с местным населением. 

В связи с нарастающим размахом партизанской борьбы, для ее коор-
динации были созданы республиканские и областные штабы партизанско-
го движения. Возглавляли их секретари или члены ЦК компартий респуб-
лик, крайкомов и обкомов. В оперативном отношении они подчинялись 
Центральному штабу партизанского движения (ЦШПД), созданному  
30 мая 1942 г. во главе с П.К. Пономаренко. 9 сентября того же года начал 
действовать Белорусский штаб партизанского движения (БШПД). Началь-
ником штаба был утвержден П.З. Калинин. Важную роль в развитии пар-
тизанского движения, укреплении дисциплины и морально-боевого духа 
партизан играло принятие личным составом присяги. Партизаны клялись: 
«За сожженные города и села, за смерть женщин и детей наших, за побои, 
идевательства и насилия над моим народом я клянусь мстить врагу жесто-
ко, безжалостно, постоянно» [73, с. 11].  

Менее активным было партизанское движение на территории Запад-
ной Беларуси. Негативным фактором, который сказался на развитии здесь 
партизанского движения, были натянутые отношения советского руково-
дства с польским эмиграционным правительством. 

К августу 1942 г. количество партизан увеличилось более чем на  
23 тыс. человек. Рост партизанских рядов происходил в основном за счет 
местной молодежи, не имевшей необходимой военной подготовки. В связи 
с этим встал вопрос военного обучения. В советском тылу были открыты 
школы и пункты по подготовке командных кадров, организаторов партий-
ного и комсомольского подполья, инструкторов, подрывников, радистов, 
разведчиков и других специалистов. 

С ростом партизанских сил умножалась и их боевая активность.  
От врага освобождались целые районы, где власть переходила к партиза-
нам и восстановленным органам советской власти. Такие территории по-
лучили название партизанских зон. В конце 1943 г. в республике образова-
лось 20 крупных партизанских зон, которые являлись настоящими форпо-
стами советской власти в тылу врага. Под непосредственным влиянием 
партизан находилось более 6200 км

2
. В Могилевской области свыше  

70 немецких гарнизонов и полицейских участков, в том числе в райцентре 
Кличев, были разгромлены партизанами. С 1942 г. в Витебской области дей-
ствовало 5 партизанских зон: Суражская, Россонская, Полоцкая, Ушачская, 
Сенненская. Результатом боевой деятельности Первой партизанской бригады 
было образование обширного Суражско-Городокского партизанского края. 

Важное значение в борьбе с оккупантами имели удары партизан по 
коммуникациям противника, железнодорожным узлам, мостам. Летом 
1942 г., когда Красная Армия вела тяжелые оборонительные бои у Сталин-
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града, ЦШПД обратился к партизанам Беларуси с призывом уничтожать 
воинские эшелоны противника, направлявшиеся на фронт. В начале авгу-
ста 1942 г. диверсионная группа бригады «За Советскую Беларусь» взо-
рвала четырехпролетный мост через р. Дриссу на магистрали Полоцк-
Даугавпилс. Движение по нему было восстановлено только через 16 суток. 
25 августа партизаны отряда имени М.Т. Шиша Пинской области разгро-
мили гарнизон в Бастыни на железной дороге Барановичи–Лунинец.  
В конце августа партизанские отряды под руководством С.Г. Жунина,  
Д.А. Куликова, Г.С. Мисника совершили удачный налет на станцию Слав-
ное на линии Минск-Орша. Они разбили вражеский гарнизон, сожгли зда-
ние станции, склады с военным имуществом и продуктами, разрушили пу-
ти, взорвали две водокачки и водонапорную башню. 

Особенно активные бои и диверсии партизан развернулись накануне и 
во время контрнаступления Красной Армии под Курском. Показателем 
возросшего мастерства партизан и их штабов являлось проведение в одно 
и то же время на всей оккупированной территории Беларуси крупномас-
штабной операции, которая вошла в историю под названием «Рельсовая 
война». В ней участвовали фактически все партизанские соединения рес-
публики. Она ставила целью сорвать военные перевозки противника на 
Восточный фронт и максимально содействовать Красной Армии. Операция 
«Рельсовая война» осуществлялась в три этапа. Первый этап начался в 
ночь с 3 на 4 августа 1943 г. и продолжался до середины сентября 1943г. 
Второй – с 9 сентября 1943 г. до начала ноября 1943г. Третий этап начал-
ся в ночь на 20 июня 1944г. За время 1-го и 2-го этапов партизаны взорва-
ли более 200 тыс. рельсов, разрушили ряд железнодорожных линий. На 
многих железнодорожных магистралях движение было прервано от 4 до  
15 суток, а на отдельных участках и на больший срок. Партизаны пускали 
под откос эшелоны, взрывали мосты, водокачки, железнодорожные стан-
ции. В год коренного перелома в Великой Отечественной войне ряды пар-
тизан Беларуси увеличились больше чем на 170 тыс. чел. и насчитывали в 
конце 1943г. около 212 тыс. бойцов. Выросла численность партизан в за-
падных областях республики. Важную роль сыграла передислокация в 
1943 г. в этот регион 9 партизанских бригад, 10 отрядов и 15 организатор-
ских групп из восточных областей Беларуси. В течение 1941–1943 гг. в бо-
ях с врагом погибло свыше 33 тыс. партизан. 

Партизанское движение не было лишено некоторых отрицательных 
черт. Были случаи недобросовестного отношения партизан к местному на-
селению. Среди командного и рядового состава имело место мародерство, 
превышение власти. Партийные комитеты, командование партизанскими 
формированиями вело ожесточенную борьбу с такими проявлениями. За 
годы войны по постановлению партизанских судов за тяжкие проступки бы-
ло расстреляно 2345 чел. В их числе были и агенты абвера и служба безопас-
ности (СД), которых засылали в партизанские отряды. Известно, что на тер-
ритории Генерального округа Беларусь создавались хорошо вооруженные и 
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специально обученные небольшие истребительные отряды, которые, маски-
руясь под партизан, грабили, жгли, насиловали, убивали местных жителей, 
нападали на небольшие группы партизан [74, с. 258–268]. 

Отдельные авторы, в том числе и обладатели ученых званий, не заме-
чают этих очевидных фактов. Все негативные явления, в том числе и про-
вокационные действия оккупантов, видятся им как закономерности парти-
занского движения. Игнорируется тот факт, что негативные моменты, ко-
торые имели место в жизни партизан, не имели массового характера. В аб-
солютном большинстве взаимоотношения партизан и местного населения 
строились на взаимопонимании. Под охраной патриотов в партизанских 
зонах проживало значительное количество людей. Народные мстители по-
могали крестьянам сеять, собирать урожай и охранять народное имущест-
во. Партизанские медицинские работники лечили больных, боролись с 
эпидемиями. В партизанских зонах открывались и работали десятки школ, 
действовало большое количество хозяйственных предприятий, произво-
дивших продукцию для партизан и местного населения. Партизанские зо-
ны являлись организационно-пропагандистскими центрами. Здесь выпус-
кались газеты, работали радиостанции, проводились беседы и лекции, де-
монстрировались кинофильмы, торжественно отмечались праздники. 

Решающая роль в повышении организованности и боеспособности 
партизанского движения принадлежит партийным организациям. Во мно-
гих партизанских отрядах партийная прослойка доходила до 20% . Каза-
лось бы, для сохранения себя, своих близких в условиях оккупации надеж-
нее было бы оставаться беспартийным. Но зрелость и ответственность за 
судьбу страны, что наблюдалась в партийной среде, побуждали людей к 
вступлению в ряды политической организации. К началу 1944 г. партий-
ные организации Беларуси приняли в партию более 10 тыс. человек. За все 
годы войны в партию вступили 12,5 тыс. партизан [75, с. 492]. Командова-
ние возлагало на коммунистов самые трудные задачи. В разведке, в бою – 
всюду, где была наибольшая опасность, коммунисты своим примером 
поднимали боевой дух бойцов. 

В то время, когда приходилось отбивать атаки гитлеровцев, блокиро-
вавших партизанскую бригаду «Дяди Кости», ее командир Константин За-
слонов написал заявление с просьбой принять его в члены ВКП(б). В заяв-
лении он указывал: «Обещаю устав нашей партии выполнять честно и 
полностью, выполнять любые партийные поручения и государственные 
задания, не щадя ни собственных сил, ни жизни». 14 сентября 1942 г. на 
заседании Богушевского подпольного райкома партии К. Заслонов был 
принят в ряды ВКП(б). Коммунист К. Заслонов с честью выполнил свой 
долг перед Родиной [76, с. 496]. 

Общепризнано: организация партизанского движения в Беларуси про-
исходила на основе патриотических чувств населения. По своему размаху, 
политическому и военному значению оно не имело прецедента в истории. 
Данное движение стало национальным делом белорусов: более 80% участ-
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ников партизанских отрядов и соединений составляли лица белорусской 
национальности. В течение почти трехлетней борьбы только на оккупиро-
ванной Витебской земле Германия потеряла 113 тыс. солдат и офицеров, 
под откос пущено 1147 эшелонов, уничтожен 151 танк, сбито  
77 самолётов врага. За героизм и мужество 19140 тыс. белорусских парти-
зан и подпольщиков были награждены орденами и медалями, 88-ми при-
своено звание Героя Советского Союза. На территории Беларуси в разное 
время действовали 213 партизанских бригад, которые объединяли 997 от-
рядов и 258 отдельных отрядов. За все годы войны в рядах партизан насчи-
тывалось около 400 тыс. бойцов, более 400 тыс. человек составлял резерв. 
К концу 1943 г. освобожденные и контролируемые партизанами районы 
составили 60 % оккупированной территории Беларуси, а 37,8 тыс. кв. км 
были освобождены полностью [77, c. 499]. 

За три года самоотверженной борьбы в тылу врага белорусские парти-
заны уничтожили и ранили более 500 тыс. гитлеровцев, разгромили 29 же-
лезнодорожных станций, 948 штабов и гарнизонов, пустили под откос 
11128 эшелонов и 34 бронепоезда противника; подорвали и уничтожили 
819 железнодорожных и 4710 других мостов, сбили и сожгли на аэродро-
мах 305 самолетов, подбили 1355 танков и бронемашин, уничтожили  
438 орудий разного калибра, 939 военных складов, повредили более  
300 тыс. железнодорожных рельсов. 

2. Развертывание подпольной борьбы 
Одновременно с вооруженной партизанской борьбой в городах и на-

селенных пунктах разворачивалась подпольная антифашистская деятель-
ность. По разным причинам не все желающие сражаться с агрессором мог-
ли оставить свое жилье, семью и пойти в леса, чтобы вступить в партизан-
ский отряд. Накануне оккупации Беларуси партийно-советские власти по-
заботились о том, чтобы оставить законспирированные группы, организо-
вать конспиративные квартиры, разработать виды связи. Партийные орга-
ны обращали внимание на то, что подпольная борьба должна находиться в 
поле зрения и вестись под непосредственным руководством партийных 
структур. В сжатые сроки была проведена работа по созданию на террито-
рии Беларуси партийно-комсомольского подполья. До полной оккупации 
республики во многих районах были организационно оформлены район-
ные подпольные комитеты во главе с секретарями или членами бывших 
парторганов. Согласно указаниям партийного и комсомольского руково-
дства, оставшиеся в тылу врага коммунисты и комсомольцы должны были 
стать ядром, вокруг которого надлежало сплотиться всем сознательным и 
патриотическим силам. С поставленной задачей партийные и комсомоль-
ские работники, рядовые коммунисты и комсомольцы справились успеш-
но. Уже в 1941 г. действовало 18 подпольных обкомов, более 260 окруж-
комов, горкомов, райкомов и других партийных органов. В Витебской об-
ласти в начале июля 1941 г. на собрании партактива с участием секретарей 
ЦК КП(б) Беларуси П.К. Пономаренко, В.Г. Ванеева, И.И. Рыжикова,  
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Г.Б. Эйдинова и первого секретаря ЦК ЛКСМБ М.В. Зимянина было при-
нято решение о создании 72 первичных подпольных организаций и уком-
плектовании партийных центров. Для работы в подполье из числа партий-
ного актива области было подобрано более 60 коммунистов, в том числе 
секретари Железнодорожного райкома партии города Витебска Б.К. Семе-
нов и И.Г. Григорьев, коммунисты-железнодорожники Н.А. Купалов,  
Н.В. Любченко, А.И. Колосовский, Н.В. Пальческий, И.И. Голдаевич,  
В.Э. Трестер. По линии комсомола для подпольной работы сформированы 
группы молодежи. В Витебске их возглавляли молодой коммунист, секре-
тарь комсомольской организации области А.Е. Белохвостиков, внештат-
ный секретарь Первомайского райкома комсомола В.А. Козловский и ряд 
студентов-коммунистов педагогического института [78, с. 19]. Как и пар-
тизанские формирования, подполье сразу же приступило к активной дея-
тельности. Подпольщики совершали диверсии на предприятиях, боевые 
операции (уничтожение живой силы и боевой техники оккупантов), сабо-
тировали мероприятий оккупационных властей, вели агитационную работу 
среди населения, разведку. 

В Минске уже во второй половине 1941 г. подпольщики взрывали скла-
ды с оружием и военным имуществом, цеха и мастерские по ремонту боевой 
техники, уничтожали вражескую администрацию, солдат и офицеров. В де-
кабре 1941 г., во время напряженных боев под Москвой, они осуществили 
успешную диверсию на железнодорожном узле. В результате вместо  
90–100 эшелонов в сутки на фронт отправлялось только 5–6. Руководство ок-
купационной администрации регулярно получало сведения об активной ди-
версионно-боевой деятельности подпольщиков Витебска, Бреста, Гродно, 
Мозыря, других городов Беларуси. На Оршанском железнодорожном узле 
эффективно действовала группа К.С. Заслонова. В декабре 1941 г. брикетно-
угольными минами она вывела из строя несколько десятков паровозов: часть 
из них была взорвана на станции, другие – на пути к фронту. 

Объединили силы для сопротивления захватчикам партийные и совет-
ские работники Витебской области. В городах и районах было создано  
72 подпольные группы. Одной из них с октября 1942 г. руководила  
В.З. Хоружая. Она была направлена сюда Белорусским штабом партизан-
ского движения. 13 ноября 1942 г. фашисты схватили и после долгих до-
просов замучили ее и других подпольщиков. Посмертно В.З. Хоружей бы-
ло присвоено звание Героя Советского Союза. В конце 1942 г. в Витебске 
действовало 56 подпольных групп. В эту борьбу включились целые семьи: 
Бекишевы, Вяловы, Журинские, Кулагины, Леоновы, Соколовы, Свечки-
ны, Солодухины, Сторовойтовы, Шпаковы [79, с.184]. В феврале 1943 г. 
гитлеровцы заслали в Витебское подполье большую группу специально 
обученных провокаторов. По подполью был нанесен тяжелый удар. В ап-
реле-мае 1943 г. было арестовано 72 подпольщика, из них 35 расстреляно , 
26 брошены в лагерь. В ноябре было арестовано еще 63 патриота, расстре-
ляно 38 [80, с. 36]. Были нарушены связи с руководящими центрами.  
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В сложных условиях подпольный горком партии провел работу по укреп-
лению уцелевших и созданию новых групп. 

В марте-апреле 1942 г. оккупационным властям удалось нанести серьез-
ный удар по минскому подполью. За тюремную решетку попали более 400 
человек, в том числе члены подпольного ГК КП(б) БС.И. Заяц (Зайцев),  
И.П. Казинец, Г.М. Семенов. 7 мая этого же года они, в числе 28 других пат-
риотов, были повешены. В этот же день было расстреляно еще 251 человек. 
Несмотря на тяжелые потери, минское подполье нашло силы не только вы-
стоять, но и снова подняться на борьбу. Члены подпольного горкома партии 
и активисты, которые избежали ареста, в мае 1942 г. провели совещание. Они 
проанализировали причины провала, обобщили опыт борьбы, определили 
меры по дальнейшему развертыванию подполья. В горкоме были созданы 
отделы: разведки, агитации и пропаганды, военный, организации диверсий, 
сформированы пять подпольных райкомов партии, ряд подпольных партий-
ных и комсомольских организаций на предприятиях и в учреждениях. Под-
польщики выпускали газету «Звезда», листовки, имели связь с подпольем 
других городов и населенных пунктов Беларуси. Но в сентябре-октябре  
1942 г. Минское подполье получило новый тяжелый удар. 

В ночь на 26 сентября начались аресты его участников. В застенки  
СД попали сотни борцов. Большинство арестованных погибло. Среди них – 
секретарь подпольного горкома И.К. Ковалев, члены комитета Д.А. Корот-
кевич, В.К. Никифоров, К.И. Хмелевский; секретари райкомов Н.Я. Гера-
сименко (с семьей), М.К. Корженевский, И.И. Матусевич, М.А. Шугаев; 
руководители подпольных организаций и групп, активные подпольщики 
Л.Я. Одинцов, М.А. Богданов, Е.М. Баранов и др. Удар, нанесенный окку-
пантами минскому подполью осенью 1942 г, был очень тяжелым, но и он 
не заставил патриотов покориться. Свидетельством тому были расклеен-
ные 21 октября 1942 г. больше чем в 300 местах города листовки с призы-
вом еще сильнее бить оккупантов. Гитлеровские спецслужбы использова-
ли различные средства, чтобы разгромить подполье. С этой целью была 
разработана версия по дискредитации его руководства, в первую очередь 
секретаря И.К. Ковалева. К сожалению, этой фальши гитлеровских спец-
служб поверили в ЦК КП(б) Б, и на долгие годы над минским подпольем 
висела черная туча недоверия, которая была развеяна лишь недавно. 

Минское подполье и после второго провала продолжало свою дея-
тельность. В городе практически не было ни одного предприятия или уч-
реждения, где бы ни действовали патриоты. Десятки диверсионных групп 
были созданы на Минском железнодорожном узле. Во второй половине 
1943 г. здесь было проведено более 50 диверсий. По уточненным данным, 
в составе минского подполья самоотверженно боролось свыше  
9 тыс. человек, представители 25 национальностей, более тысячи комму-
нистов и свыше 2 тыс. комсомольцев, а также антифашисты зарубежных 
стран. Во время оккупации в Минске было проведено свыше 1500 дивер-
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сий. Здесь нашли свою погибель многие высокопоставленные лица Герма-
нии, в том числе генеральный комиссар Беларуси В. Кубе [81, c. 319]. 

В Гомеле активную борьбу с врагом вели подпольные группы на желез-
нодорожном узле, паровозовагоноремонтном заводе, лесокомбинате, город-
ской электростанции, других предприятиях города (всего более 400 человек). 

Ни на один день не прекращалась антифашистская борьба в оккупи-
рованном Могилеве. Весной 1942 г. около 40 групп (более 400 чел.) объе-
динились в подпольную организацию «Комитет содействия Красной Ар-
мии», которую возглавлял местный учитель К.Ю. Метте. Комитет коорди-
нировал деятельность группы железнодорожников, учителей, рабочих хле-
бозавода, авторемонтного завода, фабрики искусственного шелка, работ-
ников областной больницы, бывших военнослужащих и других. Благодаря 
бдительности, надежной конспирации и удачной структуре организации, 
могилёвскому подполью долгое время удавалось избегать массовых про-
валов и арестов. Особой активностью отличалась группа медиков. В ее со-
став входили врачи В.П. Кузнецов, А.И. Паршин, Ф.И. Пашанин (все по-
гибли), средний и младший медперсонал. Уничтожив настоящие медицин-
ские карточки и сфабриковав новые, они сумели успешно отправить за го-
род сотни бойцов и командиров Красной Армии, а также гражданских лиц. 
Подпольщики уже в первый месяц оккупации саботировали мероприятия 
захватчиков. Методы их деятельности были самыми разными: сокрытие 
своих профессий, порча оборудования и инструмента, несвоевременный 
выход на работу, сокрытие собранного урожая, сельскохозяйственного ин-
вентаря и т.д. Акты саботажа наносили значительный урон врагу. 

В западных областях Беларуси также действовали антифашистские 
организации. Они создавались по инициативе коммунистов, бывших акти-
вистов КПЗБ, комсомольцев. В мае 1942 г. был создан «Окружной бело-
русский антифашистский комитет Барановичской области». Комитет про-
вел значительную работу по созданию новых и активизации деятельности 
существующих групп и организаций. Осенью 1942 г. под руководством 
комитета борьбу с оккупантами вели более 260 подпольщиков. 

Особенно активно действовали подпольщики на железнодорожном 
транспорте. На территории Беларуси фактически не было ни одной стан-
ции, где бы ни сложились боевые организации. Широкую известность 
приобрели подвиги обольских подпольщиков. Подпольная комсомольская 
организация «Юные мстители» на железнодорожной станции Оболь Ви-
тебской области была создана весной 1942 г. Возглавляла ее бывшая ра-
ботница витебской фабрики «Знамя индустриализации», комсомолка Еф-
росинья Зенькова. В состав этой организации входило около 40 чел. Всего 
подпольщики провели более 20 диверсий: сожгли льнозавод, пилораму, 
электростанцию, несколько мостов, добывали и передавали партизанам 
оружие, медикаменты, разведданные, распространяли листовки, сводки 
Совинформбюро. Немецким разведслужбам удалось выследить патриотов. 
Были арестованы и замучены до смерти Н.А. Азолина, М.П. Алексеева, 
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Н.М. Давыдова, В.И. и Е.Е. Езовитовы, мать Евфросинии Зеньковой – 
Марфа Александровна, С.М. Портнова, Ф.Ф. Слышанкова и другие. После 
войны Евфросинье Зеньковой и Зинаиде Портновой присвоено звание Ге-
роев Советского Союза [82, c. 222]. 

Смелость и решительность проявляли подпольщики на железнодо-
рожном узле Осиповичи. Одну из самых крупных диверсий в период Кур-
ской битвы осуществил в ночь с 29 на 30 июля 1943 г. 27-летний подполь-
щик Федор Крылович. Парень хорошо знал работу подполья, правила кон-
спирации, и по поручению обкома комсомола создал в городе подпольную 
организацию. В её составе было 9 комсомольских ячеек по 3-4 человека и 
отдельная диверсионная группа из 11человек. Только эта группа уничто-
жила 21 цистерну и 13 платформ с горючим, вывела из строя 38 электро-
моторов. Диверсия в ночь на 30 июля 1943 г., по мнению начальника Цен-
трального штаба партизанского движения П. Пономаренко, «была самой 
выдающейся операцией, совершенной одним человеком». На станции бы-
ли уничтожены 4 эшелона, в том числе один с танками «Тигр», 31 цистер-
на с горючим, 63 вагона со снарядами, авиабомбами, минами. Почти 10 ча-
сов гитлеровцы не могли ликвидировать пожар, сопровождавшийся взры-
вами авиабомб, снарядов и мин. Эта диверсия анализировалась даже в не-
мецком генеральном штабе. Восемь генералов охранной службы были сня-
ты со своих постов, некоторые расстреляны [83, с. 2–3]. 

В годы войны функционировало около 200 подпольных структур 
КП(б) Беларуси (обкомов, горкомов, межрайпартцентров, межрайкомов, 
райкомов). В партизанских отрядах насчитывалось 1200 первичных пар-
тийных организаций. В нынешних границах Витебской области в начале 
1943 г. функционировало 10 подпольных райкомов партии, в 1944 г. – уже 
20 райкомов, один горком и обком партии. Центром народного сопротив-
ления был Витебский подпольный обком КП(б) Белоруссии. В рамках ны-
нешнего административно-территориального деления области обком коор-
динировал деятельность 59 партизанских бригад (всего на Беларуси насчи-
тывалось 213 бригад) [84, c. 44]. 

В борьбу с оккупантами на территории республики включились свы-
ше 70 тыс. патриотов. Это были представители всех национальностей и 
социальных слоев. Большую часть белорусских патриотов составляли 
юноши и девушки. Особой активностью отличались учителя и учащиеся: в 
патриотическом движении их насчитывалось около 5 тысяч. Находясь в 
подполье партийные структуры наладили среди населения оккупирован-
ных территорий широкую информационную работу. Устная агитация со-
четалась с печатной. Уже в 1942 г. подпольщики и партизаны Беларуси по-
лучили несколько десятков портативных типографий. Это позволило печа-
тать не только листовки, но и газеты. В 1943 г. в Беларуси издавались 162 га-
зеты – больше, чем накануне войны. Центральное место в этом ряду принад-
лежит газетам «Звязда» и «Чырвоная змена», на Витебщине – газе-
те«Віцебскі рабочы», издание которой возобновилось 7 июня 1942 г. Под-
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польная и партизанская печать, устное слово патриота-агитатора являлись 
острым и сильным идеологическим оружием во всенародной борьбе. Пе-
чатные подпольные и партизанские издания формировали у людей веру в 
Победу, несли боевой запал в массы, вели к срыву планов оккупантов, 
связанных с экономической эксплуатацией и угоном советских людей в 
гитлеровскую Германию. Вклад в борьбу против немецко-фашистских 
захватчиков внесло и оставшееся на оккупированной территории граж-
данское население. 

История борьбы на оккупированной территории свидетельствует о 
мужестве, героизме и преданности белорусов своей Отчизне. Факты, в том 
числе и материалы немецких архивов, дают право утверждать: борьба про-
тив фашистов на территории Беларуси была поистине всенародной, она 
изумила весь мир размахом партизанского и подпольного движения. 

3. Формирования Армии Крайовой и украинских националистов  
на территории Беларуси 

В годы Великой Отечественной войны на территории Беларуси действо-
вала польская Армия Крайова – подпольные военные формирования, создан-
ные летом 1942 г. на базе «Союза вооруженной борьбы» по приказу польско-
го руководства в Лондоне. Подразделения Армии Крайовой располагались в 
окрестностях городов Лида, Новогрудок, Волковыск, Ошмяны, Шчучин, Во-
ложин, Гродно, Брест и др. Главной задачей формирований являлась борьба 
за восстановление Польского государства в границах на 1 сентября 1939 г. 
При этом расчет был на помощь правительств Англии и США. 

В подписанном 30 июля 1941 г. в Лондоне соглашении о нормализации 
отношений между правительствами СССР и Польшей вопрос о границах не 
затрагивался. Польское правительство считало его решенным, поскольку до-
говор о дружбе между СССР и Германией от 28 сентября 1939 г. утратил 
свою силу после нападения Германии на СССР. СССР же не собирался ни-
кому уступать присоединённые в 1939 г. территории. 

В 1941–1942 гг. эмиграционное польское правительство в Лондоне 
расширяет сотрудничество с Советским Союзом. 4 декабря 1941 г. генерал 
В. Сикорский в Москве подписал условия военной взаимопомощи с прави-
тельством СССР в борьбе против Германии. Немного раньше, летом 1941 г., 
было подписано соглашение о формировании на территории СССР поль-
ской армии. Созданная в основном из военнопленных польских офицеров 
генерала В. Андерса армия в марте 1942 г. начала эвакуацию из СССР че-
рез Иран в Африку, для того чтобы вместе с английскими и американски-
ми войсками сражаться с фашистской Германией. В Москве был создан 
Союз польских патриотов и польские вооруженные силы во главе  
с З. Берлингом. 

Штаб Армии Крайовой находился в Варшаве. Он подчинялся прави-
тельству В. Сикорского в Лондоне. Варшавскому центру подчинялись ок-
руга во главе с комендантами, которые в свою очередь управляли местны-
ми формированиями в районах. В западных областях Беларуси были соз-
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даны виленский, барановичский, бресткий, белостокский, лидский и ново-
грудский комендантский округа. Конспирация была строжайшей. 

Армия Крайова придерживалась лозунга «двух врагов» и вела борьбу 
на два фронта – против немцев и против большевиков. Действовало прави-
ло аковцев: «Стоять с оружием у ноги!», т.е. не выступать против гитле-
ровцев, а ждать: пусть гитлеровцы и большевики уничтожают друг друга,  
а мы потом сами заставим их покориться и подчиниться. В то время, когда 
гитлеровцы начнут отступать, а Красная Армия еще не подойдет, предпо-
лагалось развернуть вооруженные силы, захватить власть в населенных 
пунктах Западной Беларуси и встретить советские воинские части, как 
встречают хозяева гостей. 

Вместе с тем «Союз вооруженной борьбы» и Армия Крайова боролись 
с немецкими оккупантами. Только в Новогрудском округе в 1942–1944 гг. 
отряды Армии Крайовой провели 102 боя с гитлеровцами. Местное насе-
ление западных областей Беларуси советских партизан называла «красны-
ми»; Армию Крайову – «белыми» или легионерами; польских партизан, ко-
торые подчинялись командованию Войска Польского и Красной Армии, – 
«зелёными». Открытой борьбы с советскими партизанами в 1941 – начале 
1943 г. формирования аковцов не вели. Иногда даже действовали совмест-
но с белорусскими партизанами, спасали пленных, раненых. Но уже тогда 
между ними были столкновения. 

После разрыва отношений между СССР и Польшей в апреле 1943 г. 
переговоры между «красными» и «белыми» партизанами о совместных 
действиях против оккупантов зашли в тупик. Каждая из сторон имела ус-
тановку своего правительства о границах, содержание их было диамет-
рально противоположным. Вместо прежнего плана всенародного воору-
женного восстания руководство Армии Крайовой осуществляет новый 
план под кодовым названием «Гроза», который в военном отношении был 
направлен против Германии, а в политическом – против СССР. Были пе-
риоды, когда Армия Крайова выступала против Советов, советских парти-
зан, называла их еврейско-большевистскими бандитами и грабителями. 
Разрыв дипломатических отношений между советским руководством и 
польским правительством в эмиграции в апреле 1943 г. привел к конфрон-
тации между АК и советскими партизанами. За осенне-летний период 
1943–1944 гг. отряды АК Новогрудского округа провели 81 операцию про-
тив белорусских партизан. Не достигнув успехов в борьбе с партизанами, 
аковцы жестоко расправлялись с мирными жителями, грабили и жгли це-
лые деревни. В деревне Лукаш Заславского района они заживо сожгли 26 
человек. Легионеры Столбцовского соединения Армии Крайовой убили 
6000 партизан и мирных жителей Беларуси [85, с. 138–141]. 

Аковцы проводили акции против той части белорусского населения, 
которая не поддерживала идею восстановления Польши в довоенных гра-
ницах. После освобождения Красной Армией территории Беларуси, фор-
мирования Армии Крайовой пытались противостоять восстановлению со-
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ветской власти в ее западных областях, заставить СССР признать лондон-
ское эмигрантское правительство единственным законным представителем 
интересов Польши, установить советско-польскую границу по состоянию 
на 1 сентября 1939 г. 

В январе 1945 г. Армия Крайова была официально распущена.  
Из Лондона поступил приказ приостановить боевые действия, сохранить 
кадры для дальнейшей борьбы. Однако многие командиры аковцев не вы-
полнили этот приказ и создали небольшие подпольные группы. Большая 
часть из них стала на путь бандитизма. Аковцы действовали в Беларуси 
вплоть до начала 1950-х годов, пока не были выловлены советскими сило-
выми структурами и отданы под суд. В послевоенное время главной фор-
мой борьбы аковцев был примитивный бандитизм, густо окрашенный не-
навистью к советской власти. 

На юге Беларуси в 1942–1943 гг. действовали военные формирования 
Организации украинских националистов (ОУН). Организация эта возникла 
в 1929 г. как политическая реакция на угнетение украинского населения 
Польшей. Ее создал полковник петлюровской армии Канавалец, а молодое 
крыло – Бандера. 

Накануне Великой Отечественной войны ОУН подписала соглашение 
с гитлеровской военной разведкой (абвер) о совместных действиях против 
СССР. С помощью гитлеровцев националисты и их руководители агенты 
абвера Мельник и Бандера намеревались выступить в качестве силы, кото-
рая «свалит господство большевизма на Украине, оторвет страну раз и на-
всегда от всякой Московщины» и создаст самостоятельную Соборную Ук-
раинскую державу. На нужды оуновцев гитлеровцы выделили 2,5 млн. 
рейхсмарок, не считая оружия и военной амуниции. 22 июня 1941 г. вместе 
с передовыми дивизиями вермахта государственную границу СССР пере-
шли два легиона оуновцев, которые насчитывали более 400 человек. Леги-
он «Роланд» двигался в направлении Одессы, а легион «Нахтигаль» – 
Львова. «Наша власть должна быть страшной», – повторял Бандера. Она 
такой и была: на Украине начался массовый террор. По подсчетам ученых, 
только в начале оккупации в западных областях Украины оуновцы зверски 
замучили 40 тыс. человек. 

30 июня 1941 г. во Львове ОУН объявила независимую Соборную Ук-
раину, создала её правительство во главе со Стецько, послала Гитлеру по-
здравление. Но Гитлер не хотел даже слышать о суверенной Украине. Он при-
казал распустить правительство Стецько, инициаторов политической акции 
арестовать и привлечь к ответственности. Бандера, Стецько и другие «создате-
ли» самостоятельной Украины были арестованы и посажены в концлагерь За-
ксенхаузен. В сентябре-декабре 1941 г. произошли массовые аресты и рас-
стрелы оуновцев, многие из которых бежали в лес и взялись за оружие. Часто 
случалось так, что в одних и тех же лесах Брестчины и Пинщины возле одного 
костра сидели рядом белорусские партизаны, аковцы и оуновцы. 
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В годы Великой Отечественной войны петлюровских борцов за само-
стоятельную Украину возглавил Боровец, имевший кличку Бульба (отсюда 
его сторонников называли бульбовцами). Бандеровцы и бульбовцы нахо-
дились между собой в состоянии вражды, так как каждая из организаций 
претендовала на роль лидера в борьбе за самостоятельную Украину. 

Досередине 1943 г. вооруженные формирования бандеровцев и буль-
бовцев активных боевых действий против советских партизан не вели, а в 
отдельных случаях помогали им информацией, освобождали заключенных 
из немецких тюрем, военнопленных из лагерей и т.д. Однако летом 1943 г. 
они изменили свою позицию, разработали новую тактику: по отношению к 
гитлеровцам – пассивная самооборона, к партизанам – борьба. Все это, а 
также расправа над поляками, которые проживали в Беларуси, договорен-
ность бандеровцев и бульбовцев с белорусскими коллаборационистами о 
совместной борьбе против Советов привели к кровавым столкновениям 
между белорусскими партизанами и бандеровцами с бульбовцами. 

В 1944 г. Бандеру освободили из тюрьмы, он переехал в Краков и от-
туда стал руководить борьбой против советской власти. Тогда же по зада-
нию абвера ОУН создала ряд новых вооруженных формирований, объеди-
ненных в Украинскую повстанческую армию (УПА) для действий на тер-
ритории Украины в тылу Красной Армии. На переломе 1944-1945 гг. чис-
ленность УПА составляла до 150 (по другим оценкам до 500) тыс. бойцов 
и участников подполья. Партизаны УПА смертельно ранили командующе-
го 1-м Украинским фронтом М.Х. Ватутина, убивали партийных, совет-
ских и хозяйственных руководителей, работников правоохранительных ор-
ганов, активистов. 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Назовите основные формы участия жителей оккупированной терри-

тории республики в антигерманском сопротивлении. 
2. Назовите первые партизанские отряды, подпольные организации и 

диверсионные группы, действовавшие на начальном Великой Отечествен-
ной войны на территории Беларуси. 

3. Раскройте понятие Витебские «Суражские» ворота. 
4. Перечислите и раскройте основные этапы становления и развития 

партизанского движения. 
5. Каким образом осуществлялась координация деятельности парти-

занского движения на территории оккупированной Беларуси? 
6. Покажите организационную структуру партизанских формирований. 
7. Объясните сущность операций «Рельсовая война», «Концерт», 

«Зимний концерт», «Пустыня». 
8. Разъясните, для чего формировались и как действовали лжепарти-

занские отряды? 
9. На примере Полоцко-Лепельской партизанской зоны объясните, что 

такое «партизанская зона». 
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10. Дайте характеристику деятельности подпольных организаций на 
оккупированной территории Беларуси. 

11. Какими были взаимоотношения между белорусскими партизанами 
и Армией Крайовой в годы Великой Отечественной войны. 

 
ТЕМА 7. Крушение наступательной стратегии германского  

вермахта. Первый этап освобождения территории БССР 
1.Сталинградская битва. Коренной перелом в ходе войны.  
2. Курская битва и её итоги. 
3. Первый этап освобождения территории БССР. Восстановление на-

роднохозяйственного комплекса. 

 
1. Сталинградская битва. Коренной перелом в войне 
В апреле 1942 г. после московской битвы давление советских войск на 

врага снизилось. Красная Армия перешла к обороне. Наша армия по-
прежнему уступала вермахту в умении воевать, что особенно проявилось в 
ходе боев за Крым и Харьков. 8 мая 1942 г. ударные группировки врага на-
чали наступление против советских войск в Крыму. Несмотря на упорное 
сопротивление, в результате ошибок, допущенных командованием фронта, 
советские войска вынуждены были отступить. В мае противник захватил 
Керчь, а 4 июля после 250-дневной обороны пал Севастополь. Враг полно-
стью завладел Крымом. Одновременно с боями в Крыму развернулись ак-
тивные боевые действия в районе Харькова. Войска Юго-Западного фрон-
та (командующий С. Тимошенко, член Военного совета  
Н. Хрущев, начальник штаба И. Баграмян) 12 мая начали наступление на 
Харьков. Однако 23 мая 6-я немецкая армия, которая наступала с севера, и 
группировка Клейста, которая наступала с юга, окружили советские армии. 
Наши потери составили 267 тыс. человек (в том числе около 200 тыс. плен-
ных), 652 танка, 1,5 тыс. орудий, 3,2 тыс. минометов и др. Однако наступать 
по всем направлениям, как это было в 1941 г., вермахт в 1942 г. уже не смог. 
Основные его силы были брошены на захват Сталинграда и Кавказа.  

Сталинград – крупный промышленный центр, важный коммуникаци-
онный узел, который связывал Кавказ и Среднюю Азию с Центром, это ба-
кинская нефть для предприятий Урала. По словам генерал-фельдмаршала 
Ф. Паулюса, значение рубежа Сталинград-Воронеж заключалось в том, что 
он представлял собой исходный рубеж для нанесения удара на Москву и 
на восток от нее. Кроме того захват Сталинграда давал возможность не-
мецко-фашистским войскам соединиться с войсками Турции и перерезать 
Трансиранскую железную дорогу, по которой осуществлялась наземная 
связь СССР с англо-американскими союзниками. Падение Сталинграда и 
Кавказа открывало перед Гитлером путь в Индию, Ирак и Иран.  

Летом 1942 г. противник добился немалых успехов на восточном 
крыле советско-германского фронта: немецкие войска продвинулись впе-
ред почти на 500 км, заняли Донбасс, вышли к Дону, создав угрозу Ста-
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линграду и Северному Кавказу. Страна Советов вновь оказалась в тяжелом 
положении. Основной причиной этого были просчеты, допущенные госу-
дарственным и военным руководством: недооценили противника и пере-
оценили свои возможности. При недостаточных резервах и оснащении  
И. Сталин требовал проведения летом 1942 г. активных наступательных 
действий. Кроме того, немецкая разведка сумела дезинформировать наше 
руководство, проводя передислокацию войск и стремясь доказать, что фа-
шисты вновь будут наступать на Москву. В результате на указанных рубе-
жах были сконцентрированы резервы, сюда шла основная часть военной 
техники, а на юге войска оказались оголенными. И, наконец, используя от-
сутствие второго фронта, гитлеровцы дополнительно перебросили из За-
падной Европы 80 дивизий, создав перевес сил в свою пользу. 

17 июля 1942 г. в Большой излучине Дона развернулись напряженные 
бои, которые положили начало одному из крупнейших сражений Второй 
мировой войны – Сталинградской битве [86, c. 264]. Советские войска не-
сли большие потери. Им удалось сковать под Сталинградом значительные 
силы противника и тем самым сорвать планы Гитлера по овладению Кавка-
зом. Врагу пришлось перебрасывать на этот участок новые силы.  
В таких тяжелых военно-политических обстоятельствах Верховный Глав-
нокомандующий пытался навести в войсках порядок и укрепить дисципли-
ну. 28 июля 1942 г. И. Сталин подписал приказ № 227. В нем было сфор-
мулировано основное требование к войскам – «Ни шагу назад!». Команди-
ры старшего и среднего звена, политработники, провинившиеся «в нару-
шении дисциплины по трусости и неустойчивости», направлялись в 
штрафные батальоны, рядовые бойцы и младшие командиры – в штрафные 
роты. В каждой армии были сформированы заградительные отряды, кото-
рые находились в тылу «неустойчивых дивизий» и обязывались «при пани-
ке и беспорядочном отступлении частей дивизии расстреливать на месте 
паникеров и трусов». Штрафные роты и батальоны использовались на са-
мых тяжелых участках фронта [87, c. 75]. 

К 10 августа 1942 г. закончились оборонительные бои в излучине До-
на, и германские войска приступили к штурму Сталинграда. Они настойчи-
во пытались пробиться к Волге. Массированные авиационные налеты на 
город стали ежедневными. На жилые кварталы, заводы и пристани сбрасы-
вались тысячи фугасных и зажигательных бомб. До войны в Сталинграде 
проживало более 500 тыс. человек. К концу Сталинградской битвы в городе 
осталось 32 тыс. жителей. 30 августа начались бои на подступах к городу, а 
13 сентября противник вошел в черту города и в ряде мест прорвался к 
Волге, но был оттеснен. Особую устойчивость и героизм в борьбе за город 
проявили стрелковые дивизии А.И. Радимцева, И.И. Людникова, танковая 
бригада Д. Белого. Советские воины многократно повторили подвиг Алек-
сандра Матросова, Николая Гастело. Памятен всем стал дом сержанта  
Я.Ф. Павлова [88, с. 550].  
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В сентябре 1943 г., сосредоточив значительные силы и резервы, Ставка и 
Генштаб приняли решение о проведении Сталинградской наступательной 
операции. Утром 19 ноября 1942 г. войска Юго-Западного (командующий  
Н. Ватутин) и Донского (командующий К. Рокоссовский) фронтов перешли в 
наступление и прорвали оборону противника. 20 ноября в наступление пере-
шли войска Сталинградского фронта (командующий А. Еременко). 23 ноября 
1943 г. войска Юго-Западного и Сталинградского фронтов соединились в рай-
оне городов Калач и Советский. Части 6-й полевой и 4-й танковой армий про-
тивника общей численностью 330 тыс. чел. были окружены. Такая же судьба 
постигла и румынскую группировку войск. Другого примера окружения такой 
крупной стратегической группировки, при незначительном преимуществе на-
ступавшей стороны в истории Второй мировой войны на было [89, с. 7].  
2 февраля 1943 г. Сталинградская битва закончилась полным разгромом не-
мецко-фашистской группировки. Победа Красной Армии имела исключитель-
ное военно-политическое и международное значение. Врагу был нанесен та-
кой удар, который пошатнул всю военную машину фашистской Германии, по-
дорвал ее военный престиж. Наступил коренной перелом в ходе Великой Оте-
чественной и всей Второй мировой войны. В междуречье Волги и Дона фаши-
сты потеряли свыше 800 тысяч человек, среди которых были убитые, раненые 
и плененные. Отступление, окружение стали теперь обычным явлением для 
фашистских армий. Стратегическая инициатива переходила в руки советского 
командования. 

Разгром под Сталинградом вызвал в фашистской коалиции глубокий 
военно-политический кризис. Италия, Румыния и Венгрия оказались перед 
серьезными трудностями, связанными с большими потерями на фронте, 
падением боеспособности войск и нарастанием недовольства населения. 
Венгрия и Румыния выступили за заключение сепаратного мира с запад-
ными державами, а Муссолини предложил Гитлеру заключить мир не с за-
падными государствами, а с Советским Союзом, так как, по его мнению, 
«Россию победить невозможно». Турция надеялась, что после захвата нем-
цами Кавказа, они дадут ей возможность создать тюркоязычные государ-
ства и автономии на бывшей территории СССР. Победа под Сталинградом 
заставила Японию и Турцию воздержаться от вступления в войну против 
СССР на стороне Германии. 

Победа под Сталинградом серьезным образом повлияла на взаимоот-
ношения СССР, США и Англии. Стало понятно, что Красная Армия может 
добиться радикального перелома в войне и победить немцев. Победа под 
Сталинградом способствовала усилению национально-освободительного 
движения в Чехословакии, Польше, Югославии, Албании, Франции и дру-
гих странах. Она высоко подняла международный авторитет СССР, вызва-
ла чувство глубокого уважения к нашему народу, к его борьбе. 

Часть немецких военнопленных, которые содержались в советских ла-
герях, приняла участие в антифашистском движении. Летом 1943 г. при 
содействии советских спецслужб, из немецких военнопленных были соз-
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даны Национальный Комитет «Свободная Германия» и «Союз немецких 
офицеров». Для разложения войск и тыла немецкой армии члены этих ор-
ганизаций писали листовки, выезжали на фронт для ведения пропаганды, 
из них создавались спецгруппы в тылу гитлеровцев. 

Важнейшими условиями перелома в Великой Отечественной вой-
не были: 

1. Самоотверженный труд советского народа: к середине 1942 г. была 
завершена перестройка всего народного хозяйства на военный лад. Осенью 
1942 г. Советский Союз имел совершенное военное хозяйство, способное 
обеспечить фронт всем необходимым и в достаточном количестве. 

К ноябрю 1942 г. в Красной Армии насчитывалось72500 орудий и ми-
нометов, 1724 «катюши», 6014 танков и самоходно-артиллерийских уста-
новок, 3088 боевых самолетов. В Германии с учетом войск сателлитов в это 
время было 70 980 орудий и минометов, 6600 танков и штурмовых орудий 
и 3500 боевых самолетов. Эти цифры свидетельствуют о том, что враг уже 
не имел прежнего преимущества в боевой технике и вооружении. 

2. Широкий размах приняло движение всенародной помощи фронту. 
По призыву тамбовцев и саратовцев рабочие добровольно вносили денеж-
ные средства и материальные ценности в Фонд обороны СССР, Фонд 
Красной Армии и другие фонды. Всего за годы войны добровольные по-
жертвования населения составили свыше 100 млрд. рублей. Благодаря этой 
финансовой помощи на фронт дополнительно было направлено 2565 само-
летов, несколько тысяч танков и другая военная техника. Народная инициа-
тива выражалась также в широком развитии донорства, обеспечении армии 
теплой одеждой и т.д.  

3. Перед лицом смертельной опасности с особой силой проявились 
высокие моральные и духовные качества советских воинов, всего совет-
ского народа. Усилилась воспитательная работа в армии и среди работни-
ков тыла, тем самых сложились идейно-политические условия для корен-
ного перелома в ходе войны. 

4. Важную роль в достижении коренного перелома в ходе войны сыг-
рало партизанское движение и антифашистское подполье в тылу герман-
ских войск. 

5. В этом же контексте важно отметить патриотическую деятельность 
Русской Православной Церкви. Церковь получила право вновь открывать 
духовные учебные заведения – академии и семинарии, издавать литерату-
ру, организовала сбор денежных средств и вещей для нужд фронта. С кон-
ца 1943 г. в Советском Союзе открывались для службы храмы, росло коли-
чество православных общин, возвращалось из лагерей репрессированное 
духовенство. Верующие собрали несколько сот миллионов рублей, за счёт 
которых была создана танковая колонна имени Дмитрия Донского и авиа-
эскадрилья имени Александра Невского. 

Некоторые историки, политики сейчас предпринимают попытки све-
сти на нет значение Сталинградской битвы и превозносят влияние на ход 
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Второй мировой войны действий английских и американских войск в Се-
верной Африке Эль-Аламейне (23 октября – 4 ноября 1942 г.). При этом 
они не хотят учитывать того, что в Сталинградской битве принимали уча-
стие более 1 млн. гитлеровцев и их союзников, в то время как в битве под 
Эль-Аламейном итало-германские войска насчитывали лишь 80 тыс. чело-
век. Ширина фронта под Сталинградом составляла 400 км, под Эль-
Аламейном – 60 км. В Сталинградской битве немецко-фашистские войска 
потеряли убитыми и плененными в 15 раз больше, чем в Африке. 

2. Курская битва. Первый этап освобождения территории БССР 
Летом 1943 г. фашистское командование решило вновь захватить 

стратегическую инициативу, окружить и уничтожить основные силы на-
ших армий в районе Орла и Курска, а затем мощным ударом овладеть Мо-
сквой. Для этой цели они сосредоточили в этом месте отборные войска и 
новейшую военную технику. Советская разведка своевременно разгадала 
план наступления, время его начала, силы врага. Советское командование 
приняло решение занять оборону, а когда враг использует резервы, перей-
ти в наступление. О силах сторон свидетельствуют следующие данные. 
Красная Армия имела3400 танков, около 2200 самолетов и 1 млн 336 тыс. 
человек личного состава. Вермахт сосредоточил для наступления около 
2700 танков, более 2700 самолетов и 900 тыс. солдат и офицеров.  

Курская битва началась 5 июля 1943 г. Взятые в плен накануне не-
мецкие саперы, показали, что их войска уже заняли исходные позиции, на-
ступление намечено на 3 часа утра. Эти и другие сведения были учтены 
советской стороной. Командование Центрального и Воронежского фрон-
тов нанесло упреждающий артиллерийско-авиационный удар. Фактор не-
ожиданности, на который рассчитывала немецкая сторона, не сработал. 
Ударные группировки немецкой армии, понеся потери, смогли перейти в 
наступление только в 5 часов 30 минут. Советские войска держали оборо-
ну до 12 июля. В этот день в районе д. Прохоровка состоялась самая 
большая в истории Второй мировой войны танковая битва. С обеих сторон 
в ней участвовало более 1100 танков и самоходных орудий. Обе стороны 
понесли тяжелые потери [90, с. 68]. 

Битва под Курском продолжалась 50 дней на фронте от 400 до 550 км. 
С обеих сторон в ней участвовало около 300 дивизий. В этом сражении 
была сорвана попытка Германии развернуть крупное стратегическое на-
ступление на Восточном фронте. Враг был вынужден в дальнейшем при-
держиваться оборонительной стратегии, потеряв в Курской битве  
30 отборных дивизий, в их числе 7 танковых. Моральный дух немецких 
войск сильно упал, взять реванш за Сталинград не удалось. Надежды на 
положительный исход войны с СССР провалились. 

Потери советских войск в этой битве были большими. Они составили 
254.4 тыс. человек убитыми, 608.8 тыс. человек ранеными. Людские поте-
ри противника (по немецким данным) были в 3,5 раза меньшими. Совет-
ские войска потеряли более 6 тыс. танков и 1600 самолетов, тогда как нем-
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цы – всего 1300 танков и около 1 тыс. самолетов. Большие потери в танках 
объясняется тем, что пушки немецких «тигров» и «фердинандов» имели 
более высокую начальную скорость бронебойного снаряда и дальность 
стрельбы, а сами танки и штурмовые орудия – более сильную броневую 
защиту. Причины больших потерь советских войск объясняются также не-
достаточно умелым руководством военачальников; неудачным примене-
нием танковых соединений (фронтальные атаки против танковых группи-
ровок противника); плохим использованием возможностей защитных со-
оружений; шаблонным подходом к прорыву немецкой обороны. 

12–15 июля 1943 г. армии Западного, Брянского и Центрального 
фронтов перешли в контрнаступление, которое продолжалось до 18 авгу-

ста. За это время они отбросили фашистов на 150 км, ликвидировали ор-
ловский плацдарм. 

С 3 по 23 августа 1943 г. войска Воронежского и Степного фронтов 
осуществили Белгородско-Харьковскую наступательную операцию. 
Результатом её стал разгром мощной группировки врага на этом направле-
нии. 23 августа 1943 г. был освобожден Харьков. Обстановка на централь-
ном участке советско-германского фронта резко изменилась. Для совет-
ских войск открылась возможность для развития наступления на Левобе-
режной Украине, выхода к Днепру и в восточные районы Беларуси. 

Сталинградская битва положила начало коренному перелому в ходе 
войны. Его завершение связано с разгромом немецко-фашистской орды на 
Курской дуге. Курская битва заставила немецкое командование снять со сре-
диземноморского театра военных действий крупные соединения авиации и 
других родов войск, вывести большинство боеспособных дивизий с Франции 
и Голландии. Срыв немецкого наступления под Курском окончательно убе-
дил страны фашистского блока в том, что соотношение сил коренным обра-
зом изменилось в пользу Советского Союза. Усилились попытки Венгрии за-
ключить сепаратный мир с Западом. Осенью 1943 г. испанский диктатор 
Франко вывел свою «Голубую дивизию» из-под Ленинграда. Определился 
кризис в отношениях между Германией и Финляндией. Капитуляция фаши-
стской Италии в сентябре 1943 г., безусловно, явилась результатом пораже-
ния гитлеровских войск под Курском 

3. Первый этап освобождения территории БССР. Восстановление 
народнохозяйственного комплекса 

После разгрома немецких армий под Курском осенью 1943г. началось 
изгнание оккупантов с территории  БССР. На первом этапе (осень 1943 г. – 
зима 1944 г.) войска Западного и Калининского фронтов во время Смолен-
ской наступательной операции (7 августа – 2 октября 1943 г.) вышли к 
границам Беларуси на могилёвском и витебском направлениях. Одновре-
менно войска Центрального фронта во взаимодействии с войсками Брян-
ского фронта во время проведения Чериговско-Припятьской операции 
(26 августа – 30 сентября 1943 г.) вышли к Днепру, Припяти и Сожу, за-
хватили здесь плацдарм и создали благоприятные условия для освобожде-
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ния юго-восточных районов Беларуси. 22 сентября 1943г. войска Цен-
трального фронта освободили первый районный центр республики –  
г. Комарин Полесской облати. 27 сентября был освобожден райцентр Це-
реховка Гомельской области. В это же время войска Брянского фронта 
вышли к реке Сож и 26 сентября освободили районный центр Хотимск 
Могилёвской области. До конца сентября 1943 г. гитлеровцы были выбиты 
из Климович, Костюкович, Кричева. Красная Армия вышла на подступы к 
Витебску, Рогачёву, Могилёву. 

26 ноября 1943г. был освобожден крупный промышленный и куль-
турный центр республики – Гомель. Всего во время осенне-зимнего насту-
пления 1943–44 гг. Красная Армия освободила частично или полностью 40 
районов и 2 областных центра [91, с. 266]. 

Успеху Красной Армии содействовали активные действия белорусских 
партизан. 19 сентября 1943 г. они начали второй этап «рельсовой войны» под 
условным названием «Концерт», который продолжался до начала ноября  
1943 г. Партизаны подорвали более 90 тыс. рельсов, 72 железнодорожные мос-
та, уничтожили более 400 км телефонно-телеграфных линий связи [92, с. 533]. 

Согласно планам Ставки, на этом этапе полагалось разгромить немец-
кую группировку армий «Центр» и освободить всю территорию БССР.  
В этих целях 2 октября 1943 г. войска Калининского фронта начали насту-
пление в районе Невеля, прорвали оборону противника и продвинулись на 
территорию Витебской области. 6–8 октября 1943 г., штурмуя каждый 
дом и каждую огневую точку, воины 84-го стрелкового корпуса генерала 
С. Князькова освободили город и железнодорожную станцию Лиозно. 
Следующий удар был направлен на Витебск. Но несмотря на высокий пат-
риотический подъем воинов, вследствие отсутствия преимущества перед 
противником в живой силе и технике и вследствие физической усталости, 
красноармейцы овладеть Витебском не смогли. 

Одновременно с действиями на витебском, оршанском и могилёвском 
направлениях Красная Армия развернула наступление на гомельско-
бобруйском направлении. Наступление на этом участке началось 15 ок-
тября. 16 октября был освобожден городской посёлок Лоев. Затем, после 
короткой подготовки, советские части провели Гомельско-Речицкую опе-
рацию. Результаты операции были внушительными: освобождено около 
300 населенных пунктов, в том числе г. Пропойск (Славгород). 

В ноябре 1943 г. советские части и соединения получили пополнение 
и приступили к Городокской операции. В результате ее проведения  
(13–31 декабря 1943 г.) было освобождено 1220 населенных пунктов, 
уничтожено более 65 тыс. солдат и офицеров, захвачено в плен 3300 гит-
леровцов. Значительные потери во время этой операции понесла и Красная 
Армия. Потери составили 168902 человек [93, с. 226]. 

С 8 по 20 января 1944 г. была осуществлена ещё одна операция – 
Мозырско-Калинковичская. Во время ее проведения была разбита круп-
ная группировка фашистов, освобожден второй областной центр – Мозырь 
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и важный железнодорожный узел Калинковичи. Последней значительной 
операцией первого этапа освобождения Беларуси была Рогачевская:  
21–25 февраля 1944 г. Советские войска форсировали Днепр, перерезали же-
лезную дорогу Могилёв–Жлобин и 24 февраля освободили Рогачев. Таким об-
разом, к лету 1944 г. Красная армия освободила три четверти оккупированной 
территории СССР, в том числе примерно 20% территории БССР. 

На территории Витебской области на 15 апреля 1944 г. полностью 
были освобождены Суражский, Меховский, Городокский районы. В Дуб-
ровенском, Лиозненском, Россонском, Полоцком , Сиротинском и Витеб-
ском районах – отдельные сельсоветы. Так, в Дубровенском – из 19 сель-
ских советов освобождено 10, в Лиозненском из 20 – 15, в Росонском  
из 16 – 6, в Полоцком из 19 – 3, в Сиротинском из 15 – 4, в Витебском – 
только 3 [94, с. 1–20]. 

Отличительной особенностью первого этапа освобождения республи-
ки было широкое участие в боевых операциях партизанских формирова-
ний. С ноября 1943 г. по апрель 1944 г. с регулярными частями соедини-
лись 35 партизанских бригад и 15 отдельных отрадов общим числом  
в 50 тыс. человек. Половина из них была направлена в действующую ар-
мию. Значительная часть – в процесс восстановления народного хозяйства 
на освобожденных территориях. 

Восстановление народнохозяйственного комплекса на освобожденной 
территории проходило при существенной помощи других республик и, 
прежде всего, РСФСР. 27 декабря 1943 г. было принято постановление ЦК 
ВКП (б)и СНК СССР «Об оказании помощи освобожденным районам Ви-
тебской, Могилевской, Гомельской и Полесской областей по восстановле-
нию МТС и колхозов». Первого января 1944 года «О ближайших задачах 
СНК БССР и ЦК КП(б)». Эти постановления ориентировали местные орга-
ны власти на планомерное строительство жилья, восстановление промыш-
ленности, транспорта, колхозов, чтобы провести весенний сев 1944 года. 
Важно, что в этих целях предусматривались и средства из союзного бюд-
жета, направляемые в республику. На Витебщине, в освобожденных рай-
онах, были избраны председатели сельских Советов, их секретари, учетчи-
ки, и председатели колхозов. Для организации медицинского обслужива-
ния населения направлены заведующие райздравотделами. 

Для работы Лиозненском районе отделом здравоохранения Витебско-
го облисполкома было подобрано и направлено 2 врача и 12 средних ме-
дицинских работников. В трех районах (Дубровенском, Сурожском и Ли-
озненском) 23 октября 1943 г. были открыты районные амбулатории. Учи-
тывая большое число инфицированных сыпным тифом, другими заболева-
ниями, приступили к строительству бань и дезкамер-землянок [94а, с. 2–4]. 
В Лиозненском районе к декабрю 1943 г. восстановили работу 96 колхо-
зов, проведены выборы их правлений, подобраны бригадиры. В Дубровен-
ском районе было восстановлено 45 колхозов [94б, с.7].  
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20 октября 1943 г. в Лиозно прибыли военные железнодорожные час-
ти, которые вместе с направленными для этих целей 1000 рабочими, вос-
становили участок железнодорожного полотна Рудня – Лиозно. В ноябре 
1943 г. в освобождённых районах республики начали работу 9 кинотеат-
ров, 54 киноустановки, свыше 5 тыс. радиоточек. 

В начале марта 1944 г. на заседании Витебского облисполкома приня-
то решение об организации детдомов для детей-сирот и детей воинов 
Красной Армии и партизан. Областному отделу народного образования 
поручено в течение 20–25 дней организовать два детских дома на 360 мест 
(в Меховском районе на 160 мест, в Городке – на 200 мест). Руководители 
районной исполнительной власти обязаны были подобрать для них поме-
щения, отремонтировать их, обеспечить необходимым инвентарем. Компе-
тентным службам поручалось в первоочередном порядке обеспечить дет-
ские дома финансированием, медицинским персоналом, обмундированием 
и даже грузовым автомобилем и горючим [94 в, с. 44–4]. 

После того как 21–24 марта 1944 г. в Гомеле на 6-й сессии Верховного 
Совета БССР был утвержден бюджет и перечень объектов, подлежащих 
восстановлению в 1944 г., развернулись работы по строительству жилья и 
объектов бытового назначения. На 1 июня 1944 г. в освобожденных рай-
онах было построено и отремонтировано 8429 жилых домов.  

На освобожденной части Витебской области на 20 апреля 1944 г. было 
создано 246 строительных бригад в составе 1117 плотников и лесорубов. 
Восстановлено 937 домов, построено 179 новых домов и 76 срубов. К это-
му времени была восстановлена работа 84 предприятий. В основном это 
были небольшие предприятия местной промышленности по деревообра-
ботке, пошиву одежды, обуви, кузнечным и слесарным работам [94,  
с. 1–24]. В республике была налажена работа 100 промышленных пред-
приятий, на которых было занято более 40 тыс. человек. 

Особое внимание уделялось железнодорожному транспорту. В февра-
ле 1944 г. на Белорусской железной дороге к работе приступили5 тыс. че-
ловек, осуществлялась перевозка военных грузов для фронта, а также 
строительных материалов для возводимых больниц, сельских врачебных 
участков, фельдшерско-акушерских пунктов, аптек и других медико-
санитарных учреждений. К лету 1944 г. на освобожденной территории ра-
ботало 37 детских домов, в которых воспитывалось около 3,7 тыс. детей. 
Восстанавливались школы. В июне работало 1458 школ, за парты сели 
примерно150 тыс. детей. В Мозыре начал работу учительский институт,  
в Гомеле, Мозыре, Речице, Кричеве, Климовичах – педагогические учили-
ща. К июню 1944 г. была открыта областная библиотека в Гомеле,  
44 городские и районные библиотеки, 503 избы-читальни.  

Вопросы для самоконтроля: 
1. Раскройте сущность нацистского плана по захвату Сталинграда. 
2. Перечислите и охарактеризуйте основные этапы Сталинградской битвы. 
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3. Какую битву принято считать коренным переломом в Великой Оте-
чественной войне? Обоснуйте свой ответ. 

4. Назовите важнейшие условия, способствовавшие коренному пере-
лому в ходе Великой Отечественной войны. 

5. Назовите основные операции Красной Армии, положившие начало 
освобождению территории Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. 

6. Покажите, как проходили первые восстановительные работы в ос-
вобождённых районах? Какие трудности возникали при этом? 

 
ТЕМА 8. Белорусская наступательная операция «Багратион».  

Полное освобождение Беларуси 
1. Положение на советско-германском фронте в 1944 году. 
2. Белорусская наступательная операция «Багратион».  

 
1. Положение на советско-германском фронте в 1944 году 
В январе 1944 г., по свидетельству Г.К. Жукова, И.В. Сталин заявил о 

возможности проведения военных кампаний в 1944 г. по новым правилам. 
Наличие стратегической инициативы в руках советского командования, 
выгодное размещение войск, достаточные людские и материально-
технические ресурсы позволяли вести крупные операции по всему фронту. 
«Теперь, – сказал И.В. Сталин, – мы стали сильнее, наши войска опытнее. 
Мы не только можем, но и должны проводить операции на окружение». 

Действительно, Красная Армия приобрела опыт ведения широкомас-
штабных боевых действий под Москвой, Сталинградом, на Орловско-
Курском направлении, в других победных сражениях. К тому же она имела 
преимущество в живой силе, вооружении и технике. К началу 1944 г.  
в действующей армии насчитывалось более 6,7 млн. человек, 97 690 ору-
дий и минометов (без учета реактивных установок), 5 628 танков и само-
ходно-артиллерийских установок, 8 818 боевых самолетов. В армии про-
тивника на советско-германском фронте было 4906 тыс. человек (в том 
числе войска сателлитов – 706 тыс.). На вооружении стояло 54 570 орудий 
и минометов, 5 400 танков и штурмовых орудий, 3 073 самолета. 

Для наступления в 1944 г. было выбрано 10 районов, в том числе тер-
ритория Беларуси. Операцию по освобождению Беларуси планировалось 
начать в июне 1944 г. Как и намечалось, к июню Красная Армия нанесла 
четыре сокрушительных удара по врагу. В январе 1944 г. войска Ленин-
градского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов во взаимодейст-
вии с Балтийским флотом сняли блокаду Ленинграда и советские войска 
вступили на территорию Эстонии. В феврале-марте Красная Армия про-
вела крупные наступательные операции в районе Корсунь-Шевченковский 
(Черкасская область) и на Западном Буге. Были окружены и уничтожены 
вражеские группировки, освобождена правобережная Украина. В апреле-
мае 1944 года войска 3-го и 4-го Украинских фронтов во взаимодействии с 
Черноморским флотом освободили Крым и Одессу. В мае войска Ленин-
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градского и Карельского фронтов при поддержке Балтийского флота на 
Карельском перешейке и в Южной Карелии отбросили противника на тер-
риторию Финляндии. Успешным действиям Красной Армии способство-
вала высадка 6 июня 1944 г. союзных войск в Северной Франции. С этого 
времени Германия вынуждена была воевать на два фронта. В августе  
1944 г. Финляндия запросила у СССР перемирия, а 4 сентября заявила о 
разрыве с Германией. 

Планирование и подготовку Белорусской операции Ставка Верховно-
го Главнокомандования, военные советы и штабы фронтов начали весной 
1944 года. Приоритет в предстоящей кампании отдавался центральному 
участку советско-германского фронта. Полного освобождения Беларуси 
можно было добиться, только уничтожив крупную стратегическую груп-
пировку противника, какой являлась группа армий «Центр». 20 мая 1944 г. 
генерал А. Антонов представил план, предусматривавший одновременный 
прорыв обороны противника на шести участках, расчленение его войск и 
их разгром по частям. Особое значение придавалось ликвидации наиболее 
мощных фланговых группировок в районах Витебска и Бобруйска, стреми-
тельному продвижению на Минск, а также окружению и уничтожению ос-
новных сил группы армий «Центр» восточнее Минска. Советские войска 
должны были постоянно расширять фронт наступления, неотступно пре-
следовать вражеские войска, не позволяя им закрепиться на промежуточ-
ных рубежах. Предполагалось, что успешное выполнение этого замысла 
позволит освободить всю Беларусь, выйти на побережье Балтийского моря 
и к границам Восточной Пруссии, рассечь германский фронт, создать вы-
годные предпосылки для ударов по фашистским войскам в Прибалтике.  
30 мая 1944 г. план операции был утвержден Верховным Главнокоман-
дующим. Он получил условное название «Багратион» в честь выдающего-
ся русского полководца, героя Отечественной войны 1812 г., генерала от 
инфантерии Петра Ивановича Багратиона. В ночь на 31 мая были отрабо-
таны частные директивы, которые за подписью И. Сталина и Г. Жукова 
были направлены командованию фронтов. 

По плану, в операции должны были принимать участие 4 фронта:  
1-й Белорусский (командующий К. Рокоссовский), 2-й Белорусский (ко-
мандующий Г. Захаров), 3-й Белорусский (командующий И. Черняхов-
ский), 1-й Прибалтийский (командующий И. Баграмян). Кроме этого – силы 
Днепровской военной флотилии, 1-я армия Войска Польского и француз-
ский авиационный полк Нормандия-Неман.  

Координацию действий фронтов должны были осуществлять предста-
вители Ставки ВГК. Так, наступление войск 1-го Прибалтийского и 3-го 
Белорусского фронтов координировал начальник Генерального штаба 
маршал М. Василевский, а 1-го и 2-го Белорусских фронтов – заместитель 
Верховного Главнокомандующего маршал Г. Жуков. Вопросами примене-
ния военно-воздушных сил занимался командующий ВВС, главный мар-
шал авиации А. Новиков. Для эффективного использования сил и средств 
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артиллерии на 1-й и 2-й Белорусские фронты Ставка ВГК направила на-
чальника Главного артиллерийского управления маршала Н. Яковлева, а 
на 3-й Белорусский и 1-й Прибалтийский – командующего артиллерией 
Красной Армии маршала М. Чистякова. Кроме того, предусматривалось 
взаимодействие Красной Армии и партизан, действовавших на территории 
Беларуси. С этой целью ЦК КП(б) Б и БШПД определили конкретные рай-
оны боевых действий для всех партизанских формирований. Советское 
Верховное командование вместе с БШПД поставило им конкретные зада-
чи: развернуть активные боевые действия в тылу врага, нарушить его ком-
муникации и связь, уничтожить немецкие штабы, вывести из строя живую 
силу и боевую технику противника, осуществить в интересах наступаю-
щих фронтов разведку, захватить и удержать до подхода советских войск 
выгодные рубежи и плацдармы. Партизаны должны были оказывать час-
тям Красной Армии поддержку при освобождении городов, железнодо-
рожных узлов и станций, организовывать охрану населенных пунктов, 
срывать вывоз советских людей в Германию, не позволять врагу при от-
ступлении взрывать промышленные предприятия и мосты. 

 К началу операции «Багратион» в составе четырех фронтов насчиты-
валось 2,4 млн человек, 36400 орудий и минометов, 5200 танков и САУ, 
около 5300 самолетов [95, c. 237–238]. Немецкий план предусматривал 
оборонительную тактику с удержанием «неприступных крепостей».  
На линии фронта были сконцентрированы 3-я танковая армия (район Ви-
тебска), 4-я (район Могилёва), 9-я (район Бобруйска) и 2-я армии (на ли-
нии Припятских болот). Линию обороны называли «Фатерлянд» («Отече-
ство»). Специальным приказом Гитлера белорусские города Витебск, Ор-
ша, Могилев, Бобруйск, Борисов, Минск были объявлены крепостями. 
Этим подчеркивалось, что немецкая армия защищает здесь Германию. 
Немцы тщательно подготовились к обороне. Вплоть до того, что каждый 
немецкий солдат имел броневой щит для ведения стрельбы. Соотношение 
сил и средств обеспечивало Красной Армии превосходство над противни-
ком в живой силе в 2 раза, по орудиям и минометам – в 3,8 раза, по танкам –  
в 5,8 раза, по самолетам – в 3,9 раза. 

2. Белорусская наступательная операция «Багратион» 
Белорусская наступательная операция проводилась с 23 июня  

по 29 августа 1944 г. 22 июня началась разведка боем. Чтобы скрыть на-
правление главного удара, она осуществлялась на широком фронте  
в 450 км. Специально подготовленные передовые батальоны и отряды при 
поддержке танков, артиллерии и авиации атаковали противника. Приняв 
разведку боем за наступление главных сил, немцы открыли ответный ар-
тиллерийский огонь и стали спешно подтягивать резервы. 

Утром 23 июня перешли в наступление войска 1-го Прибалтийского,  
3-го и 2-го Белорусских фронтов. Сутками позже в сражение включились ар-
мии 1-го Белорусского фронта. Ранним утром в течение 120 минут более  
30 тыс. орудий и минометов этого фронта крушили укрепления, подавляли 
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огневые средства и военную технику врага. Большинство его оборонитель-
ных сооружений было выведено из строя, огневые средства, артиллерийские 
и минометные батареи подавлены, нарушено управление войсками. 

Вопреки утверждениям немецкого командования о неприступности 
линии обороны, войска 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов 
прорвали её. 23 июня был освобождён г.п. Шумилино, 25 июня – Бешенко-
вичи. В ночь на 25 июня войска смежных 43-й армии Первого Прибалтий-
ского и 39-й армии 3-го Белорусского фронтов соединились около д. Гнез-
диловичи. Был создан витебский «котёл», в который угодило пять дивизий 
3-й танковой армии. 

В ночь на 26 июня 1944 г. 158-я стрелковая дивизия (полковник  
Д.И. Гончаров), 84 корпуса, 39 армии, 3-го Белорусского фронта вышла к 
новому мосту через реку Западная Двина. Взвод из 12 бойцов во главе со 
старшим сержантом Ф. Блохиным уничтожил охрану, отразил атаки фаши-
стов и обезвредил взрывные устройства, которыми немцы собирались взо-
рвать мост. По разминированному мосту дивизия перешла на правый берег 
реки. 26 июня 1944 г. к 6 часам утра Витебск был полностью освобождён 
от противника. Город, который 8 марта 1944 г. был объявлен Гитлером 
крепостью, что запрещено сдавать противнику, снова стал советским.  
В Витебской операции потери немцев составили 20 тыс. убитыми и около 
10 тыс. пленными. 

За мужество и героизм, проявленные во время Витебской операции, 
многие бойцы и командиры Красной Армии были отмечены правительст-
венными наградами. Фёдор Тимофеевич Блохин, Борисов Николай Бори-
сович, Безпятов Алексей Иванович и Барадулин Сергей Дмитриевич удо-
стоены звания Героя Советского Союза. В настоящее время при въезде на 
мост установлена мемориальная доска, увековечившая подвиг сержанта Ф. 
Блохина. В 1964 г. Фёдор Блохин стал Почётным гражданином города Ви-
тебска. 

В итоге Витебско-Оршанской операции советские войска продвину-
лись вперёд на 80-150 км, создав благоприятную обстановку для после-
дующего наступления в направлении Минска и Прибалтики [96, с. 126]. 

Полоцкая наступательная операция осуществлялась с 29 июня  
по 4 июля 1944 г. На подступах к Полоцку немцы создали мощный оборо-
нительный район. В самом Полоцке был создан рубеж круговой обороны. 
Противник сосредоточил в этом районе шесть дивизий. 29 июня соедине-
ния 1-го Прибалтийского фронта (командующий И. Баграмян), преодоле-
вая ожесточенное сопротивление противника, развернули наступление на 
Полоцк. Ожесточенные бои за город продолжались 4 дня. К утру 4 июля 
город был освобожден. В результате Полоцкой операции войска 1-го При-
балтийского фронта продвинулись за 6 суток на 120–130 км, уничтожили 
шесть немецких дивизий. 

23–28 июня 1944 г. силами армий 2-го Белорусского фронта была 
проведена Могилёвская операция. В течение 3-х суток войска 33-й и 49-й 
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армий прорвали вражескую оборону и 28 июня вошли в Могилев. 29 июня 
в результате успешно осуществленной армиями 1-го Белорусского фронта 
Бобруйской операции (24–29 июня 1944 г.) был освобожден Бобруйск.  
В районе Минска, Витебска и Бобруйска было окружено и уничтожено  
30 гитлеровских дивизий. 

С 29 июня по 4 июля 1944 г. проводилась Минская операция. Пятая 
гвардейская танковая армия (командующий – маршал танковых войск  
П. Ротмистров) 2 июля вышла в район Острошицкого городка и завязала 
бой на северной и северо-восточной окраинах Минска. С востока в город 
ворвались воины 2-го гвардейского танкового корпуса генерала  
А. Бурдейного. В авангарде корпуса наступали бойцы 4-й танковой брига-
ды под командованием полковника А. Лосика и 25-й танковой бригады, 
которой командовал полковник С. Булынин. Вместе с ними в город вошли 
подразделения 11-й гвардейской, 31-й и 3-й армий. С выходом соединений 
3-го и 1-го Белорусских фронтов к Минску было завершено окружение 4-й 
немецкой армии и некоторых других частей врага. Во второй половине дня  
3 июля 1944 г. столица Беларуси была полностью очищена от врага. Бойцы 
2-го стрелкового батальона 673-го Минского стрелкового полка подняли 
знамена Победы над уцелевшими зданиями города. 4 июля 1944 г. войска  
1-го и 3-го Белорусского фронтов достигли рубежа оз. Нарочь, Молодечно, 
Красное, Столбцы, Несвиж. Войска 1-го Прибалтийского фронта к этому 
времени вышли на линию западнее Воропаево, оз. Мядель [97, c. 361–362]. 

После освобождения Минска начался второй этап Белорусской опе-
рации (5 июля –29 августа 1944 г.), итогом которого стало полное осво-
бождение Беларуси, части Литвы и Восточной Польши. Советские войска 
вышли к Рижскому заливу, границам Восточной Пруссии и реке Висла. 

9 июля 1944 г. войска 2-го Белорусского фронта освободили Новогру-
док, 16 июля войска 2-го и 3-го Белорусских фронтов освободили Гродно, 
а 27 июля – Белосток, 28 июля – Брест. Немецко-фашистские захватчики 
были полностью изгнаны с белорусской земли. 

Важную роль в освобождении Беларуси сыграли летчики французской 
эскадрильи «Нормандия-Неман», 1-я польская пехотная дивизия имени  
Т. Костюшко, военные моряки Днепровской флотилии, партизаны и под-
польщики Беларуси. Партизаны нанесли мощные удары по коммуникаци-
ям и линиям связи оккупантов. Только за одну ночь (в ходе третьего этапа 
«рельсовой войны») на 20 июня 1944 г. они взорвали более 40 тыс. рель-
сов. Во время боев за освобождение Беларуси в ряды армии влилось свыше 
180 тыс. народных мстителей. Отдавая дань мужеству воинов, в Москве  
18 раз салютовали в честь освобождения белорусских городов. 

16 июля 1944 г. в Минске состоялся митинг и партизанский парад с 
участием свыше 30 тыс. партизан. Участие в параде приняли секретарь  
ЦК Компартии Белоруссии П. Пономаренко, командующий 3-м Белорус-
ским фронтом генерал армии И. Черняховский, секретарь Минского обко-
ма В. Козлов, другие партийные, советские и военные руководители. Пан-
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телеймон Кондратьевич Пономаренко от имени участников парада и всего 
белорусского народа поблагодарил бойцов и командиров трех Белорусских 
и 1-го Прибалтийского фронтов, изгнавших врага с территории республи-
ки, поздравил всех с освобождением Белоруссии. Перед трибуной прошли 
колоны бригад имени Воронянского, Щорса, Чапаева, Чкалова, Кирова, 
проехали на лошадях партизаны-кавалеристы [98, с. 7.]. 

Стратегическая наступательная операции «Багратион» продолжалась 
68 суток. Ее итогом стал разгром группы армий «Центр». Это было самое 
тяжелое поражение вермахта в его истории. Потери личного состава, со-
гласно данным германского главного командования, составили 399102 че-
ловека (26397 убитых, 109776 раненых и 262929 пропавших без вести). 
Это превышало общее количество потерь, понесённых 6-й армией вермах-
та под Сталинградом. Советские войска также понесли большие потери – 
770888 человек (180040 убитыми, 590848 ранеными). Кроме того, было по-
теряно 2957 танков и штурмовых орудий, 2447 артиллерийских орудий и 
822 самолёта [99,с. 93]. 

В честь Красной Армии, освободительницы Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков, на 21-м километре Московского шоссе высится 
Курган Славы, четыре штыка символизируют четыре Советских фронта, 
воины которых участвовали в освобождении республики. 3 июля – день 
освобождения столицы БССР – учрежден как День Независимости Респуб-
лики Беларусь. 

Вопросы для самоконтроля: 
1. В чём заключалась суть плана «Багратион»? 
2. Охарактеризуйте ход Белорусской наступательной операции «Баг-

ратион». 
3. Оцените действия соединений Красной Армии при освобождении 

Витебска, Орши, Полоцка, других городов и поселков. 

 
ТЕМА 9. Освобождение Красной Армией народов Европы. Капи-

туляция Германии 
1. Операции Красной Армии в Европе. Открытие второго фронта. 
2. Крымская (Ялтинская) конференция. Ее решения. 
3. Берлинская операция. Окончание Великой Отечественной войны. 
4. Потсдамская конференция. 
 

1. Операции Красной Армии в Европе. Открытие второго фронта 
Еще летом 1941 года советское правительство поставило перед руко-

водством Англии вопрос об открытии второго фронта в Западной Европе, 
что вынудило бы немцев отозвать с Восточного фронта 35–40 дивизий. 
Правительства Англии и США обещали открыть второй фронт в 1942 г, 
однако летом их войска высадились в Северной Африке. Обещали в 1943 г, 
но высадили небольшое число военнослужащих в Северной Италии.  
Это не было случайностью. Лидеры Англии и США рассчитывали на мак-
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симальное ослабление СССР и разгром его армий. Красная Армия в июле–
августе 1944 г. разгромила группу армий «Северная Украина» в районе 
Броды-Рава-Русская-Львов. Был создан плацдарм, с которого открывалась 
возможность изгнания немцев из Чехословакии и Румынии. В августе 
1944 г. войска 2-го и 3-го Украинских фронтов (командующие Р. Мали-
новский и И. Толбухин), разгромили вражеские дивизии в районе Киши-
нев-Яссы, освободили Молдавию и вошли в центральные районы Румы-
нии. В сентябре-октябре 1944 г. Красная Армия одержала ряд побед в 
Прибалтике. Были освобождены Эстония, большая часть Латвии. В октяб-
ре-декабре фашистов изгнали из Северного Заполярья и северной Норве-
гии. Была оказана помощь Югославии в освобождении Белграда. В резуль-
тате этих победных операций Красной Армии у СССР появилась реальная 
возможность собственными силами разгромить фашистов и освободить 
Европу. В этих условиях правительства США и Англии, чтобы не допус-
тить продвижение Красной Армии на территорию Западной Европы и в то 
же время обеспечить продвижение своих войск как можно дальше на Вос-
ток, решили открыть 6 июня 1944 г второй фронт в Европе. 

Американские, английские и канадские войска в июне 1944 г. высади-
лись на побережье Франции в Нормандии (операция «Аверлорд»). Союз-
ники имели над немцами преимущество в личном составе и танках в 3 
раза, самолётах – в 60 раз. 15 августа американские и французские соеди-
нения высадились на юге Франции. 11 сентября наступавшие с севера и 
юга группировки союзников соединились и образовали единый стратеги-
ческий фронт в Западной Европе. 

Активно поддерживало союзные войска французское движение Сопро-
тивления, которое насчитывало 500 тыс. человек. 18 августа 1944 г. в Париже 
началось антифашистское восстание. Через 4 дня город был в руках восстав-
ших. До конца года Франция и большая часть Бельгии были освобождены. 
Союзники вышли к немецкой оборонительной линии Зигфрид. Германия 
оказалась между двумя фронтами – Западным и Восточным. 

2. Крымская (Ялтинская) конференция, ее решения 
Конференция состоялась в Ялте 4–11 февраля 1945 г. В ней принимали 

участие лидеры трех государств – И. Сталин, Ф. Рузвельт и У. Черчилль; ми-
нистры иностранных дел; начальники генеральных штабов; политические и 
военные советники. В числе вопросов, рассмотренных на конференции, са-
мыми злободневными являлись план окончательного разгрома Германии, её 
дальнейшая судьба. В официальном коммюнике по итогам конференции, 
подписанном Ф. Рузвельтом, И. Сталиным и У. Черчиллем, отмечалось:  
«Мы рассмотрели и определили военные планы трех союзных держав в це-
лях окончательного разгрома общего врага, ... полностью согласованы и де-
тально спланированы сроки, размеры и координация новых и еще более 
мощных ударов, которые будут нанесены в сердце Германии нашими армия-
ми и военно-воздушными силами с востока, запада, севера и юга». 
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На конференции решались также вопросы характера верховной власти 
на германской территории, раздела её на зоны оккупации государствами-
победителями – СССР, Великобританией и США. Было предусмотрено 
создание союзнической администрации и контроля, который предполага-
лось осуществлять через специальный орган в составе военных представи-
телей трёх держав. При этом указывалось, что ещё одна страна, Франция, 
приглашена занять свою зону оккупации поверженной Германии и будет 
участвовать в деятельности контрольного органа союзнических сил. Со-
гласно условиям подписанного на конференции соглашения, вооруженные 
силы трех государств в Германии должны были располагаться в опреде-
ленных зонах. Вооруженным силам СССР отводилась восточная часть Гер-
мании. Район «Большого Берлина» должны были занять вооруженные силы 
СССР, США и Англии. Предусматривалось выплата Германией репараций 
на сумму 20 млрд. долларов, в том числе 10 млрд. – СССР. 

Была достигнута договоренность о реорганизации действующего 
Временного польского руководства на более широкой демократической 
основе с включением в его состав деятелей в самой Польше и польского 
правительства в Лондоне. По вопросу границ и территории новой Польши 
Советский Союз высказался за установление их на западе по рекам Одер и 
Нейсе, а на востоке – по линии Керзона. В отношении Югославии главы 
СССР, США и Англии предложили образовать в этой стране объединённое 
правительство, включающее представителей Национального комитета ос-
вобождения Югославии и эмигрантского югославского правительства в 
Лондоне; создать Временный парламент Югославии на основе сущест-
вующего Антифашистского Вече национального освобождения. 

На конференции в Крыму была достигнута договоренность о том, что 
через 2-3 месяца после капитуляции Германии Советский Союз вступит в 
войну против Японии. Секретный документ по этому вопросу был подпи-
сан 11 февраля 1945 г. [100, с. 273].Это решение особенно приветствовал  
Ф. Рузвельт, ведь американцы считали, что после капитуляции Германии 
для разгрома Японии потребуется 1,5–2 года. Вступление в войну с Япо-
нией И. Сталин в Ялте оговаривал рядом требований: восстановление 
прежних прав России, которые были нарушены Японией в 1904 г., возвра-
щение южной части Сахалина и прилегающих к нему островов, аренда 
Порт-Артура в качестве советской военно-морской базы, признание совет-
ских интересов на Китайско-Восточной и Юго-Маньчжурских железных 
дорогах, передача Советскому Союзу Курильских островов. Условия были 
приняты Ф. Рузвельтом и У. Черчиллем. 

Одно из соглашений, заключённых союзниками в Ялте, касалось об-
мена военнопленными. Оно носило секретный характер. В нём указыва-
лось, что «все советские граждане, освобождённые союзными войсками», 
должны быть переданы советским представителям в определенных пунктах 
и в установленном порядке. Жители Прибалтики, Западной Украины, За-
падной Белоруссии, Правобережной Молдавии и Северной Буковины, ко-
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торые оказались на территории, занятой англо-американскими войсками, 
обязательной репатриации не подлежали. 

Выполнение декларируемых в соглашениях договоренностей осущест-
влялось после капитуляции Германии. В мае-июне 1945 г. англичане пере-
дали Советскому Союзу казаков под командованием Доманова, 15-й каза-
чий кавалерийский корпус генерала фон Панвица, казаков генерала  
А. Шкуро и кавказские подразделения под командованием Клыч Гирея. 
Депортация советских военнопленных осуществлялось и из американской 
оккупационной зоны. 

До 1 марта 1946 г. было репатриировано 5,4 млн советских граждан 
(3,6 млн гражданских и 1,8 млн военнопленных). После проверки и фильт-
рации органами НКВД, НКГБ и контрразведки «СМЕРШ» их распределили 
следующим образом: по месту жительства (включая спецпоселения) было 
направлено 58%, призвано в армию 19%, зачислено в рабочие батальоны 
наркомата обороны около 15%, передано в распоряжение НКВД около 7% 
(преимущественно военнопленных). Репатриантам объявлялось, что они 
сохраняют все права граждан СССР, однако это не всегда соблюдалось. 
Принудительно вывезенных в Германию в качестве «остарбайтеров» рас-
сматривали как людей, которые совершили «добровольный выезд во вра-
жескую страну»; к военнопленным порой относились как к предателям Ро-
дины. Тех же, кто в годы оккупации служил фашистам, привлекали к уго-
ловной ответственности в соответствии с советским законодательством. 

Правда истории состоит в том, что среди коллаборантов были обману-
тые, запуганные люди, которые запутались в жизни и ошибочно считали 
немцев освободителями от большевистской тирании. Отдельные предста-
вители «белого движения», раскулаченные, пострадавшие от принудитель-
ной коллективизации и колхозного строя, рассматривали войну как удобное 
время для сведения счетов с советской властью. Небольшая часть военно-
служащих из-за ненависти к советской власти, карьерных помыслов, мало-
душия, а также желания выжить перешла на сторону врага. 

По западным оценкам, в немецких частях до середины 1943 г. насчи-
тывалось от 400 до 600 тыс. добровольцев (преимущественно из числа со-
ветских военнопленных). Всего за годы войны было создано 90 пехотных 
батальонов численностью около 1000 человек каждый (26 – туркестанских, 
15 – азербайджанских, 13 – грузинских, 12 – армянских, 9 – северо-
кавказских, 8 – крымских татар, 7 – волжских татар и других народов По-
волжья и Урала). Решение о сотрудничестве с врагом принял, попав в июле 
1942 г. в плен, командующий 2-й ударной армией на Волховском фронте ге-
нерал А. Власов. Более двух лет имя Власова активно использовалось нем-
цами в антисоветской пропаганде. С помощью антисоветской националисти-
ческой пропаганды Власов и его окружение разыгрывали антисемитскую 
карту и оказывали давление на чувства людей, недовольных советской вла-
стью. В 1944 г. гитлеровское руководство решило объединить разрознен-
ные формирования оппозиционных большевизму сил в так называемую 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



86 

Русскую освободительную армию (РОА). Ее формирование велось при 
участии Власова. Основу РОА составляли части, участвовавшие в подав-
лении Варшавского восстания и карательных операциях на Балканах. В ис-
ториографии уже развеян миф о том, будто в годы войны под флагами 
РОА сражалась против СССР около 1 млн советских граждан. В действи-
тельности в РОА входили две дивизии численностью до 30 тыс. человек. 
Власовцы воевали против советских войск и войск союзников в Чехосло-
вакии, участвовали в боях против Красной Армии в феврале и в апреле 
1945 г. на Одере. В мае 1945 г. русская освободительная армия (РОА) во 
главе с генералом-предателем Власовым закончила свой путь. По мнению 
зарубежных авторов, общее число коллаборационистов из СССР в годы 
войны составляло около 1 млн человек. Советские военные историки счи-
тают эту цифру завышенной.  

Все коллаборационисты, выступавшие на стороне фашизма, который 
был злейшим врагом человечества, согласно документам конференции, не 
могли быть оправданы историей. Особенно принципиально, а порой даже 
предвзято к этому вопросу относились в СССР. 2 августа 1946 г. газета 
«Правда» напечатала сообщение о судебном процессе над коллабаранта-
ми:148 тыс. участников национальных легионов, полицейских формирова-
ний были сосланы на 6 лет в спецпоселения, 12 власовцев (в их числе и 
сам Власов) приговорены к смертной казни. 

Центральным на Крымской конференции был вопрос о создании но-
вой универсальной международной организации для поддержания мира и 
безопасности на планете. Было принято решение о созыве 25 апреля 1945 г. 
в Сан-Франциско конференции Объединенных Наций для подготовки уста-
ва Организации Объединенных Наций. 

25 апреля 1945 г. в г. Сан-Франциско состоялась конференция Объе-
динённых наций с участием более 50 стран. От Советского Союза в ней 
участвовали РСФСР, Украина и Беларусь. Великобритания была представ-
лена 4-мя её доминионами. Интересы советских республик представлял  
В. Молотов, Великобритании – А. Иден, США – Э. Стеттиниус, Китая – 
Сун Цзывэнь. По отдельным вопросам (порядок голосования, принцип 
единогласия, международная опека и др.) у делегаций имелись серьезные 
разногласия. В ходе дискуссий их удалось сгладить, найти компромисс.  
25 июня 1945 г. делегация БССР вместе с другими странами подписала Ус-
тав ООН, другие основополагающие документы, касающиеся полномочий 
Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности [101, с. 63–64]. 

3. Берлинская операция. Окончание Великой Отечественной войны 
В январе 1945 г. в результате Висло-Одерской операции войска 1-го 

Белорусского и 1-го Украинского фронтов освободили большую часть 
Польши и вышли к р. Одер, захватив ряд плацдармов на западном берегу. 
Союзные армии в феврале 1945 г. начали общее наступление на Западе. 
Форсировав в марте Рейн, они окружили 325-тысячную группировку не-
мецких войск, которая в апреле сдалась союзникам в плен. С этого времени 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



87 

союзные армии перемещались на восток, практически не встречая органи-
зованного сопротивления немцев. 

Берлинская операция началась 16 апреля 1945 г. В ней участвовали 
войска 1-го и 2-го Белорусских, 1-го Украинского фронта, Балтийского 
флота, Днепровской военной флотилии, авиации дальнего действия, а так-
же 1-й и 2-й армий Войска Польского. Всего в операции участвовало  
2,5 млн человек, 41,6 тыс. орудий и минометов, 6250 танков и самоходных 
орудий, 7,5 тыс. боевых самолетов. С особым упорством гитлеровцы обо-
ронялись в районе Зееловских высот, где наступали части 1-го Белорусско-
го фронта. Прорвать оборону Зееловских высот удалось 17 апреля  
[102, c. 16]. Окружение берлинской группировки противника завершилось 
25 апреля, затем начался штурм города. Велись тяжелые, кровопролитные 
уличные бои. 25 апреля войска 1-го Украинского фронта и американо-
английские союзники ударами с востока и запада рассекли немецкий фронт 
и соединились на Эльбе в районе Торгау. 

Нацистский режим переживал агонию. Чтобы избежать бессмыслен-
ных потерь, советское командование предложило вражеским войскам капи-
тулировать. Но гитлеровское руководство отклонило ультиматум о капиту-
ляции. В течение десяти дней на улицах города шли ожесточенные бои. 
Советские воины штурмовали квартал за кварталом, дом за домом и про-
двигались к центру города. Почти все соратники Гитлера покинули его.  
29 апреля он принял решение покончить жизнь самоубийством. В этот день 
он узнал, что итальянские партизаны поймали и повесили Муссолини.  
30 апреля, примерно через два часа после того, как над рейхстагом, кото-
рый находился рядом с подземным бункером рейхсканцелярии, воины  
М.А. Егоров, и М.В. Кантария водрузили Красное знамя, Гитлер застрелил-
ся. Его тело облили бензином и сожгли. К полудню 2 мая 1945 г. сопротив-
ление гитлеровцев в Берлине было сломлено, гарнизон Берлина капитули-
ровал. Но боевые действия не завершились. Адмирал Дениц начал перего-
воры о «частичной капитуляции» с фельдмаршалом Монтгомери, минуя 
генерала Эйзенхаура. Монтгомери, без согласования с союзниками, принял 
предложение Деница о сдаче части немецких войск союзникам. 6 мая в 
ставке Зйзенхаура был подписан предварительный протокол о полной ка-
питуляции вермахта. Советское руководство не согласилось с таким реше-
нием и настояло на подписании акта о безоговорочной капитуляции немец-
ких войск по всей форме в Берлине. В полночь 8 мая в предместье Берлина – 
Карлсхорсте – в присутствии представителей командования армий СССР, 
США, Англии и Франции представители Германии подписали акт о безо-
говорочной капитуляции своих вооруженных сил. От имени СССР свою 
подпись под актом о капитуляции Германии поставил маршал Г.К. Жуков. 
В ночь на 9 мая 1945 г. все радиостанции Советского Союза работали без 
обычного ночного перерыва: ждали чрезвычайного сообщения из Берлина. 
И, наконец, в 2 часа 10 минут в эфире прозвучала долгожданная весть о Ве-
ликой Победе. Война в Европе закончилась. Красная Армия, которая вне-
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сла основной вклад в разгром гитлеровской Германии, избавила мир от 
фашистского ига. 

 Битва за Берлин была одной из самых кровопролитных операций за-
ключительного этапа Великой Отечественной войны. В ней обе стороны 
любой ценой старались достичь своих целей. В ходе берлинской операции 
советские войска разгромили 93 дивизии врага, взяли в плен 480 тыс. сол-
дат и офицеров, большое количество военной техники. Однако Красная 
Армия также понесла большие потери: за время штурма Берлина они со-
ставили 362 тыс. человек убитыми и ранеными. 

24 июня 1945 г. на Красной площади в Москве состоялся парад Победы. 
Красная Армия выполнила свою историческую миссию. В 1944–1945 гг. она 
освободила 11 стран Центральной и Юго-Восточной Европы с населением 
113 млн. человек. Миллионы человеческих жизней заплатил Советский на-
род за освобождение европейских стран от фашистского ига. Так, только 
при освобождении Польши погибло 600 тыс. советских военнослужащих, 
при освобождении Чехословакии и Венгрии – по 140 тыс., Румынии – око-
ло 69 тыс., Югославии – 26 тыс., Норвегии – более 2 тыс., Финляндии – 
около 2 тыс. 

9 мая 1945 г. весь мир узнал о декларации, разработанной Европейской 
консультативной комиссией в виде «Заявления о поражении Германии и 
принятии на себя верховной власти над Германией представителями СССР, 
Соединенного Королевства, США и Временного правительства Французской 
республики». Декларация закрепила государственно-политическую капиту-
ляцию Германии. Прусско-германское национальное государство перестало 
существовать. Германский рейх исчез с политической карты мира. 

4. Потсдамская конференция 
Конференция руководителей стран-победителей – СССР (И.В. Ста-

лин), США (Г. Трумен) и Великобритании (У. Черчилль, с 28 июля  
К. Этли) – прошла 17 июня – 2 августа 1945 г. На конференции обсужда-
лась проблема послевоенного восстановления Германии. Были подтвер-
ждены документы Крымской конференции, принято решение о демократи-
зации, демилитаризации и денацификации Германии, наказании военных 
преступников, системе четырёхсторонней оккупации и четырёхстороннего 
руководства Берлином, о репарациях, о западной границе Польши и пере-
даче СССР г. Кенигсберга и прилегающих районов. 

Одним из важнейших достижений Потсдамской конференции являет-
ся утверждение Совета министров иностранных дел, первоочередной зада-
чей которого была подготовка проектов мирных договоров с Италией, Ру-
мынией, Болгарией, Венгрией и Финляндией. Атмосфера переговоров  
в Потсдаме коренным образом отличалась от атмосферы Тегерана и Ялты. 
По широкому кругу вопросов звучало много резких взаимных обвинений. 
Болгария и Румыния, например, обвиняли Англию из-за ее политики в 
Греции. Главные же расхождения проявились в двух вопросах – о Герма-
нии и Польше. 
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Позиция президента США Г. Трумена была жесткой. Она объяснялась 
тем, что во время работы конференции пришло сообщение об успешном 
испытании в США атомной бомбы. «Это, по словам Трумена, придало ему 
уверенности в переговорах с русскими». Для проведения суда над немец-
кими военными преступниками на Потсдамской конференции был создан 
Международный военный трибунал. Он начал свою работу в Нюрнберге 
20 ноября 1945 г. и продолжал её до 1 октября 1946 г. За тяжкие престу-
пления против человечества трибунал приговорил Геринга, Риббентропа, 
Кейтеля, Розенберга, Франка, Фрика, Кальтенбрунера, Штрейхера, Йодля, 
Заукеля, Зейс-Инкварта и Бормана (заочно) к казни через повешение; Гиса, 
Функа и Редера – к пожизненному тюремному заключению; Шираха, 
Шпеера, Нейрата – к разным срокам заключения (от 10 до 20 лет). Трибу-
нал признал преступными организации СС и гестапо. Указал на опасность 
возрождения фашизма в любой форме, признал лживость версии о «пре-

вентивном» характере нападения фашистской Германии на СССР. 
Нюрнбергский процесс открыл эру международного правосудия, впервые 
в истории агрессия была признана «тяжелейшим международным престу-
плением». В Беларуси в первые послевоенные месяцы прошли судебные 
процессы над фашистскими военными преступниками в Минске, Бобруй-
ске, Витебске, Гомеле и других городах. В результате были осуждены и 
понесли наказание за совершенные преступления на территории нашей 
республики сотни военных преступников. 

Несмотря на то что на Потсдамской конференции и на протяжении 
следующих двух-трёх лет еще поддерживалась видимость «мира между 
Великой тройкой», в действительности Потсдам ознаменовал собой начало 
конца того мира, главной основой которого, по мнению советских руково-
дителей, был совместный контроль над Германией. И всё же конференция 
имела большое международное значение и сыграла свою роль в сохране-
нии мира. 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Раскройте сущность операции «Оверлорд». 
2. Судьба каких государств решалась в ходе Яссо-Кишинёвский и Бу-

дапештской наступательных операций? Дайте развёрнутый ответ. 
3. Дайте оценку Пражской наступательной операции. 
4. Вспомните, какие основные проблемы обсуждались на Ялтинской 

(Крымской) конференции союзников. Как они в последующем решались 
на практике? 

5. Покажите ход Берлинской наступательной операции. Где и когда 
произошла встреча Красной Армии и союзных войск? 

6. Где, когда и кем был подписан Акт о безоговорочной капитуляции 
Германии? 

7. Поясните, почему атмосфера на Потсдамской (Берлинской) конфе-
ренции отличалась от атмосферы предыдущих форумов союзников? 
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ТЕМА 10. Завершение Второй мировой войны. Вклад белорусско-
го народа в общую победу над фашистской Германией и милитарист-
ской Японией  

1. Война с Японией на Дальнем Востоке. Окончание Второй мировой 
войны. 

2. Вклад белорусского народа в общую победу. 

 

1. Война с Японией на Дальнем Востоке. Окончание Второй миро-
вой войны 

На протяжении всего периода войны против Германии СССР вынуж-
ден был держать крупную группировку Вооруженных сил на Дальнем 
Востоке. Это было обосновано той опасностью, которая иcходила от Япо-
нии. Японское верховное командование внимательно следило за ходом 
боевых действий на советско-германском фронте и группировкой совет-
ских войск на Дальнем Востоке, стремясь определить наиболее выгодный 
для нападения на СССР момент. После разгрома и капитуляции фашист-
ской Германии Советский Союз не мог считать обеспеченной свою безо-
пасность, пока на его восточных рубежах существовал очаг войны и агрес-
сии. 

5 апреля 1945 г. советское правительство денонсировало договор с 
Японией о нейтралитете. В последующем была проведена огромная по 
своим масштабам перегруппировка Вооруженных сил. На Дальний Восток 
в короткий срок были переброшены войска, имевшие богатый опыт воен-
ных действий в Европе. К началу августа 1945 г. Советские Вооруженные 
силы на Дальнем Востоке имели все необходимое для успешного проведе-
ния операции и были готовы нанести сокрушительный удар по дальнево-
сточному агрессору. 

После того как 16 июля 1945 г. США произвели первый эксперимен-
тальный атомный взрыв, их правительство, а также английское руково-
дство стали все больше склоняться к мысли, что можно закончить войну с 
Японией без участия Советского Союза. Они полагали, что применение 
атомной бомбы заставит Японию капитулировать. В ночь на 6 августа эки-
паж самолета Б-29 США получил приказ сбросить первую атомную бомбу 
на территорию Японии. В 8 часов 15 минут 6 августа по местному времени 
бомба была сброшена на парашюте, и через несколько минут над Хироси-
мой взвился смертоносный атомный гриб. Точное число жертв этой акции, 
вероятно, никогда не будет известно, так как спорным остается вопрос о 
количестве жителей в городе на момент атомной бомбардировки (от 227 до 
400 тыс. человек). 9 августа 1945 г. вторая американская атомная бомба 
была сброшена на Нагасаки. Ее взрыв почти полностью разрушил город.  
В атомном пламени погибли десятки тысяч людей. В мире ясно поняли, 
что атомная бомба стала колоссальным козырем в политике держав,  
ею обладающих. 
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8 августа, выполняя решения Потсдамской (Берлинской) конферен-
ции, СССР объявил войну Японии. 9 августа – 2 сентября1945 г. войска 
Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов, силы Тихоокеан-
ского флота и Амурской военной флотилии осуществили Манчжурскую 
операцию, окружили и разгромили Квантунскую армию, насчитывавшую 
более 1 млн. солдат и офицеров, 6,6 тыс. орудий и минометов, более  
1,2 тыс. танков, свыше 1,9 тыс. боевых самолетов [103, с. 219]. 

Одновременно была проведена Южно-Сахалинская (11-25 августа) и 
Курильская десантная (18 августа – 1 сентября) операции. Боевые дейст-
вия на Сахалине начались 11 августа. Несмотря на упорное сопротивление 
противника (Япония сосредоточила здесь более 19 тыс. солдат, офицеров и 
около 10 тыс. резервистов), Красная Армия прорвала оборонительные рубе-
жи, 25 августа японский гарнизон сложил оружие [104. c. 296]. 

В августе советская армия добилась полной победы над противником. 
Советский Союз вернул себе Южный Сахалин и Курильские острова. Войска 
были введены в Северную Корею. Советское государство получило свобод-
ный выход в Тихий океан и обезопасило свои дальневосточные рубежи. 

2 сентября 1945 г. в Токийской бухте на американском линкоре «Мис-
сури» состоялось подписание акта о безоговорочной капитуляции Японии. 
Наступил конец Второй мировой войне. 

Вопрос о характере действий, предпринятых Советским Союзом в от-
ношении Японии в 1945 г. принадлежит к числу тех, что извращаются фаль-
сификаторами истории. Они подвергают сомнению необходимость вступле-
ния СССР в войну на Дальнем Востоке и пытаются очернить политику совет-
ского правительства. Оправдывая милитаристскую политику Японии, они 
действия СССР на Дальнем Востоке считают экспансионистскими. Истори-
ческие документы и материалы убедительно свидетельствуют, что война 
СССР против Японии – это вынужденная мера, вызванная необходимостью 
обуздания разбойничьего курса японских милитаристов, их провокаций про-
тив соседних стран, в том числе против Советской страны. 

2. Вклад белорусского народа в общую победу 
Победа советского народа над фашистским блоком досталась дорогой 

ценой. Число жертв Великой Отечественной войны, по оценке специали-
стов, составляет 28 млн. человек. Беларусь потеряла каждого третьего сво-
его жителя. С самого начала война приняла всенародный характер. Каж-
дый порядочный человек выступил на защиту своего Отечества. Прояви-
лось редкое единство духа. Объединились и поборники социализма, и не-
довольные им, атеисты и верующие, коммунисты и беспартийные, моло-
дёжь и пенсионеры. Для каждого сознательного человека защита своего 
дома, своей страны, была превыше всего.  

Вместе с другими нациями и народностями огромный вклад в победу 
над фашистской Германией внес белорусский народ. В эти трагические 
дни большинство населения республики оставалось на стороне советской 
власти. Свыше 2,14 млн. представителей белорусского народа с оружием в 
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руках отстаивали независимость Родины. На фронт нередко направлялись 
целыми семьями. Тодора Храбрая из Белынич отправила на фронт пятерых 
своих сыновей, столько же сыновей послал в Красную Армию Быховский 
колхозник Аким Красовский. Старший из его сыновей, Степан, летавший 
на штурмовике, стал маршалом авиации. Анастасия Куприянова из Жоди-
но отправила на фронт пятерых своих сыновей. Младший из них, Петр, 
прославился при ликвидации окруженной группировки врага на террито-
рии Латвии, повторив подвиг А. Матросова. В Жодино установлен памят-
ник матери-патриотке и пяти ее погибшим сыновьям. В доме, где она жи-
ла, создан музей. 

Из семьи Степана Пляца, жителя деревни Озерцы Толочинского рай-
она, с врагами сражались 4 сына и 2 невестки. За время войны на самоле-
тах они выполнили 2640 боевых вылетов, были награждены 50 орденами и 
медалями, а невестки Руфима и Раиса стали Героями Советского Союза.  
23 генерала-земляка командовали в годы Великой Отечественной войны 
армиями, более 400 белорусов и уроженцев Беларуси стали генералами и 
адмиралами. Более 40 генералов-белорусов работали в Генштабе. Героиче-
ски сражались с врагами на заснеженных полях Подмосковья уроженец 
Бешенковичского района генерал-майор Л.М. Доватор, братья-гомельчане 
Александр и Петр Лизюковы, уроженец минщины Д.У. Глицевич. 

40 летчиков, Героев Советского Союза из числа белорусов и урожен-
цев Беларуси, сбили в воздушных боях 506 вражеских самолетов. Старший 
лейтенант А. Кулагин сбил 32 самолета, майор Ф. Архипенко – 30. Первый 
в истории высотный воздушный таран совершил в московском небе бело-
рус А.М. Катрич. Первый ночной воздушный таран 8 августа 1941 г. со-
вершил Виктор Талалихин. За годы войны этот подвиг повторили 522 лет-
чика, в том числе 32 представителя нашей республики. Единственный в 
мире летчик, совершивший 4 тарана, – минчанин Борис Ковзан. За город 
Ленинград сражались и отдали свои жизни вице-адмирал В.П. Дрозд, мор-
ской летчик А.К. Антоненко, снайпер Ф.А. Смолячков. 

Сын крестьянина из деревни Мошканы Сенненского района, летчик 
А.К. Горовец принял бой с 20-ю вражескими бомбардировщиками на кур-
ской дуге. Он единственный в мире летчик, который в одном воздушном 
бою сбил девять самолетов противника. А. Горовцу посмертно было при-
своено звание Героя Советского Союза. 

Уникален подвиг белорусов-танкистов. Три брата Кричевцовы – Кон-
стантин, Минай и Елисей – совершили 26 июня 1941 г. первый в годы вой-
ны танковый таран. Экипаж старшего лейтенанта З. Колбанова только в 
одном бою под Ленинградом 19 августа 1941 г. подбил и уничтожил  
43 немецких танка. Такого случая не было за всю историю танковых боев и 
сражений. Наводчик орудия танка А. Усов из Витебской области уничто-
жил 22 вражеских танка. 

Подвиг И. Сусанина за годы войны повторили 7 белорусов. В том 
числе двенадцатилетний ученик 5 класса Тихон Баран из деревни Байки 
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Брестской области, заведя зимой 1944 г. отряд карателей в непроходимое 
болото [105, с. 426–427]. 

В Бресте, под Москвой, под Сталинградом, под Курском фашисты 
столкнулись с массовым героизмом советских армий, укомплектованных 
людьми разных наций и народностей. Упорство и отвага, огромная сила 
духа и непримиримость к врагу, которые патриоты демонстрировали еже-
дневно, вызывают восхищение и уважение. За годы войны орденами и ме-
далями Советского Союза были награждены больше 400 тыс. воинов-
белорусов. 

 Факты, в том числе и материалы немецких архивов, дают право ут-
верждать: на оккупированной территории Беларуси разгорелось пламя 
партизанской и подпольной борьбы. Борьба против фашистов на террито-
рии Беларуси была поистине всенародной, она изумила весь мир своим 
размахом. В ожесточенных боях партизаны и подпольщики демонстриро-
вали упорство, мужество и самоотверженность, Их тактическое мастерст-
во, умение маневрировать и наносить ощутимые удары по врагу деморали-
зовали германских солдат. Фактически резервом партизан и подпольщиков 
были все советские люди, стремившиеся к борьбе с врагом. За годы окку-
пации патриоты Беларуси уничтожили полмиллиона гитлеровских захват-
чиков. 140 тыс. партизан и подпольщиков Беларуси удостоены орденов и 
медалей, а 88 – стали Героями Советского Союза. 

Активное участие наши земляки принимали в антифашистском дви-
жении в странах западной Европы. Прежде всего, это солдаты польской 
армии генерала Андерса, которая была сформирована на территории Со-
ветского Союза, а потом вышла к союзникам и участвовала вбоях за осво-
бождение Италии. 

В Итальянском движении Сопротивления участвовал 19-летний сту-
дент из Минска Александр. В памяти итальянских партизан осталось толь-
ко его имя, а также то, что он был одним из лучших помощников команди-
ра 16-й гарибальдийской дивизии «Вагано». Александр погиб на итальян-
ской земле в декабре 1944 г. Сражался в гарибальдийской партизанской 
бригаде и уроженец деревни Старый Стан Климовичского района А.К. Ки-
селев. «Свидетельство патриота» Италии было вручено юному жителю де-
ревни Сидоровичи Могилевского района М.С. Фролову. Инженер из Дзер-
жинска А.В. Воронков, сбежав из фашистского концлагеря, возглавил в 
1943 году штаб партизанского отряда, а затем бригады, которая действова-
ла на территории Бельгии. После изгнания фашистских захватчиков он в 
числе 30 других советских партизан был награжден высшим военным ор-
деном Бельгии. 

Оказавшись в концентрационных лагерях, узники из нашей республи-
ки устанавливали контакты с участниками антифашистского движения на 
свободе, принимали участие в создании боевых центров, которые действо-
вали в Освенциме, Дахау, Бухенвальде, Заксенхаузен. В концентрацион-
ном лагере Маутхаузен после гибели генерал-лейтенанта Д.Н. Карбышева 
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подпольную организацию возглавил уроженец Чаусов Могилевской облас-
ти полковник Л.Я. Маневич. Под его руководством был разработан и реа-
лизован план восстания. 

В октябре 1943 г. во Франции был создан Центральный комитет быв-
ших советских военнопленных. Отряды из советских военнопленных на-
носили гитлеровцам ощутимый урон. Во французском движении Сопро-
тивления участвовали и женщины из Беларуси. Они организовали отдель-
ный женский отряд «Родина», который прославился боевыми делами. Ко-
мандиром отряда была Н.И. Лисовец, а после ее болезни – Р.З. Семенова-
Фридон. Обеим было присвоено звание лейтенантов французской армии. 

На землях Чехословакии действовала бригада имени Климента Готваль-
да, которую возглавлял уроженец Лепельского района В.А. Квитински. Толь-
ко в сентябре 1944 г. бригада осуществила 158 боевых операций. Советское 
правительство присвоило ее командиру звание Героя Советского Союза. 

Нельзя не отметить и тех, кто в годы войны вносил свой вклад в По-
беду на трудовом фронте в советском тылу. Сотни тысяч уроженцев Бела-
руси работали на заводах и фабриках, перемещенных из Беларуси в По-
волжье (47 предприятий), на Урал (35 предприятий), в среднюю полосу 
СССР (28 предприятий), в Западную Сибирь (8 предприятий). Вместе с 
оборудованием «Гомсельмаша» в г. Курган Челябинской области было 
эвакуировано 290 рабочих, свыше 170 инженерно-технических работников 
и служащих. На Уфимский завод вместе с имуществом Гомельского паро-
возовагоноремонтного завода – 650 рабочих, 200 инженерно-технических 
работников, 76 служащих. Поразительными были усилия трудовых кол-
лективов по налаживанию производственного процесса на новых местах. 
Например, завод «Гомсельмаш» был смонтирован за 30 суток. За месяц было 
установлено оборудование и начата работа по выпуску военной продукции 
на Гомельском станкостроительном заводе имени Кирова в Свердловске. 
Трудовой коллектив предприятия 6 раз получал вторые и 3 раза третьи все-
союзные премии Наркомата боеприпасов СССР. Всего на протяжении авгу-
ста-сентября 1941 г. в глубоком тылу начали производство 15 белорусских 
заводов и фабрик. В начале лета 1942 г. – уже более чем 60, а в начале осени 
того же года – практически все предприятия, эвакуированные из Беларуси, 
работали на нужды фронта. По прибытии на новые места рабочие, инженер-
но-технические работники белорусских предприятий в кратчайшие сроки 
смогли наладить производство, активно включились в выпуск продукции под 
девизом «Все для фронта! Все для победы». На гомельском заводе «Красный 
металлист», который был эвакуирован в Куйбышевскую область, все брига-
ды выполняли ежедневную норму на 210–240%. Отлично справлялись с про-
изводственными заданиями (выполняли норму на 250–300%) работницы Ви-
тебской валяльно-войлочной фабрики. 

Более чем на 40 магистралях страны работали в годы войны белорус-
ские железнодорожники. В мае 1942 г. из машинистов, помощников, стар-
ших и главных кондукторов, вагонных мастеров Западной и Белорусской 
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железных дорог была сформирована паровозная колонна № 3 особого ре-
зерва Народного комиссариата путей сообщения. Возглавил колонну на-
чальник отдела Витебского отделения Западной железной дороги Макаров 
Н.А. В августе 1942 г. паровозный парк колонны был направлен в район 
Сталинграда, где машинисты водили воинские эшелоны на участке Палла-
совка-Эльтон-Верхний Баскунчак-Пристань Ленинск-Паромная, Астра-
хань-Саратов. Только за август-сентябрь 1942 г. под вражескими бомбеж-
ками они провели 510 поездов, 232 локомотива. Машинисты 
А.М Чухнюк, И.П. Першукевич, А.А. Янковский, Н.А. Макаров и вагон-
ный мастер А. Глебовза особые заслуги в обеспечении перевозок для 
фронта и народного хозяйства и выдающиеся достижения в восстановле-
нии железнодорожного хозяйства были удостоены звания Героя Социали-
стического Труда. Многие из тех, кто водил эшелоны к Сталинграду, на 
Курскую дугу и другие фронты, получили боевые награды [106, c. 87]. 

В дни наступления Красной Армии на Волге и Курской дуге коллек-
тивы эвакуированных предприятий принимали повышенные обязательст-
ва. 350 тружеников чулочно-трикотажной фабрики имени «КИМ»  
(в большей части женщины) в г. Ульяновск в короткие сроки приступили к 
выпуску продукции. К концу 1942 г. на предприятии действовало 7 фрон-
товых бригад, объединявших 107 человек. Умелая организация соревнова-
ния, внедрение передовых приемов труда позволили работникам постоян-
но перевыполнять нормы выработки. Так, если в 1942 г. средняя норма вы-
работки по предприятию составила 150%, то в 1943 г. – 175%. Как вспоми-
нал главный диспетчер фабрики В. Дворкин, «условия жизни были тяже-
лыми, питание плохим, работали в три смены, а то и более. Сами заготав-
ливали дрова для фабрики, возили их на себе за многие километры. Когда 
не было электричества, крутили станки вручную. После смены, как прави-
ло, приходилось идти еще и на строительство укреплений, противотанко-
вых заслонов, расчистку снега и т.д. Однако мы знали, что от нас... страна 
ждет помощи и мы не жалели для этого ни сил, ни здоровья» [107, с. 55]. 

Подобное отношение к труду было характерно для рабочих и служа-
щих и других предприятий Витебщины, эвакуированных на восток, о чем 
свидетельствуют итоги Всесоюзного социалистического соревнования. 
Так, неоднократно первое место среди предприятий Наркомата местной 
промышленности занимал коллектив Витебского игольного завода. Кол-
лектив Витебской очковой фабрики 14 раз выходил победителем во Все-
союзном социалистическом соревновании среди предприятий Наркомата 
здравоохранения. 

Старались сделать всё возможное для поднятия урожайности и про-
дуктивности животных крестьяне, эвакуированные из Беларуси. Как вспо-
минает руководитель женской тракторной бригады в одном из колхозов 
Пензенской области М. Мармукова, «…чтобы весной работа шла без пре-
пятствий, ремонтировали свои машины сами в холодных тесных помеще-
ниях, а то и вовсе на морозе». Колхозники Беларуси, размещенные в Горь-
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ковской, Саратовской, Рязанской, Пензенской и Куйбышевской областях, в 
Мордовии и Чувашии, обслуживали около 200 тыс. голов животных, пере-
мещенных с территории республики. 

Весомый вклад в разгром врага внесли работники белоруской науки. 
В октябре 1943 г. в Москве начал работу Президиум АН БССР под руково-
дством президента К. Горева. В первой половине 1944 г. в Москве были 
восстановлены все довоенные институты академии. Учёные сконцентри-
ровались на исследованиях, которые могли быть выполнены в короткие 
сроки, а их результаты были бы полезны фронту и народному хозяйству. 

С честью выполняли в эти суровые годы свой гражданский и патрио-
тический долг деятели белорусской культуры. Произведения писателей, 
художников, артистов печатались в периодических изданиях, их голоса с 
призывом к борьбе с оккупантами звучали по радио. Я. Купала написал 
стихотворения «Не будзе беларус рабом нямецкіх баронаў», «Кліч да бела-
рускага народа», «Беларускім партызанам». Тесное сотрудничество с изда-
тельствами, радиостанцией «Савецкая Беларусь» (располагалась в Москве) 
было налажено у Я. Коласа, М. Лынькова, К. Чорного М. Танка, П. Бровки, 
П. Глебки; белорусских артистов JI. Александровской, Р. Млодек, Д. Ор-
лова, П. Молчанова. Отдел молодежного радиовещания этой радиостанции 
с 1 февраля по 20 июня 1943 г. подготовил 505 передач, включавших более 
тысячи различных материалов о жизни и труде советских людей, о злодея-
ниях оккупантов, о боевых делах партизан. Плодотворно работали в совет-
ском тылу БДТ-1, БДТ-2, Белорусский государственный театр оперы и ба-
лета, Государственный еврейский драмтеатр БССР, Русский драмтеатр 
БССР. Часто звучали радиопередачи для молодежи с участием секретарей 
ЦК ЛКСМБ М. Зимянина, К. Мазурова, С. Притыцкого [108, с. 170–175]. 

Отдадим должное правящей партии. ВКП(б) возглавила советский на-
род в Отечественной, Освободительной войне против фашистских захват-
чиков. Более 80% всех коммунистов партия сосредоточила в Вооруженных 
силах и отраслях народного хозяйства, непосредственно связанных с обес-
печением нужд фронта. Люди, состоявшие в партии и вступившие в ее ря-
ды в годы войны, находились в центре ратной и трудовой жизни. Комму-
нисты объединяли вокруг себя всех патриотов страны, честно и самоот-
верженно выполняли свой долг перед народом. Несмотря на временные 
неудачи в начальный период военных действий, члены партии сумели до-
нести до народа главную и неоспоримую идею о смертельной опасности, 
нависшей над страной, о жизни и смерти страны и государства. Своим 
примером всюду, где была наибольшая опасность, коммунисты проявляли 
беззаветное мужество, готовность к самопожертвованию во имя Родины, 
увлекали беспартийных бойцов на героические поступки. 

Разгром государств фашистского блока во Второй мировой войне – это 
закономерный результат. Победа в длительной и кровопролитной войне, в 
которой решались судьбы мировой цивилизации и судьбы сотен миллионов 
людей, обеспечена консолидированными усилиями противников фашизма и 
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миллитаризма как в национальном, так и в международном масштабе.  
С борьбой советского народа в один поток слились силы государств антигит-
леровской коалиции. Крушение планов германских и японских захватчиков 
произошло благодаря широко распространившемуся национально-
освободительному движению. Победа над ударным отрядом милитаристов 
открыла путь к свободе и независимости народам многих стран. 

В то же время не опровержимые исторические факты свидетельству-
ют, что решающий вклад в разгром нацистской Германии, а на завершаю-
щем этапе войны, и милитаристской Японии, внес Советский Союз, его 
Красная Армия. Победы на Восточном и Дальневосточном фронтах стали 
возможны благодаря духовному величию, мужеству, стойкости воинов, 
всех наций и народности огромной страны. 

Важная роль в победном завершении Великой Отечественной войны 
принадлежит населению оккупированных территорий. Партизанского и 
подпольное движение было поистине всенародным не только по своему 
политическому содержанию, но и по массовому участию в ней граждан, 
оставшихся за линией фронта. Ни массовые репрессии, ни жуткие распра-
вы над людьми, проводимые ежедневно, ни широко развернутая идеологи-
ческая обработка населения не сломили волю белорусскими народа к со-
противлению агрессорам. 

Значительный вклад в обеспечение Великой Победы над врагом внес со-
ветский тыл. Рабочие, крестьяне, инженерно – технические работники и слу-
жащие, эвакуированных из Беларуси на восток предприятий и учреждений, 
ценой огромных усилий обеспечивали страну и армию вооружением и продо-
вольствием. Это был подвиг людей, которые видели в труде во имя победы 
смысл своей жизни. Преданность своей стране, стойкость и героическое пове-
дение – эти позитивные черты, проявлялись в массовом порядке, нередко вы-
ливались в фанатизм, несвойственный западному гражданскому обществу. 

Поколение людей, одержавших Победу над коварным врагом, совер-
шило великий исторический подвиг. Для нашей республики Победа в Ве-
ликой Отечественной войне сыграла важнейшую роль в упрочении бело-
русской государственности. Всем жителям Беларуси необходимо это знать, 
помнить. Как указывал Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко, 
постоянно работать над тем, чтобы прочно закрепить в сознании общества 
и, прежде всего, молодого поколения, величие и незыблемость Победы на-
родов СССР над фашизмом, что является важнейшим фундаментом для 
построения новой Беларуси и ее движения вперед. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Семинар 1. Международное положение в мире в 1930 гг. Начало 

Второй мировой войны  

 

1. Три центра силы в 1930-х годах: западные демократии, ревизиони-

стские державы, СССР.  

2. Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. 

3. Предпосылки и начало Второй мировой войны. Военные действия в 

Европе, Азии, Тихом океане в 1939 – первой половине 1941 г. 

4. Воссоединение Западной Беларуси с БССР. Мероприятия по укреп-

лению обороноспособности СССР.  

 

Литература 

Основная: 

1. Великая Отечественная война советского народа (в контексте Вто-

рой мировой войны) : учеб. пособие для студентов учреждений, обеспечи-

вающих получение высш. образования / А.А.Коваленя и др.; под ред.  

А.А.Ковалени, Н.С. Сташкевича. – Минск: Изд. центр БГУ, 2004. – 278 с. 

2. Вялікая Айчынная вайна савецкага народа: у кантэксце Другой сус-

ветнай вайны: дапаможнік / В.Ф. Голубеў [і інш.]; пад рэд. Ю.М. Бохана і 

В. Ф. Кушнера. – Мінск: Экаперспектыва, 2010. – 279 с. 

3. Мандрык, І.У. Гісторыя Беларусі (у кантэксце Сусветнай гісторыі) / 

І.У. Мандрык. – Віцебск: УА ФПБ МІПСА, 2009. – с. 220-222. 

4. Новейшая история стран Европы и Америки. ХХ век: Учебник.  

В. 2 ч. Ч. 1: 1900–1945 гг. / Под ред. А.М. Родригеса, М.В. Пономарева. – 

М., 2001. – с. 300–323; 332–337  

5. Безыменский, Л.А. Гитлер и Сталин перед схваткой / Л.А. Безымен-

ский.– М.: Вече, 2000.— 512 с. 

6. Виллар, Ж.«Странная война» и предательство Виши / Ж. Виллар. -

M.: Соцэкгиз, 1962. – 191 с. – Paris: Editions Sociales, 1960. – 176 с. 

 

Дополнительная: 

1. Гісторыя Беларусі: у 2 ч. / Я. К. Новік [і інш.]; пад рэд. Я.К. Новіка, 

Г.С. Марцуля. – 2-е выд. – Мінск: Выш. шк., 2004– 2006. – Ч. 2: Люты  

1917 г. – 2004. – 472 с. 

2. Гренвилл, Дж. История ХХ века. Люди. События. Факты. Пер. с 

англ /Дж. Гренвилл. – М.: Аквариум, 1999. – С. 193–206, 236–237. 

4. Замковой, В. Германский фашизм – одна из главных форм тотали-

таризма / В. Замковой – М.: Аквариум, 1994. – 410 с.  

5. Дюков А.Р.«Пакт Молотова-Риббентропа» в вопросах и ответах / 

А.Р. Дюков. – М.: Фонд «Историческая память», 2009.– 176 с. 
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Тесты для контроля знаний 

 

1. Нацисты пришли к власти в Германии в:  

1) 1931 г.; 

2) 1932 г.; 

3)1933 г.; 

4) 1934 г. 

 

2. Антикоминтерновский пакт 26 ноября 1936 г. заключили:  

1) Германия и Италия; 

2) Англия и Германия; 

3) Япония и Германия; 

4) Франция и германия. 

 

3. Тройственный союз заключили: 

1) Германия-Италия-Польша; 

2) Италия-Германия-Япония; 

3) Франция-Италия-Англия; 

4) Франция-Чехословакия-Англия. 

 

4. В 1934 г., подписав договор о ненападении с этой страной, Гитлер зая-

вил: «Все наши договорённости с …? имеют только временное значение». 

Речь шла о: 

1) Франции; 

2) Польше;  

3) Чехословакии;  

4) СССР. 

 

5. Мюнхенское соглашение – это:  

1) соглашение Англии, Франции, Италии, Германии; 

2) Франции, Италии, Чехословакии, Англии; 

3) Германии, Италии, Японии, Польши; 

4) Польши, Австрии, Германии, Чехословакии.  

 

6. Вторая мировая война началась:  

1) 1 сентября 1939 г.; 

2) 2 сентября; 

3) 3 сентября; 

4) 4 сентября. 
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7. После воссоединения Западной Беларуси с БССР на новой границе на-

чали возводить:  

1) «линию Ленина»;  

2) «линию Сталина»; 

3) «линию Керзона»;  

4) «линию Молотова».  

 

8. Пакт «Рибентропа–Молотова» это:  

1) германо-советский договор о ненападении; 

2) торговое соглашение между Германией и СССР; 

3) антикоминтерновский пакт;  

4) соглашении СССР и Германии о разделе Польши.  

 

9. Странная война – это период:  

1) сентябрь 1939 – январь 1940 г.;  

2) октябрь 1939 – январь 1940 г.; 

3) сентябрь 1939 – февраль 1940 г.; 

4) октябрь 1939 – апрель 1940 г. 

 

10. Западная Беларусь была включена в состав БССР в: 

1) сентябре 1939 г.; 

2) октябре 1939 г.; 

3) ноябре 1939 г.; 

4) декабре 1939 г.  

 

11. Мирный договор, заключенный после Первой мировой войны: 

1) Берлинский; 

2) Вашингтонский; 

3) Версальский; 

4) Вестминстерский. 

 

12. В Мюнхенском соглашении 1938 г. решался вопрос о территории: 

1) Польши; 

2) Чехословакии; 

3) Эльзаса; 

4) Австрии. 

 

13. Причинами Второй мировой войны явились: 

1) противоречия между военными блоками: Тройственным союзом и Ан-

тантой;  

2) последствия Версальско-Вашингтонской системы;  

3) стремление Англии к мировому господству;  

4) стремление США к мировому господству. 
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14. Вторая мировая война началась с нападения Германии на: 
1) Францию; 
2) Польшу; 
3) СССР; 
4) Англию. 
 
15.Страны, которые уже несколько лет воевали друг с другом к моменту 
начала Второй мировой войны: 
1) США и СССР; 
2) Северная и Южная Корея; 
3) Китай и Япония; 
4) Польша и Украина. 
 
16. Политика, проводимая Великобританией и Францией в 1933–1939 гг. 
по отношению к Германии, получила название:  
1) политика «умиротворения»; 
2) политика «сдерживания»; 
3) политика «нейтралитета»; 
4) политика «усмирения.  
 
17.Страна, выступившая против разделения Чехословакии в Мюнхене  
29–30 сентября 1938 г.: 
1) СССР;  
2) Италия;  
3) Япония;  
4) Германия. 
 

18. Система коллективной безопасности в Европе не была создана:  
1) из-за решительного противодействия со стороны западных стран; 
2) из-за противоречий Великобритании и Франции с США; 
3) из-за взаимного недоверия друг к другу СССР и западных стран; 
4) из-за решительного противодействия ей со стороны СССР. 
 

19.Событие, которое относится к 1938 г.:  
1) вооруженный конфликт СССР и Японии на реке Халхин-Гол; 
2) аншлюс Австрии; 
3) конференция в Женеве по разоружению; 
4) подписание СССР и Германией пакта о ненападении.  
 

20.«Антикоминтерновский пакт»: 
1) союз всех западных стран против влияния Коминтерна; 
2) объединение профсоюзов разных стран против коммунистической идео-
логии; 

3) договор, подписанный в 1926 г. между СССР и Германией; 

4) договор, заключенный в 1936 г. между Германией и Японией. 
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Семинар 2. Начало Великой Отечественной войны. Военные действия 

на территории Беларуси в первые месяцы войны 

 

1. Нападение фашистской Германии на СССР. Ход военных действий на 

территории БССР (июнь – август 1941 г.). 

2. Мероприятия Советского правительства по организации обороны страны. 

3. Эвакуация предприятий и населения с территории Беларуси.  

4. Причины неудач Красной Армии в начальный период Великой Отечест-

венной войны. 

 

Литература 

Основная: 

1. Безыменский, Л.А. Особая папка «Барбаросса» / Л.А. Безыменский, Из-

дательство Агентства печати Новости, 1973. – 340 с. 

2. Бешанов В.В. Кадры решают все. – Мн.: Харвест; М.: АСТ, 2006. –352 с. 

3. Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай 

вайны): Вучэбн. Дапам. Для студэнтаў, якія забяспечваюць атрыманне вы-

шэйшай адукацыі. Пад рэд. А.А. Кавалені, М.С. Сташкевіча. Мн., 2004. 

4. Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 5. Беларусь у 1917–1945 гг./ А. Вабішчэвіч і 

інш. – Мн., 2006. – 613. 

5. Исаев, А. Антисуворов / А. Исаев. – М.: Эксмо, Яуза, 2004.  –   416 с. 

6. Мандрык, І.У. Гісторыя Беларусі (у кантэксце Сусветнай гісторыі)/ 

І.У. Мандрык. – Віцебск: УА ФПБ МІПСА, 2009. – с. 222–228. 

7. Хаффнер С., Пикер Г. План «Ост»: Как правильно поделить Россию. – 

М.: Алгоритм, 2011. – 256 с. 

8. Хрестоматия по истории БССР (1917-1983) / науч. ред. А.П. Игнатенко, 

В.Н. Сидорцов. – Минск, «Университетское». – 1984. – 452 с. 

 

Дополнительная: 

1. Артемов, В.А. Германское нападение на Советский союз в 1941 г. Спор 

вокруг тезиса о превентивной войне // Вопросы истории. – 2001. – № 8. – 

С. 166–169. 

2. Беларусь у гады Вялікай Айчынная вайны: Дзень за днем (ілюстраваня 

храналогія): (Да 60-годдзя вызвалення Беларусь): укл. і аутар тэксту  

Я.В. Малашэвіч. – Мн., Беларусь, 2004. –540 с. 

3. Васильев, А.В. Некоторые аспекты хода и последствий битвы под Моск-

вой / А.В. Васильев // Вопросы истории. – 2002 – № 1. – С. 99–106. 

4. Веремеев, Ю.Г. Повседневная жизнь вермахта и РККА накануне войны.– 

М.: Эксмо.: Алгоритм, 2011. – 288 с. 

5. Верховский, Я.Г., Тырмос, В.И. Сталин. Тайный «Сценарий» начала 

войны / Я.Г. Верховский, В.И. Тырмос. – М.: Олма-пресс, 2005. – 360 с. 

6. Всемирная история. В 24 т. Т. 23. Вторая мировая война: / Бодак М.Н., 

Войнич И.Е. и др. – Мн., 1998. – С. 419–476. 
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7. Исаев, А.В. Пять кругов ада. Красная Армия в «котлах». М.: Эксмо, 

2017. – 400 с. 

8. Кантор, Р.Е. Барбаросса. Гитлеровское вторжение в Россию в 1941 году / 

Р.Е. Кантор, Д.М. Гланту // Вопросы истории. – 2002. – № 2. – С. 155–158. 

 

Тесты для контроля знаний 

 

1. Название плана «молниеносной войны» Германии против СССР проис-

ходит от имени: 

1) немецкого генерала; 

2) канцлера Пруссии;  

3) германского короля; 

4) немецкого поэта.  

 

2. Штаб обороны Брестской крепости, во время Великой Отечественной 

войны, возглавлял:  

1) А. Кижеватов;  

2) С. Кутепов; 

3) И. Русиянов; 

4) Я. Фомин. 

 

3. Один из эпизодов романа К. Симонова «Живые и мертвые» посвящен 

событиям:  

1) битвы за Минск;  

2) битвы за Могилев;  

3) битвы за Гомель;  

4) битвы за Брест.  

 

4. Назовите дату нападения немецко-фашистских войск на территорию  

Беларуси:  

1) 1 сентября 1939 г.; 

2) 22 июня 1941 г.;  

3) 22 июля 1941 г.; 

4) 22 сентября 1941 г. 

 

5. Крупнейшее танковое сражение в начальный период Великой Отечест-

венной войны произошло:  

1) около Молодечно; 

2) около Орши;  

3) около Витебска; 

4) около Лепеля. 
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6. Территория Беларуси была оккупирована немецко-фашистскими захват-

чиками:  

1) к августу 1941 г.;  

2) к сентябрю 1941 г.;  

3) к октябрю 1941 г.;  

4) к июлю 1941 г.  
 

7. Защитники Брестской крепости оказывали сопротивление:  

1) до 30 июня 1941 г.;  

2) до 10 июля 1941 г.;  

3) до 15 июля 1941 г.;  

4) до 20 июля 1941 г.  
 

8. Высшим органом государственной власти в СССР в период Великой 

Отечественной войны являлся (-лась):  

1) Ставка Верховного командования;  

2) Государственный комитет обороны; 

3) Совет Народных комиссаров; 

4) Совет Государственной обороны.  

 

9.Институт военных комиссаров был восстановлен в Красной Армии:  

1) 16 июля 1941 г.;  

2) 24 июля 1941 г.;  

3) 29 июля 1941 г.; 

4) 2 августа 1941 г. 
 

10. С началом Великой Отечественной войны в СССР вводились:  

1) свободные цены на продукты питания; 

2) 8-ми часовой рабочий день; 

3) чрезвычайный распорядок работы государственных учреждений; 

4) продовольственная разверстка. 
 

11. Наступление на территории Беларуси осуществляла группа немецких 

армий:  

1) «Север»; 

2) «Центр»;  

3) «Юг»;  

4) «Запад».  

 

12. «Катюши» впервые были применены у города:  

1) Минска;  

2) Могилёва;  

3) Орша;  

4) Витебска. 
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13. Минск был оккупирован немецкими войсками:  

1) 24 июня 1941 г.;  

2) 28 июня 1941 г.; 

3) 3 июля1941 г.; 

4) 7 июля 1941 г. 

 

14. Окончательное оформление антигитлеровской коалиции произошло:  

1) 1 декабря 1941 г.;  

2) 20 декабря 1941 г.;  

3) 1 января 1942 г.;  

4) 15 января 1942 г. 

 

15. Впервые во Второй мировой войне немецкие войска вынуждены были 

перейти к обороне в сражении:  

1) за Смоленск30 июля 1941 г.;  

2) за Киев 11 сентября 1941 г.;  

3) за Одессу 16 октября 1941 г.;  

4) за Москву 6 декабря 1941 г. 

 

16. По плану Гитлера море должно было быть создано на месте советского 

города:  

1) Киева;  

2) Москвы;  

3) Смоленска;  

4) Минска. 

 

17. Ставка Верховного Главнокомандования 16 августа 1941 г. издала при-

каз № 270, основное содержание которого сводилось: 

1) к улучшению материального обеспечения семей погибших воинов;  

2) к установлению персональной ответственности командиров Красной 

Армии за отступление без приказа;  

3) к объявлению военнопленных изменниками Родины и введению жест-

ких санкций в отношении членов их семей;  

4) к созданию штрафных батальонов.  

 

18. В начале Великой Отечественной войны «стеклянная артиллерия» была 

впервые использована при обороне города:  

1) Бреста;  

2) Минска; 

3) Гродно; 

4) Могилёва. 
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19. Одна из главных причин поражений Красной Армии в начале Великой 

Отечественной войны: 

1) неготовность к ведению оборонительной войны;  

2) 4-кратное превосходство немцев в живой силе; 

3) нежелание солдат сражаться за Советскую власть;  

4) измена командного состава Красной Армии. 

 

20. Фашисткая Германия оккупировала Витебск в: 

1) июне1941 г.;  

2) июле 1941 г.;  

3) августе 1941 г.;  

4) сентябре 1941 г. 

 

Семинар 3. Московская битва и её военно-политическое значение 

 

1. Ситуация на советско-германском фронте осенью 1941 г. 

2. Операция «Тайфун». 

3. Контрнаступление Красной Армии. 

4. Военно-политическое и международное значение разгрома фашистской 

Германии под Москвой. Вступление в войну США. 

 

Литература 

Основная: 

1. Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй 

мировой войны): учеб. пособие для студентов учреждений, обеспечиваю-

щих получение высш. образования / А.А. Коваленя и др.; под ред. А.А. Ко-

валени, Н.С. Сташкевича. – Минск: Изд. центр БГУ, 2004. – 278 с. 

2. Великая Отечественная война // Щетинов, Ю.А. История России. ХХ в.: 

Учебное пособие / Ю.А. Щетинов. – М., 1998. – С. 208 – 234. 

3. Вернигоров, В.И. Великая Отечественная война советского народа  

(в контексте Второй мировой войны): учеб. пособие / В.И. Вернигоров. – 

Минск: Новое знание, 2005. – 160 с. 

4. Вялікая Айчынная вайна савецкага народа: у кантэксце Другой сусвет-

най вайны: дапаможнік / В.Ф. Голубеў [і інш.]; пад рэд. Ю.М. Бохана і 

В.Ф. Кушнера. – Мінск: Экаперспектыва, 2010. – 279 с. 

5. Исаев, А.В. История Великой Отечественной войны 1941–1945гг. в од-

ном томе/ А.В. Исаев, А.В. Драбкин– М.: Яуза; Якорь, 2018. –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

574 с. 

 

Дополнительная: 

1. Ивановский, А.Л. Утерянные победы Красной Армии / А.Л. Ивановский. – 

М.: Яуза, Эксмо, 2007. – 354 с. 
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2. Кузнецов, И.Н. Великая Отечественная. Война, которую мы не знали /  

И.Н. Кузнецов. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 252 с. 

3. Новейшая история Отечества. ХХ в.: учебник: в 2 т. / под ред. А.Ф. Ки-

селева, Э.М. Щагина. – М.: Владос, 1999–2002. – Т. 2. – 2002. – 447 с. 

4. Сафонов, И. 1941 год / И. Сафонов, И. Судленков. – Минск: Харвест, 

2011. – 320 с. 

5. 1418 дней Великой Отечественной войны / сост. Е. Малашевич. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2010. – 422 с. 

6. Шапошников, Б.М. Битва за Москву. Решающее сражение Великой Оте-

чественной войны / Б.М. Шапошников. – М.: Эксмо, 2011. – 640 с. 

7. Энциклопедия Победы. Беларусь – Москва / сост. А.И. Докучаев; науч. 

ред. Ю.В. Баженов. – Минск: Беларуская Энцыклапедыя; М.: Армпресс, 

2009. – 802 с. 

 

Тесты для контроля знаний 

 

1. Смоленское сражение состоялось: 

1) 10 июля – 10 августа 1941 г.; 

2)10 августа – 10 сентября 1941 г.;  

3)10 июля – 10 сентября 1941 г.;  

4) 10 июля – 10 октября 1941 г. 

 

2. На Москву наступала группа немецких армий: 

1) «Север»;  

2) «Центр»;  

3) «Юг»; 

4) «Ост»; 

 

3. Блокада Ленинграда немецкими войсками началась: 

1) 8 июля 1941 г.;  

2) 8 сентября 1941 г.;  

3) 8 октября 1941 г.;  

4) 8 ноября 1941 г. 

 

4. 19 сентября 1941 г. Ставка Верховного Главнокомандования приказала 

оставить: 

1) Минск;  

2) Киев;  

3) Смоленск;  

4) Харьков. 

 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



108 

 

5. Наступательная операция немецко-фашистских войск по захвату  

Москвы и Московского промышленного района называлась: 

1) «Уран»;  

2) «Гиммлер»;  

3) «Тайфун»;  

4) «Москва». 

 

6. В условиях немецкого наступления на Москву советское правительство: 

1) выехало в Куйбышев;  

2) осталось в Москве;  

3) выехало в Горький;  

4) выехало в Свердловск. 

 

7. Командующим Западным фронтом, оборонявшим Москву, был назначен: 

1) Л.М. Доватор;  

2) С.К. Тимошенко;  

3) Г.К. Жуков;  

4) К.Е. Ворошилов. 

 

8. Битва за Москву началась: 

1) 30 сентября 1941 г.;  

2)30 октября 1941 г.;  

3) 30 ноября 1941 г.;  

4) 30 декабря 1841 г. 

 

9. Первое крупное поражение во Второй мировой войне немецко-

фашистские войска потерпели в битве за: 

1) Варшаву;  

2) Париж; 

3) Москву;  

4) Сталинград. 

 

10. Красная Армия перешла в контрнаступление под Москвой: 

1) 5–6 октября 1941 г.;  

2) 5–6 ноября 1941 г.;  

3) 5–6 декабря 1941 г.;  

4) 5–6 января 1942 г. 
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11. Контрнаступление Красной Армии под Москвой: 

1) было успешным;  

2) провалилось;  

3) противники остались на прежних позициях;  

4) позволило Красной Армии выйти к государственной границе. 

 

12. Контрнаступление Красной Армии под Москвой: 

1) показало несокрушимость немецкой армии;  

2) стало поворотным пунктом во Второй мировой войне;  

3) отсрочило создание антигитлеровской коалиции;  

4) завершило коренной перелом в ВОВ; 

 

13. В результате победы Красной Армии под Москвой: 

1) потерпел крах «блицкриг»;  

2) немецкая армия перешла к обороне на всех фронтах ВОВ;  

3) Красная Армия перехватила стратегическую инициативу;  

4) Япония вступила в войну против СССР; 
 

14. Битва под Москвой: 

1) разрушила миф о непобедимости немецкой армии;  

2) способствовала выходу из войны Италии;  

3) ускорила создание антикоминтерновского пакта;  

4) не изменила военных планов Германии. 
 

15. На Пёрл-Харбор напали войска: 

1) США;  

2) Японии;  

3) Великобритании;  

4) Китая. 
 

16. Нападение на Пёрл-Харбор было совершено: 

1) 7 ноября 1941 г.;  

2) 7 декабря 1941 г.;  

3) 7 января 1942 г.;  

4) 7 февраля 1942 г. 
 

17. США объявили войну Японии: 

1) 8 октября 1941 г.; 

2) 8 ноября 1941 г.;  

3) 8 декабря 1941 г.;  

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



110 

4) 8 января 1942 г. 

18. Программа передачи правительством США в форме займа или аренды 

военной техники, оружия, амуниции, стратегического сырья, продовольст-

вия странам-союзникам по антигитлеровской коалиции в годы Второй ми-

ровой войны: 

1) стипл-чез;  

2) ленд-лиз;  

3) карт-бланш;  

4) дежавю. 

 

19. 11 декабря 1941 г. Германии и Италия объявили войну: 

1) Китаю;  

2) Великобритании;  

3) США;  

4) Франции. 

 

20. Раньше случилось: 

1) нападение Японии на Пёрл-Харбор;  

2) контрнаступление Красной Армии под Москвой;  

3) объявление США войны Японии;  

4) победа Красной Армии в Сталинградской битве. 

 

Семинар 4. Борьба против германских агрессоров и «нового порядка» 

на оккупированной территории Беларуси 

 

1. «Новый порядок» на территории Беларуси.  

2. Организация и деятельность партизанских формирований на территории 

БССР. Особенности партизанской борьбы в Западной Беларуси.  

3. Подпольные антифашистские организации на территории Беларуси. 

4.Коллаборационизм на оккупированной территории БССР в 1941–1944 гг.  

 

Литература 

Основная: 

1. Анисков, В.Т. Крестьянство против фашизма / В.Т. Анисков. – М.: Па-

мятники исторической мысли, 2003. – 502 с. 

2. Всенародное партизанское движение в Белоруссии в годы Великой Оте-

чественной войны. Документы и материалы: В 3-х т. – Мн., 1976–1982. 

3. Датнер, Ш. Преступления немецко-фашистского Вермахта в отношении 

военнопленных во Второй Мировой войне / Ш. Датнер. – М.: Изд-во 

иностр. лит-ры, 1963. – 486 с. 

4. Нарысы гісторыі Беларусі: У 2-х ч. / рэдкал.: М.Л. Касцюк (гал. рэд.) 

[і інш.]. – Мінск. – 1994–1995. – Ч. 2 / У.І. Вышынскі [і інш.]. – 1995. – 560 с. 
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5. Гісторыя Беларусі: у 2-х ч. /рэдкал.: П.І. Брыгадзін( гал. рэд.) [і інш. ]. – 
Мінск: РІВШ БДУ. – 2000–2002. – Ч. 2: XIX–XX стагоддзі / У.Ф. Ладысеў 
[і інш.]. – 2002. – 656 с. 
6. Гісторыя Беларусі: У 6 т. Беларусь у 1917–1945 гг./ А. Вабішчэвіч  
іінш. – Т. 5. – Минск, 2006 – 613 с. 
7. Мандрык, І.У. Гісторыя Беларусі (у кантэксце Сусветнай гісторыі) /  
І.У. Мандрык. – Віцебск: УА ФПБ МІПСА, 2009. – с. 220–222. 
8. Нарысы гісторыі Беларусі: У 2-х ч. /рэдкал.: М.Л. Касцюк (гал. рэд.) 
[і інш.]. – Мінск: Беларусь. – 1994–1995. – Ч. 2 / У.І. Вышынскі [і інш.]. – 
1995. – 560 с. 
9. Хрестоматия по отечественной истории (1914–1945 гг.). Учебное посо-
бие для студентов вузов / под ред. А.Ф. Киселева, Э.М. Щагина. – М.,  
1996. – С. 478–482. 
 
Дополнительная: 
1. Ерин, М.Е., Ермаков А.М.Имперская трудовая повинность в нацистской 
Германии /М.Е. Ерин.– Ярославль: ЯрГУ, 1998. – 196 с. 
2. Ермолов, И.Г.Под знаменами Гитлера / И.Г. Ермолов. – М.: Вече,  
2013. – 464 с. 
3. Ермолов, И.Г.Три года без Сталина / И.Г. Ермолов. – М.: Центрполи-
граф, 2010. – 383 с.  
4. Жуков, Д.А., Ковтун И.И.Русские эсэсовцы /Д.А. Жуков, И.И. Ковтун. – 
М.: Вече, 2010. – 480 с. 
5. Попов, А.Ю. Ликвидация гаулейтера Белоруссии Вильгельма Кубе. До-
несение криминал-советника Бондорфа в 1943 г. /А.Ю. Попов// Историче-
ский архив. – 2002. – № 1. – С. 45–82. 
6. Попов, А.Ю. Организация руководства партизанским движением в тылу 
врага в 1941–1943 гг. / А.Ю. Попов // Вопросы истории. – 2004. – № 10. – 
С. 145–150. 

 

Тесты для контроля знаний 

 
1. Белорусский партизан, которому 6 августа 1941 г. было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза:  
1) В. Корж;  
2) М. Казей;  
3) К. Заслонов;  
4) Ф. Павловский. 
 
2. Белорусский штаб партизанского движения возглавлял:  
1) П.К. Пономаренко;  
2) И.П. Кожар;  
3) П.З. Калинин;  

4) В.И. Козлов. 
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3. Назовите координирующий центр партизанского движения на террито-

рии СССР:  

1) Белорусский штаб партизанского движения;  

2) Центральный штаб партизанского движения;  

3) Государственный Комитет Обороны;  

4) Национальный штаб партизанского движения.  

 

4. Белорусский штаб партизанского движения создан:  

1) 21 октября 1941 г.;  

2) 9 сентября 1942 г.;  

3) 27 июня 1943 г.;  

4) 30 мая 1942 г.  

 

5. Назовите настоящую фамилию «батьки Миная»:  

1) Шмырёв;  

2) Корж;  

3) Мачульский; 

4) Козлов. 

 

6. Партизанская зона – это территория:  

1) на которой содержались партизаны и местные жители, захваченные во-

время карательных операций; 

2) в тылу немецких войск, освобождённая и длительное время удерживае-

мая партизанами;  

3) захоронения партизан;  

4.) агитационно-пропагандистской деятельности партизан и подпольщиков  

 

7. Укажите количество крупных партизанских зон, созданных на террито-

рии Беларуси: 

1) 10;  

2) 15;  

3) 20;  

4) 25.  

 

8. Во время Великой Отечественной войны подпольная организация 

«Юные мстители» действовала в: 

1) Витебске;  

2) Орше;  

3) Оболи;  

4) Осиповичах.  
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9. Первый этап «рельсовой войны» был приурочен:  

1) контрнаступлению Красной Армии под Москвой;  

2) Контрнаступлению Красной Армии под Сталинградом;  

3) Контрнаступлению Красной Армии на Курской дуге;  

4) Освобождению восточных и юго-восточных районов Беларуси. 

 

10. За годы войны в Беларуси в рядах партизан сражалось свыше:  

1) 270 тыс. человек;  

2) 370 тыс. человек; 

3) 470 тыс. человек; 

4) 570 тыс. человек. 

 

11. На железнодорожной станции Орша активно действовала группа под-

польщиков под руководством:  

1) И. Ковалева;  

2) З. Портновой;  

3) И. Козинца;  

4) К. Заслонова. 

 

12. В операции по ликвидации гауляйтера Беларуси В. Кубе участвовали(а): 

1) В. Хоружая;  

2) З. Портнова;  

3) З. Космодемьянская; 

4) М.Б. Осипова 

 

13. Назовите железнодорожный узел, где в ночь на 30 июля 1943 г. комсо-

мольцем Ф. Крыловичем была совершена одна из самых крупных дивер-

сий Второй мировой войны:  

1) Барановичи;  

2) Осиповичи;  

3) Орша;  

4) Калинковичи. 

 

14. Укажите город, возле которого в годы Великой Отечественной войны 

находился крупнейший на территории СССР концлагерь: 

1) Минск; 

2) Киев; 

3) Харьков; 

4) Орёл. 
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15. Подпольная военизированная организация Армия Крайова подчинялась: 

1) Белорусской Центральной Раде;  

2) польскому эмигрантскому правительству в Лондоне;  

3) Белорусскому штабу партизанского движения;  

4) немецкой группе армий «Центр».  

 

16. Назовите фамилию комиссара партизанской бригады им. Рокоссовско-

го, действовавшей в Россонском районе Витебской области, который  

в 1965–1980 гг. был первым секретарем ЦК КПБ:  

1) П.К. Пономаренко; 

2) П.М. Машеров;  

3) К.В. Киселев;  

4) К.Т. Мазуров. 

 

17. Назовите полесского крестьянина, который зимой 1943 г. повторил 

подвиг Ивана Сусанина:  

1) В. Талаш;  

2) И. Цуба;  

3) П. Вершигора;  

4) В. Жудро. 

 

18. За время оккупации в Беларуси вместе с жителями оккупанты сожгли: 

1) 428 населенных пунктов;  

2) 528 населенных пунктов;  

3) 628 населенных пунктов;  

4) 728 населенных пунктов.  

 

19. Политика нацистов по массовому истреблению населения на оккупиро-

ванных территориях называется:  

1) ариизация;  

2) геноцид;  

3) селекция;  

4) сегрегация.  

 

20. В Витебске фашисты создали концлагерь: 

1) «Пятый полк»; 

2) «Озаричи»; 

3) «Тростенец»; 

4) «Высокий Берег». 
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Семинар 5.Сталинградская и Курская битвы.  

Начало освобождения Беларуси 

 
1. Военные действия в Азии и Африке в 1941 – 1943 гг. 
2. Сталинградская битва. Начало коренного перелома в Великой Отечест-
венной войне. 
3. Курская битва. 
4. Начало освобождения Беларуси. 
 

Литература 
Основная: 
1. Вялікая Айчынная вайна савецкага народа: у кантэксце Другой сусвет-
най вайны: дапаможнік / В.Ф. Голубеў [і інш.]; пад рэд. Ю.М. Бохана  
і В.Ф. Кушнера. – Мінск: Экаперспектыва, 2010. – 279 с. 
2. Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 5. Беларусь у 1917–1945 гг. / А. Вабішчэвіч 
і інш. – Мн., 2006. – 613 с. 
3. Гісторыя Беларусі: у 2 ч. / Я.К. Новік [і інш.]; пад рэд.Я.К. Новіка,  
Г.С. Марцуля. – 2-е выд. – Мінск: Выш. шк., 2004–2006. – Ч. 2: Люты 1917 г. – 
2004. – 472 с. 
4. Исаев, А.В. История Великой Отечественной войны 1941–1945гг. в од-
ном томе / А.В. Ісаев, А.В. Драбкин. – М.: Яуза: Якорь, 2018.– 574 с. 
5. Каваленя, А.А. Беларусь напярэдадні і ў гады Другой сусветнай і 
Вялікай Айчыннай вайны: дапаможнік / А.А. Каваленя, І.А. Саракавік. – 
Мінск: Беларусь, 2008. – 270 с. 
6. Мандрык, І.У. Гісторыя Беларусі (у кантэксце Сусветнай гісторыі) /  
І.У. Мандрык. – Віцебск: УА ФПБ МІПСА, 2009. – с. 220–222. 
 
Дополнительная: 
1. Беларусь у гады Вялікай Айчынная вайны: Дзень за днем (ілюстраваня  
храналогія): (Да 60-годдзя вызвалення Беларусі):укл. і аутар тэксту  
Я.В. Малашэвіч. – Мн., Беларусь, 2004.  
2. Исаев, А.В. Великая Отечественная война 1941–1945: самая полная эн-
циклопедия/ А.В. Ісаев, А.В. Драбкин. – М.: Яуза; Якорь, 2018.– 703 с.  
3.Каваленя, А.А. Вялікая Айчынная вайна (у кантэксце Другой сусветнай 
вайны): вучэб. дапаможнік / А.А. Каваленя, У.І. Лемяшонак, Б.Д. Далговіч. – 
Мінск: БДПУ, 2004. – 279 с. 
4. Новейшая история стран Европы и Америки. ХХ век: учебник/  
под ред. Н.В. Пономарева, А.М. Родригеса. – М.: Владос, 2004–2005. –  
Ч. 1: 1900–1945. – 2004. – 465 с. 
5. Хрестоматия по отечественной истории (1914–1945 гг.). Учебное посо-
бие для студентов вузов / под ред. А.Ф. Киселева, Э.М. Щагина. – М.,  
1996. – С. 538–539. 
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Тесты для контроля знаний 

 

1. Страны, которые вели боевые действ Северной Африке весной 1943 г.:  

1) Италия и Германия против СССР и США;  

2) Италия и Германия против Великобритании;  

3) Германия и Япония против Великобритании и США;  

4) Германия против Турции и СССР. 

 

2. Операции «Цитадель» – это: 

1) оборонительная операция Красной Армии летом 1943 г. под Курском; 

2) наступательная операция немецких войск летом 1943 г. под Курском;  

3) операция Красной Армии по ликвидации вражеской группировки, под 

Сталинградом;  

4) наступательная операция немецких войск на Кавказе летом 1944 г. 

 

3. Приказ наркома обороны И.В. Сталина № 227 был издан с целью: 

1) повышения стойкости войск;  

2) тотальной мобилизации;  

3) активизации партизанского движения;  

4) мобилизации трудоспособного населения для работы на промышлен-

ных предприятиях.  

 

4. Операции «Кольцо» — это кодовое название:  

1) операции Красной Армии по окружению группировки немецких войск 

под Сталинградом; 

2) операции Красной Армии по ликвидации вражеской группировки окру-

женной под Сталинградом;  

3) Операции Красной Армии по ликвидации блокады Ленинграда;  

4) контрнаступления Красной Армии под Курском. 

 

5. Курская битва – это сражение:  

1) 30 сентября 1941 г. – 20 апреля 1942 г.;  

2)17 июля1942 г. – 2 февраля 1943 г.;  

3) 5 июля 1943 г. – 23 августа 1943 г.;  

4) 22 августа 1943 г. – 22 сентября 1943г. 

 

6. Коренной перелом в Великой Отечественной войне в пользу Красной 

Армии произошёл: 

1) в битве под Москвой;  

2) в ходе Сталинградской битвы;  

3) в битве за Кавказ;  

4) в ходе Курской битвы. 
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7. Назовите главную цель стратегического оборонительного рубежа не-

мецкой армии «Восточный вал»: 

1) измотать Красную Армию в оборонительных боях под Курском и пе-

рейти в контрнаступление;  

2) захватить территорию Левобережной Украины; 

3) сохранить за Германией территорию Беларуси Правобережной Украины;  

4) заключить мирный договор между Германией и СССР. 

 

8.Укажите дату проведения Тегеранской конференции:  

1) 28 ноября 1943 г. – 1 декабря 1943 г.;  

2) 5 июля 1943 г. – 23 августа 1943 г.;  

3) 28 октября 1943 г. – 1 ноября 1943 г.;  

4) 4 февраля 1944 г. – 11 февраля 1944 г. 

 

9. Назовите страну, лидер которой принимал участие в Тегеранской кон-

ференции:  

1) Германия;  

2) Франция;  

3) Япония;  

4) Великобритания.  

 

10. Назовите одно из главных решений принятых на Тегеранской конфе-

ренции:  

1) открытие второго фронта на севере Франции;  

2) создание антигитлеровской коалиции;  

3) демаркация новой польско-германской границы;  

4) перестройка политической жизни Германии на демократических началах. 

 

11. Залпы первого салюта в Москве прозвучали в честь:  

1) победы под Москвой;  

2) разгрома врага под Сталинградом;  

3) освобождения Орла и Белгорода;  

4) снятия блокады Ленинграда. 

 

12. Звания Героя Советского Союза были удостоены 2438 воинов за опера-

цию по:  

1) освобождению Орла;  

2) форсированию Днепра; 

3) освобождению Одессы;  

4) освобождению Харькова. 
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13. Советские войска после 250-дневной обороны в июле 1942 г. оставили 
город:  
1) Одессу;  
2) Севастополь;  
3) Керчь;  
4) Новороссийск. 
 
14. Назовите союзника Германии во Второй мировой войне: 
1) Польша; 
2) Италия;  
3) Китай;  
4) Франция. 
 
15. Группировка вермахта численностью 330 тысяч была окружена и лик-
видирована в:  
1) Московской битве;  
2) Сталинградской битве;  
3) Курской битве;  
4) Смоленской битве.  
 
16. Операция советских войск под Сталинградом называлась:  
1) «Тайфун»;  
2) «Цитадель»;  
3) «Уран»;  
4) «Багратион». 
 
17. Назовите командующего Центральным фронтом во время Курской битвы:  
1) К.К. Рокосовский;  
2) Н.Ф. Ватутин;  
3) И.С. Конев;  
4) Д.Т. Козлов.  
 
18. Первый областной центр Беларуси, освобождённый войсками Красной 
Армии – это: 
1) Могилёв;  
2) Витебск;  
3) Гомель;  
4) Мозырь. 
 
19. В январе 1944 г. был освобождён областной центр Беларуси: 
1) Могилёв;  
2) Витебск;  
3) Гомель;  
4) Мозырь. 
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20. Первые восстановительные работы в народном хозяйстве Беларуси на-
чались: 
1) летом 1943 г.;  
2) осенью 1943 г.;  
3) зимой 1944 г.;  
4) весной 1944 г. 
 

Семинар 6. Операция «Багратион». Открытие Второго фронта в Европе 
 

1. Военно-политическая ситуация в Европе к весне 1944 г. 
2. Белорусская наступательная операция «Багратион». Выход Красной Ар-
мии к границе СССР. 
3. Открытие Второго фронта в Европе. 
4. Военные действия на азиатско-тихоокеанском фронте в 1944 г. 
 

Литература 
Основная: 
1. Вялікая Айчынная вайна савецкага народа: у кантэксце Другой сусвет-
най вайны: дапаможнік / В.Ф. Голубеў [і інш.]; пад рэд. Ю.М. Бохана  
і В.Ф. Кушнера. – Мінск: Экаперспектыва, 2010. – 279 с. 
2. Гісторыя Беларусі: у 2 ч. / Я.К. Новік [і інш.]; пад рэд. Я.К. Новіка,  
Г.С. Марцуля. – 2-е выд. – Мінск: Выш. шк., 2004–2006. – Ч. 2: Люты  
1917 г. – 2004. – 472 с. 
3. Исаев, А.В.Операция «Багратион». «Сталинский блицкриг» в Белорус-
сии/ А.В. Исаев. – М.: Яуза; Эксмо, 2014.– 448 с. 
4. Лукашенко, А.Г. Единство Беларуси, освещенное историей и устрем-
ленное в будущее / А.Г.Лукашенко. – Мінск: Беларусь, 1999. – 25 с. 
5. Мандрык, І.У. Гісторыя Беларусі (у кантэксце Сусветнай гісторыі) /  
І.У. Мандрык. – Віцебск: УА ФПБ МІПСА, 2009. – с. 220–222. 
6.Нарысы гісторыі Беларусі: У 2-х ч. /рэдкал.: М.Л. Касцюк (гал. рэд.) 
[і інш.]. – Мінск: Беларусь. – 1994–1995. – Ч. 2 / У.І. Вышынскі [і інш.]. – 
1995. – 560 с. 
7. Орлов, А.С.За кулисами второго фронта / А.С. Орлов. – М.: Вече, 2001. 
 
Дополнительная: 
1. Исаев, А.В. Великая Отечественная война 1941–1945: самая полная эн-
циклопедия / А.В. Исаев, А.В. Драбкин. – М.: Яуза; Якорь, 2018.– 703 с.  
2. Каваленя, А.А. Вялікая Айчынная вайна (у кантэксце Другой сусветнай 
вайны): вучэб. дапаможнік / А.А. Каваленя, У.І. Лемяшонак, Б.Д. Далговіч. – 
Мінск: БДПУ, 2004. – 279 с. 
3. Новейшая история стран Европы и Америки. ХХ век: учебник: в 3 ч. / 
под ред. Н.В. Пономарева, А.М. Родригеса. – М.: Владос, 2004–2005. –  
Ч. 1: 1900–1945. – 2004. – 465 с. 
4. Алехнович, Г.И. Трудящиеся Белоруссии – фронту / Г.І. Алехнович. –
Минск: Беларусь, 1972. – 250 с. 
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Тесты для контроля знаний 
 
1. Зимой 1943–1944 гг. Красная Армия предприняла попытку освободить 
областной центр Беларуси: 
1) Гомель; 
2) Витебск; 
3) Могилёв; 
4) Пинск. 
 
2. В операции «Багратион» участвовали войска:  
1) двух фронтов; 
2) трех фронтов; 
3)четырех фронтов; 
4) пяти фронтов. 
 
3. Командующий первым Белорусским фронтом в операции «Багратион»:  
1) И.Х. Баграмян; 
2) И.Д. Черняховский; 
3) Г.Ф. Захаров; 
4) К.К. Рокоссовский. 
 
4. Операция «Багратион» началась: 
1) 23 июня 1943 г.; 
2) 23 июня 1944 г.; 
3) 23 июля 1944 г.; 
4) 23 августа1944 г. 
 
5.Столицу Беларуси город Минск освободили:  
1) 3 июля 1944 г.; 
2) 13 июля 1944 г.; 
3) 23 июля 1944 г.; 
4) 28 июля 1944 г. 
 
6. Второй фронт в Европе был открыт:  
1) в Италии в июле 1943 г.; 
2) во Франции в июне 1944 г.; 
3) в Африке в июле 1944 г.; 
4) в Норвегии в феврале 1945 г. 
7. Назовите город, где в годы войны состоялась встреча глав трех круп-
нейших союзных держав – СССР, США, Великобритании: 
1) Тегеран; 
2) Вашингтон; 
3) Москва; 
4) Стамбул. 
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8. Войсками союзников по антигитлеровской коалиции, после открытия 
Второго фронта, командовал:  
1) Д. Эйзенхауэр; 
2) Б. Монтгомери;  
3) Д. Макартур; 
4) Ш. де Голль. 
 

9. Витебск был освобождён: 
1) 23 июня 1943 г.; 
2) 26 июня 1943 г.; 
3) 23 июня 1944 г.; 
4) 26 июня 1944 г. 
 

10. Французские войска под командованием Ш. де Голля вступили в Париж: 
1)6 июня 1944 г.; 
2) 25 июля 1944 г.; 
3) 6 августа 1944 г.; 
4) 25 августа 1944 г. 
 

11. Система французских оборонительных сооружений вдоль восточной 
границы Франции: 
1) «Линия Керзона»; 
2) «Линия Маннергейма»; 
3) «Линия Мажино»; 
4) «Линия Чемберлена». 
 

12. На территории Беларуси германские агрессоры создали мощную глу-
бокую линию обороны: 
1) «Геринг»; 
2) «Гиммлер»; 
3) «Фатерлянд»; 
4) «Тайфун». 
 
13. Действия фронтов, во время операции «Багратион», координировал: 
1) К.К. Рокоссовский; 
2) Г.К. Жуков; 
3) И.Х. Баграмян; 
4) В.И. Ливенцев. 

14. Накануне операции «Багратион» белорусские партизаны начали: 

1) первый этап «рельсовой войны; 

2) второй этап; 

3) третий этап; 

4) четвёртый этап. 
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15. Среди нынешних областных центров Беларуси первым был освобождён 

от фашистов город: 

1) Гомель; 

2) Могилёв; 

3) Гродно; 

4) Брест. 

 

16. Среди нынешних областных центров Беларуси последним был освобо-

ждён от фашистов город: 

1) Гомель; 

2) Могилёв; 

3) Гродно; 

4) Брест. 

 

17. Вместе с советскими лётчиками в операции «Багратион» принимал 

участие авиаполк: 

1) польских лётчиков; 

2) английских лётчиков; 

3) французских лётчиков; 

4) итальянских лётчиков. 

 

18. Одна из улиц Витебска названа в честь командующего 3-им Белорус-

ским фронтом в операции «Багратион»: 

1) Г.К. Жукова; 

2) С.К. Тимошенко; 

3) И.Д. Черняховского; 

4) И.Х. Баграмяна. 

 

19. Белорусский художник, фронтовик автор цикла картин «Цифры  

на сердце»: 

1) А.Д. Шибнёв; 

2) М.А. Савицкий; 

3) Л.Д. Щемелёв; 

4) Г.Х. Ващенко. 

 
20. Операция «Багратион» завершилась: 
1. 29 июня 1944 г.; 
2. 29 июля 1944 г.; 
3. 29 августа 1944 г.; 
4. 29 сентября 1944 г. 
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Семинар 7: Освобождение Красной Армией и союзниками народов 

Европы и Азии. Завершение Второй мировой войны 
 

1. Военные операции Красной Армии по освобождению стран Европы. 
2. Боевые действия союзников в Западной Европе и Азии во второй поло-
вине 1944 – первой половине 1945 г. 
3. Капитуляция фашистской Германии. Завершение Великой Отечествен-
ной войны. 
4. Разгром милитаристской Японии летом 1945 г. Завершение Второй ми-
ровой войны. 

Литература 
Основная: 
1. Вялікая Айчынная вайна савецкага народа: у кантэксце Другой сусвет-
най вайны: дапаможнік / В.Ф. Голубеў [і інш.]; пад рэд. Ю.М. Бохана  
і В.Ф. Кушнера. – Мінск: Экаперспектыва, 2010. – 279 с. 
2. Новейшая история стран Европы и Америки. ХХ век: учебник: в 3 ч. / 
под ред. Н.В. Пономарева, А.М. Родригеса. – М.: Владос, 2004–2005. –  
Ч. 1: 1900–1945. – 2004. – 465 с. 
 

Дополнительная: 
1. Буханов, В.А. Гитлеровский «новый порядок» в Европе и его крах /  
В.А. Буханов. – Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2013. – 466 с. 
2. Черевко, К.Е.Серп и молот против самурайского меча / К.Е. Черевко. –
М.: Вече, 2003. – 384 с. 
 

Тесты для контроля знаний 
 

1. Красная Армия полностью освободила территорию СССР от немецко-
фашистских захватчиков: 
1) весной 1944 г.; 
2) летом 1944 г.; 
3) осенью 1944 г.; 
4) зимой 1944/1945 гг. 
 

2. Великая Отечественная война завершилась: 
1) освобождением территории БССР от немецко-фашистских захватчиков; 
2) разгромом войск фашистской Японии; 
3) открытием в Европе второго фронта; 
4) подписанием Германией акта о капитуляции. 
3. Вторая мировая война завершилась:  
1) 9 мая 1944 г.; 
2) 28 июля 1944 г.;  
3) 9 мая 1945 г.; 
4) 2 сентября 1945 г. 
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4. Крымская (Ялтинская) конференция состоялась 
1) 4–11 декабря 1944 г.; 
2) 4–11 января 1945 г.; 
3) 4–11 февраля 1945 г.; 
4) 4–11 марта 1945 г. 
 

5. Решение о созыве Учредительной конференции Организации Объеди-
нённых Наций было принято: 
1) 4–11 декабря 1944 г.; 
2) 4–11 января 1945 г.; 
3) 4–11 февраля 1945 г.; 
4) 4–11марта 1945 г. 
 

6. В годы Второй мировой войны состоялись конференции с участием глав 
государств антигитлеровской коалиции:  
1) Ялтинская; 
2) Вашингтонская; 
3) Парижская; 
4) Генуэзская. 
 

7. На Потсдамской конференции приняты следующие решения: 
1) о репарациях с Германии; 
2) о плане разгрома Японии; 
3) об открытии Второго фронта в Европе; 
4) об оккупации Италии. 
 

8. На линию Государственной границы СССР 26 марта 1944 г. советские 
войска впервые вышли в районе:  
1) советско-польского участка границы; 
2) советско-румынской границы близ р. Прут; 
3) границы СССР и Норвегии; 
4) границы СССР и Финляндии.  
 
9. Знаменитая встреча на Эльбе в районе г. Торгау советских и американ-
ских войск произошла:  
1) 25 марта 1945 г.; 
2) 25 апреля 1945 г.; 
3) 30 апреля 1945 г.; 
4) 8 мая 1945 г. 
10. Акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил со 
стороны СССР подписал:  
1) К.К. Рокоссовский; 
2) Г.К. Жуков; 
3) И.В. Сталин; 
4) В.М. Молотов.  
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11. Парад Победы в честь разгрома фашистской Германии в Великой Оте-
чественной войне состоялся в Москве:  
1) 9 мая 1945 г.; 
2) 24 июня 1945г.; 
3) 24 июля 1945 г.; 
4) 2 сентября 1945 г.  
 

12. СССР начал боевые действия против Японии: 
1) 5 апреля 1945 г.; 
2) 9 мая 1945 г.; 
3) 8 августа 1945 г.; 
4) 2 сентября 1945 г. 
 

13. Международный военный трибунал над лидерами фашистской Герма-
нии состоялся в:  
1) 1945–1946 гг. в Нюрнберге; 
2) 1946–1947 гг. в Берлине; 
3) 1946–1947 гг. в Мюнхене; 
4) 1947–1948 гг. в Гамбурге. 
 

14. Акт о безоговорочной капитуляции Японии подписан на борту амери-
канского линкора «Миссури»:  
1) 9 мая 1945 г.; 
2) 8 августа 1945 г.; 
3) 1 сентября 1945 г.; 
4) 2 сентября 1945 г. 
 
15. Назовите города-герои в Великой Отечественной войне Советского Союза:  
1) Ярославль; 
2) Кострома; 
3) Минск; 
4) Могилев. 
 
16. В годы Второй мировой войны СССР воевал с: 
1) Японией; 
2) Китаем; 
3) Кореей  
4) США.  

17. 6 августа 1945 года: 

1) Япония подписала Акт о безоговорочной капитуляции; 

2) СССР вступил в войну против Японии; 

3) США сбросили атомную бомбу на Хиросиму; 

4) СССР передали Кёнигсберг. 
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18. США сбросили атомную бомбу на Нагасаки: 

1) 6 августа 1945 г.; 

2) 9 августа 1945 г.; 

3) 12 августа 1945 г.; 

4) 14 августа 1945 г. 

 

19. В войне против Японии участвовали: 

1) Италия; 

2) Финляндия; 

3) США; 

4) Испания. 

 

20. Назовите Главнокомандующего советских войск в войне с Японией:  

1) К.А. Мерецков; 

2) Г.К. Жуков; 

3) А.М. Василевский; 

4) С.К. Тимошенко. 

 

Семинар 8: Источники Победы советского народа  

в Великой Отечественной войне 

 

1. Мужество и героизм воинов Красной Армии, партизан и подпольщиков 

в годы Великой Отечественной войны. 

2. Советский тыл в Великой Отечественной войне. 

3. Боевое искусство советских военачальников. 

4. Единство и взаимопомощь народов Советского Союза, преимущества 

советской политической системы. 

 

Литература 

Основная: 

1. Александров, А.А. Битва ставок. Великое противостояние / А.А. Алек-

сандров. – М.: Вече, 2003. – 512 с. 

2. Анисков, В.Т. Крестьянство против фашизма / В.Т. Анисков. – М.:  

Памятники исторической мысли, 2003. – 502 с. 

3. Булавкина, Т.М.  Единство фронта и тыла в Великой Отечественной войне 

(1941–1945) /Т.М. Булавкина, М.В. Стеганцев.  – М.: Вече, 2007. –347 с. 
4. Гланц, Д.М. Советское военное чудо 1941–1943. Возрождение Красной / 
Армии / Д.М. Гланц. – М.: Яуза, Эксмо, 2008. – 640 с. 
5. Дюков, А.Р. За что сражались советские люди / А.Р. Дюков. – М.: Яуза, 
Эксмо, 2007.– 576 с. 
6. Рыбаковский, Л.Л. Людские потери СССР и России в Великой Отечест-
венной войне / Л.Л. Рыбакавский. – М: Экон-Информ, 2010. – 139 с. 
7. Уткин, А.И. Дорога к победе  / А.И. Уткин. – Смоленск: Русич, 2004. – 480 с. 
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8. Широкорад, А.Б. Великая контрибуция. Что СССР получил после войны / 
А.Б. Широкоряд. – М.: Вече, 2013. – 384 с. 
9. Штрайт, К. «Они нам не товарищи…» Вермахт и советские военноплен-
ные / К. Штрайт. – M.: Русское историческое общество; Русская панорама, 
2009. – 480 с. 
10. Пикунов, А.С. Кирпичики Победы / А.С. Пикунов. – Уфа: Китап,  
2008. – 231 с. 
 
Дополнительная: 
1. Долготович, Б. Военачальники земли белорусской / Б. Долготович. – 
Минск, «Беларуская энцыклапедыя», 2005. – 350 с. 
2. Разин, В.Б. От Минска до Хвалынска. Дети Белоруссии на земле саратов-
ской 1941–1945 гг. / В.Б. Разин. – М.: Б-ка «Российской газеты», 2007. – 398 с. 
3. Пикунов, А.С. Кирпичики Победы / А.С. Пикунов. – Уфа: Китап,  
2008. – 231 с. 
 

Тесты для контроля знаний 
 
1. Указ Президиума Верховного Совета СССР «О режиме рабочего 
времени рабочих и служащих в военное время», опубликованный 25 июня 
1941 года, предусматривал:  
1) введение обязательных сверхурочных работ и отмену отпусков; 
2) натуральную оплату труда; 
3) мобилизацию крестьян для работы на промышленных предприятиях; 
4) мобилизацию квалифицированных рабочих в армию. 
 
2.Созданный 24 июля 1941 г. Совет по эвакуации возглавил:  
1) Н.М. Шверник;  
2) А.Н. Косыгин; 
3) М.Г. Первухин; 
4) Н.А. Вознесенский.  
 
3. СССР превзошел Германию по выпуску военной продукции в:  
1) 1941 г.;  
2) 1942 г.;  
3) 1943 г.; 

4) 1944 г. 
4. Назовите известных советских авиаконструкторов периода Великой 
Отечественной войны:  
1) А.С. Яковлев; 
2) А.М. Василевский; 
3) И.С. Конев; 
4) В.А. Дегтярев. 
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5.Автор знаменитого плаката «Родина-мать зовет!»:  
1) А.А. Дайнека; 
2) Б.Е. Ефимов; 
3) И.М. Тоидзе; 
4) Е.А. Зайцев. 
 

6. Объем американских поставок СССР по ленд-лизу составил:  
1) 4% от производства в СССР; 
2) 10%; 
3) 14%; 
4) 20%. 
 

7. Вывоз людей, учреждений, имущества из опасных местностей (во время 
военных действий, стихийных бедствий и т.п.), перевозка раненых с фрон-
та в тыл, вывод войск из ранее занимаемых ими районов, называется:  
1) репатриацией; 
2) передислокацией; 
3) эвакуацией; 
4) депортацией.  
 
8. Лучший танк периода Второй мировой войны Т-34 был сконструирован: 
1) М.И. Кошкиным; 
2) С.В. Ильюшиным; 
3) М.Е. Шанторовичем; 
4) В.М. Петляковым. 
 
9. Подвиг А. Матросова повторили воины, уроженцы Беларуси: 
1) П.И. Куприянов; 
2) П.К. Пономаренко; 
3) М.С. Цуба; 
4) М.И. Казей. 
 
10. В годы Великой Отечественной войны ярко проявился талант совет-
ских военачальников: 
1) К.В. Киселёва; 
2) К.М. Симонова; 
3) К.К. Рокоссовского; 
4) А.В. Александрова. 

11. Определите верное утверждение: 

1) в годы Великой Отечественной войны Красная Армия победила лишь 

благодаря помощи стран антигитлеровской коалиции; 

2) советские партизаны не сыграли существенной роли в борьбе с фашиз-

мом на оккупированной территории СССР; 
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3) СССР смог перевести планово-централизованную экономику на нужды 

войны; 

4) СССР оказался не способен к концентрации сил и средств на нужды 

войны. 

 

12. Среди партизан белорусов и уроженцев Беларуси Героями Советского 

Союза стали: 

1) 88 человек; 

2) 288 человек; 

3) 488 человек; 

4) 688 человек. 

 

13. Верно ли утверждение: 

Важным фактором победы явилось создание антигитлеровской коалиции 

(да, нет) 

 

14. Минчанка, командир отдельного женского батальона «Родина», сра-

жавшегося во Франции: 

1) Н.И. Лисовец; 

2) Л.Е. Маневич; 

3) Л.П. Александровская; 

4) М.Б. Осипова. 

 

15. Определите верное утверждение: 

1) члены коммунистической партии посылались на самые трудные участки  

боёв; 

2) члены ВКП(б) не принимали участия в боях; 

3) в годы Великой Отечественной войны партийное руководство страны 

отказалось от института комиссаров в действующей армии; 

4) уходившие на фронт члены ВКП(б) приостановить членство в партии. 

 

16. Дважды Героями Советского Союза стали уроженцы Беларуси: 

1) А.И. Залесский; 

2) С.Ф. Шутов; 

3) Д.М. Карбышев; 

4) П.М. Машеров. 

 

 

17. Мемориальный комплекс «Катюша» находится в: 

1) г. Могилёве; 

2) г. Орша; 

3) г. Шклове; 

4) г. Бобруйске. 
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18. Народный художник СССР, автор «Партизанской мадонны»: 

1) А. Шибнёв; 

2) М. Савицкий; 

3) В. Волков; 

4) М. Данциг. 

 

19. Уроженец Беларуси, выдающийся военачальник, ставший затем мар-

шалом: 

1) И.И. Якубовский; 

2) И.Х. Баграмян; 

3) И.С. Конев; 

4) А.И. Ерёменко. 

 

20. Площадь Победы в Витебске открыта в: 

1) 1974 г.; 

2) 1978 г.; 

3) 1984 г.; 

4) 1988 г. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

 

План-календарь самостоятельной работы студентов 

 
а) Подготовка рефератов по одному из указанных в перечне вопросов 

по выбору студента и согласованию с преподавателем (в течение семест-
ра). 

б) Написание контрольной работы по теме: «Подготовка германской 
агрессии против Советского Союза». 

в) Написание эссе на тему, предложенную преподавателем ведущим 
семинары (обязательная тема в течение семестра: «Вклад белорусского на-
рода в Победу на фашистской Германией»). 

г) Проведение исследования по тематике курса (с учетом личных ин-
тересов студента). Тематика избранного направления исследования опре-
деляется на второй неделе семестра преподавателем. 

д) Участие студентов в факультетских и общевузовских научно-
практических конференциях (май). 

ж) Проведение коллоквиумов с целью выяснения уровня усвоения 
понятийного аппарата и способности аналитического анализа изучаемых 
тем (март-апрель). 

з) Индивидуальное собеседование по темам, которые вынесены на 
самостоятельную подготовку (в часы, предназначенные на консультации), 
со студентами, имеющими низкие оценки, пропуски занятий (согласно об-
стоятельствам на протяжении семестра).  

е) Проверочное тестирование (февраль, март, апрель). 
 

Для успешной работы по выполнению календарного плана студенту 
необходимо овладеть содержанием тем, изложенных в УМК, разделами 
рекомендуемых учебников, словарей и энциклопедий, отдельных публика-
ций, в которых раскрывается программа курса. Выявление уровня приоб-
ретенных студентами знаний, уяснения ими понятийного аппарата, степень 
методологической грамотности, способность аналитического анализа по 
данному курсу проверяется на семинарских занятиях в письменной, устной 
или смешенной форме. Знания, полученные по всем составляющим, в том 
числе участие в научных исследованиях, формируют оценку студента и 
учитываются при итоговой аттестации по курсу на завершении семестра. 

 

Логические задания 

 

– Покажите на фактах, что в 30-е годы Советский Союз был заинте-

ресован в создании системы коллективной безопасности в Европе. Какие 

практические шаги предпринимало руководство СССР для этого. 
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– Какие фактические данные, на ваш взгляд, объясняют различия во 

взглядах СССР и западных держав на создание системы коллективной 

безопасности в Европе?  

– Как вы считаете, почему здравая внешнеполитическая политика 

СССР по отношению к фашистской Германии (как агрессору) изменилась 

к концу 30-х годов? Соответствовал ли курс на сближение с Германией 

внешней политике СССР?  

– Найдите объяснение, почему Англия и Франция в начальный пери-

од войны не вели активные военные действия против Германии? Каковы 

последствия «странной войны?» 

– Выскажите собственное мнение о своевременности принятой Ди-

рективы СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 29июня 1941 г, о ее роли в мобили-

зации народов страны на отражение агрессии. Обсуждая ее суть и после-

дующую реализацию, возможно ли утверждать о ее реалистичности?  

– Согласны ли вы с тем, что борьба против германских агрессоров и 

их порядков на территории Беларуси была справедливой и всенародной? 

Чем вы можете пояснить правильность этого утверждения? 

– Проследите и объясните суть объективных и субъективных причин 

неудач Красной Армии в начальный период войны? Какое, на ваш взгляд, 

понятие: внезапность или вероломство будет более верным при объясне-

нии неудачного начала Великой Отечественной войны для СССР? 

– Поясните, в чем заключается военно-политическое и международ-

ное значение разгрома фашистских армий под Москвой.  

– Можно ли утверждать, что победа Красной Армии под Москвой 

была «чистой случайностью», что главную роль в неосуществлении нацис-

тами « блицкрига» сыграла слабая тактическая подготовка командного со-

става Вермахта, сильные морозы, плохие дороги?  

– Выскажите собственное мнение об изданном 28 июля 1942 года 

приказе № 227. Насколько велика была его необходимость и мог ли он 

сыграть позитивную роль на исход военных действий на фронте? 

– Правильно ли то, что войну СССР против гитлеровских захватчи-

ков называют Великой Отечественной, освободительной? 

– Рассмотрев все формы антигерманского сопротивления белорус-

ского народа, сформулируйте и объясните их историческую глубинную 

народную сущность.  

– Назовите источники победы Советской Армии над немецко-

фашистскими войсками под Сталинградом, объясните международно-

политическое  значение разгрома армий вермахта для последующих операций. 

– Объясните важность и значение Курской битвы для Беларуси, 

дальнейшего хода Великой Отечественной и Второй мировой войны? 

– Сделайте обобщения о роли Красной Армии в освобождении стран 

Центральной и Юго-Восточной Европы от фашистской оккупации. 
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– Покажите роль и значение борьбы антифашистского подполья и 

движения Сопротивления в освобождении стран Центральной и Юго-

Восточной Европы. 

 

Основные (опорные) понятия и термины 

 

Антигитлеровская коалиция (1941–1945 гг.) – военно-политический 

и экономический союз государств и народов, боровшихся во Второй миро-

вой войне против фашистско-милитаристского блока (Германия, Италия, 

Япония и их сателлиты). В конце войны в антигитлеровскую коалицию 

входило свыше 50 государств. Основные ее участники – СССР, США и 

Великобритания.  

Антикоминтерновский пакт (25 ноября 1936 г.) – договор, заключен-

ный между Германией и Японией. Имел целью борьбу против Коминтерна.  

В 1937 г. к нему присоединилась Италия, в 1939 г. – Венгрия, Маньчжоу 

Го, Испания, в 1941 г. – Болгария, Финляндия, Румыния, Дания, Словакия, 

Хорватия и Нанкин. 
Аншлюс – политика насильственного присоединения одного государ-

ства к другому. 11–12 марта 1938 г. нацистская Германия путем захвата 
(аншлюса) включила Австрию. Независимость Австрии была восстановле-
на войсками антигитлеровской коалиции в апреле 1945 г. и узаконена го-
сударственным договором 1955 г., запретившим аншлюс.  

Атлантическая хартия – декларация глав правительств США и Вели-
кобритании о целях войны с фашистской Германией и ее союзниками и о 
послевоенном устройстве мира (подписана 14 августа 1941 г.). 

Белорусская краевая оборона (БКО) – военное формирование, создан-
ное в марте 1944 г. немецко-фашистскими захватчиками на оккупирован-
ной территории Беларуси для борьбы с партизанским движением и Крас-
ной Армией. 

«Блицкриг» («молниеносная война») – стратегическая концепция веде-
ния боевых действий в короткие сроки с массовым использованием авиации, 
танков, моторизованной пехоты и артиллерии, новых боевых и технических 
средств. Успешно осуществилась вермахтом при захвате Польши и Франции. 
Однако в войне с СССР, несмотря на первоначальный успех, «блицкриг» не 
осуществился, он завершился провалом под Москвой. 

Великая Отечественная война (22 июня 1941 г.–9 мая 1945 г.) – спра-
ведливая освободительная война народов СССР против нацистской Герма-
нии и ее союзников, составная часть Второй мировой войны (1.09.1939 г.–
2.09.1945 г.).  

Версальский мирный договор 1919 г. – исходя из виновности Герма-
нии в развязывании Первой мировой войны, данный документ предусмат-
ривал демилитаризацию страны: запрещение иметь военную авиацию, тан-
ки, тяжелую артиллерию, подводные лодки, запрет на производство и ис-
пользование новейших видов вооружения, сокращение армии до 100 тыс. 
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человек, ликвидацию всеобщей воинской повинности. Германия лишалась 
всех своих колоний и территорий, она должна была выплачивать репара-
ции в пользу стран-победительниц.  

Вермахт – название вооруженных сил Германии в 1935–1945 гг. На-
кануне Второй мировой войны насчитывал 3 млн человек, в 1943 г. – около 
11 млн человек. 

Война–это организованная вооружённая борьба между странами, класса-
ми, народами за осуществление их экономических и политических целей. 

Второй фронт – военные действия против фашистской Германии, на-
чатые западными союзниками СССР по антигитлеровской коалиции в Се-
веро-Западной Франции (Нормандия). 

Гауляйтер – областной руководитель Национал-социалистической 
германской рабочей партии (НСДАП). Геноцид – истребление отдельных 
групп населения по расовым, национальным или религиозным признакам. 

Гестапо – секретная государственная полиция «третьего рейха», соз-
данная для борьбы с противниками нацистского режима. 

Гетто – специально охраняемые кварталы в населенных пунктах для 
проживания еврейского населения и его уничтожения. 

Гитлер Адольф (1889–1945 гг.) – руководитель (председатель) 
НСДАП с июля 1921 г., с января 1933 г. – глава германского государства 
(рейхсканцлер), с августа 1934 г. до 29 апреля 1945 г. – рейхспрезидент и 
рейхсканцлер. 

Даладье Эдуард (1884–1970 гг.) – министр, премьер-министр Франции в 
1933–1934 гг. и 1938–1940 гг. Подписал Мюнхенское соглашение (1938 г.). 

Западный Особый военный округ – название Белорусского военного 
округа с 11 июля 1940 г. до 22 июня 1941 г. Командующий – генерал ар-
мии Д.Г. Павлов. Штаб округа размещался в Минске. В первый день Вели-
кой Отечественной войны округ превращен в Западный фронт. 

Коллаборационизм – сотрудничество жителей оккупированной стра-
ны с оккупантами. 

Концентрационный лагерь (лагерь смерти) – места пребывания боль-
ших масс людей, заключенных под стражей без суда по политическим, ра-
совым, религиозным и иным признакам 

«Линия Керзона» – условное название восточных границ Польши, ко-
торые были определены в 1919 г. комиссией на Парижской мирной конфе-
ренции. Советско-польский договор (1945 г.) определил границу примерно 
по этой линии с отклонениями (до 30 км) в пользу Польши. 

«Линия Маннергейма»– система долгосрочных укреплений на Карель-
ском перешейке, в 32 км от Ленинграда. Общая протяженность – 135 км. Име-
ла несколько эшелонированных линий заграждения. Названа по фамилии  
К. Маннергейма – государственного и военного деятеля Финляндии. 

«Странная война»– принятое в литературе название периода Второй 
мировой войны с сентября 1939 г. по май 1940 г., когда на западном фрон-
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те англо-французские войска не вели боевых действий против гитлеров-
ской армии. 

Муссолини Бенито (1883–1945 гг.) – глава итальянской фашистской 
партии и фашистского правительства в Италии в 1922–1943 гг. Подписал 
Мюнхенское соглашение (1938 г.). 

Народное ополчение – добровольные военные и военизированные 
подразделения, сформированные из лиц, не подлежащих первоочередному 
призыву по мобилизации. 

Национал – социалистическая немецкая рабочая партия (НСДАП)-
политическая партия Германии, существовавшая с 1920 по 1945 г. С июля 
1933 до мая 1945г. – правящая партия. В январе 1919 г. слесарь железнодо-
рожного депо Мюнхена А. Рекслер основал Немецкую рабочую партию.  
В конце сентября 1919 г. в ее ряды вступил А. Гитлер. 24 февраля  
1920 г. он огласил программу «25 пунктов» и тогда же было принято ре-
шение о названии партии НСДАП. К 1945 г. партия объединяла не менее  
8,5 млн. человек. Вожди партии: К. Харрер (1919–1920), А. Дрекслер 
(1920–1921), А. Гитлер (1921–1945), М. Борман (апрель – май 1945). После 
разгрома Германии НСДАП была запрещена, ее руководители осуждены, не-
которые казнены. Ряд членов НСДАП смогли убежать в Южную Америку. 

Операция «Оверлорд» – кодовое наименование операции союзных экспе-
диционных сил по высадке в июне 1944 г. в Нормандии (Северная Франция) и 
переходе через Ла-Манш с целью открытия второго фронта в Европе. 

Остарбайтеры (восточные рабочие) – люди, насильно вывезенные с 
территории СССР на принудительные работы в Германию. 

Партизанская зона – территория одного или нескольких смежных ад-
министративных районов, которые определенное время надежно удержи-
вались и контролировались партизанами. Наиболее крупными партизан-
скими зонами были Октябрьско-Любанская, Полоцко-Лепельская, Кличев-
ская, Ивенецко-Налибокская. 

Партизанское движение – вооруженная борьба широких слоев населения, 
объединенного в организованные формирования на оккупированных террито-
риях, против агрессоров за свободу и государственную независимость. 

Подпольная борьба – нелегальная деятельность партийных и комсо-
мольских организаций, а также отдельных представителей местного насе-
ления, осуществлявшаяся на захваченной врагом территории и направлен-
ная на срыв оккупационной политики и восстановление национальной го-
сударственности.  

Политика «умиротворения»– политика, проводившаяся западными 
странами в отношении нацистской Германии накануне Второй мировой 
войны, которая заключалась в удовлетворении территориальных и военно-
экономических требований Германии в расчете на то, что эти уступки по-
зволят предотвратить войну в Европе.  

План «Барбаросса» – кодовое название плана войны Германии против 
СССР (по имени германского короля и императора Священной Римской 
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империи Фридриха I Барбароссы (XII в.), который стремился путем войны 
подчинить себе соседние государства). 

«Рельсовая война»– одна из крупнейших операций партизан по массо-
вому разрушению железнодорожных коммуникаций германских войск.  

В Белоруссии проводилась в 1943–1944 гг. в 3 этапа: первый начался в 
ночь на 3 августа 1943 г., во время контрнаступления советских войск под 
Курском, и продолжался до середины сентября 1943 г.; второй, под назва-
нием «Концерт» – с 19 сентября до начала ноября 1943 г. – совпал с нача-
лом освобождения БССР; третий начался в ночь на 20 июня 1944 г. и про-
должался до полного освобождения республики. 

Система коллективной безопасности – система политических и воен-
но-экономических мероприятий, направленных на поддержку междуна-
родного мира, и в случае необходимости вооруженное подавление агрес-
сии со стороны какого-нибудь государства.  

Ставка Верховного Главнокомандования – высший орган стратегиче-
ского руководства Вооруженных Сил СССР в годы Великой Отечествен-
ной войны, образованный 23 июня 1941 г. 

Тройственный пакт (27 сентября 1940 г.)– договор, заключенный ме-
жду Германией, Италией и Японией. Явился развитием «Антикоминтер-
новского пакта» (1936 г.). Фиксировал предварительный раздел мира меж-
ду сторонами и их объединение в военно-политический союз. 

Франко Франсиско (1892–1975 гг.) – глава испанского государства 
(каудильо) и вождь испанской фаланги в 1939–1975 гг., председатель Со-
вета министров в 1939–1973 гг. В 1936 г. возглавил военно-фашистский 
мятеж против народного правительства Испанской Республики. 

Чемберлен Невил (1869–1940 гг.) – премьер-министр Великобритании 
в 1937–1940 гг. Сторонник политики умиротворения фашистских держав; 
подписал Мюнхенское соглашение (1938 г.). 

Хатынь – деревня в Логойском районе, уничтоженная 22 марта 1943 г. 
во время проведения карательной экспедиции. Было сожжено 149 жителей 
деревни, в том числе 75 детей. После войны деревня не возродилась.  
В 1969 г. на ее месте был открыт монументальный комплекс «Хатынь». 

Холокост– преследование и уничтожение евреев нацистами в Герма-
нии и на оккупированных ею территориях после прихода к власти Гитлера 
и до окончания Второй мировой войны. 

Юденрат – еврейский совет, административный орган, который созда-
вался в гетто и занимался вопросами еврейского самоуправления. 
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Темы рефератов 

 

1. Причины обострения противоречий между ведущими странами мира  

в 1920–1930-х гг.  

2. Формирование оси Рим-Берлин-Токио.  

3. Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе на-

кануне Второй мировой войны.  

4. Беларусь накануне Великой Отечественной войны.  

5. Советско-германские отношения накануне Второй мировой войны.  

6. Советско-финская война (ноябрь 1939 – март 1940 года).  

7. Эвакуацию людей и имущества с территории БССР летом 1941 г. 

8. Деятельность белорусских предприятий и учреждений в советском тылу. 

9. Т.П. Бумажков, Ф.И. Павловский – первые партизаны – Герои Совет-

ского Союза.  

10. Витебск в период оккупации: положение населения 

11. Деятельность подпольщиков на Витебщине.  

12. Минское подполье: создание и боевая деятельность. 

13. П.М. Машеров – партизанский командир и политический деятель.  

14. М.Ф. Шмырёв – организатор партизанской борьбы в Витебской  

области. 

15. В.З. Хоружая: жизнь и подвиг.  

17.Битва под Москвой: ход, итог, значение.  

18. Нюрнбергский процесс: организация, основные решения, значение.  

19. Источники победы советского народа над оккупантами.  

20. Итоги Великой Отечественной войны для Беларуси.  

21. Судьба памятников культуры Беларуси в годы Великой Отечественной 

войны.  

 

Вопросы к зачету 
 

1. Историография и источники. Периодизация Второй мировой и Вели-

кой Отечественной войн.  

2. Германия накануне Второй мировой войны 

3. Формирование фашистского блока.  

4. Мюнхенское соглашение. Раздел Чехословакии.  

5. Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе.  

6. Советско-германские переговоры. Пакт Риббентропа-Молотова.  

7. Начало Второй мировой войны. Нападение Германии на Польшу.  

8. Присоединение Западной Украины и Беларуси к СССР.  

9. Советско-финская война.  

10. «Странная война». 

11. Оккупация Германией европейских стран в 1939 – первой половине 1941 г. 
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12. БССР накануне нападения Германии. Деятельность правительства 

СССР по подготовке страны к отпору врагу.  

13. Нападение фашистской Германии на СССР. Цели Германии в войне 

против СССР.  

14. Боевые действия в первые месяцы войны. Причины неудач Красной 

Армии летом-осенью 1941 г. 

15. Перевод экономики на военные рельсы. Деятельность советских и 

партийных органов по мобилизации страны на отпор захватчикам. 

16. Создание и деятельность первых партизанских отрядов, диверсион-

ных групп и подпольных органов в 1941 – начале 1942 г.  

17. Московская битва, её военно-политическое и международное значение. 

18. «Витебские ворота»: создание, функционирование, роль в борьбе с за-

хватчиками. 

19. «Новый порядок» на территории БССР в 1941–1944 г. 

20. Коллаборационизм в годы Великой Отечественной войны. 

21. Боевая деятельность партизан и подпольщиков на территории БССР. 

22. Советский тыл в годы Великой Отечественной войны. 

23. Сталинградская и Курская битвы: коренной перелом в ходе Великой 

Отечественной войны. 

24. Начало освобождения БССР в 1943 – первой половине 1944 г.  

25. Белорусская наступательная операция «Багратион». Полное освобож-

дение территории БССР. 

26. Боевые действия в Африке, Средиземноморье, Азии. Открытие Вто-

рого фронта в Европе. 

27. Освободительный поход Красной Армии в Европу. 

28. Капитуляция Германии. Парад Победы в Москве. 

29. Разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Окончание Вто-

рой мировой войны. 

30. Вклад белорусского народа в разгром фашистской Германии. Воины-

белорусы на фронтах Великой Отечественной. 

31. Герои Советского Союза – уроженцы Беларуси. 

32. Международное значение Победы советского народа в Великой Оте-

чественной войне. 

33. Нюрнбергский процесс и его решения. 

34. Участие БССР в создании ООН. 

35. Увековечение памяти погибших в годы войны в Беларуси. 
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Ответы на тестовые задания 

 

Семинар 1. Международное положение в мире в 1930-гг. Начало Второй 

мировой войны. 

1 – 3; 2 – 3; 3 – 2; 4 – 2; 5 – 1; 6 – 1; 7 – 4; 8 – 1; 9 – 3: 10 – 3; 11 – 3; 12 – 2; 

13 – 2; 14 – 2; 15 – 3; 16 – 1; 17 – 1; 18 – 3; 19 – 2; 20 – 4. 

 

Семинар 2. Начало Великой Отечественной войны. Военные действия на 

территории Беларуси в первые месяцы войны.  

1 – 3; 2 – 4; 3 – 2; 4 – 2; 5 – 4; 6 – 2; 7 – 4; 8 – 2; 9 – 1; 10 – 3; 11 – 2; 12 – 3; 

13 – 2; 14 – 3; 15 – 4; 16 – 2; 17 – 2; 18 – 2; 19 – 1; 20 – 2. 

 

Семинар 3. Московская битва и её военно-политическое значение 

1 – 3; 2 – 2; 3 – 2; 4 – 2; 5 – 3; 6 – 2; 7 – 3; 8 – 1; 9 – 3; 10 – 3; 11 – 1; 12 – 2; 

13 – 1; 14 – 1; 15 – 2; 16 – 2; 17 – 3; 18 – 2; 19 – 3; 20 – 2. 

 

Семинар 4. Борьба против германских агрессоров и «нового порядка» на 

оккупированной территории Беларуси. 

1 – 4; 2 – 3; 3 – 2; 4 – 2; 5 – 1; 6 – 4; 7 – 3; 8 – 3; 9 – 3; 10 – 3; 11 – 4; 12 – 4; 

13 – 2; 14 – 1; 15 – 2; 16 – 2; 17 – 2; 18 – 3; 19 – 2; 20 – 1. 

 

Семинар 5. Военные действия на фронтах Второй мировой войны. Сталин-

градская и Курская битвы.  

1 – 2; 2 – 2; 3 – 1; 4 – 1; 5 – 3; 6 – 2; 7 – 3; 8 – 3; 9 – 4; 10 – 1; 11 – 3; 12 – 2; 

13 – 2; 14 – 2; 15 – 2; 16 – 3; 17 – 1; 18 – 3; 19 – 4; 20 – 4. 

 

Семинар 6. Операция « Багратион». Военные действия в азиатско-

тихоокеанском регионе. 

1 – 2; 2 – 3; 3 – 4; 4 – 2; 5 – 1; 6 – 2; 7 – 1; 8 – 1; 9 – 2; 10 – 4; 11 – 1; 12 – 3; 

13 – 2; 14 – 3; 15 – 1; 16 – 4; 17 – 3; 18 – 3; 19 – 2; 20 – 3. 

 

Семинар 7. Освобождение Красной Армией и союзниками народов Европы 

и Азии. Завершение Второй мировой войны. 

1 – 3; 2 – 4; 3 – 4; 4 – 3; 5 – 3; 6 – 1; 7 – 1; 8 – 2; 9 – 2; 10 – 2; 11 – 2; 12 – 3; 

13 – 1; 14 – 4; 15 – 3; 16 – 1; 17 – 3; 18 – 2; 19 – 3; 20 – 3. 

 

Семинар 8. Источники Победы советского народа в Великой Отечествен-

ной войне.  

1 – 1; 2 – 1; 3 – 2; 4 – 1; 5 – 3; 6 – 1; 7 – 3; 8 – 1; 9 – 1 ; 10 – 3 ; 11 – 3 ; 12 – 1; 

13 – да; 14 – 1; 15 – 1; 16 – 2; 17 – 2; 18 – 2; 19 – 1; 20 – 1. 
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