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ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ 
 
1.1. Историография и источники курса.  
1.2. Объект, предмет и хронология курса. 
1.3. Периодизация Второй мировой и Великой Отечественной войны.  
1.4. Причины и характер Второй мировой и Великой Отечественной войны. 
1.5. Советский народ в истории Второй мировой войны. 
 

1.1. Историография и источники курса 
 

История событий Второй мировой и Великой Отечественной войны 
широко представлена и в советской, и в зарубежной историографии: в ори-
гинальных научных исследованиях, статьях, тематических и переводных 
изданиях. Значительный вклад в изучение истории ВОВ внесли и белорус-
ские исследователи.  

Во времена СССР были изданы такие обобщающие работы, как «Ис-
тория Великой Отечественной войны Советского Союза, 1941 – 1945»  
(6 томов) и «История второй мировой войны, 1939–1945» (12 томов), где 
доказывалась определяющая роль советского народа в сдерживании агрес-
соров и освобождении народов Европы и мира от немецко-фашистских за-
хватчиков [1, 2]. 

Зарубежные историки продолжают работу над более широкими эн-
циклопедическими исследованиями по истории Второй мировой войны.  
В США существует 24-томная и завершается издание 99-томной, а в Япо-
нии 100-томной истории ВМВ. Большое количество научных работ по 
данной проблеме подготовлено историками Польши, Франции, Бельгии, 
Германии. Например, Буллок А. Гитлер и Сталин: Жизнь и власть: Срав-
нительное жизнеописание [3]; Schwarz Gudrun. Die nationalsozialistischen 
Lager [4]; Хене Х. Черный орден СС. История охранных отрядов [5]. 

Обширной является белорусская историография истории Великой 
Отечественной войны. Так, в 1990 в Минске была издана энциклопедия 
«Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне, 1941 – 1945» [6]. В советское время 
вышли следующие сборники документов и материалов:  

– «Преступления немецко-фашистских захватчиков в Белоруссии, 
1941 – 1944: (Документы и материалы)» [7]; 

– «Всенародное партизанское движение в Белоруссии в годы Вели-
кой Отечественной войны (июнь 1941 – июль 1944): Документы и мате-
риалы» [8]; 
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– «В непокоренном Минске: Документы и материалы о подпольной 
борьбе советских патриотов в годы Великой Отечественной войны (июнь 
1941 – июль 1944)» [9]; 

– «Всенародная борьба в Белоруссии против немецко-фашистских 
захватчиков в годы Великой Отечественной войны» [10].; 

– «Освобожденная Беларусь. Документы и материалы. Книга первая. 
Сентябрь 1943 – декабрь 1944» [11]. 

Специальные исследования по отдельным проблемам войны, среди 
которых можно назвать такие работы как:  

– «Нямецка-фашысцкі генацыд на Беларусі (1941 – 1944)» [12];  
– «Партизанские формирования Белоруссии в годы Великой Отече-

ственной войны (июнь 1941 – июль 1944): краткие сведения об организа-
ционной структуре партизанских соединений, бригад (полков), отрядов 
(батальонов) и их личном составе» [13];  

– «Беларусь у гады Вялікай Айчыннай вайны. Праблемы 
гістарыяграфіі і крыніцазнаўства» [14];  

– А. Літвін. «Акупацыя Беларусі (1941 – 1944). Пытанні супраціву і 
калабарацыі» [15]. 

В последние годы в Беларуси вышло большее количество учебно-
методических комплексов: 

– Новик Я.К. «Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэкс-
це Другой сусветнай вайны)» [16]; 

– «Беларусь у гады Вялікай Айчыннай вайны: Праблемы 
гісторыяграфіі і крыніцазнаўства» [17]; 

– «Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой 
сусветнай вайны)» [18]; 

– Корсак А.И. «Великая отечественная война советского народа в 
контексте второй мировой войны» [19]. 

 
1.2. Объект, предмет и хронология курса 

 

Объектом данного курса является Великая отечественная война в 
контексте Второй мировой. Предметом – отдельные операции и стороны 
жизни времен Второй мировой войны. Вторая мировая война – это война 
двух коалиций великих держав за изменение границ и передел сфер влия-
ния, сложившихся в 1919 – 1922 гг. В мировой дипломатии она оформила 
переход от Версальско-Вашингтонской системы международных отноше-
ний, под главенством Великобритании и Франции, к Ялтинско-Пот-
сдамской, закрепившей лидерство США и СССР. 
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В хронологической последовательности формирование противобор-
ствующих коалиций происходило следующим образом: 

– 1 сентября 1939 г. Германия напала на Польшу.  
– 3 сентября союзные Польше Англия и Франция объявили войну 

Германии.  
– 10 июня 1940 г. в войну на стороне Германии вступила Италия.  
– 22 июня 1940 г. из войны вышла Франция.  
– 22 июня 1941 г. Германия, Италия и их восточноевропейские союз-

ники напали на Советский Союз.  
– 7 декабря 1941 г. Япония напала на дальневосточные владения 

США и Англии, развязав войну на Тихом океане и Индокитае. К началу 
1942 г. Германии, Италии и Японии противостояли Британская империя, 
СССР и США, которые в итоге и выиграли войну. 

 
1.3. Периодизация Второй мировой  
и Великой Отечественной войны 

 

Периодизация Второй мировой войны во всемирной истории: 
1 период – 1 сентября 1939 г. – июнь 1942 г. – расширяющийся мас-

штаб войны при сохранении превосходства сил агрессоров; 
2 период – июнь 1942 г. – январь 1944 г. – время перелома в ходе 

войны, инициатива и превосходство в силах переходят в руки антигитле-
ровской коалиции; 

3 период – январь 1944 г. – 2 сентября 1945 г. – заключительный этап 
войны. Превосходство стран антигитлеровской коалиции, разгром армии 
противника, кризис и крах правящих режимов государств-агрессоров. 

Периодизация ВМВ (в истории Беларуси): 
1 период – 1 сентября 1939 г. – июнь 1941 г. – начало войны, нападе-

ние германских войск на Польшу и другие страны Европы; 
2 период – 22 июня 1941 г. – ноябрь 1942 г. – нападение фашистской 

Германии на СССР, крах гитлеровской доктрины блицкрига и мифа о не-
победимости немецкой армии; 

3 период – ноябрь 1942 г. – декабрь 1943 г.– коренной перелом в вой-
не и крушение наступательной стратегии фашистского блока; 

4 период – декабрь 1943 г. – 9 мая 1945 г. – разгром фашистского бло-
ка, изгнание вражеских войск за пределы СССР, освобождение от оккупации 
стран Европы, полный крах Германии и безоговорочная капитуляция; 

5 период – май 1945 г. – сентябрь 1945 г. – капитуляция Японии, за-
вершение ВМВ. 
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1.4. Причины и характер Второй мировой  
и Великой Отечественной войны 

 
Причины Второй мировой войны 
1. Непринятие рядом стран Версальско-Вашингтонской системы, ее 

кризис и крах в конце 30-х гг., что дало свободу действий странам-
агрессорам. 

2. Война стала результатом нерешительных действий буржуазно-
демократических государств по отношению к агрессивным тоталитарным 
режимам, что привело к провалу политики умиротворения. 

3. Борьба за передел мира и сфер влияния.  
 
По своему характеру Вторая мировая война была захватнической и 

агрессивной для стран, развязавших войну, и оборонительной и освободи-
тельной для обороняющихся стран. 

Продолжительность – 2194 дня. 
Число стран-участниц – 72 (80 % населения земли), число нейтраль-

ных государств – 6. 
Боевые действия велись на территории 40 стран. 
 

1.5. Советский народ в истории Второй мировой войны 
 

Главной ареной решения крупнейшего международного конфликта 
ХХ века был советско-германский фронт, на котором было задействовано 
от 190 до 270 дивизий гитлеровской коалиции. В это же время англо-
американским войскам оказывали сопротивление в северной Африке 8 – 20 
дивизий, в Италии – 9 – 26 дивизий, в Западной Европе – 56 – 75 дивизий.  

Войска Красной Армии за годы войны разбили и взяли в плен 607 
дивизий Германии и ее сателлитов, а союзники только 176 дивизий. Около  
80 % потерь гитлеровской Германии пришлось на Восточный фронт. Та-
ким образом, именно на Восточном фронте, на просторах в первую оче-
редь Беларуси, Украины и России, в борьбе армий немецкого Рейха и 
Красной Армии фактически решалась судьба Второй мировой войны.  
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ТЕМА 2. НАЧАЛО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
 

2.1. Тоталитарные режимы и идеологии первой половины ХХ в. 
2.2. Война на Дальнем Востоке и в Испании. 
2.3. «Политика умиротворения агрессора»  

и формирование противоборствующих лагерей в 1936 – 1939 гг. 
2.4. Начало Второй мировой войны. Порабощение Европы. 
 

2.1. Тоталитарные режимы и идеологии первой половины ХХ в. 
 

Истоки бесчеловечной жестокости, поразившей цивилизованные 
страны во время Второй мировой войны, следует искать в целом ряде фак-
торов: экономических, политических, культурных, идеологических.  

Фашистская идеология зародилась в Италии в конце 1910-х гг., сме-
шав националистические и коммунистические идеи. Итальянская фашист-
ская партия пришла к власти, заручившись серьезной поддержкой избира-
телей в 1922 г., и, при сохранении власти короля, установила диктатуру 
Бенито Муссолини. После окончания Первой мировой (Великой) войны 
Италия не получила после победы на стороне Антанты над Четвертным 
союзом ожидаемого расширения границ, демобилизованные солдаты не 
могли найти работу в стране, больше не получавшей военных заказов. 

Фашизм подразумевал возрождение римской имперской традиции в 
новых индустриальных условиях. Исторически термин «фашио» (фасци) 
обозначал ленту, которая связывала сноп – символ власти и единства Рим-
ского государства. В качестве основы для строительства новой «народной» 
демократии Б. Муссолини выдвигал идею корпоративного государства. 
Государство рассматривалось как власть корпораций, представляющих 
конкретные организованные группы населения и гармонизирующих инте-
ресы всех слоев общества (в противоположность парламентской демокра-
тии как власти «продажных» партий). Сам Муссолини в своей книге «La 
Dottrina del Fascismo» использовал слово «фашизм» и в значении «система 
государственного управления», и в значении «идеология». «Фашизм – это 
не только система управления, это также, и прежде всего, система мысли». 
Будучи южными европеоидами и католиками, итальянцы отрицали идеи 
превосходства «арийской» расы, «научного» геноцида и антисемитизм не-
мецких нацистов. Претензии на «всеобщность» и полный контроль госу-
дарства над всеми сторонами жизни общества были характерны не только 
для итальянцев, но и для целого ряда политических режимов Европы пер-
вой половины ХХ в. В мировой политологии устоялось мнение, что наибо-
лее характерными чертами тоталитаризма обладали нацистская Германия и 
сталинский СССР. 
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Таблица 2.1 
 

Тоталитарные системы 1933 – 1953 гг. характеристики 
 

Фашизм (нацизм) Коммунизм (сталинизм) 

Народный социализм (1934) Народный большевизм 
Псевдонаука (геополитика, расоло-
гия и евгеника) 

Псевдонаука (научный марксизм, (историче-
ский материализм) 

Утопические цели  
(Новый человек и Новый Порядок, 
арийская чистота расы) 

Утопические цели (Новый человек и Новый 
Строй, бесклассовое общество) 

Слитие партии и государства Слитие партии и государства 
«Принцип вождя» «Принцип вождя» 
Гангстерство (шантаж и шельмова-
ние соперников), массовые репрес-
сии по расовому признаку 

Гангстерство (шантаж и шельмование сопер-
ников), массовые репрессии по классовому 
признаку 

Бюрократия  
(карьеризм и приспособленчество) 

Бюрократия (карьеризм и приспособленчество 
к политике партии) 

Пропаганда (массовая культура и 
демагогия, направленная на «жертв 
модернизации»). Эстетика империи, 
героизация власти 

Пропаганда. Эстетика футуризма «империи 
труда», героизация власти 

Использование массовых мероприя-
тий и технических новинок радио, 
кино (Л. Рифеншталь «Триумф во-
ли» (1935), «Олимпия» (1938) 

Использование массовых мероприятий и тех-
нических новинок: радио, кино (С.М. Эйзен-
штэйн: «Октябрь» (1927), «Александр Нев-
ский» (1938) 

Поиск внутренних и внешних идей-
ных врагов, создание психоза и ис-
терии, ненависти к ним (большеви-
ки, евреи, либералы) 

Борьба с идейными врагами и психология не-
нависти («классовые враги», «кольцо врагов», 
либерализм, фашизм) 

Всеобщая цензура и фальсификации 
данных 

Всеобщая цензура и фальсификации данных 

Коллективизм Коллективизм  
Милитаризм Милитаризм  
Универсализм  
(претензия на всемирность) 

Универсализм 

Презрение к Западной либеральной 
демократии. 

Презрение к Западной либеральной  
демократии 

«Новая» мораль.  
Моральный нигилизм 

«Новая» мораль.  
Моральный нигилизм 

 
Сформулированная идеологами нацизма Адольфом Гитлером и Йозе-

фом Геббельсом «новая мораль» сводилась к следующим постулатам:  
1. Нация превыше всего. Высшая цель личности – существование для 

народа и государства. 
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2. Цель нации – борьба за существование и жизненное пространство – 
это закон природы. 

3. Раса – это «ключ к истории». «Арийцы» (представители североев-
ропейской нордической атлантической расы) по определению лучше, чем 
«унтерменши» (недочеловеки) других рас. Они должны быть либо унич-
тожены (евреи, цыгане, душевнобольные, гомосексуалисты, коммунисты), 
либо ассимилированы (славяне, прибалтийцы, либеральные европейские 
«вырожденцы»). 

4. Власть – это исключительное право расовой элиты, массы способ-
ны только приказы выполнять. 

5. Вожди (фюрер, дуче) – непогрешимые гении, ведущие нацию в 
светлое будущее. Они – мировые исторические фигуры, являются факто-
рами Провидения и не могут сдерживаться или судится стандартами обыч-
ной морали.  

6. Твердость – высшая добродетель. Сила – единственное средство и 
право, при помощи которого достигается и удерживается что-либо сущест-
венное. 

Основной принцип восточной политики Гитлера – соединение «на-
циональной» идеи, расовой теории и антисемитизма с геополитическим те-
зисом о «жизненном пространстве». Постановка «расовых» целей в войне 
на Востоке (истребление населения на захваченных территориях и заселе-
ние этих территорий немцами) давала возможность решить три задачи: 
обоснование необходимости войны, оправдание военных преступлений и 
потребность мотивировать немецких солдат.  

Кроме национал-социализма и фашизма к ультраправым авторитар-
ным движениям и режимам относились: румынская «Железная гвардия» 
(1927 – 1941 гг.), испанский «фалангизм» (1936 – 1975 гг.), португальское 
«Новое государство» (1928 – 1974 гг.), венгерские салашисты, хорватские 
усташи, бразильские «интегралисты». Все они выступали за тотальное 
корпоративное государство, опору на собственные силы, жесткое подавле-
ние «внутренних» заговоров и борьбу против «внешних» врагов. 

Приход национал-социалистов к власти в Германии стал возможен в си-
лу последствий мирового кризиса 1929 г., оставившего миллионы рабочих без 
средств к существованию, и обид немцев на условия мира после окончания 
Первой мировой войны. По условиям Версальского мира и последовавших за 
ним Вашингтонских соглашений, Германия обязана была выплатить победи-
телям неподъемные репарации (132 млрд марок в течение 37 лет), была лише-
на колоний, военного флота, армия сильно сокращена, часть европейской тер-
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ритории с немецким населением переданы Франции, Польше, Чехословакии, 
Литве. Трагичности ситуации добавляло и то, что на 1932 г. 6 млн немцев бы-
ли безработными (до 50 % по регионам), однако, как и в большинстве стран 
Европы, о своем населении, не имевшем средств к существованию, власть не 
была обязана заботится. Само вмешательство государства в либеральную эко-
номику считалось вредным для общества «плождением тунеядцев». Учитывая 
опыт создания государственной экономики всеобщей занятости и централизо-
ванных однопартийных систем в СССР и Италии в 20-х гг. ХХ в., на внешний 
взгляд, успешно противостоявших мировому кризису и широко рекламиро-
вавших свои модели общественного устройства, правящие круги и крупный 
капитал Германии начали искать варианты реформирования государства и 
предотвращения революции.  

Озлобленность социальных низов на правящие круги Веймарской 
республики, стала причиной популярности на парламентских выборах 
1932 г. популистских и радикальных партий. Коммунисты получили 17 % 
голосов избирателей, а национал-социалисты 37 %. В результате агрессив-
ной пропаганды, решительности действий, провокаций, политической 
сделки и удачной для нацистов конъюнктуры А. Гитлер в 1933 г. занял 
пост канцлера Германии. Сразу же было объявлено о разрыве с республи-
канским прошлым страны и о создании Третьего рейха – тысячелетней 
Германской империи на основе национал-социалистической идеологии.  
2 мая 1933 г. были разогнаны все профсоюзы и создан Германский трудо-
вой фронт, который контролировал не только труд, но и в личную жизнь 
рабочих. По закону от 14 июля 1933 г. все партии, кроме нацистской, были 
запрещены. В июне 1934 г. А. Гитлер уничтожил старый актив своих 
штурмовых отрядов, сосредоточив в своих руках всю полноту власти над 
партией и околопартийными организациями. К 1935 г. национал-
социалистическая партия изменила структуру самого государства и кон-
тролировала исполнительную, судебную и законодательную власть на фе-
деральном и местном уровнях. 

Партийная структура сменила политическую иерархию государства. 
Наиболее значимыми фигурами в ней были: А. Гитлер – фюрер (вождь);  
Г. Гиммлер – начальник СС и германской полиции, имперский комиссар 
по вопросам укрепления немецкой народности; Р. Гейдрих – его замести-
тель, непосредственный организатор политики террора, принудительного 
переселения и геноцида на территории Восточной Европы по плану «Ост»; 
Й. Геббельс – имперский министр народного просвещения и пропаганды; 
Г. Геринг – рейхсмаршал, уполномоченный по четырехлетнему плану, ми-
нистр экономики. 
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С начала своего существования национал-социалисты заявляли о не-
признании невыгодных немцам условий и границ Версальско-
Вашингтонской системы. Перед угрозой банкротства, еще в 1932 г., Гер-
мания отказалась от выплаты репараций, а Франция, Великобритания и 
США согласились с этим. С приходом к власти А. Гитлер развернул бур-
ную деятельность на международной арене. Германия стала добиваться 
равных возможностей в области вооружений со странами победителями 
Первой мировой войны. 18 декабря 1933 г. она потребовала отмены всех 
военных статей Версальского договора, разрешения увеличить германскую 
армию до 300 тыс. солдат, возобновления производства всех видов воору-
жения. Германия вышла из Лиги Наций. Милитаризация экономики позво-
лила с помощью государственных заказов и тендеров дать работу миллио-
нам немцев в промышленности, армии, на строительстве автобанов, заво-
дов и преодолеть кризис.  

Главную причину проблем немцев идеологи нацизма видели в еврей-
ском заговоре и считали всех представителей этого этноса от рождения 
причастными к нему. Коммунизм был объявлен еврейской идеологией.  
В 1935 г. в «Нюрнбергских законах» юдофобия приняла законодательно 
оформленные формы сегрегации и привела к лишению евреев гражданских 
и экономических прав. Гонения, безнаказанные погромы и убийства евреев 
в Германии начались с «Хрустальной ночи» 9 октября 1936 г., а с 1942 г. 
развернулся организованный государством геноцид («окончательное ре-
шение еврейского вопроса») – массовые убийства в концентрационных ла-
герях и акций зачисток гетто. Натравливанию одних этнических групп на 
другие предшествовали мощные информационные кампании, а ужасные 
последствия зверств нацистских палачей скрывались от гражданского на-
селения и армии. 

Начало расширению границ Германии положил референдум в насе-
ленной немцами Саарской области, проведенный 13 января 1935 г. по всем 
демократическим канонам. После Первой мировой войны Саар попал в со-
став Франции. В соответствии с процедурой, установленной Версальским 
договором и правом на самоопределение, 90 % участников плебисцита вы-
сказались за возвращение в состав Германии. Международное сообщество 
признало законность референдума и присоединение немцев к их рейху. 

3 октября 1935 г. итальянские части вторглись на территорию Эфио-
пии, единственной не оккупированной европейцами страны Африки – про-
изошли вооруженные столкновения с эфиопской армией, не ставшие еще 
полномасштабной войной. Правительство Эфиопии обратилось с жалобой 
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на действия Италии в Лигу Наций. Рассмотрение итало-эфиопского кон-
фликта затянулось. Европейские страны надавили на эфиопского негуса, и 
он отказался от сопротивления. Эфиопия вместе с Эритреей и Сомали бы-
ли преобразованы в Итальянскую Восточную Африку. В мае 1936 г. италь-
янский король Виктор Эммануил III провозгласил себя императором 
Эфиопии. Лига Наций, признав захват Эфиопии Италией, как свершив-
шийся факт, в июле 1936 г., приняла решение об отмене санкций против 
Италии. На месяц раньше эмбарго на торговлю с Италией отменили США. 
Формально державы Лиги исходили из факта, что Эфиопия, как независи-
мое государство, уже перестала существовать. 
 

2.2. Война на Дальнем Востоке и в Испании 
 

На Дальнем Востоке в 1931 г. на путь военных захватов встала Япо-
ния, провозгласив лозунг «Азия для азиатов». Стремясь вытеснить с Даль-
него Востока европейцев, японцы вторглись в Северо-Восточный Китай и 
создали там, в 1932 г. вассальное государство Манчжоу-Го. С 1940 г. за-
хваченные территории и зависимые от Японии государства получили на-
звание «Великая восточноазиатская сфера взаимного процветания».  

В начале ХХ в. Российская империя попыталась закрепиться в Ман-
чжурии, но проиграла японцам войну 1904 – 1905 гг. Поэтому СССР, не 
имевший другой связи с Владивостоком, кроме как через Монголию и под-
контрольную Японии Манчжурию, был заинтересован в усилении своего 
влияния в регионе. Конфликт интересов был очевиден. В феврале 1936 г. 
серьезные вооруженные столкновения произошли на монголо-
маньчжурской границе. Тогда же, для предостережения японской «воен-
щины», было решено оформить союзные отношения между Монгольской 
Народной Республикой и СССР официальным протоколом. Протокол о 
взаимной помощи был подписан 12 марта 1936 г. 

7 июля 1937 г. Япония возобновила войну против Китая и быстро 
оккупировала его северные, центральные и южные провинции – самые 
развитые в экономическом отношении. Японцы при захвате Китая широко 
использовали казни военнопленных, бомбардировки жилых районов, хи-
мическое оружие, провокацию эпидемий и голода и другие бесчеловечные 
методы подавления даже потенциального сопротивления. Первоначально 
рассматриваемая мировыми лидерами, как проводник интересов США и 
Европы в противовес СССР в регионе, японская агрессия не вызвала меж-
дународной реакции. СССР взывал Лигу Наций вмешаться, но она не при-
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няла никаких мер. Поэтому СССР самостоятельно поддержал китайских 
коммунистов. В 1938 – 1939 гг. СССР выдал им кредиты в объеме 250 млн 
долларов США, снабжал вооружением: было поставлено 1235 самолетов, 
1600 артиллерийских орудий, свыше 14 тыс. пулеметов, танки, бензин, бо-
еприпасы; кроме того, там к началу 1939 г. находилось 3665 советских во-
енных специалистов. 

Советско-японские отношения в конце 30-ых гг. вновь стали очень 
напряженными. 15 июля 1938 г. Япония через свое посольство в Москве 
предъявила советскому правительству претензии на ряд высот в районе 
озера Хасан, заявив, что, в случае неудовлетворения этих требований, бу-
дет применена сила. Эти требования были отвергнуты, а Наркоминдел 
СССР представил японскому посольству документы, подтверждающие 
принадлежность этих высот России, согласно обозначению линии границы 
по Ханчунскому соглашению с Китаем 1886 года. 

29 июля японо-манчжурские войска вторглись на советскую терри-
торию в районе озера Хасан. 11 августа 1938 г. Япония вынуждена была 
заключить соглашение о ликвидации конфликта. 

Однако напряженная ситуация на Дальнем Востоке продолжала со-
храняться. Япония предъявила претензии на часть территории Монголь-
ской Народной Республики: на восточный берег реки Холкин-Гол, требуя пе-
ренести границу на 20 км западнее, и на русло Холкин-Гола. 11 мая 1939 г. 
монгольские пограничники подверглись нападению со стороны японских 
солдат, а 28 мая Япония бросила против Монголии силы регулярных войск: 
75 тыс. человек, 182 танка, более 500 орудий, около 350 самолетов. В соот-
ветствии с договором о взаимной помощи советское правительство оказало 
поддержку МНР. В ходе ожесточенных боев части японской армии были 
разгромлены (общие потери составили 61 тыс. человек; Красной Армии –  
20 801). В итоге переговоров 15 сентября 1939 г. в Москве было подписано 
соглашение между СССР, МНР и Японией о ликвидации конфликта у реки 
Холкин-Гол. 

Резкий конфликт между требовавшими революционных перемен в 
коммунистическом и анархическом духе республиканцами и привержен-
цами традиционных институтов привел к Гражданской войне в Испании 
(1936 – 1939 гг.). Поводом явилась победа левых партий, входивших в На-
родный фронт, на выборах 16 февраля 1936 г. в кортесы Испании. В июле 
1936 г. заговорщики, под предводительством генерала Франсиско Франко, 
подняли мятеж против мадридского правительства. К середине месяца на 
юге и западе Испании ситуацию контролировали франкисты, на севере и 
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востоке – сторонники Народного фронта. Большая часть военных (80 %) 
поддержала Франко, хотя значительная часть руководства военно-морских 
и военно-воздушных сил сохранила верность правительству. Республикан-
цы выдали оружие всем желающим, что позволило им временно сохранить 
70 % территории.  

В августе 1936 г. Великобритания и Франция оформили соглашение 
о невмешательстве в испанские дела. Вслед за тем о поддержке этой поли-
тики заявили Советский Союз, Германия и Италия. В сентябре 1936 г. в 
Лондоне был создан Международный комитет по соблюдению политики 
невмешательства в испанские дела, в него вошли представители Велико-
британии, Франции, Италии, Германии и СССР. Было принято решение о 
введении эмбарго на поставки оружия обеим воюющим сторонам. В авгу-
сте американская администрация также рекомендовала компаниям США 
воздержаться от поставок оружия в зону конфликта. 

Но на практике эмбарго нарушалось. Италия и Германия продолжали 
помогать франкистам, переправляя оружие в португальские порты, а отту-
да сухопутным путем в Испанию. Они преследовали свои цели: контроль 
над стратегическими путями, связывающими Атлантику со Средиземным 
морем и африканскими колониями; возможность использования сырьевых 
ресурсов Пиренейского полуострова; превращение Испании в союзника в 
будущей войне с Англией и Францией; обучение военных специалистов и 
испытание нового оружия. На стороне Франко против республиканцев бо-
ролись 20 тыс. португальцев и 100 тыс. марокканцев. 

Опасаясь, что мадридское правительство падет под давлением мя-
тежников, 23 октября 1936 г. советское правительство заявило о своем от-
казе соблюдать соглашение о невмешательстве и отменило эмбарго на по-
ставки оружия республиканскому правительству. На коммерческой основе, 
с оплатой в валюте, СССР стал экспортировать в Испанию морским путем 
и по воздуху вооружение, самолеты и технику. В Испанию были направле-
ны советские инструкторы и добровольцы численностью около 3 тыс. че-
ловек. Созданы международные коммуно-анархистские Интербригады 
численностью около 35 тыс. Действия СССР дали повод Германии и Ита-
лии резко увеличить помощь Франко. В 1937 г. немцы прислали 6500 лет-
чиков создав легион «Кондор» и 45 000 танкистов и пехоты. Немецкие эс-
кадрильи «Кондора» провели первые в мире массированные бомбардиров-
ки – Мадрида и Герники (более 2 тыс. жертв). Итальянцы послали Франко 
корпус численностью 150 тыс. солдат с танками, которые участвовали во 
взятии Мадрида. Однако конечной их целью было возвести на трон Испа-
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нии родственника итальянского императора Виктора Эммануила, что ос-
корбило испанцев, и они отказались от дальнейшего вмешательства в ев-
ропейскую войну. В апреле 1939 г. Франко окончательно победил, но Ис-
пания стала нейтральной во Второй мировой войне. 

 
2.3. «Политика умиротворения агрессора» 

и формирование противоборствующих лагерей в 1936 – 1939 гг. 
 

Интервенция Германии и Италии в Испании и координация помощи 
франкистам ускорили оформление стратегического военного блока фаши-
стских держав. 25 октября 1936 г. был подписан германо-итальянский про-
токол о взаимопонимании. Германия признала существующее положение в 
Эфиопии, стороны оговорили линии разграничения их экономических ин-
тересов в бассейне Дуная, Германия и Италия договорились о проведении 
согласованной линии в испанском вопросе – Берлинский протокол офор-
мил партнерские отношения между странами без установления между ни-
ми формального союза. Была создана «Ось Берлин-Рим».  

25 ноября 1936 г. Германия и Япония заключили Антикоминтернов-
ский пакт, направленный на координацию действий в вопросах противо-
действия коммунизму. Пакт предусматривал обмен информацией о дея-
тельности Коминтерна (ст. 1), к участию в нем приглашались все страны, 
считавшие угрожающей для себя деятельность Коминтерна (ст. 2). Дого-
вор заключался сроком на пять лет (был продлен в 1941 г.). Согласно сек-
ретному приложению к договору Германия и Япония обязывались, в слу-
чае войны одной из них с СССР, не принимать мер, способных облегчить 
положение СССР и не заключать с ним соглашений, противоречащих духу 
Антикоминтерновского пакта. Фактически это означало, что Германия и 
Япония заключили соглашение о взаимном нейтралитете на случай войны 
с СССР. 

Политика невмешательства и попустительства со стороны западных 
держав позволила Германии продолжить расширение своих границ. Не-
смотря на сопротивление Италии и ориентировавшейся на Б. Муссолини, 
политической элиты Австрии во главе с канцлером Э. Дольфусом, Гитлер 
потребовал аншлюса т.е. воссоединения немецкоязычного мира в одном 
рейхе. Агенты германских спецслужб разместились на многих официаль-
ных постах в государстве и армии. В 1934 г. Э. Дольфус был убит, «умиро-
творяя» Гитлера премьер-министр Великобритании Н. Чемберлен в 1938 г. 
одобрил «приобретение» Германией Австрии. Пытаясь сохранить незави-
симость, канцлер Шушниг попытался провести по этому вопросу референ-
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дум, однако за день до назначенной даты, 12 марта 1938 г. гитлеровцы вве-
ли войска и оккупировали Австрию. Австрийская армия получила приказ 
не сопротивляться. 13 марта Гитлер торжественно въехал в Вену. 10 апре-
ля был проведен новый референдум, по которому за аншлюс в Австрии и 
Германии высказалось 99 % пришедших. Австрия перестала существовать. 
Предложение советского правительства о коллективных действиях с целью 
приостановить дальнейшее развитие агрессии не встретило поддержки 
других государств. 

После присоединения Австрии германский Генеральный штаб при-
ступил к непосредственной подготовке захвата Чехословакии, где вдоль 
границы с Германией, в Судетах, проживало довольно большое количество 
немецкого населения, среди которого нацисты разжигали яростную сепа-
ратистскую кампанию. В Берлине рассчитывали, что, несмотря на гаран-
тии при создании этого государства после Первой мировой, ни Англия, ни 
Франция помощи Чехословакии не окажут. 

22 марта 1938 г. правительство Великобритании направило Франции 
ноту, в которой сообщало, что она не может рассчитывать на английскую 
помощь, в случае вступления в войну в целях оказания поддержки Чехо-
словакии. Франция же, несмотря на то, что имела договор с Чехословакией 
о взаимопомощи, считала выполнение своих обязательств возможным 
только в том случае, если в ее защиту одновременно выступила бы Вели-
кобритания. Французское правительство к этому времени фактически пол-
ностью отказалось от проведения самостоятельной внешней политики, а 
следовало в фарватере английской. 

Правительство Н. Чемберлена стремилось договориться с Гитлером 
за счет чехов. 19 сентября 1938 г. Англия и Франция потребовали от пра-
вительства Чехословакии удовлетворить претензии Гитлера о передаче 
Германскому рейху Судетской области. Для решения этого вопроса Лон-
дон выдвинул идею созыва конференции четырех держав: Великобрита-
нии, Франции, Германии и Италии. 

Советское правительство неоднократно заявляло правительству Че-
хословакии, а также Франции и Англии, что оно полно решимости выпол-
нить свои обязательства по советско-чехословацкому договору о взаимо-
помощи. Находясь в середине мая 1938 г. в Женеве (в связи с сессией Со-
вета Лиги Наций), нарком иностранных дел М.М. Литвинов во время бесе-
ды с французским министром выдвинул предложение, чтобы представите-
ли французского, советского и чехословацкого генштабов обсудили кон-
кретные военные меры, которые должны быть приняты тремя странами. 
Франция не откликнулась на эту важнейшую инициативу. 
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В беседе с французским поверенным в делах в СССР Ж. Пайяром 
2 сентября 1938 г. М.М. Литвинов от имени советского правительства зая-
вил: «При условии оказания помощи Францией, мы исполнены решимости 
выполнить все наши обязательства по советско-чехословацкому пакту, ис-
пользуя все доступные нам для этого пути». Апогеем предложений стал 
проект введения в Чехию, для сохранения ее территориальной целостно-
сти, до 200000 красноармейцев. 20 сентября позиция СССР была также до-
ведена до сведения правительства Чехословакии, а 21 сентября М.М. Лит-
винов изложил ее на Ассамблеи Лиги Наций. 

После предложения о размещении в Центре Европы Красной Армии, 
требования Гитлера стали еще более приемлемыми для Запада. Англия и 
Франция продолжали оказывать давление на Чехословакию. 21 сентября 
1938 г. их посланники в Праге решительно заявили правительству Чехосло-
вакии, что, в случае отклонения англо-французских предложений, Франция 
не выполнит своих союзнических обязательств перед Чехословакией. Англия 
и Франция предупредили также Прагу о том, что они категорически против 
принятия помощи от СССР. В создавшейся обстановке правительство Э. Бе-
неша вынуждено было уступить. 

29 – 30 сентября 1938 г. в Мюнхене состоялась конференция Вели-
кобритании, Франции, Германии и Италии, на которой было подписано со-
глашение об отторжении от Чехословакии Судетской области, переходив-
шей к Германии, и некоторых территорий, передаваемых Польше и Венг-
рии. В итоге Чехословакии потеряла 20 % своей территории, в том числе 
наиболее значимые в экономическом плане районы. На новой немецкой тер-
ритории были перерезаны главные транспортные пути, более миллиона чехов 
и словаков оказались под властью Германии. Соучастниками мюнхенского 
сговора и раздела Чехословакии стали Венгрия и Польша. Польша оккупиро-
вала Тешинскую область, Венгрия – Закарпатскую Украину. 

СССР остался в международной изоляции. Из мюнхенского согла-
шения советские руководители сделали вывод, что «новая империалисти-
ческая война» за передел мира уже началась, «стала фактом», хотя, как 
уточнил И.В. Сталин, «не стала еще всеобщей, мировой войной». Этот вы-
вод был сформулирован В.М. Молотовым в ноябре 1938 г., а затем развит 
и озвучен И.В. Сталиным в марте 1939 г. на 18 съезде ВКП. 

В ночь на 15 марта 1939 г. Гитлер провозгласил независимость Сло-
вакии под властью марионеточного правительства, а чешские области – 
Богемию и Моравию, в связи с «распадом чехословацкого государства», 
включил в состав Германии в качестве протектората Богемию. Утром  
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15 марта немецкие войска вступили в Прагу. Только СССР в ноте Германии 
от 18 марта квалифицировал действия немецкого правительства как произ-
вольные, насильственные и агрессивные. 17 ноября 1939 г. все колледжи и 
университеты в протекторате были закрыты, 9 студенческих лидеров казне-
ны, 1200 были отправлены в концлагеря. В знак солидарности с павшими че-
хами с 1942 г. было решено отмечать Международный день студентов. 

В марте 1935 г. в г. Клайпеде (немецкое наименование – Мемель) про-
шел скандальный процесс по делу немецких националистов, обвиненных в 
заговоре, с целью отделения области и ее передачи под власть Германии.  

В декабре 1938 г. местные выборы в Мемельском крае принесли по-
беду нацистам, собравшим более 90 % голосов избирателей. Это обстоя-
тельство и дало основание Берлину требовать передачи Мемеля им, исходя 
из права на национальное самоопределение жителей края. Литва уступила. 
2 марта 1939 г. под угрозой прямого насилия было подписано соглашение 
между Литвой и Германией о передаче порта Клайпеды и прилегающие к 
нему территории. Прибывший в город на мощном военном флоте, 23 марта 
1939 г. Гитлер торжественно предстал перед жителями Мемеля в качестве 
главы правительства. 

В марте-апреле 1939 г. Гитлер резко активизировал дипломатиче-
скую и военную подготовку к нападению на Польшу. 21 марта Германия в 
категорической форме заявила свои претензии на Данциг (Гданьск), а так-
же потребовала согласия на постройку экстерриториальной автострады и 
железной дороги в Восточную Пруссию через так называемый «польский 
коридор». 

Одновременно с этим Гитлером был разработан и 11 апреля утвер-
жден план «Вайс» – план военного разгрома Польши. Создавшейся атмо-
сферой безнаказанности не замедлила воспользоваться и Италия. 7 апреля 
1939 г. ее войска вторглись с моря в Албанию и в течение недели оккупи-
ровали всю страну. 14 апреля Албания была включена в состав Итальян-
ского королевства. 

18 апреля 1939 г. из Лиги Наций демонстративно вышла Венгрия, 
которая стала более активно сотрудничать с гитлеровской Германией. 

В начале мая 1939 г. Германия выдвинула требование вернуть ее 
бывшие колонии, отнятые Англией и Францией после Первой мировой 
войны.  

22 мая 1939 г. между Германией и Италией был заключен договор о 
военно-политическом союзе, получивший название «Стальной пакт». 
Мюнхенская политика Англии и Франции потерпела полный провал. 
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Время с марта по август 1939 г. – это маневры потенциально и ре-
ально противостоящих сил, направленные на поиски союзников и разоб-
щение противников. Многосторонние и двухсторонние переговоры велись 
между Англией, Германией, Францией, Советским Союзом, Италией и 
Японией ими вместе и в отдельности с малыми и средними странами  
Европы. Их результаты определили расстановку сил к началу Второй ми-
ровой войны и во многом к нападению Германии на СССР и Японии на 
США.  

После непродуктивных обсуждений Великобритания и Франция со-
гласились 23 июля 1939 г. начать переговоры военных в Москве с целью 
добиться взаимопонимания о том, как отразить германскую агрессию. На-
чались они 12 августа 1939 г. Советскую сторону возглавлял нарком обо-
роны, маршал К.Е. Ворошилов, делегации западных стран – лица, зани-
мавшие скромное положение в руководстве своих вооруженных сил: анг-
лийскую – адмирал П. Дракс, французскую – генерал Ж. Думенк. Оба они 
имели лишь право вести переговоры, но не были уполномочены подписы-
вать какие-либо соглашения. 

3 августа 1939 г. Риббентроп передал советскому представителю в 
Берлине желание германской стороны урегулировать германо-советские 
отношения, заявив при этом, что «от Балтийского моря до Черного, нет 
проблемы, которой нельзя было бы разрешить к взаимному удовлетворе-
нию». Он намекнул, что неплохо было бы достигнуть взаимопонимания с 
СССР относительно судьбы Польши. Советское правительство продолжа-
ло не доверять и требовало объяснений по поводу Антикоминтерновского 
пакта, поддержки Японии против СССР и исключения СССР из мюнхен-
ского переговорного процесса. 

Однако 12 августа Москва согласилась принять германского пред-
ставителя для политических переговоров. Сталин осторожничал. Совет-
ский ответ на германские предложения делал особый упор на постепен-
ность переговорного процесса. В Москве или не знали точной даты напа-
дения на Польшу, или блефовали. 15 августа посол Шуленбург передал 
Молотову, что Риббентроп готов вылететь в Москву. Молотов потребовал, 
чтобы визит привел к договоренностям, а не к обмену мнениями.  

19 августа 1939 г. между СССР и Германией было заключено эконо-
мическое соглашение, по которому Германия предоставляла Советскому 
Союзу кредит в 120 млн марок для закупки немецких товаров. СССР в 
свою очередь обязался поставлять в Германию сырье, металлы и др., таким 
образом еще больше «разогревал» немецкую промышленность. 
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23 августа 1939 г. был подписан пакт СССР и Германии и Секретный 
протокол, который предусматривал для Москвы сферу влияния: Финлян-
дия, Эстония и Латвия в Прибалтике, а также польская территория к вос-
току от рек Нарев, Висла, Сан. Точные границы разделенной Польши 
должны были быть уточнены позднее. Сталин также выразил свою заинте-
ресованность в Бессарабии, бывшей территории Российской империи, а на 
тот момент части Румынии. 

 
2.4. Начало Второй мировой войны.  

Порабощение Европы 
 

Началом Второй мировой войны стало 1 сентября 1939 г. – Германия 
напала на Польшу. В этот раз Великобритания и Франция решили посту-
пить в соответствии с договорами. 3 сентября 1939 г. они объявили войну 
Германии и ее союзникам, хотя боевых действий на западном фронте так и 
не начали. 

Польша провела мобилизацию, в том числе и западных белорусов, 
которые отличились в битве под Млавой, но 13 сентября 1939 г. немцы за-
няли Брест, 28 сентября 1939 г. – Варшаву. 

17 сентября 1939 г. 470 000 советских солдат вступили в Западную 
Украину и Западную Беларусь. 19 сентября было опубликовано совмест-
ное советско-германское коммюнике, в котором говорилось, что цель этой 
акции «восстановить мир и нарушенный вследствие распада Польши поря-
док». Наступление советских войск почти не встретило сопротивления 
польской армии. Крупный бой был только 20 сентября 1939 г. под Гродно. 
За весь польский поход погибло 737 советских солдат. После приказа 
польского генштаба не сопротивляться, 250000 польских бойцов сдали 
оружие Красной Армии. Рядовых отпустили по домам, а офицеров интер-
нировали в советские и немецкие тюрьмы и лагеря (рис. А.1).  

Результатом этих событий стало присоединение к СССР территорий 
в 190 тыс. км2 с населением более 12 млн человек, где была провозглашена 
советская власть. В начале ноября эти территории вошли в состав УССР и 
БССР. Там провели национализацию промышленности и коллективизацию 
земли.  

По требованию СССР Эстония (28 сентября), Латвия (5 октября) и 
Литва (10 октября) в 1939 г. подписали с ним договоры о взаимопомощи, 
предоставлявшие СССР право содержать на территории этих государств 
контингенты Красной Армии, большие чем национальные армии, созда-
вать морские и воздушные базы. 10 октября 1940 г. СССР подарило Литве 
древнюю столицу ВКЛ – Вильню, несмотря на то, что на тот момент толь-
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ко 8 % местного населения были литовцами, 60 % были поляками и бело-
русами, а остальная часть – евреями. Это дало Кремлю мощный рычаг кон-
троля над ситуацией. Были проведены перевыборы в парламенты. К власти 
по всей Прибалтике пришли коммунисты и советские спецслужбы. В ходе 
операции 28 – 30 июня 1940 г. у Румынии была отторгнута Бессарабия 
(Молдова) и Северная Буковина (совр. Ивано-Франковская, Черновецкая 
обл. Украины). Советская агрессия сделала румын врагом СССР в гряду-
щей войне и дала немцам возможность использовать для своих нужд неф-
тяные поля в Плоеште, единственные на тот момент месторождения нефти 
в Европе.  

На присоединенных землях проводилась зачистка досоветской эли-
ты. На ее место для насаждения советского порядка, только в западную 
Беларусь приехало 14 тыс. партийцев из БССР и РСФСР. Не смотря на за-
явления пропаганды, до 1941 г. сохранялась граница между западными и 
восточными территориями БССР, перемещение населения было сильно за-
труднено. В ходе операции по выселению «неблагонадежного и контрре-
волюционного элемента» из Эстонии было выслано чуть более 10 тыс. че-
ловек, из Литвы – около 17,5 тысяч, из Латвии – от 15,4 до 16,5 тысячи из 
западной Беларуси – 100 тыс. человек. В марте 1940 г. в Катыни, Минске и 
других местах СССР были расстреляны около 5000 польских офицеров. 
Быстрота и жестокость социальных и экономических перемен, сопровож-
даемых депортациями и репрессиями, стали причиной сильных антисовет-
ских настроений на новоприсоединенных к СССР землях в 1941 г. 

Еще одной войной, где СССР выступил в роли агрессора, стала Фин-
ская война 1939 – 40 гг. СССР потребовало от Финляндии поменять ряд ее 
территорий возле Ленинграда и на Кольском полуострове с месторожде-
ниями полезных ископаемых на слабозаселенные куски Карелии. Усили-
вало советское предложение обещание военной помощи в надвигающейся 
войне. 5 октября 1939 г. советское руководство предложило правительству 
Финляндии заключить пакт о взаимной помощи, однако оно отклонило 
предложение, ссылаясь на свой нейтралитет. 

30 ноября 1939 г. Красная Армия развернула наступление в глубь 
финской территории. Весь межвоенный период финны занимались обуст-
ройством укреплений на советско-финской границе, возводя «линию Ман-
нергейма», вокруг прорыва которой и развернулись основные боевые дей-
ствия. Условно войну с Финляндией можно разделить на два периода – с 
30 ноября 1939 г. до 10 февраля 1940 г. – попытки красноармейцев про-
рвать «Линию Маннергейма» и с 11 февраля до 12 марта 1940 г. – выход 
Красной Армии на оперативный простор и сдача финнов. «Зимняя война» 
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с Финляндией закончилась подписанием 12 марта 1940 г. мира на совет-
ских условиях. Потери сторон: финнов – 26 660 человек, красноармейцев – 
от 95 тыс. до 150 тыс. человек. 

Условия мирного договора были ужесточены: Карельский перешеек 
с городом Выборг, район Куолаярви, ряд островов в Финском заливе, а 
также части полуостровов Рыбачьего и Среднего отошли СССР. Финлян-
дия сдала в аренду на 30 лет полуостров Ханко. 

1 марта 1940 г. Гитлер подписал директиву на проведение одновре-
менной операции против Норвегии и Дании под кодовым названием «Ве-
зерюбунг» («учение на Везере»). Он предполагал с помощью морских и 
воздушных десантов занять Осло, Тронхейм, Нарвик и ряд других городов, 
а также важнейшие аэродромы. Чтобы нейтрализовать действие британ-
ской авиации, был создан 5-й воздушный флот (500 боевых и 500 транс-
портных самолетов). 

Датская армия не оказала сопротивления немецким войскам, и Дания 
была захвачена в течение первого же дня 9 апреля 1940 г.  

Нерешительность правительства сказалась и на действиях вооружен-
ных сил Норвегии, которые не имели ясного представления, вступать ли 
им в борьбу с агрессором или нет. Поэтому, потеряв несколько кораблей, 
уже 9 апреля немецкие части вошли в Осло. Норвежское правительство, 
король, парламент и командование успели эвакуироваться в глубь страны. 
Без какого-либо сопротивления десантами были захвачены Берген, Кри-
стиансенн, Тронхейм. Без единого выстрела был сдан Нарвик. 

Замешательство первого дня вторжения усугублялось действиями 
Квислинга – вождя норвежских фашистов и бывшего военного министра 
Норвегии. Составив список собственного кабинета, он потребовал немед-
ленного прекращения мобилизации и заключению мира с Германией. В 
приказе командующего Рюге подчеркивалось, что норвежские войска 
должны вести только сдерживающие бои и не давать втягивать себя в ре-
шающие сражения. В армии рушилась дисциплина. Часть войск перешла 
границу и укрылась в Швеции. Вторая, третья и четвертая дивизии, оборо-
нявшие районы Осло, Кристиансенна и Бергена, сдались в плен. Без боя 
капитулировал гарнизон Хортена – главной военно-морской базы страны. 

Западные союзники были тоже застигнуты врасплох и лишь в от-
дельных местах оказали противодействие высадке немцев. 10 апреля  
5 английских эсминцев атаковали противника во фьордах у Нарвика. Были 
потоплены 2 из 10 немецких эсминцев, транспорт с оружием и 6 торговых 
судов. 13 апреля, при поддержке с воздуха, англичане потопили еще 8 гер-
манских эсминцев. Англо-французское командование предприняло попыт-



 

 23 

ки выбить немцев из Нарвика и Тронхейма, но безуспешно. Немцы гос-
подствовали в воздухе, имели лучшую подготовку, больше артиллерии и 
танков. В конце апреля в Лондоне было решено эвакуировать союзные 
войска из Центральной Норвегии. 3 мая был подписан акт о капитуляции 
норвежских войск в Центральной Норвегии. Борьба продолжалась в Се-
верной Норвегии куда была переброшена большая часть союзных войск.  
К 10 мая в районе Нарвика было сосредоточено около 25 тыс. человек и 
почти весь флот. 28 мая город был взят штурмом. Но 10 мая началось гер-
манское вторжение в Бельгию и Нидерланды, поэтому союзники уже  
23 мая приняли решение вывести свои войска из Норвегии. Эвакуация за-
кончилась 8 июня, а 10 июня, после отъезда в Англию короля Хокона VII и 
правительства, норвежская армия сложила оружие. 

10 октября 1939 г. Гитлер подписал «Приказ № 6» – о подготовке во-
енной операции против Франции. В нем был определен и стратегический 
план: наступление предполагалось вести через Бельгию и Голландию. Для 
дезинформации противника переброска войск из Польши на Запад представ-
лялась, как мера предосторожности, в связи с концентрацией французских 
войск для защиты Бельгии и Нидерландов. К весне 1940 г. на западных гра-
ницах Германии было сосредоточено до 115 дивизий. К 24 февраля 1940 г. 
окончательный вариант нападения на Францию был утвержден. 

«Странная война» на западном фронте окончилась 10 мая 1940 г. ко-
гда самолеты люфтваффе без опознавательных знаков, бомбардировали 
немецкий город Фрайбург. Нацистская пропаганда обвинила в этой анти-
гуманной акции французскую авиацию. Воспользовавшись провокацией, 
как предлогом для агрессии, гитлеровские войска без объявления войны 
двинулись на Бельгию, Голландию и Люксембург, открывая себе путь во 
Францию. 

Впервые в широком масштабе были применены авиадесантные вой-
ска, которые захватили важнейшие опорные пункты бельгийской и гол-
ландской оборонительных систем. Был захвачен и бельгийский форт Эбен-
Эмаэль, считавшийся неприступным. 

Германское командование рассчитывало не ввязываться в позицион-
ные бои на землях восточной Франции, укрепленных еще Мажино в Пер-
вую мировую, а заставить французские и английские войска отступить в 
Бельгию и окружить их там. Основное ядро немецких сил должно было 
осуществить глубокий прорыв через Арденны и Северную Францию к по-
бережью Ла-Манша. Одновременно немецкие войска начали операции на 
«линии Мажино», чтобы отвлечь и задержать там войска противника. 
Главные же силы германского вермахта в это время форсированным мар-
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шем прошли по территории Люксембурга и 12 мая вышли на реку Маас. В 
течение трех дней они взломали фронт на протяжении 100 км. В прорыв 
хлынули немецкие танковые и моторизованные дивизии. Французские ар-
мии начали отступать к Парижу и на запад, к морю. 15 мая капитулировала 
Голландия. 

22 мая на совещании с участием Черчилля и Рейно было решено 
предпринять контрнаступление, чтобы ликвидировать прорыв немецких 
войск к Ла-Маншу. Однако в ночь с 23 на 24 мая английское командование 
получило приказ сняться с позиций и отступать к Дюнкерку. 

К 31 мая было эвакуировано 150 тыс. англичан и только 15 тыс. 
французов. К 3 июня немецкие войска захватили полуразрушенный город, 
40 тыс. французских солдат и офицеров попали в плен. 

6 июня немецкие войска прорвали линию обороны, созданную францу-
зами на реке Сомме. На следующий день образовался прорыв на реке Эн. 
Французские войска начали откатываться на юг. Сражения продолжались 
лишь в отдельных местах. К 9 июня германские войска подошли к правому 
берегу Сены. На следующий день Италия объявила Франции войну. 

В 8 часов утра 14 июня 1940 г. в Париж парадным маршем вступили 
германские войска.  

20 июня германское командование согласилось заключить переми-
рие. 21 июня в Компьенском лесу под Парижем, в том самом вагоне, где в 
1918 г. маршал Фош продиктовал германским представителям условия пе-
ремирия, французскую делегацию встретило высшее нацистское руково-
дство во главе с Гитлером. По условиям перемирия французские воору-
женные силы на земле, на море и в воздухе должны были прекратить со-
противление. Они подлежали разоружению и демобилизации. Оружие, 
снаряжение и оборонительные сооружения передавались Германии или 
ставились под германо-итальянский контроль. Две трети территории 
Франции подвергались оккупации. Военный флот, за исключением кораб-
лей, которые оставлялись французскому правительству для охраны его ин-
тересов в колониальной империи, должен был быть демобилизован и разо-
ружен под контролем Германии и Италии. Франция обязывалась вернуть 
немецких пленных и выдать политических эмигрантов, в то время как 
французские пленные (около 1,5 млн человек) оставались в Германии «до 
заключения мира». Франции вменялась оплата расходов на содержание 
оккупационной армии. На неоккупированной территории Франции разре-
шалось содержать стотысячную армию. В оккупированной зоне поддержа-
ние внутреннего порядка брали на себя немецкие войска. 22 июня францу-
зы согласились на немецкие условия. После чего их делегация отправилась 
в Рим. 25 июня 1940 г. перемирие с обеими странами вступило в силу. 
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Передача французского флота под контроль врага несоответствовала 
интересам Великобритании. Более того, используя ситуацию, было решено 
захватить часть французских колоний. Британцы действовали против быв-
шего союзника быстро и решительно. 5 – 7 июля 1940 г. без проведения пере-
говоров, подошедший британский флот расстрелял стоявшие на рейде Алжи-
ра и Орана французские корабли. Средиземноморский флот Франции был 
уничтожен, убито 1400 французских моряков. За 1940 – 1942 гг. британцы 
вытеснили французов из их бывших полуколоний: Ирака, Сирии, Палестины. 

С 9 июля по 30 октября 1940 года развернулось авиационное сраже-
ние в небе над Британией. В случае победы нацисты планировали десант-
ную операцию «Морской лев» по захвату Лондона. Однако к концу 1940 г. 
немцы утратили господство в воздухе и отказались от идеи высадки, хоть и 
продолжили бомбардировки военных и гражданских объектов. В ходе воз-
душных боев они потеряли 3075 самолетов, британцы – 1260. С 1944 г. на-
цисты начали применять для обстрела Британии первые в мире крылатые 
ракеты Фау 1(V1). 

27 сентября 1940 г. в Берлине был подписан пакт о военном союзе меж-
ду Германией, Италией и Японией. Берлинский пакт предусматривал раздел 
мира между союзниками и был очередным этапом подготовки агрессии про-
тив СССР. Стороны договорились о разделе Евразии по 70 долготе, господстве 
Германии и Италии в Европе, Японии – в Азии, договорились о взаимопомо-
щи в политической, экономической и военной областях. К Берлинскому пакту 
присоединились Испания, Тайланд, Финляндия, зависимые от Германии пра-
вительства Венгрии, Румынии, Словакии, Болгарии, Югославии, марионеточ-
ные правительства Маньчжоу-Го, Хорватии и созданное японцами на оккупи-
рованной территории Китая правительство Ван Цзин-вэя. 

В апреле 1941 г. германские войска провели Балканскую компанию, 
целью которой был разгром греческой и югославской армий и включение 
Греции и Югославии в сферу германского господства. Итальянская армия 
еще в конце 1940 г. безуспешно пыталась разбить греческие войска, прове-
дя операцию «Марита». По мнению германских нацистов, Югославия была 
таким же искусственным образованием, как и Чехословакия. Еще в 1932 г. 
Гитлер говорил о необходимости расчленения Югославии на Хорватию, 
Словакию и Сербию. Ликвидация этого государства считалась в фашист-
ских кругах неотъемлемой частью восточной политики Германии. В конце 
30-х гг. югославское правительство попыталось достичь компромисса с фа-
шистской Германией и Италией, которые, в свою очередь, временно готовы 
были пойти на встречу. Германия рассчитывала подчинить себе Балканский 
полуостров с помощью коллаборационистских правительств. Однако, в марте 
1941 г., после свержения в Белграде профашистского правительства Цветко-
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вича, Югославия отказалась утвердить акт о присоединении к Берлинскому 
пакту – Гитлер принял решение о военном решении вопроса. 

Наступление на Югославию началось 6 апреля 1941 г. одновременно 
с территорий Болгарии, Венгрии и Австрии были введены более 80 немец-
ких, итальянских и венгерских дивизий. Им противостояли 40 неполных 
дивизий югославской армии. Оборона югославских войск была без труда 
прорвана и 12 апреля германские войска и их союзники вошли в Белград. 
Уже 17 апреля 1941 г. Югославия капитулировала. 

Помощь 15 греческим дивизиям оказывал Британский экспедицион-
ный корпус (2 пехотные дивизии и танковая бригада). После их разгрома 
остатки армии были переправлены на о. Крит. 29 апреля 1941 г. греческое 
командование подписало акт о капитуляции. 

В ходе вторжения в Югославию в плен попали 344 000 солдат и 
офицеров югославской армии. Хорваты и македонцы были отправлены 
домой, около 200 000 человек направлено в лагеря в Германии. В результа-
те военного поражения Югославия перестала существовать как государст-
во. Одна часть Словении были аннексированы Германией, другая часть, 
как и Далмация, Черногория и часть Македонии – Италией; из Хорватии, 
Боснии и Герцеговины было создано вассальное государство. Часть сло-
венской территории оккупировала Венгрия, большую часть Македонии – 
Болгария. Сербия и Банат в границах 1912 г. находились под немецким во-
енным управлением. Таким образом, за исключением Швеции и Швейца-
рии, в Европе не осталось стран, не втянутых в мировую войну. 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 

 

1. Когда к власти в Германии пришел А. Гитлер? 
2. В чем схожи тоталитарные режимы ХХ в.? 
3. Какие пути расширения границ рейха использовал Гитлер до 1939 г.? 
4. Что такое «Мюнхенский сговор»? 
5. Когда началась Вторая мировая война? 
6. Какие войны вел СССР в 1939 – 1941 гг., с каким результатом? 
7. Почему нацистам удалось быстро разбить Францию и ее союзников? 
8. Назовите страны гитлеровской коалиции в 1941 г.? 
 

ТЕМЫ ДЛЯ СООБЩЕНИЙ 
 

1. Искусство и тоталитарные идеологии. 
2. Использование новых видов вооружений в Межвоенный период. 
3. Роль государства в экономике тоталитарных режимов 1921 – 1945 г. 
4. Фашистские организации Европы 1921 – 1941 гг. 
5. Советско-финская война 1939 – 1940 гг. 
6. Присоединение Прибалтийских республик к СССР. 
7. Франко-немецкие конфликты в XIX – XX вв. 
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Тема 3. Начальный этап Великой Отечественной войны 
 

3.1. Подготовка сторон к войне и планы сторон. 
3.2. Бои на территории БССР. 
 

3.1. Подготовка сторон к войне и планы сторон 
 
На 22 июня 1941 года в приграничных округах и флотах армия СССР 

насчитывала 3 289 850 солдат и офицеров, 59 787 орудий и минометов, 
12 782 танка, из них 1475 танков Т-34 и КВ, 10 743 самолета. Охрану госу-
дарственной границы несли пограничные части (сухопутные и морские) 8 
пограничных округов. Вместе с оперативными подразделениями внутрен-
них войск они насчитывали около 100 тыс. человек. 

Войска на западном направлении были разделены на 5 пригранич-
ных округов: Ленинградский, Прибалтийский особый, Западный особый, 
Киевский особый и Одесский. Войска Западного особого военного округа 
под командованием Д. Г. Павлова прикрывали минско-смоленское направ-
ление от южной границы Литвы до р. Припять на фронте протяженностью 
470 км. В состав этого округа входили 3, 4 и 10-я армии. Кроме того, со-
единения и части 13-й армии формировались в районе Могилева, Минска и 
Слуцка. 

Стратегическими просчетами советского руководства было то, что 
войска были стянуты к границам, что позволило быстро их отсечь и окру-
жить. Более того, советская военная доктрина была наступательной. Руко-
водство СССР считало, что Красная Армия, в случае начала войны, должна 
вести наступление из Украины на Чехословакию, и в первую очередь за-
щищать украинский хлеб и бакинскую нефть, а потому сместило в юго-
западную группировку наиболее многочисленную и подготовленную часть 
войск. Опытные руководители (Блюхер, Тухачевский и др.) были уничто-
жены в ходе сталинских репрессий. На 1941 г. 75 % командного состава 
первый год занимали офицерские должности, часто были либо безынициа-
тивны без приказа сверху, либо фанатичны, что приводило к грубейшим 
просчетам и неоправданным жертвам. Более того, переоснащение армии 
было не завершено, солдаты не владели новой техникой, старая советская 
граница летом 1941 г. разукомплектовывалась, а на новой еще не было ка-
чественной пограничной инфраструктуры. Несмотря на сталинские ре-
прессии и поиск шпионов, немецкие военные по договорам 1939 г. прохо-
дили стажировки в СССР, вели разведку всеми доступными средствами и 
поэтому отлично знали расположение сил Красной Армии. 
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В основу военных планов вермахта была положена концепция мол-
ниеносной войны («Блицкриг»). Согласно плану нацистского наступления 
на СССР, названного «Барбаросса» в честь одного из наиболее знаменитых 
императоров Священной Римской империи – Фридриха Рыжей Бороды, 
предусматривалось нанести внезапный удар, окружить советские войска у 
границы и уничтожить их, далее планировалось быстрое продвижение не-
мецких войск в глубь страны, захват Ленинграда, Москвы, Киева в течение 
6 – 8 недель, выход на линию Архангельск – Астрахань и победоносное за-
вершение войны.  

С этой целью Германия направила против СССР ¾ своей армии –  
5,5 млн солдат и офицеров, около 4 300 танков, свыше 47 000 полевых 
орудий и минометов, около 5 тыс. боевых самолетов. В направлениях на 
Ленинград, Москву и Киев были развернуты три группы армий – «Север», 
«Центр» и «Юг». В ударных армиях к двум пехотным дивизиям для усиле-
ния прикреплялась 1 танковая. Танковые дивизии были небольшими, под-
крепленными моторизованной пехотой. Все роды войск вермахта и люф-
тваффе, в отличие от советских, были оснащены радиосвязью и шифро-
вальными машинками «Энигма», координация и маневренность давали им 
превосходство в бою. 

Группа армий «Север» (генерал-фельдмаршал В. Леб) наступала из 
Восточной Пруссии в направлении на Даугавпилс, Псков, Ленинград с це-
лью уничтожить советские войска в Прибалтике и захватить Балтийское 
побережье.  

Группа армий «Центр» (генерал-фельдмаршал Ф. фон Бок), наиболее 
оснащенная из всех трех, должна была нанести мощные удары на флангах 
советских войск, сконцентрированных в р-не Белостока, соединиться в 
районе Минска и продолжить наступление через Смоленск на Москву.  

Группа армий «Юг» (генерал-фельдмаршал Г. Рундштедт), уничто-
жив силы Красной Армии в Западной Украине и к западу от Днепра, 
должна была захватить Киев и продолжать наступление на Харьков, Дон-
басс и Кавказ.  

 
3.2. Бои на территории БССР 

 

22 июня 1941 г. нацистская Германия, нарушив пакт о ненападении 
(23 августа 1939 г.) и договор о дружбе и границе (28 сентября 1939 г.), без 
объявления войны начала вторжение на территорию СССР. 

Нацистская авиация произвела массированные налеты на аэродромы, 
узлы железных дорог и группировки советских войск, расположенные в 
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приграничной зоне, а также на города Мурманск, Каунас, Минск, Киев, 
Одессу, Севастополь. Артиллерия подвергла обстрелу приграничные укре-
пления и районы дислокации передовых соединений Красной Армии и 
частей приграничных войск. Вслед за первыми авиационными ударами и 
артподготовкой перешли в наступление от Балтики до Карпат сухопутные 
силы. Одновременно начались бои южнее Карпат вдоль румынской грани-
цы до Черного моря. Вместе с нацистской Германией в войну против 
СССР вступили Венгрия, Италия, Румыния и Финляндия (рис. Б.1).  

В первый день войны нацистами было уничтожено 1200 советских 
самолетов, 800 из них на земле, сотни танков. За первую неделю гитлеров-
цы захватили преимущество в небе, что позволило им создать проблемы на 
узлах коммуникации и осложнить оборону красноармейцам. 

Две недели от начала войны под постоянным давлением нацистов 
держалась Брестская крепость. По рассказам очевидцев перестрелки там 
слышались еще в конце июля 1941 г. (рис. Б.2). 

25 – 28 июня 1941 г. шли бои за Минск. Они завершили два страте-
гических окружения нацистами сил Красной Армии: в Новогрудском  
(330 000 пленных) и Белостоцком котлах. 3 июля 1941 года Сталин пре-
рвал молчание воззвал к патриотизму, впервые назвав начавшуюся войну 
Отечественной, и фактически переложил ответственность за разгром За-
падной группы войск на руководство на местах – командующий западным 
фронтом Д.Р. Павлов был расстрелян.  

Первой реальной попыткой советского командовании организовать 
линию обороны стало создание укреплений по линии р. Западная Двина и 
Днепр, в начале июля 1941 г. они должны были прикрыть Ленинград, Мо-
скву, Киев. К саперным работам были привлечены 2 млн гражданских лиц. 
С востока Беларуси было мобилизовано около 500 тыс. мужчин (рис. Б.3). 

С 6 по 11 июля 1941 г. происходила крупнейшая танковая битва на-
чального этапа войны. Красная Армия нанесла трагичный для себя контр-
удар по нацистам по направлению от Сенно к Лепелю. В сражении участ-
вовали 1345 советских танков разных типов, 96 КВ и Т-34 и 153 бронеав-
томобиля против 342 немецких танков. В результате боев было уничтоже-
но 694 советских танка. Красная Армия вынуждена была отступать, при-
меняя для уничтожения оставляемых стратегических объектов новое воо-
ружение. 14 июля 1941 г. по Оршанскому железнодорожному узлу первый 
в своей истории залп произвели установки «Катюши» под командованием 
И.А. Флерова. 17 июля в р-не Лиозно в плен попал сын И.В. Сталина – 
Я.И. Джугашвили. Бои под Лиозно можно считать завершением разгрома 
витебской группировки Красной армии. 
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Удержать линии обороны по рекам не удалось, хотя наступление на 
московском направлении было приостановлено. С 3 по 26 июля 1941 г. 
шли бои за Могилев, 12 по 19 августа 1941 г. – бои за Гомель. Нацисты 
быстро прорвали оборону в Прибалтике, и подошли к Ленинграду, а так же 
разрубили южную группировку Красной Армии в р-не Одессы, Крыма, 
Киева и направились к Кавказу и Волге. 

К концу августа 1941 г. была оккупирована вся территория БССР. В 
боях на территории Беларуси погибло 300 тыс. и взято в плен до 2 млн со-
ветских солдат (рис. Б.4). 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 

 
1. Какие стратегические планы были у сторон на момент начала войны? 
2.  Какие ошибки руководства стали причиной поражений Красной Армии на 

начальном этапе войны? 
3. Какие советские армии действовали на территории БССР? 
4. Где советское командование организовало линии обороны? 
5. Какие крупнейшие бои на территории БССР в 1941 г. вы знаете? 
 

ТЕМЫ ДЛЯ СООБЩЕНИЙ  
 

1. План «Барбаросса» и его реализация. 
2. Оборона Брестской крепости. 
3. Оборона Полоцкого укрепрайона 1941 г. 
4.  Оборона Могилева. 
5. Новая техника и тактика на полях сражений 1941 г. 
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ТЕМА 4. БЕЛАРУСЬ ПОД ОККУПАЦИЕЙ 
 

4.1. Оккупационный режим. Административная структура. 
4.2. Геноцид и демографическая политика нацистов.  
4.3. Экономическая ситуация в оккупационный период. 
4.4. Коллаборация на Беларуси. 
4.5. Партизанская и подпольная борьба на оккупированной территории. 
4.6. Небелорусские партизанские формирования на Беларуси:  

Организация украинских националистов и Армия Краева. 
 

4.1. Оккупационный режим.  
Административная структура 

 
К сентябрю 1941 г. Беларусь была оккупирована войсками группы 

армий «Центр» германского вермахта. На территории БССР нацисты из-
менили административное деление и разделили ее следующим образом:  

1. Генеральный округ Беларусь составили 68 из 192 сельских и 9 го-
родских районов довоенной БССР с населением 3,1 млн человек, разде-
ленные на 10 округов (гебитов) – Барановичский, Борисовский, Вилей-
ский, Ганцевичский, Глубокский, Лидский, Минский, Новогрудский, Сло-
нимский, Слуцкий и г. Минск, приравнивавшийся к округу.  

2. Тыловой район группы армии «Центр»: Витебская, Могилевская, 
большая часть Гомельской, восточные районы Минской и некоторые рай-
оны Полесской области; 

3. Округ Белосток был присоединен к провинции Восточная Пруссия 
самого рейха (Белостоцкая и север Брестской области с Гродно и Волко-
выском);  

4. Рейхскомиссариат Украина получил южные районы Брестской, 
Гомельской, Пинской и Полесской областей;  

5. Генеральный округ Литва увеличил свою долю Виленского края за 
счет северо-западных районов Вилейской области и части территории Ба-
рановичской области (современного Вороновского района). 

Генеральные округа Беларусь, Литва, Латвия и Эстония составили 
рейхскомиссариат Остланд с административным центром в Риге. Там дей-
ствовали подконтрольные оккупантам квази-гражданские институты с 
привлечением местных жителей, на территории тыла действовали военные 
законы, гражданских прав за населением не предусматривалось (рис. В.1). 
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Органы оккупационной администрации.  
1. Имперское министерство оккупированных восточных областей — 

высший орган государственного (гражданского) управления оккупирован-
ными территориями СССР – было создано 17 июля 1941 г. в Берлине и 
возглавлялось рейхсминистром А. Розенбергом.  

2. Штаб тыла группы армий «Центр» – штаб тыла немецких армий, 
действовавших на центральном участке советско-германского фронта – 
высший орган управления на территории тылового района группы армий 
«Центр» вермахта. 

3. Рейхскомиссариат Остланд – высший орган немецкого гражданского 
управления на территории Литвы, Латвии, Эстонии и части Беларуси; 

4. Генеральный комиссариат Беларуси – высший орган немецкой гра-
жданской администрации на территории генерального округа Беларусь – 
создан приказом Гитлера 17 июля 1941 г., генеральный комиссар округа 
Беларусь – гауляйтер В. Кубе, который 1 сентября 1941 г. прибыл в Минск 
(после его смерти с сентября 1943 г. обязанности генерального комиссара 
исполнял генерал-лейтенант полиции, группенфюрер СС (с июня 1944 г. – 
обергруппенфюрер) К. фон Готтберг) (рис. 4.1). 

                     
 

Рис. 4.1. Генеральные комиссары округа «Беларусь»:  
В. Кубе и К. фон Готтберг 

 

Генеральному комиссариату подчинялись главные комиссариаты в 
Минске и Барановичах, окружные (гебитскомиссариаты) – органы управ-
ления округов, городские (штадтскомиссариаты) – органы управления го-
родов, районные (амткомиссариаты) – органы управления районов.  

Окружные комиссары подчинялись непосредственно Генеральному 
комиссару. Комиссарам подчинялись начальники полиции, полицейские 
учреждения и формирования на подведомственных территориях. В ряде 
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случаев это подчинение носило номинальный характер. С самого начала 
оккупации комиссариаты комплектовались почти исключительно немец-
кими служащими, но у рейхсфюрера СС и начальника полиции Г. Гиммле-
ра были особые права по полицейскому обеспечению, что означало, что 
эсэсовцы не починялись немецким гражданским властям. 

На местном уровне власть осуществляли комендатуры (военно-
административные и военно-контрольные органы), а в зоне армейского тыла – 
командование армейских частей, военно-полевые и местные комендатуры. 

В качестве вспомогательных местных учреждений оккупанты созда-
ли районные и городские управы во главе с начальником района или бур-
гомистром города. Районные, городские, окружные управы обычно со-
стояли из нескольких отделов (административного, финансового, земель-
ного, здравоохранения, школьного). Управам подчинялась местная вспо-
могательная полиция (служба охраны порядка). 

Административной единицей на деревне были сельские общины 
(общинные хозяйства, созданные на основе колхозов). Во главе сельских 
общин назначались председатели. Несколько сельских общин объединя-
лись в волость (обычно в территориальных пределах сельского совета). В 
волостях в приказном порядке назначались волостные председатели, а в 
деревнях – старосты.  

Главной опорой власти оккупантов был военный и полицейский ап-
парат. На Беларуси стояли части вермахта (вооруженных сил нацистской 
Германии), сухопутные войска группы армий «Центр» и охранные отряды 
СС и штурмовые отряды СА. В 1941 г. на территории республики распола-
галось 5 охранных дивизий: Полоцк-Лепель – № 201, Борисов-Орша-
Могилев – № 286, Бобруйск-Мозырь – № 203, Гомель – № 221, Витебск – 
59-й армейский корпус. Штабами этих войск были полевые и местные ко-
мендатуры, которые контролировали территорию окружных комиссариа-
тов. В восточной части Беларуси комендатуры исполняли военно-
административные функции, и наделялись всей полнотой власти в зоне 
своего действия. 

Задачи комендатур заключались в следующем: борьба с партизана-
ми, организация карательных экспедиций, охрана коммуникаций и воен-
ных объектов, лагерей военнопленных, разведывательная и контрразведы-
вательная деятельность, конфискация сельхозпродуктов, ведение пропа-
ганды. 

При оккупации следом за передовыми частями вермахта двигались 
особые оперативные группы (айнзацгруппы) «Б» и «А», которые проводи-
ли зачистки и карательные акции. Военная контрразведка – абвер – на ок-
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купированной территории Беларуси существовала в виде абвергрупп. Они 
дислоцировались в наиболее крупных городах. Главной функцией абвер-
групп была борьба с разведчиками Красной Армии, парашютистами, ради-
стами и подпольщиками в населенных пунктах. 

Параллельно с военными властями действовали органы СС (SS – 
Schutzstaffeln) – охранные отряды с подчиненным им полицейским аппара-
том: войска СС, осуществлявшие полицейские функции, полиция безопас-
ности (Sicherheitspolizei), служба безопасности – СД (SD – 
Sicherheitsdienst), жандармерия, немецкие полицейские формирования, по-
лицейские охранные отряды, отряды вспомогательной полиции. В Белару-
си участников этих формирований насчитывалось 106 тыс. человек. 

В июле 1941 г. началось создание вспомогательной полиции из ме-
стного населения, позже переименованной в службу порядка ОД (OD – 
Ordnungsdienst), функции которой в целом можно соотнести с функциями 
немецкой полиции поддержания порядка (OrPo). Силы ОД формировались 
из расчета 1 полицейский на 100 сельских жителей и 1 полицейский на 300 
горожан.  

 
4.2. Геноцид и демографическая политика нацистов 

 

Геноцид – это политика по уничтожению этнической, расовой или 
национальной группы путем умерщвления ее лидеров (элит) и других 
представителей, сопровождающиеся разрушением их культуры.  

Согласно нацистским постулатам все местные, в том числе людские 
ресурсы должны были использоваться в интересах рейха и будущей не-
мецкой колонизации. Сразу после захвата городов нацисты освобождали 
госпитали для своих солдат, выкидывая на улицы местных больных, уби-
вали либо разбирали их на органы. 

На оккупированной территории нацистам необходимо было расчис-
тить жизненное пространство от нежелательных элементов: коммунистов, 
евреев, цыган. По ряду нацистских программ колонизации Польши и Ев-
ропейской части СССР, разработанных в 1939 – 1943 гг. и объединяемых 
исследователями под общим названием генеральный план «Ост», 44 % по-
ляков, 50 % чехов, 65 % украинцев, до 7 5% белорусов должны были быть 
уничтожены или переселены за Урал, на Кавказ и в Америку, остальные 
ассимилированы, а их земли заселены 5,6 млн немцев. За укрывательство 
врагов рейха полагалась казнь всей семьи нарушителя. Подавление даже 
потенциального сопротивления являлось частью плана «Ост». Для целей 
геноцида в Беларуси было организовано 260 лагерей смерти и их филиа-
лов, 12 из которых были детскими (рис. 4.2).  
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Рис. 4.2. Советские военнопленные 
 

Первоначально нацистские концлагеря устраивались для военно-
пленных, которых нацисты не планировали обеспечивать едой и медика-
ментами с самого начала войны. Размещались они либо в открытом поле 
(напр. Чернечино под Полоцком), либо на бывших «полигонах» НКВД 
(напр. Тростинец под Минском), где проводились сталинские репрессии в 
30-ых гг. До зимы 1941 г. лагеря были разгружены: 2 млн советских воен-
нопленных погибли от голода и болезней в лагерях (в Полоцке и Витебске 
по 150 тыс.), розданы местным хозяевам, либо записаны в коллаборацио-
нистскую Русскую Освободительную Армию (РОА). 

В Минске и его окрестностях было создано 5 лагерей, наиболее 
крупный – Тростенецкий (206 тыс. жертв) на ул. Широкой (уничтожено 
около 20 тыс. человек) в районе Масюковщины (80 тыс. человек). Для 
сравнения: в Освенциме нацисты замучили по разным подсчетам от 1,5 до 
3 млн человек. В лагерях над узниками проводились медицинские экспе-
рименты с инфекциями, реактивами, донорством, стерилизацией, евгени-
кой, обморожением, их морили голодом, травили газом в «душегубках». 

Нацисты активно натравливали разные этнические группы друг на 
друга. Евреи насильственно отделялись от местных жителей, сгонялись в 
огороженные кварталы городов – гетто, где при минимальном обеспечении 
должны были работать до изнеможения. На территории БССР действовало 
около 100 гетто, в которые свозились не только местные, но и западноев-
ропейские иудеи.  

Еще до начала мировой войны давление на евреев в Германии и 
странах-сателлитах привело к их массовому переселению все дальше на 
восток, в том числе в СССР. В начале 1940 г. только в Беларуси было заре-
гистрировано 65 796 еврейских беженцев из Польши. Всего за сентябрь 
1939 г. на территорию СССР бежало около 300 тыс. польских евреев. Учи-



 

 36 

тывая скорость продвижения нацистов в 1941 г. в Беларуси, лишь немно-
гим евреям удалось эвакуироваться в глубь страны. С установлением своей 
власти нацисты провоцировали погромы руками местного населения. Так, 
27 июня 1941 г. в Белостоке были убиты 2000 евреев, а спустя несколько 
дней – еще несколько тысяч. В течение пяти дней около 80 тыс. евреев 
Минска и его окрестностей были сконцентрированы в гетто (создано  
20 июля 1941 г.). До начала зимы свыше 50 тыс. человек были убиты. В 
первые месяцы оккупации было истреблено большинство евреев Полоцка, 
Витебска, Гомеля, Бобруйска и Могилева. 12 из 23 гетто, созданных в Бе-
ларуси и в оккупированных частях РСФСР, были ликвидированы до конца 
1941 г., еще 6 – в первые месяцы 1942 г. (рис. 4.3) 

 

   
 

Рис. 4.3. Плакаты нацистов 
 

По подсчетам ученых, в ходе холокоста было уничтожено 60 % евре-
ев Европы и около трети еврейского населения мира – 6 млн. человек. Кро-
ме того, были уничтожены: до трети цыганского народа, потери белорусов 
составили – 25 – 30 %, поляков – 10 % населения, погибли 2 из 3,4 млн со-
ветских военнопленных, подвергались тотальному истреблению черноко-
жие граждане Германии, 200 тыс. душевнобольных и нетрудоспособных 
(при потере трудоспособности на срок более 5 лет) и около 9 тыс. гомосек-
суалистов. Всего ученые говорят о 20 млн невинных жертв нацистов и их 
союзников. 

Самой крупной акцией по уничтожению евреев в Беларуси, пересе-
ленных из Германии, на место местных, стали события 21 – 23 октября 
1943 г., когда в Минском гетто и Тростенецком лагере было убито более 
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100 тыс. человек. Всего на территории БССР уничтожено было около  
800 тыс. евреев и цыган (60 – 70 % от их довоенного количества). По коли-
честву праведников (лиц спасавших евреев) в странах Европы Беларусь за-
няла 8 место (587 человек). Точную цифру жертв геноцида и лиц, спасав-
ших иноэтническое население узнать невозможно, из-за разных данных 
подсчета нацистских и советских служб и более жесткого, чем где бы то ни 
было в Европе, режима оккупации на Беларуси, приведшего к массовому 
уничтожению местных жителей. 

В целях ликвидации партизан и их баз поддержки на территории 
БССР в течение войны нацисты провели более 140 карательных операций. 
Для уничтожения гражданского населения оккупанты использовали насе-
ление самой Восточной Европы, раздувая межнациональную рознь при-
балтов, русских, украинцев, поляков, белорусов, стравливали на евреев и 
между собой. 

Например, 2-й литовский батальон «Шумы» под командованием 
майора Антанаса Импулявичюса 6 октября 1941 г. в составе 23 офицеров и 
464 рядовых отбыл из Каунаса в Беларусь в р-ны Минска, Борисова и 
Слуцка для борьбы с советскими партизанами. В Минске батальон унич-
тожил около 9000 советских военнопленных, в Слуцке 5000 евреев. Мето-
ды их действий были настолько изуверскими, что вызвали возмущение и 
даже протесты в Берлине гауляйтера Беларуси В. Кубе. В 1942 г. батальон 
переместился в Польшу для охраны концлагеря Майданек и депортации 
евреев в лагеря смерти. 3-й литовский батальон принимал участие в анти-
партизанской операции «Болотная лихорадка «Юго-Запад», проводившей-
ся в Барановичском, Березовском, Ивацевичском, Слонимском и Ляхович-
ском р-нах в тесном взаимодействии с 24-м латышским батальоном. 

В августе-октябре 1942 г. 3-й литовский батальон располагался в 
Молодечно, 255-й – в Могилеве. В феврале-марте 1943 года 2-й литовский 
батальон участвовал в проведении крупной антипартизанской акции «Зим-
нее волшебство» в районе Полоцк-Себеж-Россоны, взаимодействуя с не-
сколькими латышскими и 50-м украинским шуцманшафт батальонами. В 
ходе карательной акции было сожжено более 150 деревень. 16 февраля 
1943 г. вместе с ксендзами и 1500 местными жителями был сожжен костел в 
Росице. Количество жертв в разных источниках от 3500 за всю карательную 
акцию до 11 383 только в Освейском районе. По воспоминаниям старожилов, 
после войны на весь район осталась только одна баня.  

За 9 месяцев 1942 г. пребывания в Беларуси, по собственным дан-
ным, «Украинский легион», (помогавший 201-му охранному батальону), 
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уничтожил более 2000 советских партизан, потеряв 49 человек убитыми и 
40 ранеными. По данным Нюрнбергских протоколов, только в Беларуси 
201-й охранный батальон И. Шухевича виновен в смерти не менее 16 тыс. 
мирных жителей, в большинстве евреев. 22 марта 1943 г. 118-й украинский 
батальон сжег д. Хатынь Логойского р-на.  

В качестве примера крупной карательной акции на севере Беларуси 
можно привести операцию «Котбус» против партизан в районе Плещени-
цы-Докшицы-Лепель в июле 1943 г. Осуществлялась она в основном сила-
ми русских и других советских коллаборантов (спец. батальон «Дерлеван-
гер», 2-й полицейский полк СС, 15, 102, 118 и 237-й батальоны вспомога-
тельной полиции, 600-й казачий батальон, 633-й восточный батальон, 1-я и 
12 полицейские танковые роты, один батальон 331-го гренадерского полка, 
четыре роты 392-й Главной военной комендатуры с батареей, взводом 
ПТО и взводом тяжелых минометов, усиленная рота 286-й охранной диви-
зии, 2-й дивизион 213-го артиллерийского полка, 3 моторизованных взвода 
полевой жандармерии, специальные команды СД, самолеты 4-й группы эс-
кадрильи бомбардировочной авиации и 7-й эскадрильи особого назначе-
ния. Руководство операцией осуществлял штаб, возглавляемый группен-
фюрером СС и генерал-лейтенантом полиции Отто фон Готтбергом. В на-
цистском донесении от 28 июля 1943 года по результатам операции «Кот-
бус» говорилось: «Потери противника: убито в боях 6087 человек, рас-
стреляно – 3709, захвачено в плен – 599. Захвачено рабочей силы –  
4997 человек, женщин – 1056. Собственные потери: немцы – убито 5 офи-
церов, в том числе командир батальона, 83 унтер-офицера и рядовых. Ра-
нено 11 офицеров, в том числе два командира полка, 374 унтер-офицера и 
рядовых, трое пропали. Трофеи: 20 орудий калибра 7,62, 9 противотанко-
вых пушек, 1 зенитное орудие, 18 минометов, 30 станковых пулеметов, 31 
ручной пулемет. Один самолет (уничтожен), 50 планеров (уничтожены), 16 
противотанковых ружей, 903 винтовки…».  

Проблема партизан и поддержки антифашистского сопротивления на 
севере Беларуси так и не была решена. В апреле-мае 1944 г. в ходе очеред-
ной неудачной попытки уничтожения (участвовало до 60 000 нацистов и 
их пособников, с авиацией, танками, артиллерией и бронепоездами) По-
лоцко-Лепельской партизанской зоны (3245км2, 1220 населенных пунктов 
и населением более за 70 тыс. человек), было убито более 10 тыс. человек, 
700 женщин и детей высланы в Майданек и Освенцим. Однако сами 17 185 
слабо вооруженных партизан, потеряв в бою 1452 человек, смогли вы-
рваться из вражеского кольца в районе д. Плино. По данным партизан, с 
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собой они смогли вывести до 15 000 мирных жителей, ранив за два месяца 
боев до 12 900 и убив до 8 300 солдат и офицеров врага, подбив 59 танков, 
116 автомашин, 22 пушки, сбив два самолета.  

Всего в БССР было сожжено 5295 (9200) деревень. Приведем дина-
мику проведения карательных акций – 3 % в 1941 г., 16 % – в 1942 г., 63 % – 
в 1943 г. и 18 % – в 1944 г. Вместе с жителями в Беларуси было сожжено 
628 деревень. С учетом беженцев и военных потерь Беларусь лишилась 
около 3 млн человек из 9-ти довоенных. Подобные массовые экзекуции 
над мирным населением практиковались только в Восточной Европе. Для 
сравнения: в центральной Европе больше всех пострадала Польша (за  
1939 – 1945 гг. было проведено 714 массовых казни, убито 20 тыс. кресть-
ян, после Варшавского восстания 1944 г. более 120 000 варшавян убито, 
более 520 тыс. выселено, город разрушен), общую цифру потерь увеличи-
вают жертвы холокоста. В Сербии – (хорватские усташи и венгры убили до 
500 тыс. и изгнали 250 тыс. сербов, сербы – до 8 тыс. венгров), Греция по-
теряла более 13500 мирных жителей и партизан. Наиболее известная кара-
тельная акция нацистов в Чехии случилась, когда за убийство шефа Глав-
ного управления имперской безопасности Р. Гейдриха были казнены жите-
ли чешского Лидице (расстреляно 1350 мужчин старше 15 лет, женщины 
вывезены в концлагеря). В западной Европе крупных акций по пацифика-
ции не проводились вплоть до 1944 г., когда за поддержку сил сопротивле-
ния были уничтожены вместе с жителями французские местечки ОрадуAр-
сюр-Глан и Mале, а так же голландский Путтэн (рис. 4.4). 

 

   
 

Рис. 4.4. Геноцид на Беларуси 
 

Политика колонизации и геноцида также включала принудительное 
перемещение советских людей на работы в Германию. Угон проводили 
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вначале через агитацию, а затем насильно выселяя деревни или молодежь 
определенных возрастов. Этот процесс был планомерным и стал особенно 
массовым при активизации бомбардировок немецкой территории союзни-
ками. За время оккупации было вывезено 380 тыс. человек, в том числе 24 
тыс. детей, вернулось же около 120 тыс. человек. (Всего из СССР вывезли 
5,2 млн, вернулось только 2,6 млн человек, около 2 млн погибло) На окку-
пированной территории действовало множество строительных и хозяйст-
венных служб, которые организовывали продовольственные поставки и 
мобилизацию местного населения для выполнения необходимых для ар-
мии работ. Создан штаб Ольденбург для сбора продукции промышленно-
сти и сельского хозяйства. Было высечено более 100 тыс. га леса. 

 
4.3. Экономическая ситуация в оккупационный период 

 
Промышленность в оккупационный период подчинялась штабу по 

руководству экономикой «Ост», «Oльдэнбург», через команды, инспекции  
17 госкомпаний и частных акционерных обществ и т.д. В Беларуси в войну 
действовало 60 крупных предприятий. Наиболее благоприятной для мест-
ного населения была ситуация в Гродно, где открылся завод немецкого 
концерна БМВ и рабочие получали сравнимые с немецкими зарплаты и па-
ек. Однако в Минске в 1941 г. из 332 довоенных предприятий оккупанты 
смогли запустить только 39.  

В городах действовал оккупационный режим, который предусматри-
вал обязательную регистрацию всего населения на бирже труда, принуди-
тельный набор на заводы, 10 – 12 часовой рабочий день, была введена кар-
точная система снабжения (с заниженным количеством Ккал. для простых 
жителей), запрет перемещения без регистрации, комендантский час. 

Население белорусских городов не стремилось участвовать в работах 
для нацистов, что приводило к постоянным проблемам на производстве: 
саботажу и нехватке рабочей силы (в Минске на 1943 г. – 12 тыс. рабочих) 

В период оккупации разрешалась торговля и частная собственность 
на фирмы, оборудование и недвижимость. Параллельно ходили марки и 
рубли, но по спекулятивному курсу в пользу рейхсмарки. Налоги и страхо-
вые сборы с населения были завышены в разы, до такой степени, что неко-
торые специалисты считают это частью плана по искусственно создавае-
мому голоду и обнищанию населения. Крестьяне могли торговать только 
после выполнения обязательных государственных поставок. 

Аграрная политика. Несмотря на заявления об окончании советско-
го строя, с лета 1941 по 1943 г. оккупанты сохраняли колхозную систему 
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со всеми ее атрибутами. Вся собственность колхозов была объявлена не-
мецкой. С февраля 1942 г. колхозы были переименованы в общинные хо-
зяйства, а совхозы – в государственные. Допускалось индивидуальное хо-
зяйство, но без частной собственности на землю. И только согласно декла-
рации «О крестьянском праве собственности» от 3 июня 1943 г. было объ-
явлено о разделе земли. Но с реализацией не торопились, а вскоре началось 
освобождение Беларуси. Всего за годы оккупации было разграблено 10 000 
колхозов, 316 МТС. В Германию вывозилась пшеница, мука, население пла-
тило установленные грабительские налоги. Оно было связано круговой пору-
кой, которая обеспечивала контроль над ним. На востоке Беларуси колхозы 
сохранялись как эффективное средство выкачивания продукции. 

Промышленные и сельскохозяйственные предприятия, транспорт, 
должны были работать на немецкие войска. Руководители предприятий 
имели право неограниченно увеличивать рабочий день, а заподозренных в 
саботаже высылать в концлагеря. Кроме того, все население в возрасте от 
14 до 65 лет привлекалось к обязательным работам по постройке оборони-
тельных сооружений. 

 
4.4. Коллаборация на Беларуси 

 

Коллаборанты (коллаборационисты) – лица, сотрудничавшие с фа-
шистскими захватчиками в странах, оккупированных во время Второй  
мировой войны. В сталинской трактовке ими считались все работавшие в 
оккупационных структурах бывшие советские граждане, вне зависимости 
от принудительности или добровольности их участия, от уборщиц и учи-
телей до полицаев. Привлечение местного населения к себе на службу бы-
ло необходимо нацистам для упрочения своего положения на оккупиро-
ванной территории. В период оккупации Беларуси немецко-фашистскими 
войсками, на ее территории были созданы и действовали несколько госу-
дарственных и общественных структур коллаборации. 

Белорусская народная самопомощь (БНС) – благотворительная 
народная национальная организация. Создана 22 октября 1941 г. как пра-
вопреемница Белорусского Красного Креста. Руководители – И. Ермачен-
ко, Ю. Соболевский. Руководящим органом был Центральный совет (Цен-
траль). В округах, районах, волостях создавались окружные, районные и 
волостные отделы БНС. Осуществлялась как благотворительная, культур-
но-просветительская, так и политическая деятельность. Нацисты выдали 
им разрешение на открытие начальных школ, домов культуры, библиотек, 
газет на белорусском языке, возобновили действие православной и католи-
ческой церквей.  
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БНС требовала от оккупационных властей полной автономии Бела-
руси, создания Белорусского правительства и Белорусской армии. После 
того как руководство БНС было уличено в воровстве и спекуляции про-
дуктами, в июне 1943 года она была реорганизована в Белорусскую само-
помощь (БСП) – организацию, занимавшуюся исключительно благотвори-
тельностью. С 1 марта 1944 года БСП была подчинена Белорусской цен-
тральной раде. 

Вооруженные силы коллаборации первоначально составляли корпу-
са добровольцев. Всего в ОД-батальонах на нашей территории на начало 
1943 г. состояло до 100 тыс. человек. Наиболее значительное военизиро-
ванное формирование белорусской коллаборации – Белорусский корпус 
самообороны (БКС) был создан в июне 1942 г. Главный комендант –  
И. Ермаченко. Основная задача – помощь в борьбе с партизанами. Предпо-
лагалось создать 3 дивизии, но реально было создано 20 батальонов, кото-
рые, из-за вероятной связи с партизанами, немцы так и не решились воо-
ружить. Весной 1943 г. БКС был распущен.  

 
 

Рис. 4.5. Франц Кушаль  

Белорусская краевая оборона (БКО) – 
войсковое формирование коллаборантов. Соз-
дано в начале марта 1944 г. в результате при-
нудительной мобилизации, которой подлежали 
все мужчины 1908 – 1924 годов рождения. Во 
главе командования БКА стоял майор Франц 
Кушаль (рис. 4.5). Главная задача – борьба про-
тив партизан, Красной Армии и польской Ар-
мии Краевой. Было мобилизовано около 60 
тыс. человек, из которых к середине апреля 
было создано 36 пехотных и 6 саперных ба-
тальонов.  

Открыты офицерские курсы – более 300 выпускников создали де-
сантную группу «Дальвиц» и дивизию Ваффен СС «Беларусь». В активных 
боевых действиях БКО не участвовала, только в нескольких местах при-
нимала участие в борьбе против партизан. В основном БКО использова-
лась для сельскохозяйственных работ, охраны зданий и складов. 

После 2 июля 1944 года, из-за наступления Рабоче-крестьянская 
Красная Армия (РККА) в Беларуси боевые силы БКО были переброшены в 
Германию. Из белорусов были сформированы: 1-я Белорусская дивизия 
численностью 22 тысячи человек; 2-я штурмовая бригада генерала К. Езо-
витова численностью 12 тысяч; СС-бригада «Зиглинг» численностью око-
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ло 10 тыс. человек. Часть из них участвовала в подавлении Варшавского 
восстания Армии Краевой в 1944 г. 1-я дивизия была переброшена в Ита-
лию, где ей предстояло сражаться с польской армией Андерса под Монте-
Кассино. Это стало ошибкой немцев: белорусы отказались воевать против 
поляков, и дивизию пришлось перебросить на Рейн, где она сражалась 
против американцев. Там же белорусы из 1-й дивизии в 1945 г. сдались 
американцам.  

Задачей привлечения молодежи на сторону оккупантов была возло-
жена на Союз Белорусской молодежи (СБМ). Эта молодежная антисовет-
ская организация была создана 22 июня 1943 г. по типу Гитлерюгенда. 
Высший руководящий орган – Центральный штаб во главе с М. Ганько, 
Н. Абрамовой, состоявший из ряда отделов: пропаганды, прессы, культу-
ры; социальной работы, охраны здоровья и физического воспитания, а 
также школьного отдела. СБМ объединял молодежь от 10 до 20 лет на ос-
новании ячеек, директивно созданных в каждой школе генерального окру-
га Беларусь. Целью СБМ было объединение белорусской молодежи, вос-
питание в ней национального самосознания, готовности сражаться за Бела-
русь, которая будет восстановлена с помощью Германии. На 1 апреля 1944 
года в СБМ состояло 12 633 человека (рис. 4.6). 

 

          
 

Рис. 4.6. Плакаты белорусских коллаборационистов 
 

Белорусская рада доверия – совещательный орган из представителей 
белорусской общественности при генеральном комиссаре округа Беларусь 
был создан в июне 1943 г. в Минске. Председатель – минский бургомистр 
Вацлав Ивановский. Цель – сбор и обработка предложений и пожеланий, 
адресованных оккупационным властям, участие с совещательным голосом 
в заседаниях генерального комиссариата Беларусь. В декабре 1943 года 
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подпольщиками был убит В. Ивановский, а БРД преобразована в Белорус-
скую центральную раду. 

 
 

Рис. 4.7. Радослав Островский 

Белорусская центральная рада 
(БЦР) – центральная инстанция белорус-
ской администрации на оккупированной 
территории. Была создана в декабре  
1943 г. из Белоруской рады доверия. Пре-
зидент – Радослав Островский. Главные 
функции – руководство школьным де-
лом, культурой, социальной опекой. 
Имела свои представительства (намест-
ничества) в большинстве округов.  

В ее подчинении находились созданные ранее БНС, СБМ, Белорусское 
научное общество и т.д. Официально БЦР подчинялись формирования Бело-
русской краевой обороны. 

Создание Центральной рады было важным этапам в Белорусском на-
циональном движении. 27 июня 1944 г. Всебелорусский конгресс и БЦР зая-
вили о разрыве отношений с СССР и воссоздании БНР в союзе с рейхом. Не-
смотря на отчетливую пронемецкую направленность, это провозглашение не-
зависимости стало результатом 3 летней борьбы за автономию. Стремитель-
ное наступление Красной Армии привело к тому, что в июле 1944 года Бело-
русская рада была эвакуирована на Запад – в общей сложности около 2 тысяч 
человек. Около 30 % состава переселились в Канаду и Латинскую Америку, 
треть – в Германию и западную Европу, остальные погибли, либо были вы-
даны СССР. Согласно договоренностям примерно половина коллаборацио-
нистов была выдана американцами в СССР, почти все они получили от 10 до 
25 лет ГУЛАГа.  

Всего в годы Второй мировой войны в гражданских и военных 
структурах коллаборантов состояло до 120 тыс. белорусов. Для сравнения: 
из 1,8 млн коллаборантов всей Европы на службу в Вермахт и СС пошли 
по разным подсчетам от 0,8 млн (цифра, признанная Институтом военной 
истории Министерства Обороны РФ) до 1,5 млн (по оценкам других рос-
сийских исследователей) советских граждан. По данным К. Александрова, 
военную службу на стороне Германии в 1941 – 1945 гг. несли примерно 
1,24 млн граждан СССР: 400 тыс. русских (в том числе 80 тыс. в казачьих 
формированиях), 250 тыс. украинцев, 180 тыс. представителей народов 
Средней Азии, 90 тыс. латышей, 70 тыс. эстонцев, 40 тыс. представителей 
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народов Поволжья, 38 500 азербайджанцев, 37 тыс. литовцев, 28 тыс. пред-
ставителей народов Северного Кавказа, 20 тыс. белорусов, 20 тыс. грузин, 
20 тыс. крымских татар, 20 тыс. русских немцев и фольксдойче, 18 тыс. 
армян, 5 тыс. калмыков, 4 500 ингерманландцев (преимущественно в фин-
ской армии); нет точных данных о численности молдаван. 
 

4.5. Партизанская и подпольная борьба  
на оккупированной территории 

 

В СССР в конце 20 – начале 30-х годов велась огромная работа по 
подготовке партизанской войны, в случае возможного нападения врага. 
Сотни советских специалистов прошли через интербригады испанской 
гражданской войны и локальные конфликты по периметрам СССР (Д.Р. 
Павлов, Ф.И. Павловский, В. Корж), были обучены или переучены сотни 
бывших партизан гражданской войны, разработаны новые специальные 
диверсионные средства – с упором на то, что партизаны смогли бы сами 
сделать в тылу врага из подручных материалов. Однако в ходе сталинских 
репрессий большинство подготовленных диверсантов были обвинены в 
шпионаже, расстреляны или брошены в тюрьмы для проверки благона-
дежности. Разработка специальной диверсионной техники или создание 
баз и тайников для подрывной деятельности не велась. Такое невнимание к 
возможностям партизанской войны объяснялось тем, что Сталин и руково-
дители Наркомата обороны провозглашали доктрину наступательной вой-
ны, рассчитывая воевать малой кровью на чужой территории. Для наступ-
ления требовались только диверсанты, причем действовать они должны 
были в Польше, Германии, Чехословакии и Румынии, и диверсионные 
группы следовало набирать не из белорусов или украинцев, а из поляков, 
немцев, чехов, словаков или румын. 

Крах западной группировки Красной Армии привел к тому, что в лесах 
осталось большее количество брошенного оружия, местного партийного ак-
тива и окруженцев, которые и стали основой партизанского движения. Од-
ним из первых возник Пинский партизанский отряд под руководством В. 
Коржа. На территории Октябрьского района Полесской области действовал 
отряд «Красный Октябрь» под командованием Ф. Павловского и Т. Бумаж-
кова, которым первым среди партизан было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. В Суражском районе Витебской области в первые недели вой-
ны организовал и возглавил партизанский отряд М. Шмырев (рис. 4.7).  
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Рис. 4.7. Партизаны – Герои Советского Союза: Ф. И. Павловский,  
К. С. Заслонов, В. З. Корж, В. З. Хоружая 

 

Всего в июле-октябре 1941 г. на территории Беларуси, главным обра-
зом в ее восточных районах, было сформировано свыше 430 партизанских 
отрядов и организационных групп, в которых насчитывалось более 8300 че-
ловек. 

Однако из-за отсутствия помощи с «большой земли», боеприпасов, 
медикаментов, опыта ведения партизанских боев с сильным противником, 
координации боевых действий отдельных партизанских формирований, 
информации об успехах немцев, слабой поддержки местного населения, у 
которого партизаны, в основном небелорусы, активно изымали продоволь-
ствие – к зиме 1941 – 1942 года движение сопротивления на Беларуси 
угасло. Кроме того, на начальном этапе обозначилась географическая осо-
бенность развития советского партизанского движения. До весны 1943 г., 
т.е. до момента разрыва дипломатических отношений СССР с эмигрант-
ским правительством Польши в Лондоне, советское командование не 
стремилось к росту партизанского движения на территории западной Бела-
руси, развивая его лишь на востоке и севере БССР. 

Поражение немецких войск под Москвой зимой 1941 г. способство-
вало развитию партизанского движения. В результате наступательных 
операций советские войска в феврале 1942 г. приблизились к территории 
Беларуси. В районе Суражских болот вдоль Двины, на стыке немецких 
групп армий «Север» и «Центр» в линии фронта была образована брешь 
(«Витебские ворота»), которую активно использовали для непосредствен-
ной помощи белорусским партизанам и переброски 40 отрядов и организа-
ционных групп в тыл противника. Среди них уже было много подготов-
ленных в спецлагерях к заброске этнических белорусов, которые легче схо-
дились с населением и лучше ориентировались в местных реалиях. Эти груп-
пы и отряды содействовали объединению партизанских сил, превращению их 
в мощную силу и установлению связи с руководящими центрами. 
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Ликвидируя просчеты первого года войны, для координации дейст-
вий и стратегического использования сил антифашистского сопротивления 
и дестабилизации тыла противника, 30 мая 1942 г. при Ставке Верховного 
Главнокомандования был создан Центральный штаб партизанского движе-
ния во главе с первым секретарем Компартии БССР П.К. Пономаренко.  
В сентябре 1942 г. для решения проблем на территории БССР был создан 
Белорусский штаб партизанского движения во главе с всесоюзным старос-
той М.И. Калининым. И.В. Сталин и П.К. Пономаренко вплоть до конца 
войны упрямо считали, что партизанские отряды должны воевать главным 
образом с оружием и боеприпасами, захваченными у врага.  

18 августа 1942 года П. Пономаренко направил специальную дирек-
тиву фронтовым штабам партизанского движения: «Партизанские отряды 
должны и имеют к этому все возможности, обеспечить себя за счет про-
тивника. Партизаны, если у них нет в достаточном количестве оружия, бо-
еприпасов и другого снаряжения, должны добыть все это в бою… Нельзя 
приучать отряды требовать и полагаться на снабжение только из центра и 
поощрять этим беззаботность в отрядах. Само собой разумеется, что в 
снабжении специальным вооружением, например, рациями, подрывными 
минами и т д., Центральный штаб партизанского движения будет оказы-
вать помощь». 

Партизанские отряды, как правило, предпочитали нападать на поли-
цейских или бойцов коллаборационистских формирований, прекрасно по-
нимая, что это гораздо более легкая добыча, чем немецкие гарнизоны или 
части регулярной немецкой армии. В Москве же были заинтересованы, 
чтобы партизаны в первую очередь боролись против немцев, вынуждая их 
снимать с фронта дополнительные соединения для проведения каратель-
ных операций.  

Основа партизанской тактики в 1941 – 1943 гг. – ставка на провока-
цию оккупантов и стравливание их с белорусами. Засланные из-за линии 
фронта специальные небольшие партизанские группы, авторитетные ко-
мандиры и комиссары сколотили отряды из бывших окруженцев, евреев и 
коммунистов, нападали на немцев и коллаборационистов, провоцируя их на 
карательные операции против местных мирных жителей. В случае отказа от 
сотрудничества или выдачи оккупационным властям, партизаны карали из-
менников. Такая тактика приводила к вынужденной, но зато массовой моби-
лизации местного населения в ряды «народных мстителей». 

В условиях ограниченности собственных продовольственных запа-
сов, необходимость сдавать еду немцам в виде налогов и реквизиции со 
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стороны партизан, делали крестьян заложниками и жертвами ситуации. 
Кроме того, случаи мародерства и открытого бандитизма со стороны пар-
тизан зафиксированы во многих документах. Такое положение нередко 
вызывало не только выдачу партизан оккупационным властям, но и воо-
руженное противодействие местного населения, которое не прикрывалось 
какими-либо политическими лозунгами. В отчете о развитии партизанско-
го движения, составленном в июне 1943 г., П. Пономаренко вынужден был 
признать ошибки по отношению к мирным жителям: 

«Мародерство или чрезмерное изъятие продовольственных ресурсов. 
Незаконные действия отрядов Коляды привели к тому, что организовалась 
противопартизанская банда крестьян … Другие ошибки. Неосновательные 
расстрелы и репрессии по отношению к населению. Проведение мобилиза-
ций в партизанские отряды. Непорядочное отношение к женскому населе-
нию при расположении некоторых отрядов в деревнях. Недостаточная ак-
тивность некоторых партизанских отрядов, продолжительное отсижива-
ние, стремление избежать встречи с противником. Частое и неоснователь-
ное применение высшей меры наказания по отношению к провинившимся 
партизанам. Ограничение приема в партизанские отряды в связи с неиме-
нием у вступающего оружия…» 

По мере роста карательных акций партизаны создавали лагеря для 
гражданского населения. Так, на 1944 г. под Полоцком, Налибоками и Мо-
гилевом в них было более 160 тыс. человек, а под Новогрудком в лесу 
скрывалось до 1200 евреев под командованием братьев Бельских. Вообще 
по статистике национальный состав партизан в БССР был следующим: бе-
лорусы – 70 %, русские – 20, украинцы – 4, евреи – 3, мужчины – 84, мест-
ная молодежь – 54 %. Необходимость самообеспечения больших масс лю-
дей, оторванных от хозяйства, привела к тому, что в партизанских зонах 
создавались посевные площади, велась первичная обработка продуктов. 
Например, под Россонами починили 7 мельниц и самостоятельно обеспе-
чивали себя одеждой. 

Укрепилось организационное единство партизанского движения. 
Партизанские отряды объединялись в бригады, которые в свою очередь 
становились структурными единицами партизанских соединений. Первая 
партизанская бригада возникла в январе 1942 г. в Октябрьском районе, в 
июне их было 12, а к концу года – 53. Всего на территории Беларуси в пе-
риод Великой Отечественной войны действовало 199 бригад и 14 прирав-
ненных к ним полков. В итоге массового развития партизанского движения 
создавались территориальные соединения с централизованным руково-
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дством и регулярной связью с советским тылом. За 1941 – 1944 г. с «боль-
шой земли» в БССР было отправлено 20 050 специалистов-инструкторов. 

Всего в разное время на оккупированной территории Беларуси дей-
ствовало около 40 соединений. Уже в конце 1942 г. партизаны устойчиво 
удерживали 15 тыс. км2 и контролировали 50 тыс. км2, т.е. около 30 % до-
военной территории Беларуси. К концу 1943 г. под полным или частичным 
контролем партизан находилась половина всей территории. По данным 
партизан (не уточненным) ими были убиты до 20 тыс. нацистов и их по-
собников, подбито 59 танков, 116 машин, 22 орудия, 2 самолета. 

Большое значение придавалось партизанским рейдам, которые про-
водились для дезорганизации тыла врага, активизации антифашистского 
движения в отдельных районах Беларуси (с 1943 г. – в Западной Беларуси). 
В сентябре-ноябре 1943 г. Белостоцкое партизанское соединение провело 
1000-километровый рейд по Минской, Пинской, Барановичской, Брестской 
и Белостоцкой областям. Осенью 1943 г. успешно прошел рейд бригады 
им. А.К. Флегонтова из Минской в Брестскую область.  

В 1943 г. партизанское движение на территории Беларуси приобрело 
массовый характер, в связи с началом ее освобождения Красной Армией. 
Усилились шаги по развитию партизанского движения в Западной Беларуси. 
Для чего передислоцировались партизанские формирования из восточной 
части республики, и активизировалась работа по вовлечению в борьбу мир-
ного населения. 

Наиболее известными операциями партизан и подпольщиков, дейст-
вительно имевшими стратегические последствия, стали три этапа «Рельсо-
вой войны». Их значение базировалось на четкой организации и одновре-
менности акций. Скоординированные из центра действия по уничтожению 
тыловой инфраструктуры и прекращению немецких поставок на фронт 
были привязаны к наступлениям Красной Армии.  

3 этапа «Рельсовой войны»: 
1) лето 1943 г. (операция «Рельсовая война» к Курской битве) 
2) осень 1943 г. операция «Концерт» (к выходу Красной Армии на 

границы БССР). 
3) 20.06.1944 г. – лето 1944 г. (к операции «Багратион»).  
Поставки немцев на фронт сократились на 40 %, за лето 1944 г. взо-

рвано партизанами и отступающими немцами до 92 % железных дорог 
БССР. Ликвидировано ж/д сообщение по веткам: Орша – Могилев, Орша – 
Минск (направление главного удара Красной Армии во время операции 
«Багратион»), Полоцк – Молодечно, Воропаево – Крулевщина – Вильнюс. 
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Партизаны принимали участие в освобождении Красной Армией на-
селенных пунктов Беларуси. В их числе Минск, Молодечно, Вилейка, Бо-
рисов, Слуцк, Лида и т.д. Всего в годы войны в Беларуси в рядах партизан 
находилось 374 тыс. человек, в подполье – свыше 70 тысяч. В партизанских 
отрядах в Беларуси сражалось около 4 тыс. зарубежных антифашистов. Было 
создано 1255 партизанских отряда, которые объединялись в 213 бригад. Для 
сравнения: на 1944 г. в антифашистских силах сопротивления насчитывалось: 
Югославия – 70 тыс., Франция – 500 тыс., Италии – 350 тыс. человек. 

 

             
 

Рис. 21. Белорусские партизанские газеты 
 

Вместе с формированием партизанских отрядов во многих населен-
ных пунктах Беларуси возникли подпольные организации. Уже в июне 
1941 г. в оккупированном Минске были созданы первые подпольные груп-
пы, число которых к концу 1941 г. составило 50, и они объединяли около  
2 тыс. человек. В Витебском подполье действовало 66 подпольных групп. 
В октябре 1942 г. сюда для руководства борьбой была направлена В. Хо-
ружая, известная подпольщица межвоенной западной Беларуси, которую 
оккупанты схватили и казнили уже в ноябре 1942 г.  

Значительной была боевая деятельность Могилевского подполья. От-
дельные организации и группы, которые весной 1942 г. объединились и обра-
зовали «Комитет содействия Красной Армии», были созданы на железнодо-
рожной станции, хлебозаводе, авторемонтном заводе и т.д. Более 20 диверсий 
совершили участники Обольского комсомольского подполья, которое дейст-
вовало с начала 1942 г. по август 1943 г. и объединяло около 40 человек. 

Наиболее активной организующей силой борьбы с немецко-
фашистскими захватчиками стали партийные и комсомольские организа-
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ции. Уже в 1941 г. на оккупированной территории Беларуси в подполье 
действовали 3 областных, 2 городских, 20 районных комитетов КП(б)Б и 
2 областных, 2 городских и 15 районных комитетов ЛКСМБ. К 1943 г. 
комсомольское подполье, возглавлявшееся М. Зимяниным, К. Мазуровым, 
С. Притыцким, включало 224 областных, межрайонных, городских и рай-
онных комитетов комсомола. 

В Орше к концу 1941 г. насчитывалось более 20 групп, среди кото-
рых выделялась цепочка под руководством К. Заслонова на местном же-
лезнодорожном узле. За зиму 1941 – 1942 гг. при помощи имитировавших 
уголь мин они вывели из строя 170 паровозов. Из 820 оршанских под-
польщиков нацисты убили половину, остатки ушли в лес.  

22 сентября 1944 г. в Минске произошла самая громкая акция инди-
видуального террора. Подпольщицы Е. Мазаник и М. Осипова подложили 
мину и взорвали гауляйтера рейхскоммисариата Беларусь В.Кубе. Подвиги 
подпольщиков стали причиной того, что после войны Минск получил зва-
ние города-героя. 

Наиболее удачной акцией по срыву поставок на немецкий фронт 
стал подрыв 30 июня 1943 г. подпольщиком Ф. Крыловичем на станции 
Осиповичи 4 эшелонов с вооружением, в том числе 30 «тигров» (столько в 
месяц производила на пике своих возможностей в 1944 г. вся немецкая 
промышленность). 

Таким образом, антифашистские формирования, подчинявшиеся 
ставке советского Главнокомандования, не давали покоя оккупантам на 
территории, населенной в основном белорусами, а в западных и южных 
регионах действовали украинские и польские формирования, цели которых 
не всегда совпадали с советскими. 

 
4.6. Небелорусские партизанские формирования на Беларуси: 

Организация украинских националистов и Армия Краева 
 

Оккупанты присоединили значительную часть южной Беларуси к 
Украине, исходя из того, что полесские говоры близки к украинскому язы-
ку. На Брестчине в 1942 – 1948 г. действовали от 1000 до 5000 украинских 
партизан-националистов. Само украинское повстанческое движение пер-
воначально не было единым. Существовали Украинская повстанческая ар-
мия Организации украинских националистов (УПА ОУН) «бандеровцы» 
(от 25 до 100 тыс. чел.), ОУН «Мельникивцы», сотрудничавшие с нацис-
тами, «бульбашовцы» – отряды местной полесской самообороны числен-
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ностью до 10 тыс. Хотя и в разной степени, однако все они боролись за не-
зависимость Украины против советских и немецких властей. 

Способом получить от оккупантов оружие и рычаги местной власти 
часть из украинских националистов считала участие в карательных акциях 
против коммунистов, советских партизан и евреев. Пока сам С. Бандера сидел 
в нацистском концлагере его наместник Р. Шухевич во главе Украинского ле-
гиона помогал карателям 201-й охранной дивизии на территории БССР. 

С 1943 г. УПА начала открытую борьбу и против большевиков, и 
против нацистов, но наиболее кровавой стала их война против западно-
украинских поляков (от 30 до 80 тыс. жертв среди поляков и около 2000 
украинцев). В это же время был взят курс на силовое объединение всех ук-
раинских повстанцев под руководством Р. Шухевича и С. Бандеры. 7 июля 
1943 г. вооруженные формирования ОУН (б) разбили военные обозы  
ОУН (м). Взятые в плен командиры других отрядов уничтожались служ-
бой безопасности ОУН-УПА. На август 1943 г. приходится пик активных 
действий бандеровской УПА против УПА Бульбы-Боровца. Были убиты 
несколько ее командиров, захвачена и замучена жена Бульбы-Боровца.  
К концу сентября 1943 г. УПА Бульбы-Боровца перешла в подполье. 

С продвижением Красной Армии на запад, на земли подконтрольные 
УПА ОУН двинулись советские партизаны. Они не только проводили каз-
ни коллаборантов и украинских националистов, но и требовали от местно-
го населения для себя обеспечения. Операция 6 сотен УПА (курень «Оси-
па» и курень «Крапивы») 22 июля 1943 г. против отряда советских парти-
зан из 200 человек не принесла результата, как и попытка уничтожить парти-
занское соединение А. Федорова силами групп УПА «Туров» и «Заграва» в 
октябре 1943 г. Рейд мощного советского партизанского отряда под руково-
дством Ковпака (июнь-сентябрь 1943 г.) в Галицию, стал причиной экстрен-
ного сбора Украинской национальной самообороны (УНСО) 15 июля 1943 г.  

По украинским данным за 1943 г. на западной Украине УПА провела 
более 40 крупных и 120 мелких боев против нацистов. В 1943 г. в рядах 
УПА насчитывалось до 40 тыс. бойцов, с приходом Красной Армии и со-
ветской мобилизацией их численность упала до 20 тыс. Теперь главным их 
врагом стал СССР. Всего от действий ОУН-УПА в период с 1944 по  
1956 гг. погибло 3199 военнослужащих Вооруженных сил, пограничных и 
внутренних войск СССР (2844 до 1 мая 1945 г.). В 1944 – 1953 гг. путем 
депортаций населения деревень, подозреваемых в симпатиях к УПА, в Си-
бирь и Калининградскую область была уничтожена база поддержки укра-
инского повстанческого движения.  
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В западных областях Беларуси в 1942 – 1944 гг. сражалась со своими 
врагами Армия Краева (АК). После присоединения Западной Украины и За-
падной Беларуси к СССР поляки продолжали мечтать о возрождении Поль-
ши и их возвращении в состав Речи Посполитой, для чего был создан Союз 
вооруженной борьбы. 14 июля 1942 г. он был переименован в Армию Краеву. 
На 1944 г. во всех ее структурах насчитывалось до 340 тыс. бойцов. 

Армия Краева (АК) подчинялась лондонскому польскому правитель-
ству в изгнании. Ему же подчинялись 80 тыс. граждан довоенной Польши, 
воевавших в составе отдельных фронтовых корпусов французской и анг-
лийской армии в 1940 – 1945 гг. на территории Франции, Норвегии, Егип-
та, Ливии и Италии. 

План боевых действий Армии Краевой предусматривал восстание, в 
ходе которого надо было освободить польские земли от немцев, противо-
стоять намерениям украинских и белорусских националистов отделить их 
земли, восстановить польское войско, государственную администрацию и 
поддерживать порядок на освобожденных землях. В 1941 – 1942 гг. Крас-
ная Армия еще считалась союзником, и поэтому сначала предполагалось 
разбить немцев, а потом обсуждать вопрос государственных границ. Но в 
начале 1943 г., немцами было обнаружено массовое захоронение польских 
офицеров в Катыни под Смоленском (5 тыс. жертв НКВД в 1940 г.). Наци-
стская пропаганда раздула агитационную компанию, в ходе которой поля-
ки убедились в неоспоримости и непростительности злодеяний сталинско-
го режима. Отношения между польским и советским правительствами рез-
ко ухудшились и вскоре были разорваны. АК перешла к принципу двух 
врагов, то есть и немцев, и советских партизан. 

Наиболее крупные ее формирования на территории Беларуси были 
сконцентрированы в Новогрудском округе. Здесь насчитывалось свыше  
7 тыс. бойцов АК. Кроме того, существовали Полесский, Виленский и Во-
лынский округа Армии Краевой. Отряды АК вступали в столкновения с нем-
цами и иноэтничными партизанами. Так, на протяжении 1942 – 1944 гг. фор-
мирования Армии Краевой Новогрудского округа провели более 100 воору-
женных столкновений с немцами, в том числе налеты на гарнизоны, освобо-
ждение заключенных из лидской тюрьмы, диверсии на линиях коммуника-
ций. 18 января 1943 г. полесская АК освободила заключенных в Пинске. 

По данным Я. Эрдмана, из 185 боевых операций, проведенных отде-
лами Новогрудского округа Армии Краевой за период с 1 января 1942 по 
июль 1944 г., 102 были против немцев (55 %) и 81 (45 %) против советских 
партизан.  
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Армия Краева стремилась вооруженным путем вернуть Польше го-
сударственные границы, которые существовали до 1939 г. В связи с этим 
отряды АК нередко проводили акции геноцида против той части белорус-
ского населения, которая не поддерживала идею восстановления Польши в 
довоенных границах. Самых больших масштабов антибелорусский террор 
достиг в Лидском округе, здесь было убито около 1200 человек. Послево-
енный террор Армии Краевой по очищению Белостотчины стоил жизни от 
2000 до 10000 подляшским белорусам и украинцам. Из-за массовых прово-
каций поляков против белорусских селян, интеллигенции и партизан и на-
травливания на них немцев, в июне 1943 г. К. Пономаренко приказал пре-
кратить переговоры партизан с АК, незаметно ликвидировать или ском-
прометировать и передать немцам руководителей Армии Краевой. 

В сентябре 1943 – августе 1944 г. отряд капитана Адольфа Пильха 
(псевдоним «Гура») не провел ни одной стычки с немцами, тогда как с бело-
русскими партизанами 32 боя. На Виленщине в 1943 г. в столкновениях с 
Армией Краевой 150 человек были убиты и ранены, 100 бойцов пропало без 
вести. В декабре 1943 г. и феврале 1944 г. отряд «Гура» встретился в Столб-
цах с офицерами СД и вермахта и попросил об оказании срочной помощи. 
Ему было выделено 18 тыс. единиц боеприпасов, продовольствие и обмунди-
рование. Поставки от немцев получили отряды АК Лиды и Нарочи. 

Созданный весной 1943 г. в районе озера Нарочь отдел (200 человек) 
Антония Бужынского («Кмицица») участвовал в боевых операциях вместе 
с партизанской бригадой имени К.Е. Ворошилова, которой руководил  
Ф. Г. Марков. Вместе они провели ряд операций по разгрому немецких 
гарнизонов. Однако 26 августа 1943 г. у д. Хатовиц советская партизанская 
бригада под командованием Ф. Маркова нанесла поражение своим быв-
шим польским союзникам. Советские партизаны расстреляли 80 пленных 
поляков, включая подпоручика А. Бужинского.  

В 1944 г. силы русских, прибалтийских белорусских коллаборантов 
БКА и Ваффен СС участвовали в уничтожении отрядов Армии Краевой и 
восставших жителей Варшавы, что еще больше ожесточало поляков. 

Вот типичный приказ одного из командиров АК в начале 1944 г., об-
ращенный к белорусским партизанам: «В связи с тем, что ваша деятель-
ность не соответствует интересам польского народа и польского государ-
ства, приказываю вам ее остановить. Даю вам срок до 1 июня 1944 г, чтобы 
либо ликвидировать все свои теперешние отряды и перейти за Неман на 
службу еврейско-большевистских банд, либо явиться ко мне с оружием, 
чтобы вместе защищать местное население, вне зависимости от нацио-
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нальности и религии, от грабителей и бандитов, как немецких, так и еврей-
ско-большевистских. В случае невыполнения моего приказа в указанный 
срок, будем вынуждены ликвидировать вас вооруженным путем».  

В октябре 1943 г. командование Армии Краевой утвердило план опе-
рации «Буря», которая предусматривала захват Западной Беларуси, Запад-
ной Украины и Виленщины в момент отступления немецко-фашистских 
войск. Осуществляя этот план, части АК пытались овладеть Вильнюсом 
(операция «Острая брама»). Однако вместо запланированных 10 тыс. чело-
век, участие в операции смогли принять лишь 5 500. В то же время немец-
кий гарнизон насчитывал более 17 тыс. человек. Операция началась 6 июля 
1944 г. Корпус Армии Краевой под командованием «Вилька» подошел со 
стороны Новогрудка и безуспешно попытался овладеть городом самостоя-
тельно. Уже 7 июля основные отряды АК отошли, но они продолжили 
удерживать городские окраины до подхода Красной Армии. 

После этой неудачной операции руководство Виленского округа Ар-
мии Краевой пошло на переговоры с руководством Красной Армии. На пе-
реговоры в советский штаб направился руководитель округа подполковник 
Вильк и начальник его штаба, где они сразу были арестованы. Далее ос-
тавшимся офицерам АК предложили также принять участие в переговорах, 
однако вместо армейских командиров, приехавших встречали представи-
тели НКВД и автоматчики. Таким образом, вся верхушка Армии Краевой в 
регионе была арестована. 

Отряды АК продолжали действовать на территории Западной Бела-
руси и после окончания Второй мировой войны. Начальник Гродненского 
управления МВД докладывал, что к 1 января 1948 г. в области продолжали 
существовать 5 отрядов польского националистического подполья Армии 
Краевой и 13 террористических диверсионных групп, общим количеством 
в 215 человек. Деятельность их состояла в поджогах сельсоветов и колхоз-
ных строений, домов советских активистов, разрушении средств связи и 
техники, убийствах местных жителей.  

Советское правительство разрешило после войны воевавшим в поль-
ской армии, в том числе в рядах западных союзников в Африке и Италии, 
вернуться домой в Западную Беларусь и признало их участниками Второй 
мировой войны. Однако за одну ночь на 1 апреля 4520 бывших «андэрсов-
цев» были арестованы, их имущество конфисковано, а семьи депортирова-
ны в Казахстан и Сибирь. 

Полным окончанием деятельности Армии Краевой считается апрель 
1954 г. в борьбе с ним НКВД депортировало из БССР 80 000 «аковцев» и 
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членов их семей. Кроме того, в ходе репатриации на присоединенные к 
ПНР земли Белостотчины, Поморья, Силезии из СССР выехало до 800 тыс. 
поляков, около 200 тыс. покинуло территорию БССР. 

Таким образом, в годы Второй мировой войны территория Беларуси 
стала ареной столкновения разных политических, идеологических и этни-
ческих сил, каждая из которых преследовала свои цели и решала их за счет 
местного населения. 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 

 

1. Как выглядела система нацистского управления белорусскими землями? 
2. Какие силовые структуры помогали нацистам, кто в них входил? 
3. Против кого был направлен геноцид в годы Второй мировой войны? 
4. Опишите социально-экономическое положение мирного населения в период 

оккупации. 
5. Назовите крупнейшие белорусские коллаборационистские структуры, сущест-

вовавшие в оккупационный период. 
6. Назовите наиболее знаменитых партизан и подпольщиков, чем они прослави-

лись? 
7. Назовите небелорусские формирования, действовавшие на территории Беларуси. 
 

ТЕМЫ ДЛЯ СООБЩЕНИЙ 
 

1. План «Ост». 
2. Геноцид на Беларуси. 
3. Белорусы на службе вермахта. 
4. Участие бывших советских граждан в карательных акциях против белорусско-

го населения. 
5. Полоцко-Лепельская партизанская зона. 
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ТЕМА 5. СОВЕТСКИЙ ТЫЛ  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
5.1. Эвакуация. 
5.2. Промышленность. 
5.3. Ленд-лиз. 
5.4. Пропаганда. 
 

5.1. Эвакуация 
 

Начало войны было неожиданностью для центрального советского 
руководства, Сталин исчез на несколько дней, и местное руководство, до 
этого слепо подчинявшееся воле вождя, вынуждено было действовать са-
мостоятельно.  

23 июня 1941 г. был введен план мобилизационного производства и 
сельского хозяйства под лозунгом «Все для фронта. Все для победы». Но 
24 июня 1941 г. руководство бежит из Минска. В столице БССР воцари-
лась паника, вакуум власти, хаос в управлении западной и центральной ча-
стью БССР. По приказу от 29 июня 1941 г. «О дополнительной мобилиза-
ции в БССР» было призвано 500 тыс. мужчин. Набор удалось осуществить 
только в восточной части республики. 

Все важнейшие решения в области обороны и эвакуации продолжали 
приниматься исключительно центральными органами СССР. Попытки и 
инициативы местных органов существенно влиять на выработку и реали-
зацию планов эвакуации решительно пресекались.  

24 июня 1941 г. был создан Совет по эвакуации под председательст-
вом Л. Кагановича. 30 июня 1941 г. был образован Государственный коми-
тет обороны (ГКО) под председательством И. Сталина, членами были так-
же В. Молотов, К. Ворошилов, Л. Берия, Г. Маленков. 

По предложенному плану на территории БССР, УССР и др. демон-
тировались и вывозились в тыл все возможные виды оборудования, основ-
ной базой проводимой эвакуации должны были стать старые промышлен-
ные районы, в первую очередь Урал и Сибирь. Предполагалось, что они 
будут фундаментом переводимой на военные рельсы экономики, а при-
родные и трудовые ресурсы в этих регионах станут мощным источником 
компенсации потерь. Отступающая армия и спецслужбы уничтожали ин-
фраструктуру и экономический потенциал территорий, отходивших под 
оккупацию (в БССР взорвано 10 тыс. промышленных зданий). Их задача 
была создать на территории БССР ситуацию голода и экономического кол-
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лапса, чтобы нацисты не смогли получать тут продовольствие и техниче-
скую поддержку. 

За лето 1941 г. из БССР вывезено 60 % тракторов, 18 % комбайнов, 
58 % крупнорогатого скота. Демонтированы или взорваны электростанции, 
паровозы, промышленные станки и узлы. 

Этапы эвакуации и развертывания производства: 
– первый этап – с июня 1941 г. по июнь 1942 г., 
– второй – с июня 1942 г. по 1943 г. 
16 июля возник Комитет по эвакуации под руководством Н. Швер-

ника. В состав Комитета также вошли такие известные политические и го-
сударственные деятели, как А. Косыгин, А. Микоян и др. 

Местные органы должны были руководствоваться постановлением 
СНК и ЦК ВКП (б) от 27 июня 1941 г. «О порядке вывоза и размещения 
людских контингентов и ценного имущества». 

В конце июня 1941 г. под Могилевом начала работать эвакуационная 
комиссия под руководством председателя Совнаркома БССР И. Былинско-
го. Деятельность комиссии распространялась на Гомельскую, Могилев-
скую и Полесскую области, так как остальные белорусские регионы были 
уже оккупированы. Ими было создано 22 эвакуационных пункта. Кроме 
предприятий на восток в спешке вывозились также и культурные ценно-
сти. Не все из них доехали до мест назначения. Например, в начале июля 
1941 г. из могилевского спецхранилища в неизвестном направлении исчез 
крест Ефросиньи Полоцкой. 

До конца 1941 г. было эвакуировано около 10 млн человек (из БССР – 
1,5 млн), 2593 промышленных предприятий, в том числе 1523 крупных (из 
БССР – 124 (напр. Гомсельмаш – 1100 вагонов). Основными регионами 
размещения вывезенного с западных районов СССР стали Поволжье (224 
(47), Урал (667 (35) предприятий), центр РСФСР (28), Западная Сибирь 
(224 (8) предприятия), Казахстан и Средняя Азия (308 предприятий), Вос-
точная Сибирь (78 предприятий).  

Успехи гитлеровцев в первые месяцы войны заставили советское руко-
водство даже планировать эвакуацию потенциала крупных городов и столи-
цы. Соответствующее постановление было принято 15 октября 1941 г. («Об 
эвакуации столицы СССР города Москвы»). Согласно которому централь-
ные органы власти должны были перебазироваться в Куйбышев. 

Причины эффективности эвакуации: самоотверженный труд советских 
людей, их преданность Родине; административные рычаги оперативного 
управления и жесткие санкции за нарушение указаний свыше. 



 

 59 

5.2. Промышленность 
 

Экономика СССР была плановой. 16 августа 1941 г. советское руко-
водство приняло «Военно-хозяйственный план на IV квартал 1941 г. на 
1942 г.» согласно которому в короткое время было освоено производство 
артиллерийского вооружения, боеприпасов, стрелкового оружия, турбин 
для кораблей и др. Предприятия, которые ранее выпускали гражданскую 
продукцию, были переориентированы на военное производство (например, 
тракторные заводы стали выпускать танки). Произошли кардинальные из-
менения в структуре промышленности и народного хозяйства.  

Трудовое законодательство было официально изменено. 26 июля 
1941 г. издан указ Президиума Верховного Совета СССР «О режиме рабо-
чего времени рабочих и служащих в военное время», по которому дирек-
торам предприятий промышленности, транспорта, сельского хозяйства и 
торговли предоставлялось право устанавливать для всех рабочих и служа-
щих предприятий обязательные сверхурочные работы продолжительно-
стью от 1 до 3 часов в день. Также отменялись все отпуска, которые заме-
нялись денежной компенсацией.  

В декабре 1941 г. был введен закон «Об ответственности рабочих и 
служащих за самовольный уход с предприятий», устанавливающий уго-
ловную ответственность за прогулы и опоздания на работу. 

Вводилась карточная система снабжения, продовольствие населению 
отпускалось по минимальной норме, необходимой для выживания, дома и 
цеха освещались и отапливались так же по минимуму.  

Нехватка мужских рабочих рук привела к изменениям в структуре 
трудящихся. Удельный вес участия женщин, занятых на производстве, по-
высился с 32,4 % в 1941 г. до 53,4 % в 1942 г. На предприятиях широко ис-
пользовался детский труд. 

Недостаток рабочей силы в тылу во многом компенсировался плен-
ными, заключенными ГУЛАГа и спецпереселенцами: в основном немцами, 
финнами, румынами, итальянцами, т.е. гражданами СССР национально-
стей противника.  

В целом советское тыловое производство продемонстрировало ог-
ромный потенциал и способность обеспечить регулярную армию всем не-
обходимым в условиях войны.  

Однако были диспропорции в военной экономике СССР. Например, 
Советский Союз испытывал острый дефицит автомобилей и морской авиа-
ции, имея в достаточном количестве танки и самолеты. Проблема реша-
лась за счет ленд-лиза.  
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5.3. Ленд-лиз 
 

Ленд-лиз – экономическая помощь жизненно важным союзникам 
США и Великобритании. Осуществлялась готовой продукцией по мини-
мальной цене. За поставки СССР рассчитывался сырьем (металлы, лес) и 
золотом, но до конца за поставки СССР, в отличие от других союзников, 
так и не рассчитался. 

Важность поставок подтверждает тот факт, что в августе-сентябре 
1941 г. СССР выделило 3 армии для совместной с Великобританией окку-
пации Ирана и налаживания южного коридора ленд-лиза. Там была созда-
на линия сборки джипов «Уиллис» и грузовиков «Студебеккер», ставших 
основной колесной базой для «Катюши» и будущих «Уралов». 

После 1942 г. сформировались 4 коридора ленд-лиза: Северный (че-
рез Мурманск), Южный (через Иран и Каспийское море) (по 22 – 27 %), 
Дальневосточный (47 %), Черноморский (3 %). 

При конвоировании грузов ленд-лиза немцами было потоплено 180 
военных кораблей союзников и 2000 транспортов, погибло 6000 моряков. 

США за войну поставило союзникам ленд-лиза на 46 млрд долларов 
(сапоги стоили 1 доллар, джип – 500). В СССР было доставлено помощи на 
11 млрд долларов – 17,5 млн тонн грузов, в том числе в 2 раза больше ло-
комотивов, чем вся советская промышленность выпустила за войну),  
44 600 металлорежущих станков, 53 % всех взрывчатых веществ на фрон-
те, авиабензина – более 55 %, черных, цветных металлов и проката (40 – 70 % 
меди, кобальта и алюминия, броневого листа – 46 %.), шерсти, рельс, ту-
шенки, 330 000 л спирта. 

С 1942 г. ленд-лиз стал важным фактором экономической поддержки 
СССР, но он составил не более 1/10 советского военного производства и 
поставок на фронт. 

 
5.4. Пропаганда 

 

Основной задачей средств массовой информации является информи-
рование населения. В политической системе они так же выполняют функ-
цию трансляции государственной идеологии и мотивации народа. В годы 
Второй мировой войны столкнулись две мощнейшие идеологические ма-
шины ХХ в. Уже 24 июня 1941 г. был создан Информационный Совет во 
главе с А. Щербаковым. В задачи Совета входило освещение военных дей-
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ствий на фронтах, а также организация контрпропаганды против немецкой 
и другой вражеской агитации. 

На службу государству были поставлены и в короткие сроки развиты 
все новейшие и доступные технологии того времени. 

За годы войны резко увеличилась интенсивность радиовещания: пе-
редача велась по 18 ч в сутки на 70 языках народов СССР, в том числе на 
белорусском, и 28 иностранных языках. 

Тираж газетной продукции, хотя и снизился, тем не менее, играл суще-
ственную роль. К 1942 г. выходило 4561 газет и журналов. Наибольшую из-
вестность в тылу получили материалы российского военного журналиста  
В. Гроссмана, белоруса М. Танка, сотрудника газеты «За Советскую Белорус-
сию!» и редактора агитационного издания «Раздавим фашистскую гадину!». 

Снималась кинохроника, художественное и пропагандистское кино 
(«Минин и Пожарский» (1939), 13 выпусков сборника кино-новелл «Боевой 
киносборник» (1941 – 1942), «Два бойца» (1943), «Иван Грозный» (1944). 
Фильмы постоянно демонстрировались в клубах и кинотеатрах. 

Театр и эстрадные звезды выступали с программами и спектаклями и 
перед бойцами, и перед населением. 

Большую роль в формировании советского общественного мнения 
играли графики и художники. Наглядная агитация, плакаты, лозунги и ка-
рикатуры были повсюду: в прессе, на стенах домов. Наибольшую извест-
ность получили работы В. Дени – основоположника советского плаката и 
политической карикатуры, В. Корецкого, нарисовавшего плакат «Боец, ос-
вободи свою Белоруссию», и серии сатирических агиток группы Кукры-
никсы (рис. 5.1). 

Объединяя творческие и научные силы для борьбы с врагом, в тылу 
возникли и действовали Антифашистский комитет ученых, Всеславянский 
комитет, Еврейский антифашистский комитет и др. На Урале и в Сибири 
продолжили свою деятельность Академии наук, университеты, театры. 

Большую роль в культурную жизнь тыла внесли поэты, писатели. На 
всю страну стали известны многие произведения как российских («В. Тер-
кин» А. Твардовского), так и белорусских («Знамя бригады» А. Кулешова) 
поэтов. Я. Колос был в эвакуации в Ташкенте, Я. Купала в Москве. 

Плодовито и активно трудились в тылу и композиторы. Например,  
Н. Аладов написал оперу «Из дневника партизан», а Е. Тикоцкий – «Але-
ся». Всего за годы войны белорусские композиторы создали около 200 му-
зыкальных произведений. 
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Рис. 5.1. Советские плакаты 
 

Таким образом, советский тыл в годы ВОВ сыграл важнейшую роль 
в концентрации сил и ресурсов для отпора гитлеровской Германии, моби-
лизовал и приспособил экономику, культуру, быт рядовых граждан к об-
служиванию интересов фронта и государства.  

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 

 

1. Цели и направления эвакуации. 
2. В каких условиях работали трудящиеся? 
3. Что такое ленд-лиз? 
4. Какие виды искусств использовались в советской пропаганде? 
 

ТЕМЫ ДЛЯ СООБЩЕНИЙ 
 

1. Эвакуация ценностей из БССР в 1941 г. 
2. Повседневная жизнь и быт советских граждан в тылу. 
4. Советское кино на службе пропаганды. 
5. Плакаты стран антигитлеровской коалиции. 
6. Советская политическая карикатура 1930х – 40-х гг. 
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ТЕМА 6. ОСВОБОЖДЕНИЕ БЕЛАРУСИ  
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ 

 

6.1. Основные битвы Великой Отечественной войны. 
6.2. Начало освобождения территории Беларуси в 1943 г. 
6.3. Операция «Багратион». 
 

6.1. Основные битвы Великой Отечественной войны 
 

Военный и психологический перевес стран-агрессоров первых меся-
цев боев был преодолен благодаря героизму советских солдат и офицеров 
в ходе ряда сражений. После приказа НКО № 227 «Ни шагу назад!» отсту-
пление приравнивалось к трусости, за которую полагался расстрел. В 1942 
г. Красная Армия перестала отступать, а с 1943 г. перешла в наступление. 
Основные битвы, повлиявшие на судьбы всей Второй мировой войны, про-
изошли на территории СССР в 1941 – 1944 гг.: 

1. Оборона Киева (7.07.1941 – 26.09.1941) – разгром и окружение на-
цистами советского юго-западного фронта (убитых, пропавших без вести, 
взятых в плен – 616 304, раненых – 84 240 человек). 

2. Оборона Ленинграда (8.09.1941 – 27.01.1944) – осуществление 
блокады сковало группу армии «Север» и финскую армию, несмотря на то, 
что от голода и холода погибла треть жителей, город не сдался, что дока-
зало стойкость советских граждан. 

3. Любанская наступательная операция (7.01.1941 – 30.04.1942). Не-
удачная попытка разблокировать Ленинград стоила Красной Армии около 
150 тыс. погибших и пленных, в том числе пленением будущего руководи-
теля РОА генерала А.А. Власова. 

4. Оборона Севастополя и Крыма (12.09.1941 — 9.07.1942) – герои-
ческая, но безуспешная попытка заблокированных моряков-черноморцев 
противостоять немецкой группе армий «Юг» 

5. Битва за Москву (30.09.1941 – 20.04.1942) – первое крупное пора-
жение сил вермахта во Второй мировой войне. 

6. Битвы за Ржев (8.01.1942 – 31.03.1943) – ряд неудачных попыток 
советского командования развить успех Московской битвы, приведшие к 
огромному количеству погибших и пропавших без вести (605 984 человек). 

7. Операция «Уран» – Сталинградская битва (17.07.1942 – 2.02.1943). 
Коренной перелом в ходе войны, перехват стратегической инициативы Со-
ветским союзом. Первая битва, завершившаяся успешным стратегическим 
окружением основной ударной силы немецкой группы армий «Юг». 
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8. Операция «Цитадель» – Курская битва (5.07.1943 – 23.08.1943). 
Уничтожение основного наступательного потенциала сил гитлеровской коа-
лиции на Восточном фронте (по советским источникам 500 тыс. живой силы, 
более 3000 танков, не менее 1696 самолетов). 

9. Битва за Киев и Днепровские переправы (24.12.1943 – 17.03.1944) – 
начало освобождения Восточной Европы, закрепление стратегического ус-
пеха Курской битвы. 

 
6.2. Начало освобождения территории Беларуси в 1943 г. 
 

Осенью 1943 г. после разгрома фашистских войск под Курском и на-
ступления на Киев началось изгнание врага с оккупированной территории 
Беларуси. 23 сентября 1943 г. советские войска силами 13-й армии Цен-
трального фронта (командующий К.К. Рокоссовский; в октябре 1943 г. был 
переименован в Белорусский, а в феврале 1944 г. – в 1-ый Белорусский 
фронт) освободили первый районный центр Беларуси – г. Камарин  
(рис. 6.1).  

 

                   
 

                  
 

Рис. 6.1. Советские полководцы, освобождавшие Беларусь:  
Константин Константинович Рокоссовский, Александр Михайлович Василевский,  

Иван Данилович Черняховский, Иван Христофорович Баграмян,  
Федор Дмитриевич Захаров, Георгий Константинович Жуков 
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Развивая наступление, советские войска выбили гитлеровцев из 
Климовичей, Костюковичей, Кричева и до конца сентября вышли на под-
ступы к Витебску, Рогачеву и Могилеву. Вместе с Красной Армией в на-
ступательных боях участвовала 1-я польская дивизия имени Т. Костюшко 
под командованием З. Берлинга, из которой поздней было создана поль-
ская просоветская Армия Людова. Первый бой дивизия дала у д. Ленино 
(Могилевской область) 12 октября 1943 г.  

Наступающим частям Красной Армии помогали партизанские отря-
ды и бригады. Разрушая железнодорожные магистрали, шоссейные и грун-
товые дороги, они срывали переброску их вооружения и живой силы, свя-
зывали и задерживали их до подхода советских войск, а затем принимали 
участие в освобождении Василевич, Калинкович, Лельчиц, Мозыря и дру-
гих пунктов. Красной Армии удалось закрепиться на плацдарме на слия-
нии рек Припять, Днепр и Сож, что прикрывало украинские фронты с се-
вера и открывало перспективы к дальнейшему освобождению Беларуси.  

В ноябре 1943 г. части Красной Армии после форсирования р. Сож 
освободили первый областной центр БССР – г. Гомель. Сразу же началось 
восстановление города и его промышленности, тут была создана военная 
речная флотилия, которая участвовала в освобождении Полесья. До осво-
бождения Минска сюда переехало правительство БССР. Всего в Беларуси 
в результате осенне-зимнего наступления (1943 – 1944 гг.) советских войск 
было освобождено 40 районов Могилевской, Витебской, Гомельской и По-
лесской областей. 

Зимние наступления в направлении Витебска были неудачными и 
Красная Армия весной 1944 г. остановилась на линии Россоны – Невель – 
Витебск – Орша – Могилев – Бобруйск. Линия фронта выглядела как вы-
пуклая на восток дуга — от Полоцка на севере до Ковеля на юге. На «Бе-
лорусском балконе» гитлеровцы сконцентрировали наиболее крупную 
группировку своих войск (группа армий «Центр» и на флангах части групп 
«Север», «Северная Украина») количеством 1,3 млн солдат, 9500 пушек и 
минометов, 900 танков и штурмовых орудий, 1350 самолетов. Была созда-
на система глубоко эшаллоннированной обороны в три линии укреплений 
и сооружений на 80 км в глубь Беларуси. Она прикрывала главные страте-
гические направления: восточно-прусское и варшавско-берлинское, а по-
тому получила от нацистской пропаганды название «Фатэрлянд» (Отече-
ство). Провозглашалось, что такие города, как Полоцк, Витебск, Могилев, 
Минск – города-крепости, которые не могут быть сданы ни при каких об-
стоятельствах, так как вермахт тут отстаивает рубежи самой Германии.  
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6.3. Операция «Багратион» 
 

Операция по полному освобождению Беларуси получила название 
«Багратион» в честь русского генерала героя войны 1812 г. И.П. Багратио-
на. На момент начала операции Красной Армии удалось сконцентрировать 
на подступах к будущему театру боевых действий в 2 раза больше живой 
силы, чем было у немцев (2,4 млн чел.), в 3,8 раз больше орудий и миноме-
тов (36 400), в 5,8 раз больше танков и самоходных артиллерийских уста-
новок (5 200), в 3,9 раз больше 5 300 самолетов [20]. Такое превосходство 
должно было обеспечить победу. Утром 23 июня 1944 г. операция «Багра-
тион» началась наступлением войск 1-го Прибалтийского (командующий 
И. Х. Баграмян), 2-го Белорусского (Г. Ф. Захаров) и 3-го Белорусского  
(И. Д. Черняховский) фронтов. На второй день к ним присоединились вой-
ска 1-го Белорусского фронта (командующий К. К. Рокоссовский). В на-
ступлении участвовали так же Днепровская военная флотилия, авиация да-
лекого действия и первый отдельный французский добровольческий ис-
требительный авиаполк «Нормандия-Неман». Активное участие в опера-
ции «Багратион» приняли партизанские объединения. Координацию дей-
ствий фронтов осуществляли маршалы А.М. Василевский и Г.К. Жуков.  

Началом стратегического прорыва немецкой линии обороны стала Ви-
тебско-Оршанская операция. 20 июня 1944 г. партизаны подорвали железную 
дорогу, соединявшую Оршу с Минском и Могилевом, чем заблокировали 
снабжение немцев в пункте главного прорыва фронта танковым корпусом 
маршала бронетанковых войск П.А. Ротмистрова. От Орши советские танки 
устремились к Витебску, Лепелю и Борисову, создавая угрозы окружения 
всей первой линии нацистской обороны. На третий день боев войскам 1-го 
Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов удалось окружить и уничто-
жить витебскую группировку противника («Витебский котел»), освободить 
Витебск, а 28 июня – Лепель, Толочин и выйти к Борисову (рис. Г.1).  

Потери вермахта, по советским заявлениям, превысили 40 тыс. уби-
тыми и 17 тысяч пленными (рис. 6.2). 

Могилевская и Бобруйская операции. Войска 2-го Белорусского 
фронта, форсировав водные преграды, 28 июня штурмом овладели Моги-
левом (уничтожено или захвачено в плен 33 тыс. нацистов) (рис. Г.2, Г.3).  

Тогда же была завершена ликвидация вражеских войск, окруженных 
под Бобруйском («Бобруйский котел»). Потерпев поражение на первой поло-
се обороны, фашисты пытались отступить и закрепиться на линии Березины. 
Однако эта попытка была сорвана войсками 3-го Белорусского фронта, кото-



 

 67 

рые благодаря партизанам, удерживающим переправы и лесные дороги, фор-
сировали Березину, и 1 июля освободили Борисов. Только 14 тыс. немцев 
смогли прорваться к Минску, 74 тыс. человек погибли либо попали в плен. 
 

  
 

Рис.6.2. А.М. Василевский и Д.М. Черняховский  
принимают капитуляцию генерал-майора А. Хиттера, Витебск. 28 июня 1944 г. 

 

Войска 1-го Прибалтийского фронта после освобождения Витебска 
пошли в направлении Полоцка и Глубокого, объявленных нацистами «кре-
постями». На подступах к городу была создана оборонительная линия 
«Тигр», которую защищали 6 дивизий нацистов. 29 июня 1944 г. началось 
наступление на Полоцк. Значительную помощь войскам оказывали парти-
заны Полоцко-Лепельской партизанской зоны, которые атаковали даже 
значительные колоны и позиции врага. Красная Армия пыталась окружить 
немцев в городе, зажимая клещи с юга, – от Ушачей и, переправившись 
через Двину, – западней, но нацисты разгадали замысел, и после жестких 
боев, отошли, не дожидаясь пока ловушка захлопнется.  

Полоцк был освобожден 4 июля 1944 г. Отвод основных сил из цита-
дели, и сдача Полоцка стоила поста командующему группы армий «Север» 
Георгу Линдеману. 1-й Прибалтийский фронт заявил об уничтожении либо 
захвате в плен 7 тыс. солдат и офицеров противника. По результатам опе-
рации Красная Армия получила мощное подкрепление от местных парти-
зан и смогла на этом плацдарме перегруппироваться для последующих 
операций в Прибалтике: Шауляйской, Рижской и Прусской. 

Третьим и крупнейшим окружением нацистов завершилась Минская 
операция. Немцы пытались удержать столицу Беларуси силами 3 пехотных 
и 1 танковой дивизии, 3 полков эсэсовцев, срочно переброшенных из 
Польши. Советская стратегическая авиация разбомбила город, уличные 
бои с применением тяжелой артиллерии довершили почти полное его раз-
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рушение. После артподготовки на рассвете 3 июля начались бои, к вечеру 
того же дня Минск уже был освобожден. В сражении за город отметились 
многие бойцы 5-й гвардейской танковой армии маршала П.А. Ротмистрова, 
2-го Тацинского гвардейского танкового корпуса генерала А.С. Бурдейного, 
3-й армии генерала А. В. Горбатова, 31-й армии генерала В.В. Глаголева 1-го 
гвардейского танкового корпуса генерала М.Ф. Панова и др. (рис. Г.4). 

На юго-восток и восток от Минска в окружение попало более чем 
100-тысячная группировка противника («Минский котел»). Гитлер по ра-
дио потребовал от командования группировки сделать все, что бы вырваться 
из капкана. Целую неделю, до 11 июля 1944 г., шло уничтожение «Минского 
котла». Не смотря на отчаянное сопротивление, фашистам не удалось вы-
рваться из окружения: 70 тыс. было убито, 30 тыс. взято в плен.  

Дальнейшие операции завершили освобождение Беларуси и позво-
лили выйти на стратегические позиции для последующего освобождения 
народов Европы от нацистского ярма.  

Наступление на Шауляй в июле 1944 г. привело к освобождению севе-
ро-запада Беларуси; Вильнюсская операция началась с освобождения Моло-
дечно 5 июля и завершилась взятием Вильнюса 9 июля 1944 г. В ней так же 
активную поддержку оказали белорусские, польские и еврейские партизаны. 

Белостоцко-Осовецкая операция, проведенная с 5 июля по 14 августа 
1944 г., привела к освобождению 8 июля – Новогрудка, 16 июля – Гродно, 
27 июля – Белостока. 

Юг Беларуси был освобожден при взаимодействии войск белорус-
ских фронтов и бойцов речного флота. 8 июля были взяты Баранавичи,  
14 июля – Пинск, Кобрин – 19 июля. 25 – 27 июля 1944 г. в ходе Брестско-
Люблинской наступательной операции был взят Брест. С уничтожением 
«Брестского котла» (7 тыс. убитых) завершилось освобождение Беларуси 
от немецко-фашистских захватчиков (рис. Г.5). 

В освобождении Беларуси участвовало 2 млн. 400 тыс. солдат и офи-
церов, 440 тыс. партизан и подпольщиков. За освобождение Беларуси 
больше чем 1600 воинам присвоено звание Героя Советского Союза. В хо-
де операции «Багратион» советские войска разбили 28 дивизий группы ар-
мии «Центр» из 38. Наиболее мощная группировка нацистов перестала 
существовать, большая часть опытных немецких солдат погибли или попа-
ли в плен. Общие потери гитлеровцев летом 1944 г. в Беларуси превысили 
понесенные ними в битве за Сталинград. Было убито более 381 тыс. и взя-
то в плен 158 тыс. солдат, офицеров и генералов (по подсчетам вермахта 
общее число потерь – 399 102 человека, из которых 26 397 убитых, 109 776 
раненных и 262 929 пропавших без вести). Из 47 генералов вермахта, ко-
мандовавших фронтовыми соединениями, 21 был взят в плен. Потери со-
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ветской армии составили: 180 040 убитых, 590 848 раненных, 822 самолета, 
2 957 танков и самоходок, и 2 447 артиллерийских орудий. Для демонстрации 
всему миру правдивости и величия своей победы, советское руководство 
приказало устроить 17 июля 1944 г. «Парад позора», проведя по улицам Мо-
сквы 57 тыс. плененных во время операции «Багратион» немцев, днем ранее 
в Минске состоялся тридцатитысячный парад партизан (рис. 6.3). 

 

             
 

Рис. 6.3. Парад партизан в Минске и «Парад позора» в Москве 1944 г. 
 

За месяц наступления советские войска очистили от врага террито-
рию, протяженностью с севера на юг более чем 400 км и с востока на запад 
более чем 500 км. В результате Белорусской операции была освобождена 
не только вся Беларусь, но и часть Литвы, Латвии и восточные регионы 
Польши. 1944 г. стал годом полного освобождения территории СССР. Со-
ветские войска подошли к границам Восточной Пруссии, что создало бла-
гоприятные условия для дальнейшего освобождения Европы и оконча-
тельного разгрома фашистской Германии. 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 

 
1. Когда были освобождены первые районный и областной центры БССР? 
2. Назовите фронты, освобождавшие Беларусь. 
3. Когда был освобожден ваш родной город? 
4. В районе каких городов были совершены самые крупные окружения немцев? 
5. Каковы результаты операции «Багратион». 
 

ТЕМЫ ДЛЯ СООБЩЕНИЙ 
 
1. Советские полководцы, освобождавшие Беларусь. 
2. Они освобождали Беларусь (биографии героев). 
3. Военные технологии времен ВОВ (сравнительный анализ вооружения, инже-

нерии и т.п.).  
4. Танковые войска в операции «Багратион» и ВОВ. 
5. Роль белорусских партизан в операции «Багратион». 
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Тема 7. Завершение Второй мировой войны 
 

7.1. Международные отношения и дипломатия 1941 – 1945 гг. 
7.2. Западный фронт 1940 – 1944 гг. 
7.3. Наступление советских армий в Европе. 
7.4. Завершение войны против Германии. 
7.5. Нюрнбергский процесс и послевоенное мировое устройство. 
7.6. Разгром Японии и завершение Второй мировой войны. 
7.7. Результаты Второй мировой войны для Беларуси и других стран 
мира. 
 

7.1. Международные отношения и дипломатия 1941 – 1945 гг. 
 

Дипломатические переговоры между США, Великобританией и 
СССР в 1941 – 1945 гг. привели к смене Версальско-Вашингтонской на 
Ялтинско-Потсдамскую систему международных отношений, оформив-
шую двухполярную схему мировой политики (СССР – США). Ослаблен-
ная войной Великобритания передала бразды правления миром США на 
очень выгодных для себя условиях. Начиная с 1941 г. вступил в действие 
Атлантический пакт между США и Великобританией, ознаменовавший соз-
дание тесного геополитического союза западных стран, существующего и 
сейчас. Координацию операций и их снабжения они начали с боевых дейст-
вий против итальянцев и немцев в Африке и японцев в Азии и Океании.  

В январе 1943 г. на встрече руководства США и Великобритании в 
Касабланке было решено начать военную кампанию в Европе десантом на 
о. Сицилия. Там же представителям СССР было объявлено, что в августе – 
сентябре 1943 г. планируется высадка союзников во Франции. Однако 
осуществленная первая попытка высадки была слабо подготовлена и про-
валилась. После чего, в результате долгих консультаций, Объединенный 
комитет начальников штабов отказался от британского «Балканского вари-
анта», предлагавшего открытие второго Западного фронта в Европе на Бал-
канском полуострове с опорой на Грецию и Югославию, и склонился к вы-
садке на континент во Франции в мае 1944 г.  

Личные встречи руководства СССР и США и Великобритании до 
Второй мировой были не возможны, сейчас же они закрепляли союзниче-
ские отношения в борьбе против общего врага и позволяли мировым лиде-
рам лично обсудить интересы своих государств. В первый раз в полном со-
ставе Большая Тройка (Ф. Рузвельт, У. Черчилль, И.В. Сталин) собралась в 
Тегеране. 28 ноября – 1 декабря 1943 г., еще за два года до победы, нача-
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лось обсуждение послевоенного устройства мира. Рузвельт и Сталин вы-
сказались в пользу раздробления Германии на мелкие государства, с тем, 
чтобы исключить возрождение германского экспансионизма. Несмотря на 
требования признанного союзниками Польского правительства в изгнании, 
возродить их страну в границах 1921 г., в Тегеране Сталин получил одоб-
рение своего видения будущей ситуации: оставить белорусские и украин-
ские земли СССР и передвинуть польскую границу на Запад, к Одеру за 
счет Германии. Советско-польская граница должна была проходить по ли-
нии, установленной в сентябре 1939 г. Сталин также заявил, что СССР 
рассчитывает получить Кенигсберг и передвинуть границу с Финляндией 
дальше от Ленинграда. В обмен Сталин пообещал вступить в войну против 
Японии после поражения Германии. В ноябре 1943 г. для союзников это 
было чрезвычайно важно.  

По мере военных успехов союзников, вопрос о послевоенном миро-
устройстве становился все более актуальным. Рузвельт пытался создать 
новую международную систему и оформить ее в виде организации. Не-
удачный пример Лиги наций, которая оказалась местом скорей пустого об-
суждения, а не решения проблем, наводил на мысль о создании более дее-
способной системы, которая должна была учитывать интересы основных 
мировых лидеров и иметь трех или четырех (считая Китай) международ-
ных полицейских. После обсуждений на различных уровнях была созвана 
конференция в Думбартон-Оксе (22 августа – 28 сентября 1944 г.). 

К этому моменту уже были достигнуты договоренности о том, что в 
организации будет круг избранных – постоянных членов Совета Безопас-
ности. На конференции ни у кого не было сомнений, что США, СССР и 
Великобритания должны быть постоянными членами Совета. Было также 
решено предоставить Франции постоянное место в Совете Безопасности; 
США настаивали на предоставлении таких же полномочий Китаю. Вклю-
чение Китая в число де-юре великих держав было уступкой Вашингтону; 
что касается Франции, то победил Лондон.  

Следующий раз Большая тройка собралась в Ялте 4 – 11 февраля 
1945 г. Перед Ялтой британская и американская делегации встретились на 
Мальте; это, однако, не сняло ряда противоречий. Рузвельт был твердо на-
мерен вести сотрудничество с СССР. По его мнению, СССР, в отличие от 
Великобритании, не был империалистической державой, а Рузвельт считал 
ликвидацию колониальной системы одним из приоритетов послевоенного 
урегулирования. Рузвельт вел сложную дипломатическую игру: с одной 
стороны, Великобритания продолжала оставаться его ближайшим союзни-
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ком, (проект по созданию атомной бомбы осуществлялся с ведома Лондо-
на, но в тайне от Москвы), а с другой стороны, советско-американское со-
трудничество позволяло осуществлять глобальное регулирование системы 
международных отношений по американским правилам. 

Большая тройка вернулась к вопросу о судьбе Германии. Черчилль 
предложил отделить от Германии Пруссию и образовать южно-германское 
государство со столицей в Вене. Сталин и Рузвельт согласились с тем, что 
Германия должна быть расчленена. Однако, приняв это решение, конфе-
ренция не установила процедуру расчленения или хотя бы примерные тер-
риториальные контуры. 

Советская сторона подняла вопрос о репарациях, предлагая взимать 
их в двух формах: вывоз оборудования и ежегодные платежи. Она также 
предложила создать комиссию по репарациям в Москве. Однако конечная 
сумма репараций, по настоянию британской стороны, не была установле-
на. Рузвельт положительно воспринял советское предложение, выдвинуть 
проигравшим общую сумму репараций в 20 млрд долларов, из которых  
50 % должны были быть выплачены Советскому Союзу.  

В Ялте окончательно было договорено о создании и принципах по-
строения новой мировой дипломатической площадки – Организации Объ-
единенных Наций. Усеченное советское предложение о членстве советских 
республик в ООН было принято, однако их число было ограничено двумя 
(Молотов первоначально предлагал две-три – Украину, Беларусь и Литву, 
мотивируя это тем, что Британское Содружество представлено в полном 
составе). Было решено провести учредительную конференцию ООН в 
США в апреле. В Ялте де-факто подразумевалось, что вся Восточная Ев-
ропа остается в советской сфере влияния. Это было отходом от процент-
ной дипломатии, однако Великобритания рассчитывала на корректировку 
советской позиции в ходе послевоенного урегулирования. 

Американская сторона представила в Ялте документ, названный 
«Декларация об освобожденной Европе». Она основывалась на тех же де-
мократических принципах, что и предшествующие декларации. Главы со-
юзных правительств обязались согласовывать друг с другом свою полити-
ку по разрешению демократическими методами политических и экономи-
ческих проблем освобожденных стран в период временной нестабильно-
сти. Союзники обязались создавать условия для установления демократи-
ческих форм правления через свободные выборы. Декларация была приня-
та. Однако она оставалась голословным документом, не имеющим практи-
ческой ценности. Было заключено соглашение по вступлению СССР в 
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войну против Японии через два-три месяца после окончания войны в Ев-
ропе. В ходе раздельных переговоров Сталина с Рузвельтом и Черчиллем 
была достигнута договоренность об усилении позиций СССР на Дальнем 
Востоке. 

 
7.2. Западный фронт 1940 – 1944 гг. 

 

Отступавший в 1941 – 1942 гг. под немецко-итальянским натиском в 
Ливии, английский корпус в Северной Африке, под командованием генерала 
Б.Л. Монтгомери, в октябре 1942 г. перешел в контрнаступление. В сражении 
у Эл-Аламейна итало-германские войска были разгромлены. Начался их от-
ход на запад. В ноябре, с противоположной стороны Северной Африки, в 
Марокко высадились американские войска под командованием генерала Ду-
айта Эйзенхауэра. Теснимые с двух сторон итало-германские войска были 
прижаты к морю в Тунисе, где и капитулировали 13 мая 1943 г.  

Используя свой успех, союзники перебросили войну на землю одного из 
членов оси – 10 июля 1943 г. – альянты высадились на о. Сицилия. Это вызва-
ло кризис фашистского режима в Италии. Б. Муссолини был отстранен от вла-
сти и арестован. Новое королевское правительство возглавил маршал Бадольо. 
Фашистская партия была распущена, проведена амнистия политзаключенных, 
были начаты тайные переговоры с союзниками (рис. Д.1).  

3 сентября 1943 г. союзники форсировали Мессинский пролив и вы-
садились на Апеннинском полуострове. В этот же день Бадольо подписал 
перемирие с Объединенными Нациями. Итальянская армия прекратила со-
противление союзникам. В этот момент с севера в Италию стремительным 
маршем вошли немецкие войска. Севернее Неаполя образовался еще один 
фронт в Европе. На оккупированной Германией части Италии был воссоз-
дан фашистский режим во главе с освобожденным из-под стражи Муссо-
лини. Правительство Бадольо, со своей стороны, объявило Германии войну 
и вошло в антинацистский блок.  

Стараниями США и Великобритании произошел перелом и в битве 
за Атлантику. Союзникам удалось уменьшить потери от действий герман-
ских подводных лодок. Все суда стали пересекать Атлантику только в со-
ставе охраняемых конвоев. Над всей Северной Атлантикой была разверну-
та система постоянного наблюдения с самолетов, около 3 тыс. судов гото-
вы были начать охоту за подводными лодками, как только их обнаружива-
ли. Немецкие субмарины были вынуждены большую часть времени нахо-
диться в подводном положении, что сокращало радиус их действия и вре-
мя пребывания на боевом дежурстве. Потери нацистского подводного фло-
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та росли, а возможности пополнения сужались. За 1942 г. было потоплено 
около 200 подводных лодок. Они практически перестали нападать на кон-
вои и вели охоту только за единичными отбившимися и отставшими суда-
ми. Конвои союзников беспрепятственно стали пересекать Атлантику.  

Высадка союзных войск в Нормандии началась с опозданием от за-
планированных терминов – 6 июня 1944 г. В рамках соглашений «О син-
хронизации действий на Западном и Восточном фронтах» 10 июня нача-
лось наступление Красной Армии в Карелии и на Украине. Англо-
американским силам удалось добиться полного перевеса над германскими 
войсками во Франции. 12 июня против 15 дивизий США и Великобрита-
нии вермахт смог выставить только неполных 9. Тем не менее на занятых 
плацдармах союзники задержались более чем на полтора месяца. 15 июля 
1944 г. они перешли в наступление. В то же время высадка на юге Фран-
ции произошла только 15 августа. Действия англо-американских войск ак-
тивно поддерживались силами французского сопротивления, которые, не 
ожидая подхода регулярных войск союзников, освободили Париж, Тулузу, 
Бордо, Лион. 25 августа британские части заняли столицу Франции, а к се-
редине сентября вышли к границам Германии (рис. Д.2).  

Открытие второго фронта привело в Германии к активизации сил, 
выступавших за завершение войны путем договоров с США и Великобри-
танией. Среди группы высших офицеров рейха созрел заговор, целью ко-
торого было физическое уничтожение Гитлера, после чего планировалось 
заключить сепаратный мир с западными участниками антифашистского 
блока. 20 июля 1944 г. полковник Штауфенберг пронес в портфеле в став-
ку фюрера «Вольфшанцэ» в Восточной Пруссии взрывное устройство. 
Взрыв был слабым и неудачно направленным. Гитлера только контузило. 
После чего против заговорщиков и подозрительных членов партии и армии 
Гитлером была проведена жесткая чистка (200 казнено по приговору,  
5 тыс. без суда, 7 тыс. отправлены концлагеря, адмирал В. Канарис пове-
шен в стальном ошейнике, доведен до самоубийства Э. Роммель). Репрес-
сии обескровили руководство армией, но заставили его вступить в Нацио-
нал-социалистическую немецкую рабочую партию (НСДАП) и проявлять 
фанатизм. Война продолжилась.  

 
7.3. Наступление советских армий в Европе 

 

Выход Красной Армии в Центральную Европу и на Балканы прохо-
дил параллельно с операциями в Прибалтике. До конца августа 1944 г. 
войска 1, 2, 3-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронта заняли поло-
вину Прибалтики. Однако из-за сильного сопротивления противника груп-
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пы армий «Север», латышских и литовских коллаборантов, которые при-
крывали Восточную Пруссию и Балтийское море и угрожали Беларуси, на-
ступление приостановилось. Задача по разгрому этой группировки возла-
галась на войска Ленинградского, трех Прибалтийских фронтов, флот и 
авиацию Балтийского флота. Общее руководство было в руках у Маршала 
СССР А.М. Василевского. Планировалось нанести 2 сильных удара на Ри-
гу и разрезать силы противника. Наступление началось 14 сентября 1944 г. 
Через 3 дня войска Ленинградского фронта атаковали Таллин. 26 сентября 
вся территория Эстонии была занята Красной Армией. 

На подступах к Риге германским войскам удалость остановить про-
движение 1, 2-го Прибалтийских фронтов. В таких условиях войска 1-го 
Прибалтийского фронта были оперативно перенаправлены на Клайпеду и 
10 октября вышли на балтийское побережье. Немецкое командование на-
чало отвод войск от Риги на юг и юго-запад. 15 октября 1944 г. советские 
войска заняли столицу Латвии. Однако зажатая в Курляндии прибалтий-
ская группировка противника численностью 1 млн солдат и офицеров ка-
питулировала только в мае 1945 г.  

Румыния. Наступление советских войск шло через территорию 
Польши. Советские войска несли оккупированным народам свободу от 
фашистского ига, однако одновременно они несли свою модель социально-
политического устройства, которую сами считали наилучшей. Страны 
Восточной Европы попадали в сферу влияния СССР. 20 августа 1944 г. со-
ветские войска начали Ясско-Кишиневскую операцию и разгромили одну 
из крупнейших группировок врага, прикрывавшую подступы к Балканам. 
23 августа в Румынии началось восстание против профашистского режима, 
который был свергнут. Румыния вышла из фашистского блока, заключила 
перемирие с государствами антигитлеровского блока.  

4 сентября 1944 г. о выходе из войны заявила Финляндия. 
5 сентября 1944 г. советское правительство объявило войну другому 

участнику фашистского блока – Болгарии, 6 сентября войска Красной Ар-
мии вошли на территорию страны. Здесь коммунистами также было орга-
низовано восстание, в результате которого 9 сентября правительство было 
свергнуто, началась народно-демократическая революция. 

29 августа 1944 г. началось восстание в Словакии. Советское главно-
командование организовало Дукельскую операцию в Восточных Карпатах, 
в которой принял участие 1-й Чехословацкий армейский корпус, сформи-
рованный в СССР. Освобождение Чехословакии шло до мая 1945 г. 
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В Югославии из местных партизан, возглавленных коммунистом  
Б. Тито, была сформирована народно-освободительная армия, которая к 
осени 1944 г. освободила значительную часть страны. 20 октября совмест-
ные силы Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ), СССР и 
Болгарии освободили Белград. В дальнейшем Красная Армия продвину-
лась на территорию Австрии, а также на севере на территорию Норвегии. 

К октябрю 1944 г. у Германии оставался единственный союзник в 
Европе – Венгрия. 15 октября верховный правитель страны Миклош Хорти 
тоже попытался вывести ее из войны, но безуспешно. Он был арестован 
немцами. После этого Венгрии пришлось воевать на стороне нацистов до 
конца. Наиболее упорные бои во всей европейской компании СССР при-
шлось вести за Будапешт. Советские войска сумели взять его после трех-
месячных боев лишь с третьей попытки 13 февраля 1945 г. 6 марта немец-
кие и венгерские войска попытались контратаковать и перешли в большое 
контрнаступление между озерами Веленце и Балатон, юго-западнее Буда-
пешта. Гитлер приказал перебросить сюда с западноевропейского фронта, 
из Арденн крупные танковые силы. Но советские воины 2, 3-го и Украин-
ских фронтов, отбив ожесточенные атаки врага, 16 марта возобновили на-
ступление, завершили освобождение Венгрии, вступили на территорию 
Австрии и 13 апреля 1945 г. овладели столицей Австрии – Веной.  

Режим немецкой оккупации в Польше был очень суровым: за время 
войны из 35 млн жителей погибло 6 млн человек. 20 июля 1944 г. на терри-
торию Польши вступили советские войска. Немедленно было создано вре-
менное правительство страны, руководимое коммунистами, – Комитет на-
ционального освобождения. Ему подчинялась Армия Людова («Народная 
армия»). Вместе с советскими войсками и частями Армии Людовой, Коми-
тет двигался к Варшаве. Армия Краева и признанное мировым сообщест-
вом лондонское польское правительство в изгнании решительно выступа-
ли против прихода к власти этого комитета. Поэтому они попытались ос-
вободить Варшаву от немцев собственными силами. 1 августа 1944 г. в го-
роде вспыхнуло восстание, в котором участвовала большая часть жителей 
польской столицы. Советское руководство отнеслось к восстанию резко 
отрицательно. И. Сталин писал У. Черчиллю 16 августа: «Варшавская ак-
ция представляет безрассудную ужасную авантюру, стоящую населению 
больших жертв. При создавшемся положении советское командование 
пришло к выводу, что оно должно отмежеваться от варшавской авантюры, 
так как оно не может нести ни прямой, ни косвенной ответственности за 
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варшавскую акцию». Не поддержав повстанцев, советское руководство от-
казалось сбрасывать им оружие и продовольствие с самолетов.  

13 сентября советские войска вышли к Варшаве и остановились на 
другом берегу Вислы. Отсюда они наблюдали, как немцы беспощадно рас-
правляются с восставшими. Когда восстание уже угасало, варшавякам на-
чали оказывать помощь, сбрасывая с советских самолетов все необходи-
мое. Во время подавления было убито около 18 тыс. повстанцев и 200 тыс. 
мирных варшавян. 2 октября руководители Варшавского восстания приня-
ли решение о капитуляции. В качестве наказания немцы почти полностью 
уничтожили Варшаву. Жилые дома были сожжены или взорваны. Уцелев-
шие жители покинули город. 

К началу 1945 г. упрочилось полное стратегическое превосходство 
СССР над врагом. В составе советских действующих войск было вдвое 
больше солдат, чем у противостоящего противника, втрое больше танков и 
самоходных установок, в четыре раза больше орудий и минометов, почти в 
восемь раз больше боевых самолетов. Авиация безраздельно господство-
вала в воздухе. Вместе с Красной Армией сражались почти полмиллиона 
солдат и офицеров ее восточноевропейских союзников. Наращивались 
объемы военной промышленности, в рекордные сроки восстанавливалась 
разрушенная транспортная сеть западной части СССР. Все это позволяло 
советскому командованию развернуть одновременно наступление на всем 
фронте и наносить удары по врагу там, где это было удобно, и тогда, когда 
это было выгодно.  

К зимнему наступлению привлекались войска семи фронтов – трех 
Белорусских и четырех Украинских. Войска 1-го и 2-го Прибалтийских 
фронтов продолжали блокировать с суши группировку врага в Курляндии. 
Балтийский флот помогал сухопутным войскам продвигаться вдоль побе-
режья, а Северный флот обеспечивал перевозки через Баренцево море. На-
чать наступление намечалось во второй половине января.  

В середине декабря 1944 г. гитлеровцы внезапно напали на амери-
канские и английские войска в Арденнах, на границе Бельгии и Франции, и 
отбросили союзные войска на 100 км на запад, по направлению к морю. 
Потери союзников в Арденнах составили 40 тыс. человек. Особенно бо-
лезненно переживали этот удар англичане – обстановка напоминала им 
трагические дни июня 1940 г., когда их войска были прижаты к морю в 
районе Дюнкерка. 6 января Черчилль обратился к Верховному Главноко-
мандующему Советскими Вооруженными Силами И. В. Сталину с прось-
бой ускорить переход Красной Армии в наступление, чтобы облегчить по-
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ложение англо-американских войск. Эта просьба была удовлетворена, и 
Красная Армия, несмотря на незавершенность подготовки, 12 января 1945 г. 
перешла в общее наступление от берегов Балтики до южных отрогов Карпат. 
Это было самое крупное и самое мощное наступление за всю войну  
(рис. Д.3).  

Главный удар Висло-Одерской операции наносили войска 1-го Бело-
русского и 1-го Украинского фронтов, наступавшие от Вислы, южнее 
Варшавы, и двигавшиеся на запад, к границам Германии. Этими фронтами 
командовали маршалы Советского Союза Г.К. Жуков и И.С. Конев. В со-
ставе этих фронтов насчитывалось 2 млн 200 тыс. солдат и офицеров, бо-
лее 32 тыс. орудий и минометов, около 6500 танков и самоходных артил-
лерийских установок, около 5 тыс. боевых самолетов. Они быстро сломили 
сопротивление немцев, полностью уничтожили 35 дивизий врага. 25 диви-
зий противника потеряли от 50 до 70 % своего состава. 17 января 1945 г. 
советские войска наконец вошли в Варшаву. 23 дня продолжалось непре-
рывное наступление на запад. Около 600 км прошли с боями советские 
воины. 3 февраля они дошли уже до Одера и встали на границе самой Гер-
мании.  

Зачищая политическое поле перед созданием коммунистической 
Польши, советское командование предложило устроить переговоры с под-
польным руководством Армии Краевой. Однако, повторилась история с 
виленской АК 1944 года – на первой же встрече ее глава генерал 
Л. Окулицкий был арестован. В июне 1945 г. в Москве прошел открытый 
суд над руководителями Армии Краевой. Как и на прежних открытых про-
цессах в Москве, подсудимые признавали свою вину и раскаивались в ан-
тисоветской деятельности. 12 из них приговорили к лишению свободы. 

 
7.4. Завершение войны против Германии 

 

В середине января в Восточной Пруссии развернулось еще одно 
мощное наступление войск 3-го и 2-го Белорусских фронтов под командо-
ванием генерала армии И.Д. Черняховского и маршала К.К. Рокоссовского. 
Пруссия была родиной немецкого духа и государства, а потому оборона ее 
была организована четко, качественно и заранее. Подступы к городам и 
стратегическим точкам были прикрыты фортификационными сооруже-
ниями: укреплены старые форты, построены из многослойного железобе-
тона новые доты, дзоты, вырыты траншеи, а внутри городов к обороне бы-
ло приспособлено большинство зданий, в том числе заводские, создано 
множество узлов сопротивления. 
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Штурм Кенигсберга начался 7 апреля 1945 г. Этот штурм сопровож-
дался беспрецедентной артиллерийской и авиационной поддержкой, за ор-
ганизацию которой начальник ВВС, маршал авиации Новиков получил 
звание Героя Советского Союза. Было применено 5 тыс. орудий, включая 
тяжелую артиллерию калибра 203 и 305 (!) мм., а также минометы калибра 
160 мм, 2500 самолетов. Большинство укреплений было разрушено авиацией 
или расстреляно из артиллерии, после его взято штурмом. 9 апреля 1945 г. 
капитулировала главная крепость фашистов – историческая столица Прус-
сии, город Кенигсберг (сейчас Калининград, РСФСР). Почти 100 тыс. немец-
ких солдат и офицеров сдались в плен, десятки тысяч были убиты.  

Уже в 1944 г. господство союзников в воздухе стало полным. Бом-
бардировки из точечных военно-экономических акций превратились в ак-
ции возмездия, массового уничтожения и террора в отношении противни-
ка. Так, 15 февраля 1945 г. в ходе налета 3600 англо-американских бомбар-
дировщиков, сбросивших 3900 тонн бомб, выгорело 25 км застройки в 
центре города Дрездена и погибло 22 тыс. его жителей. 

В феврале и марте советские войска успешно сорвали попытку про-
тивника перейти в контрнаступление в Восточной Померании и выбили 
гитлеровцев с плацдарма. С середины апреля 1945 г. войска 4-го и 2-го Ук-
раинских фронтов развернули завершающие бои за освобождение Чехо-
словакии. 30 апреля был освобожден крупный центр Чехословакии – Мо-
равска-Острава. Столица Словакии Братислава была освобождена 4 апре-
ля. Только 5 мая 1945 г. в оккупированной фашистами Праге началось 
вооруженное восстание жителей города. Стоявшие в городе части РОА пе-
решли на сторону пражан и помогли им занять город. 

Гитлеровцы готовились потопить восстание в крови. Восставшие обра-
тились по радио к союзным войскам с призывом о помощи. Советское коман-
дование откликнулось на этот призыв. Две танковые армии 1-го Украинского 
фронта проделали в течение трех суток беспримерный 300-километровый 
марш от предместий Берлина к Праге. 9 мая они вступили в столицу Чехии.  
В общее наступление от Дрездена до Дуная, включились все войска 1, 4 и 2-го 
Украинских фронтов. Уже после капитуляции Берлина нацистские захватчи-
ки были полностью изгнаны из Чехословакии.  

16 апреля 1945 г. началась Берлинская операция. После упорных бо-
ев на Зееловских высотах Красная Армия вышла к Берлину. 25 апреля 
1945 г. войска первых Белорусского и Украинского фронтов завершили 
окружение Берлина, и в тот же день в районе Торгау на Одере произошла 
встреча советских и американских войск.  
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29 апреля 1945 г. союзникам сдались итальянские части рейха.  
30 апреля 1945 г. Гитлер застрелился. В ночь с 30 апреля на 1 мая 

был взят рейхстаг. 2 мая 1945 г. капитулировал гарнизон Берлина. В ходе 
Берлинской операции были разгромлены 70 пехотных, 23 танковых диви-
зий, в плен взято около 500 тыс. человек. За 23 дня непрерывных боев 
Красная Армия и Армия Людова потеряли убитыми 81 116 человек, ране-
ными и больными 280 тыс. человек. Потери боевой техники составили: 
1 997 танков, 2 108 орудий, 917 боевых самолетов. 

Пытаясь разжечь конфликт между союзниками, 4 мая нацистское во-
енное командование капитулировали западным альянтам, но те отказались 
ее принять и настояли на совместном с СССР «Акте о капитуляции».  
В ночь с 8 на 9 мая 1945 г. (в 23.01 по среднеевропейскому времени, в час 
ночи по Москве) в берлинском пригороде Карлсхорст представители не-
мецкого командования подписали акт о безоговорочной капитуляции всех 
вооруженных сил Германии. Война в Европе закончилась.  

 
7.5. Нюрнбергский процесс и послевоенное мировое устройство 

 

Разгром Нацистской Германии завершил целую эпоху в мировой по-
литике, необходимо было оформить смену лидера и закрепить изменения 
законодательно.  

25 апреля 1945 г. открылась учредительная конференция ООН в Сан-
Франциско. Конференция должна была принять Устав ООН. Политические 
принципы, заложенные в основу новой международной организации, каза-
лись бесспорными. Вопрос состоял в политических механизмах действия 
этого форума. В ООН СССР получило 3 места (РСФСР/СССР, УССР и 
БССР). Решение о включении БССР в число стран-основателей ООН было 
принято 27 апреля 1945 г. и обусловливалось признанием ее огромного вкла-
да в разгром Германии и значительных потерь в ходе войны. Аргументируя 
подобным образом и одновременно увеличивая свое влияние, США предос-
тавили места в ООН своему доминиону Филиппинам, Великобритания – Ка-
наде, Австралии, Индии, Новой Зеландии, Южно-Африканскому Союзу. 

Германия и Италия были разбиты и на неопределенно долгое время 
перестали быть весомыми державами. Большинство государств Европы 
были ослаблены войной: материальные разрушения дополняла временная 
ликвидация суверенитета большинства из них, нарастал кризис в их коло-
ниальных империях. В мире обозначились два глобальных центра силы – 
США и СССР, последний из которых, был вовлечен в мировые дела на ос-
нове партнерства только последние четыре года. После смерти Рузвельта 



 

 81 

президентом США стал Гарри Трумэн, и позиция США в отношении 
СССР поменялась. Трумэн был ярым антикоммунистом и не воспринимал 
идею Рузвельта о советско-американской глобальной коалиции. Четко 
осознавая роль СССР в победе, США твердо были намерены уменьшить их 
влияние на решение мировых проблем и заниматься регулированием меж-
дународных отношений исходя из интересов Запада. 

С точки зрения СССР враг был повержен, в сферу влияния попала 
вся Центральная Европа, был получен статус глобальной державы, но це-
на, заплаченная за это, была слишком велика. Необходимо было получить 
компенсацию за потери, закрепить и узаконить свои позиции сверхдержа-
вы. Для слабой сырьевой плановой экономики огромные демографические 
и экономические потери на самой развитой его части, приводили руково-
дство страны к осознанию собственной слабости и невозможности новой 
войны. Однако партнерство по регулированию международных отношений 
в Большой тройке после смерти Рузвельта сменилось попытками найти 
взаимопонимание. Так или иначе, отношения между новыми сверхдержа-
вами необходимо было оформить. 

17 июля 1945 г. открылась Потсдамская конференция. Уже в новом 
составе конференция пришла к соглашению по вопросу о Польше. Польша 
должна была провести свободные выборы с участием всех демократиче-
ских и антинацистских партий. Окончательное решение вопроса о запад-
ной границе Польши были отложено, но с лета 1945 г. Польше передава-
лись восточногерманские земли (Силезия и Померания). В польском во-
просе победителем вышел Сталин. Конференция согласилась на передачу 
СССР Кенигсберга и прилегающей территории. 

Была достигнута договоренность о порядке осуществления контроля 
над Германией. Провозглашались цели разоружения и демилитаризации 
Германии. Ликвидировалась и запрещалась национал-социалистическая 
партия Германии, все нацистские институты и символика. Активные члены 
НСДП увольнялись со всех значимых постов на государственной службе. 
Все военные и полувоенные формирования, включая клубы и ассоциации, 
которые поддерживали милитаристские традиции, должны были быть рас-
пущены. Отменялось нацистское законодательство. Все военные преступ-
ники предавались суду. Германская система образования ставилась под 
контроль, чтобы уничтожить нацистские и милитаристские доктрины и 
обеспечить развитие демократии. По всей Германии учреждались органы 
самоуправления на демократических принципах. Поощрялась создание 
демократических партий. Было решено пока не создавать центрального 
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германского правительства. Германская экономика должна была быть де-
централизована, производство поставлено под контроль, чтобы исключить 
возрождение военной промышленности. На период союзной оккупации 
Германия должна была рассматриваться как единый экономический орга-
низм, в том числе в отношении валюты и налогообложения. 

По вопросу о репарациях был достигнут компромисс. Советский 
Союз, обязуясь при этом передать часть репараций Польше, должен был 
получить их из своей зоны оккупации, а также частично из западных зон в 
той мере, в которой это не подрывало мирную германскую экономику. Во-
енно-морской флот Германии делился в равных пропорциях между СССР, 
США и Великобританией. Большую часть германских подлодок было ре-
шено затопить. Германский торговый флот, за вычетом судов, необходи-
мых для речной и прибрежной торговли, также делился между тремя дер-
жавами. Великобритания и США выделяли из своей доли суда странам, 
пострадавшим от германской агрессии. 

На Потсдамской конференции впервые в истории дипломатии обо-
значился ядерный фактор. До 1945 г. в мире лихорадочно развивалось три 
атомных проекта: американский (при британском участии), советский и 
немецкий. США выиграли гонку за атомной бомбой. США хотели полу-
чить от этого максимум преимуществ. Трумэн специально подгадывал 
первое испытание атомной бомбы под Потсдам. 16 июля испытание ус-
пешно состоялось. 24 июля в разговоре со Сталиным Трумэн упомянул, 
что у США появилось новое сверхмощное оружие. Сталин ответил, что 
рад это слышать и надеется, что ему найдется применение в войне против 
Японии.  

 
7.6. Разгром Японии и завершение Второй мировой войны 
 

Война на Тихом океане и дальнем Востоке стала окончанием Второй 
мировой войны. Япония была страной агрессором, которая не только напа-
ла на владения Европы и США в азиатском регионе, но и вела в Китае вой-
ну на уничтожение (за 1940 – 1945 гг. применяя химическое оружие, бом-
бардировки (Нанкин, Гонконг, Сингапур), голодомор и эпидемии, японцы 
убили от 3 до 17 млн мирных жителей и 10 млн солдат и партизан).  

После падения Франции в 1940 г. Япония взяла под защиту француз-
ский Индокитай и ее союзником стал Таиланд. 7 декабря 1941 г. японцы 
разбомбили главную базу тихоокеанского флота США Перл-Харбор, втя-
нув США во Вторую мировую войну. Затем перешли в наступление в Ма-
лайзии, на Филиппинах, Соломоновых островах, Индонезии, Бирме и к 
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концу 1942 г. заняли их. Над Австралией и Индией нависла угроза япон-
ского вторжения. Население Британского Содружества наций стало осно-
вой сил антияпонской коалиции в тихоокеанском регионе. 

В 1942 – 1943 гг. американцы и австралийцы отбили у японцев Соло-
моновы острова, но британцы проиграли японцам Бирму и Сингапур, а гол-
ландцы Индонезию. В 1944 г. США заняли Марианские острова, но Япония 
аннексировала южный Китай и, объединив зоны своей оккупации, достигла 
исторически максимального размера своих владений (рис. Д.4).  

Война шла не очень удачно для союзников, и, учитывая самурайские 
традиции японцев, должна была привести к большим жертвам с обеих сто-
рон. Перелом в войне принесло применение американцами атомного ору-
жия. Первая атомная бомба была сброшена 6 августа 1945 г. на г. Хироси-
му. Вторая – 8 августа 1945 г. на г. Нагасаки, в день вступления СССР в 
войну. От американских атомных бомбардировок погибло более 220 тыс. 
японцев. Не смотря жертвы, с точки зрения американцев, цель была дос-
тигнута: уничтожены два крупнейших центра японской военной промыш-
ленности и всему миру продемонстрирована сила нового вида вооружения. 
Осознав беззащитность перед врагами, император Японии Хирохито отдал 
приказ своим войскам не сопротивляться, которому, учитывая самурай-
ский дух и вероятность дезинформации, не все японские командиры пове-
рили и подчинились. 

8 августа 1945 г. о присоединении к Потсдамской декларации объявил 
Советский Союз, подчеркнув, что будет считать себя в состоянии войны с 
Японией с 9 августа. Вступление СССР в войну было оформлено таким обра-
зом, чтобы казалось, что этот шаг предпринят по просьбе союзников и в от-
вет на отказ Японии принять Потсдамский ультиматум. Ссылок на ялтинские 
договоренности, все еще остававшиеся секретными для большей части пра-
вительств мира, сделано не было. Вопрос о долговременной подготовке к 
войне против Японии, таким образом выводился из поля зрения. 

8 августа 1945 г. советские армии начали боевые действия против 
сосредоточенной в Маньчжоу-го и Внутренней Монголии 800-тысячной 
Квантунской армии. Действия развернулись в Корее, на Курильских ост-
ровах и Южном Сахалине. Стратегическая авиация СССР и США бомбила 
японские города. 14 августа 1945 г. – Квантунская армия капитулировала. 
Во время Манчжурской операции погибло 12 тыс. красноармейцев и  
85 тыс. японцев, 500 тыс. взято в плен.  

27 августа 1945 г. американские войска начали высадку в Японии.  
2 сентября 1945 г. ввиду сильных разрушений в Токио, на борту американ-
ского линкора Миссури в Токийском заливе, напротив столицы, был под-
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писан «Акт о безоговорочной капитуляции Японии». Война на Тихом 
океане завершилась. Так закончилась Вторая мировая война. 
 

7.7. Результаты Второй мировой войны для Беларуси  
и других стран мира 

 
Одним из наиболее важных результатов Второй мировой войны для 

всего человечества стало закрепление в нормах международного права 
принципа главенства прав человека и необратимости наказания за престу-
пления против человечности. Для оформления законного возмездия наци-
стским преступникам в городе Нюрнберге c 20 ноября 1945 г. по 1 октября 
1946 г. состоялся показательный суд над 22 верховными чиновниками 
Третьего рейха. В ходе Нюрнбергского процесса было проведено 403 су-
дебных слушания. Работа обвинения и адвокатуры строилось на архивных 
и личных документах нацистов разного уровня и характера, свидетельст-
вах их жертв и экспертных заключениях. 1 октября был объявлен приго-
вор. Четыре обвиняемых были оправданы. Всех остальных приговорили к 
смертной казни через повешение или тюремному заключению. Так, Г. Ге-
ринга, Й. фон Риббентропа, А. Розенберга, М. Бормана (заочно), Э. Каль-
тенбруннера, В. Кейтеля, А. Йодля, Г. Франка, В. Фрика, Ю. Штрейхера, 
Ф. Заукеля, А. Зейсс-Инкварта – осудили на повешение; к пожизненному 
заключению приговорили Р. Гесса, Э. Редера, В. Функа; на тюремное за-
ключение от 20 до 10 лет – А. Шпеера, Б. Шираха, К. Нейрата, К. Деница. 

Страна-агрессор наказала сама себя. Германия потеряла все свои 
земли за Одером, все их население было выселено из родных домов на за-
пад. За 1944 – 1946 гг. погибло более 300 тыс. восточных немцев, только в 
Рейнских луговых лагерях для военнопленных и перемещенных лиц по-
гибло от 3 до 71 тыс. человек. Репарации и трофеи подрывали экономику. 
Специалисты массово вывозились на работы в страны-победительницы. Об-
щие потери вооруженных сил Германии во Второй мировой войне – 
13 448 000 человек, или 75,1 % от числа мобилизованных и 46 % от всего 
мужского населения Германии и Австрии на 1939 г. (демобилизовано – 
2 млн, демобилизовано по ранению/болезни и инвалидов – 3 млн, погибло – 
3 810 000, пленных – 3 357 000). Безвозвратные людские потери Германии 
(включая ее союзников) на советско-германском фронте составили 
6 923 700 человек [21]. 

Материальные и людские потери Советского Союза, были эквива-
лентны почти половине урона всех воюющих стран. В мировой войне по-
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гибло около 60 млн человек, из них 27 млн человек потерял СССР 
(8 000 700 красноармейцев, остальное гражданское население – 2 575 694 – 
стали инвалидами). При проведении мобилизации на освобожденной тер-
ритории СССР в Красную Армию было призвано 939 700 человек, 1 836 000 
бывших пленных и вывезенных на работы вернулись после окончания 
войны домой. Общее количество советских военнопленных за всю войну 
оценивается от 5 200 000 до 5 750 000 человек.  

Материальные потери Советского Союза, по данным Сообщения 
Чрезвычайной государственной комиссии СССР, составили: «полностью 
или частично разрушено и сожжено 1 710 городов и более 70 тыс. сел и 
деревень, сожжено и разрушено свыше 6 млн зданий, лишены крова около 
25 млн человек… разрушено 31 850 промышленных предприятий, на кото-
рых было занято около 4 млн рабочих» и т.д. [22]. 

Вместе с тем Советский Союз вышел из войны окрепшим, возросло 
его международное влияние, в мире создалась новая геополитическая си-
туация. В занятой советскими войсками Восточной Европе были установ-
лены социалистические режимы. В результате войны ослабла роль Запад-
ной Европы в общемировой политике. Главными державами в мире стали 
СССР и США. Великобритания и Франция, несмотря на победу, были зна-
чительно ослаблены. Во владениях европейцев в Африке и Азии усилилось 
антиколониальное движение, а некоторые страны смогли добиться незави-
симости (Исландия, Эфиопия, Сирия, Ливан, Индонезия, Вьетнам). Одним 
из главных итогов Второй мировой для структурирования системы миро-
вого сообщества стало создание лидерами антигитлеровской коалиции 
ООН с целью предотвращения мировых войн в будущем. 

Беларусь в войне потеряла больше половины своего национального 
богатства. Сумма материальных потерь составила 75 млрд рублей (в ценах 
1941 года), было сожжено 209 городов и раенных центров (из 270),  
9200 сел, разрушено 100 465 предприятий, больше 6 тыс. км железной до-
роги, разграблено 10 тыс. колхозов, 92 совхоза, 316 МТС. К лету 1944 г. в 
Беларуси осталось только 39 % довоенного количества поголовья крупно-
рогатого скота, 11 % свиней, 22 % овец и коз. На работы в рейх было выве-
зено 380 тыс. человек, в том числе 24 тыс. детей. По неполным данным на-
зад вернулось около 120 тыс. человек. Узнать точное количество жертв, 
пропавших без вести, беженцев и перемещенных лиц не представляется 
возможным. 

Всем мировым сообществом фашизм и нацизм как человеконенави-
стнические идеологии и политические режимы были осуждены и запреще-
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ны, а преступления, ими совершенные, и их исполнители объявлены вне 
закона и не имеющими срока давности. Уроком для «властителей мира» 
стала недопустимость потакания политиканам, нарушающим установлен-
ные для всех нормы права и морали, даже в угоду их сиюминутной выгоде. 
Главный же урок Второй мировой войны состоит в том, что геноцид и 
войны вообще – ничем не оправдываемое зло, пагубное как для жертвы, 
так и для самого агрессора. Убийство и дискриминация не могут оправ-
дываться никакими экономическими, этническими, политическими, рели-
гиозными интересами и целями, вредят всем, а потому не должны повто-
ряться. 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 

 

1. Где состоялись основные встречи мировых лидеров в 1941 – 1945 гг.? 
2. Назовите основные операции Западных союзников в 1940 – 1944 гг. 
3. Какие основные операции провела Красная Армия в Европе? 
4. Когда завершилась Великая Отечественная война? 
5. Что такое Нюрнбергский процесс? 
6. Как развивались события на Тихоокеанском театре Второй мировой войны? 
7. Назовите основные последствия Второй мировой войны для ее участников? 
8. Какие жертвы в годы ВОВ понес народ Беларуси? 
 

ТЕМЫ ДЛЯ СООБЩЕНИЙ 
 

1. Встречи лидеров Большой тройки и устройство послевоенного мира. 
2. Роль советского народа в освобождении Европы. 
3. Белорусы под Монте Кассино. 
4. Последние дни рейха. Судьба нацистских лидеров. 
5. Расцвет и гибель японской тихоокеанской колониальной империи. 
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ДАТЫ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ 
 

1922 г. – Приход к власти в Италии Бенито Муссолини. Создание первого 
фашистского государства. 
1932 – Приход к власти в Германии Национал-социалистической парии во 
главе с А. Гитлером создание Германского рейха. 
1 сентября 1939 г. – Начало Второй мировой войны. 
22 июня 1940 г. – капитуляция Франции. 
22 июня 1941 г. – начало Великой Отечественной войны. 
Сентябрь 1941 г. – оккупация нацистами всей территории БССР. 
7 декабря 1941 г. – нападение японцев на Перл-Харбор. Вступление США 
в мировую войну.  
Лето 1943 г. – 1 этап «Рельсовой войны». 
Осень 1943 г. – 2 этап «Рельсовой войны» – «Концерт». 
20.06.1944 г. – лето 1944 г. – 3 этап «Рельсовой войны». 
23 сентября 1943 г – освобождение первого районного центра Беларуси –  
г. Камарин. 
6 июня 1944 г. – высадка союзников во Франции, открытие Второго фронта. 
23 июня 1944 г. – начало операции «Багратион». 
3 июля 1944 г. – освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков. 
27 июля 1944 г. – освобождение Бреста – последнего областного центра 
БССР. 
12 января 1945 г – начало общего наступления Красной Армии на Запад. 
13 февраля 1945 г. – взятие Красной Армией Будапешта. 
9 апреля 1945 г. – взятие красноармейцами Кенигсберга. 
16 апреля – 2 мая 1945 г. – Берлинская операция Красной Армии. 
25 апреля 1945 г. – завершение окружения Берлина. Встреча союзников на 
Эльбе. 
9 (8) мая 1945 г. – подписание Германией акта «О безоговорочной капиту-
ляции». 
2 сентября 1945 г. – Капитуляция Японии. Окончание Второй мировой 
войны. 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО КУРСУ «ВОВ СОВЕТСКОГО НАРОДА  
И БЕЛАРУСЬ В КОНТЕКСТЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ» 

 
1. Приход к власти, идеология и политика нацистов в Германии и Европе 

1933 – 1939 гг. 
2. Боевые действия СССР, Германии и Японии в 1939-1941 г. 
3. Начальный этап ВОВ. Оборонительные бои КА на территории БССР 

1941 
4. Оккупационный режим в БССР. Геноцид.  
5. Коллобарантские организации на территории Беларуси. 
6. Партизанское и подпольное движение на Беларуси в годы ВОВ. 
7. Советский тыл в годы ВОВ. 
8. Освобождение территории БССР от нацистских захватчиков. 
9. Освобождение Европы и окончание ВОВ. 
10. Окончание и результаты Второй мировой войны для Беларуси. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 91 

ЛИТЕРАТУРА 

1. История Великой Отечественной войны Советского Союза, 1941 – 1945 : 
в 6 т. – М. : Воениздат, 1960–1965. 

2. История второй мировой войны, 1939–1945 : в 12 т. – М. : Военное из-
дательство Министерства обороны СССР, 1973–1982. 

3. Буллок, А. Гитлер и Сталин: Жизнь и власть : сравнительное жизне-
описание : в 2 т. – Смоленск : Русич, 1994. – Т.2. – 672 с. 

4. Gudrun, Schwarz. Die nationalsozialistischen Lager / Schwarz Gudrun. – 
Frankfurt/Main; New York : Campus Verlag, 1990. 

5. Хене, Х. Черный орден СС. История охранных отрядов / Х. Хене ; пер. 
с нем. Ю.Д. Чупрова, И.О. Лемехова. – М. : ОЛМА – ПРЕСС, 2005. – 
542 с. 

6. Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне, 1941–1945 / пад рэд.  
І.П. Шамякіна. – Мінск : Беларуская Савецкая Энцыклапедыя – 1990. 

7. Преступления немецко-фашистских захватчиков в Белоруссии,  
1941–1944 : документы и материалы. – 2 изд. – Минск : Беларусь, 1965. 

8. Всенародное партизанское движение в Белоруссии в годы Великой 
Отечественной войны (июнь 1941–июль 1944) : документы и материа-
лы : в 3 т. / Институт истории партии при ЦК КПБ, Фил. Ин-та мар-
ксизма-ленинизма при ЦК КПСС, Институт истории Академии наук 
БССР. – Минск : Беларусь, 1967–1982.  

9. В непокоренном Минске : документы и материалы о подпольной борь-
бе советских патриотов в годы Великой Отечественной войны (июнь 
1941 – июль 1944). / Ин-т истории партии при ЦК КПБ, Фил. ин-та 
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС ; сост.: Л.В. Аржаева, П.П. Липи-
ло. – Минск : Беларусь, 1987. – 237. 

10. Всенародная борьба в Белоруссии против немецко-фашистских захватчи-
ков в годы Великой Отечественной войны : в 3 т. / Ин-т истории партии 
при ЦК КПБ, Фил. ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС ; сост.:  
Л.В. Аржаева. – Минск : Беларусь, 1985. – 530. 

11. Освобожденная Беларусь. Документы и материалы : в 2-х кн. / сост.: 
В.И. Адамушко [и др.] – Минск : НАРБ, 2004. – Кн. 1. Сентябрь  
1943–декабрь 1944. – 398 с. 

12. Нямецка-фашысцкі генацыд на Беларусі (1941–1944). – Минск, 1995. 
13. Партизанские формирования Белоруссии в годы Великой Отечественной 

войны (июнь 1941–июль 1944) : краткие сведения об организационной 
структуре партизанских соединений, бригад (полков), отрядов (батальо-
нов) и их личном составе. – Минск 1983. 

14. Беларусь у гады Вялікай Айчыннай вайны. Праблемы гістарыяграфіі і 
крыніцазнаўства. – Мiнск, 1999. 



 

 92 

15. Літвін, А. Акупацыя Беларусі (1941 – 1944). Пытанні супраціву і 
калабарацыі. / А. Літвін. – Мінск, 2000. 

16. Новік, Я.К. Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце 
Другой сусветнай вайны) / Я.К. Новик, Н.Я. Новик. – Мінск : БДУІР, 
2006. 

17. Беларусь у гады Вялікай Айчыннай вайны: Праблемы гісторыяграфіі і 
крыніцазнаўства. – Мінск, 1999. 

18. Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусвет-
най вайны). – Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2004. 

19. Корсак, А.И. Великая отечественная война советского народа в контек-
сте второй мировой войны : в 2 ч. / А.И. Корсак. – Новополоцк : ПГУ, 
2011. 

20. Баландин, К.И. Операция «Багратион» и освобождение Беларуси от 
немецко-фашистских захватчиков / К.И. Баландин // Вестн. БНТУ. – 
2009. – № 4. – С. 6. 

21. Советский Союз в годы Великой Отечественной войны. Тыл. Оккупа-
ция. Сопротивление. – М., 1993. – С. 85. 

22. Из Сообщения Чрезвычайной государственной комиссии о материаль-
ном ущербе, причиненном немецко-фашистскими захватчиками госу-
дарственным предприятиям и учреждениям, колхозам, общественным 
организациям и гражданам СССР // Хрестоматия по истории КПСС / 
сост.: В.Н. Донченко, Л.С. Леонова. – М., 1989. – Т. 2. – С. 337–340. 



 
93

 

93 

П
р
и
л
о
ж
ен
и
е 
А

 

 
 

Р
и
с.

 А
.1

. Г
ер
м
ан
о
-с
о
в
ет
ск
о
-п
о
л
ь
ск
ая

 в
о
й
н
а 

19
39

 г.



 94 

Приложение Б 
 

 
 

Рис. Б.1. Белостоцкий котел 1941 г. 
 

 
 

Рис. Б.2. Новогрудский котел и захват нацистами Минска 
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Рис. Б.3. Оборонительные бои на севере БССР в начале июля 1941 г 
 

 
 

Рис. Б.4. Максимальное территориальное расширение стран оси на 1942 г 
.
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Приложение В 
 

 
 

Рис. В.1. Рейскомиссариат Остланд 
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Приложение Г 
 

 
 

Рис. Г.1. Витебско-Оршанская операция. 
 

 
 

Рис.Г.2. Могилевская операция 
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Рис. Г.3. Бобруйская операция 
 

 
 

Рис. Г.4. Минская операция 
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Приложение Д 
 

 
 

Рис. Д.1. Боевые действия в Африке и Италии 1942 – 1945 г. 
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Рис. Д.2. Действия на Западном фронте 1944 г. 
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Рис. Д.3. Наступления Красной Армии в 1944 – 1945 гг. 
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Рис. Д.4. Война на Тихом океане в 1945 г. 
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