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одет («…солдаты и офицеры были уставшие, изнеможденные», «…солдаты вы- 
глядели «вымучанымі», «чорнымі». «… Беднянькіе ішлі ў абмотках і батінкі, 
абмоткі як помню, і вот ідуть етыя салдатіки, вады хочуть») [14; 8]. 

Предварительные итоги проведенного исследования, позволяют говорить, 
что во время оккупации 1941–1944 гг. проявилась не только «советскость» бе- 
лорусов и готовность воевать за коммунистический режим, но также прояви- 
лась и «тутэйшесть» белорусов, многие из которых жили по принципу «моя ха- 
та с краю». Главной потребностью и идеей населения было удовлетворение ми- 
нимальных потребностей в личной безопасности, еде и одежде. Для большин- 
ства белорусов идеология (нацистская или коммунистическая) была чужда и 
непонятна в принципе. 
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В статье проанализированы материалы устных опросов непосредствен- 
ных свидетелей немецкой оккупации Беларуси 1941–1944 гг. Показаны типич- 
ные и нетипичные стороны повседневной жизни населения, его отношения к 
основным участникам конфликта. 
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В 2020 г. отметят 80-летие массового расстрела польских военнопленных 
в Катынском лесу. В отечественной и зарубежной литературе существует мно- 
жество опубликованных статей, монографий, сборников документов, диссерта- 
ционных и энциклопедических исследований о политике советских властей в 
отношении польских военнопленных в предвоенные 1939–1940 гг., которые 
выдвигают различные, иногда противоположные версии этого события. Суще- 
ствует необходимость в переосмыслении накопленных фактических данных, 
систематизации опубликованных источников по теме. 
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13 апреля 1943 г. средства массовой информации фашистской Германии 
объявили, что в Катынском лесу под Смоленском обнаружены массовые захо- 
ронения польских военнослужащих, убитых в 1940 г. сотрудниками НКВД по 
приказу Советского руководства. Данный факт сразу же был опровергнут Мос- 
ковским радио. Оно утверждало, что польские военнопленные были расстреля- 
ны немцами осенью 1941 г. Фальсификация якобы понадобилась нацистам для 
того, чтобы посеять рознь среди участников антигитлеровской коалиции, и от- 
влечь мировую общественность от преступлений фашистского режима. Соб- 
ственно, с этого момента верификация, то есть процесс установления подлин- 
ности политических, а потом и научных утверждений обеих сторон (Германии 
и СССР) стали принципиально важны как для польского народа, так и для ми- 
рового сообщества в целом. Проверка истинности представленных версий 
включала: выявление причин и виновников трагедии, установление хронологи- 
ческой последовательности событий, изучение архивных источников и свиде- 
тельских показаний, систематическое наблюдение за переменными с целью по- 
лучения достоверной информации. 

После освобождения г. Смоленска и первых районов БССР в сентябре 
1943 г. комиссия НКВД–НКГБ под руководством В.Н. Меркулова и «Специ- 
альная комиссия по установлению и расследованию обстоятельств расстрела 
немецко-фашистскими захватчиками в Катынском лесу польских офицеров», 
возглавленная  главным  хирургом  Рабоче-Крестьянской  Красной   Армии 
Н.И. Бурденко представили отчёт, согласно которому событие датировалось 
1941-м г. Этот отчёт лёг в основу советской версии событий и был задейство- 
ван вплоть до официального признания ответственности за преступление  
НКВД советской стороной в 1990 г. 

Уже в период Нюрнбергского процесса, когда немецкая сторона предста- 
вила обвинение в Катынских расстрелах, стало очевидно, что аргументация со- 
ветских защитников серьёзно хромает [1]. Произошёл ряд загадочных смертей 
высокопоставленных компетентных особ – польского прокурора Романа Мар- 
тини, собиравшего материалы по Катынскому делу и советского прокурора Ни- 
колая Зоря, который высказал сомнения при изучении катынских документов. 
Опровержение советской стороны в форме «Сообщения Специальной комиссии  
по установлению и расследованию обстоятельств расстрела немецко-фашистс- 
кими захватчиками в Катынском лесу военнопленных польских офицеров» 
(1943), было надолго закреплено в качестве официальной версии в Большой 
Советской Энциклопедии. 

Зарубежные расследования тем временем однозначно возлагали ответствен- 
ность за массовые расстрелы на СССР. Первые польские публикации по катынско- 
му делу появились в связи с изучением весной 1943 г. останков жертв Технической 
комиссией Польского Красного Креста [2]. Интенсивная работа по сбору и обра- 
ботке выявленных по катынскому делу фактов велась в США, Италии, Англии. Ак- 
кумуляцией фактических данных занимались сотрудники Музея генерала В. Си- 
корского и Польского института в Лондоне В. Сукенницкий, М. Хейцман и др. 

Большой резонанс на общественность произвели: сборник «Катынское 
преступление в свете документов» (1948, Лондон), работы А. Мошиньского 
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«Катынский список: пленные лагерей Козельск – Осташко – Старобельск, про- 
павшие в Советской России», Я.К. Заводного «Смерть в лесу», Ч. Мадайчика 
«Катынская драма» [3]. Современный этап в расследовании расстрела польских 
военнопленных польскими учёными начался после выхода монографии Е. Лой- 
ека (Л. Ежевского) «История Катынского дела» [4]. 

Официальный итог наработок польской историографии за 70 лет в сотрудни- 
честве с российскими исследователями был подведён в работе «Катынский син- 
дром в советско-польских и российско-польских отношениях» (2009) [5]. 

Работа советско-польской комиссии по истории отношений между СССР 
и Польшей завершилась передачей М.С. Горбачёвым В. Ярузельскому 13 апре- 
ля 1990 г. списков-предписаний на отправку этапов из Козельского и Осташ- 
ковского лагерей в распоряжение УНКВД по Смоленской и Калининской обла- 
сти, а также списка учётных дел убывших военнопленных Старобельского ла- 
геря) и некоторых других документов. Огромным шагом в установлении исти- 
ны стало официальное  заявление  ТАСС,  опубликованное  14  апреля  1990  г. 
с признанием причастности к расстрелам органов НКВД. Советская сторона 
выражала «глубокое сожаление в связи с катынской трагедией», представляя 
его «одним из тяжких преступлений сталинизма». 

В 1990-х гг. количество польских публикаций по обозначенной теме рез- 
ко возросло и достигло нескольких тысяч. До сих пор работают специальные 
центры, проводятся поисковые мероприятия, выявляются персональные сведе- 
ния обо всех категориях расстрелянных в СССР польских граждан. Успешно 
осуществляет исследовательские проекты по катынской проблематике Инсти- 
тут национальной памяти Польши (Instztut Pamięci Narodowej) созданный для 
расследования преступлений против польского народа. Независимый историче- 
ский комитет по расследованию Катынского дела совместно с Польским Ка- 
тынским фондом с 1900 г. до 2010 г. опубликовали 25 томов в издательской се- 
рии «Катынские тетради». (Так, в 1994 г. была расшифрована и опубликована 
запись допроса генерал-майора НКВД Д. Токарева о расстрелах военнопленных 
из Осташковского лагеря в апреле–мае 1940 г.). 

Установление правды о Катыни на территории постсоветского простран- 
ства происходило в контексте комплексных исследований как преступлений 
сталинского режима, так и истории начального периода Второй мировой вой- 
ны.  Вышли  итоги  российских   расследований   Г. Жаворонкова,   Л. Елина,  
Н. Ермоловича, В. Парсадановой, Ю. Зоря, Н. Лебедевой и др. [6]. Первой кни- 
гой по теме стала публикация историка В. Абаринова «Катынский лабиринт», 
основанная на архивных документах [7]. Научные и журналистские статьи со- 
ветских авторов вместе с польской монографией Ч. Мадайчика составили сбор- 
ник «Катынская драма. Козельск, Старобельск, Осташков» [8]. 

Новый этап в расследовании истории Катынской трагедии начался после 
передачи в октябре 1992 г. в Польшу по поручению российского президента 
Б.Н. Ельцина документа с решением Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 г. 
расстрелять польских офицеров [9]. – Вышли книги сопредседателей польско- 
советской комиссии Г.Л. Смирнова и Я. Мачишевского, повлиявшие на расши- 
рение поля исследования. Эксперты комиссии, после передачи дела в Главную 
военную прокуратуру, подготовили заключение от 2 августа 1993 г. 
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В результате договора государственных архивных служб Польши и Рос- 
сии стало возможным издание на базе выявленных документов НКВД книги 
Н.С. Лебедевой «Катынь: преступления против человечества» (1994). По мне- 
нию этого историка, в Катынской трагедии прослеживается «белорусский след» 
– это около 4 тыс. фамилий расстрелянных на территории БССР польских 
граждан. Имеются определённые трудности с определением местонахождения 
данного списка. Предполагается, что после приказа Л. Берии от 22 марта 1940 г. 
о переводе всех заключённых польских граждан из тюрем БССР в Минскую 
тюрьму, их список мог оказаться в Москве. Анализ источниковой базы даёт осно- 
вания полагать, что в марте 1940 г. кроме решения о «разгрузке» лагерей с поль- 
скими военнопленными (около 14,7 тыс.), предлагалось расстрелять и 11 тыс. уз- 
ников тюрем западных областей УССР и БССР – «заклятых врагов советской 
власти» [11, с. 384]. Приказ о применении к ним высшей меры наказания под- 
писали Сталин, Ворошилов, Молотов, Микоян [9, с. 3–22]. 

Новые грани у изучаемой истории появились в результате рассекречива- 
ния в 1997 г. документов Политбюро ЦК ВКП(б) из так называемой «особой 
папки» по польскому вопросу за 1939–1940 гг. Уточнялись сведения об обстоя- 
тельствах пленения польских военных и мирных граждан, обмена пленными, 
депортациях членов их семей и другие [10]. 

Польско-российский сборник документов «Катынь. Пленники необъяв- 
ленной войны. Документы и материалы» (1999) впервые придал широкой 
огласке факты плена и расстрела, полученные из партийных архивов коммуни- 
стов, архивов Минобороны и других учреждений [11]. 

Продолжение под названием «Катынь. Март 1940 г. – сентябрь 2000 г.: 
Расстрел. Судьбы живых. Эхо Катыни» (2001), которое объединило архивные 
материалы из фондов И.В. Сталина, ЦК ВКП(б) и его Политбюро. НКВД, 
НКИД и др. более подробно излагало историю подготовки, проведения и по- 
следствий расстрела около 22 тыс. польских военнопленных офицеров, поли- 
цейских и узников тюрем [12]. 

Тема Катынского расстрела продолжает занимать важное место в нацио- 
нальной исторической памяти поляков: издаются научные и научно- 
популярные работы, документальные и художественные фильмы, мемориалы 
жертвам Катыни в России, Польше, США и др. странах. К сожалению, в рос- 
сийско-белорусском общественном мнении катынская проблематика не играет 
какой-либо заметной роли. Кроме того, до сих пор появляются научные и пуб- 
лицистические работы, которые пускают в ход версию комиссии Бурденко и 
стремятся поставить под сомнение факт расстрела органами НКВД польских 
офицеров весной 1940 г. В Российской Федерации остаётся засекреченной  
часть уголовных дел польских военнослужащих, а также действует постановле- 
ние Главной военной Прокуратуры от 2004 г. о закрытии уголовного дела в от- 
ношении исполнителей катынского злодеяния. 

Несмотря на убедительные для верификации событий документы, не соблю- 
дая единства в описании обстоятельств расстрелов в Катыни, ряд российских про- 
коммунистических деятелей пропагандировали официальную советскую версию 
(В.И. Илюхин, А.Б. Широкорад, Ю.И. Мухин, В.Н. Швед и др.). С разной степенью 
импровизаций они заявляли, что расстрел являлся планомерной акцией немецких 
оккупантов по уничтожению польской аристократии и евреев в 1941 г. 
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Негативно немногочисленной частью российских политиков было восприня- 
то заявление Государственной Думы РФ «О Катынской трагедии и её жертвах» от 
26 ноября 2010 г., где дублировалось признание в фальсификации истории события 
и выражалось «глубокое сочувствие всем жертвам необоснованных репрессий» 
[13]. Утверждая, что документ нанёс урон престижу России, которой не за что ка- 
яться, они требовали прекратить очернение героического прошлого советского гос- 
ударства. Так, например, Е.И. Джугашвили в декабре 2010 г. направил судебный 
иск в Верховный Суд Российской Федерации о защите чести и достоинства свое- 
го деда И.В. Сталина. 

Таким образом, историографический обзор источников и литературы по 
теме исследования позволяет сделать следующие выводы. Расстрел польских 
военнопленных в Катынском лесу долгое время оставался одной из самых 
охраняемых тайн Советского Союза. Перелом в изучении катынской трагедии 
начался в конце 90-х годов XX в., когда руководство СССР признало ответ- 
ственность сталинского режима за расстрел польских военнопленных. На сего- 
дняшний момент существует солидная источниковая и историографическая ба- 
за, позволяющая доказать, как на уровне высшего политического руководства 
СССР, органов НКВД велась подготовка к репрессиям, как низовыми каратель- 
ными структурами непосредственно осуществлялось убийство польских офи- 
церов в Катынском лесу. Доказано, что данное преступление сталинского ре- 
жима было частью широкомасштабной акции, направленной на уничтожение 
польской элиты, советизацию белорусских и украинских земель, отошедших к 
СССР в результате заключения Пакта Риббентропа-Молотова от 23 августа 
1939 г. Катынская трагедия свидетельствует о человеконенавистнической сути 
сталинского тоталитарного режима в СССР не только по отношению к поль- 
скому народу, но и к другим народам, в том числе к белорусскому и русскому. 
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Автор статьи обобщает итоги расследований Катынского дела отече- 
ственными и зарубежными учёными. Историографический анализ позволяет 
сделать однозначный вывод, что ответственность за массовый расстрел около 
22 тысяч узников спецлагерей польских военнопленных в Козельске, Старо- 
бельске и Осташкове и тюрем Западной Беларуси и Западной Украины весной 
1940 г. лежит на советском руководстве. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТУРОВСКОГО КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНОГО 
ПОДПОЛЬЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

О. В. МАРЧЕНКО 
Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, 
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В годы Великой Отечественной войны белорусскому народу пришлось пе- 
режить все ужасы нацистской оккупации. Идеологические установки гитлеров- 
ского национал-социализма носили явно античеловеческий и антиславянский 
характер. Согласно плану «Ост», разработанному немецкими правительствен- 
ными кругами, большая часть населения БССР подлежала выселению и уни- 
чтожению, а незначительная часть – онемечиванию. На оккупированной терри- 
тории республики стала постепенно развертываться всенародная борьба против 
оккупационного «нового порядка». В ней участвовали мужчины, женщины, 
старики и дети, которые являлись представителями различных национально- 
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