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ВВЕДЕНИЕ

Предмет, цели, задачи курса, его структура и содержание

Изучение истории Второй мировой и Великой Отечественной войн в высших 
учебных заведениях Республики Беларусь является одной из главных задач 
гуманитарной подготовки студенческой молодёжи. Предмет  изучения 
спецкурса -  основные события международных отношений, общественно- 
политической и экономической жизни советского народа накануне и в период 
Второй мировой войны (вторая половина 1930-х гг-1945 г.); итоги прак
тической реализации военно-стратегических замыслов стран фашистского блока 
и государств антигитлеровской коалиции в этот период.

Народы Беларуси внесли значительный вклад в разгром немецко- 
фашистских захватчиков, проявили бесконечное мужество, самоотверженность 
в борьбе за свободу и независимость Отечества. Поэтому процесс воспитания и 
организации учебно-познавательной деятельности в рамках спецкурса «История 
Великой Отечественной войны советского народа (в контексте Второй мировой 
войны)» преследуют общую цель -  сформировать у молодого поколения 
патриотизм, как важнейшую духовную и социальную ценность народа, 
составную часть белорусской национально-государственной идеологии.

Основные задачи в преподавании спецкурса:
-  научить студентов объективно оценивать вклад многонационального 

советского народа, в том числе белорусского, в разгром немецко-фашистских 
захватчиков;

-  дать возможность студентам на основе анализа хода и итогов Второй 
мировой войны понять истоки важнейших проблем мирового сообщества на 
современном этапе;

-  научить студентов на основе всестороннего анализа конкретных 
исторических фактов определять возможные варианты и перспективы 
разрешения международных конфликтов, оценивать правомерность действий 
различных субъектов международных отношений.

Структура. Программа спецкурса «История Великой Отечественной войны 
советского народа (в контексте Второй мировой войны)» рассчитана:

-для дневной формы получения высшего образования -  на 18 лекционных 
часов, 16 часов семинарских занятий (всего аудиторных часов -  34), 38 часов 
самостоятельной работы;

-для заочной формы - 4  лекционных часа, 4 часа семинарских занятий (всего 
аудиторных часов -  8), 64 часа управляемой самостоятельной работы.

Всего часов по дисциплине -  72, зачётных единиц 2. Предложенное учебно
методическое пособие представляет собой конспект из 8 лекций по спецкурсу.

Содержание спецкурса составлено на основе новейших достижений 
отечественной и зарубежной историографии, с учётом выявленных ранее 
неизвестных архивных документов и материалов. Отечественная история 
преподносится в контексте мировой с использованием современных 
методологических подходов, связанных с освещением войны как явления в
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жизни человечества и направленных на реализацию примиряющей функции 
истории. Изучение курса строится на свободном владении студентами 
основными понятиями такого базового курса, как «История Беларуси», в рамках 
которого они должны понимать сущность исторических событий, 
предшествующих складыва-нию предпосылок начала Второй мировой войны: 
итоги Первой мировой войны, особенности Версальско-Вашингтонской системы 
международных отношений, предпосылки складывания тоталитарных режимов 
в Европе. Студент должен владеть фактологическим материалом по истории 
становления послевоенного устройства, понимать причинно-следственные связи, 
которые поставили мир на грань холодной войны.

Периодизация Второй мировой и Великой Отечественной войн, 
актуальность их изучения

В историографии выделяют пять основных периодов Второй мировой войны.
Первый период (1 сентября 1939 г. -  21 июня 1941 г.) включает начало 

войны и захват германскими войсками и их сателитами стран Западной Европы. 
Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 г., когда гитлеровская Германия 
напала на Польшу. 3 сентября 1939 г. Франция и Англия объявили войну 
Германии. Постепенно в конфронтацию были втянуты 61 страна, боевые 
действия происходили на территории 40 государств, а также на морских и 
океанских просторах. Политическое руководство стран Запада и СССР не сумело 
выработать совместной позиции по сдерживанию агрессивных замыслов 
Германии и её союзников. Более того, Великобритания, Франция, Польша и даже 
Советский Союз отдали преимущество компромиссу с агрессором вместо 
противостояния. В этих сложных внешнеполитических условиях осенью 1939 г. 
произошло объединение Западной Беларуси с БССР.

Опираясь на достигнутые с Германией соглашения, в 1939 г. СССР заключил 
договоры о взаимопомощи с Эстонией. Латвией и Литвой, а в августе 1940 г. эти 
прибалтийские республики вошли в состав СССР. Бессарабия и Северная 
Буковина, оккупированые Румынией с 1918 г., были возвращены в состав 
Молдавской АССР (с 2 августа 1940 г. -  МССР). В итоге, до начала Великой 
Отечественной войны СССР пополнилась четырьмя новыми республиками.

Территория северо-западной части страны была увеличена и укреплена после 
Советско-Финляндской войны (ноябрь 1939 г. -  март 1940 г.) Внешнеполити
ческие меры, которые предпринимались советским руководством, отодвинули, 
но не предотвратили войну на территории СССР. Сталин в обстановке 
развернувшейся мировой войны проводил политику умиротворения Германии, 
приняв участие в боевых действиях и выполняя все условия пакта Риббентропа- 
Молотова.

За период с апреля по июнь 1940 г. Германией были оккупированы Дания. 
Норвегия, Бельгия. Нидерланды и Люксембург. Совместно с Италией 22 июня 
1940 г. они завершили оккупацию Франции. В течение лета 1940 г. германская 
авиация проводила бомбардировки Великобритании. Летом 1940 г. Италия
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захватила в Африке Британское Сомали, часть Кении и Судана, а в сентябре 
через Ливию вошла в Египет.

Усилению гитлеровской группировки содействовал «Тройственный пакт» — 
соглашение о военно-политическом сотрудничестве на 10-летний срок между 
Германией, Италией и Японией (27 сентября 1940 г., Берлин). Особое внимание 
придавалось налаживанию отношений с Болгарией, Румынией. Венгрией и 
Финляндией, которые должны были стать важными плацдармами наступления 
на Советский Союз.

Во время второго периода (22 июня 1941 г. -  18 ноября 1942 г.)
происходило расширение масштабов боевых действий и крах германского плана 
«молниеносной войны» на Востоке Особенно тяжёлыми оказались первые 
месяцы Великой Отечественной войны: 22 июня 1941 г., после нападения 
гитлеровских войск на СССР, начинается его оккупация. На стороне Германии 
выступили Италия. Румыния, Венгрия, Финляндия, Испания, фашистское 
правительство Словакии, правительство Виши Франции (которое разорвало 
дипломатические отношения с СССР). Несмотря на героическое сопротивление 
советских военнослужащих, к концу ноября 1941 г. были захвачены Украина. 
Беларусь, Литва, Латвия, Эстония, ряд западных областей РСФСР. Центральное 
место в комплексе оборонительных мероприятий Советского Союза заняла 
битва за Москву (сентябрь 1941 г. -  апрель 1942 г.).

7 декабря 1941 г. Япония осуществила нападение на военную базу США 
в Пёрл-Харбар и на Филиппины, в связи с чем 8 декабря Соединённые Штаты 
Америки и Великобритания объявили ей войну. В ответ на объявление войны 
Германией и Италией, конгресс США 11 декабря также объявил им войну.

Третий период (19 ноября 1942 г. -  31 декабря 1943 г.) охватывает 
наступательный этап Стапинградскай битвы (19 ноября 1942 г. -  2 февраля 1943 
г.), победоносные операции Красной Армии на подходах к Кавказу и под 
Курском (5 июля -  23 августа 1943 г.). Этот промежуток времени связан с 
коренным переломом в войне, срывом наступательной стратегии фашистского 
блока и переходом стратегической инициативы к странам антигитлеровской 
коалиции.

Одновременно с успешными для стран антигитлеровской коалиции 
событиями на Восточном фронте англо-американские войска до лета 1943 г. 
освободили
Северную Африку, что содействовало высадке армии союзников у Италии. 
3 сентября 1943 г. новое итальянское правительство Ботальо безоговорочно 
капитулировало, а 13 октября объявило Германии войну, что стало началом 
распада фашистского блока. До конца 1943 г. Красная Армия освободила 
большую половину захваченных земель Советского Союза.

Четвёртый период (1 января 1944 г. -  9 мая 1945 г.). На этом этапе войны 
англо-американские вооружённые силы осуществили ряд крупных операций 
в Западной Европе (6 июня 1944 г. был открыт Второй фронт). Произошло 
изгнание гитлеровских войск из территории СССР и других стран, капитуляция 
Германии. Большое значение для дальнейшего мирного урегулирования 
международных отношений имело создание Организации Объединённых Наций.
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Пятый период (9 мая -  2 сентября 1945 г.) связан з разгромом 
милитаристской Японии, освобождением народов Азии от японских оккупантов 
и окончанием Второй мировой войны.

Актуальность изучения спецкурса. Победа над фашистской Германией и 
милитаристской Японией имела огромное значение. Она повлияла на военно
политическую обстановку в мире, привела к усилению национально- 
освободительного движения и кардинальным изменениям в соотношении сил на 
международной арене. Оглянувшись в ретроперспективу Победы можно 
выявить несколько взаимоисключающих версий истории не только Великой 
Отечественной, но и всей Второй мировой войны. Недооценка угрозы 
фашистского нападения, неготовность нашей страны к отражению агрессии, 
тяжёлые поражения на начальных этапах ВОВ. непомерно высокая цена Победы 
-  вот далеко не полный перечень обвинений, прозвучавших после развенчания 
культа Сталина в советской историографии. Серьёзные дискуссии также 
вызывали: тезис о превентивной войне со стороны Германии против СССР, 
очевидное умаление роли советского народа в разгроме фашизма в современной 
историографии США и западноевропейских стран, а также другие спорные 
аспекты.

Осмысление противоречивых отношений между государствами накануне и 
во время войны, изучение ранее неизвестных фактов, освещающих героические 
и трагические страницы жизни многонационального народа Советского Союза, 
помогают правильно оценить его вклад в разгром фашизма, раскрыть влияние 
военных событий на дальнейшую судьбу народов мира. Изучение курса 
«История Великой Отечественной войны советского народа (в контексте Второй 
мировой войны)» помогает формировать у молодёжи чувство любви к Родине, 
ответственности за будущее, осознавать бесперспективность военных 
конфликтов в решении межгосударственных противоречий и важность согласия 
и примирения между народами. Многие проблемы периода 1939-1945 гг. 
требуют углубленного изучения. Только упорная повседневная работа, 
ознакомление с новыми данными, выявленными в архивах, встречи с 
участниками войны, просмотр документальной хроники тех лет наряду с 
обобщением полученных знаний во время изучения спецкурса помогут 
современному поколению объективно оценивать военные страницы нашей 
истории. Без основательных знаний противоречивых периодов истории своего 
Отечества нельзя успешно строить современные гражданские взаимоотношения.
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Лекции первая

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
НАКАНУ НЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Причины Второй мировой войны.
Обострение международной напряжённости в 30-е гг. XX в. 

на Дальнем Востоке, в Европе и Северной Африке

Причины, по которым мир во второй раз очутился в состоянии глобального 
военного конфликта, существенно отличались от предпосылок любой из 
предшествующих войн. Стратегия, выбор союзников определялись целым 
комплексом факторов.

Первая причина. Ведущую роль в разжигании военного конфликта сыграли 
тоталитарные режимы фашистской Италии, милитаристской Японии и 
нацистской Германии, которые преследовали близкие цели -  стремились к 
утверждению мирового господства своих наций путём коренной трансформации 
мирового политико-экономического и геополитического пространства. Для 
создания «нового порядка» Германия и Италия были заинтересованы в создании 
достаточно широкого военно-политического блока, способного бросить вызов 
военной мощи демократических стран и СССР.

Обострение международного положения началось на Дальнем Востоке. 
Ориентируясь на территориальную экспансию в Тихоокеанском регионе и на 
Дальнем Востоке, в 1931-1933 гг. Япония захватила китайскую  
территорию -  Маньчжурию -  там и возник первый очаг военной 
напряжённости. Резолюция Лиги Наций, которая осуждала агрессию и 
требовала возвращение Маньчжурии, привела к выводу Японии в марте 1933 г. 
из состава этой международной организации.

Германия, в свою очередь, добивалась ревизии условий Версальско- 
Вашингтонской системы, консолидации германской этнической государственности, 
а также создания широкой сферы влияния в Центральной и Восточной Европе. В 
1933 г. во главе германского правительства очутилась нацистская партия под 
управлением А. Гитлера (НСРПГ), которая пропагандировала идеологию 
реваншизма, национализма и расизма. Чтобы объединить немецкую нацию в рамках 
«Третьего Рейха», нацисты стремились к развязыванию тотальной войны, 
формированию мироустройства по принципу расовой иерархии.

Уже в октябре 1933 г. Германия стала вторым очагом войны -  вышла из 
состава Лиги Наций и отказалась от участия в Женевской конференции по 
разоружению 1932-1935 гг. Принятие курса на милитаризацию было 
ознаменовано введением в 1935 г. всеобщей воинской повинности, созданием 
мощных армий, воздушного и морского флота. Фюрер переименовал рейхсвер в 
Вермахт и назначил себя верховным главнокомандующим вооружёнными 
силами Германии.

Летом 1935 г., после заключения англо-германского соглашения, которое 
позволило немцам увеличить тоннаж военно-морского флота и начать
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строительство подводных лодок, военно-политическая агрессивность нацистов 
возросла.

Италия стремилась к укреплению политического и экономического 
преимущества на Балканах и Северо-Восточной Африке. Итальянские фашисты 
мечтали о возрождении «великой латинской нации», призывали к объединению 
«молодых наций» в их борьбе против «старых». Для этого Италия добилась 
протектората над Албанией, через договор о дружбе от 1927 г. фактически ввела 
в орбиту итальянской политики Венгрию, в 1928 г. подписала итало-греческий 
договор о дружбе, в начале 1930-х гг. -  сблизилась с Болгарией. Апеллируя к 
арбитражу Лиги Наций, фашистское правительство Б. Муссолини надеялось 
санкционировать своё усиление в регионе Средиземноморья и на Балканах, 
захват независимых стран в Африке. Получив согласие Англии и Франции. 
Италия в начале октября 1935 г. начала войну в Эфиопии (Абиссинии) -  так 
на северо-востоке Африки, вблизи морских коммуникаций, возник третий очаг 
военной напряжённости. После полного захвата Эфиопии в мае 1936 г. её 
объединили вместе с Эритреей и Итальянским Сомали в Итальянскую 
Восточную Африку.

Когда в июле 1936 г. в Испании начался военно-фашистский мятеж против 
республики Народного фронта. Германия и Италия организовали вооружённую 
интервенцию. Советский Союз выступил в поддержку испанского правительства 
и требовал остановки интервенции. Великобритания и Франция, в свою очередь, 
снова проводили «политику невмешательства» в испанские дела, что было 
разновидностью «политики умиротворения» агрессоров. В августе 1936 г. 
в Лондоне был создан Комитет по невмешательству при участии 27 стран, 
который запрещал экспорт в Испанию оружия, военных материалов и техники. 
По существу, была организована экономическая блокада Испанской республики, 
в то время как фашистскому правительству Франко, который возглавил 
мятежников, продолжали поставлять вооружение. В октябре 1936 г. СССР оказал 
помощь Испании поставками вооружения и боеприпасов, предоставил кредит на 
сумму $ 85 млн. Советские специалисты разных родов войск помогли 
укреплению армии и в проведении боевых операций.

25 ноября 1936 г. был подписан «Антикоминтерновский пакт» Германии 
и Японии, через год к нему присоединилась Италия. Так, ещё до конца 1937 г. 
был создан военно-политический блок фашистских государств («ось Токио 
Рим Берлин»), который продолжал активную захватническую политику. 
Стороны договорились о разграничении зон своих экономических интересов в 
Европе, определили общую линию поведения при поддержке режима Франко. В 
июле 1938 г. Комитет по невмешательству принял решение о выводе из Испании 
всех иностранных добровольцев, на что дало согласие республиканское 
руководство. Но итало-германские интервенты не перестали воевать в зоне 
конфликта и, когда положение республики ухудшилось, 27 февраля 1939 г. 
Лондон и Париж разорвали дипломатические отношения с Испанией и признали 
правительство мятежников.

Осуществление своих завоевательских планов германское правительство 
«Третьего Рейха» решило начать со стран Центральной Европы: директива по
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подготовке военного похода в Австрию («план Отто») была утверждена в июне 
1937 г., план захвата Чехославакии (кодовое название «Грюн») -  в декабре 1937 г.

В ночь на 12 марта 1938 г. армия Вермахта ворвалась в Австрию, на 
следующий день Гитлер объявил себя руководителем этого государства. Аншлюс 
(присоединение) к Германии был проведён под лозунгом объединения всех 
земель, населённых немцами.

В 1937 г. Япония продолжила наступление на Китай в районе Тяньцзяня и 
Пекина, однако и на этот раз Лига Наций отказалась рассмотреть жалобу Китая 
и ограничилась «моральной поддержкой». Единственным союзником Китая 
выступил СССР, который в августе 1937 г. заключил с ним пакт о ненападении 
и предоставил кредиты на сумму $50 млн. Международная ситуация обострилась 
в 1938-1939 гг. после нападения японских захватчиков на советскую территорию 
около озера Хасан и реки Халхин-Гол.

Вторая причина -  политика умиротворения агрессоров. Агрессивному 
фашистскому блоку противостояли государства, заинтересованные в сохранении 
статус-кво в системе международных отношений, -  Франция, Великобритания, 
США. Готовые пойти на определённые уступки государствам, потерпевшим от 
неравноправных договоров Версальской системы, они не могли допустить 
коренной перестройки политической карты мира. Политика умиротворения 
агрессоров представляла собой политику ведущих западноевропейских стран 
в 1930-е гг. в отношении к странам фашистского блока с целью направить их 
военно-политическую агрессию на Восток, против коммунистического режима 
СССР (Она привела к заключению в июле 1933 г. в Риме пакта о сотрудничестве 
между Великобританией, Францией, Германией и Италией, но ратификация его 
была сорвана по причине отказа последних от разоружения). США объявили, что 
возвращаются к традиционной политике изоляционизма, в конце августа 1935 г. 
конгресс принял закон о нейтралитете, который в 1937 г. был расширен и 
преобразован в постоянный закон.

Но проводя политику невмешательства и умиротворения агрессоров, 
ведущие демократические державы только содействовали разворачиванию 
фашистской угрозы. Так, во время дипломатического кризиса вокруг 
Чехословакии, 29-30 сентября 1938 г. на конференции в Мюнхене 
Великобритания и Франция подписали договор с Германией и Италией, который 
предусматривал переход Судетской области к германской территории. В итоге 
«мюнхенского сговора» 1 октября 1938 г. эта область была оккупирована, а в 
марте 1939 г. Германия заняла всю Чехословакию. Словакия, в которой было 
создано марионеточное фашистское правительство, была провозглашена 
«независимым» государством под опекой Германии. Подписаная в Мюнхене 
Гитлером и премьер-министром Великобритании Чемберленом декларация о 
ненападении предоставила Германии свободу действий в странах Восточной 
Европы, в первую очередь в СССР. Аналогичная декларация была подписана 
6 декабря 1938 г. между Г ерманией и Францией.

Таким образом, Великобритания, Франция и США защищали своё политико- 
экономическое господство, а также выступали за утверждение принципов 
либеральной демократии как основоположных для цивилизованного развития
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человечества. Но, к сожалению, на то время сложились противоречия между 
назваными капиталистическими странами и Советским Союзом, что не 
позволило загодя создать мощный антифашистский фронт, систему 
коллективной безопасности в Европе.

Третья причина. По мнению зарубежных исследователей, одним из 
виновников войны можно назвать и СССР. Созданное по инициативе 
В. И. Ленина международное объединение коммунистических партий -  
Коминтерн -  было нацелено на осуществление Мировой социалистической 
революции, что расценивалось как угроза большевистской экспансии. Репрессии 
в советской стране посеяли сомнения среди руководящих кругов Запада в оценке 
могущества СССР, установки Коминтерна и советского правительства 
отталкивали от Советского Союза прогрессивные силы. С учётом противоречий 
между фашистскими и демократическими государствами правительство 
И. Сталина включилось в процесс передела сфер влияния в Восточной Европе. 
Вместе с расширением зоны советского экономического и политического 
влияния это давало возможность экспорта коммунистических идеалов. Накануне 
войны, 23 августа 1939 г. между Советским Союзом и Германией был подписан 
пакт Молотова-Риббентропа, дополненный секретными протоколоми, который 
нанёс урон международному престижу СССР. Одновременно СССР выступил 
против крупномасштабной принудительной перекройки политической карты 
Европы и был заинтересован в усилении системы коллективной безопасности.

Угроза войны вынудила все ведущие страны мира уже в середине 1930-х гг. 
осуществлять определённые шаги по наращиванию вооружений. Относительно 
пассивная стратегия Великобритании, Франции, США, СССР, обусловленая 
приоритетом дипломатических, а не военных методов политики, не позволила 
этим странам провести полную мобилизацию накануне войны. Военные 
доктрины этих государств исходили из приоритета оборонительных задач. 
Странам фашистского блока удалось не только завершить мобилизацию 
ресурсов перед войной, но и расширить военно-промышленную базу. Японская 
армия отличалась высокой степенью подготовки особого состава, итальянская 
армия была ориентирована на ведение локальных боёв. Сильной стороной 
германских вооружённых сил была новаторская тактика ведения войны по 
системе “блицкрига" -  молниеносной войны, которая давала возможность 
достаточно эффективно вести боевые действия и на два фронта.

Таким образом, кроме прямого соперничества ведущих мировых держав, 
Вторая мировая война была порождена столкновением общественных систем, 
идеологических концепций -  демократии, коммунизма, фашизма. Мировой 
экономический кризис 1937-1938 гг. обострил отношения между ведущими 
странами и подтолкнул реакционные режимы к началу агрессивных действий.

Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе.
Советско-англо-французские переговоры

Внешнеполитическая концепция Советского Союза до начала 30-х гг. XX в. 
была .основана на принципе, согласно которому любое напряжение
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международной обстановки шло на пользу стране. С начала 30-х гг., в 
особенности после прихода к власти А. Гитлера, она была изменена в 
диаметрально противоположную сторону. В декабре 1933 г. нарком 
иностранных дел СССР Н. Н. Литвинов заявил, что основной целью советской 
внешней политики становится формирование системы коллективной 
безопасности в Европе. В 1935 г. были заключены советско-французские и 
советско-чехословацкие соглашения о взаимопомощи, которые должны были 
стать основой системы противостояния агрессорам.

Создание в 1936-1937 гг. военно-политического союза Германии, 
фашистской Италии и Японии, получившего название «Антикоминтерновский 
пакт», и присоединение к нему в 1940-1941 гг. Венгрии, Испании, Болгарии, 
Финляндии, Дании, Словакии и Хорватии вывело проблему поиска союзников 
Советского Союза и обеспечение внешнеполитической безопасности на первый 
план.

Однако на данном этапе правительства Англии и Франции заняли позицию 
невмешательства, стремясь не только не обострять отношения с Германией, но 
и, обеспечивая собственную безопасность, направить вектор военной угрозы на 
Восток, сталкивая Германию и СССР. Реализуя данную стратегию внешней 
политики, Англия и Франция заключили в сентбре 1938 г. Мюнхенское согла 
шение, ликвидировав государственную самостоятельность Чехословакии, 
а в декабре 1938 г. французское правительство подписало пакт о ненападении с 
Германией. В такой ситуации международное положение Советского Союза 
значительно осложнялось, страна была поставлена по сути в условия 
международной изоляции и в 1939 г. советская дипломатия направила все свои 
силы на создание системы коллективной безопасности и подписание 
международных соглашений, которые бы гарантировали взаимопомощь в 
условиях военных конфликтов.

Советско-англо-французские переговоры. Постепенное изменение 
отношения французского и английского руководства к возможным соглашениям 
с СССР в 1939 г. было связано с тем фактом, что уже с начала 1939 г. по данным 
английской разведки и генерального штаба французской армии основным 
направлением военной угрозы Германии должны были стать западные страны. 
Это подтолкнуло Англию и Францию к расширению сотрудничества с СССР. 
На протяжении весны 1939 г. советское руководство предприняло ряд попыток 
склонить Англию и Францию к осуществлению реальных шагов по созданию 
системы коллективной безопасности в Европе. Для предотвращения германской 
агрессии советское правительство предполагало создание прочного единого 
фронта СССР, Франции и Англии, проект соглашения был предоставлен 
предполагаемым союзникам ещё 17 апреля. В случае заключения 
оборонительного союза тремя крупнейшими европейскими державами даже в 
середине 1939 г. было бы возможным остановить агрессоров. Однако до конца 
мая 1939 г. английское и французское правительства сохраняли идею 
договориться с Г ерманией, предоставив ей свободу действий на Востоке. Только 
расторжение германо-польского соглашения о ненападении и начало подготовки 
к военным действиям вынудило английское правительство согласиться на
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заключение англо-франко-советского договора. В конце июля английское 
правительство предприняло реальные шаги по подписанию соглашения, 
затягивая процесс подписания с целью не дать возможности СССР пойти на 
какие-либо соглашения с Германией. Оптимальным вариантом для советского 
правительства было заключение сооглашения о военной взаимопомощи, что 
позволило бы сдержать агрессию Германии в восточном направлении. 
Представленный Советским Союзом в начале августа 1939 г. проект соглашения 
предполагал три варианта совместных действий вооружённых сил.

Первый вариант: при нападении Германии на Францию и Англию СССР 
предоставляет 70 % вооружённых сил. Польша вступает в войну на стороне 
союзников и пропускает советские войска через свои территории.

Второй вариант: при нападении Германии на Польшу и Румынию СССР. 
Франция и Англия выставляют равное количество вооружённых сил.

Третий вариант: при нападении Германии на СССР, Англия и Франция 
выставляют 70 % вооружённых сил, выставленных СССР.

В свою очередь, в англо-французских предложениях говорилось о взаимном 
сотрудничестве трёх держав в случае агрессии, однако при этом ни Англия, ни 
Франция не брали на себя прямых обязательств по оказанию помощи СССР, не 
подписывая военную конвенцию. При этом тактикой Англии и Франции в 
период обсуждения соглашений было затягивание переговоров. Перед 
английской делегацией в Москве министр иностранных дел лорд Галифакс 2 
августа ставил задачу «Тянуть с переговорами возможно дольше», а через день 
Чемберлен высказал своё отрицательное отношение к сотрудничеству с СССР. 
В таких условиях начавшиеся 12 августа англо-франко-советские переговоры в 
Москве оказались безрезультативными. Уже 14 августа английский посол Драке 
заявил, что «наша миссия закончена». Таким образом, попытки СССР создать 
единый англо-франко-советский фронт, который был бы в состоянии сдержать 
агрессию Германии в Европе, были сведены на нет.

Советско-германские соглашения 1939 г.

Советско-германские переговоры. В условиях напряжения международной 
обстановки, затягивания англо-франко-советских переговоров и в связи с 
началом подготовки Германии к войне, советское руководство было вынуждено 
рассматривать и второе направление обеспечения безопасности -  установление 
паритетных отношений с Германией. Современные исследования подтверждают 
тот факт, что инициатива ослабления напряжения отношений Германии и СССР 
исходила непосредственно от Германии, которая видела непосредственную 
военную угрозу в случае подписания обязательств СССР по предоставлению 
военной помощи европейским странам. В период обсуждения англо-франко
советских соглашений германское руководство предприняло ряд попыток начать 
переговоры с советским руководством. 28 июня 1939 г. посол Германии 
Шуленбург сделал заявление наркому иностранных дел Молотову, что 
«германское правительство желает не только нормализации, но и улучшения 
своих отношений с СССР», подчеркнув, что это заявление сделано по поручению
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Риббентропа с одобрения Гитлера. Положение сложилось так, что Германия, 
собираясь начать войну, была заинтересована в том, чтобы Советский Союз 
находился вне войны. Однако советское руководство, желая предотвратить 
военное нападение на Польшу, что, в случае успеха, ставило бы западные 
границы страны под угрозу нападения, отдавало приоритет созданию 
европейской системе защиты от агрессора. По окончании безуспешных 
переговоров с Англией и Францией советское правительство было вынуждено 
изменить стратегию и пойти на обсуждение германско-советских соглашений.

Незадолго до начала войны, 23 августа 1939 г. на переговоры в Москву 
прибыла немецкая делегация во главе с И. фон Риббентропом для подписания 
«Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом» сроком на 
10 лет. В так называемом «пакте Риббентропа-Молотова» содержались 
следующие условия: 1) обязательства по ненападению друг на друга; 2) отказ в 
оказании помощи государству, напавшему на одну из сторон; 3) обязательства 
информировать и консультировать друг друга по вопросам, затрагивающим их 
общие интересы; 4) обязательства не участвовать в союзах государств, 
направленных против другой стороны.

Одновременно с договором были подписан и составленный Риббентропом по 
пути из Берлина в Москву секретный дополнительный протокол от 
23 августа 1939 г., по которому размежовывались «сферы интересов» обеих 
сторон.

В 1-м пункте документа указывалось, что в случае территориально
политического переустройства в Прибалтике северная граница Литвы будет 
одновременно являться границей сфер интересов Германии и СССР.

Во 2-м пункте оговаривалась судьба Польши: «В случае территориально
политического переустройства областей, входящих в состав Польского 
государства, граница сфер интересов Германии и СССР будет приблизительно 
проходить по линии рек Царева, Вислы и Сана.

Пункт 3-й: «Касательно юго-востока Европы с советской стороны 
подчёркивается интерес СССР к Бессарабии. С германской стороны заявляется 
о её полной политической незаинтересованности в этих областях».1

28 августа 1939 г. министром иностранных дел СССР В. М. Молотовым 
и германским послом в Москве фон Шуленбургом было подписано «Разъяснение 
к секретному дополнительному протоколу от 23 августа 1939 г.», в котором 
уточнялась «граница сфер интересов Германии и СССР», которая «...будет 
приблизительно проходить по линии рек Писсы, Наревы, Вислы и Сана».2 
Позднее эта линия менялась неоднократно.

Таким образом, Германия в зону влияния включила Францию, Британию и 
их африканские колонии; СССР -  Финляндию, Прибалтику, Бессарабию и право 
расширяться на юг в сторону Персидского залива.

С одной стороны, советско-германский договор о ненападении, с учётом 
дополнительных обязательств Германии по секретному протоколу, имел для

1 Год кризиса, 1938 -  1939. Документы и материалы: В 2 т. Т. 2. 2 июня 1939 г. -  4 сентября 1939 г. / М-во 
иностр дел СССР; Редкол.: Бондаренко А. П. и др. -  М. : Политиздат, 1990. -  431 с. -  С. 321.
: Там же. -  С. 335.
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СССР существенное значение. Если большинство стран Европы оказались 
втянутыми в мировую войну, многие были разгромлены, потеряли 
независимость, то Советский Союз ещё два года оставался в стороне от этих 
событий. За это время советское руководство расчитывало перевести 
промышленность на военные рельсы, перевооружить и укрепить Красную 
Армию, укрепить безопасность западных и восточных рубежей страны.

С другой стороны, пакт Молотова-Риббентропа обеспечил необходимые 
политические и военно-стратегические предпосылки для реализации Германией 
плана наступательных военных действий -  1 сентября 1939 г. началась Вторая 
мировая война.

Факт размежевания интересов социалистического и фашистского государств, 
принятый в обиход законов и нарушавший обязательства перед третьими 
странами, отобразил пренебрежение нормами права и морали, нанёс урон 
международному престижу СССР, который до этого воспринимался как флагман 
борьбы с фашизмом. Следует помнить, что достигнутые договорённости между 
СССР и Г ерманией не делали их союзниками ни формально, ни фактически.
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Лекция вторая

НАЧАЛО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
И СОБЫТИЯ В БЕЛАРУСИ. СССР И ГЕРМАНИЯ НАКАНУНЕ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНБІ

Начало Второй мировой войны.
Освободительный поход Красной армии в Западную Беларусь

Накануне Второй мировой войны межгосударственные отношения 
крупнейших стран мира характерировались сложностью и противоречивостью. 
Инициативы Советского Союза по созданию системы коллективной 
безопасности не нашли взаимопонимания и поддержки со стороны правящих 
кругов Великобритании, Франции и Польши, стремящихся достичь своей 
безопасности за счёт Советского государства, направляя агрессию нацистской 
Германии на Восток. Не проявляя должной заинтересованности к укреплению 
международных гарантий своих границ, польское правительство всячески 
стремилось не допустить усиления советского влияния в Европе, не осуждая, в 
то же время, нарушения Версальского мирного договора со стороны Германии.

Между тем Германия усиленно готовилась к войне с Польшей. В апреле 
1939 г. А. Гитлер отдал приказ о разработке плана военного разгрома Польши 
под кодовым названием «Вайс» (Белый план). Согласно ему начало военных 
действий против Польши планировалось на конец августа -  начало сентября. 
Уже 28 апреля 1939 г. Германия аннулировала договор с Польшей о ненападении. 
В ночь с 31 августа на 1 сентября, когда вся «военная машина» Германии была 
готова к нападению на Польшу, германские спецслужбы провели 
провокационную операцию «Гимлер». Переодетые в польскую форму эсэсовцы 
и узники концлагерей, владевшие польским языком, «захватили» радиостанцию 
в германском городе Глейвиц (ныне польский Гливице). С захваченной 
радиостанции прозвучал призыв «объединиться и бить немцев». 1 сентября 
Германия напала на Польшу, возложив на польское правительство вину за 
развязывание военного конфликта.

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 г. в 4 часа 45 минут, когда 
прибывший в Данциг немецкий учебный корабль линкор «Шлезвиг-Гольштейн» 
открыл огонь по польским укреплениям на полуострове Вестерплатте. Через 
несколько дней после нападения гитлеровской Германии на Польшу, 3 сентября 
1939 г. Франция и Англия объявили войну Германии. С объявлением войны 
Германии выступили также Австралия, Новая Зеландия, Канада, Индия, Южно- 
Африканский Союз -  война приобрела мировой характер.

Военные возможности Великобритании и Франции были более чем 
значительны. Требовалась только политическая воля и желание не допустить 
распространение военного пожара (см. таблицу № 1).
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Таблица №  1 -  Соотношение вооруженных сил Германии и Великобритании,
Польши и Франции на сентябрь 1939 г.3

Вооруженные силы 
и вооружение

Г ермания
Великобритания. Польша. 

Франция

Дивизии 108 147

Танки 3200 4100

Самолёты 2500 3960

Пушки всех калибров 10259 12200

Однако Великобритания и Франция не начали боевых действий и не оказали 
необходимой помощи Польше. Такая ситуация вошла в историю под названием 
«странная война». Франция планировала начать наступление на 15-й день 
войны, но к этому времени территория этнической Польши уже была 
оккупирована.

Нападение на Польшу германскими армиями «Север» и «Юг» велось с 
севера -  из Померании и Восточной Пруссии, с запада -  из Восточной Германии 
и с юга -  из Чехии и Словакии. Немецкие вооруженные силы имели 
существенное преимущество над польскими в танках, самолётах, артиллерии и 
живой силе (1,6 млн человек в германской армии против 1 млн солдат и офицеров 
в польском войске).

Ворвавшись в Польшу, используя количественное и техническое 
преимущество, дивизии рейха в первые шесть дней заняли «польский корридор». 
захватили Поморье, Силезию, продвинулись в центр страны и 8 сентября 
подошли к Варшаве, однако сломить героическую оборону польской столицы 
сумели только 28 сентября. Первыми героями Второй мировой войны стали 
защитники Вестерплатте (полуострова в Гданьской бухте), Млавы, Модлина, 
Хеля, Варшавы, где героически сражались с агрессором и наши земляки.

Среди военнослужащих Польской Армии находилось множество 
резервистов из числа белорусов, мобилизованных ещё в апреле -  июне 1939 г. 
В польской армии служило не менее 70 тысяч белорусов. Так, 20 пехотная 
дивизия ПА на окраинах Слонима состояла исключительно из уроженцев 
Западной Беларуси. Им не хватало оружия, амуниции. Части белорусской 
дивизии были перекинуты в район Плонска и Млавы, что на границе с Восточной 
Прусией, где в боях с солдатами Вермахта они проявили отвагу и мужество. Во 
второй половине сентября польской армии как организованного целого уже не 
существовало Потери её были значительными. Погибло около 66 тыс. воинов, 
примерно 134 тыс. были ранены, в германском плену оказалось около 420 тыс. 
польских солдат и офшцеров.3 4

3 История белорусской государственност: в 5 т. / Л. А. Коваленя [и др.]; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории 
Минск : Беларуская навука, 2019. -  Т. 4 Белорусская государственность накануне и в период Великой 
Отечественной войны и послевоенного восстановления (1939-1953 гг.)/отв. ред. тома Н. Б. Нсстерович 567 с . 
и л .-С . 59.
4 Там же.
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Во время сентябрьских боёв с 14 по 18-е первое боевое крещение приняла 
Брестская крепость. Её гарнизон почти на 40 % состоял из белорусов, которые 
заменили кадровые части 9-й, 20-й и 30-й польских пехотных дивизий. 
Защитники во главе с бригадным генералом К. Плисовским отбили 7 вражеских 
атак, но, не дождавшись помощи, отступили в юго-западном направлении. 
В ночь на 17 сентября, когда советские войска вошли в Западную Беларусь, 
защитники крепости покинули форты и отошли за Буг. Точных данных о потерях 
в Брестской крепости не осталось, однако из польских и немецких источников 
известно, что польская военная группировка «Брест» насчитывала при 
отступлении 2 тыс. человек из бывших 4 тыс. защитников. Немецкий генерал 
Г. Гудериан в своих воспоминаниях о боях за Брест в 1939 г. отметил, что во 
время штурма крепости было взято в плен 8 офицеров и 980 солдат и младших 
командиров Польской армии.

В первые дни войны советское правительство заняло позицию выжидания, не 
смотря на меры со стороны руководителей нацистской Германии по вовлечению 
советских вооруженных сил в военные действия против Польши. Нарком 
иностранных дел В. Молотов заверял германского посла, что советское 
правительство намерено использовать продвижение германских войск, чтобы 
убедиться, что Польша распалась и что Советскому Союзу необходимо прийти 
на помощь белорусам и украинцам. В советских газетах проводилась идея 
срочной помощи белорусам и украинцам, потому что в скором времени они 
могли оказаться под германской оккупацией. Одновременно с подготовкой 
общественного мнения осуществлялись мероприятия военного характера. 
11 сентября народный комиссар обороны К. Ворошилов отдал приказ о создании 
Белорусского (командующий -  М. П. Ковалёв) и Украинского (командующий -  
С. К. Тимошенко) фронтов.

Благоприятное для СССР развитие международных событий на Востоке 
(15 сентября было заключено советско-японское перемирие), а также переход 
частями вермахта «линии Керзона» (14 сентября был окружен Брест, а
15 сентября пал Белосток и под угрозой захвата оказался Львов) стали 
решающими в изменении советским руководством прежней позиции.
16 сентября польское правительство эмигрировало в Румынию, а затем -  
в Великобританию. В условиях фактического разгрома польской армии и 
распада польской государственности был отдан приказ о выступлении в 
освободительный поход на запад.

Утром 17 сентября Красная Армия перешла советско-польскую границу. 
В походе, продолжавшемся 12 дней, всего было задействовано свыше 466 тыс. 
бойцов и командиров Красной Армии. 5 Войскам Белорусского фронта 
противостояло только 45 тыс. польских солдат и офицеров, половина из 
которых не была вооружена и включена в воинские части. Вдоль границы с БССР 
узкой линией размещались польские части корпуса пограничной охраны в 
количестве 8 тыс. человек и 2 тыс. моряков Пинской речной флотилии. Наиболее

5 Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны) : пособие для 
учреждений общ. сред, образования с бел. и рус. языками обучения / А. А. Коваленя [и др.]; под ред. 
А. А. Ковалени. -  Минск : Изд. центр БГУ, 2020. -  231 с. : ил., карт. -  С. 26.
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боеспособной была самостоятельная оперативная группа «Полесье». Ею 
командовал генерал Ф. Клеберг, которому удалось собрать около 17 тыс. солдат 
и офицеров.6 Ни польское, ни советское правительства не объявляли друг другу 
войны. Поэтому в своём приказе от 17 сентября Верховный главнокомандующий 
польской армии Э. Рыдз-Смиглы предписывал не вступать в бои с советскими 
воинскими подразделениями, за исключением попыток разоружения с их 
стороны или явных боевых действий. Командиры польских частей должны были 
вести переговоры «с целью выхода гарнизонов в Румынию или Венгрию».

Приказ Э. Рыдз-Смиглы содействовал тому, что военных столкновений 
польских и советских войск практически не наблюдалось. Согласно польским 
данным, было зафиксировано около 40 случаев сопротивления пограничников, 
а также бои в полосе Белорусского фронта под Кобрином, Гродно, Вильной и 
Белостоком. Наиболее жёсткие бои развернулись 20-21 сентября в Гродно 
(47 человек убито, 156 ранено).7

В ходе боёв в Западной Беларуси и Западной Украине потери Красной Армии 
составили 1475 человек.8

17 сентября 1939 г. были освобождены Барановичи, 18 сентября -  
Новогрудок, Лида и Слоним, 19 сентября -  Вильна и Пружаны, 20 сентября -  
Гродно, 21 сентября -  Пинск, 22 сентября -  Белосток и Брест.

Советское командование не позволило частям Польской армии свободно 
отступить через территорию, занятую красноармейцами, в направлении к 
Венгрии и Румынии. В период с 17 по 30 сентября войска Белоруссого фронта 
интернировали и разооружили 60202 польских военнослужащих, среди которых 
насчитывалось 2066 офицеров9. 14 августа 1941 г. было подписано соглашение 
между Верховным главнокомандованием СССР и Верховным командованием 
Польши о создании в кратчайчий срок на территории СССР польской армии для 
совместной борьбы с Германией. По данным исследователей этой проблемы, 
большая часть польской армии (армия Андерса) к 1 сентября 1942 г. была 
эвакуирована в Иран (69917 человек) и некоторая часть польских 
военнослужащих (моряков, лётчиков, танкистов) были направлены в Англию 
(12 тыс. человек).10 11 Многие из них приняли активное участие в боях с фашистами 
на фронтах Западной Европы: штурмовали Монте-Касино в Италии, 
освобождали Норвегию и Францию.

Значительное число польских военнослужащих попали в лагеря НКВД на 
территории СССР (Козельский, Старобельский, Осташковский и другие) и стали 
жертвами сталинского режима (расстреляно 21 857 человек)." 26 ноября 2010 г. 
Госдума России приняла заявление «О Катынской трагедии и её жертвах», в

6 История белорусской государственности. В 5 т. Т. 4. ... -  С. 62.
7 Там же. -  С. 64
к Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны): пособие для учреждений 
общ. сред, образования с бел. и рус. языками обучения / А. А. Коваленя [и др.]; под ред. А. А. Ковале ни. -  Минск 
: Изд. центр БГУ, 2020. -  231 с.: ил., карт -  С. 26.
9 История белорусской государственности. В 5 т. Т. 4. ~ С. 68
10 Плиско, Н. Л. Разгром Польши и миф об армии Андерса /  И. Л. Плиско. -  М. : Вече, 2017. -  368 с. . ил. -  (Вся 
правда о войне) -  С. 160, 332.
11 Катынь. Март 1940 г. -  сентябрь 2000 г. Расстрел. Судьбы живых. Эхо Катыни. Документы / Огв. составитель
Н. С. Лебедева. -  М. : Издательство «Весь Мир», 2001. -  688 с. -  С. 439.
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котором признала факт массовых расстрелов польских граждан в Катынском 
лесу Смоленской области, лагерях НКВД и тюрьмах в Западной Украине и 
Западной Беларуси. Это преступление вошло в историю как «Катынский 
расстрел».

22 сентября армия Западного фронта вошла в Брест, который до сих пор был 
занят германскими войсками генерала Г. Гудериана. Состоялся импровизи
рованный парад советских и германских воинских частей, которые покидали 
город. После подписания в этот же день советско-германского коммюнюке, 
войска Германии должны были отойти на запад. Однако согласованная 
демаркационная линия по рекам Писа, Нарве, Буг и Сан через неделю была 
изменена.

28 сентября 1939 г. был подписан «Договор о дружбе и границе» между 
СССР и Германией, в соответствии с секретным дополнительным протоколом 
которого восточная часть Варшавского воеводства и Люблинское воеводство 
отошли Германии. В окончательном варианте советско-германского договора к 
белорусским этническим землям были присоединены западные уезды 
Белостокского воеводства с преимущественно польским населением 
(без Сувалковского повета и большей части Августовского), а также полностью 
Ломжинский повет, восточная часть Остроленского и Остров-Мазовецкого 
поветов Варшавского воеводства. Тем не менее и после присоединения 
указанных уездов, в которых преобладало польское население, белорусы 
в западной части Беларуси составляли подавляющее большинство.

Таким образом, события начала Второй мировой войны открыли перед 
белорусским народом перспективу воссоединения в едином государстве. 
Действия Советского Союза (вступление войск Красной Армии на территорию 
Польши) Лига Наций не посчитала агрессией. Все страны, входящие в неё, не 
прервали с СССР торговые и финансовые отношения. Вместе с тем в конкретных 
исторических обстоятельствах руководство стран Запада и Востока не смогли 
выработать совместной позиции по сдерживанию агрессивных намерений 
Германии и её союзников. Причём Великобритания, Франция, Польша, да и 
Советский Союз предпочли компромисс с агрессором вместо силового 
противостояния, а в результате обрекли себя на военные испытания в более 
сложных условиях.

Воссоединение Западной Беларуси с БССР

В сложных внешнеполитических условиях осенью 1939 г. состоялось 
объединение Западной Беларуси с БССР. Практически одновременно с 
освобождением войсками Красной Армии Западной Беларуси началась 
созидательная работа по организации нового образа жизни.

Ещё 19 сентября на русском, белорусском и польском языках был 
опубликован приказ командующего войсками Белорусского фронта 
М. Ковалева, в котором население освобождённых территорий призывалось к 
сотрудничеству в формировании органов власти: «Во всех городах на 
территории, занятой частями Рабоче-крестьянской Красной Армии, впредь до
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образования органов власти, создать Временные управления из представителей 
Рабоче-крестьянской Красной Армии и местного населения, на которые 
возложить руководство административной, хозяйственной и культурно- 
просветительной деятельностью в этих городах»}2

Первыми формами установления советского порядка на освобождённых 
землях стали Временные управления в воеводствах, уездах и городах, а в 
поселках и деревнях -  крестьянские комитеты. Они при активной помощи 
местного населения сразу же приступили к налаживанию работы 
промышленных предприятий, медицинского обслуживания населения, к 
созданию школ и т. д. На заводах и фабриках создаватись комитеты рабочего 
контроля над деятельностью предпринимателей. Временные управления 
обеспечивали снабжение городов продуктами питания, регулировали иены на 
товары и продукты, вели борьбу со спекуляцией. Под руководством советских 
органов власти крестьянские комитеты в деревнях брали на учёт и охраняли 
имущество, скот, зерно в имениях бывших «осадников», наделяли землёй 
бедняков и батраков. Для установления и поддержания порядка в городах и 
местечках создавались Рабочая гвардия, а в деревнях -  отряды крестьянской 
милиции.

Политбюро ЦК ВКП(б) 1 октября 1939 г. приняло постановление «Вопросы 
Западной Украины и Западной Белоруссии» из 33 пунктов. Первый пункт 
постановления обязывал созвать Белорусское народное собрание в Белостоке и 
Украинское народное собрание во Львове из выборных по областям для решения 
вопросов о государственном устройстве и самоопределении. В выборах, 
состоявшихся 22 октября, формально участвовали все граждане, достигшие 
18 лет, независимо от расовой и национальной принадлежности, 
вероисповедания, социального происхождения, образовательного ценза, 
имущественного положения и прошлой деятельности. Впервые в истории 
Западной Беларуси избирательное право получили женщины. Выборы в 
Народное собрание проводились при чрезвычайно высокой активности 
населения края. Из общего числа 2 763 191 избирателя в голосовании приняло 
участие 2 672 280 человек, за народных депутатов отдали свои голоса 90,67 % 
местных жителей. Было избрано 926 депутатов. Среди избранных депутатов 
преобладали бывшие члены КПЗБ, участники революционного движения, 
передовые рабочие, крестьяне, представители интеллигенции.

28 октября 1939 г. в здании Белостокского городского театра Народное 
собрание Западной Беларуси начало свою работу, а 29-го -  утвердило 
судьбоносную «Декларацию о государственной власти»: « ...Белорусское 
народное собрание, выражая непреклонную волю и желание народов Западной 
Беларуси, провозглашает на всей территории Западной Беларуси установление 
Советской власти. Отныне вся власть на территории Западной Беларуси 
принадлежит трудящимся города u деревни в лице Советов депутатов 
трудящихся». 12 *

12 Распоряжение командующего войсками Белорусского фронта М, П, Ковалева о создании органов временного
управления. Российский государственный военный архив. -  Ф. 307 к. -  Оп. 4. -  Д. 5. -  Л. 1-2.
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Также в этот день единогласно была принята «Декларация о вхождении 
Западной Беларуси в состав БССР», в которой подчёркивалось, что воля 
белорусского народа является высшим законом и постановлялось «просить 
Верховный Совет СССР и Верховный Совет БССР принять Западную Беларусь 
в состав Советского Союза и БССР, чтобы «воссоединить белорусский народ в 
единое государство и положить тем самым конец разобщению белорусского 
народа...». Процесс юридически-правового оформления факта вхождения 
Западной Беларуси в состав Советского Союза был завершён решениями 
внеочередной 5-й сессии Верховного Совета СССР 2 ноября и 3-й внеочередной 
сессии Верховного Совета БССР 14 ноября 1939 г.

В состав БССР вошла территория площадью 100 тыс. км2. В итоге территория 
БССР увеличилась до 225,6 тыс. км2, население республики -  до 10,3 млн человек. 
Ещё до ноябрьских решений по договору между правительствами СССР и 
Литовской республики, который был подписан 10 октября 1939 г., г. Вильна и 
гак называемая Виленская область (Виленско-Трокайский повет, часть 
территории Свенцянского и Браславского поветов) общей площадью 6 900 км2 
были переданы Литве по политическим соображениям. После передачи 
Литовской ССР в результате так называемого национального размежевания в 
ноябре 1940 г. ещё 2600 км2 территории бывшей Западной Беларуси площадь 
БССР составила 223 тыс. км2 с населением 10,2 млн человек и административно 
делилась на 10 областей (Барановичская, Белостокская, Брестская, Витебская, 
Виленская, Гомельская, Минская, Могилёвская, Полесская, Пинская) и 
195 районов.13

Первые социалистические преобразования сопровождались утверждением 
ряда документов, имевших для населения Западной Беларуси определяющее 
значение. Так, преобразования в сельском хозяйстве начались с принятия 
«Декларации о конфискации помещичьих земель» от 30 октября 1939 г., 
в которой говорилось: « ...Белорусское Народное Собрание, руководствуясь 
кровными интересами трудового крестьянства и выражая волю всех 
трудящихся масс, провозглашает на территории Западной Беларуси 
конфискацию, без всякого выкупа, помещичьих земель, земель монастырей и 
земель крупных государственных чиновников со всем ta  живым и мёртвым 
инвентарём и собственностью. . .» .14 С этого времени вся земля Западной 
Беларуси с её недрами, а также леса и воды провозглашались общенародным 
достоянием. Переход к социалистической модели хозяйствования в деревне 
происходил очень медленно. Преобразования в основном ограничивались 
конфискацией помещичьих земель и их распределением между малоимущими 
крестьянами. Тем не менее, и западные области не избежали социалистических 
форм хозяйствования -  колхозов и совхозов. До конца 1940 г. в западных 
областях БССР было создано 642 колхоза, а до июня 1941 г. -  1115, которые 
объединяли 7 % крестьянских хозяйств.* 15

'■ История белорусской государственности. В 5 т. Т. 4. -  С. 81-82.
|4Народное (Национальное) Собрание Западной Белоруссии (28-30 октября 1939 года / Стенографический
отчёт. - С. 128-129.
15 Псторыя Беларуси у 6 т. / А. Вабішчэвіч [і інш.]; рэдкал. М  Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. -  Мінск : 
')каперспектыва, 2006. -  Т. 5: Беларусь у 1917-1945 гг. -  613 с.; іл. -  С. 460.
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К числу первых документов, принятых делегатами Народного собрания, 
относится и «Декларация о национализации банков и крупной 
промышленности» от 30 октября 1939 г, в которой говорилось, что в целях 
уничтожения эксплуатации человека человеком и уничтожения власти 
фабрикантов и банкиров над трудовым народом. Белорусское Народное 
собрание провозглашает национализацию банков и крупной промышленности. 
Согласно этому акту в ноябре -  декабре 1939 г. были национализированы не 
только крупные и средние предприятия и банки, но и большая часть мелких. 
На этих фабриках и заводах налаживалось производство, вместе с инженерами и 
техниками на руководящие посты выдвигались рабочие. Значительные суммы 
шли на развернувшееся промышленное строительство. Также восстанавливались 
и расширялись действующие предприятия, оборудование для них привозили из 
России, Украины, восточных областей БССР. Рост количества промышленных 
предприятий, переход на 2-х и 3-х сменную работу позволили значительно 
увеличить количество занятых рабочих -  до 1941 г. безработица в западных 
областях была почти полностью преодолена.

После включения в БССР все школы Западной Беларуси целиком были 
реорганизованы по советской системе, вводились единые учебные планы. 
В западных областях были открыты 4 высших учебных заведения и 25 средних 
специальных, в том числе 8 педучилищ, 8 медучилищ, 7 техникумов. В 1939/40 
уч. г. работали 5 643 школы, причём в 4 278 из них обучение велось на 
белорусском языке, а в остальных 1365 -  дети учились на русском, польском, 
еврейском и литовском языках. В начале 1941 г. около 170 тыс. взрослых 
посещали школы по ликвидации неграмотности.16

Органы советской власти установили новую бесплатную систему 
здравоохранения, построенную на принципах государственности, упора на 
профилактическую и оздоровительную деятельность, соединении медицинской 
науки с врачебной практикой, что существенно снизило смертность в регионе. 
В западно-белорусских областях стали создаваться новые профсоюзы, 
сформированные по производственному принципу.

В условиях начавшейся в 1939 г. Второй мировой войны Коммунистическая 
партия и органы советской власти придавали большое значение организации 
среди населения западных рубежей Советского Союза военно-оборонительных 
мероприятий и массовому развитию физкультурного движения.

В январе -  марте 1940 г. началось создание местных органов советской 
власти, формирование которых завершилось только в конце года. Создавались 
партийные и комсомольские организации. Значительный вклад в социально- 
экономические и политические преобразования внесли руководители и 
организаторы освободительного движения в Западной Беларуси. Среди них -  
А. И. Волынец, И. Я. Добриян, М. Е. Криштофович, 3. Ф. Поплавский, 
С. О. Притыцкий, И. П. Урбанович, В. 3. Царюк, В. 3. Хоружая и многие другие.

16 Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны) пособие для 
учреждений общ. сред, образования с бел. и рус языками обучения / А. А. Коваленя [и др.]; под ред. А. А. 
Ковалени. -  Минск : Изд. центр БГУ, 2020. - 231 с.: ил., карт. -  С. 28.
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Некоторые преобразования вызывали недовольство у части населения 
(зажиточных крестьян, бывших «осадников» и лесничих, колонистов, 
полицейских, владельцев предприятий и фабрик и других категорий). На 
территории Западной Беларуси при активной поддержке польского 
эмигрантского правительства и костёла стала создаваться довольно обширная 
сеть польского националистического подполья. Многие представители этих 
«социально чуждых», с точки зрения советской власти, категорий населения 
были подвергнуты принудительной высылке в глубь СССР. В результате 
четырёх проведённых депортаций (с февраля 1940 по июнь 1941 г.) из западных 
областей БССР было выслано 123 531 человек.17

Таким образом, социально-экономические и политические преобразования в 
Западной Беларуси в 1939-1941 гг. коренным образом изменили характер 
экономики региона путём создания развитой промышленности, крупного 
коллективного сельского хозяйства и подготовили почву для дальнейшей 
советизации. Воссоединение в рамках БССР содействовало также национально
культурному и политическому единству белорусского народа.

Прибалтийский вопрос в 1939-1940 гг.

Уже в первые месяцы Второй мировой войны правительство СССР, опираясь 
на достигнутые с Германией соглашения о разделе сфер влияния, решило 
реализовать собственные военно-политические замыслы в Прибалтике. 
Одновременно с освобождением Западной Беларуси и присоединением её к 
БССР была освобождена Виленщина, которая, согласно с условиями Рижского 
мира (1921), находилась под властью Польши. 19 сентября 1939 г. Красная 
Армия заняла г. Вильна. На освобождённых землях налаживалась новая жизнь. 
Усилились экономические и культурные связи с БССР, были открыты 
белорусские школы, вновь заработала белорусская гимназия, стали выходить на 
белорусском языке газеты и журналы, создана белорусская театральная труппа и 
другие культурные товарищества.

В начале октября 1939 г. Виленская управа приняла решение участвовать в 
выборах в Народное собрание Западной Беларуси. 8 октября 1939 г. был 
объявлен порядок выборов. Однако населению г. Вильна и Виленщины 
участвовать в них не довелось. Дело в том, что ещё до военной кампании против 
Польши германское правительство по секретным протоколам предлагало Литве 
присоединить Виленский край к ней. Последняя дипломатическая попытка 
включить Литву в орбиту германской политики состоялась 21 сентября 1939 г. -  
через два дня после освобождения г. Вильна красноармейцами. Но во время 
подписания «Договора о дружбе и границе» И. Сталин предложил Гитлеру 
обменять Литву на Люблинское и часть Варшавского воеводства. 3 октября 
1939 г. в Москве начались переговоры между правительствами СССР и 
Ковенской Литвы (столицей Литвы в то время был г. Ковно) относительно 
судьбы Виленщины.

17 История белорусской государственности. В 5 т. Т. 4. -  С. 91.
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Стремясь укрепить северо-западную границу, СССР заключил договоры- 
(28 сентября), Латвией (5 октября) и Литвой (10 октября) 1939 г. При этом И. В. 
Сталин заявил их представителям, что Советский Союз не будет нарушать 
основы конституционного и экономического укладов этих государств, а 
целесообразность заключения соглашений объясняется только войной Германии 
с Англией и Францией и необходимостью размещения военных баз на 
Балтийском море.

Благодаря договорам о взаимопомощи Советский Союз получил 
возможность разместить свои военно-морские базы на стратегически 
доминирущих в Финском и Рижском заливах эстонских островах, а также в 
незамерзающих латвийских портах. Конфиденциальные протоколы к договорам 
устанавливали предельный лимит на размещение гарнизонов наземных и 
воздушных сил СССР (в Эстонии и Латвии -  по 25 тыс., в Литве -  20 тыс. 
человек), отражавший компромисс между изначальными требованиями 
советских переговорщиков и возражениями прибалтийских делегаций. Согласно 
советско-литовскому соглашению взамен на согласие разместить военные базы 
с контингентом советских войск в количестве 20 тыс. к Литве отходили 
некоторые белорусские этнические территории. Договор предусматривал 
пропуск советских войск через литовскую территорию, вооружение на льготных 
условиях литовской армии, неучастие в коалициях, направленных против одной 
из сторон. Литве было обещано не мешать её внутренней и внешней политике, 
сохранять её суверенитет.

15 октября 1939 г. представители правительства Литвы выехали в г. Вильна 
для принятия дел от советского командования и администрации, а 27 октября 
литовская армия вступила на территорию Виленской области. Как сообщало 
ТАСС, 20 октября в г. Вильна состоялась торжественная церемония поднятия 
литовского флага на горе Гедемина.18 Против присоединения Виленского края к 
Литве выступило правительство Польши в эмиграции. Не поддержали договор и 
крупные европейские государства, в том числе Англия и Франция.

В дальнейшем советская сторона прибегла к методу диктата по отношению 
к странам Прибалтики. 14 июня 1940 г. правительству Литвы был предъявлен 
ультиматум, в котором содержались требования сформировать просоветское 
правительство и пропустить на территорию советские войска в количестве, 
достаточном для недопущения «провокационных действий против советского 
гарнизона». Такие же ультиматумы были предъявлены властям Латвии и 
Эстонии. Требования советского правительства были приняты -  в июне 1940 г. 
на территорию Прибалтики были введены дополнительные войска, что 
содействовало созданию просоветских правительств. На июльских выборах в 
Литве, Латвии и Эстонии победу одержали прокоммунистические блоки 
трудового народа. Вновь избранные парламенты уже 21-22 июля 1940 г. 
провозгласили образование Литовской ССР, Латвийской ССР и Эстонской ССР 
и приняли Декларации о вхождении в состав СССР. А в августе 1940 г. эти, уже 
советские приба.шийские республики вошли в состав СССР.

18 Псторыя Беларусі : вучэб. дамам. : у 2 ч. / Пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. -  Мінск : Універсітэцкае. 
1998. Ч. 2. Люты 1917 г. -  1997 г. -  С. 224-225.

24

I



1 августа 1940 г. на VII сессии Верховного Совета СССР, на которой решался 
вопрос о вхождении Прибалтийских республик в состав СССР, от имени 
правительства и президиума ВС БССР выступил П. К. Пономаренко и внёс 
предложение о присоединении к ЛССР Свенцянского района и части территорий 
с преимущественно литовским населением Видзовского, Гайдутишсковского, 
Островецкого, Вороновского и Радунского районов, находившихся в то время в 
составе Вилейской и Барановичской областей Беларуси. Это предложение было 
зафиксировано в законе «О принятии Литовской Советской Социалистической 
Республики в состав СССР». Большинство современных историков единодушны 
в том, что территориальные изменения в 1939-1940 гг. проводились 
в политических целях, а Виленщина была присоединена к Литве без учёта её 
национального состава.

Некоторые политические деятели Прибалтийских республик трактуют события 
тех лет как советскую оккупацию. Но формально в отношении к странам 
Прибалтики СССР придерживался нейтралитета, не существовало оккупационной 
администрации. Народ самостоятельно создавал органы самоуправления в уездах, 
городах и областях. Красная Армия стремилась сохранить нейтралитет в 
отношении внутренних дел Литвы, Латвии и Эстонии, хотя её присутствие, 
безусловно, содействовало распространению социалисти-ческих идей. Только в 
одной Риге 350 тыс. человек участвовало в антиправи-тельственных демонстрациях 
и более 100 тыс. человек -  в митингах. В выборах в Сейм в июле 1940 г. приняло 
участие 94,8 % выборщиков, за кандидатов блока трудового народа голосовало 
97,8 %. Среди депутатов Сейма оказалось 52 коммуниста и 48 беспартийных19 
(Независимые историки указывают на то, что к выборам не были допущены 
кандидаты от правых партий, а решения прибалтийских парламентов о вхождении 
в СССР были предопределены заранее).

Одновременно в Балтийским регионе действовало антисоветское подполье, 
военно-политический союз «Прибалтийская конфедерация», выступавший 
против вхождения в Советский Союз. В связи с этим были значительно усилены 
гарнизоны советских войск в Прибалтике.

Акт вхождения названых республик в состав СССР в августе 1940 г. согласно 
решению национальных учредительных органов, созданных на основе выборов, 
был признан законным на Потсдамской конференции в 1945 г., а также 
35 странами на Хельсинской конференции 1975 г. В то же время Совет Европы 
в своих резолюциях характеризовал вхождение Прибалтийских государств 
в состав СССР как насильственную инкорпорацию и аннексию. В 1983 и 2005 гг. 
аннексию Прибалтийских стран осудил Европейский парламент. В том же 
2005 г. состоялась Балтийская ассамблея парламентариев Литвы, Латвии и 
Эстонии, на которой от Российской Федерации потребовали признать факт 
советской оккупации этих стран и возместить причинённый ущерб. На это 
министр иностранных дел РФ С. Лавров дал понять, что Москва не станет 
приносить извинения странам Балтии.

Как видно, социально-политические процессы в западных регионах СССР в 
предвоенные годы были сложными и до сих пор оцениваются неоднозначно.

19 Великая Отечественная война советского народа (в кокгексте Второй мировой войны) : пособие для 
учреждений общ. сред, образования с бел. и рус. языками обучения /  А. А. Ковапеня [и др.]; под ред. 
А. А. Ковалеии. -  Минск : Изд. центр БГУ, 2020. -  231 с. : ил., карт. -  С. 32.
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Советско-финляндская война

С середины 30-х гг. XX в. шёл интенсивный процесс военно-политического 
сближения Финляндии и Германии. В течение первых 20 лет после отделения 
Финляндии от России (1918 г.) считалось, что СССР является главной угрозой её 
независимости. На Карельском перешейке Финляндией при поддержке стран 
Запада была создана мощная система укреплений общей глубиной 90 км, 
получившая название «линии Маннергейма» -  плацдарм для нападения на СССР. 
Основу укреплений, тянувшихся на 135 км от Финского залива до юго-западного 
берега Ладожского озера, составляли 160 связанных между собой бетонных 
сооружений. Советский Союз стремился обезопасить вход в Финский залив, где 
располагалась главная база Балтийского флота -  Кронштадт, и свою северную 
столицу -  г. Ленинград. Граница Советского Союза с Финляндией проходила по 
Карельскому перешейку всего в 32 км от Ленинграда. Нуждался в безопасности 
также Мурманск -  единственный на севере незамерзающий советский порт.

В октябре 1938 г. между СССР и Финляндией начались переговоры об 
урегулировании границы, которые продолжались до октября 1939 г. Затем 
советская сторона, используя договоренности с Германией о «сферах интересов», 
по дипломатическим каналам предложила Финляндии пересмотреть пакт о 
ненападении 1932 г., заключить пакт о взаимопомощи и, на его основе, решить 
другие вопросы безопасности. Финская сторона категорически отклонила 
предложение о заключении пакта о взаимопомощи.

14 октября финляндской делегации была направлена «Памятная записка» 
с требованием передать Советскому Союзу ряд островов Финского залива, часть 
Карельского перешейка, полуостров Рыбачий и представить в аренду часть 
полуострова Ханко. В качестве компенсации Финляндии предлагалась вдвое 
большая территория в Восточной Карелии. Но Финляндии такой обмен был 
невыгоден, так как Карельский перешеек представлял собой хорошо освоенную 
территорию с самым тёплым в Финляндии климатом, остродефицитными 
целлюлозно-бумажными предприятиями, ГЭС, а предлагаемая взамен 
территория была практически дикой. Были сделаны также предложения сдать 
Советскому Союзу в аренду небольшой участок земли у входа в Финский залив 
для строительства там военно-морской базы с 5-тысячным контингентом, 
обеспечить якорную стоянку для судов Балтийского флота в заливе Лаппохайя. 
С военной точки зрения приобретение военных баз на юге Финляндии, 74-х 
аэродромов и посадочных площадок в Финляндии делало бы позиции СССР на 
северо-западе практически неуязвимыми, появилась бы возможность экономии 
средств, ресурсов. Однако Финляндия отклонила эти предложения и в ноябре 
1939 г. приостановила переговоры. Её правительством было начато 
формирование полевой армии, а также развёрнута широкая пропагандистская 
кампания против любых соглашений с Москвой. Главной сухопутной силой 
финской армии была армия генерала X. Эстермана, дислоцировавшаяся на 
Карельском перешейке. Общее командование осуществлял маршал 
К. Маннергейм.

26



В СССР сторонниками силового подхода к решению финского вопроса были 
нарком обороны К. Ворошилов, начальник главного политического управления 
РККА Л. Мехлис, секретарь ЦК ВКП(б) и секретарь Ленинградского обкома и 
горкома ВКП(б) А. Жданов и нарком НКВД Л. Берия. Первоначальный план 
действий, расчитанный на 2-3-летнюю подготовку к войне был составлен 
маршалом СССР Б. Шапошниковым. Однако необходимость выполнения 
условий секретных протоколов с Германией «о сферах влияния» привела 
к замене этого плана на поспешно составленный «план К. Мерецкова», 
расчитанный на слабого противника. Подготовку к войне осуществляли разные 
ведомства и это вызывало разобщённость в действиях. Поводом к началу 
военных действий стал Майнильский инцидент на советско-финской границе -  
26 ноября 1939 г. артиллерийский огонь невыясненого происхождения в районе 
д. Майнила, приведший к гибели и ранениям красноармейцев, который был 
расценен как провокация с финляндской стороны.

Советскочршкіяндская (или «Зимняя») война, продолжавшаяся 105 дней, 
делится на три этапа:

1) с 30 ноября до 26 декабря 1939 г., когда Красная Армия получила приказ 
отодвинуть границу на Карельском перешейке и выйти на линию Кексгольм- 
Выборг, неудачно штурмовала оборонительную «линию Маннергейма»;

2) с 27 декабря по 31 января 1940 г. происходила стабилизация положения, 
бои местного значения, финны организовали «котлы» в Северном Приладожье;

3) с 1 февраля по 12марта 1940 г. произошло наступление Красной Армии, 
прорыв укреплений и заключение Московского мирного договора.

Рассмотрим эти события поподробнее. Войска Ленинградского военного 
экруга (ЛВО), получившие приказ путём активных военных действий 
отодвинуть границу на Карельском перешейке и выйти на линию Кексгольм -  
Выборг, 30 ноября 1939 г. перешли границу Финляндии. Основная ставка была 
сделана на мощный первоначальный удар и разгром финской армии за 
2-3 недели. Войска ЛВО дислоцировались в Заполярье, Карелии, Карельском 
перешейке и восточнее Ладожского озера, но оперативное развёртывание 
техники и войск было плохо обеспечено разведданными. Вскоре выяснилось, что 
несмотря на значительный численный перевес и более мощное техническое 
эбеспечение Красной Армии, она оказалась плохо подготовлена и несёт большие 
потери. Стрелковых войск, артиллерии, авиации и танков для прорыва 
укреплений было явно недостаточно. Войска не были достаточно 
эбмундированы, снабжены и обучены для ведения боевых действий в зимних 
условиях. Финнская армия с более высоким уровнем тактической и стрелковой 
подготовки блокировала дороги, атаковала советские войска с тыла и с флангов, 
для действий в условиях бездорожья использовала лыжные войска.

Среди воинских формирований на театр боевых действий были переди
слоцированы десятки тысяч военнослужащих из Белорусского военного округа. 
Всего, по подсчётам белорусского историка А. Литвина, непосред-ственными 
участниками советско-финляндской войны стали более 100 тыс. белорусов и 
уроженцев Беларуси, а также военных Белорусского военного округа. Из этого 
количества 9 508 наших земляков погибли, пропали без вести, умерли от ран,
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десятки тысяч получили ранения и обморожения, стали инвалидами и 
преждевременно ушли из жизни.20

Шумная антисоветская кампания привела к тому, что СССР 14 декабря 1939 г 
был исключён из состава Лиги Наций, и, соответсвенно, из организации Красный 
Крест. США 2 декабря 1939 г. ввели «моральное эмбарго» на торговлю с 
Советским Союзом и предоставили финнам кредиты на общую сумму $ 30 млн. 
Англо-французское военное командование разработало план вооружённого 
вмешательства в советско-финляндский конфликт, однако их помощь 
ограничилась поставками вооружения и большими кредитами.

Только в начале января 1940 г. вышел приказ о переходе к обороне, 
реорганизации войск. ЛВО преобразовывался в Северо-западный фронт под 
командованием наркома обороны С. К. Тимошенко. Шла специальная 
подготовка личного состава, формировались лыжные подразделения, 
налаживалось взаимодействие между различными видами и родами 
вооружённых сил. После прорыва «линии Маннергейма» советское 
правительство предъявило умеренные требования, отвечавшие задачам 
укрепления северо-западных границ.

Московский мирный договор 1940 г.
12 марта 1940 г. в Москве состоялось подписание мирного договора между 

СССР и Финляндской республикой, в 12 часов следующего дня военные 
действия прекратились. Советско-финляндская граница на Карельском 
перешейке была отодвинута на северо-запад. В итоге была восстановлена 
историческая русско-финляндская граница, существовавшая до 1809 г. К СССР 
отошли Карельский перешеек с Выборгом, западное и северное побережье 
Ладожского озера с городами Кексгольм и Сортавала, район г. Куолоярви 
(западнее Кандалакии) и западная часть полуостровов Рыбачий и Средний 
в Баренцевом море. Финляндия согласилась сдать в аренду на 30 лет п-ов Ханко 
в Финском заливе для создания там военно-морской базы.

СССР в свою очередь обязался вывести войска из области Петсамо. 
добровольно уступленной им Финляндии в 1920 г. Оба государства должны 
были воздерживаться от нападения друг на друга, не заключать каких-либо 
союзов и не участвовать в коалициях, направленных против одной из догова
ривающихся сторон.

Несмотря на одержанную победу, война с Финляндией подорвала между
народный авторитет Советского Союза, выявила ряд недостатков в боевой 
подготовке войск Красной Армии и её боеспособности. За время финской 
кампании советские войска потеряли более 140 тыс. солдат и офицеров, в то 
время как финские войска-около 23 тыс. человек.21

Отрицательным для СССР результатом войны было формирование у 
руководства ряда стран представления о слабости Красной Армии. «Зимняя 
война» показала неумение вести войну современными средствами. До этого 
И. В. Сталин не думал, что проведённые им репрессии подорвут армию до такой

20 История белорусской государственности. В 5 т. Т. 4. -  С. 70.
21 Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны) : пособие для 
учреждений общ. сред, образования с бел. и рус. языками обучения / А. А. Коваленя [и др.]; под ред. 
А. А. Ковалени. -  Минск : Изд. центр БГУ, 2020. -  231 с. : ил., карт. -  С. 30.
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степени, что она даже не сможет быстро справиться с маленькой страной. 
Информация о ходе, обстоятельствах и результатах войны, значительном 
превышении советских потерь над финскими укрепила в Германии позиции 
сторонников войны на Востоке.

С другой стороны. Советский Союз получил опыт ведения войны в зимнее 
время, на лесисто-болотистой территории, опыт прорыва долговременных 
укреплений и борьбы с противником, применяющим тактику партизанской 
войны. После советско-финляндской войны были приняты решительные меры 
по реорганизации, перевооружению и боевой подготовке Красной Армии. 
Обороноспособность СССР после Советско-Финляндской войны усилилась -  
благодаря увеличению территории во время Великой Отечественной войны 
удалось отстоять от полного разгрома Ленинград, сохранить порт в Мурманске.

Мероприятия по укреплению обороноспособности СССР 
в предвоенные годы

В условиях напряженных международных отношений и усиливающегося 
предвоенного кризиса с конца 30-х гг. советское правительство начало 
непосредственную работу по усилению обороноспособности страны. Следует 
отметить, что в конце 30-х гг. произошло изменение военной концепции СССР. 
Исходя из ограниченных возможностей экономики страны до середины 30-х гг., 
военная доктрина была основана на концепции оборонительной войны. Однако 
по мере развития экономики, в особенности развития машиностроения, 
самолётостроения и др. отраслей, усиления и перевооружения советской армии, 
изменения международной расстановки сил, военная доктрина стала 
наступательной.

Мероприятия по усилению обороноспособности:
1. Расширение территорий СССР и поиск союзников в 1939-1940 гг. за 

счёт присоединения Западной Беларуси, Западной Украины и других территорий 
в ходе подписания соглашений с Германией в августе и сентябре 1939 г., а также 
за счёт советизации прибалтийских республик и присоединения их к СССР.

2. Укрепление экономики страны и переориентация промышленности. 
В 20-30 гг. СССР постепенно превратилась из аграрно-индустриальной страны 
в индустриальную. Широкомасштабная политика индустриализации 
содействовала коренному изменению структуры промышленности -  в конце 
30-х гг. определяющую роль стала играть тяжёлая военная промышленность.

С учётом внешней угрозы с конца 30-х гг. промышленность постепенно 
переводилась на военные рельсы, всё большее внимание уделялось развитию 
независимой от европейских районов страны промышленной базы в восточных 
районах и в Средней Азии: была создана вторая угольно-металлургическая база 
Урал-Кузбасс, освоены нефтеносные районы между Волгой и Уралом («Второе 
Баку»), на Дальнем Востоке -  угольно-металлургические базы. В Казахстане, 
а также в среднеазиатских республиках, быстро расширилась построенная в годы 
первых пятилеток промышленность цветной металлургии. В восточных районах 
шло строительство заводов-дублёров. Подъём промышленности позволил

29



наладить производство новых видов техники и вооружения, были введены в 
эксплуатацию новые авиамоторные, танковые заводы, заводы по производству 
боеприпасов, наращивали производство Тульский оборонный завод. Кировский 
завод в Ленинграде, Сталинградский и Харьковский тракторные заводы 
практически полностью были переведены на выпуск тракторов и 
артиллерийских орудий. В Беларуси в последние предвоенные годы быстрыми 
темпами шло строительство ряда стратегических военно-промышленных 
объектов: авиационных заводов в Минске и Могилёве, танкомоторных -  в 
Витебске и Барановичах, завода и цеха по производству синтетического бензина 
в Гомеле, Орше. О переориентации промышленности на военные рельсы ясно 
говорят статистические данные: если с 1939 по 1941 гг. выпуск промышленной 
продукции увеличился на 16 %, то военной продукции -  на 46,5 %.

3. Увеличение военного потенциала страны, преобразования в армии. 
В 1938-1939 гг. была изменена система комплектования и обучения 
вооружённых сил: территориально-милицейская система была заменена на 
кадровую систему комплектования Красной Армии. 1 сентября 1939 г. был 
принят новый закон «О всеобщей воинской повинности», согласно которому в 
армию призывались юноши, которым исполнилось 19 лет (выпускники школ -  
с 18), срок службы в сухопутных войскх составлял 1,5 лет (и 6 лет в резерве). Для 
младших командиров сухопутных и ВВС срок службы был увеличен до 3 лет, 
для всего рядового состава ВВС, для рядовых и офицеров пограничных войск -  
4 года, на военно-морском флоте -  до 5 лет. Были сформированы новые рода 
войск -  воздушно-десантные и противовоздушной обороны. В ходе 
реорганизации армии в предвоенные годы активными темпами проходило 
увеличение её численности: если в 1928 г. численность Красной Армии 
составляла 586 тыс. человек, то в июне 1941 г. -  уже более 5 млн человек. К 
сожалению, даже такие темпы наращивания численности армии были 
недостаточны и проблема комплектования войск до начала войны не была 
решена.

Необходимо отметить, что наряду с положительными и эффективными 
мерами по усилению боеспособности армии и увеличению её численности, в 
ходе репрессий в конце 30-х гг. советская армия была значительно ослаблена. 
С мая 1937 г. по сентябрь 1938 г. были репрессированы и уволены из рядов 
Красной Армии 36 761 человек, на флоте -  около 3 тысяч. В июне 1937 г. были 
расстреляны три из пяти маршалов СССР: М. М. Тухачевский, И. 3. Якир. 
И. П. Уборевич. В ходе этой кампании накануне войны советская армия 
лишилась профессиональных командиров на самих ответственных позициях: к 
1940 г. были заменены все командиры военных округов и 90 % их заместителей, 
практически все командиры корпусов дивизий, укрепрайонов, 80-90 % 
командиров бригад и полков, начальники штабов этих военных единиц -  всего 
порядка 40 % командного состава армии, что привело к резкому снижению 
профессионального и интеллектуального потенциала командных кадров.

В таких условиях большое значение для реорганизации советской армии 
имела профессиональная подготовка военных кадров. В 1939 г. 
профессиональных военных готовили 14 академий, 63 училища сухопугних
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войск, 32 лётные и лётно-технические школы, военно-морские училища. 
Недостачу военных специалистов приходилось возмещать с помощью 
краткосрочных командирских курсов. Однако накануне войны только 7,1 % 
высшего командного состава имели высшее военное образование, 55,8 % -  
среднее, 24,6 % -  ускоренные курсы.

С середины 30-х гг. проходило активное техническое перевооружение 
советских военных сил, начался новый этап в развитии советской авиации, 
военно-морского флота. На вооружение ВМФ поступали новые корабли, 
торпедные катера, подводные лодки, самолёты морской авиации, увеличивалась 
численность морской пехоты. Были сформированы Северный и Тихоокеанский 
флота, проходило техническое переоснащение ВВС. За короткий срок 
советскими конструкторами С. Ильюшиным, А. Микояном, С. Лавочкиным, В. 
Петляковым, А. Яковлевым были разработаны модели истребителей Як-1, МИГ- 
3, ЛАГГ-3, штурмовик Ил-2, пикирующий бомбардивовщик Пе-2, а всего было 
разработано порядка 20 типов военных самолётов разного назначения, однако 
накануне войны их производство только начиналось. С 1 января 1939 г. по 22 
июня 1941 г. военная промышленность поставила в Красную Армию только 
17 745 боевых самолётов, из которых самолётов новых типов насчитывалось 
только 3 719 единиц.

С середины 20-х гг. постепенно изменилась и концепция ведения военных 
действий -  советскими и зарубежными военными стратегами было доказано, что 
будущая война -  это «война моторов». Однако только в 1940 г. возобновилось 
формирование танковых и механизированных корпусов и дивизий. С декабря 
1939 г. по 1941 г. в Красную Армию было поставлено 7 тыс. танков. Однако 
время для организации бронетанкових сил и подготовки личного состава было 
упущено.

В концепции подготовки Советского Союза к возможной войне большое 
значение имело военное укрепление границ, причём белорусские земли играли 
особую роль. Ещё в 1918 г. приказом Реввоенсовета РСФСР была создана Западная 
особая военная округа. В 1924 г. после реорганизации была организована Западная 
военная округа со штабом в Смоленске, которая затем была переименована в 
Белорусскую военную округу. Укрепление западных рубежей СССР проходило в 
основном при помощи увеличения численности территориальных войск БВО и их 
переоснащения. Распространённая в межвоенный период зеория строительства 
укреплённых районов и линий была использована на белорусских землях. В ходе 
реализации этой концепции проходило укрепление фортов Брестской крепости при 
участии Д. Карбышева. В БССР в 1928-1939 гг. были построены 61-й Полоцкий, 63- 
й Минский, 65-й Мозырьский, 67-й Слуцкий укрепрайоны -  эта система 
оборонительных сооружений вдоль советско-польской границы получила название 
«линия Сталина».

С 1938 г. укрепление обороноспособности западных рубежей СССР 
активизировалось и перед Белорусской округой стояла важнейшая задача 
обеспечения прикрытия западного направления границы СССР от южной границы 
Литвы до северной границы с Украиной. В 1940 г. Белорусская особая военная 
округа была переименована в Западную Особую военную округу (ЗОВО) со штабом
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в Минске и её командующим был назначен Д. Г. Павлов. Под его руководством 
активными темпами проводились мероприятия по усилению военного потенциала 
округи -  накануне войны ЗОВО по численным показателям уступала только 
Киевской особой военной округе. В ЗОВО насчитывалось порядка 672 тыс. человек 
личного состава, 10 087 орудий и миномётов, 2 502 танка, 1 909 самолётов, что 
составляло четвёртую часть Красной Армии. Однако личный состав некоторых 
частей составлял от 37 до 71 % от положенного, из шести механизированных 
корпусов только один был полностью укомплектован, военно-воздушные силы 
размещались скученно, близко от границы и не имели централизованного 
командования, что сыграло негативную роль в первые дни войны.

4. Идеологическая подготовка к войне, патриотическое воспитание. 
Одним из направлений повышения обороноспособности страны было 
идеологическое воспитание молодёжи, обучение и подготовка к возможным 
военным действиям. С начала 20-х гг. в СССР начали создаваться добровольные 
военно-патриотические общества. Созданый в 1925 г. Авиахим СССР с 1939 г. 
развернул активную работу в Западных областях БССР. С 1 января 1940 г. в 
СССР был введён комплекс обязательной физической подготовки, который 
получил название ГТО -  «Готов к труду и обороне». На основе этого была 
создана система физической и военно-патриотической подготовки молодёжи. 
Проводились военизированные походы, военно-тактические игры, эстафеты, 
массовые учения по противовоздушной и химической защите. Все подростки до 
16 лет должны были сдать нормы физической подготовки на значок «Будь готов 
к труду и обороне», до 17-18 лет сдать нормы ГТО 1 степени, а девушки до 18 
лет пройти подготовку по системе «Готов к санитарной обороне» (ГСО). На 
начало ВОВ Осоавиахим БССР насчитывал более 300 тыс. членов, было создано 
порядка 600 тыс. первичных организаций.

Накануне войны при активизации работы военной промышленности и 
необходимости наращивании темпов производства большое внимание было 
уделено укреплению трудовой дисциплины. В 1940 г. был издан указ 
Президиума ВС СССР «О переходе на восьмичасовой рабочий день, 
семидневную рабочую неделю и о запрете самовольного ухода рабочих и 
служащих с предприятий и учреждений», «Об ответственности за выпук 
недоброкачественной продукции». Этими указами правительство практически 
переводило промышленность на режим военного времени.

Таким образом, в межвоенный период в СССР была сформирована мощная 
индустриальная база, что создало экономическую основу укрепления военного 
потенциала страны. В предвоенные годы советским правительством 
осуществлялся комплекс мероприятий по укреплению обороноспособности 
страны: реорганизация и увеличение численного состава войск, разработка 
и активное введение нового современного вооружения, укрепление 
государственных границ, велась идеологическая и военная подготовка населения. 
Широкомасштабные мероприятия по подготовке к войне во многом усилили 
обороноспособность СССР накануне Великой Отечественной войны, однако в 
полной мере подготовка могла быть завершена только к 1943 г., времени, 
которого, к сожалению, не было.
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О к к у п а ц и я  Г ер м а н и ей  стр ан  Е вр оп ы

К началу 1939 г. неизбежность начала войны в Европе стала очевидной. В 
марте 1939 г. Германия предъявила территориальные претензии к Польше -  
потребовала передачи г. Данцига и открытия «польского коридора». В ответ на 
отказ Польши выполнить требования 28 марта Гитлер заявил о расторжении 
Пакта о ненападении, чем определил направление предстоящего начала военных 
действий.

Первая мировая война началась 1 сентября 1939 г. в связи с нападением 
Германии на Польшу. Связанные с Польшей договорами о взаимопомощи 
Англия и Франция 3 сентября объявили войну Германии, однако, несмотря на 
перевес в вооружённых силах (англо-французские соединения на Западном 
фронте насчитывали 110 дивизий против 33 немецких), до 17 сентября они не 
предпринимали никаких действий. Британская армия только начала 
продвижение на контитент и заняла позиции вдоль западного выступа линии 
Мажино, французская армия в свою очередь также закрепилась на линии 
Мажино. Бездействие союзников позволило немецкой армии за две недели 
занять практически всю Польшу. 5 октября 1939 г. Гитлер объявил об аннексии 
Силезии, где проживало 10 млн поляков и об установлении протектората над 
центральными районами страны. 6 октября капитулировали последние части 
польской армии.

После разгрома Польши боевые действия на Западном фронте между 
немецкими и англо-французскими войсками были приостановлены до 10 мая 
1940 г. Этот период в истории Второй мировой войны получил название 
«странная война». Характерной чертой «странной войны» стало практически 
полное отсутствие боевых действий (за исключением боевых действий на море), 
обе стороны вели только бои локального значения, находясь под защитой 
укреплённых обронительных линий Зигфрида и линии Мажино.

Стратегическая пауза в военных действиях на Западном фронте была 
использована, с одной стороны, Германией для подготовки крупномасштабного 
наступления в Европе, а с другой стороны -  в этот период английское и 
французские правительства предпринимали активные действия для 
перенаправления немецкого удара на Восток. С сентября 1939 г. по апрель 1940 
г. состоялось порядка 160 встреч представителей Англии, Франции и Германии, 
обсуждался вопрос нападения Англии и Франции на СССР с юга и севера.

29 октября 1939 г. Гитлер подписал генеральный план «Гельб» («Жёлтый 
план»), предусматривающий блицкриг в западном направлении на Францию 
через территории Бельгии, Нидерландов и Люксембурга.

Наступление на Западном фронте началось 9 апреля 1940 г. вторжением 
немецкой армии в Данию и Норвегию. В официальных нотах, направленных 
правительствам, указывалось, что вооружённое выступление Германии ставит 
цель мирной оккупации обеих стран и направлено на защиту нейтральных стран 
от возможного наступления англо-французских войск. 9 апреля 1940 г. Дания  
капитулировала и была объявлена протекторатом Германии. Несмотря на 
захват крупнейших городов (Осло, Тронхейм и Нарвик), норвежское

33

I



правительство отказалось капитулировать. При поддержке британских войск 
норвежская армия закрепилась на севере страны. Сломать её сопротивление 
гитлеровцам удалось только 10 июня 1940 г. -  в этот день состоялась 
капитуляция Норвегии.

Для дальнейшего наступления немецкое командование сосредоточило на 
Западном фронте значительные силы: 136 дивизий, в том числе 10 танковых. 
2580 танков, 3824 самолёта, союзные войска насчитывали более 3000 самолётов. 
3100 танков и 111 дивизий, однако 46 французских дивизий прикрывали линию 
Мажино. 10 мая 1940 г. началось наступление. Группа армии «А» наступала на 
Бельгию, Нидерланды, Люксембург и через их территории, в обход линии 
Мажино, на Францию. 14 мая капитулировала Голлапдия, англо-франко
бельгийские соединения оказались окружёнными в районе Дюнкерка и 28 мая 
капитулировала Бельгия.

Для прорыва во Францию немецкое командование сосредоточило к 10 мая 
86 дивизий группы армии «Б» на границе с Люксембургом. Французская армия, 
расположенная на линии Мажино, оказалась не готовой к наступлению 
противника через Арденские горы. В результате немцам удалось разгромить две 
французские армии и развернуть наступление в центр Франции.

5 июня началась реализация германского плана «Рот» (Красный план) -  
наступления на центральные районы Франции, а 10 июня против Франции 
выступила и Италия: она начала наступление по южной границе Франции. 
14 июня Париж был сдан без боя. Понимая безвыходное положение Франции, 
большинство членов правительства в г. Виши высказалось за заключение 
перемирия с Германией. 22 июня 1940 г. маршал Петен подписал акт о 
капитуляции Франции. Мирные переговоры проходили в Компьенском лесу, 
в том самом вагончике, где в 1918 г. маршал Фош принимал германскую 
делегацию, подписавшую акт о капитуляции Германии в Первой мировой войне. 
По условиям Компьенского перемирия южная часть Франции осталась под 
властью прогерманского правительства «Виши» Петена. Однако в конце июня 
1940 г. в Лондоне была создана организация «Свободная Франция» во главе с 
генералом де Голлем, ставшая основой движения Сопротивления.

Летом 1940 г. Италия вела успешные боевые действия в Африке: захватила 
Британское Сомали, часть Кении и Судана. А в сентябре через Ливию 
итальянская армия вошла в Египет, но была остановлена и разбита англичанами, 
которые закрепились возле западной Киренаики.

После капитуляции Франции Германия предложила английскому 
правительству заключить мир, однако получила отказ. 16 июля 1940 г. Гитлер 
издал директиву о вторжении в Великобританию «Морской лев». Операция по 
нападению на Британские острова предусматривала массированные воздушные 
атаки немецкой авиации и высадку десанта через Ла-Манш. Она была 
запланирована на 17 июля 1940 г., но отложена на неизвестный срок. 
Массированные налёты и бомбардировки английских городов, коммуникаций и 
военных объектов продолжались более трёх лет, иногда в атаках участвовало 
более 500 самолётов одновременно. За сентябрь на Лондон было сброшено более 
10 тыс. авиабомб, от которых в столице погибло 12 696 человек. С декабря из-за
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ухудшившихся погодных условий активность германских ВВС значительно 
снизилась и Германия была вынуждена отказаться от проведения десантной 
операции. Добиться своей главной цели и вывести Великобританию из 
войны немцам так и не удалось.

Усилению гитлеровской группировки содействовал «Тройственный 
пакт» -  соглашение о военно-политическом сотрудничестве на 10-летний срок 
между Германией, Италией и Японией (27 сентября 1940 г., Берлин) (К тому 
времени на Дальнем Востоке Япония заняла южные районы Китая и северную 
часть французского Индокитая).

В конце 1940 г. немецкая армия провела балканскую операцию, в результате 
которой были оккупированы Югославия, Греция и остров Крит. 6 апреля 1941 г. 
начались новые завоевания в Центральной Европе. Особое внимание 
придавалось налаживанию отношений с Болгарией, Румынией, Венгрией и 
Финляндией, которые должны были стать важными плацдармами наступления 
на Советский Союз. 1 марта 1941 г. о присоединении к «Тройственному пакту» 
заявило царское правительство Болгарии. Акт о капитуляции и разделе 
Югославии в Сараево был подписан 17 апреля 1941 г. За период апреля -  мая 
1941 г. Германией и Италией была подчинена Греция.

Таким образом, в ходе первого периода Второй мировой войны немецкая 
стратегия молниеносной войны позволила странам фашистского блока 
оккупировать практически все страны Европы, часть северной Африки и 
Дальнего Востока. Расширение территориальных владений позволило усилить 
экономический потенциал Германии, Италии и Японии. Ресурсы захваченных 
стран использовались для усиления военной базы Германии для дальнейшего 
наступления в восточном направлении.
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НАЧАЛО ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Сущность расовой теории фашизма.
Цели Германии в войне против СССР

В межвоенный период возникло авторитарно-тоталитарное направление 
политики, которое отдавало преимущество революционному пути разрушения 
старого мира и созданию на его руинах нового. Политические режимы на его 
основе развивались сначала в Европе, а затем -  в ряде стран Азии и Латинской 
Америки. Речь идёт прежде всего о фашизме в Италии, нацизме в Германии 
и своеобразных гибридных режимах, установленых в Португалии, Испании 
и других европейских странах. В выработке основных идей фашизма и нацизма 
определяющую роль сыграли работы А. Гитлера, А. Розенберга, Б. Муссолини, 
О. Мосли. Фашизм (от итал. fascismo -  “объединение”) стал тем политическим 
направлением, которое распространилсь в 20-30-е гг. XX в. и отобразило 
интересы наиболее реакционных и агрессивных слоёв общества. Идеология 
фашизма -  антикоммунизм, расизм, шовинизм, культ личности, милитиаризация 
всех сфер жизни общества, тотальная власть государства. Германский национал- 
социализм отрицал идеи демократии и либерализма, отдавал моральный и 
теоретический приоритет концепции нации и даже расы.

Сущность расовой теории фашизма
Расовая теория является теоретической осью германского фашизма. 

В фашистской идеологии экономическая программа ставила своей целью только 
«генетическое улучшение германской расы и защиту её от расового смешения», 
которое, по мнению национал-социалистов, неизменно приводит к упадку 
«высшей расы». По мнению Гитлера, человечество следовало подразделять на 
три расы: основателей культуры (высшую арийскую расу), носителей культуры 
(азиатские народы) и разрушителей культуры (еврейский народ). В качестве 
победителя ариец подчинял своей воле покорённые народы и управлял их 
деятельностью в соответствии с арийскими потребностями и для осуществления 
арийских задач. Тем не менее, по мере того как покорённые народы перенимали 
языки и обычаи «господ», происходило стирание ясно очерченных границ между 
господами и рабами, ариец утрачивал чистоту своей крови. В основе расовой 
теории лежало убеждение о существовании в природе «железного закона», 
в соответствии с которым спаривание каждого животного должно осуще
ствляться только с представителем своего вида. Применяя этот гипотетический 
закон к народам, национал-социалисты утверждали, что «смешение арийской 
крови» с кровью «низших» народов неизбежно приводит к вырождению 
основателей цивилизации, понижению уровня расы, за которым наступает 
духовный и физический регресс. Приверженцы расовой теории в Германии были 
убеждены, что даже культура обязана своим упадком смешению рас. Другими 
словами, согласно теории расизма, народы отличаются по своей «природе», 
разделяются на «высшие», которые должны управлять, и «низшие».

Лекция третья
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неспособные к историческому творчеству. Расизм был введён в политическую 
практику периода Второй мировой войны, привёл к физическому разделению 
народов по расовому признаку, угнетению тех из них, кто очутился в положении 
неравноправных и слаборазвитых. Утверждения нацистов Германии о суще
ствовании различий между «высшей арийской расой» и «неполноценными 
народами» служили оправданием национальной дискриминации внутри своего 
государства и агрессивной, захватнической, неоколониальной политики в 
отношении населения других стран, геноцида среди евреев, цыган, славян.

Военно-политические и экономические цели фашистской Германии. 
Основной целью развязывания Германией Второй мировой войны стало 
осуществление «права на мировое господство Третьего рейха» -  «Великой 
Германской империи». Для расширения «жизненного пространства» арийской 
нации на Восток, установления на оккупированных землях «нового порядка» 
сообразно расовым предрассудкам ещё до нападения на Советский Союз был 
выработан ряд нормативных документов, в которых оговаривались военно
политические и экономические цели оккупантов.

Практические мероприятия оккупационного режима были разработаны в 
следующих документах.

ГПлан «Барбаросса» (или директива № 21 от 18 декабря 1940 г.) 
«молниеносной войны» против СССР, разработанный фельдмаршалом В. фон 
Браухичем, согласно которому Вооружённые Силы Советского Союза должны 
были быть разгромлены в кратчайшие сроки.

2. Генеральный план «Ост» -  программа колонизации, германизации 10- 
15 % советского населения, принудительного выселения 2/3 населения за Урал в 
течение 30 лет (в том числе 75 % из Беларуси) и физического уничтожения или 
превращения в рабскую силу остальной части народов СССР.22

3. «Директивы по управлению экономикой в оккупированных восточных 
областях» (июнь 1941 г.), изданные в военно-экономическом ведомстве 
рейхсмаршала Г. Геринга, содержали методы разорения или эксплуатации 
захваченных областей в интересах экономики Германии, особенно в 
продовольственной и нефтяной отраслях.

4. Директива «О применении военной подсудности в районе «Барбаросса» 
и об особых полномочиях войск» от 13 мая 1941 г. снимала с военнослужащих 
германской армии ответственность за любые преступления на оккупированной 
территории СССР.

5. Секретная инструкция «12 заповедей поведения немцев на Востоке и их  
обращения с русскими» от 1 июня 1941 г. уполномоченного по продовольствию 
и сельскому хозяйству статс-секретаря Г. Бакке. В этой инструкции о поведении 
должностных лиц на территории СССР, намеченной к оккупации, даются 
указания на конкретные случаи жизни. «Для разрешения поставленных на 
Востоке задач требуется, однако, чтобы вы не подходили к вещам с узкой 
западноевропейской меркой. Ввиду того, что вновь присоединённые 
территории должны быть надолго закреплены за Германией и Европой, многое 
будет зависеть от того, как вы поставите себя там. Вы должны уяснить себе,

22 Генеральный план «Ост» // Военно-исторический журнал». -  1960. -  № 1. -  С. 83-98.
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что вы на целые столетия являетесь представителями великой Гёрмании и 
знаменосцами национал-социапистической революции и новой Европы. Поэтому 
вы должны с сознанием своего достоинства проводить самые жёсткие и самые 
беспощадные мероприятия, которые потребует от вас государство».

6. «Инструкция об особых областях к директиве № 21» от 13 марта 
1941 г. -  план децентрализации и расчленения народов СССР.

Исходя из содержания вышеперечисленных докуметов, можно сделать вывод, 
что оккупационный режим, установленный в 1941-1944 гг. на захваченных 
землях Союза Советских Социалистических Республик, представлял собой 
систему политических, экономических и военных мер, направленных на 
ликвидацию социально-общественного и государственного устройства, 
разорение национального богатства и ресурсов, уничтожение советских людей.

Не может быть и речи о разумном содержании расовой теории, которая в 
своих построениях идёт не от фактов к оценкам, а от оценок -  к искажению 
фактов. В «Декларации о расе и расовых предрассудках», принятой ЮНЕСКО 
в 1978 г., говорится, что «отличия в достижениях разных народов объясняются 
исключительно географическими, историческими, политическими, 
экономическими, социальными и культурными факторами». Поэтому сущность 
германского фашизма, его планы завоевания мирового господства, уничтожения 
целых государств и народов были разоблачены и осуждены мировым 
сообществом. Совместный разгром блока фашистских государств стал для 
народов планеты бесценным опытом борьбы за мир и социальный прогресс, 
объединения сил, чтобы противостоять разным формам международного 
терроризма, агрессивного национализма.

Начало Великой Отечественной войны.
Оборонительные бои на территории Беларуси

В 4 часа утра 22 июня 1941 г. без объявления войны гитлеровская армия 
напала на СССР, началась Великая Отечественная война. На стороне 
Германии выступили Италия, Румыния, Венгрия, Финляндия, Испания, 
фашистское правительство Словакии, французское правительство Виши. План 
молниеносного захвата СССР под кодовым названием «Барбаросса» (назван 
именем германского короля, участника крестовых походов в XII в. Фридриха I 
Барбароссы) был изложен в директиве № 21, подписанной А. Гитлером 18 
декабря 1940 г. В соответствии с ним Германия выставила против СССР 153 
дивизии, её союзники -  37 дивизий и 4 воздушных флота. Общая численность 
вражеского личного состава у границ Советского Союза достигала 5,5 млн 
человек (Для сравнения -  на июнь 1941 г. численность армии СССР достигла 5,3 
млн. но только 2,9 млн военнослужащих находились в западных военных 
округах).21 Нападение происходило по трём основным направлениям: группа 
армий «Север» должна была ликвидировать части Красной Армии в Прибалтике 
и захватить Ленинград; группа армий «Центр» была нацелена на разгром

21 Великая Отечественная война советского народа {в контексте Второй мировой войны) / Под ред. 
А.А. Ковалсни, Н С. Сташкевича. Минск, 2004. -  С. 92-93.
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советских войск в Беларуси и захват Москвы; группа армий «Юг» планировала 
нанести удар в направлении Киева и овладеть Донецким угольным бассейном. К 
I октября 1941 г. боевые действия по захвату территории СССР до Урала 
планировалось завершить.

Причины неудач Красной Армии летом -  осенью 1941 г. Ситуация в 
первые месяцы войны для СССР сложилась очень трагично -  на всём фронте от 
Балтики и до Чёрного моря Красная Армия несла тяжёлые потери и была 
вынуждена отступать. В послевоенные годы господствовала идея, что такое 
положение сложилось из-за внезапности вражеского нападения, огромного 
преимущества немецкой армии в живой силе и боевой технике, из-за отсутствия 
у советской армии необходимого опыта в ведении крупномасштабных боевых 
операций и т. д. Но не обращалось внимание на господство в государстве культа 
личности, напряжённую морально-политическую обстановку, слабую 
подготовку для отпора агрессии, грубые просчёты Сталина в оценке военно
политической ситуации. В связи с тем, что в 30-х гг. было репрессировано около 
40 тыс. офицеров, низким уровнем отличалась тактическая подготовка 
командного состава. Руководство СССР преувеличивало значение германо
советского договора. Не выдерживает никакой критики тезис о внезапности 
войны; многие советские разведчики, в том числе Р. Зорге, не единожды 
предупреждали советское правительство о конкретных датах нападения на СССР. 
То же самое подтверждали и немецкие перебежчики-антифашисты. 
Концентрация крупных немецких военных сил возле границ СССР, облёты 
вражеской авиации приграничных районов, активизация шпионской 
деятельности открыто свидетельствовали о серьёзных намерениях Гитлера 
начать военный поход против Советского Союза. Однако все поступающие 
известия советскими и руководящими кругами не принимались к вниманию. 
Более того, 14 июня 1941 г. в центральной прессе появилась заявление ТАСС, 
опровергающее как беспочвенные возникшие на западе слухи о намерении 
Германии в скором времени напасть на СССР. Этот шаг серёзно 
дезориентировал население страны и командование Красной Армии, особенно 
штабы ЗОВО. Не случайно к нападению врага у западных границ были не 
готовы: артиллерия была отведена на учебные полигоны, авиация оставалась на 
местах постоянной дислокации и явилась хорошей мишенью для противника.

Оборонительные бои на территории Беларуси. На территорию Беларуси 
насту пала одна из трёх группировок Вермахта -  группа армий «Центр» (руководил 
генерал-фельдмаршал фон Бок) в составе 2-й и 3-й танковых групп (Гудериан, Г от), 
4-й и 9-й полевых армий -  всего 50 танковых и моторизированных дивизий. Её 
поддерживал Второй воздушный флот Германии, составлявший 50 % её авиации -  
1.6 тыс. боевых самолётов. Боевые действия на территории нашей республики 
начались в ночь на 22 июня 1941 г. проникновением в воздушные просторы флота 
ВВС Германии, нападением на погранзаставы ударных отрядов гитлеровцев, 
прикрытых артиллерийским огнём, диверсионно-террористическими действиями в 
приграничной полосе специального командного полка «Бранденбург 800». Удары 
наносились в первую очередь по военным объектам, железнодорожным узлам: 
Белосток, Брест, Гродно, Барановичи и другим.
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Вдоль западной границы наступлению Германии противостояли 
разгруппированные на глубину 400-600 км около 50 дивизий Западной особой 
военной округи, которая с 22 июня 1941 г. была преобразована в Западный фронт 
(до 2 июля 1941 г. им командовал генерал Д. Г. Павлов). В первом эшелоне 
прикрытия находились 3-я, 4-я и 10-я армии из стрелковых, танковых и 
кавалерийской дивизий. Силы были неровны, и уже 28 июня немецкие танки 
ворвались в Минск. В защите столицы принимала участие 100-я стрелковая 
дивизия генерал-майора И. Руссиянова, ставшая первой гвардейской дивизией 
Красной Армии.

Ставка Главного Командования (с 10 июля -  Ставка Верховного Командования), 
созданная 23 июня 1941 г. для непосредственного руководства вооружённой борьбой 
на фронтах, была вынуждена перейти к стратегической обороне. Её возглавил 
назначенный с августа наркомом обороны и Верховным Главнокомандующим 
Вооружёнными Силами СССР И. Сталин. Только 29 июня была провозглашена 
директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) с призывом перейти на военное положение -  
началась дополнительная мобилизация военнообязанных, эвакуация в советский тыл 
населения и материальных ценностей. 30 июня был сформирован Государственный 
комитет обороны (ГКО) во главе с И. В. Сталиным.

Советские пограничники оказывали решительное, самоотверженное 
сопротивление. Жёсткие бои с немецко-фашистскими захватчиками 
развернулись на подступах к Гродно, где мужественно сражались бойцы 
3-й армии под командованием генерал-лейтенанта В. И. Кузнецова и 
пограничники 86-го Августовского погранотряда.

Легендарная оборона Брестской крепости (22 июня -  20 июля 1941 г.) 
осуществлялась бойцами небольшого, до 4 тыс., гарнизона под командованием 
капитана И. Н.Зубачёва, полкового комиссара Е. М. Фомина, майора 
П. М. Гаврилова, лейтенанта А. М. Кижеватова.

Первыми героями воздушных боёв стали капитан Н. Гастелло и командир 
эскадрильи А. Маслов, совершившие подвиги около Радошковичей; Б. Ковзан, 
осуществивший свой первый из 4-х таранов под Гомелем.

Один из наиболее ярких примеров стойкости красноармейцев в начале 
войны -  оборона Могилёва (3-26 июля 1941 г.), в которой советские войска и 
ополченцы сковывали крупные силы врага в период Смоленского сражения 
(10 июля -  10 сентября 1941 г.). Особенно в боях отличился стрелковый полк под 
командованием полковника С. Кутепова.

14 июля 1941 г. под Оршей впервые была использована реактивная 
артиллерия -  знаменитые «катюши». Командовал батальоном реактивных 
миномётов капитан И. Флёров.

Несмотря на героическое сопротивление советских военнослужащих, на 
западных рубежах Советского Союза наблюдались паника и неорганизованное 
отступление. К началу сентября 1941 г. вся территория Беларуси была 
оккупирована немецко-фашистскими агрессорами. До конца ноября 1941 г. были 
захвачены Украина, Литва, Латвия, Эстония, ряд западных областей РСФСР. 
Оборонительные бои на территории Беларуси помешали Германии осуществить 
план «молниеносной войны». Падал дух немецких солдат и офицеров. 
Центральное место в комплексе дальнейших оборонительных мероприятий 
Советского Союза заняла битва за Москву.
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Битва под Москвой,
её военно-политическое и международное значение

Разрабатывая стратегию войны на Востоке Европы, политики фашистской 
Германии первостепенное значение придавали захвату столицы Советского 
Союза -  Москвы, важнейшего политического, экономического и культурного 
центра страны.

Наступление на московском направлении нацисты готовили как 
«генеральное», решающее, операция по захвату советской столицы получила 
кодовое название «Тайфун». Для сокрушительного удара по советским войскам, 
стоявшим на пути к Москве, фашистское командование сосредоточило 
77,5 дивизий (более 1 млн человек), почти 14,5 тыс. орудий и миномётов и 
1700 танков. Поддержку сухопутных войск с воздуха осуществляли 2-й 
воздушный флот 8-й авиационный корпус, имевшие 950 боевых самолётов. 
Войсками командовали генералы-фельдмаршалы Бок. Клюге, генералы Штраус, 
Гудериан, Гот и др. Ещё до начала московской операции немецкое командование 
использовало тактику авианалётов, которые должны были не только нанести 
материальный урон, но и содействовать усилению моральной напряжённости в 
городе. Только с июля 1941 г. по апрель 1942 г. люфтваффе провело порядка 
8 тыс. авиавылетов на Москву.

К концу сентября немецко-фашистская группа армий «Центр» закончила все 
приготовления для операции и 30 сентября 1941 г. началось нападение на 
Москву. Мощной группировке врага советское командование могло 
противопоставить значительно меньшие силы и средства. Западный, Резервный 
и Брянский фронты, во главе которых стояли генерал И. С. Конев, маршал 
С. М. Будённый и генерал А. И. Ерёменко, имели 95 дивизий (около 850 тыс. 
человек), 780 танков, 545 самолётов и 6 800 орудий и миномётов.

Первый период: 30 сентября -  5 декабря 1941 г. -  оборонительный. 
Наступление немцев в московском направлении было достаточно успешным, 
однако уже в конце октября темпы продвижения немцев были приостановлены.

Во-первых, это было связано с тем, что советское командование 
сосредоточило основные силы под Москвой. Так, 10 ноября 1941 г. из остатков 
Резервного и Западного фронтов был создан новый Западный фронт под 
командованием генерала Г. /С. Жукова, основной задачей которого стояла 
оборона ближних подступов к Москве. С 20 ноября Москва объявлялась на 
осадном положении. Сотни тысяч москвичей были мобилизованы на создание 
оборонительных линий -  были установлены противотанковые «ежи», рвы, 
баррикады и т. д. Продолжали свою работу столичные заводы, 
переориентированные на выпуск военной продукции.24

Во-вторых, следует учитывать и идеологический фактор -  оборона столицы 
СССР обусловила высокую степень добровольной мобилизации на 
строительство оборонительных сооружений, работу на предприятиях в условиях 
осадного положения и создание городского ополчения.

4 Выступление И. В Станина на параде 7 ноября 1941 г. // «Правда».
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Проведённый 7 ноября 1941 г. парад на Красной площади сыграл огромную 
роль в поднятии морального духа военных формирований, отправляющихся 
прямо с площади на фронт. В своём выступлении на нём И. Сталин подчеркнул 
важную роль не только обороны Москвы, но указал на стратегическую цель 
советской армии: «...На вас смотрит весь мир, как на силу, способную 
уничтожить грабительские полчища немецких захватчиков. На вас смотрят 
порабощенные народы Европы, попавшие под иго немецких захватчиков, как на 
своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. 
Война, которую вы ведёте, есть воина освободительная, война справедливая»Р

Второе наступление на Москву началось 15 ноября 1945 г. 16 ноября в 
историю Московской битвы вошло сражение под Волоколамском в районе 
разъезда Дубосеково, в котором проявили героизм 28 героев-пафиловцев 
316 стрелковой дивизии под командованием генерала-майора И. В. Панфилова.

Немецкое наступление в ноябре 1942 г., как и последняя попытка 
наступления в первых числах декабря, не имели успеха. Только с 16 ноября по 
5 декабря 1941 г. немецкая армия потеряла убитыми и ранеными более 155 тыс. 
человек, 800 танков и 1500 самолётов. В ходе ожесточённых сражений на 
дальних и ближних подступах к Москве советские войска остановили 
продвижение главной немецкой группировки - группы армий «Центр» и нанесли 
ей тяжёлое поражение. Были подготовлены условия для перехода в 
контрнаступление и разгрома врага под Москвой.

Второй период: 5 декабря -  20 апреля 1942 г. -  наступательный период 
битвы. Необходимость быстрейшего перехода от обороны к наступлению 
диктовалась условиями обстановки -  спасти Москву и положить начало 
разгрому немецкой армии в период, когда она ослаблена затяжным сражением 
под Москвой, сильнейшими морозами и слабой коммуникацией с резервными 
силами. Изменилась обстановка на Западном фронте: в последних числах ноября 
допросы пленных, данные разведки и особенно информация партизанских 
отрядов, действовавших в Подмосковье, дали возможность установить, что в 
тылу врага больше нет резервных войск. В первых числах декабря ощущалось, 
что враг выдыхается и что для ведения серьёзных наступательных действий в 
московском направлении у него не хватает сил.

К началу декабря 1941 г. в составе войск трёх фронтов, которые через 
несколько дней перешли в контрнаступление, после усиления их резервами 
Ставки, имелось около 760 тыс. человек, 5200 орудий и миномётов. 
415 установок реактивной артиллерии, около 670 танков и 860 самолётов. 
Противник имел только в дивизиях более 800 тыс. человек, 10 400 орудий и 
миномётов, 1000 танков и более 600 самолётов. Таким образом, общее 
превосходство в силах и средствах над противником обеспечено не было. 
Советские войска при некотором превосходстве в самолётах имели почти вдвое 
меньше артиллерии, на одну треть -  танков и уступали в количестве людей. Не 
удалось создать численного превосходства и на направлениях главных ударов 
Западного фронта. Такое соотношение сил характеризует и наряду с другими 
обстоятельствами объясняет трудности в проведении контрнаступления. 25

25 Выступление И. В. Сталина на пароле 7 ноября 1941 г. «ПравОа». 194]. В ноября - С. 1.
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Ставка дала командующим фронтами указания представить соображения о 
переходе в контрнаступление под Москвой. Предложения военного совета 
Западного фронта 30 ноября выражали идею одновременного разгрома наиболее 
опасных, угрожавших Москве северной и южной ударных группировок 
противника. Центральные армии фронта должны были наступлением с 
ограниченными целями сковать противника и не позволить ему перебрасывать 
силы на фланги. 1 декабря 1941 г. Ставка утвердила план, разработанный 
военным советом Западного фронта.

Контрнаступление советских войск началось 5 декабря 1941 г. До начала 
января 1942 г. были освобождены Московская и Тульская области (в боях за них 
отличились белорусы: генералы В. Вашкевич, Н. Маковчук, подполковники, 
командиры соединений А. Борейко, Е. Доровольский, М. Мультон, Г. Рогуля, 
А. Терешков, П. Чернышов). Широкомасштабное наступление продолжалось до 
апреля 1942 г. и положило начало освобождению советских территорий от 
немецкой оккупации -  за 4 месяца враг был отброшен от Москвы на 150-400 км 
на запад, были освобождены 11 тыс. населённых пунктов, в том числе 60 городов, 
разгромлено до 50 дивизий врага.

Разгром немецко-фашистских войск под Москвой явился решающим военно
политическим событием первого года Великой Отечественной войны и первым 
крупным поражением фашистской Германии с начала Второй мировой войны. 
Именно здесь был сорван план «молниеносной войны», развеян миф о 
непобедимости германской армии, из рук её командования вырвана 
стратегическая инициатива, и оно было вынуждено перейти к затяжной войне. 
В результате успешного контрнаступления в значительной степени повысился 
авторитет Красной Армии, изменились стереотипы о военно-экономическом 
потенциале СССР. Московская битва имела огромное международное значение 
- она способствовала укреплению антигитлеровской коалиции. Победа 
советских войск заставила правящие круги Японии и Турции воздержаться от 
выступления на стороне Германии.
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Лекция четвёртая

ОККУПАЦИОННЫЙ РЕЖИМ НА ТЕРРИТОРИИ БССР.
ПАРТИЗАНСКАЯ И ПОДПОЛЬНАЯ БОРЬБА В БЕЛАРУСИ

Оккупационный аппарат управления.
Политика геноцида в отношении населения Беларуси

Согласно принципам «Инструкции об особых областях...» на захваченной 
территории Советского Союза, с целью дезорганизации и расчленения его 
граждан, было введено новое административное деление. В совершенно 
секретном документе «Замечания и предложения по Генеральному плану «Ост» 
рейсхфюрера войск СС», от 27 апреля 1941 г. прямо указывалось: «Речь идёт не 
только о разгроме государства с центром в Москве. Достижение этой 
исторической цели никогда не означаю бы полного решения проблемы. Дело 
заключается скорей всего в том, чтобы разгромить русских как народ, 
разобщить их. {...} Прежде всего, надо предусмотреть разделение территории, 
населяемой русскими, на различные политические районы с собственными 
органами управления, чтобы обеспечить в каждом из них обособленное 
национальное развитие. {...} Нет сомнения в том, что такое 
административное дробление {...} и планомерное обособление отдельных 
областей является одним из средств борьбы с усилением русского народа».26

В Беларуси, где под нацистской оккупацией находилось около 7 млн человек, 
вопреки внутреннему социально-политическому, экономическому, 
национальному и культурному единству народа, земли были включены в новые 
территориальные единицы и подчинялись гражданскому и военному 
оккупационным аппаратам.

Военно-административное разделение территории Беларуси.
1. Рейсхкомиссариат «Украина»:
-  генеральный округ «Волыния-Подолия»;
-  генеральный округ «Житомир», куда входили южные районы Брестской, 

Пинской, Полесской и Гомельской областей.
2. Провинция «Восточная Пруссия», где в генеральном округе «Белосток» 

числились северо-западные районы Брестской и Белостокской областей с горо
дами Гродно и Волковыск.

3. Тыловой район группы армий «Центр» Вермахта, куда входили районы 
Витебской, Могилёвской, Гомельской и восточные районы Минской областей. 
Там действовало военное командование.

4. Рейсхкомиссариат «Остланд» (резиденция в Риге):
-  генеральный округ «Латвия»;
-  генеральный округ «Литва» (районы Вилейской области);
-  генеральный округ «Беларусь», куда входили бывшие районы 

Барановичской, Вилейской, Минской, Пинской, Полесской и Брестской областей.

36 Генеральный план «Ост» // Военно-исторический журнал». -  1960. - № 1. -  С. 83 -98.
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Таким образом, в состав генокруги «Беларусь» вошла только 1/3 бывшей 
территории БССР. Она была разделена на 10 гебитов (округов): Минский, 
Барановичский, Борисовский, Вилейский, Ганцевичский, Глубоковский, 
Лидский, Новогрудский, Слонимский. Слуцкий. В каждый из них входило от 
10 до 15 районов, которые в свою очередь делились на волости. Волость, как 
правило, включала до 10 деревень.

Генокругу «Беларусь» возглавлял генеральный комиссар гауляйтер 
Вильгельм Кубе (22 сентября 1943 г. он был уничтожен минскими 
подпольщицами), а с 1943 г. -  начальник СС и полиции, группенфюрер Курт фон 
Готберг. Управление округами осуществляли гебитскомиссары, городами -  
штабскомиссары, районами -  ортскомиссары. Для создания внешнего облика 
самоуправления и усиления влияния на население из местных жителей 
избирались городские, районные и уездные управления, а в деревнях 
назначались старосты, солтасы, войты. Реальная полнота власти находилась у 
фашистской военной и гражданской оккупационной администрации. К военной, 
в частности, относились: войска СС (отряды охраны), СА -  штурмовые отряды, 
полиция безопасности, СД -  служба безопасности и контрразведки, ГФП -  
тайная полевая полиция, полиция охраны, полиция поддержания порядка 
криминальная полиция, контрразведовательная организация «Абвер», 
жандармерия, гестапо (политическая полиция).

Главным средством осуществления своей политики на оккупированных 
территориях фашисты сделали геноцид -  политику физического уничтожения 
населения по политическим, национальным или расовым мотивам. Задачам 
уничтожения населения во время карательных операций служили спецкоманды 
и оперативные команды (айнзацгруппы): «А» -  на севере Беларуси, «Б» -  в 
центральных и южных частях республики. Такие операции против партизан и 
мирного населения Беларуси гитлеровцы проводили с первых дней оккупации. 
Перед айнзацгруппами ставились задачи «усмирения» захваченных территорий, 
выявления и уничтожения политически опасных лиц.

Характерной особенностью политики геноцида на Беларуси стало 
уничтожение населённых пунктов вместе с жителями. В июле 1941 г. 
полицейский полк «Центр» организовал карательную акцию в Беловежской 
пуще и прилегающих к ней районах, в ходе которой уничтожил многие 
населённые пункты. В августе части 221-й и 286-й охранных дивизий провели 
карательные операции в районе Ивацевичей и близ Лепеля, а подразделения 162- 
й и 252-й пехотных дивизий -  в Богушевском районе. Для 1943 г. характерно 
проведение крупномасштабных «усмирительных» акций с использованием 
моторизованных подразделений, танков, авиации. Фашисты зверски 
расправлялись с гражданским населением, захватывали скот, зерно, грабили 
имущество, насильно отправляли трудоспособное население на каторжные 
работы в Германию. Оставшихся сжигали живыми или расстреливали, все 
постройки предавали огню. Символом трагедии белорусского народа является 
Хатынь, деревня около Логойска Минской области, где 22 марта 1943 г. было 
сожжено 149 человек (из них 76 -  дети). Во время карательной операции под 
кодовым названием «Котбус» в мае -  июне 1943 г. в Минской, Вилейской и
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Витебской областях оккупанты сожгли многие десятки деревень, уничтожили 
около 10 тыс. человек и более 6 тыс. вывезли в Германию. В июле -  августе 1943 
г. каратели провели на территории Кореличского, Новогрудского, Ивьевского, 
Воложинского, Столбцовского и других районов операцию «Герман». 
Характерной особенностью этой операции явилось то, что гитлеровцы в 
широких масштабах осуществляли захват рабочей силы для германского рейха, 
в том числе большого количества детей. В осенне-зимний период 1943/1944 гг. 
проведение тактики «выжженной земли» приняло наиболее широкие масштабы.

На Беларуси действовало более 260 лагерей смерти, их филиалов и 
подразделений. Только в одном Тростенецком лагере под Минском было 
уничтожено 206,5 тыс. граждан. Лагеря для военнопленных находились в рас
поряжении военного командования, лагеря для гражданских -  в управлении СС 
и гестапо. Трагическая судьба постигла евреев. Уничтожение нацистами в годы 
Второй мировой войны еврейского населения Европы получило название 
«холокост». В результате проведенных карательных акций за время войны 
в Беларуси было уничтожено более 600 тыс. евреевг В большинстве крупных 
городов и районных центров выделялись специальные кварталы для проживания 
и уничтожения еврейского населения -  гетто (110 -  в Беларуси).* 28

Уничтожались национальная культура, учреждения науки и культуры, 
больницы и детские сады, школы.

Всего за годы оккупации в Беларуси было проведено более 140 карательных 
операций, уничтожено более 2 млн 230 тыс. советских граждан и 
военнопленных, вывезено в Германию более 380 тыс. человек, сожжено 
628 деревень. С учётом погибших в зоне оккупации, потерь среди партизан, 
погибших на чужбине среди вывезеных в Германию взрослых и детей, про
павших без вести граждан республики и погибших на фронтах красноармейцев, 
Беларусь потеряла почти каждого третьего своего уроженца.

В августе 1945 г. странами антигитлеровской коалиции СССР, США. 
Великобританией и Францией в Лондоне было подписано Соглашение по 
вопросу судебного преследования и наказания главных военных преступников. 
В резолюции Международного военного трибунала в Нюрнберге, который 
проводил судебное разбирательство над высшими государственными и 
военными деятелями фашистской Германии, утверждалось, что «геноцид -  один 
из тягчайших видов преступления против человечества, направленный на 
уничтожение полностью или частично какой-либо национальной, этнической, 
расовой или религиозной группы». Нюрнбергский процесс признал агрессию 
тягчайшим преступлением международного характера, наказал виновных в 
развязывании и ведении войны, покарал организаторов и исполнителей 
преступных планов истребления миллионов людей. Необходимо делать всё 
возможное, чтобы и сегодня не допустить возрождения неонацистских и 
экстремистских политических течений.

77 История белорусской государственности ' А А. Коваленя [и др.] / Отв. ред. Н. li. Нестерович. -  Минск : 
Беларуская навука. 2019. -  Т. 4 -  С. 229.
28 Великая Отечественная война советского народа ( в контексте Второй мировой войны) / под ред. А. А. 
Ковалени. -  Минск : Изд. центр БГУ, 2020. -  С. 98.
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В начале Великой Отечественной войны первейшей задачей советского 
правительства стала эвакуация людей и материальных ценностей в восточные 
регионы страны. Проводился демонтаж и эвакуация оборудования 
предприятий -  всего из БССР было вывезено свыше 120 предприятий, а также 
3 200 металлообрабатывающих станков, 8 933 текстильные, швейныя, коже
обувные и трикотажные машины, 8 664 мотора, 3 366 вагонов готовой 
продукции и сырья. Из 5 восточных областей было эвакуировано 5 тыс. 
тракторов, 223 комбайна, 136 молотилок, вывезено и перегнано свыше 674 тыс. 
голов скота, 93,3 тонны зерна.29

Население Беларуси принимало активное участие в строительстве оборо
нительных объектов и рубежей, где было занято около 2 млн. человек. Из 
добровольцев было создано 78 истребительных батальонов и более 200 форми
рований народного ополчения, которые вели борьбу с десантом противника, 
шпионами, охраняли промышленные объекты, государственные учреждения, 
линии связи и т. д. Кроме того, они принимали участие в уничтожении важных 
объектов, чтобы те не достались врагу. В результате проведённых мероприятий 
общественная и экономическая жизнь в восточных областях Беларуси была 
парализована, что тяжёлым грузом легло потом на плечи тех, кто не смог 
эвакуироваться.

На протяжении первых двух месяцев Великой Отечественной войны, 
к сентябрю 1941 г., территория БССР была оккупирована армией немецко- 
фашис-тской Германии. В области экономики оккупационный режим принёс 
жителям Беларуси жуткую нищету, сверхэксплуатацию, открытый грабёж 
национальных богатств. Экономическая политика на захваченной территории 
Советского Союза носила колониальный характер, её идеологической основой 
стали человеконенавистнические теории нацистов о «расовом превосходстве» 
немецкой нации над другими народами, необходимости расширения 
«жизненного пространства на Восток», права на мировое господство Третьего 
рейха.

Генеральны план «Ост» предусматривал использование экономического 
потенциала СССР в интересах экономики Германии. Главные цели и задачи 
германской экономической политики в СССР были отображены в специальных 
«Директивах по управлению экономикой в оккупированных восточных 
областях», которые содержались в так называемой «Зелёной папке Гер и та». 
Конкретные мероприятия экономической политики разработал «Ольденбург» -  
специальный экономический штаб по реализации плана «Ост» для грабительства 
и подрыва хозяйственного потенциала советских республик. Указом Гитлера от 
17 июля 1941 г. было создано Министерство по делам оккупированых восточных 
областей во главе с А. Розенбергом. Ему подчинялись четыре рейсхкомиссариата 
(имперские комиссариаты): «Остланд», «Украина», «Москва» и «Кавказ», 
вместо ранее запланированных административных единиц -  Прибалтики,

Э к о н ом и ч еск ая  п ол и ти к а  в Б ел ар уси  в 1 9 4 1 -1 9 4 4  гг.

Псторыя Беларусі : у 6 тамах. / А. Вабішчэвіч [і інш .]; рэдкал. М. Касцюк (гал. рэдактар) [і інш .]. -  Мінск,
2006. Т. 5. Беларусь ў 1917 1945 гг. -  С. 482.
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Беларуси и Украины. В состав «Остланда» вошли как генеральные округи 
Эстония, Латвия, Литва и часть Беларуси.

Главный комисариат Беларуси состоял из четырёх главных отделов: 
политики, управления, хозяйства и техники. В 1944 г. был создан также главный 
отдел труда. Главные отделы, в свою очередь состояли из отраслевых отделов. 
Кроме сетки цивильного, военного и полицейского управления существовала 
ещё сетка инстанций, которые непосредственно подчинялись рейхсмаршагту 
Герингу и занимались вопросами экономического и хозяйственного характера. 
Для экономического порабощения и эксплуатации природных богатств был 
создан многоотраслевой аппарат разных хозяйственных команд, инспекций, 
отрядов, большой штат уполномоченых, инспекторов, шефов и т. д. Наиболее 
грабительскими методами зарекомендовала себя на Беларуси Центральная 
торговая компания, которая занималась грабежом сельскохозяйственных 
ресурсов и эксплуатацией предприятий. Не отставали от неё компании лесной и 
деревообрабатывающей промышленности, торговая компания сырья, 
заготовочная компания кожи и побочного сырья, частных фирм «Борман», 
«Требец», «Шляхтгоф», «Тролль» и др.

Возрождение экономики должно было проводиться только в тех областях, 
где было возможно добыть значительные резервы сельскохозяйственной 
продукции и нефти. Трудящиеся деревни, как и жители городов, платили налоги. 
Всё население в возрасте от 14 до 65 лет в обязательном порядке притягивалось 
к принудительным работам по строительству оборонительных объектов, мостов, 
дорог и т. д. Особенно много трудовой силы требовала военно-строительная 
организация «Тодта».

Вместе с тем оккупационные власти и штаб «Ольденбург» в интересах 
Вермахта организовали работу части белорусских промышленных предприятий, 
транспорта и торговли. Они открыли центральное торговое товарищество 
«Восток», металлургические объединения «Герман Геринг» и «Восток», ряд 
частных немецких фирм и акционерных товариществ. Всего в годы войны на 
территории Беларуси действовало около 60 предприятий преимущественно 
металлообрабатывающей, лёгкой и пищевой промышленности.

На этих фабриках и заводах рабочие трудились в принудительном порядке, 
через систему обязательной регистрации на биржах труда. Вводилась всеобщая 
трудовая повинность с 18 до 45 лет (для евреев -  с 14 до 65). Трудовой день 
тянулся 10-12 часов. Администрация имела права увеличивать его, наказывать 
рабочих за провинность, а за сабботаж бить, садить в карцер, отправлять в 
концентрационный лагерь. Заработная плата составляла мизерную сумму: 
квалифицированный рабочий в Минске получал за месяц до 60 марок, 
неквалифицированный -  в 2 раза меньше, в то время как цена скромного обеда в 
частной столовой составляла 3-5 марок. Городские жители в условиях ок
купации могли избежать голода только тогда, когда устраивались на работу -  это 
давало право на мизерное, но хоть какое-то продуктовое обеспечение по 
карточкам. Рацион питания, введенный генеральным комиссариатом «Беларусь» 
зимой 1941/1942 гг. на каждого трудящегося, включал 200 г. хлеба в день и 10 г. 
соли, «о выдаче мяса и жира», -  как подчёркивалось в одном из документов. -  не
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могло быть и речи». Людей заставляли работать также угрозами, принуждением, 
загоняя в специальные рабочие команды и лагеря. Невыход на работу без 
уважительной причины в течение трёх дней считался сабботажем и наказывался 
расстрелом. От 70 да 90 % продукции работающих предприятий шло на удовле
творение нужд немецкой армии, оккупационного административного аппарата.

За любое непослушание рабочего могли направить в концлагерь или выслать 
на работу в рейх. При выполнении срочных, особенно важных заказов рабочих 
часто переводили на казарменное положение. В 1942-1944 гг. на разных работах 
начали усиленно использовать женское население. Уже в первые месяцы 
оккупации гитлеровцы развернули вербовку добровольцев для выезда на работу 
в Германию, однако необходимого притока рабочей силы в рейх 
пропагандистским путём добиться не удалось. С 1942 г. гитлеровцы сделали 
ставку на принудительный вывоз работников в рейх. Только хозяйственные 
инспекции группы армий «Центр» и генеральной округи «Беларусь» каждый 
день направляли в рейх 500-1000 рабочих. При активном сопротивлении 
населения около 400 тыс. граждан Беларуси были всё же вывезены в Германию. 
Всего из оккупированых районов СССР было вывезено около 5 млн человек. Они 
испытали фашистскую неволю, каторжную работу, зверское обхождение.

Аграрная политика оккупантов с целью получения максимального 
количества продуктов в Беларуси осуществлялась следующим образом.

Сначала (июнь 1941 г-ф евр а ль  1942 г.) они сохранили колхозную систему 
со всеми её атрибутами: не допускали раздела земли, официально не распускали 
правления и ревизионные комиссии колхозов, оставили на бывших должностях 
их бригадиров, председателей. Всё имущество колхозов было объявлено 
собственностью германского государства.

Следующий период (февраль 1942 г. -  июнь 1943 г.) начинается с принятия 
16 февраля 1942 г. закона о новом порядке землепользования: гитлеровцы 
преобразовали колхозы в «общинные хозяйства», а совхозы -  в 
«государственные имения» (их было свыше 1500). Было организовано 
восстановление хозяйств местных помещиков, бывших осадников, зажиточных 
крестьян. Допускались наёмный труд подёнщиков, сдача земли в аренду, 
индивидуальная форма хозяйствования, но частная собственность на землю 
обещалась в будущем. В деревне была восстановлена жёсткая круговая порука, 
колективная ответственность крестьян перед оккупационными властями за 
исполение их приказов.

И, наконец, (июнь 1943 г. -  июль 1944 г.) гитлеровцы позволили передачу 
земли во владение крестьян за заслуги. Согласно с «Декларацией о крестьянском 
праве собственности», подписанной Розенбергом 3 июня 1943 г., было 
провозглашено право раздела земли «для всего сельского населения». Однако с 
фактической реализацией этого права оккупанты не спешили. А тем временем 
советская армия начала освобождение первых районов в рамках довоенной 
территории БССР.

Белорусская деревня несла на себе невыносимую тяжесть высоких нату
ральных и денежных налогов, обязательных поставок сельхозпродукции. 
Средства из деревни оккупанты вытягивали и через грабительскую систему
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закупочных цен, монополию на производство промышленных товаров, продажу 
их втрое дороже. Захватчики, как могли, грабили богатства Беларуси -  сырьё, 
продукты питания, готовую продукцию, культурные ценности, стремились 
свести физически и духовно население до положения рабов. В течение 
оккупации гитлеровцы нещадно грабили белорусских крестьян -  10 тыс. 
колхозов, 92 совхозов, 316 МТС. В Германию было вывезено по неполным 
данным, более 1,6 млн тонн зерна, 426 тыс. тонн муки, 3 млн тонн картофеля и 
овощей, 90 % станочного и технического оборудования, около 18,5 тыс. 
автомашин, более за 9 тыс. тракторов и тягачей, 2,8 млн голов крупного рогатого 
скота, 5,7 млн голов мелкого скота, вырубили 104 тыс. га леса. За годы оккупации 
посевные площади в БССР сократились на 43 %, поголовье крупного рогатого 
скота -  почти на 69. коней -  на 61, свиней -  на 89, овечек и коз -  на 78 %.30 
Солдатские и офицерские посылки не подлегали никакому учёту. Массовая 
конфискация частного, общественного и государственного имущества 
проводиласи как военными, так и цивильными властями.

Такого массового уничтожения людей, варварского разрушеня и тотального 
грабежа народного хозяйства, материальных, духовных и культурных ценностей, 
как в годы Второй мировой войны, мировая цивилизация ещё не знала. Людские 
ресурсы, материально-техническая база промышленности и сельского хозяйства, 
жилищный фонд Белорусской ССР требовали неотложного восстановления.

С течением времени партизаны сумели вытеснить оккупантов с большей 
части белорусской территории, где образовывались партизанские край и зоны с 
многочисленным населением. В конце 1943 г. они контролировали около 60 % 
республики. В освобождённых районах жизнь населения во многом была 
ориентирована на довоенный Советский строй, подчинялась потребностям 
военного положения. Так, в постановлении ЦК ВКП(б) и СНК СССР ог 
21 августа 1943 г. «Об неотложных мерах по востановлению хозяйства районов, 
освобождённых от немецкой оккупации» первоочередной задачей стало 
налаживание работы объектов, продукция которых была необходима фронту, 
и восстановление мегалообрабатывающей промышленности и машиностроения. 
Огромное значение придавалось налаживанию сельско-хозяйственного 
производства. Население обеспечивало как самих себя, так и партизан.

Германская пропаганда н агитация на оккупированных 
территориях. Коллаборационизм в Беларуси

В целях установления так называемого «нового порядка» на оккупированных 
территориях Советского Союза уже с 1941 г. проводилась пропаганда и агитация 
на языках народов СССР -  белорусском, литовском, латвийском, грузинском, 
туркменском и других. Германская пропаганда была основана на идеях нацизма, 
господства арийской расы, геноцида по политическим и национальным 
причинам. Для разработки конкретных идеологических мероприятий в Германии 
было создано Министерство народного просвещения и пропаганды на 
оккупированных территориях, которое возглавил Пауль Геббельс.

30 Псторыя Беларусі : у 6 іамах. Мінск., 2006. T. 5. -  С. 480-490.
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Пропагандистские материалы: листовки, плакаты, журналы, брошюры, 
радиопередачи, кинофильмы антисемитского характера, конечно, никогда не 
рассказывали о массовых казнях и газовых камерах (это было запрещено), но они 
постоянно подчёркивали, что евреев заставляют платить за войну, которую 
Гитлер считал войной мирового «еврейства против национал-социалистической 
Германии, их собственными жизнями».

Разжигание ненависти к евреям, к советской власти заняло одно из 
центральных мест в планомерном идеологическом давлении оккупантов. 
Антисемитская тема умело сочеталась с антибольшевистской, поскольку 
согласно немецкой доктрине еврейство отождествлялось с коммунизмом. 
Гитлеровцами был востребован широкий круг художников, работы которых, как 
правило, были анонимны. Художники и идеологи -  коллаборационисты в ряде 
пропагандистских материалов, распространяемых на оккупированной 
территории СССР в 1941-1944 гг., усиленно муссировали методы насилия, 
которыми пользовалось советское руководство перед войной, а также в годы 
войны; пользовались различными изобразительными и литературными 
приёмами для усиления негативных эмоций, привлечения обиженных на 
советскую власть и лояльно настроенных к германской власти местных жителей.

Чтение и хранение изданий немецкой пропаганды после освобождения СССР 
караюсь вплоть до расстрела, изучение этих материалов до 90-х гг. XX  в. было 
практически невозможно из-за грифа секретности. Ныне под г. Нюрнбергом 
есть возможность познакомиться с уникальной музейной коллекцией 
агитационных листовок, плакатов времён Второй мировой войны, собранных 
издателем Клаусом Кирхнером. Там, к примеру, хранится и знаменитая 
антифашистская колода игральных карт советского художника Ивана 
Ивановича Харкевича. на которой в виде королей изображены Гитлер, Гёббельс, 
Гимлер, Гесс, а в виде Джокера простой немецкий солдат.

С помощью специально созданных школ, газет, журналов, радио и кино и 
других средств агитации и пропаганды оккупационные власти стремились 
привить населению Беларуси дух послушания, покорности, развить 
национальную вражду, сломить их волю к борьбе за реальную независимость 
против Германии.

Из числа местных жизелей создавались коллаборационистские органы 
и организации. Коллаборационизм (от фр. Collaboration -  «сотрудничество») -  
осознанное, добровольное и умышленное сотрудничество с врагом, в его 
интересах и в ущерб своему государству.31

Первоначально понятие «коллаборационизм» означало сотрудничество 
граждан с немецкими властями в период оккупации Франции, к которому 
призвал нацию глава режима Виши маршал А. Петен в 1940 г. Затем оно стало 
применяться и к другим европейским правительствам, действовавшим под 
германской оккупацией, например, правительство В. Квислинга в Норвегии. 
Отдельные явления коллаборационизма имели место и в Беларуси.

11 Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны) / под ред. 
А. А. Ковалени. -  Минск : Изд. центр БГУ, 2020 -  С. 89.
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При создании фашистской оккупационной администрации и полицейских 
формирований немцы опирались на поддержку белорусских националистов. 
Из разных стран Европы гитлеровцы привозили своих сообщников белорусского 
происхождения, некоторые из которых начинали свою карьеру ещё в период ВНР. 
Среди них были Р. Островский, В. Гандлевский, К. Езовитов, И. Ермаченко, 
В. Ивановский, В. Козловский, Ф. Кушаль, Я. Станкевич и другие. Их 
дополнили сторонники возрождения независимой от большевистской власти 
белорусской республики Ф. Акинчиц, М. Ганько, Ю. Соболевский, В. Тумаш,
A. Адамович, Н. Арсеньева, Ю. Витьбич, А. Калубович и другие.

Оккупанты позволили коллаборационистам организовывать свои управы в
Минске и других городах, иметь общенациональные организации, использовать 
«национальную» символику, проводить культурную политику под контролем 
гитлеровцев.

Так, 22 октября 1941 г. была создана Белорусская народная самопомощь 
(БНС), которая добилась признания за собой права на самоуправление и делала 
попытки создания своих военизированных формирований -  Белорусского 
корпуса самоохраны (БКС). Летом 1942 г. в Минске были открыты офицерские 
курсы под руководством В. Кушаля, на которых прошли подготовку около 260 
человек, было организовано 20 батальонов и несколько меньших единиц 
самоохраны.

В марте 1943 г. на съезде Центральной Рады и окружных руководителей БНС 
был выработан меморандум, требовавший у немецких властей полной 
автономии Беларуси, создания белорусского правительства и армии. Однако 
гитлеровское руководство не допускало и мысли о создании на захваченных 
территориях СССР государственных образований, поэтому деятельность БНС 
была взята под ещё больший контроль, а её лидер И. Ермаченко снят с должности 
и выслан из Беларуси.

4 июня 1943 г. БНС была реорганизована в Белорусскую самопомощь, 
деятельность которой ограничивалась сбором пожертвований, оказанием 
материальной помощи, вербовкой новых членов.

Молодёжный отдел генерального округа «Беларусь» возглавил банфюрер
B. Шульц, который развернул активную деятельность по организации Союза 
белорусской молодёжи (СБМ) по образцу Гитлерюгерда (Германский 
молодёжный союз). 22 июня 1943 г. было объявлено о создании СБМ, который 
объединял около 8 тыс. юношей и девушек как генеральной округи «Беларусь», 
так и часть молодёжи в зоне тыла группы армий «Центр» и даже в Германии. 
Фюрером (лидером) союза являлся М. Ганько, его заместителем по женской 
части -  Н. Абрамова. Архивные материалы свидетельствуют, что юношей СБМ 
стремились готовить к службе в Вермахте, из них были даже сформированы роты 
СС для борьбы с партизанами.

27 июня 1943 г. германские власти объявили о создании совещательного органа 
из представителей белорусской общественности -  Белорусской рады доверия.

В декабре 1943 г. приказом генерального комиссара Беларуси 
группенфюрера Готберга была создана Белорусская центральная рада (БЦР) -  
марионеточное правительство во главе с Р. Островским. Рада стремилась
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мобилизовать все силы белорусского народа для уничтожения большевизма. 
Подчинённые Раде, или созданные ею местные организации и союзы: 
Белорусская самопомощь. Союз белорусской молодёжи, Белорусское 
культурное объединение и другие -  содействовали осуществлению нацистской 
оккупационной политики.

В марте 1944 г., когда армия Германии очутилась в катастрофическом 
положении, оккупанты позволили создать путём принудительной мобилизации 
под эгидой БЦР вооружённые национальные формирования -  батальоны 
Белорусской краевой обороны под командованием В. Кушаля. Однако широко 
развернуть свою деятельность БЦР и БКО уже не удалось: под влиянием 
агитационно-пропагандистской деятельности партизан и подпольщиков многие 
из БКО переходили на сторону партизан, Красная Армия начала подготовку 
операций по освобождению Беларуси.

Уже во время освободительной операции «Багратион» в оккупированном 
Минске 27 июня 1944 г. был созван II Всебелорусский конгресс. Конгресс 
объявил себя «полноправным и высшим представителем белорусского народа» 
и высказался за отделение Беларуси от СССР. Попытка создания белорусской 
государственности при помощи оккупантов не имела успеха. Когда стало 
известно, что советская армия осуществила прорыв немецких войск и 
стремительно двигается к Минску, СС выделил специальный поезд для 
эвакуации своих помощников и членов их семей.

Таким образом, во время войны гитлеровцы стремились широко 
использовать в своих целях местное население, привлекая их к сотрудничеству 
путём активной пропагандистской деятельности. В состав белорусских 
коллаборационистов входили в основном политические силы, которые 
находились в оппозиции к коммунистической партии и советской власти.

Партизанское и подпольное движение в Беларуси

Действия партизанских отрядов (от франц. слова Partisan -  «народный 
ополченец») и объединений на Беларуси в годы Великой Отечественной войны 
приобрели особенно значительные размеры.

В 1941 г. опыта ведения партизанской войны ещё не было. В 20-е -  первую 
половину 30-х гг. в Беларуси проводилась определённая работа по подготовке 
партизанских отрядов и баз для их обеспечения на случай войны. Были 
сформированы Бобруйский, Минский, Мозырский, Полоцкий и Слуцкий отряды 
из 300 -  500 человек, в лесах заложены оружие и боеприпасы. Но накануне 
Второй мировой войны подготовка партизанских отрядов была приостановлена. 
В 1937-1938 гг. были репрессированы почти все партизанские кадры, в живых 
остались только командиры отрядов Ваупшасов, Корж, Орловский, Рябцевич и 
другие, которые приобретали современный опыт ведения партизанской войны на 
территории Испании.

После начала Великой Отечественной войны многие партизанские и 
подпольные организации возникли по инициативе коммунистов, комсомольцев, 
беспартийных, советских военнослужащих, очутившихся в тылу врага.
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Уже на пятый день войны был сформирован партизанский отряд Василия 
Коржа в Пинском районе. В Октябрьском районе Полесской области партизаны 
Т. Бумажное и Ф. Павловский, организовавшие героическое сопротивление 
отряда «Красный Октябрь», стали первыми, кому было присвоено звание «Героя 
Советского Союза». В июле 1941 г. в Суражском районе под руководством 
директора картонной фабрики Миная Шмырёва (Батька Минай) рабочие 
объединились в отряд, а весной 1942 г. первыми организовали партизанскую 
бригаду.

20 июля 1941 г. главнокомандующий сухопутных войск Вермахта генерал- 
фельдмаршал фон Браухич отдал приказ о мерах против партизан и им 
сочувствующих. Три охранные (СС) и две пехотные дивизии в июле -  августе 
1941 г. развернули первую крупномасштабную операцию под кодовым 
названием «Припятские болота» (с запада на восток по Брестской, Минской, 
Пинской и Полесской областям) -  в итоге которой было убито 14 тыс. человек, 
в основном мирных жителей. Безусловно, отсутствие связи с центральным 
руководством, сложные зимние условия, нехватка оружия, медикаментов 
отрицательно сказались на боеспособности белорусских партизан. Часть 
отрядов была разгромлена, некоторые самораспустились или перешли в 
советский тыл. Например, из 16 отрядов в Пинском районе к осени остался 
только отряд Коржа, из 65 отрядов на Гомельщине- 10. Тем не менее, к концу
1941 г. продолжали борьбу с врагом на захваченной территории Беларуси 
около 230 отрядов и групп общей численностью свыше 12 тыс. человек. Часть 
населения не выполняла приказы оккупантов, оказывала моральную и 
материальную поддержку партизанам и подпольщикам, а также попавшим в 
окружение красноармейцам. Такая форма борьбы получила название 
пассивного сопротивления народа.

Важную роль в укреплении партизанского движения в Беларуси имело 
обеспечение партизан оружием и боеприпасами из советского тыла с февраля
1942 г. до сентября 1942 г. по Витебскому направлению, через так называемые 
«Суражские ворота» -  место разрыва вражеского фронта длиной около 40 км. 
Потом переброска с «Большой земли» оружия, медикаментов, продуктов и даже 
военных специалистов производилась с помощью авиации.

Пополнение партизанских отрядов усилилось в начале 1942 г. в связи с 
началом принудительной мобилизации белорусской молодёжи на работы в 
Германию. Тогда же началось объединение некоторых партизанских отрядов в 
бригады.

С января 1942 г. создавались «партизанские зоны» (в Октябрьском районе 
бывшей Полесской области, Кличевском районе Могилёвской области, 
Любанском районе Минской области и др. -  всего более 20) -  в 1943 г. под их 
контролем находилось 60 % территории республики.

Решающее значение имело установление в Советском Союзе 
централизованного координирования действий партизан (см. рисунок).
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(374 тыс. партизан на боевом учёте) 
(отделения/взводы/роты) = партизанские отряды (1 255)

I
бригады (213, в т. ч. 14 полков) с 1942 г.

i
соединения(около 40)

I
Белорусский штаб партизанского движения (с 9 сентября 1942 г.)

П. 3 Калинин, второй секретарь ЦК КП(б)Б
I

Центральный штаб партизанского движения (с 30 мая 1942 г.)
П. К. Пономаренко, первый секретарь ЦК КП(б)Б

Рисунок -  Портичанское движение в Беларуси в 1941-1945 гг.

Формы борьбы партизан: боевые операции; разведывательная 
деятельность; срыв экономических мероприятий оккупантов различными 
методами, в числе которых находилась «рельсовая война» -  уничтожение 
мостов, железнодорожных дорог и транспорта по стратегии, разработанной в 
ЦШПД. Она проходила также в Литве, Латвии, Украине, Смоленской, 
Ленинградской, Калининградской и Орловской областях РСФСР. «Рельсовая 
война» делится на 3 этапа:

1) с 3 августа 1943 г. до середины сентября 1943 г., во время 
контрнаступления советских войск под Курском;

2) под кодовым названием «Концерт» 19 сентября -  октябрь 1943 г., когда 
Красная Армия вступила на территорию БССР;

3) с 20 июня 1944 г. -  накануне и во время стратегической наступательной 
операции «Багратион».

Антифашистские подпольные организации в Беларуси (70 тыс. человек) 
были созданы под руководством организаций:

1 )ЛКСМБ (первый секретарь М. В. Зимянин), состояли из 10 областных 
организаций;

2) КП (б) Б (первый секретарь ПК. Пономаренко), состояли из 10 областных 
обкомов (Брестский, Барановичский, Белостокский, Вилейский, Витебский, 
Гомельский, Минский, Могилёвский, Полесский, Пинский).

Обкомы делились на «межрайонные», те, в свою очередь, на районные, 
затем -  городские антифашистские организации. Последние состояли из ячеек 
(3-5 человек, каждый из которых пользовался подпольной кличкой).

В отличие от открыто воюющих партизанских объединений, члены 
подпольных организаций были вынуждены выдавать себя за мирных граждан 
(«некомбатантов»), что позволяло внедряться во вражеский тыл. Поэтому 
особенностями их деятельности были чёткая структура организации, связь с 
гражданским населением, конспирация, разнообразные формы борьбы 
подпольщиков, а именно; разведка; политическая агитация через беседы, 
собрания, газеты, листовки, радио; совместные действия с партизанами по
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разгрому фашистских гарнизонов; самостоятельные боевые операции; вывод из 
строя оборудования; диверсии на железных и шоссейных дорогах и другие.

Многонациональное население Беларуси проявило бесконечное мужество, 
самоотверженность в борьбе за свободу и независимость Родины. Более 70 % 
партизан, воевавших на территории Беларуси, являлись белорусами, около 
20 % -  русскими, 4%  -украинцами, 3%  -  евреями. 12 Также с врагом в 
партизанском движении сражались не менее 1 % белорусских татар от общего 
числа татарской общности БССР.* 33 Свыше половины всего количества партизан 
(54 %) составляла местная молодёжь в возрасте до 25 лет, свыше 20 тыс. юношей 
и девушек участвовало в подполье. Партизаны и подпольщики Беларуси своей 
деятельностью в годы Второй мировой войны нанесли немецким оккупантам 
значительные потери в живой силе и технике, деморализовали деятельность 
вражеского тыла, чем содействовали успеху Красной Армии на фронтах. За 
героизм и отвагу 140 тыс. белорусских партизан и подпольщиков были 
награждены орденами и медалями, 88 из них было присвоено звание Героя 
Советского Союза, среди них такие люди, как Т. Бумажков, Ф. Павловский. 
М. Шмырёв. И. Казинец, К. Заслонов, В. Козлов, В. Лобанок, П. Машеров, М. 
Казей, В. Хоружая, В. Корж и другие.

Деятельность националистических подпольных организаций 
в Западной Беларуси («Армия Крайова», ОУН-УПА)

«Армия Крайова». Особенностью антифашистской борьбы в западных 
районах Беларуси было существование уже с осени 1939 г. подпольных 
организаций и групп, которыми руководило польское эмиграционное 
правительство генерала В. Сикорского (Лондон). Среди них самой влиятельной 
организацией был Союз вооружённой борьбы (действовал с ноября 1939 г.) -  
ядро будущей Армии Крайовой (АК). Главной целью АК, созданной в феврале 
1942 г. с центром в Варшаве, было возрождение независимого польского 
государства в границах 1939 г., борьба с немецкой оккупацией. После разрыва 
взаимоотношений с советским правительством в 1943 г. польское подполье и АК 
развернули боевые действия и против советских партизан и подпольщиков.

В частности, 13 апреля 1943 г. немецкие радио и пресса известили об 
открытии массовых захоронений нескольких тысяч польских офицеров в 
Катынском лесу под Смоленском. В целях выяснения их судеб польской армией в 
СССР было создано специальное бюро, однако нота польского эмиграционного 
правительства в адрес Советского Союза осталась без ответа. В ночь с 24 на 
25 апреля 1943 г. советское правительство разорвало дипломатические 
отношения с польским эмиграционным правительством в Лондоне.

''' Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны) / под ред. А. А. 
Ковалени. -  Минск : Изд. центр БГУ, 2020 -  С. 111.
33 Грибова, С. В. Участие белорусских татар в партизанском движении в годы Великой Отечественной войны / С. 
В Грибова // Вести. Полоцк, гос. ун-та. Сер. А. Гуманитар, науки. -  2017. -  № 9. -  С. 55-60.
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22 июня 1943 г. ЦК КП(б)Б разослал всем подпольным центрам закрытое 
письмо «О военно-политических задачах работы в западных областях БССР», 
в котором излагались принципиальные установки в отношении к польским 
националистическим отрядам и группам. Предлагалось всеми средствами вести 
борьбу с ними и в то же время организовывать партизанские отряды с участием 
рабочих поляков.

С конца 1943 г. некоторые соединения «Армии Крайовой» стали 
сотрудничать с германскими оккупационными властями. За осенне-летний 
период 1943-1944 гг. отряды самой многочисленной на Беларуси Новогрудской 
округи АК провели 81 боевую операцию против белорусских партизан. 
Особенной активностью отличался Столбцовский батальон (командир А. Пильх), 
который за это же время провёл 32 операции против партизан.

Накануне осуществления Красной Армией операции «Багратион» в июне 
1944 г. вооружённые формирования АК на территории Западной Беларуси 
насчитывали около 20 тыс. солдат и офицеров (по другим данным 14 тыс.). 
Отряды Новогрудской округи весной 1944 г. насчитывали 5 соединений: 
«Нёманское», «Север», «Восток», «Запад», «Столбцы», в которых 
насчитывалось около 7 тыс. человек. Во время приближения линии фронта к 
бывшей польско-советской границе, отряды АК должны были приступить к 
реализации плана «Буря». Утверждённый её командованием ещё 20 ноября 
1943 г., он предусматривал захват территории Западной Беларуси и Западной 
Украины польским подпольем и «Армией Крайовой» в момент отступления 
немецких войск.

Жертвами деятельности польского национального подполья на Беларуси в 
годы Второй мировой войны стали 10 тыс. граждан БС С Р- партизаны и их семьи, 
мирные жители, представители белорусской интеллигенции. Армия Крайова 
была официально распущена 19 января 1945 г., однако её формирования на 
территории Беларуси действовали почти до середины 50-х гг.

ОУН-УПА. В ряде западных регионов Украины, а также юго-западных 
районах Беларуси, во время Второй мировой войны действовали формирования 
Украинской повстанческой армии (УПА) и Организации украинских 
националистов (ОУН).

Организация украинских националистов существовала с 1920-х по начало 
1950-х, возникла как часть национально-освободительного движения на 
украинских территориях, как отошедших в состав Польши после Рижского 
договора 1921 г., так и в УССР. Направленность деятельности ОУН, в 
зависимости от временного промежутка, носила то антибольшевистский, то 
антипольский, то антифашистский характер. Её организатором в 1920-е был 
полковник Петлюровской армии Евгений Коновалец. После его убийства 
умеренное крыло ОУН возглавил полковник Андрей Мельник, а радикальное 
молодёжное крыло -  Степан Бандера. Поэтому в Великую Отечественную 
войну ОУН вошла в виде двух фракций: ОУН-М и ОУН-Б. Таким образом, 
украинские националистические объединения времён войны не были 
новосозданными структурами: они уже имели довольно солидный 
идеологический и исторический послужной список.

57



При содействии Германии украинские националисты проходили курсы 
обучения военному делу в Гданьске, Вене, Берлине. В сентябре 1939 г. члены 
ОУН проходили практику в составе одной из немецких дивизий, которая 
атаковала Польшу. Летом 1940 г. между ОУН и Вермахтом была заключена 
договорённость о создании дружин украинских националистов «Роланд» и 
«Нахтигаль». Летом 1941 г. на Волыни и Полесье деятели ОУН создавали отряды 
самообороны, самоуправления.

30 июня 1941 г. ОУН-Б, не посоветовавшись с нацистами, провозгласила во 
Львове «Акт о восстановлении украинского государства» под руководством 
Ярослава Стецько. Начались аресты руководителей ОУН-Б, с июля 1941 г. было 
разогнано львовское правительство. «Оуновцы» перешли в подполье, С. Бандера 
и Я. Стецько были заключены в концлагерь Заксенхаузек. «Мельниковцы» же 
продолжали сохранять «дружеские» связи с оккупационными властями, но 
осенью 1941 г. их постигла такая же участь. С осени 1941 г. сложилось 
конкурирующее ОУН националистическое подполье в регионе Пинск -  
Мозырь -  Корастень- оформилась вооружённая организация «Полесская сечь», 
возглавляемая Тарасом Боровцем (кличка Бульба).

Итак, летом 1942 г. на западно-украинских землях отдельно вели свою 
деятельность три националистических организации, программы и методы 
деятельности которых различались.

Если в 1941-1942 гг. вооружённые объединения ОУН действовали 
исключительно на Волыни и Полесье, то в 1943 г. началась борьба и в 
Прикарпатье. «Бандеровцам» удалось почти полностью ликвидировать 
мельниковские и бульбовские отряды в 1943 г., хотя отдельные их группировки 
продолжали действовать и позже. Именно с 1943 г. принято говорить про ОУН 
как едином проявлении националистического движения в Украине и части 
Беларуси. Ведущую роль в националистическом движении Украины играла 
пропаганда, издавались журналы «У боротьбі за волю», «Гомін волі» и ряд 
других.

В 1944 г. по заданию абвера ОУН объединила вооружённые формирования в 
Украинскую постанческую армию для действий в тылу Красной Армии. В 
определённой мере крестьянство Украины симпатизировало УПА, но массовые 
«зачистки» населения от «колеблющегося идеологически» элемента под эгидой 
Службы безопасности УПА приводили к тому, что к националистическому 
движению склонялись не столько по политическим соображениям, сколько от 
страха. Даже в годы расцвета деятельности Украинской повстанческой армии 
общее количество бойцов в её отрядах и участников подполья не превышало 
150 тыс. человек.34 Её отряды старались установить контроль над территориями 
и очистить подконтрольные районы от несимпатизирующих элементов. 
Неспособность широко бороться с советским подпольем и немецко- 
фашистскими оккупантами привела к борьбе с более слабым противником -  им 
стало польское население, проживающее в районах Волыни, в первую очередь 
подпольные отряды Армии Крайовой и Армии Людовой. И лишь весной 1944 г. 14 *

14 Псторыя Беларусі: Вучэб. лапам.: у 2 ч. / Пал рад. Я. К. Новіка. Г. С. Марпуля. Мінск: Універстцкае, 1998
Ч. 2: Люты 1917 -  1997г г. - С. 262
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перед угрозой восстановления советского строя, УПА, возглавляемая 
выпущенным на волю С. Бандерой, взяла чёткий курс на Третий рейх. Именно 
тогда фашисты стали поставлять «бандеровцам» оружие, амуницию, провизию 
и прочее снаряжение. Бандитские формирования ОУН-УПА продолжали 
действовать и после отступления Германии и были окончательно ликвидированы 
в начале 50-х гг.

Татарско-мусульманское население Беларуси 
в период оккупационного режима

В оккупационной политике германских властей одним из приоритетных 
направлений была национальная политика. Отношения гитлеровцев к разным 
народам были дифференцированными. Одной из задач фашизма с самого начала 
войны с СССР было уничтожение его как многонационального государства 
путём перетягивания на свою сторону представителей национальных 
меньшинств страны. Надо отметить, что ещё в 1931 г. А. Гитлер представлял 
Россию «гетерогенным конгломератом народов, отличающихся языком и свое
образными чертами», разность между которыми следовало бы использовать в 
пользу Германии.35

В целом, что касается национальной политики гитлеровцев в отношении 
народов оккупированных регионов, то она не была неизменной и однозначной и 
зависела от ряда факторов:

• эволюции в германской внешней и оккупационной политике (1939-1945), 
которая напрямую была связана с положением на фронтах войны;

• предвоенных планов немецкого военно-политического руководства 
относительно будущего положения данного народа в системе «нового порядка»;

• противоречий между германскими партийными органами, военным 
командованием и аппаратом СС;

• этнического состава населения в регионе.36
После воссоединения в пределах БССР в 1939-1941 гг. основная масса 

татарского населения в результате германского административно- 
территориального разделения оказалась в Генеральном округе Беларуси. 
Политика оккупационных властей в отношении татарской общности не была всё 
время одинаковой. На первых этапах войны она не отличалась от отношения к 
остальному местному населению. Однако со сменой национальной политики 
Рейха в 1942 г. к мусульманским народам СССР, которых они начали 
использовать в антисоветской борьбе, оккупационные власти стали уделять 
соответствующее внимание и белорусским татарам. Некоторые исследователи 
считают, что это было связано с провалом планов «молниеносной войны» и

35 Гилязов, И. А. Коллаборационистское движение среди тюркско-мусульманских военнопленных и эмигрантов 
в годы Второй мировой войны : д ис.... д-ра ист. наук : 07.00.02 / И. А. Гилязов. -  Казань, 2000. -  С. 111.

36 Романько, О. В. Мусульманские легионы Третьего рейха. Мусульманские добровольные формирования в 
германских вооруженных силах (1939-1945 гг.) / О. В. Романько. -  Симферополь : Таврим, нац. ун-т 
им. В. И. Вернадского, предприятие «Таврия плюс», 2000. -  С. 5.
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разгромом гитлеровцев под Москвой, в результате чего они испытывали 
недостаток в живой силе37 38, а также с появлением крымского и кавказского 
военных векторов. В августе 1942 г. Министерство пропаганды Йозефа 
Геббельса дало указания прессе не вступать в полемику против татар, 
туркестанцев. Были сделаны указания и действующей армии -  вермахту, 
особенно при создании восточных легионов. Легионеры туркестанцы и татары 
были названы «товарищами и помощниками, к национальным особенностям 
которых необходимо относиться с пониманием и тактом».3*

Можно также констатировать, что германские власти относились лояльно к 
религиозным традициям местных татар-мусульман (действовали мечети, 
мусульманские школы, для татар определялись выходные дни во время их 
религиозных праздников). После оккупации немецкими войсками Виленщины в 
начале 1942 г. германские власти позволили создать в Литве муфгият, а в июле 
1942 г. муфтию Якубу Шинкевичу разрешили распространить свою деяельность 
на сторонников ислама в Беларуси. Однако можно заметить, что особой 
исключительности положения местных татар-мусульман не было, так как 
белорусские татары также подвергались репрессивным акциям: их 
принудительно вывозили на работу в Германию, жестоко наказывали за связь с 
партизанами и подпольщиками.

Надо отметить, что оккупационные власти на последних этапах войны 
предприняли попытку использовать белорусских татар в своих военно
политических целях. С февраля 1944 г. началась работа по созданию 
пронемецкого Союза татарской молодёжи (СТМ). Для выявления татарского 
населения, которое лояльно относилось к новой власти, а также организации 
работы в направлении сохранения национальных традиций и исламской веры, 
создавались татарские комитеты (в Минске, Клецке, Ляховичах). Однако данные 
акции остались фактически безуспешными.

Таким образом, в политике оккупационных властей в отношении татарского 
населения можно выделить следующие этапы. Первый -1941 г.-февраль 1942 г., 
когда гитлеровцы не рассматривали белорусских татар как существенный 
элемент в своей национальной политике и не уделяли им особого внимания. 
Второй -  с начала 1942 г. по февраль 1944 г., во время которого определенный 
интерес, особенно после реабилитации мусульманских народов на уровне Рейха, 
к белорусским татарам оккупационные власти все же проявляли и относились к 
ним достаточно лояльно. Во время третьего этапа, в конце войны, начиная с 
февраля 1944 г., немецко-фашистские захватчики уже проводили политику, 
которая была направлена на сотрудничество с местными мусульманскими 
лидерами, чтобы использовать татарское население данного региона в своих

37 Павлов, В. О переходе на сторону партизан 825-го волго-татарского батальона / 8. Павлов // Татары- 
мусульмане на землях Беларусі, Літвы і Польшчы : матэрыялы Першай міжнар. навук.-практ. канф., прысвеч. да 
600-годдзя татарскага асадніцтва на землях Беларуска-Літоўскай дзяржавы, распачатага пры Вітаўце Вялікім, 
Мінск, 26-27 сак. 1993 г . : у 3 ч. / Беларус. дзярж. пед. ун-т; рэд.: I. Александровіч [і інш.]. -  Мінск, 1995. -  Ч. 3. -  
С. 491-492.

38 Гилязов, И. А. Коллаборационистское движение среди тюркско-мусульманских военнопленных и эмигрантов 
в годы Второй мировой войны : дис. ... д-ра ист. наук : 07.00.02 / И. А. Гилязов. -  Казань, 2000 -  С. 119.
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военно-политических целях. Политика германских властей в отношении 
белорусских татар была противоречивой и зависела от соответствующих 
факторов, в первую очередь от военного положения на фронтах.

Белорусские татары, как и остальное население страны, находились в 
сложных условиях, предопределенных военным временем и германским 
оккупационным режимом. Поэтому, стремясь исправить свое тяжёлое 
экономическое положение или вообще выжить, они вынуждены были работать в 
районных управах (занимали незначительные должности), на различных 
производственных предприятиях и в других учреждениях.

Нет точных сведений о количестве татар, которые по идеологическим 
мотивам сотрудничали с оккупационным режимом. Однако можно утверждать, 
что массовой коллаборации среди татарского населения Беларуси не 
наблюдалось, идеи сотрудничества с врагом не были популярными в татарской 
среде, так как не существовало реальной основы, на которой они могли бы 
базироваться.

Во-первых, отсутствовала государственно-национальная идея, которая могла 
бы объединить татарское население, вокруг которой их можно было бы сплотить, 
проводить агитацию, вдохновлять на определённые действия. Воевать за 
«Новую Европу» и «Великую Германию» в ней татарское население вряд ли бы 
пошло -  это было слишком абстрактное понятие. Такая идея для татарской 
молодёжи не была близкой и понятной. Надёжных связей с крымскими татарами 
у татар, проживающих на территории БССР, не было, поэтому и о стремлении к 
объединению с ними тоже разговор вести нельзя. Характерным в этом смысле 
является пример, когда в конце зимы -  весной 1944 г. в Узде и окрестных 
деревнях дислоцировался батальон эсэсовца Оскара Дэрливангера, в котором 
служили представители ряда народов СССР, в том числе крымские татары, 
карачаевцы, однако не засвидетельствовано ни одного факта сотрудничества с 
ними узденских татар.39 Можно также обратить внимание на то, что ивьевские 
татары игнорировази факт пребывания в Юратишках, что около Ивья, 
батальонов Первого восточно-мусульманского полка СС, который был 
сформирован из военнопленных красноармейцев среднеазиатских 
национальностей. Первый батальон в составе шестисот человек был переправлен 
сюда с территории центральной Польши 14 марта 1944 г. с целью укрепления 
Юратишковского гарнизона для борьбы с партизанами.40 Интересно отметить 
гот факт, что около 40 человек данного батальона под руководством капитана 
Тураева в конце марта 1944 г. перешли на сторону партизан, в состав 
партизанской бригады А. Г. Морозова «Неуловимые», действовавшей в этом 
регионе (из разговора с Валентином Антоновичем Врублевским (1931 г. р.), 
жителем г. п. Юратишки, 12.08.2015 г.). 14 июня 1944 полк был отправлен на 
фронт.

34Лыч, Л. М. Татары Беларусі на переломах сацыяльна-палітычных эпох (XX -  пачатак XXI ст.)/Л. М. Лыч. - 
Мінск : Кнігазбор, 2007. -  С. 30-31.
40 Памяць : гісторыка-дакументальная хроніка Іўеўскага раёна ; рэдкал.: Г. К. Кісялеў [і інш.]. -  Мінск: БЕЛТА, 2002. 
-  С. 163-164.
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Во-вторых, нужно иметь в виду, что белорусские татары были в большей 
степени заняты своими повседневными традиционными занятиями (тем. что им 
было необходимо для того, чтобы выжить в условиях военного лихолетья): 
огородничеством и кожевенным делом, требовавшими много времени и усилий. 
Большая часть белорусских татар не интересовалась политическими проблемами. 
Необходимо также отметить и относительную немногочисленность татарской 
общины в Беларуси (перед началом Великой Отечественной войны численность 
татарского национального меньшинства в БССР составляла около 
9 тыс. человек), что, в свою очередь, также не способствовало функциони
рованию СТМ, который прекратил своё существование с свобождением тер
ритории Беларуси, т. е. через два месяца после создания. Разумеется, что за столь 
короткий срок реальной деятельности он так и не развернул. Можно обратить 
внимание на то. что организация Молодёжного татарского союза -  это 
проявление амбиций только отдельных мусульманских деятелей, оторванных 
фактически от реальной жизни, националистические идеи которых фор
мировались ещё в межвоенный период на основании польской политики 
«прометеизма». Также нужно учитывать попытки германских властей исполь
зовать татарско-мусульманское население в своих пропагандистских целях.

С другой стороны, территория Беларуси была ареной борьбы за власть 
представителей коллаборационных кругов из числа поляков и белорусов, 
поэтому татары, даже при желании, вряд ли смогли бы с ними конкурировать. 
Тем более, что можно отметить раскол в татарской среде, так как некоторые 
представители татарской общины участвовали в белорусском националисти
ческом движении.
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Лекция пятая

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА ФРОНТАХ В КОНЦЕ 1941-1943 гг.
КОРЕННОЙ ПЕРЕЛОМ ВХОДЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Антигитлеровская коалиция: её создание, развитие, противоречия между 
участниками, экономическое сотрудничество

Начало Великой Отечественной войны 22 июня 1941 г. радикально изменило 
политическую расстановку сил в мире. В этот же день руководитель английского 
правительства У. Черчилль и президент США Ф. Д. Рузвельт заявили о готов
ности оказать всю возможную помощь Советскому Союзу в борьбе с германской 
агрессией. Уже 12 июля между Великобританией и СССР было заключено 
соглашение о взаимной помощи и поддержке и тем самым положено начало 
формированию антигитлеровской коалиции. В августе 1941 г. на побережье 
Ньюфаунленда состоялась первая встреча У. Черчилля и Ф. Рузвельта, по итогам 
которой была подписана так называемая Антлантическая хартия. В ней 
содержалось указание на то, что союзники не стремятся к каким-либо 
территориальным захватам, с уважением относятся к правам народов выбирать 
форму правления, декларировалась готовность выступить гарантом 
демократического мирового порядка после завершения войны.

В ходе трёхсторонних переговоров в Москве (29 сентября -  1 октября 1941 г.) 
к Атлантической хартии присоединился СССР и ещё 10 стран, было достигнуто 
соглашение о взаимных поставках США и Великобритании Советскому Союзу, 
известное как Первый (Московский) протокол. Он предусматривал более чем 
70 основных видов военных поставок и 80 предметов медицинского 
предназначения общим весом 1,5 млн тонн. Советский Союз, в свою очередь, 
высказал стремление осуществлять в ответ поставки разных товаров или 
выплачивать золото.

Англия на основе «Соглашения о совместных действиях в войне против 
Германии» предоставила СССР кредит в 10 млн фунтов стерлингов сроком на 
5 лет. Под эти кредиты сразу пошли поставки вооружения и других 
стратегических материалов. Осенью 1941 г. на СССР распространился закон о 
ленд-лизе (передаче взаймы или в аренду), принятый конгрессом США в марте 
1941 г. Поставки в Советский Союз из Англии начались с 6 сентября 1941 г., 
из США -  с ноября того же года. Президент США Рузвельт отдал приказ оказать 
Советскому Союзу помощь на сумму $ 1 млрд на основе безпроцентного займа с 
выплатой через 5 лет после войны на протяжении 10-летнего срока.

Доставка грузов в СССР осуществлялась по четырём основным маршрутам:
1) северному, самому короткому -  через Северную Атлантику и Арктику в 

Мурманск, Архангельск, Северодвинск и Полярный;
2) Персидскому коридору -  от портов Персидского залива через пустыни и 

горы Ирана и советского Закавказья;
3) через Аляску и Сибирь осуществлялся перегон самолётов;
4) Тихоокеанскому -  от Калифорнии на Советский Дальний Восток.
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Всего за годы войны в СССР поступило 22 195 самолётов, 12 980 танков, 
13 тыс. зенитных и противотанковых орудий, 427 тыс. автомобилей, 560 кораб
лей и суден, промышленное оборудование, топливо, взрывчатые вещества. 
11 156 железнодорожных вагонов и 1981 паровозов. В помощь советскому 
народу отправляли продукты, медикаменты, нефть и химическое сырьё, 
особенно значительными стали поставки с 1942 г. аллюминия и легированной 
стали. Советские специалисты подсчитали, что поставки по ленд-лизу составили 
4 %  объёма промышленной продукции Советского Союза в 1941-1945 гг., в 
западной литературе считается что 10-11 %. Очень важно на современном 
историческом этапе осознавать несоозмеримость военных поставок с мил
лионами жизней, которые отдавали советские люди на пути к победе над общим 
врагом. Важно знать и то, что движение товаров по ленд-лизу было двух
сторонним: СССР поставлял союзникам станки, зенитные пушки, оборудование 
для заводов, стратегическое сырьё, ценные металлы -  марганец, хром, асбест, 
платину.

В январе 1942 г. в Вашингтоне представители 26 стран, в том числе США. 
СССР, Великобритании, Китая, Чехословакии, Польши, Югославии, британских 
доменионов подписали Декларацию Объединённых Наций. Они обязались 
использовать все свои ресурсы для борьбы против фашистского блока, 
отказаться от заключения сепаратных мирных договоров, присоединялись к 
принципам послевоенного устройства, закреплённых в Атлантической хартии.

Для сокращения сроков войны в октябре 1943 г. в Москве состоялась 
конференция министров иностранных дел СССР (В. Молотов), США (К. Хелл) и 
Великобритании (А. Иден), на которой был рассмотрен германский вопрос, 
огромное морально-политическое значение имело принятие Декларации об 
ответственности гитлеровцев за преступления.

В ходе Тегеранской конференции (ноябрь -  декабрь 1943 г.), на которой 
И. В. Сталин впервые встретился с Ф. Д. Рузвельтом и У. Черчиллем, выявились 
противоречия между союзниками относительно послевоенной судьбы Германии: 
СССР не поддержал предложение о расчленении Германии на несколько 
государств.

Следующая встреча президента США, председателя Совнаркома СССР и 
премьер-министра Великобритании состоялась в Ялте. Крымская (Ялтинская) 
конференция (4-11 февраля 1945 г.) продолжила работу над планом 
послевоенного устройства. Большой политический резонанс имело решение 
создать Организацию Объединённых Наций (ООН). Для недопущения гер
манских милитаризма и нацизма было решено после войны распустить все 
германские вооружённые силы, ликвидировать Генеральный штаб, отдать под 
суд международного трибунала военных преступников. Каждой стране- 
победительнице (США, СССР, Англии, включая Францию) была определена 
своя зона оккупации Германии, в том числе в её столице Берлине. Чтобы 
компенсировать потери, нанесённые странами фашистского блока, в Москве 
была создана специальная комиссия по репорациям. Также была принята 
«Декларация об освобождённой Европе» с обязательствами согласовывать 
политику в отношении стран, которые были оккупированы Германией. После
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продолжительных дискуссий по польскому вопросу было достигнуто 
соглашение о реорганизации существующего Временного правительства. Также 
было решено, что «восточная граница Польши должна пройти вдоль линии 
Керзона с отступлениями от неё в некоторых районах от 5 до 8 км в пользу 
Польши», что непосредственно затрагивало интересы БССР. До августа 1945 г. 
Белостокская область нашей республики была возвращена Польше. Секретная 
договорённость об этом между правительством СССР и Польским комитетом 
национального освобождения была достигнута 27 июля 1944 г.

Окончательно вопрос о границах между Польшей и СССР был согласован в 
Москве 16 августа 1945 г. Представители властей БССР, УССР и Литовской 
ССР к подготовке и подписанию этого договора приглашены не были, между 
тем документ предусматривал отступление от линии Керзона не на 5-8 км, а 
на 30 км в глубь Украины и на 17 км -  в Беларуси. От территории Советской 
Беларуси были отняты 17 районов Белостокской области. 3 района Брестской 
области и часть Беловежской пущи.

Вопросы экономического сотрудничества обсуждались лидерами стран 
антигитлеровской коалиции и на Берлинской (Потсдамской) конференции 
(июль -  август 1945 г.), главным итогом которой стало партнёрство и 
сотрудничество во имя мира без войны и насилия на основе баланса законных 
интересов. Союзники достигли согласия в вопросе о репарациях из Германии. 
Претензии каждого познавшего оккупацию государства удовлетворялись за счёт 
материальных ресурсов её зоны оккупации, но Советский Союз, как наиболее 
пострадавшее государство, должен был дополнительно получить 25 % 
промышленного оборудования, которое конфисковывалось в зонах оккупации 
США, Великобритании и Франции. Город Кёнигсберг (с 4 июля 1946 г. принято 
название Калининград) и районы Восточной Прусии были переданы в состав 
РСФСР. В состав Польши включалась часть Восточной Прусии и город Данциг 
(Гданьск).

Вступление в войну США. Военные действия союзников 
на Тихом океане и в Северной Африке в 1941-1943 гг.

Бои на Тихом океане. В декабре 1941 г. произошло значительное 
расширение масштабов Второй мировой войны -  Японией были начаты 
активные военные действия на Тихом океане, что повлекло за собой вступление 
США в войну.

7 декабря 1941 года Япония нанесла удар по американской военно-морской 
базе Пёрл-Харбор. Помимо США, на следующий день войну Японии объявили 
также Великобритания, Нидерланды (правительство в эмиграции), Канада, 
Австралия, Новая Зеландия, Южно-Африканский Союз, Куба, Коста-Рика, 
Доминиканская республика, Сальвадор, Гондурас и Венесуэла.

11 декабря Германия и Италия, а 13 декабря -  Румыния, Венгрия и Болгария -  
объявили воину США.

Первая Тихоокеанская кампания (7 декабря 1941 г. -  ноябрь 1942 г.) на
начальном этапе проходила для США неудачно. До мая 1942 г. Япония
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оккупировала Малазию, Бирму, Индонезию, Филлипины, Соломоновы острова, 
Тайланд-всего территорию площадью 3,8 млн км2, с населеним 150 млн человек, 
установив таким образом контроль над Юго-Восточной Азией и Северо- 
Западной Океанией, Американские, британские, голландские и австралийские 
войска потерпели сокрушительное поражение, потеряв основные силы в этом 
регионе. В начале мая 1942 г. американские войска на Филлипинах (20 тыс. 
человек) были сданы японцам, что посути стало для США самым позорным 
фактом за всю Вторую мировую войну.

Сражение у  Корраловых островов 5-8 мая 1942 г. с японской эскадрой 
стало первым успехом американского флота, в результате которого были 
сорваны планы Японии по захвату Новой Гвинеи. Переход стратегической 
инициативы к американскому командованию произошёл во время Мидуэй- 
Алеутской операции 3-6 июня 1942 г. В ходе боёв за атолл Мидуэй в северо- 
западной части Тихого океана, где размещалась основная оперативная база и 
штаб ВМФ США, на Тихом океане соотношение японских и американских сил 
было 3:1. Японское командование придавало огромное значение этому объекту, 
так как захват атолла давал возможность продвижения в направлении Гаваев, 
Панамского канала и Калифорнии, а в дальнейшем -  это создавало предпосылки 
разгрома американского Тихоокеанского флота, ослабления англо- 
американского союза и политического влияния Ф. Д. Рузвельта внутри страны. 
Однако японский флот, потерявший 55 % своей ударной силы, навсегда лишился 
возможности эффективно действовать вне зон прикрытия береговой авиации.

Вторая Тихоокеанская операция (декабрь 1942 г. -  декабрь 1943 г.) стала 
переломной операцией в пользу антигитлеровской коалиции. В ходе шести 
крупных сражений союзники измотали японцев, нанося им невосполнимые 
потери в военных силах и средствах. Часть островов была отвоёвана, хотя 
сопротивление на них продолжалось до конца войны, часть японских позиций 
была изолирована и нейтрализована. До конца 1943 г. союзники заняли острова 
Гилберта, Соломоновы острова (кроме Бугенвиля) и Алеутские острова, часть 
Новой Гвинеи, Новой Британии и др. Успехи союзников на Соломоновых 
островах оградили Австралию и Новую Зеландию от опасности изоляции, 
открыли путь на Филиппины и позволили отрезать Японию от богатых 
природными ресурсами территорий Голландской Ост-Индии.

Действия союзников в Северной Африке. 13 сентября 1940 г. началась 
Северо-Африканская кампания. На тот момент стратегическая инициатива 
находилась в руках германо-итальянской группы армий «Африка». После 
частичного захвата противником Бирмы, успешного рейда в Индийский океан и 
частичного уничтожения Британского флота, появилась опасность 
использования японским флотом портов на Мадагаскаре. Это поставило бы под 
угрозу британские коммуникации в Индийском океане, оставались бы 
отрезанными Британская 8-я Армия и Восточный флот. Высадка англо- 
американцев на Мадагаскар во время проведения десантной операции 
«Броненосец» началась 5 мая 1942 г. и 6 ноября 1942 г. остров был взят.
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В октябре 1942 г. сложились благоприятные условия для начала активных 
действий союзников в Средиземном море и наступления в Северной Африке. 
Основными операциями в Африке были:

1. С 23 октября по 4 ноября 1942 г. -  Эль-Ала.чейская операция. Англо- 
американские войска под командованием генерала Монтгомери насчитывали 
10 дивизий и 4 отдельные бригады (230 тыс. человек), 1 440 танков, 2 311 орудий, 
1 500 самолётов. Противостоящие ему германо-итальянские войска насчитывали 
4 немецкие и 8 итальянских дивизий (80 тыс. человек), 540 танков, 1 219 орудий, 
350 самолётов. Танки англо-американцев штурмовали позиции противника на 
наиболее укреплённом участке обороны, однако им не удалось пройти минные 
поля и наступление затянулось. После перегруппировки войск 2 ноября 
наступление продолжилось, при этом командующий германо-итальянскими 
войсками генерал Роммель получил категорический приказ Гитлера держать 
оборону и не отступать. 4 ноября Монтгомери удалось прорвать оборону и 
немецкие войска отступили в Ливию, а затем были вынуждены отойти к границе 
Туниса. Группа армий «Африка» потеряла 55 тыс. личного состава, 320 танков, 
а союзники -  13,5 тыс. солдат и 432 танка. За успешное проведение операции 
Бернард Монтгомери получил титул «Монтгомери Аламейский».

2. В октябре -  ноябре 1942 г., при незначительном сопротивлении 
противника, так как основные силы Гитлера были сосредоточены на 
Сталинградском фронте, была проведена десантная операция в Северной 
Африке под кодовым названием «Торн». Всего за этот период высадилось 
107 тыс. человек, из них в Алжире -  33 тыс., в Касабланке -  35 тыс., в Иране -  
39 тыс. человек. Следует отметить, что задержка наступления в Алжире и 
невозможность высадки непосредственно в Тунисе, неразработанность операции, 
низкая подготовка солдат и отсутствие боевого опыта у командиров свели на нет 
предполагаемые результаты операции. На середину декабря 1942 г. контингент 
союзных войск в Северной Африке составлял порядка 106 тыс. английских и 146 
тыс. американских солдат. В то время как войска Италии и Германии 
насчитывали только 25 тыс. человек. Однако задержка наступления позволила 
Гитлеру и Муссолини перекинуть в Тунис 250 тыс. солдат, выровняв 
соотношение сил.

В середине февраля 1943 г. генерал Роммель нанёс удар на севере англо- 
американских войск, в начале марта 1943 г. - в районе Медин. 20 марта англо- 
американские войска перешли в наступление в районе Марта, в результате 
которого был прорван оборонительный рубеж «оси». Однако, как и при 
наступлении под Эль-Аламейном, Монтгомери не использовал выгодное 
положение и германо-итальянские войска успели отойти.

3. 17марта -  13мая 1943 г. -  Тунисская операция. К началу операции силы 
союзников представляли собой мощную группу войск численностью 300 тыс. 
человек в составе 12 английских, 4 американских, 2 французских дивизий и 2 
бригад, под командованием английского генерала Г. Александер, имелось 1 400 
тан-ков. В то же время группа армий «Африка» под командованием Ю. Арнима 
составляла 7 немецких и 10 итальянских дивизий, насчитывающих 60 тыс. 
человек менее 100 танков. К численному перевесу союзних войск добавлялось
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отсутствие у германо-итальянских войск топлива и продовольствия в результате 
нарушения коммуникаций и снабжения. В таких условиях фашистская армия 
была практически задушена превосходящими силами противника. 8 мая 1943 г. 
французский корпус вошёл в Тунис, а 13 мая войска группа армий «Африка» 
сдалась.,

Таким образом, объединёнными усилиями союзных войск к лету 1943 г. 
боевые действия в Африке были закончены. Однако в Тихоокеанском регионе 
активные военные действия только начинались и к концу 1943 г. инициатива 
перешла от японского командования к союзникам.

Военно-политическое сотрудничество стран 
Антигитлеровской коалиции. Открытие Второго фронта в Европе

1 января 1942 г. представители 26 государств подписали в Вашингтоне 
Декларацию Объединённых Наций. Это означало, что против Германии. 
Италии, Японии и их сателлитов выступила коалиция государств, взявших на 
себя обязательства совместно бороться с агрессорами. При внешней изоли- 
рованости основных театров военных действий коренной перелом состоялся в 
конце 1942 -  начале 1943 г. практически на каждом из них. Стратегическая 
инициатива перешла к противникам германского блока. Тогда же состоялась 
консолидация и самой антигитлеровской коалиции. Но путь к победе над 
нацистской Германией её участники видели по-разному: Англия надеялись на 
стратегию непрямых действий; американское правительство, в отличие от 
властей Великобритании, уже с 1942 г. выступало за активизацию подготовки 
крупномасштабной десантной операции в Западной Европе. Проблема открытия 
Второго фронта стала центральной во взаимоотношениях союзников.

На встрече Рузвельта и Черчилля в Касабланке в январе 1943 г. британский 
лидер выступил за перенос военных действий после разгрома северно
африканской группы противника в Южную Европу -  на территорию Италии или 
Греции. Приоритет был отдан итальянскому направлению в целях недопущения 
освобождения Европы советскими войсками и «экспорта коммунизма» на Запад. 
На их следующей встрече в августе 1943 г. в Квебеке (Канада) было 
подтверждено решение открыть Второй фронт не позднее 1 мая 1944 г.

26 августа 1943 г. СССР, чтобы активизировать возобновление активных 
боевых действий в Западной Европе, установил дипломатические отношения с 
«Французским комитетом национального освобождения», созданным в июне 
1943 г. во главе с генералом Шарлем де Голлем.

Главы государств СССР, США и Великобритании на Тегеранской 
конференции (ноябрь — декабрь 1943 г.) обсудили перспективы открытия 
Второго фронта в Западной Европе, который вопреки обязательствам США и 
Великобритании не был открыт ими ни в 1942-м, ни в 1943 г. В новой обстановке, 
сложившейся в результате побед Красной Армии, англо-американские союзники 
стали опасаться, что Вооруженные силы СССР освободят Западную Европу без 
участия Вооруженных сил США и Великобритании. По настоянию советской 
делегации Тегеранская конференция приняла решение об открытии Второго
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фронта во Франции в течение мая 1944 г. Конференция приняла также к 
сведению заявление И. В. Сталина, что советские войска предпримут 
наступление примерно в это же время с целью предотвратить переброску 
германских сил с Восточного на Западный фронт.

6 июня 1944 г. в ходе Нормандской десантной операции («Оверлорд») 
Второй (Западный) фронт был открыт. С Британских островов через пролив 
Ла-Манш на северном побережье Франции высадился огромный десант англо- 
американских сил под командованием генерала Д. Эйзенхауэра. В этой самой 
крупной в истории морской десантной операции также участвовали войска 
Канады, Франции, Польши и других стран антигитлеровской коалиции -  всего 
около 3 млн человек, 6 тыс. танков, 15 тыс орудий и миномётов, 11 тыс. боевых 
самолётов, около 7 тыс. кораблей, транспортных и десантных судов. Начиная с
15 августа до начала осени союзные войска успешно провели также Южно
французскую операцию, после чего войска союзников, наступавшие с севера и 
юга Франции, соединились и продолжили наступление к германской границе, 
освободив практически всю территорию Франции.

Понимая бесперспективность дальнейшего удержания Франции, германское 
командование начало отвод своих войск к северу, за «линию Зигфрида». В 
сентябре линия фронта стабилизировалась вдоль южной границы Нидерландов, 
у западной границы Германии до Люксембурга и южнее, до границ нейтральной 
Швейцарии. К началу 1945 г. союзники изгнали гитлеровцев за пределы Бельгии, 
Центральной Италии и Франции. Открытие Второго фронта ухудшило военно
политическое положение Германии, но она продолжала сопротивление, проводя 
новую тотальную мобилизацию, чтобы хоть как-то восполнить потери.
16 декабря 1944 г. гитлеровцы предприняли наступление в Арденнах (юго-запад 
Бельгии) с целью разгрома англо-американских вооруженных сил в Бельгии и 
Нидерландах с тем, чтобы, по возможности, склонить США и Англию к 
сепаратным переговорам о мире и прекращению боевых действий на Западе, тем 
самым высвободив силы для Восточного фронта. В это время координация 
действий Красной Армии с вооружёнными силами союзников улучшилась. 
Премьер-министр Великобритании У. Черчилль 6 января обратился к И. Сталину 
с просьбой начать насту пление на Восточном фронте. Советские войска, ускорив 
подготовку, уже с 12 января, раньше запланированного срока, перешли в 
наступление от Балтики до Карпат. Мощные удары Красной Армии вынудили 
гитлеровцев остановить контрнаступление на Западном фронте и отправить ряд 
ударных соединений на Восток. Кризисная ситуация в Арденнах была лик
видирована. Благодаря помощи СССР в марте -  апреле 1945 г. союзники 
перешли в наступление и окружили группировку противника в районе Рура 
(Германия).

В ходе Крымской (Ялтинской) конференции (февраль 1945 г.)
продолжилась работа над координацией военных действий по окончательному 
разгрому врага. Были согласованы и утверждены планы и сроки проведения 
новых мощных ударов по фашистской Германии с целью её окончательного 
разгрома. Главы союзных держав договорились о принципах безоговорочной 
капитуляции Германии и формах осуществления оккупации её территории.
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СССР подтвердил свои обязательства о вступлении в войну с Японией через 
два-три месяца после окончания войны в Европе.

Последней конференцией союзных государств в период войны стала 
Берлинская (Потсдамская) конференция (17 июля -  2 августа 1945 г.). 
главными персонами на которой выступали руководители стран-победителей -  
И. Сталин, новый президент США Г. Трумен, У. Черчилль (позже -  новый 
премьер-министр Великобритании К. Этли). К началу работы Берлинской 
конференции отношения между главными союзными государствами ещё более 
усложнились. На конференции развернулась острая дипломатическая дискуссия 
по важным вопросам. Американская делегация хотела применить политику 
диктата в отношении к СССР и другим государствам. 16 июля, за день до 
открытия конференции, США провели первое испытание атомной бомбы, что 
должно было оказать психологическое давление на советское государство. 
По настоянию советской делегации было решено опубликовать до 1 сентября 
1945 г. первый список нацистских военных преступников. На конференции был 
создан Совет министров иностранных дел СССР, США, Великобритании и Китая, 
который занимался подготовкой мирных договоров с бывшими союзниками 
гитлеровской Германии -  Италией, Румынией, Болгарией, Венгрией и 
Финляндией. Страны-победители договорились, что никогда не допустят 
повтора агрессии со стороны Германии или любой другой страны, определили 
условия безоговорочной капитуляции Японии. В частности, 26 июля США, 
Великобритания и Китай утвердили «Потсдамскую декларацию» об 
отношениях с Японией. Берлинская конференция завершилась подписанием 
руководителями стран-участниц Протокола Берлинской конференции и 
Сообщения о Берлинской конференции.

В целом военно-политическое сотрудничество ведущих стран 
Антигитлеровской коалиции - Великобритании, Соединённых Штатов Америки 
и Советского Союза -  помогло ускорить и одержать победу над общим врагом, 
свидетельствовало о возможности согласия и дипломатического урегулирования 
разногласий между странами со столь разными идеологическими устоями.

Сталинградская и Курская битвы. Коренной перелом в ходе войны

В результате зимнего контрнаступления под Москвой в 1942 г. Красная 
Армия овладела инициативой и откинула немцев на 150-400 км. Однако, так как 
она не имела значительного перевеса в силах и средствах, фронт 
стабилизировался. Положение обострилось, когда весной -  в начате лета 1942 г. 
советское командование провело ряд наступательных операций, завершившихся 
провалом. Продолжавшиеся всю зиму и весну попытки прорвать блокаду 
Ленинграда не достигли цели. Неудачей окончилось и наступление советских 
войск в Крыму в конце апреля 1942 г. Пришлось оставить Керчь, а потом 4 июля 
1942 г. после 250 дней героической обороны -  и Севастополь. В разгар событий 
на Крымском фронте началось наступление Красной Армии на Харьков, 
окончившееся поражением. В результате поражения под Харьковом и сдачи 
Воронежа, Ростова-на Дону немецким войскам был открыт путь на Сталинград.
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Положение усугублялось просчётом советского командования в оценке 
направления удара противника в летней кампании 1942 г. Несмотря на донесения 
разведки, мнение видных военачальников, Сталин предполагал, что, как и в
1941 г., противник нанесёт удар по Москве. В стратегических планах немецкого 
командования на лето 1942 г. стояли следующие задачи: в северном 
направлении -  наступление на Ленинград; в южном направлении -  наступление 
в районе Сталинграда и Кавказа с целью захвата нефтеносных районов, с тем 
чтобы лишить Красную Армию сырьевой базы Кавказа и Дона и крупнейших 
заводов Сталинграда. В дальнейшем немецкое командование планировало 
направить удары на Москву и добиться окончательной победы до начала 
активных действий англо-американских войск в Европе.

Летом 1942 г. военные действия немецких войск на юге страны развернулись 
по двум основным направлениям: на Северный Кавказ (группа армий «А») и на 
Сталинград (группа армий «Б»), Битва за Кавказ продолжалась с 25 июля
1942 г. по 9 октября 1943 г. В результате кровопролитных на этом напралении 
боёв враг был разгромлен.

Сталинград являлся стратегическим объектом для немецкого командования: 
прежде всего, это был важнейший индустриальный центр и транспортный узел, 
который обеспечивал связь Каспийского моря с северной частью СССР. Кроме 
того, после поражения под Москвой, для Гитлера было принципиально важно 
овладеть городом, носящим имя Сталина. Для нового наступления на советско- 
германском фронте войска вермахта получили 700 тыс. человек подкрепления. 
Дополнительные силы направили Венгрия, Румыния, Италия.

Сталинградскую битву (17 июля 1942-2  февраля 1943 г.), в соответствии 
с концепцией действий Красной Армии, можно разделить на несколько 
основных этапов:

Первый этап: 17 июля 1942 г. -  18 ноября 1942 г. -  оборонительный.
Согласно немецкому плану «Fall Blau» («Синий вариант») летнего наступления 
на Сталинград предполагалось окружить советские войска на левом берегу 
Волги и за 10 дней овладеть городом. Однако немецкие войска были 
остановлены на подступах к городу, что дало время для организации 
оборонительных мероприятий. 25 августа в Сталинграде было введено военное 
положение. Героическую роль в обороне Сталинграда сыграли бойцы 62-й и 64- 
й армий (командующие -  В. И. Чуйков и М. С. Шумилов). Важную роль для 
повышения дисциплины и укрепления боевого духа в советских войсках сыграл 
приказ Л» 227 от 28 июля 1942 г., более известный как приказ «Ни шагу назад!».

Во второй половине августа немцам удалось форсировать Дон, выйти к Волге 
на севере Сталинграда и отрезать советские войска в городе от остальных сил 
фронта. С 13 сентября бои велись уже в городе. Советским войскам приходилось 
переправляться через Волгу и сражаться в городе под постоянным огнём 
немецкой артиллерии и авиации. 11 ноября немцы предприняли последнюю 
попытку полностью захватить город, но наступление ценой больших потерь 
было остановлено.

Второй этап: 19 ноября 1942 г. -  декабрь 1942 г. -  наступательные 
операции советских войск. Согласно разработанному первым заместителем
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Верховного Главнокомандующего Г. Жуковым и начальником Генерального 
штаба А. Василевским плану, широкомасштабное контрнаступление Красной 
Армии должно было начаться освобождением Сталинграда (операция «Уран»), 
а затем предполагалось наступление в районе среднего течения Дона (операция 
«Сатурн») и на Центральном участке фронта (операция «Марс»),

19 ноября 1942 г. войска Юго-Западного (командующий -  генерал 
Н. Ф. Ватутин) и Донского (командующий -  генерал К. К. Рокоссовский) 
фронтов, а 20 ноября -  Сталинградского фронта (командующий -  генерал 
А. И. Ерёменко) перешли в контрнаступление северо-западнее и южнее 
Сталинграда. Соединившись в районе хутора Советский и поселка Калач, войска 
Красной Армии окружили немецкую группировку общей численностью 330 гыс. 
солдат и офицеров. С 16 декабря началось наступление Юго-Западного и левого 
крыла Воронежского фронтов на Среднем Дону, в результате которого были 
разгромлены объединённые силы 8-й итальянской и 3-й румынской армий и 
оперативной группы «Холит». До конца декабря 1942 г. Красная армия 
отбросила немецкие войска на 200-250 км. от Сталинграда.

Третий этап: 10 января 1943 г. -  2 февраля 1943 г. -  ликвидация 
окружённой группировки немецких войск. В ходе наступательных операций к 
концу декабря 1942 г. в окружение попали значительные силы противника 
(4-й танковой армии и 6-й армии под командованием генерал-фельдмаршала 
Ф. Паулюса). 10 января силами Донского фронта началась операция «Кольцо» 
по ликвидации окружённой группировки. Гитлер категорически запретил 
окружённым войскам капитулировать и не дал разрешение на прорыв армии Ф. 
Паулюса из Сталинграда навстречу деблокирующей армии «Дон» под 
командованием Э. Манштейна. Самостоятельные попытки немецкой группы 
армии «Дон» прорвать окружение были безуспешными. Войска Донского фронта 
на протяжении января 1943 г. расчленили и уничтожили 6-ю немецкую армию. 
2 февраля 1943 г. Ф. Паулюс объявил о капитуляции остатков окружённой 
армии. В плен попали 113 тыс. человек, из которых 2 500 офицеров и 23 генерала.

В Германии был объявлен трёхдневный траур -  никогда ещё немецкая армия 
не переживала такого поражения: потери Германии в живой силе и технике в 
Сталинградской битве были равны всем потерям за предыдущий период на 
советско-германском фронте (1,5 млн человек -  25 % всех немецких сил, 
сосредоточенных на советско-германском фронте). Были разбиты основные 
силы союзников Германии. Потери Красной Армии также были огромными: 
общее количество убитых и раненых составило свыше 1 129 000 солдат и 
офицеров.41

В результате Сталинградской битвы Красная Армия перехватила у 
противника стратегическую инициативу и удерживала ее до конца войны. 
Ситуация на советско-германском фронте осенью 1942 г. способствовала 
активизации деятельности англо-американских союзников на севере Африки.

41 Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны): пособие для 
учреждений общ. сред, образования с бел. и рус. языками обучения / А. А. Коваленя [и др.]; под ред. А. А. 
Ковалени. Минск: Изд. центр БГУ, 2020. 231 с.: ил., карт. -  С. 144
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Япония и Турция были вынуждены отказаться от намерения вступить в войну 
против СССР.

Курская битва (5 июля -  23 августа 1943 г.). В ходе зимнего наступления 
Красной Армии и последовавшего контрнаступления вермахта на Восточной 
Украине в центре советско-германского фронта образовался выступ глубиной до 
150 и шириной до 200 километров, обращенный в западную сторону (так 
называемая «Курская дуга»'). На протяжении апреля -  июня 1943 г. на фронте 
наступила оперативная пауза, в ходе которой обе стороны готовились к летней 
кампании.

Летом 1943 г. Германия сделала последнюю попытку перехватить 
стратегическую инициативу и восстановить утраченные позиции. 15 апреля 
Гитлер подписал директиву № 6 о наступательной операции «Цитадель», целью 
которой стал удар по двум направлениям: из района Белгорода (группа армий 
«Юг», командующий Э. Манштейн) и южнее Орла (группа армий «Центр», 
командующий Г. X. фон Клюге), затем окружение советских войск в районе 
Курска и их уничтожение. К июлю 1943 г. в районе Курской дуги было 
сосредоточено 30 немецких дивизий (по другим данным -  50 дивизий), общей 
численностью 900 тыс. человек, более 2 тыс. самолётов, 10 тыс. орудий и 
миномётов, 2,7 тыс. танков, значительную часть из которых составляли новые 
тяжелые танки «Тигр» и средние «Пантера».

Советской разведке удалось установить не только направление немецкого 
удара, но и точную дату начала операции. Подготовка оборонительной операции 
и координация действий фронтов была возложена на маршалов Г. Жукова и 
А. Василевского. В районе ожидаемого наступления была создана глубоко 
эшелонированная полоса обороны глубиной до 300 км, сосредоточены крупные 
резервы. К северу от Курска располагался Центральный фронт, к югу -  
Воронежский фронт, в тылу -  Степной фронт. По численности личного состава 
советские войска на этом участке фронта превосходили немецкие в 1,2 раза, по 
количеству военной техники -  в 2 раза. Кроме того, действия красноармейцев 
были поддержаны активными действиями партизан в рамках «рельсовой войны».

Курское сражение принято разделять натри части:
1. Курская оборонительная операция (5-12 июля). За первые семь дней 

немецкая группа армий «Центр» смогла продвинуться в районе Орла только на 
10-12 км, более сильная группа армий «Юг» в районе Белгорода -  на 30-40 км.

2. Орловская наступательная операция (12 июля -  18 августа). Перелом в 
битве произошёл 12 июля, когда войска Воронежского фронта перешли в 
контрнаступление в направлении Орла. В этот же день под Прохоровной 
произошло крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны. В сражении 
под Прохоровкой участвовало с обеих сторон порядка 1100 танков и самоходных 
орудий. Обе стороны понесли тяжелые потери.

15 июля в контрнаступление перешёл Центральный фронт. Воронежский и 
Степной фронты перешли к преследованию немецкой армии.

3. Белгород-Харьковская наступательная операция (3-23 августа). 
Преследуя немецкую армию, советские войска 5 августа освободили Орёл и
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Белгород. В ознаменование этой победы в Москве был дан первый за время 
войны салют. 23 августа войска Степного фронта освободили Харьков.

Битва под Курском длилась 50 дней, но по своим масштабам превзошла 
сражения под Москвой и Сталинградом. Если в битве под Москвой приняли 
участие с обеих сторон 1,5 млн человек, в Сталинградской битве- 2  млн человек, 
то в Курской битве сражалось в общей сложности 4 млн человек. Германия 
потеряла в этой битве убитыми и ранеными около 250 тыс. человек, 1,3 тыс. 
танков, более 3 тыс. орудий, около 1 тыс. самолётов. Советские войска понесли 
ещё более тяжёлые потери: 860 тыс. убитыми и ранеными, свыше 6 тыс. танков 
и самоходных орудий, 5 тыс. артиллерийских орудий и миномётов, 1600 
самолётов, но Красная армия при этом смогла продолжить наступление.

В ходе Курской битвы окончательно потерпела крах наступательная 
стратегия германских вооруженных сил. Победой под Курском и последующим 
выходом советских войск к Днепру завершился коренной перелом в ходе войны. 
Победы советских войск под Сталинградом и в Курской битве являются 
крупнейшими военно-политическими событиями в ходе Второй мировой войны, 
оказавшими определяющее влияние на дальнейший ход войны.

Германия была вынуждена перейти к обороне на всех фронтах, начался 
кризис профашистских режимов Италии, Румынии, Венгрии, Словакии. Влияние 
Германии на страны-союзники ослабело. Поражения Германии активизировали 
движение Сопротивления в оккупированных странах, сложились благоприятные 
условия для открытия Второго фронта.
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СОВЕТСКИЙ ТЫЛ В ГОДЫ войны

Деятельность Государственною комитета обороны.
Перевод экономики на военные нужды

Ещё в довоенное время, учитывая сложную внешнеполитическую обст
ановку, советское руководство начало укрепление опороспособности СССР. 
Большое внимание уделялось оборонной промышленности -  возводились новые 
заводы, реконструировались действующие предприятия по производству оружия 
и военной техники; были созданы заводы по производству авиационной и 
танковой техники. В 1940 г. затраты на укрепление военно-промышленного 
комплекса составили 32,6 % государственного бюджета СССР.

После нападения Германии на СССР последовала масштабная мобилизация 
советского государства, направленная на переориентирование всех нужд об
щества на оборону страны и сопротивление врагу. Для координации основных 
действий был создан Государственный комитет обороны (ГКО).

Основными задачами Государственного комитета обороны были: 
развёртывание вооружённых сил, подготовка резервов, обеспечение их 
вооружением, снаряжением и продовольствием. Кроме того, ГКО руководил 
мобилизацией советской экономики, организацией военного хозяйства, 
принимал меры к увеличению производства танков, самолётов, боеприпасов, 
сырья, топлива, продовольствия и прочего. ГКО непосредственно руководил 
мероприятиями по обороне г. Москвы и г. Ленинграда. Каждому из членов ГКО 
были персонально поручены различные отрасли работы.

Непосредственного исполнительного аппарата Государственный комитет 
обороны не имел, а использовал аппараты ЦК ВКП (б), СНК СССР и наркоматов 
(чаще всего Наркомата обороны). Для изучения и разрешения наиболее сложных 
вопросов ГКО организовывал специальные комитеты, советы и комиссии, 
готовившие проекты постановлений и непосредственно разрешавшие 
конкретные проблемы.

Органами Государственного комитета обороны на местах были городские 
комитеты обороны и уполномоченные (в союзных и автономных республиках). 
Городские комитеты обороны создавались в некоторых областных центрах и 
больших городах. В их состав входили представители советских, партийных 
органов, руководители органов НКВД и военного командования. Органы ГКО 
действовали одновременно и через конституционные органы власти и 
управления.

За период войны ГКО принял почти 10 тысяч постановлений и распоряжений, 
из которых в настоящее время остаются на секретном хранении 44 документа 
(19 документов связаны с производством химического оружия и 17 документов 
посвящены вывозу оборудования из Германии). ГКО был расформирован 
4 сентября 1945 г. указом Президиума Верховного Совета СССР.

Лекция шесть
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Военно-промышленное строительство на Урале, в Сибири, Средней 
Азии. После нападения Германии на Советский Союз произошёл перевод 
практически всех мощностей промышленного производства на военные нужды. 
В конце июня 1941 г. был принят документ «Мобилизационный народ
нохозяйственный план на III квартал 1941 г.», который определил особенности и 
организационный спектр военного производства в обстановке боевых действий. 
Позже был ратифицирован ещё один документ: «Военно-хозяйственный план» 
на IV квартал 1941 г. и на 1942 г. по районам Поволжья. Урала, Западной Сибири 
и Средней Азии. Этот план был рассчитан на перемещение промышленности в 
восточные районы СССР и формирование в этих районах военного производства, 
необходимого для нужд Отечественной войны. Военно-хозяйственный план по 
восточным и тыловым районам СССР предусматривал организацию и 
увеличение производства стрелкового вооружения и артиллерии, в том числе 
зенитных пушек, противотанковых пушек, полковых, дивизионных и танковых 
пушек, миномётов, тяжёлой артиллерии, винтовок, автоматических пистолетов- 
пулемётов, пулемётов танковых и пехотных, авиационных пулемётов и пушек. 
План предусматривал программу размещения производства всех видов 
боеприпасов.

Была инициирована организация на востоке новых баз и развитие 
имеющихся предприятий по производству авиамоторов и самолётов, в том числе 
штурмовиков, истребителей, бомбардировщиков. Намечено создание новых баз 
по производству танковой брони и выпуску тяжёлых и средних танков, а также 
артиллерийских тягачей. Предусмотрена организация в тыловых районах 
производства малых военных кораблей -  охотников за подводными лодками, 
бронекатеров и торпедных катеров. Военно-хозяйственный план 
предусматривал для восточных районов программу увеличения производства 
угля, нефти, авиабензина, автобензина, чугуна, стали, проката, меди, алюминия, 
олеума, аммиачной селитры, крепкой азотной кислоты и толуола. В целях 
скорейшего развёртывания и материального обеспечения военного производства 
в районах Поволжья, Урала, Западной Сибири, Казахстана и Средней Азии 
военно-хозяйственный план предусматривал перевод в восточные районы сотен 
промышленных предприятий машиностроения по производству боеприпасов, 
вооружения, танков, самолётов с передачей им строек и предприятий других 
отраслей народного хозяйства.

Крупнейшим пунктом промышленной эвакуации является уральский регион, 
разместивший к осени 1942 г. на своей территории оборудование и рабочую силу 
более 830 предприятий, 212 из которых приняла Свердловская область. 
Прибывшие на Урал заводы и фабрики использовали три основных варианта 
своего обустройства: одни занимали помещения родственных по профилю 
предприятий; другие вынуждены были осваивать мало приспособленные к 
промышленному производству площади; третьи располагались на пустошах и 
сами возводили цеха и административно-управленческие корпуса.

В Свердловской области, прибывшие в эвакуацию заводы или полностью 
сливались с однопрофильными, значительно усиливая их производственную 
мощность, или начинали самостоятельную деятельность, становясь
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основоположниками новых отраслей уральской промышленности. Уралмаш, 
разместив на своих площадях Ижорский завод и ещё несколько оборонных 
предприятий, превратился в колоссальную мастерскую по производству 
бронетехники. На территории Уралвагонзавода разместились Харьковский завод 
им. Коминтерна и Мариупольский завод, образовав Уральский танковый завод. 
Серовский металлургический завод принял основное оборудование 
Краматорского и Сталинского металлургических заводов, Кировградский 
медеплавильный -  оборудование Невского химического завода. Заметно 
увеличился выпуск реактивных миномётов в результате соединения 
производственно-технических потенциалов Уралэлектроаппарата и 
Воронежского завода «Коминтерн». Уральский турбомоторный завод, 
объединившись с пятью эвакуированными заводами, стал крупнейшим в стране 
производителем дизель-моторов.

Киевский завод «Большевик», прибывший в г. Свердловск в августе 1941 г. 
и первоначально размещённый в помещениях гаража и производственной артели, 
стал фундаментом будущего гиганта химического машиностроения -  
Уралхиммаша. На базе оборудования Охтинского химического комбината был 
создан Свердловский завод пластмасс, являвшийся в годы войны единственным 
поставщиком смол, шедших на изготовление дельта-древесины, авиафанеры и 
бакелитированной фанеры для понтонов.

Во втором полугодии 1941 г. и в начале 1942 г. в Поволжье было 
эвакуировано около 200 промышленных предприятий, из которых 
восстановлено в 1941 г. -  60 и в 1942 г. -  123 предприятия. За время войны в 
Поволжье возникли новые отрасли промышленности: производство авиамоторов, 
самолётов, шарикоподшипников, автомобильная и кабельная промышленность, 
производство локомобилей, заново создана газовая промышленность, способная 
радикально решить топливную проблему Поволжья.

В Западную Сибирь было эвакуировано около 210 предприятий, где было 
организовано производство качественного металла и ферросплавов. Значительно 
выросла цветная металлургия. Увеличились мощности по производству цинка, 
заново организовано производство алюминия и олова.

Расширенное воспроизводство в период военной экономики было не только 
в восточных районах СССР. Этот процесс осуществлялся и в союзных 
республиках Закавказья: Грузии, Азербайджане и Армении.

Таким образом, переориентация советской экономики на военный лад была 
осуществлена в короткие сроки. Уже к середине 1942 г. в СССР на нужды фронта 
работала большая часть эвакуированных фабрик и заводов, выпускали 
продукцию 850 новых предприятий. А в 1943 г. была достигнута цель по 
преобладанию над Германией в объёме и качестве выпускаемой военной 
продукции. Переориентировав народное хозяйство на нужды войны, в СССР 
Красная Армия была обеспечена высококачественным оружием и боеприпасами 
в необходимом количестве.
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Трудовой подвиг советского народа.
«Все для фронта! Все для победы!»

Большая заслуга в достижении экономической победы над врагом 
принадлежала героическому рабочему классу. Выполняя боевые заказы фронта, 
рабочие трудились с исключительным напряжением сил, сутками и неделями не 
выходили из цехов. Питание было скудным. Не хватало самого необходимого. 
Люди в тылу боролись за Победу с такой же самоотверженностью, как и бойцы 
на фронте.

Патриотизм ярко проявился в могучем размахе всесоюзного 
социалистического соревнования, в котором участвовало свыше 85 % всего 
состава рабочего класса. В 1942 г. оно охватило всё промышленные предприятия 
и транспорт. Многие передовики производства выполняли по три, по пять и 
десять норм. Появились даже пятисотники и тысячники.

В стране были широко известны имена уральских сталеваров, мастеров 
скоростных плавок Д. Д. Сидоровского, Н. X. Базетова, А. Я. Сорокового, 
криворожского и уральского бурильщиков А. И. Семнволоса, И. П. Янкипа, 
машиниста Н. А. Лунина и многих других героев тыла.

На заводах и фабриках по инициативе комсомольских организаций г. Москвы, 
г. Горького и г. Свердловска широко развернулось патриотическое движение под 
девизом: «Л труде, как в бою!» Весной 1944 г. в стране было 85 тыс. фронтовых 
комсомольско-молодёжных бригад, добившихся высоких показателей.

Следует отметить, что в целях мобилизации трудовой дисциплины были 
приняты некоторые постановления, которые регламентировали увеличение 
трудового дня. вводились обязательные сверхурочные работы от 1 до 3 часов, 
отменялись отпуска. Работники военных предприятий являлись мобили
зованными и самовольный уход с рабочего места расценивался как дезертирство, 
которое предусматривало уголовную ответственность.

Важное значение в обеспечении нужд фронта сыграло создание в первые дни 
войны фонда обороны Родины. В фонд вносились деньги, облигации, золотые и 
серебряные изделия, любые ценные вещи. Сельское население поставляло в 
фонд продукты питания, сырьё для изготовления обмундирования и т. д.

Из-за того, что в оккупированных территориях посевные площади не могли 
использоваться на нужды фронта, сократилось сельскохозяйственное 
производство. Это вызвало необходимость введения распределения про
довольствия по карточкам. Эта мера позволила контролировать распределение 
продуктов питания и максимально обеспечивать минимальным набором 
продуктов большую часть населения СССР.

Таким образом, весь человеческий потенциал и ресурс в Советском Союзе 
был направлен на достижение скорейшей Победы над врагом и максимальное 
обеспечение фронта необходимыми промышленными и продовольственными 
продуктами.

Вклад белорусского народа в военно-экономический потенциал страны
С первых военных дней в БССР началась мобилизация всех материальных, 

финансовых и трудовых ресурсов, направленных на оборону страны. В первую
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очередь необходимо было осуществить эвакуацию производственных 
мощностей. Для этих целей 25 июня 1941 г. была создана Центральная 
эвакуационная комиссия при СНК БССР во главе с И. Былинским, которая 
координировала работу в Могилевской, Витебской, Гомельской и Полесской 
областях.

Процесс эвакуации был достаточно сложным, так как территория 
белорусских земель была оккупирована с первых месяцев войны и массовая 
эвакуация была невозможна. В первую очередь удалось спасти ценности 
восточных областей страны. Из промышленного оборудования вывозились 
только самые ценные агрегары и узлы.

Тем не менее, с территории БССР в тыл СССР было вывезено промышленное 
оборудование, энергетические установки, подвижной железнодорожный состав, 
тракторный парк, продовольствие, сырьевые запасы и т. д. При эвакуации 
Гомсельмаша было спасено не только оборудование, но и продукция, которая 
ещё не была изготовлена окончательно, запас материалов. В числе 
эвакуированных предприятий были станкостроительный завод Витебска, Гомеля, 
Могилева, трикотажная и швейная фабрики Витебска, Гомельский 
паровозоремонтный завод, спичечная и обувная фабрики Гомеля, Оршанский 
льнокомбинат, оборудование крупнейшей электростанции -  БелГРЭС.

Осуществлялась эвакуация и материальных ценностей, и ресурсов сельского 
хозяйства. Большая часть автомобилей, тракторов, лошадей и т. д. была передана 
Красной Армии. В тыл страны было передано около 45 тыс. тонн зерновых, 
около 5 тыс. тракторов, 223 комбайнов, другая техника и оборудование.

Из БССР было вывезено 161 отделение Госбанка, 116 сберкасс, более чем на 
567 млн рублей фонда.

Итого на восток страны были отправлены оборудование и кадры 24 крупных 
промышленных фабрик и заводов, 14 промышленных артелей, что стало 
значительным вкладом белорусской экономики в Победу над захватчиками.

23 июня 1941 г. в Беларуси был введён мобилизационный план производства 
боеприпасов и многие предприятия переориентировались на производство 
военной продукции. Гомельские заводы «Гомсельмаш» и «Двигатель рево
люции» осуществляли ремонт боевой техники и наладили выпуск мин; завод им. 
Кирова и Новобелицкий лесохимкомбинат изготавливали противотанковые 
мины и т. д.

Основными районами, куда были эвакуированы предприятия БССР, стали 
Поволжье (47 фабрик и заводов), Урал (35), средняя полоса РСФРС (28), 
Западная Сибирь (8) и др. Начиная с весны 1942 г. все перемещённые 
предприятия белорусской промышленности начали выпуск продукции для нужд 
фронта.

По мере освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков начала 
возрождаться экономика страны. Летом 1944 г. восстановительные работы 
велись по всей территории БССР. Только в столице наладили работу 13 
предприятий, большая часть их которых раньше срока была введена в 
эксплуатацию.
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В период борьбы с фашистскими захватчиками население Беларуси 
напряженно трудилось, обеспечивая потребности фронта как на ещё не зах
ваченной немецко-фашистскими войсками территории, так и в восточных 
районах СССР в тылу.

Таким образом, во время Великой Отечественной войны тыл страны 
оставался источником материального и духовного фундамента, который 
позволил действующей армии приближать Победу и вести борьбу с врагом.

Наука и культура -  фронту

Учёные и деятели советской культуры, выполняя патриотический долг перед 
Родиной, всеми силами помогали фронту. В сентябре 1941 г. начала работать 
созданная Академией наук СССР комиссия по мобилизации на нужды обороны 
сырьевых ресурсов Урала. Комиссию возглавил президент Академии наук СССР 
академик В. Л. Комаров. К участию в её работе были привлечены многие 
крупнейшие представители науки и техники. Одобренные правительством 
предложения учёных помогли в короткие сроки увеличить выпуск военной 
продукции уральской промышленностью.

Проводя исследования природных богатств страны, учёные-геологи 
А Е. Ферсман, К. И. Сатпаев и другие обнаружили новые месторождения 
железной руды в Кузбассе и на Урале, богатейшие источники нефти в Башкирии. 
Ученые-металлурги совместно с новаторами производства разработали способы 
скоростной плавки металла в мартеновских печах и выпуска новых сортов стали. 
Ученые-химики И. В. Гребенщиков, Н. Д. Зелинский, А. Н. Несмеянов, 
А. Е. Фаворский изыскивали новые источники сырья для производства взрыв
чатых веществ, совершенствовали методы получения синтетического каучука.

Велика заслуга учёных и инженеров в области военной техники. 
Талантливые авиаконструкторы постоянно улучшали модели самолетов 
истребительной, бомбардировочной и штурмовой авиации и создавали новые 
боевые машины. В мае 1942 г. был испытан первый советский реактивный 
самолет, конструктором которого был В. Ф. Болховитинов. В фашистской 
Германии реактивный истребитель «мессершмитг» был испытан месяцем позже.

Основной акцент в научных исследованиях делался на разработку новых 
видов вооружения. Создавались всё более совершенные образцы орудий, танков, 
стрелкового автоматического оружия, бронебойных снарядов, бомб, средств 
связи, кораблей, самолётов.

Тяжёлый танк ИС и средний танк Т-34 (конструкторыЖ. Котин, А. 
Морозов и др.) во Вторую мировую войну считались самыми совершенными 
боевыми бронемашинами. На гитлеровцев наводил ужас истребительный огонь 
советской реактивной артиллерии, установки которой бойцы Красной Армии 
называли «катюшами». Ведущая роль в налаживании массового производства 
танков и артиллерии принадлежала Институту электросварки АН УССР во главе 
с академиком Е. О. Патоном. Учёные И. В. Курчатов и А. П. Александров 
разработали новый метод защиты боевых кораблей от мин.
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Под руководством П. Л. Капицы велась напряжённая работа по монтажу 
оборудования для получения жидкого воздуха и кислорода для госпиталей и 
военных заводов. За эти разработки академику Капице в военное время были 
присуждены Г осу дарственные премии, он дважды награждался орденом Ленина, 
а в апреле 1945 г. ему присваивается звание Героя Социалистического Труда с 
вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Мощь советских Вооруженных сил во многом определила новая авиация. 
Прославились конструкторы А. Микулин, А. Яковлев, С. Ильюшин, В. Петляков, 
С. Лавочкин. Особое место в отечественном авиастроении 
занимает Л. Н. Туполев. В судьбе Андрея Николаевича сплелись высокие и 
трагические ноты. В 20-30-е гг. коллектив Туполева построил 28 новых 
самолётов, в том числе 14 серийных. В октябре 1937 г. Туполев был объявлен 
вредителем и шпионом. Особый цинизм ситуации заключается в том, что власть 
имущие прекрасно понимали цену интеллекту. Было создано особое 
конструкторское бюро для осуждённых, где трудились многие замечательные 
конструкторы, в т. ч. и С. П. Королёв. Восемь самолётов А. Н.Туполева 
участвовало в Великой Отечественной войне. Ни у кого из конструкторов не 
было такого количества боеспособных машин! ТУ -  2 был признан лучшим 
фронтовым бомбардировщиком Второй мировой войны. Созданию самолётов 
А. Н. Туполев посвятил всю жизнь. Под его руководством создано более 
50 оригинальных машин различных модификаций. На них установлено 78 
мировых рекордов грузоподъёмности, дальности и скорости полёта.

В военные годы возрастает роль медицины, основной задачей которой стало 
спасение и возвращение в строй раненых. «Главным хирургом Красной Армии» 
называют академика Н. Н. Бурденко. Предложенный им метод лечения ранений 
черепа сульфамидными препаратами позволил резко снизить смертность с 65 до 
25 %. В целом, свыше 70 % воинов после ранения снова возвращались на фронт. 
Медики изыскивали новые способы борьбы с дистрофией (истощением). 
Впервые в годы войны удалось избежать эпидемий. Большая заслуга в решении 
многих проблем принадлежит заместителю народного комиссара
здравоохранения В. В. Ларину.

В 1943 г. начались работы по созданию советской атомной бомбы, которыми 
занималась специальная лаборатория по расщеплению ядра урана во главе с 
академиком И. В. Курчатовым. Под его руководством работало около двух 
десятков учёных. Институт под наименованием лаборатории № 2 построили на 
окраине Москвы у бывшего Ходынского поля, служившего много десятилетий 
артиллерийским и пулемётным полигоном. Здесь в начале 1945 г. заработал 
циклотрон, построенный всего за один год.

Во всенародной борьбе активно участвовали писатели и журналисты, 
художники и композиторы, артисты и работники кино. Своими высокоидейными, 
патриотическими произведениями, средствами искусства они укрепляли у 
людей веру в Победу, воспитывали у них пламенную любовь к Родине и 
ненависть к врагу. Более тысячи писателей ушли на фронт, стали военными 
корреспондентами, командирами и политработниками; многие из них погибли 
смертью храбрых.
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В годы Отечественной войны были созданы такие значительные произ
ведения советской литературы, как «Непокоренные» Б. Горбатова, «Радуга» В. 
Василевской, сборник рассказов «Морская душа» Л. Соболева, поэма «Василий 
Теркин» А. Твардовского. В «Правде», «Известиях», «Красной звезде» 
публиковались яркие статьи и очерки А. Толстого, М. Шолохова, 
Н. Тихонова, И. Эренбурга, Ф. Гладкова и многих других писателей. В театрах с 
большим успехом шли пьесы «Русские люди» К. Симонова, «Нашествие» 
Л. Леонова, «Фронт» А. Корнейчука.

Поэты А. Сурков, М. Исаковский, М. Рыльский, Я. Колас, С. Вургун и многие 
другие в своих вдохновенных стихах, пользовавшихся широкой популярностью 
в тылу и на фронте, воспевали величие родной страны, душевную красоту 
советских людей, нерушимую братскую дружбу народов СССР.

Великому делу победы над врагом служили композиторы. Люди всех 
возрастов горячо полюбили задушевные, проникнутые чувством патриотизма, 
песни композиторов А. Новикова, В. Соловьева-Седого, Т. Хренникова, М. Блан- 
тера, Б. Мокроусова, Н. Богословского, В. Мурадели, К. Листова. Всенародное 
признание получила величественная и суровая песня А. Александрова 
«Священная воина» на слова поэта В. И. Лебедева-Кумача. Осенью 1941 г. в 
осажденном г. Ленинграде композитор Д. Шостакович написал Седьмую сим
фонию, посвященную подвигу защитников города.

Важным средством патриотического воспитания было кино. Создавались и 
выходили на экраны художественные, исторические и хроникально-докумен
тальные фильмы. В действующей армии работало свыше 150 кинооператоров, 
многие из них погибли. Делу Победы посвящали свой талант мастера советской 
сцены. На фронте побывали тысячи артистов.

С патриотическим подъёмом трудились учителя школ, преподаватели вузов 
и техникумов. За время войны было подготовлено 840 тыс. специалистов с 
высшим и средним образованием. В освобожденных городах и селах сразу 
возобновлялись занятия в школах. Расширялась сеть детских домов, создавались 
школы-интернаты, куда в первую очередь определяли сирот.

На восток страны с территории БССР были эвакуированы 60 научно- 
исследовательских институтов и лабораторий, 6 театров, свыше 20 высших и 
средних учебных учреждений. Белгосуниверситет продолжал осуществлять 
свою работу по сокращенному плану под Москвой на станции Сходня, Академия 
наук БССР -  в Казани, театр имени Я. Купалы -  в Томске, оперный театр -  
в Горьком и т. д.

Важным направлением оставалось образование детей и подростков. Начиная 
с 1943 г., по мере освобождения белорусских земель от немецко-фашистских 
захватчиков, организовывались общеобразовательные школы, школы рабочей и 
сельской молодёжи. Таким образом, в 1942/1943 уч. г., например, в Любаньско- 
Октябрьской партизанской зоне действовало около 20 подобных школ.

Учёные Беларуси принимали участие в разработках в совершенствовании 
технологических процессов промышленного производства, выведении новых 
сортов сельскохозяйственных культур, разработках новых методов лечения 
раненых и т. д.
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Большую роль в военное время играла литература, которая вдохновляла и 
поддерживала как население оккупированных территорий, так и военно
служащих фронта. Произведения Я. Купалы, Я. Коласа, П. Бровки, А. Кулешова, 
П. Панченко, М.Танка и других описывали героизм защитников Родины, 
несгибаемую волю белорусов на пути к Победе над врагом.

Работники искусства с первых дней войны создавали творческие 
(фронтовые) бригады, например, бригада Белорусского театра оперы и балета. В 
течение месяца артисты организовали около 40 концертов для воинов 
действующей армии Калининского фронта. Находясь в тылу, в г. Томске, актеры 
театра им. Я. Купалы осуществили 870 постановок спектаклей, организовывали 
шеф-ские концерты, оказывали помощь фонду обороны Родины.

Тема войны и обороны Отчизны заняла центральное место и в творчестве 
белорусских музыкантов и художников. Е. К. Тикоцкий создал оперу «Алеся», 
симфонические и инструментальные произведения «Из дневника партизана», 
«Суровые дни» Н.И.Аладова; скульптурные портреты К. К. Рокоссовского, 
В. В. Талалихина, созданные 3. И. Азгуром; художественные картины «Белорус
ские партизаны» М. М. Филипповичем, «Отомстим» Е. Е. Красовского и др.

На базе Московской студии-хроники ежемесячно выпускали киножурнал 
«Советская Беларусь». При Всесоюзном радиокомитете была создана 
белорусская редакция радиовещания, которая транслировала информацию для 
партизан и населения оккупированных территорий БССР.

Таким образом, работники сферы науки, образования и культуры в годы 
войны работали для народа, воспитывали чувства патриотизма, мужества, 
ненависти к врагу и воодушевляли на непримиримую борьбу с немецко- 
фашистскими захватчиками.
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Лекция седьмая

ПОЛНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ТЕРРИТОРИИ ОТ 
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ. ДЕЙСТВИЯ 

СОЮЗНИКОВ в 1944 Г. -  НАЧАЛЕ 1945 Г.

Освобождение территорий СССР: 
основные стратегические наступательные операции

Коренной перелом в войне после Сталинградской и Курской битв и переход 
стратегической инициативы к советскому командованию создали благоприятные 
условия для проведения дальнейших наступательных операций на советско- 
германском фронте. Приказ И. Сталина от 1 мая 1943 г. ставил задачу «очистить 
от фашистских захватчиков всю нашу землю и восстановить государственные 
границы Советского Союза по всей линии, от Чёрного моря до Баренцева моря... 
Преследовать раненого немецкого зверя по пятам и добить его в ... собственной 
берлоге...». Планы советского командования на лето -  осень 1943 г. отдавали 
приоритет центральному участку советско-германского фронта. Основной 
целью контрнаступления советских войск на данном этапе стало освобождение 
Левобережной Украины, Донбаса, Киева, создание тактических плацдармов для 
наступления в Западной Украине, полное очищение от войск противника 
московского направления и освобождение Беларуси. Конечной целью 
наступления являлся выход Советской Армии к границам Восточной Пруссии до 
конца 1943 г.

Битва за Днепр развернулась с августа по ноябрь 1943 г. и её основной 
целью было освобождение Киева и захват оперативного плацдарма на правом 
берегу Днепра. Особое значение данным территориям придавало как немецкое, 
так и советское командование. В августе 1943 г. Гитлер отдал приказ о 
строительстве комплекса оборонительных сооружений на правом берегу Днепра 
для остановки продвижения советских войск на Запад. Для советского 
командования преодоление этого рубежа означало выход на оперативный 
простор для дальнейшего освобождения советской территории.

На первом этапе операции (август -  сентябрь 1943 г.) советские войска 
освободили Левобережную Украину и на отдельных участках форсировали 
Днепр. Захват плацдармов на правом берегу реки и борьба за их удержание 
сопровождались тяжелейшими потерями. К началу октября многие дивизии 
имели лишь 20-30 % от штатной численности личного состава. Тем не менее, 
усилиями Красной Армии в ходе ожесточенных боёв, продолжавшихся весь 
октябрь, удалось удержать первый оперативный плацдарм на правом берегу 
Днепра. На втором этапе, в октябре -  декабре 1943 г., разгорелись бои за Киев. В 
результате Киевской наступательной операции (3-13 ноября 1943 г.) 6 ноября 
был освобождён Киев, захвачены стратегические плацдармы на правом берегу 
Днепра, сыгравшие важную роль в боях за освобождение Правобережной 
Украины. В ходе четырёхмесячного наступления были разбиты группа армий 
«Юг» под командованием генерал-фельдмаршал Э. Манштейна и группа армий
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«А» под командованием генерала Э. Клейста. Советские войска освободили 
Правобережную Украину, западные области и к марту 1944 г. вышли на 
государственную границу на юге СССР, в предгорья Карпат.

Следующим стратегически важным направлением наступления стало с 
Смоленское, оно открывало прямую дорогу на Беларусь, Литву и Восточную 
Пруссию.

Смоленская наступательная операция (7 августа -  2 октября 1943 г.) 
осуществлялась силами войск Западного фронта и левого крыла Калининского 
фронта. Целью этой операции был разгром левого крыла немецкой группы армии 
«Центр», чтобы не допустить её переброски на юго-западное направление, где 
Красная Армия наносила главный удар, а также освобождение Смоленска. 
В ходе этой операции советские войска продвинулись на запад на 200-250 км в 
полосе шириной 400 км, очистили от немецких оккупантов часть Калининской, 
Смоленскую области, положили начало освобождению Беларуси.

Освобождение Беларуси можно разделить на два основных этапа.
Первый этап (осень 1943 г. -  зима 1944 г.). Освобождение белоруских 

территорий от немецко-фашистских захватчиков было положено в результате 
успешного проведения Смоленской наступательной операции, когда советские 
войска вышли к границе Беларуси в Витебском и Могилёвском направлениях. 
Одновременно войска центрального фронта под командованием генерала 
К. Рокосовского осуществляли Чернигово-Припятскую операцию (26 августа -  
30 октября 1943 г.) и вышли к Днепру, Припяти и Сожу, создав благоприятные 
условия для освобождения юго-восточных территорий Беларуси. 22 сентября 
1943 г. войска центрального фронта форсировали Днепр и освободили первый 
районный центр -  городской посёлок Коморин.

1-21 ноября 1943 г. была проведена не совсем успешная Полоцко- 
Витебская операция. После непродолжительной подготовки войска 
Белорусского фронта под командованием К. Рокоссовского осуществили 
Гомельско-Речицкую операцию  (10-30 ноября 1943 г.), в результате которой 26 
ноября был освобождён первый областной центр Беларуси -  Гомель. Сразу же 
после освобождения туда переехало и находилось до конца освобождения 
республики правительство БССР.

В результате Мозырьско-Калинковичской операции (8-20 декабря 1943 г.) 
силами Белорусского фронта был освобождён второй областной центр -  Мозырь 
и крупный транспортный узел Калинковичи.

Последней операцией на этом этапе была Рогачёвская операция (21-25 
февраля 1944 г.), проведённая 3-й и 50-й армией I-го Белорусского фронта. 
Советские войска прорвали оборону 9-й немецкой армии, форсировали Днепр, 
перерезали железную дорогу Могилёв-Жлобин, 24 февраля освободили Рогачёв 
и захватили плацдарм на западном берегу р. Друть.

В результате первого этапа до апреля 1944 г. была освобождена пятая часть 
территории Беларуси: 2 областных и 36 районных центров. Особое значение в 
успехах советской армии на этом этапе имели действия белорусских партизан, 
силами которых осуществлялась операция «Концерт».
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Второй этап освобождения Беларуси: операция «Багратион». К июню 
1944 г. линия фронта на востоке подошла к рубежу Витебск -  Орша -  Могилёв -  
Жлобин, образовав огромный выступ -  клин, обращённый вглубь СССР. Здесь, 
на территории Беларуси, располагалась глубоко эшелонированная оборона 
немецкой группы армий «Центр». Красная Армия не могла продолжать 
наступления южнее и севернее выступа - возникла реальная угроза фланговых 
ударов. В этой связи была поставлена задача ликвидации выступа, разгрома 
группы армий «Центр» и окончательного освобождения Белоруссии. 
В проведении операции «Багратион» принимали участие войска четырёх 
фронтов: I-й Прибалтийский фронт (ген. И. Баграмян) наступал из района 
северо-западнее Витебска, 111-й Белорусский (ген. И. Черняховский) -  южнее 
Витебска на Борисов. На Могилёвском направлении действовал Н-й Белорусский 
фронт генерала Г. Захарова, войска I-го Белорусского (ген. К. Рокоссовского) 
наступали в направлении на Бобруйск и Минск.

В ходе первого этапа операции «Багратион» (23 июня -  4 июля 1944 г.) были 
проведены Витебско-Оршанская, Могилевская, Бобруйская, Полоцкая, Минская 
фронтовые наступательные операции. Войска I Прибалтийского фронта, перейдя 
23 июня в наступление, к 25 июня окружили западнее Витебска пять немецких 
дивизий и разгромили их. Главные силы фронта 28 июня овладели городом 
Лепель. Войска Ill-го Белорусского фронта, развивая наступление, 1 июля 1944 г. 
освободили Борисов. В результате группа армий «Центр» была рассечена и 
немецкая 3-я танковая армия была отделена от 4-й армии.

Войска 11-го Белорусского фронта после прорыва обороны противника 
28 июня освободили Могилев. Войска I-го Белорусского фронта к 27 июня 
окружили свыше шести немецких дивизий в районе Бобруйска и уничтожили их. 
В результате Минской операции 3 июля был освобожден Минск, восточнее 
которого в окружении оказались соединения 4-й и 9-й немецких армий 
численностью более 100 тыс. человек.

Первый Прибалтийский фронт в ходе Полоцкой операции освободил Полоцк 
и развил наступление на Шауляй. За 12 дней Красная Армия продвинулась на 
225-280 км, освободив большую часть территории Беларуси. Группа армий 
«Центр» потерпела поражение, её главные силы были окружены и разгромлены. 
Советские войска продвинулись на 260-400 км, расширив фронт наступления до 
1100 км. У Красной Армии появилась возможность преследования остатков 
разбитых вражеских войск.

В ходе второго этапа Белорусской стратегической операции (5 июля -  29 
августа 1944 г.) основными задачами Красной Армии были вопросы организации 
непрерывного преследования противника и максимального расширения 
участков прорыва. Для реализации этих задач стратегия сходящихся ударов, 
применённая на первом этапе операции «Багратион», была заменена стратегией 
операций по расходящимся направлениям. Были проведены Вильнюсская, 
Ш ауляйская, Белостокская, Люблин-Брестская, Каунасская, Осовецкая 
фронтовые наступательные операции. Части Красной Армии завершили 
уничтожение окруженной группировки в районе восточнее Минска. Войска 
фронтов последовательно разгромили остатки отходивших дивизий группы
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армий «Центр» и нанесли урон войскам, переброшенным из Германии, Норвегии, 
Нидерландов, из группы армий «Север», «Южная Украина», «Северная 
Украина» и вновь сформированным соединениям в тылу группы армий «Центр». 
Группа немецких армий «Север» оказалась изолированной в Прибалтике.

В ходе Белорусской наступательной операции были освобождены БССР, 
часть Литовской и Латвийской ССР, Красная армия вступила на территорию 
Польши и выдвинулась к границам Восточной Пруссии.

Развивая стратегическое наступление по всей линии советско-германского 
фронта последовательными наступательными операциями были освобождены и 
другие территории Советского Союза. Одновременно с освобождением 
Правобережной Украины проводилась Ленинградско-Новгородская операция 
(14 января -  1 марта 1944 г.). В результате советские войска нанесли поражение 
группе армий «Север», сняли почти 900-дневную блокаду Ленинграда, 
освободили почти всю территорию Ленинградской, Новгородской областей, 
большую часть Калининской области, вступили на территорию Эстонии.

В ходе Крымской наступательной операции (8 апреля -  12 мая 1944 г.) был 
очищен от врага Крым.

Таким образом, к концу лета 1944 г. в ходе наступления по всей линии фронта 
советская армия осовободила практически все территории Советского Союза и 
вышла на оперативный простор для дальнейшего преследования немецких войск 
в Восточной и Центральной Европе. Продвижение в Центральной Европе и на 
Балканах сопровождалось успешными операциями в Прибалтике -  уже к концу 
августа 1944 г. советские войска заняли практически половину её территории.

Прибалтийская стратегическая наступательная операция 
(14 сентября -  24 ноября 1944 г.) делится на фронтовые Рижскую и Мемельскую 
и десантную Моонзунскую операции. 17 сентября был освобождён Таллин, к 26 
сентября -  вся территория Эстонии. Также 26 октября советские войска вошли в 
Ригу. Однако дальнейшее продвижение было приостановлено активным 
сопротивлением немецкой армии, прикрывавшей выход к Восточной Пруссии и 
германским портам на Балтике. Окружённая прибалтийская группировка 
немецких войск «Север» капитулировала только в мае 1945 г.

1944 г. стал годом окончания непосредственно народной, отечественной 
войны советского народа, который отстоял свою независимость.

Боевые действия союзников на фронтах 
Второй мировой войны в 1944 г. -  начале 1945 г.

(Африка, Средиземноморье, Тихий океан)

Тихий океан. На Тихом океане и в Азии к середине 1944 г. США, 
Великобритания и их союзники добились определённых успехов, 
способствовавших изменению обстановки в свою пользу. В центральной части 
Тихого океана силы под командованием адмирала Спрюэнса под общим 
руководством адмирала Нимица овладели островами Гилберта и Маршалловыми 
островами в феврале 1944 г., разрушили ударами с воздуха японскую базу Трук 
на Каролинских островах и тем самым глубоко вклинились в важную «тыловую
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зону обороны», как называли её японцы. Сломив сопротивление противника, 
войска союзников в июне -  августе 1944 г. овладели Марианскими островами, 
что ухудшило стратегическое положение дальневосточного агрессора. В юго- 
западной части Тихого океана войска генерала Макартура, прорвав 
оборонительную зону, захватили большую часть архипелага Бисмарка и острова 
Адмиралтейства и надёжно нейтрализовали передовую японскую базу в Рабзуле. 
В то же время войска Макартура значительно продвинулись к западу в Новой 
Гвинее и готовились к очередному большому прорыву на Филиппинах.

К лету 1944 г. на Тихом океане Японии противостояли две основные 
стратегические группировки союзников: в центральном и северном районах 
Тихого океана действовал Тихоокеанский флот США под командованием 
адмирала Ч. Нимица, в юго-западном районе Тихого океана, в районе Австралии, 
Новой Гвинеи -  австрало-американские войска под командованием генерала 
Д. Макартура.

Летом 1944 г. перед союзниками стояла задача освобождения Филиппин, 
потеря которых означала бы для Японии разделение её владений на две части и 
потерю источников сырья, находившихся южнее. Кроме того, высадка 
американцев на Филиппинах была обусловлена стремлением правительства 
США подавить нараставшее национально-освободительное движение 
филиппинского народа. В это же время американская стратегическая авиация 
начата «воздушное наступление» против Японии, осуществляя систематические 
бомбардировки военных, экономических объектов страны. В таких условиях 
японское командование решило дать решающие битвы в районе о. Лейте 
(Филиппинские острова), разгромив американский десант и флот поддержки 
(план «Се» (Победа)).

17 октября 1944 г. союзные войска начали Филлипинскую операцию. 
23 октября 1944 г. возле острова Лейте (Филиппины) началась крупнейшая в 
истории Второй мировой войны морская битва между флотом союзников под 
командованием генерала Д. Макартура и японцами. В ней с обеих сторон 
принимали участие 330 больших кораблей, в том числе 39 авианосцев и 
21 линкор. В результате четырёхдневной битвы японский флот был разгромлен 
и прекратил свое существование как организованная боевая сила: были потеряны 
3 линкора, 4 авианосца, 9 крейсеров, 8 эсминцев, большое количество самолётов, 
3 крейсера были серьёзно повреждены. Потери американцев составили 
3 авианосца и 3 эсминца. На островах архипелага Бисмарка в Новой Гвинее и 
Каролинских островах были блокированы порядка 10 японских дивизий. Эта 
победа обеспечила американским войскам беспрепятственную высадку на 
других островах архипелага.

Серьёзным ударом для Японии была высадка войск США на крупнейшем 
острове Филлипин -  Луссоне. Очистив от противника к марту 1945 г. 
значительную часть островов, американцы лишили Японию морских 
коммуникаций с Индонезией (источник нефти). Это поставило в тяжелейшие 
условия японский военно-морской и торговый флот. К середине мая боевые 
действия на Филиппинах были фактически закончены, однако мелкие сражения 
продолжались до 15 августа 1945 г.
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Летом 1944 г. в Бирме продолжались упорные бои между войсками 
союзников и Японией, которые во второй половине 1944 г. закончились тяжёлым 
поражением японских войск. Это первое с начала войны крупное поражение 
Японии в Бирме имело важное военно-политическое значение. Отпала угроза 
вторжения её войск в Индию, были нарушены замыслы японского командования 
осуществить изоляцию Китая от его союзников и созданы предпосылки для 
полного освобождения Бирмы и других стран Юго-Восточной Азии. К лету 
1945 г. союзники очистили от оккупантов значительную часть Филиппин и 
Бирмы, а также начали освобождение Индонезии.

Китай. В то же время, если на Тихом океане и в Бирме в 1944 г. японцы 
терпели одно поражение за другим и оставляли важные стратегические пункты, 
то в Китае они весной 1944 г. не только удерживали значительную территорию, 
но и продолжали наступление. Чтобы восстановить доступ к источникам 
стратегического сырья на юге, японское командование разработало и успешно 
провело наступательную операцию в Китае, захватив юг страны. 
Гоминьдановское правительство проводило политику пассивного ведения войны 
и, несмотря на численное превосходство армии, она отступала. С марта по 
декабрь 1944 г. гоминьдановцы потеряли около 1 млн солдат, лишились 
2 млн км2 территории с населением 60 млн человек. В итоге японское 
командование установило непрерывную линию фронта от Пекина до Сингапура 
и овладело коммуникациями, связывавшими Северный Китай с Южным и 
Французским Индокитаем. Американские военно-воздушные базы в 
Центральном и Южном Китае были ликвидированы. В результате был проложен 
сухопутный маршрут доставки сырья, значительная часть военного 
производства была перенесена в Корею и Манчжурию.

Средиземноморье. Операции союзников на Средиземном море начались 
летом 1943 г. 10 июля 1943 г. союзники высадились в Сицилии. Находящиеся 
здесь итальянские войска сдались почти без боя. 22 июля американские войска 
захватили Палермо, и немецкие войска были вынуждены отступить на северо- 
восток острова к Мессинскому проливу. К 17 августа немецкие части, потеряв 
всю бронетехнику и тяжёлое вооружение, переправились на Аппенинский 
полуостров. Одновременно с высадкой на Сицилии силы «Свободной Франции» 
провели операцию «Везувий» и высадились на Корсике. Поражение итальянской 
армии резко ухудшило положение в стране. Король Виктор Эммануил III принял 
решение арестовать Муссолини и поставил во главе страны правительство 
маршала Бадольо.

В сентябре 1943 г. англо-американские войска высадились на юге Аппеннин- 
ского полуострова. Бадольо подписал с ними перемирие и объявил о выходе 
Италии из войны. Однако, воспользовавшись замешательством союзников, 
Гитлер освободил Муссолини и на севере страны было создано марионеточное 
государство Республика Сало.

Осенью 1943 года объединённые войска США и Великобритании прод
вигались на север. 1 октября союзниками и итальянскими партизанами был 
освобождён Неаполь. К январю 1944 г. союзники достигли немецких укреплений 
«Зимней Линии» в районе Монте-Кассино и реки Гарильяно. В январе, феврале
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и марте 1944 г. англо-американские войска три раза атаковали немецкие позиции 
с целью прорвать оборону противника и войти в Рим, но из-за ухудшившейся 
погоды, сильных дождей, им это не удалось и линия фронта стабилизировалась 
до мая 1944 г. Одновременно с наступлением с севера от Рима, в январе 1944 г. 
союзники высадили войска в Анцио, к югу от Рима где немецкие соединения 
неоднократно предпринимали безуспешные контратаки. 11 мая 1944 г. союзные 
войска начали последнюю операцию в Италии, прорвали оборону немецких 
войск в Монте-Кассино и 25 мая соединились с высаженным ранее десантом у 
Анцио.

4 июня 1944 г. союзные войска вошли в Рим.
В результате боевых действий англо-американские войска получили 

возможность контролировать японское судоходство в западной части Тихого 
океана, на освобождённых ими островах началось строительство воздушных 
американских военных баз. Однако окончательный разгром Японии требовал 
времени и напряжения всех сил страны Антигитлеровской коалиции. Но это 
возможно было лишь после завершения боевых действий в Европе.
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Лекция восьмая

ЗАВЕРШЕНИЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ, ЕЁ ИТОГИ

Освободительный поход Красной армии в Европу

Осенью 1944 г. в ходе стратегических наступательных операций по всей 
линии фронта государственная граница СССР была восстановлена на всем её 
протяжении. Развивая успех операций по освобождению советских территорий 
от немецких войск, Красная Армия сразу же выходила на территорию соседних 
государств, опираясь при этом на своих потенциальных союзников. Советское 
правительство официально заявляло, что вступление Красной Армии на 
территорию других стран вызвано необходимостью полного разгрома 
вооруженных сил Германии и не преследует цели изменить политическое 
устройство этих государств или нарушить территориальную целостность. По 
согласованию зон влияний на Крымской (Ялтинской) конференции в феврале 
1945 г. Сталин получил свободу действий в Восточной Европе.

Румыния. Первой страной, куда с начата апреля 1944 г. вошли советские 
воины, была Румыния. Она имела важнейшее значение для фашистского блока 
из-за крупнейших в Европе месторождений нефти, которые находились на её 
территории. Кроме того, через это государство проходил путь на Балканы, 
поэтому здесь были сосредоточены значительные силы -  25 немецких дивизий и 
5 бригад румынского блока. 26 марта войска 2-го Украинского фронта под 
командованием маршала И. Конева первыми вышли на государственную 
границу СССР с Румынией.

С 20 по 29 августа 1944 г. проводилась Ясско-Кишинёвская наступательная 
операция. 23 августа 1944 г. румынский король Михей сверг диктатора 
Антонеску, прошли антифашистские восстания по всей стране. После того как 
24 августа была окружена немецкая группа войск «Южная Украина», произошло 
освобождение столицы Молдавии -  Кишинёва. Остатки немецких войск отошли 
к Карпатам, а румынская армия капитулировала. В этот же день новое 
правительство Румынии объявило войну Германии. Красная Армия разгромила 
22 дивизии вермахта и все румынские войска, в плен было захвачено более 200 
тыс. человек. 31 августа 1944 г. советские войска вошли в румынскую столицу 
Бухарест. 12 сентября 1944 г. в Москве Румыния подписала соглашение о 
вступлении в антигитлеровскую коалицию. Антонеску был арестован и затем 
казнён. К концу октября 1944 г. красноармейцы и румынская армия полностью 
освободили страну от захватчиков.

Болгария. Патриотические силы Болгарии вели борьбу за национальное 
освобождение, а правительство помогало Германии в войне против СССР. 5 
сентября 1944 г. советское правительство объявило Болгарии войну, а 8 сентября 
Красная Армия вступила на её территорию. Продвижение армии вызвало 
восстание Отечественного фронта в Софии. 9 сентября 1944 г. отряды Народной 
освободительной повстанческой армии заняли столицу, новое правительство

91

I



Болгарии во главе с К. Георгиевым объявило Германии и Венгрии войну. 
А 28 октября между антифашистскими государствами и Болгарией было 
подписано перемирие.

Успехи советских войск и свержение профашистских режимов в Румынии и 
Болгарии содействовали дальнейшему наступлению Красной Армии на север 
Европы. 19 сентября 1944 г. Финляндия, подписав перемирие с СССР, вышла из 
войны, а 4 марта 1945 г. объявила войну Германии. 21 октября 1944 г. Красная 
Армия перешла норвежскую границу и в ходе Петсамо-Киркенесской 
операции оккупанты были изгнаны из районов Северной Норвегии.

Югославия. Советская армия планировала сразу же после румынской 
операции силами 2-го и 4-го Украинских фронтов ударить по территории 
Венгрии. Одновременно 3-я Украинская армия должна была вместе с 
коммунистической Народно-освободительной армией Югославии под 
командованием Иосифа Броз Тито нанести удар по столице Югославии Белграду. 
В августе -  сентябре 1944 г. началось наступление советских войск в 
направлении Белграда, и 20 октября Белград был освобождён. Полное 
освобождение Югославии произошло в мае 1945 г.

Венгрия. В марте 1944 г., планируя создать неприступный оборонительный 
рубеж с юга, гитлеровские войска оккупировали Венгрию. В октябре 1944 г. 
Красная Армия начала освободительный поход в Венгрию и до конца месяца 
заняла южную часть Трансильвании и вышла к границе Венгрии. Её 
правительство предложило заключить перемирие, однако при поддержке немцев 
17 октября к власти пришёл лидер фашистской организации «Скрещенные 
стрелы» Ф. Салаши.

Будапештская операция проходила с 29 октября 1944 г. по 13 февраля 1945 г. 
26 декабря советское наступление замкнуло венгерские и немецкие войска в 
количестве 188 тыс. человек в районе Будапешта. В Будапеште было создано 
Временное правительство Венгрии, которое в конце декабря объявило войну 
Германии, заключив в Москве договор с СССР и союзниками. Окончательно 
будапештская группировка была разгромлена советскими войсками в феврале 
1945 г. 13 февраля 1945 г. Будапешт был взят советскими войсками при участии 
венгерского Будайского добровольческого полка.

Польша. Не менее сложной являлась политическая ситуация при 
освобождении Польши. Ещё 1 января 1944 г. в Польше была создана Крайова 
Рада Народова -  высший орган рабоче-крестьянской власти, 
противопоставленный правительству в Лондоне. В июле 1944 г. в ходе 
Белорусской наступательной операции советские войска и 1-я Польская Армия, 
сформированная в СССР, вступили на территорию Польши и освободили часть 
территории Польши на восток от Вислы.

В ходе Львовско-Сандомирской операции (13 июля -  29 августа 1944 г.) 
были освобождены большая часть Западной Украины и юго-восточная часть 
Восточной Польши. Одновременно со вступлением советских войск на 
территорию Польши по инициативе Рады было создано временное 
правительство страны, руководимое коммунистами, -  Польский комитет 
национального освобождения, которому подчинялась Армия Людова.
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1-я Польская армия и армия Людова объединились в единое Войско польское. 
В самой Варшаве под руководством польского правительства в эмиграции 
силами Армии Крайовой 1 августа 1944 г. началось антифашистское восстание, 
которое преследовало цель свергнуть фашистскую власть и в то же время 
установить польскую власть в городе до прихода советских войск. Выступление 
не было подготовлено, не хватало оружия и боеприпасов; продержавшись 63 дня, 
руководители варшавского подполья 2 октября приняли решение о капитуляции. 
Гитлеровцы жестоко подавили восстание -  город был разрушен до основания, 
погибло более 200 тыс. польских патриотов.

Особое значение в дальнейшем освобождении Польши имела Висло- 
Одерская стратегическая наступательная операция, осуществлённая 
войсками 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов. 17 января 1945 г. 
Варшава была освобождена.

Чехословакия. 29 августа 1944 г. вспыхнуло антифашистское восстание в 
Словакии. 8 сентября Красная Армия начала Восточно-Карпатскую операцию, 
вступила на территорию Словакии и начала сражения с немецкими войсками при 
активной поддержке партизан. Армия прогерманского правительства Словакии 
перешла на сторону СССР. 6 октября чехословацкий корпус совместно с Красной 
армией овладел Дуклинским перевалом. Дальнейшим наступлением совместных 
советских и чехословацких войск были освобождены Закарпатская Украина, 
часть юго-западных районов Словакии. Решающее сражение Красной Армии в 
Чехословакии произошло только в мае 1945 г. 5 мая в Праге началось восстание 
жителей города. Советские войска сломили сопротивление немецких групп 
армий «Центр» и «Австрия» и 9 мая 1945 г. освободили чехословацкую столицу.

Завершение освобождения стран Европы и капитуляция Германии

Гитлер и его окружение решили силой принудить США и Великобританию 
пойти на уступки и заключить сепартаный мир. Пользуясь пассивностью 
союзников, 16 декабря Германия начала контрнаступление. Раньше 
запланированного, в январе. Красная Армия перешла в наступление от Балтики 
до Карпат. Это вынудило гитлеровцев остановить наступление на западном 
фронте и отправить ударные соединения на Восток.

В январе -  начале апреля 1945 г. в результате мощного наступления на всем 
советско-германском фронте силами десяти фронтов советская действующая 
армия нанесла решительное поражение основным силам противника. В ходе 
Восточно-Прусской. Висло-Одерской (12 января -  по 3 февраля 1945 г.), Запад но- 
Карпатской и завершения Будапештской операций советские войска создали 
условия для дальнейших ударов в Померании и Силезии, а затем для 
наступления на Берлин. Были освобождены почти вся Польша и Чехословакия, 
вся территория Венгрии. Австрия. Советские войска вышли к линии Одер-Нейсе, 
не дойдя до Берлина 60 км.

Наступление в направлении Берлина осуществляли как советские войска, так 
и войска союзников. Завершив ликвидацию рурской группировки немецких
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войск, англо-американские войска вышли к р. Эльбе, где в районе Торгау 
25 апреля 1945 г. впервые встретились с Красной Армией.

Берлинская операция (с 16 апреля по 8 мая 1945 г.). Перед советским 
командованием стояла задача проведения мощной и быстрой наступательной 
операции по взятию Берлина. Разработанный Ставкой Верховного 
Главнокомандующего план берлинской операции предполагал сломать оборону 
противника мощными ударами 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов 
на оперативных направлениях, окружить и уничтожить немецкие войска, взять 
Берлин, а затем выйти к Эльбе.

Берлинская операция проходила в три этапа: 16-19 апреля -  наступление 
1-го и 2-го Белорусских и 1-го Украинского фронтов (командующие: маршалы 
СССР Г. К. Жуков, К. К. Рокосовсский, И. С. Конев). Первая линия обороны 
была прорвана в первый же день, дальнейшее наступление встретило упорное 
сопротивление противника, в особенности на Зееловских высотах.

На втором этапе битвы 19-25 апреля стояла задача окружения и расчленения 
войск противника. 25 апреля было завершено полное окружение Берлина и его 
200-тыс. группировки. На юго-востоке от города попало в окружение ещё 
200 тыс. человек.

Третий этап битвы (26 апреля -  8 мая) предполагал уничтожение берлинской 
группировки противника и взятие Берлина. Немецкие войска, несмотря на 
неминуемый разгром, продолжали сопротивление. 11 суток днём и ночью вёлся 
штурм города, который был завершён 2 мая 1945 г.

После самоубийства А. Гитлера 1 мая 1945 г. новое немецкое правительство 
возглавил гросс-адмирал К. Дениц. Он попытался добиться сепаратного мира с 
США и Великобританией, однако потерпел неудачу.

Важнейшим событием битвы стал штурм Рейхстага. В ночь с 30 апреля на 
1 мая советские солдаты А/. Егоров. М. Кантария и А. Берест (русский, грузин и 
украинец) установили над ним Знамя Победы -  официальный символ Победы 
советского народа и его Вооружёных Сил над нацистской Германией.

2 мая 1945 г. капитулировали Берлин и войска германской группы армий «Ц» 
в Италии. 4 мая был подписан акт о сдаче немецких вооруженных сил в 
Голландии, Северо-Западной Германии и Дании. В ходе Берлинской операции 
советские войска взяли в плен около 480 тыс. человек, огромное количество 
трофейной военной техники и вооружения. 7 мая в Реймсе был подписан 
предварительный протокол о капитуляции.

8 мая 1945 г. в предместье Берлина Карлхорсте в присутствии представителей 
командования армий СССР, США, Англии и Франции был подписан Акт о 
безоговорочной капитуляции вооруженных сил фашистской Германии.

День 9 мая 1945 г. в Европе был объявлен как праздник Победы. В ночь на 
9 мая 1945 г. радиостанции Советского Союза работали без обычного ночного 
перерыва. Все ждали чрезвычайного сообщения из Берлина. Наконец, 
в 2 часа 10 минут в эфире зазвучала долгожданная весть о мире. Война в Европе 
закончилась. 24 июня 1945 г. на Красной площади Москвы состоялся Парад Победы.

Война в странах Юго-Восточной Азии, на Дальнем Востоке и в бассейне 
Тихого океана также ждала завершения.
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Р азгром  м и л и т а р и ст ск о й  Я п он и и

После боевых действий в Европе милитаристская Япония являлась 
единственной оставшейся страной «оси», которая вела войну против 
Объединенных Наций. Наступление на Марианские острова силами адмирала 
Спрюэнса в центральной части Тихого океана ознаменовало прорыв 
американцами внутреннего кольца обороны Японии. Отсюда американские 
бомбардировочные силы могли наносить удары по самой Японии, а также по 
Филиппинам, Формозе и Китаю. Вместе с тем захват Марианских островов 
создавал сильнейшую угрозу коммуникациям Японии с недавно приобретенной 
южной империей. В апреле американцы высадились на острове Окинава. К нему 
японцы были вытеснены из Индонезии и части Индокитая.

Однако американское командование отдавало себе отчёт в важности задачи 
окончательного разгрома Японии. Для проведения операций непосредственно на 
Японских островах требовалось переброска войск из Европы. Предполагалось, 
что военные действия будут идти до конца 1946 г. и обойдутся американцам в 1 
млн погибших. Именно поэтому США были готовы идти на значительные 
уступки СССР ради скорейшего её вовлечения в войну с Японией, именно 
поэтому было решено применить в Японии ядерное оружие.

Разгром нацистской Германии и её безоговорочная капитуляция в мае 1945 
г., а так же успехи американо-английских войск в бассейне Тихого океана, где 
война непосредственно приблизилась к Японским островам, вынудила Японское 
правительство начать спешную подготовку к обороне метрополии.

Летом 1945 г. Япония располагала вооруженными силами, насчитывающими 
около 2 млн человек в метрополии, в Юго-Восточной Азии и Индонезии -  1 млн 
человек, в Северо-Восточном Китае, Корее, Южном Сахалине -  1,2 млн человек 
и в Китае -  до 800 тыс. человек. Всего к лету 1945 г. Япония имела свыше 5 млн 
человек лишь в сухопутных войсках, более 10 тыс. самолётов и около 500 боевых 
кораблей. Это была серьёзная боевая сила. Не случайно правящие круги США и 
Англии полагали, что война на Тихом океане и Дальнем Востоке затянется до 
1947 г.

В рамках работы Берлинской (Потсдамской) конференции (17 июля -  
2 августа 1945 г.) 26 июля руководители США, Великобритании и Китая 
подписали «Потсдамскую декларацию» об отношениях с Японией. Она 
содержала требование к правительству Японии осуществить безоговорочную 
капитуляцию на следующих условиях: ликвидация власти и влияния 
милитаристов, оккупация союзниками определённых пунктов на японской 
территории, наказание военных преступников, ограничение японского 
суверенитета островами Хокайдо, Хонсю, Кюсю, Сикокку, менее крупными 
островами и другия условия.

6 августа 1945 г. на Хиросиму, а через три дня, 9 августа, на Нагасаки были 
сброшены атомные бомбы, и в результате два города оказались почти стёрты с 
лица земли. По данным штаба американской оккупационной армии в Японии, 
опубликованными в феврале 1946 г., из 306 545 жителей Хиросимы пострадало 
от взрыва 176 987 человек, погибло и пропало без вести 92 133 человека, тяжелые
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ранения получили 9 428 человек и легкие ранения -  27 997 человек. Общее 
количество погибших составило: от 90 до 166 тысяч человек -  в Хиросиме и от 
60 до 80 тысяч человек- в Нагасаки. Правительство императора Японии 
Хирахито приняло меры, чтобы информация об этом не стала известна жителям 
страны.

Однако не атомные бомбардировки, а активные наступательные операции 
советской армии предопределили быстрое поражение милитаристской Японии. 
В соответствии с союзническим долгом 5 апреля 1945 г. СССР денонсировал 
советско-японский договор о нейтралитете 1941 г. В конце мая 1945 г. глава 
Советского правительства И. В. Сталин в беседе с Г. Гопкинсом на вопрос о 
вступлении СССР в войну с Японией заявил: «Капитуляция Германии
произошла 8 мая, следовательно, советские войска будут находиться в полной 
боевой готовности к 8 августа». Именно 8 августа СССР объявил войну Японии 
и присоединился к условиям Потсдамской декларации.

9 августа 1945 г. группировка советских войск на дальневосточных рубежах 
Советского Союза, насчитывающая 1,8 млн человек, развернула боевые действия 
против милитаристской Японии. Советским войскам противостояла японская 
Квантунская армия, имевшая 817 тыс. солдат и офицеров. Вступление 
Советского Союза в войну' с Японией решительным образом изменило
внутриполитическое положение в Китае и Корее, улучшило политическую и 
стратегическую обстановку в районе Дальнего Востока, укрепило
антифашистские силы. Политическая цель военной кампании Советского Союза 
на Дальнем Востоке сводилась к тому, чтобы быстрее ликвидировать последний 
очаг Второй мировой войны, устранить постоянную угрозу нападения японских 
империалистов на СССР, совместно с союзниками изгнать захватчиков из 
оккупированных ими стран, возвратить Советскому Союзу отторгнутые
Японией Южный Сахалин и Курильские острова.

За 23 дня упорных сражений на дальневосточном фронте протяжённостью 
свыше 5 тыс. км советские войска и силы флота успешно провели 
Маньчжурскую, Южно-Сахалинскую и Курильскую десантную операции, 
освободили Северо-Восточный Китай, провинции Чахар и Жехэ, северную часть 
провинции Хэбей, Северную Корею, южную часть о. Сахалин и Курильские 
острова, г. Дальний и г. Порт-Артур. Вместе с советскими войсками в войне с 
Японией участвовали и воины Монгольской народной армии. 9 августа начала 
наступление и Народно-освободительная армия Китая.

16 августа японское правительство заявило о готовности капитулировать. 
Однако японские войска не прекратили сопротивления Красной Армии. Только 
в конце августа стремительное наступление советских войск при участии войск 
МНР в Северо-Восточном Китае вынудило разгромленную Квантунскую армию 
сложить оружие. Япония лишилась своей главной ударной силы на суше, её 
войска потеряли 84 тыс. убитыми и 609 тыс. сдались в плен. Победы 
союзнических армий способствовали невиданному подъёму национально- 
освободительной борьбы в странах Азии: 19 августа была провозглашена 
республика в Индонезии, 2 сентября возникла Демократическая Республика 
Вьетнам.
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2 сентября 1945 г. в Токийской бухте на борту американского линкора 
«Миссури», в присутствии представителей США, Франции, СССР, Китая, 
других государств, состоялась церемония подписания Акта о безоговорочной 
капитуляции Японии, что означало окончание Второй мировой войны и победу 
стран антигитлеровской коачиции.

В этот же день Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 
1945 г. 3 сентября было объявлено праздником победы над Японией. Но 
постепенно дата стала забываться. В напоминание о решающей роли СССР в 
разгроме Японии день 3 сентября с 2020 г. объявлен Днём воинской славы 
России -Д н ём  окончания Второй мировой войны.

Уроки Второй мировой войны.
Материальные и человеческие потери

Вторая мировая война стала самой масштабной войной в истории 
человечества. В ней участвовало 62 государства (80 % населения земного шара) 
с населением 1.6 млн. человек, в том числе 51 состояло в Антигитлеровской 
коалиции. В Вооруженные силы было втянуто более 110 млн человек. Военные 
действия велись на территории 40 стран Европы, Азии, Африки, на морских 
просторах Атлантики. Тихого, Индийского, Северного Ледовитого океанов.

Демографические потери. Вторая мировая война стала самой 
кровопролитной в истории человечества. В течении шести лет шло массовое 
уничтожение людей в различных районах земного шара. Многие десятки 
миллионов были убиты, получили ранения, остались калеками. В течение 
военных 1939-1945 гг. было убито и умерло от ран свыше 60млн  человек, более 
90 млн человек получили ранения и увечья. Наибольшие потери понесли народы 
СССР -  погибло около 27 м лн  человек, 50 млн было ранено. Война нанесла 
незаменимые потери человечеству, привела к гибели наиболее трудоспособной, 
активной, героической, творческой -  самой лучшей части каждой нации. Война 
принесла потери и самой Германии -  более 13 млн человек были убиты, ранены, 
попали в плен, пропали без вести.

Резко возросли потери гражданского населения. Они составили почти половину 
общих потерь, в то время как в Первую мировую войну -  5 %. Точно установить 
число погибших военнослужащих и гражданских лиц по ряду стран чрезвычайно 
трудно, так как во многих из них отсутствуют статистические данные потерь 
населения за войну в целом, либо эти данные не отражают действительного 
положения. Масштабы нацистских преступлений против человечества и сейчас 
поражают своими размерами: из 18 млн граждан Европы, которые очутились в 
концентрационных лагерях, гитлеровцы уничтожили 11 млн.

Кроме прямых людских потерь многие воевавшие государства понесли и 
большие косвенные потери. Мобилизация значительной части мужского 
населения в Вооруженные силы, форсированное вовлечение женщин в систему 
общественного организованного труда, материально-бытовые трудности и т. д. 
резко изменили режим воспроизводства народонаселения, снизили показатели 
рождаемости и увеличили смертность. Самые большие прямые и косвенные 
потери понесли государства Европы. Здесь погибло более 40 млн человек, то есть
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значительно больше, чем на других континентах вместе взятых. В годы войны 
почти во всех европейских странах на длительное время ухудшились условия 
существования и развития народонаселения.

Тяжелая демографическая ситуация сложилась после Второй мировой войны 
в странах, которые потеряли значительную часть своего населения: Польша -  6 
млн, Югославия -  1,7 млн человек. Потери народонаселения во Франции и 
Великобритании были меньше потерь ряда других государств-участников войны, 
но и они оказали отрицательное воздействие на их развитие.

Немалые людские потери в годы войны понесли народы Азии. Число убитых 
и раненных в Китае составило свыше 5 млн человек. Япония потеряла 2,5 млн 
человек -  в основном военнослужащих. Из 350 тыс. человек гражданских лиц, 
погибших в Японии, большая часть -  свыше 270 тыс. человек -  жертвы атомных 
бомбардировок городов Хиросимы и Нагасаки.

Большая часть людских потерь в Европе приходится на СССР. Значительная 
часть из них -  гражданское население, погибшее в гитлеровских лагерях смерти, 
в результате фашистских репрессий, болезней и голода, от налётов вражеской 
авиации. Потери СССР значительно превышают людские потери его западных 
союзников. Страна лишилась большей части населения наиболее 
трудоспособного возраста, обладавшего трудовым опытом и профессиональной 
подготовкой. Большие потери Советского Союза обуславливались, прежде всего, 
тем, что он принял на себя основной удар гитлеровской Германии и длительное 
время один противостоял фашистскому блоку в Европе.

Цена победы советского народа над фашизмом была огромной. Через войну 
в рядах советских Вооруженных Сил прошло более 29 млн человек. За годы 
Отечественной войны погибло, умерло от ран, пропало без вести более 1 млн 
человек командного состава. В тылу врага и на оккупированных территориях 
погибло около 4 млн партизан и подпольщиков. В фашистской неволе оказалось 
около 6 млн советских граждан.

По итогам работы межведомственной комиссии по подсчёту потерь в годы 
Великой Отечественной войны (Россия) 9 мая 2010 г., к 65-летию Великой 
Победы, официально были обнародованы следующие цифры: общие потери 
страны составили 26,6 млн человек, боевые потери -  почти 8,7 млн человек. В 
странах СНГ продолжается расшифровка принятых цифр по группам потерь.

С учётом погибших в зоне оккупации БССР (2 219 316 человек),42 потерь 
среди партизан, погибших среди вывезеных в Германию людей, пропавших без 
вести и безвозвратных потерь на фронтах, Беларусь потеряла почти каждого 
третьего своего уроженца.

Война оказала большое влияние не только на естественное воспроизводство 
населения во всех странах мира, но и его межгосударственную и внутреннюю 
миграцию. Уже приход фашистов к власти и начатая ими подготовка агрессии 
вызвала бегство населения из Германии и других европейских государств в 
страны Африки, Северной и Латинской Америки. Вторая мировая война внесла 
серьёзные изменения в структуру народонаселения во всем мире. Для ряда стран, 
а так же и социалистических, демографические последствия войны стали одним 
из наиболее неблагоприятных факторов.
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Экономические потери. Военные расходы и военные убытки составили 4 
триллиона долларов. Материальные затраты достигли 60-70 % национального 
дохода воевавших государств. Промышленное производство в странах Европы 
сократилось на 40 %. Сильно пострадали все виды транспорта. Финансовое 
положение большинства воюющих стран стало катастрофическим. Повсюду 
бушевала инфляция. Франк упал на 80 %, ф унт- на 38 %. Англии даже пришлось 
продать 19% своей заграничной собственности, чтобы стабилизировать 
финансовое состояние. Значительные потери понесло и сельское хозяйство: 
упала урожайность, незасеянными оставались большие площади. Война 
сопровождалась колоссальными разрушениями, уничтожением десятков тысяч 
городов и деревень, неисчислимыми бедствиями десятков миллионов людей.

Советский Союз в Великой Отечественной войне потерял 30 % своего 
национального богатства. Оккупанты разрушили 1 710 советских городов и 
посёлков, свыше 70 тыс. сёл и деревень, 32 тыс. промышленных предприятий, 98 
тыс. колхозов и 2 тыс. совхозов, 6 тыс. больниц, 82 тыс. школ, 334 вуза, 427 
музеев, 43 тыс. библиотек. Только прямой материальный ущерб (в ценах 1941 г.) 
составил 679 млрд рублей, а общие расходы составили 1890 млрд рублей.

Политические итоги. Победа СССР и стран антигитлеровской коалиции во 
Второй мировой войне имела всемирно-историческое значение, оказала 
огромное влияние на всё послевоенное развитие человечества. 
В геополитическом измерении произошло изменение вектора политической 
силы -  главными державами в мире стали СССР и США. Великобритания и 
Франция, несмотря на победу, были значительно ослаблены. Война показала 
неспособность их и других западноевропейских стран содержать огромные 
колониальные империи.

В результате войны в странах Африки и Азии усилилось антиколониальное 
движение. Часть стран смогла добиться независимости: Эфиопия, Исландия, 
Сирия, Ливан, Вьетнам. Индонезия.

В Восточной Европе, занятой советскими войсками, были установлены 
социалистические режимы.

Одним из главных итогов Второй мировой стало создание Организации 
Объединённых Наций для предотвращения мировых войн в будущем.

Но главным итогом войны был разгром нацистской Германии, фашистской 
Италии и милитаристской Японии. Сокрушительное поражение потерпел 
фашизм (нацизм)-одна из наиболее реакционных и человеконенавистнических 
моделей тоталитаризма. Фашистские режимы были ликвидированы, фашистские 
партии -  запрещены, а их лидеры -  справедливо наказаны.

Закладывание основ послевоенного мирного урегулирования 
(создание ООН, Нюрнбергский процесс)

Ещё на Тегеранской конференции руководители стран антигитлеровской 
каолиции приняли решение о создании международной организации, которая 
была бы способна квалифицированно и авторитетно решать глобальные 
проблемы мировой жизни, стать гарантом сохранения мира и безопасности. 
После окончания войны каждая из ведущих стран была заинтересована не только

99



тем, чтобы как можно обоснованней защитить свои интересы в этой организации. 
Большое моральное значение для народов мира, которые потерпели от 
преступлений оккупационного режима, имела подготовка и осуществление 
актов мирового осуждения и наказания руководителей фашистского блока. Так, 
Муссолини был казнён итальянскими партизанами 28 апреля 1945 г.

Создание ООН. Для решения международных проблем и мирного 
сотрудничества создавалась Организация Объединённых Наций со штаб- 
квартирой в Нью-Йорке. 25 апреля 1945 г. в Сан-Франциско была проведена 
установочная конференция ООН, участниками какой могли стать все страны, 
которые объявили войну Германии и Японии до 1 марта 1945 г.

Дискуссию ещё на Ялтинской конференции вызвал вопрос о принципе 
определения членов-основателей ООН. Ф. Рузвельт заявил, что в случае 
выделения И. Сталиным предложения о членстве 16 советских республик, он 
будет настаивать на членстве в организации всех 48 штатов своего государства. 
Поэтому, кроме Советского Союза в целом, было внесено предложение о 
включении в число основательниц в качестве отдельных субъектов украинскую, 
белорусскую и литовскую республики (В далейшем советское правительство не 
выдвигало кандидатуру Литвы в связи с непризнанием США и Великобританией 
инкорпарации республик Прибалтики в состав СССР). Аргументируя позицию, 
В. Молотов подчеркнул: «Названные республики понесли наибольшие жертвы в 
войне и были первыми территориями, на которые ворвались немцы...». 
Союзники по антигитлеровской коалиции отнеслись к советскому предложению 
положительно. Так, Украинская ССР и Белорусская ССР получили особое 
приглашение стать государствами-основательницами этой организации, как 
страны, внесшие наибольший вклад в разгром фашизма.

6 мая белорусская правительственная делегация во главе с наркомом 
иностранных дел К. В. Киселёвым приехала в Сан-Франциско, где активно 
включилась в работу. 26 июня 1945 г. 50 стран мира подписали Устав 
международной организации, которая дала странам мира надежду на мирное 
сосуществование и защиту от самоуправств. День 24 октября 1945 г., когда он 
вступил в силу, отмечается как День Организации Объединённых Наций. 
Участие Беларуси в работе ООН содействовало развитию её международных 
связей, дипломатического опыта и культуры. В 1946 г., в период завершения 
Нюрбергского процесса, по инициативе БССР было решено, что военные 
преступления не должны иметь срока давности.4̂

Нюрнбергский процесс (20 ноября 1945 г, -  1 октября 1946 г.). Нацистская 
идеология была осуждена ещё задолго до войны, но только после её окончания 
началась подготовка к судебному процессу над немецкими военными 
преступниками. Созданием Международного военного трибунала и разработкой 
его устава занимались представители четырех держав-союзников -  США, СССР, 
Франции и Великобритании: впервые в мировой правовой практике собирались 
судить нацистских руководителей и идеологов Германии -  государства, которое 
развязало агрессивную войну. 43

43 Единственной в СССРженщиной, расстреляной после войны по решению суда в 1979 г., была военная 
преступница, жившая в Лепеле (БССР) Антонина Макарова-Гинзбург. Она имела отношение к убийствам в 
годы оккупации не менее 168 человек.
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Главными военными преступниками были названы Геринг, Борман, 
Розенберг, Кейтель, Гесс, Йодль. Гитлер, Гиммлер и Геббельс закончили жизнь 
самоубийством в ходе штурма Берлина в апреле 1945 г. Процесс в г. Нюрнберге 
(Германия) впервые признал агрессию тяжким международным преступлением, 
противозаконными были названы организации СС, СД, СА, гестапо и 
руководящий состав нацистской партии, но не было вынесено решения о 
признании преступными верховного командования и генштаба Германии, с чем 
не согласился член трибунала от СССР. Город был выбран неслучайно. 
В Нюрнберге впервые в 1927 г. прошёл съезд НСДАП, здесь же были приняты 
Нюрнбергские расовые законы, положившие начало изоляции евреев 
по национальному признаку. Международный военный трибунал приговорил 12 
нацистов к смертной казни через повешение 16 октября 1946 г., остальные были 
осуждены на разные сроки тюремного лишения свободы.

Нюрнбергский процесс -  пока единственный классический символ 
гуманизма и правосудия, который открыл эру международного правосудия, 
зафиксировал существование в мире норм, основанных на представлениях о 
единстве человеческой цивилизации и на идее общих для всего мира ценностей. 
Достижения Нюрнберга были подготовлены всей предшествующей историей, 
постепенным укоренением идеалов гуманизма и свободы.

Трибунал в Нюрнберге, деятельность судебных учреждений ООН 
зафиксировали верховенство общих гуманистических, цивилизованных норм 
над тем или иным правом. Благодаря им в послевоенные годы активизировались 
национально-освободительные движения, распалась колониальная система. 
Именно эти обстоятельства сделали оправданной деятельность международных 
правозащитных организаций, международных трибуналов и судов, таких как 
Гаагский или Страсбургский, в целом принятие обязательных для всех стран 
решений. Таким образом, уже в первый текущий год после окончания Второй 
мировой войны были заложены основы послевоенного устройства, которые 
содействовали процессу глобализации.

В результате конференций «большой тройки» в Ялте и Потстаме, а также 
установочной конференции Организации Объединённых Наций в Сан- 
Франциско была создана новая Ялтинско-Потсдамская система 
международных отношений. Её основой явились сначала взаимодействие 
государств антигитлеровской коалиции в борьбе с фашизмом и создание 
системы колективной безопасности на основе ООН. Затем начался распад этой 
коалиции и «холодная война» между Востоком и Западом. В итоге изменения 
расстановки политических сил в мировом пространстве доминировали 
сверхгосударства -  США и СССР. Железный занавес, во многом небезопасная 
конкуренция между ними, борьба за влияние нередко вынуждали эти 
государства поддерживать сомнительные режимы и укрывать их преступления, 
всё это подрывало основы международного правосудия. Ослабли позиции 
европейских стран. Германия была поделена, негативные последствия оказал 
факт отсутствия мирного договора с ней. Таким образом, можно сделать вывод, 
что послевоенное регулирование международных отношений не имело 
устойчивого характера. Нарастание противоречий между сверхдержавами,
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которое началось ещё в ходе войны, привело к возникновению военно
политических блоков социалистических и капиталистических стран.

Ялтинско-Потсдамская система международных отношений 
просуществовала до начала 1990-х гг., когда распалась в итоге народно- 
демократических революций в Восточной Европе, после окончания «холодной 
войны» и распада Советского Союза.

Мемориализация истории Великой Отечественной войны в Беларуси

Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в истории 
белорусского народа: погибло около трети населения республики, народно
хозяйственный комплекс страны был практически полностью разрушен -  
Великая Победа была достигнута ценой огромных потерь. При этом в Великой 
Отечественной войне ярко проявился героизм белорусской нации -  
патриотическое движение носило массовый характер, в партизанском и 
подпольном движении участвовало более 400 тыс. человек, добровольно и по 
мобилизации в рядах Красной армии сражались 1,3 млн граждан БССР.

За героизм и мужество, проявленные в годы Великой Отечественной войны, 
более 400 тыс. белорусских граждан были награждены боевыми медалями и 
орденами, 449 белорусов и уроженцев Беларуси удостоены звания Героя 
Советского Союза, 73 -  стали кавалерами ордена Славы грех степеней.44

Увековечивание памяти погибших и воздание чести героизму сражавшимся 
с немецко-фашистскими захватчиками началось ещё в годы войны. В марте 1944 
г. СНК БССР принял постановление «Об охране и использовании исторических 
и архитектурных памятников и увековечивании памятных мест и событий, 
которые связаны с освобождением Беларуси от немецко-фашистских 
захватчиков».

После окончания Великой Отечественной войны в июле 1945 г. был принят 
закон, согласно которому 3 июля объявлялся Днём Победы и освобождения 
белорусского народа от захватчиков, принято решение установить в Минске 
памятник Победы, памятники на могилах погибших воинов и партизан и 
содействовать увековечиванию памяти погибших защитников в литературе и 
изобразительном искусстве.45 В честь героев и мирных жертв войны стали 
высаживать парки и аллеи, устанавливать памятные знаки.

С 1945 г. по наши дни на территории Республики Беларусь было возведено 
около 9 тысяч памятников, мемориалов и обелисков павшим защитникам 
Родины и жертвам войны. В советский период появились: Монумент Победы 
воинам Красной Армии, партизанам и подпольщикам, погибшим в годы войны 
в Минске (1954 г., Минск); мемориальные комплексы «Освободителям Пинска» 
(1950-1967 гг.), посвящённый подвигу Днепровской флотилии; «Дальва»

44 Великая Отечественная война Советского народа (в контексте Второй мировой войны): пособие для 
учреждений общ. сред, образования с бел и рус. языками обучения / А. А. Коваленя [и др ] ; под ред.
А. А. Ковалени. -  Минск Изд. центр БГУ, 2020. -  231 с. -  С. 193.
45 Коваленя, А. Рукотворные храмы памяти /А. Коваленя И Беларуская думка. - 2014. № 4. -  С. 72-78.
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(1973 г., Логойский р-н); «Землянка» (1982 г., Могилёвский р-н);
«Освободителям Витебска - советским воинам, партизанам и подпольщикам» 
на Площади Победы в Витебске (1974 г.), «Катюша» («За нашу советскую 
родину!», 1966 г., г. Орша); «Проклятие фашизму» (1983 г., Докшицкий р-н) и 
др. Мемориалы «Озаричи» (1965 г.) и «Луполовский лагерь военнопленных» 
(1984 г.) были созданы в местах расположения лагерей смерти.

Мемориальный комплекс «Курган Славы» Советской Армии (1969 г.) в 
память о героизме советских солдат и офицеров расположен в Смолевичском 
районе на21-м км. Именно в этих местах в июле 1944 г. во время наступательной 
операции «Багратион» в окружение попала 105-тысячная группировка 
гитлеровских войск. Разгром этой группировки завершился 11 июля и стал ещё 
одним решающим шагом на пути к освобождению Беларуси. Мемориал 
представляет собой земляной холм высотой 35 метров, который венчает 
скульптурная композиция из четырех штыков, облицованных титаном, высотой 
35,6 метра каждый. Штыки символизируют 1-й, 2-й, 3-й Белорусские и 1-й 
Прибалтийский фронты, освобождавшие Беларусь. Их основание опоясывает 
кольцо с барельефными изображениями советских воинов и партизан. Всего в 
Беларуси создано около 180 курганов Славы с мемориальными архитектурными 
и скульптурными сооружениями.

В память сотен белорусских деревень, уничтоженных нацистами в годы 
Великой Отечественной войны, был открыт мемориальный комплекс «Хатынь» 
(1969 г.). В центре композиции мемориала находится шестиметровая бронзовая 
скульптура «Непокорённый человек». Рядом сомкнутые гранитные плиты, 
символизирующие крышу сарая, в котором были сожжены жители деревни. На 
братской могиле из белого мрамора -  Венец памяти. Бывшая улица деревни 
выложена серыми, под цвет пепла железобетонными плитами. В тех местах, где 
когда-то стояли дома поставлено 26 символических бетонных нижних венцов 
срубов и столько же обелисков, напоминающих печные трубы, опалённые огнём. 
Перед каждым из сожжённых домов установлена открытая калитка как символ 
гостеприимства жителей деревни. На трубах-обелисках -  бронзовые таблички с 
именами тех, кто здесь родился и жил. Сверху каждого обелиска -  колокол, 
который звонит каждые 30 секунд. На территории комплекса находится 
единственное в мире «Кладбище деревень» -  185 могил, каждая из которых 
символизирует одну из невозрождённых белорусских деревень, сожжённых вместе 
с населением (186-я невозрождённая деревня -  это сама Хатынь). Здесь проводятся 
торжественные возложения венков и цветов, воины принимают присягу.

8 мая 1965 г. Брестской крепости было присвоено звание крепость-герой. По 
проекту народного художника СССР, скульптора А. Кибальникова построен 
мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» (1971 г.).
Композиционным центром его является главный монумент «Мужество», на 
обратной стороне которого размещены рельефные композиции, 
рассказывающие об отдельных эпизодах героической обороны крепости. В 3- 
ярусном некрополе, композиционно связанном с монументом, захоронены 
останки 850 человек. Перед руинами бывшего инженерного управления горит 
Вечный огонь. К площади Церемониалов примыкают здания Музея обороны
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Брестской крепости и руины Белого дворца. На обзорной площадке сохранились 
руины казарм 333-го стрелкового полка и других оборонительных и жилых 
сооружений. Заслуга восстановления памяти героев крепости во многом 
принадлежит писателю и историку С. Смирнову, который в 1957 г. написал книгу 
«Брестская крепость». Его инициативу поддержал К. Симонов.

В память о героической борьбе белорусских партизан, которые были самым ярким 
примером народного сопротивления немецко-фашистским захватчикам, был создан 
мемориал «Прорыв» (1971 г., п. г. т. Ушачи Витебская обл.). Этот мемориал создан в 
честь прорыва 5 мая 1944 г. блокады партизанами 16 бригад во время проведения 
Полоцко-Лепельской битвы. Мемориал представляет собой 9-метровую фигуру 
партизана который стоит на пригорке в разрыве бетонной плиты. Рядом со 
скульптурой вмурованы 33 бетонные плиты с именами героев прорыва.

Монумент в честь Матери-патриотки (1975 г.) в Жодино посвящён
A. Ф. Куприяновой, пятеро сыновей которой были мобилизованы в Красную 
Армию, сражались с немецко-фашистскими захватчиками и погибли. Младший 
из них, Пётр Куприянов, получил звание Героя Советского Союза посмертно.

Бережно сохраняется память о героизме отдельных представителей 
белорусского народа, внёсших особый вклад в освобождение страны и победу 
над захватчиками. Именами героев Великой Отечественной войны, солдат и 
офицеров Красной армии, партизанов и подпольщиков названы школы, улицы 
городов и посёлков: Г. Жукова. И. Черняховского. И. Русиянова. П. Рыбалки, 
Н. Гастелло, П. Куприянова, Ц. Бумажкова, И. Варвашени, М. Казея, В. Талаша.
B. Хоружей и др.

В процессе создания новой идеологической концепции в Республике 
Беларусь задача сохранения памяти о подвиге советского народа в годы Великой 
Отечественной войны также всегда имела приоритет. Первым документом после 
обретения независимости, в котором определялись правовые, экономические и 
социальные основы деятельности по мемориализации той высокой цены, 
которую заплатил белорусский народ за Великую Победу, стало постановление 
Совета Министров Республики Беларусь от 21 декабря 1992 г. № 763 «Об 
увековечении памяти защитников Отечества и жертв войн».

Указ Президента Беларуси А. Г. Лукашенко от 30 ноября 1994 года № 231 
«Об улучшении работы по увековечению памяти защитников Отечества и жертв 
войн в Республике Беларусь» поручал создать при Министерстве обороны 
управление по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн и 
сформировать специализированное воинское формирование для проведения 
поисковой работы.

Во всех населённых пунктах Беларуси продолжается работа по 
восстановлению и сохранению истории Великой Отечественной войны. Память 
о ней сохраняют с помощью музейных экспозиций, самые крупные из которых 
находятся в Белорусском государственном музее истории Великой 
Отечественной войны и музеях Брестской крепости. Проявлением глубокого 
уважения к светлой памяти воинов, партизан, подпольщиков и мирных жителей, 
расстрелянных и сожженных заживо, является белорусское 146-томное издание 
историко-документальных хроник «Память».
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Материальным воплощением увековечивания подвига советского народа в 
годы Великой Отечественной стали: мемориал «Яма», посвящённый жертвам 
Холокоста (2000 г., Минск); историко-культурный комплекс «Линия Сталина» 
(2005 г., г. Заславль); мемориальные комплексы «Буйническое поле» (2002 г., 
Могилёв), «Детям -  жертвам войны» (2007 г., д. Красный Берег, Жлобинский 
р-н), «Багратион» (2014 г.. Светлогорский р-н); «Памяти сожжённых деревень 
Могилёвской области» (обновлён в 2020 г., д. Борки, Кировский р-н), «Площадь 
Победы» в Витебске. Реставрировали в 2015 г. мемориальные комплексы «Лоев», 
«Шауличи» (Волковысский р-н) и «Тростенец» (Минск).

Практика по мемориализации истории Великой Отечественной войны в 
Республике Беларусь представлена такими направлениями, как изучение и 
исследование истории войны; поисковая деятельность; встречи с ветеранами; 
деятельность госорганов и общественных организаций по сохранению и 
возведению памятников; историографический анализ научной, научно- 
популярной и мемуарной литературы о войне; выявление и оцифровка архивных 
документов для пополнения имеющихся баз данных; патриотическая 
деятельность среди детей и молодёжи; преподавание с 2005 г. спецкурса 
«Великая Отечественная война советского народа» в системе высшей школы 
Беларуси; работа по противодействию фальсификации истории.

Так, «Закон о недопущении реабилитации нацизма» от 14 мая 2021 г., 
который был разработан с учётом модельного закона Межпарламентской 
ассамблеи государств -  участников СНГ «О недопустимости действий по 
реабилитации нацизма, героизации нацистских преступников и их пособников»,

w  ± f\оговаривает ужесточение ответственности за перечисленные действия.
Героический подвиг солдат и офицеров, партизан и подпольщиков, огромные 

жертвы среди мирных граждан Беларуси в годы Великой Отечественной войны 
навсегда останутся в народной памяти.

46 Подробнее: Малыхииа, Л. Ю. О недопустимости реабилитации нацизма /Л . Ю. Малыхина // Белорусский 
исторический обзор. -  2021. -  № 2(5). -  С. 151 155.
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