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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
«Великая Отечественная война советского народа (в контексте 

Второй мировой войны)» – это учебная дисциплина, предметом 
изучения которой является политическая, социально-экономическая 
и военная история СССР в период Великой Отечественной войны. 
Изучение истории Великой Отечественной войны в учреждениях 
высшего образования Республики Беларусь является одной из акту-
альных задач гуманитарной подготовки курсантов. Дело воспита-
ния подрастающего поколения на патриотических традициях бело-
русского народа становится более актуальным, так как в наше 
сложное время делаются попытки переписать историю, в том числе 
и Великой Отечественной войны, в угоду определенным политиче-
ским течениям.  

Без обстоятельных знаний истории своей страны, особенно ее 
сложных и противоречивых периодов, без учета положительного  
и отрицательного опыта нельзя успешно строить общественную 
жизнь сегодня и в будущем. 
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ГЛАВА 1. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ И СТРАНЫ МИРА  
НАКАНУНЕ И В НАЧАЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
 

1.1. Начало Второй мировой войны и события в Беларуси 
 

1.1.1. Предмет, цели и задачи курса,  
его структура и содержание 

 

Дисциплина включает в себя три раздела: 
1. Советский Союз и страны мира накануне и в начале Второй 

мировой войны. 
2. Борьба против германской агрессии (1941–1944 гг.). 
3. Разгром фашистского блока. Завершение Великой Отече-

ственной и Второй мировой войн. 
Цели изучения учебной дисциплины: 
– формирование у обучаемых гражданских и патриотических ка-

честв личности; 
– воспитание у курсантов любви к Родине, военной профессии, 

ответственности за добросовестное выполнение своих функцио-
нальных обязанностей; 

– приобретение в процессе обучения знаний, необходимых для 
разоблачения различных фальсификаций военно-исторических со-
бытий в годы Второй мировой и Великой Отечественной войн. 
Задачи учебной дисциплины: 
– представить учебную информацию о героических и трагиче-

ских событиях на фронтах Второй мировой и Великой Отечествен-
ной войн; 

– показать жизнь населения на оккупированных территориях  
и в советском тылу; 

– раскрыть вклад народа Беларуси в разгром немецко-фашистских 
оккупантов; 

– проанализировать влияния военных действий на жизнь наро-
дов СССР и Европы. 

В результате изучения учебной дисциплины «Великая Отече-
ственная война советского народа (в контексте Второй мировой 
войны)» курсант должен знать: 

– периодизацию Второй мировой и Великой Отечественной войн;  
– основные сражения и стратегические операции Великой Оте-

чественной войны; 
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– значение Великой Отечественной войны в контексте Второй 
мировой войны; 

– значение Великой Отечественной войны в истории белорус-
ского народа;  

– основные политические события в истории международных 
отношений в контексте Великой Отечественной войны; 

– основные политические и социально-экономические процессы 
и события в СССР в период Великой Отечественной войны. 

Также курсант должен уметь: 
– анализировать исторические события в соответствии с науч-

ными принципами историзма, объективности, системности; 
– формулировать основные особенности периодов Второй миро-

вой и Великой Отечественной войн; 
– объяснять влияние различных факторов на политические и во-

енные события Великой Отечественной войны; 
– оценивать значение победы Советского народа в Великой Оте-

чественной войне и вклад народа Беларуси в разгром немецко-
фашистских оккупантов; 

– давать отпор попыткам фальсификации военно-исторических 
событий в годы Второй мировой и Великой Отечественной войн. 

 

1.1.2. Международное положение в мире накануне  
Второй мировой войны. Начало Второй мировой войны 

 

Окончание Первой мировой войны (1914–1918 гг.) было отмече-
но в странах Запада торжественными орудийными салютами, коло-
кольным звоном и восторженными заверениями государственных 
деятелей и представителей прессы о наступлении «вечного» мира.  

28 июня 1919 г страны-победительницы подписали в Версаль-
ском дворце во Франции договор, согласно которому Германии за-
прещалось содержать или строить в Рейнской зоне военные соору-
жения, размещать воинские части. Демилитаризованный статус 
Рейнской зоны был подтвержден Локарнским договором в 1925 г. 

Была создана Лига Наций (1919 г.; 30 государств)  междуна-
родная организация, имевшая цель, согласно уставу, «развитие со-
трудничества между народами и гарантию их мира и безопасности». 
Устав Лига Наций был первоначально подписан с 44 государства-
ми: 31, принимавшими участие в войне на стороне Антанты или 
присоединившимися к ней, и 13, придерживавшимися нейтралитета 
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в ходе войны. США не ратифицировали устав Лиги Наций и не во-
шли в число ее членов. 

С Версальской системой договоров тесно связаны решения Ва-
шингтонской конференции (ноябрь 1921 г.  февраль 1922 г.), ка-
савшиеся бассейна Тихого океана. США, Англия, Япония и Фран-
ция подписали трактат, который признавал за Японией право на 
русскую территорию  южную часть Сахалина – и на китайскую  
остров Формоза (Тайвань) и Пескадорские острова (Пэнхуледао). 

Но сразу же после подписания Версальского договора прави-
тельства как стран-победителей, так и побежденных государств 
начали думать о новой мировой схватке. 

Лига Наций и по форме, и по содержанию деятельности представ-
ляла собой не инструмент мира, а скорее штаб всемирной контррево-
люции, где разрабатывались планы антисоветских походов, готови-
лись расправы с революционным и национально-освободительным 
движением. 

После победы Октябрьской революции в России основным про-
тиворечием эпохи стало противоречие между империализмом и со-
циализмом. Поэтому в подготовке войны против СССР по сути дела 
участвовал весь международный империализм. Что же конкретно 
происходило в крупных западных странах в этот период? 

 
Германия 
Поражение Германии в Первой мировой войне отодвинуло ее  

в разряд второстепенных держав. Ее правящие круги использовали 
этот факт для разжигания в стране национализма и реваншизма, 
милитаризации государства. Внутренние ресурсы, международные 
экономические связи – все было брошено для достижения этих це-
лей. Версальский мирный договор превратился в руках крайне пра-
вых партий в орудие националистической пропаганды, дал правя-
щим кругам Веймарской республики возможность маскировать ре-
ваншистские намерения, представляя их как усилия по устранению 
допущенной в Версале несправедливости. 

Поражение рабочего движения в октябре 1923 г. знаменовало 
собой окончание революционной ситуации в стране. Угроза рево-
люции в Германии побудила руководителей держав-победительниц 
пойти на определенные уступки немецкой буржуазии. Эти тенден-
ции нашли свое выражение, в частности, в плане Дауэса, который 
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открывал для немецкой буржуазии путь к быстрому восстановле-
нию экономики, росту военно-промышленного потенциала и полу-
чению высоких прибылей. Почти все буржуазные партии, социал-
демократы поддержали этот план. 

План Дауэса и финансовая поддержка американских монополий 
способствовали быстрому восстановлению германской экономики. 
В 1927 г. объем промышленного производства более чем удвоился, 
по сравнению с 1923 г., и на 5 % превысил довоенный уровень.  
Тяжелая промышленность развивается вдвое быстрее легкой. 

Правительство «большой коалиции», возглавляемое социал-
демократом Мюллером и пришедшее к власти в результате выборов 
в рейхстаг в мае 1928 г., провело непопулярные законы (об ограни-
чении пособий по безработице и сокращении их размеров, об удли-
нении рабочего дня), увеличило ассигнования на военные цели, 
ускорило постройку броненосцев, осуществляло нелегальное пере-
вооружение Германии. 

В стране нарастала угроза фашизма. Фашисты требовали воору-
жения Германии для новой войны, проводили широкую работу по 
подготовке военных кадров, создавали различные реакционные по-
лувоенные организации, насчитывавшие сотни тысяч членов. 

В январе 1933 г. на выборах победу одержала национал-социалис-
тическая рабочая партия Германии во главе с А. Гитлером, который 
получил власть из рук президента П. Гинденбурга. С этого времени 
начались разгром гражданского общества, создание огромного бюро-
кратического аппарата, тотальное огосударствление страны. Партии 
распускались, профсоюзы ликвидировались, все четко подчинялось 
центру. Фашистская система власти широко использовала террор, 
насилие. Был создан огромный репрессивный аппарат: СА – штурмо-
вые отряды, СС – охранные отряды, СД – служба безопасности, ге-
стапо – тайная полиция. 

С приходом фашистов к власти Германия взяла курс на установле-
ние господства как на европейском континенте, так и на мировой арене.  

В качестве первого этапа на этом пути намечался пересмотр всех 
положений Версальского договора. Затем планировалось завоевание 
«жизненного пространства» на востоке Европы: на территории Поль-
ши, в Прибалтике, на украинских, белорусских и российских землях. 
Не удивительно, что США, Англия и Франция всячески помогали гер-
манскому фашизму, не замечая нарушений Версальского договора. 
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В Германии к требованиям ведения войны была приспособлена 
вся правительственная система. Экономика страны практически 
была переведена на военные рельсы. К июлю 1939 г. в военной 
промышленности было занято 2,4 млн рабочих, что составляло 
21,9 % от их общего числа. С 1933 по 1939 гг. военное производство 
увеличилось в 10 раз, а самолетостроение – почти в 23 раза. 

Таким образом, к концу лета 1939 г. подготовка к большой войне 
в основном завершилась. Вся внутренняя жизнь страны оказалась 
подчиненной этой зловещей цели. Гитлеровская Германия высту-
пила как главный поджигатель новой мировой войны, как ведущая 
сила фашистского блока. От нее стремились не отставать и другие 
участники этого преступного союза. 

 
Италия 
В 1922 г. фашистская партия, во главе с Бенито Муссолини, 

пришла к власти в Италии. В 1925 г. был принят ряд реакционных 
законов, касающихся избирательной системы, печати, профсоюзов, 
местной администрации; в ноябре 1926 г. были введены чрезвычай-
ные законы, установившие в стране неограниченную диктатуру 
фашистской партии. Все остальные политические партии и органи-
зации были запрещены, тысячи коммунистов, социалистов, актив-
ных деятелей антифашистского движения, революционных рабочих 
были брошены в тюрьмы и концлагеря. 

Усиливалась идеологическая обработка народа. Промышленное 
производство было практически переведено на выпуск военной 
продукции. Усиливались устремления на Ближний Восток и афри-
канские государства. 

 
Япония 
В 30-е годы усилились процессы милитаризации, фашизации 

внутри политического режима и военной мобилизации экономики, 
идеологической обработки населения Японии. Ее внутренняя и внеш-
няя политика носила антисоветский характер и была направлена на 
захват восточных районов СССР, Маньчжурии и Китая, на создание 
великой азиатской империи. 

В 1936 г. Германия и Япония заключили так называемый «анти-
коминтерновский пакт», к которому в 1937 г. присоединилась Ита-
лия. Целью пакта была подготовка войны. Фактически он угрожал 
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не только СССР, но и интересам США, Англии и Франции. Однако 
эти державы предпочли борьбе сговор с агрессорами. Их расчет со-
стоял в том, чтобы отвести удар от себя и направить его против 
СССР, а заодно ослабить конкурентов и утвердить свое господство 
в мире. Исходя из этого, правительства США, Англии и Франции 
проводили политику попустительства, «умиротворения» фашист-
ской агрессии на Западе и Востоке. 

Развязав себе руки, блок Берлин  Рим  Токио приступил  
к осуществлению своих коварных целей во второй половине 30-х гг. 
Вторая мировая война стала реальностью. 

Первой на путь агрессии вступила Япония, захватив в 1931 г. се-
веро-восточную провинцию Китая (Маньчжурию) и начав подго-
товку к захвату Китая и нападению на СССР. Возник опасный очаг 
войны на Дальнем Востоке. В 1937 г. японские войска вторглись  
в центральный Китай, в 1938 г. они предприняли попытку воору-
женного нападения на советскую территорию в районе озера Хасан 
близ Владивостока, а летом 1939 г. – вторглись в районе реки Хал-
хин-Гол в пределы Монголии. СССР и МНР дали вооруженный от-
пор агрессору. 

Второй очаг войны образовался в центре Европы в Германии. 
Весной 1935 г. Германия официально отказалась от соблюдения 
всех военных статей Версальского договора и ввела запрещенную 
ей ранее воинскую повинность, а в марте 1936 г. оккупировала 
Рейнскую демилитаризованную зону. На восточных границах 
Франции вновь засверкали немецкие штыки. 

Следующим кровавым шагом фашизма была агрессия против рес-
публиканской Испании, где в июле 1936 г. вспыхнул мятеж, органи-
зованный испанской реакцией. Италия направила против законного 
республиканского правительства Испании 150-тысячный корпус, 
Германия  50 тысяч солдат, лучшие силы авиации. Почти три года 
(по март 1939 г.) испанский народ и ее вооруженные силы, при уча-
стии добровольцев-интернационалистов из 54 стран мира (численно-
стью 54 тысячи человек), вели неравную героическую борьбу, как 
против интервентов, так и против мятежных войск генерала Франко. 

Очередной жертвой фашистской агрессии стала Австрия, где 
гитлеровская агентура вела активную пропагандистскую кампанию 
в пользу аншлюса, ликвидации самостоятельного австрийского гос-
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ударства и превращения его в германскую провинцию. В марте 
1938 г. она была включена в состав рейха. 

Вслед за Австрией угроза вторжения нависла над Чехословаки-
ей. 2930 сентября 1938 г. в Мюнхене главы правительств Герма-
нии, Великобритании, Италии и Франции (Гитлер, Чемберлен, Мус-
солини и Даладье) подписали соглашение о разделе Чехословакии, 
передаче Германии Судетской области и приграничных к ней реги-
онов, а также об удовлетворении территориальных притязаний  
к Польше и Венгрии. Это соглашение фактически привело к ликви-
дации Чехословакии как самостоятельного государства и открыло 
путь германской агрессии на Восток. Чехословакия лишилась  
1/5 части территории (на которой проживала 1/4 части населения), 
мощных оборонительных сооружений, половины тяжелой промыш-
ленности, значительных стратегических ресурсов. 

30 сентября и 6 декабря 1938 г. в Мюнхене и в Париже были подпи-
саны, соответственно, англо-германская и французско-германская де-
кларации, которые были по сути равносильны пактам о ненападении. 
Это коренным образом изменило ситуацию в центральной Европе. 
Германия значительно укрепила политические и стратегические пози-
ции. Она намеревалась в дальнейшем расширять свое «жизненное про-
странство». Гитлеровцы намечали серию военных операций. Ими были 
разработаны планы уничтожения Франции как независимого государ-
ства под кодовым названием «Рот», захвата Англии  «Зеелеве», 
Швейцарии  «Танкенбаум», Швеции  «Поларфулс», введения немец-
ких войск в Испанию – «Изабелла» и захват Гибралтара – «Феликс». 

От Германии старалась не отстать и фашистская Италия. Осенью 
1935 г. она напала на Эфиопию. В мае 1936 г. Муссолини объявил  
о присоединении ее к Италии. Этим агрессивным актом Италия начала 
претворение в жизнь далеко идущие экспансионистские планы отно-
сительно Африки, Балкан, Дунайского бассейна и Средиземноморья.  

Таким образом, три агрессивных государства (Германия, Япония 
и Италия) объединились для борьбы как против СССР, так и против 
государств Европы, Азии, Африки и США. Их роднила идея захвата 
мирового господства, создания обширных колониальных империй, 
установление власти «избранных» рас. В мае 1939 г. в Берлине бы-
ло оформлено двухстороннее военное соглашение Германии и Ита-
лии («стальной» пакт). 
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В 19391940 гг. антикоминтерновский пакт был превращен 
агрессорами в военный союз между Германией, Италией и Японией. 
Фашистско-милитаристский блок, при попустительстве западных 
держав и США, резко усилил военный и экономический потенциа-
лы, кардинально улучшил исходные стратегические позиции. Ба-
ланс мировых сил оказался нарушенным в пользу агрессоров. Об-
становка в мире становилась взрывоопасной. 

Официально принято считать, что Вторая мировая война нача-
лась 1 сентября 1939 г. нападением Германии на Польшу, хотя  
к тому времени она уже шла. 

 

Причины войны: 
1. Она началась в результате глубоких и острых противоречий, 

прежде всего за рынки сбыта, источники сырья, колонии, господ-
ство в мире. 

2. Столкновение интересов крупнейших капиталов. 
3. Наличие двух противоположных социально-политических систем. 
4. Установление открытой террористической диктатуры в форме 

фашизма в Германии, Италии, Испании и Португалии, попытки про-
никновения фашизма к власти в Дании, Нидерландах, Финляндии, Ав-
стрии, Албании, Болгарии, Венгрии, Греции, Румынии, Югославии. 

5. Отсутствие единого фронта борьбы против войны. 
6. Руководства крупных европейских стран, США и СССР не 

смогли решить главного вопроса: борьба против войны. 
7. Непоследовательность в осуществлении внешнеполитического 

курса руководства СССР. 
По характеру Вторая мировая война являлась: 
– со стороны Германии и ее союзников  несправедливой, за-

хватнической; 
– со стороны Англии, Франции, СССР, США и других государств 

антигитлеровской коалиции  справедливой и освободительной. 
По характеру боевых действий война подразделяется на пять 

периодов: 
– первый (01.09.193921.08.1941 гг.) – начало войны и вторже-

ние германских войск в страны Западной Европы; 
– второй (22.06.1941–18.04.1942 гг.) – нападение фашистской 

Германии на СССР, расширение масштабов войны, крах гитлеров-
ской доктрины блицкрига; 
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– третий (19.11.1942–31.12.1943 гг.) – коренной перелом в ходе 
войны, крушение наступательной стратегии фашистского блока; 

– четвертый (01.01.194409.05.1945 гг.) – разгром фашистского 
блока, изгнание фашистских войск за пределы СССР, открытие вто-
рого фронта, освобождение от оккупации стран Европы, полный 
крах фашистской Германии и ее безоговорочная капитуляция; 

– пятый (09.05.1945–02.09.1945 гг.) – разгром империалистиче-
ской Японии, освобождение народов Азии от японских оккупантов, 
окончание Второй мировой войны. 

 
1.1.3. Освободительный поход 1939 г.  

Воссоединение Беларуси 
 
Согласно секретному дополнительному протоколу к советско-

германскому договору о ненападении от 23 августа 1939 г., Запад-
ная Беларусь и Западная Украина, находившиеся в составе Польши 
с 1921 г., отходили к советской сфере влияния.  

Немецко-фашистские войска быстрыми темпами продвигались 
по территории Польши, в целом уже к середине сентября гитлеров-
ский вермахт оккупировал всю Западную и Центральную Польшу, 
форсировал реки Нарев, Висла, Сан, в отдельных местах Буг.  

Сложившаяся ситуация непосредственно затрагивала геополити-
ческие интересы Советского Союза. Германия всячески пыталась 
подтолкнуть СССР к участию в военных действиях против Польши.  

Советское правительство не спешило развязывать наступление. 
Одна из причин тому сформулирована в словах И. Сталина: «Война 
идет между двумя группами капиталистических стран (бедные  
и богатые в отношении колоний, сырья и т. д.). За передел мира,  
за господство над миром! Мы не прочь, чтобы они хорошенько  
и ослабили друг друга». Вторая причина была донесена до герман-
ского руководства, когда во время беседы с О. Шуленбургом 9 сен-
тября 1939 г. В. Молотов заявил: «Советское правительство намере-
валось воспользоваться дальнейшим продвижением германских 
войск и заявить, что Польша разваливается на куски и что вслед-
ствие этого Советский Союз должен прийти на помощь украинцам 
и белорусам, которым «угрожает» Германия. Этот предлог предста-
вит интервенцию Советского Союза благовидной в глазах масс  
и даст Советскому Союзу возможность не выглядеть агрессором». 
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Согласно мнению Я. Павлова, еще одна причина медлительности  
И. Сталина – обстоятельства на Дальнем Востоке. Лишь 15 сентяб-
ря 1939 г. в Москве было подписано соглашение между СССР, МНР 
и Японией о ликвидации конфликта на Халкин-Голе, согласно ко-
торому с 14 часов 16 сентября всякие военные действия полностью 
прекращались. Получив эти сведения, И. Сталин, наконец, решился 
отдать распоряжение своим военноначальникам о выступлении  
в освободительно-боевой поход. 

3 сентября 1939 г. министр иностранных дел И. фон Риббентроп 
через немецкого посла в Москве передал наркому иностранных дел 
В. Молотову слова, согласно которым Германия высказывает поже-
лание, чтобы СССР ввел войска в «советскую сферу интересов  
и сам занял эту территорию». 5 сентября В. Молотов ответил, что 
«это время еще не наступило» и немцам следует соблюдать уста-
новленную демаркационную линию. 10 сентября 1939 г. немецкому 
послу О. фон Шуленбургу было заявлено, что подготовки к воору-
женной кампании Красной армии потребуется несколько недель. 
Желая форсировать вступление СССР в войну, Берлин в последую-
щих посланиях от 11 и 15 сентября шантажировал Москву угрозой 
создания буферных государств в советской сфере влияния.  

Наконец, вечером 16 сентября 1939 г. В. Молотов после совеща-
ния со И. Сталиным и К. Ворошиловым заверил германского посла 
О. Шуленбурга и сообщил ему, что Красная армия выступит в по-
ход 17–18 сентября. 

Такой момент, по мнению советского правительства, наступил 
17 сентября 1939 г., когда немецкие войска вышли на линию Радин – 
Любартов – Люблин – Красностав – Замостье – Томашув – Городок – 
Дрогобыч. К этому времени польская оборона была окончательно 
дезорганизована, государственная система практически разрушена, 
управление армией и государственными институтами утрачено. 

В 5 часов утра 17 сентября 1939 г. заблаговременно сконцентри-
рованные на советско-польской границе соединения Красной Ар-
мии начали поход в Западную Беларусь и Западную Украину. Вой-
ска, сформированные Украинским и Белорусским фронтами, в не-
сколько раз превышали военную силу Польши. Общее количество 
военных формирований с советской стороны составило около  
600 тыс. человек. Кроме того, в распоряжении Красной армии име-
лось около 4 тыс. танков, более 5,5 тыс. орудий, 2 тыс. самолетов.  
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В подчинении командарма 2-го ранга М. Ковалёва находилось 4 ар-
мии, кавалерийская механизированная группа, отдельный стрелковый 
корпус и другие единицы (примерно 200 тыс. человек). Им противо-
стояло около 45 тыс. польских солдат и офицеров. 

Вступление армии на территорию Польши мотивировалось ката-
строфической ситуацией, исходя из которой польское государство 
не было в состоянии защитить интересы белорусов и украинцев.  
К тому же это позволило бы восстановить нарушенную Рижским 
мирным договором 1921 г. историческую справедливость и утвер-
дить неотъемлемое право разъединенных частей белорусского  
и украинского народа жить вместе. Приказ № 005 Военного совета 
Белорусского фронта от 16 сентября 1939 г.: «Товарищи бойцы, ко-
мандиры и политработники Белорусского фронта, наш революци-
онный долг и обязанность оказать безотлагательную помощь и под-
держку нашим братьям белорусам и украинцам, чтобы спасти их от 
угрозы разорения и избиения со стороны врагов». 

Однако сталинское руководство злоупотребляло этими аргумента-
ми, прикрывая, согласно мнению белорусского историка А. Н. Ваби-
щевича, куда более масштабные геополитические, военно-полити-
ческие и экономические интересы.  

Накануне наступления, 16 сентября 1939 г., в Смоленске была 
принята Директива Военного совета Белорусского фронта, в кото-
рой излагались первоочередные задачи после занятия западнобело-
русских городов, местечек и деревень: создание временных управ-
лений (в составе армейского политработника, представителя НКВД, 
рабочего и представителя левой интеллигенции), организация типо-
графий, издание газет на белорусском и других языках, налажива-
ние бытового и продовольственного обеспечения, создание кре-
стьянских комитетов (из бедняков и середняков), созыв народных 
собраний Западной Украины и Западной Беларуси. Но «никаких 
колхозов не организовывать и не призывать к их созданию». 

Так, в ночь на 17 сентября 1939 г. советское правительство вру-
чило ноту польскому послу в Москве В. Гжибовскому, согласно 
которой «Польша превратилась в удобное поле для военных слу-
чайностей и неожиданностей, могущих создать угрозу для СССР. 
Поэтому, будучи доселе нейтральным, Советское правительство не 
может более нейтрально относиться к этим фактам». Однако поль-
ский посол не принял ноту, оправдывая свой поступок, он привел 
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аргументы: «Суверенность государства существует до тех пор, пока 
сражаются солдаты регулярной армии». 

Вступление Красной армии на территорию польского государ-
ства стало неожиданностью как для руководства, так и для населе-
ния. Военные части получали противоречивую информацию. При-
каз верховного главнокомандующего польской армией Э. Рыдз-
Смиглы от 17 сентября 1939 г. об «отказе боевых действий с целью 
уберечь от бессмысленного кровопролития» также повлиял на то, 
что серьезных боев между советскими и польскими армиями было 
не значительное количество.  

Все же несколько боев были довольно упорными. Так, значи-
тельные силы советская сторона направила во время наступления на 
Гродно 20–21 сентября 1939 г. За два дня подразделения Красной 
армии потеряли 47 человек (убиты), 156 были ранены, 12 танков – 
уничтожены. Всего до конца сентября Белорусский фронт потерял 
около тысячи человек (убиты), более чем две тысячи – ранены. 
Кроме этого, очаги сопротивления наблюдались на север от Столб-
цов, в Новогрудке, Скиделе. 

В итоге военной операции 1939 г., войска Белорусского фронта 
19 сентября заняли Вильно. Брест и Белосток, занятые к этому вре-
мени немецким военными частями, 22 сентября 1939 г. были пере-
даны советскому командованию. 24 сентября войска Красной армии 
заняли Малориту, где было интернировано до 6 тыс. польских офи-
церов, 25 сентября – Бельск-Подляску и Браньск.  

Начиная с 19 сентября, на уровне отдельных армий и дивизий 
вермахта были установлены контакты с наступавшими частями 
Красной армии, что приводило к согласованным действиям обеих 
армий в районах соприкосновения.  

На военных переговорах в Москве 20–21 сентября 1939 г., в ко-
торых с советской стороны принимали участие нарком обороны 
маршал К. Ворошилов и начальник генерального штаба командарм 
1-го ранга Б. Шапошников, с германской – военный атташе генерал-
майор Э. Кестринг, его заместитель подполковник X. Кребс и воен-
но-воздушный атташе полковник Г. Ашенбреннер, был принят сов-
местный протокол, где, в частности, было зафиксировано следую-
щее «разделение труда»: вермахт брал на себя обязательство при-
нять «необходимые меры» для воспрепятствования «возможным 
провокациям и акциям саботажа со стороны польских банд и тому 
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подобных» в передаваемых Красной армии городах и деревнях,  
а командование Красной армии обязывалось в случае необходимости 
выделить «силы для уничтожения частей польских войск или банд» 
на направлениях отвода германских войск в оккупируемую ими зону. 

С 17 по 22 сентября 1939 г. германские и советские войска про-
двигались навстречу друг другу по той части польской территории, 
которая была отнесена к сфере интересов СССР. В этот же период 
был подписан документ о демаркационной линии, который гласит: 
«Германское правительство и Правительство СССР установили де-
маркационную линию между германской и советской армиями, ко-
торая проходит по реке Писа до ее впадения в реку Нарев, далее по 
реке Нарев до ее впадения в реку Буг, далее по реке Буг до ее впа-
дения в реку Висла, далее по реке Висла до впадения в нее реки Сан 
и дальше по реке Сан до ее истоков». 

В этот же день состоялся совместный советско-германский парад, 
которым командовали генерал танковых войск Г. Гудериан и комбриг 
С. Кривошеин. Открывали его немецкие подразделения два дивизиона 
артиллерии, усиленный полк 20-й моторизованной дивизии и в каче-
стве замыкающего разведывательный батальон. Генерал Г. Гудериан 
объявил о передаче советской стороне «российской крепости Брест». 
В 16:45 под звуки государственного гимна Германии был спущен 
немецкий флаг. Затем несколько фраз произнес комбриг С. Кривоше-
ин, оркестр, в роли которого выступал обученный игре на духовых 
инструментах взвод регулировщиков, заиграл советский гимн, на том 
же флагштоке был поднят красный флаг. На этом акт передачи за-
вершился. Для урегулирования деталей в Бресте остались сложивший 
полномочия немецкий комендант города и переводчик. Согласно вос-
поминаниям Г. Гудериана: «В день передачи города русским прибыл 
комбриг Кривошеин. Он был танкист и немного знал французский, 
так что мы могли пообщаться. Все вопросы, которые не были решены 
на уровне министерства иностранных дел, мы вполне по-дружески 
решили с русскими на месте. Нам дали возможность забрать всю 
свою технику, польские же трофеи пришлось оставить, потому что 
наладить транспортное снабжение для их вывоза мы не успевали.  
В завершение нашего пребывания в Бресте был дан прощальный па-
рад с обменом флагами в присутствии комбрига Кривошеина». 

В течение 27–28 сентября 1939 г. в Москве проходили перегово-
ры между В. Молотовым и Риббентропом по поводу заключения 
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германо-советского договора о дружбе и границе между СССР  
и Германией. В переговорах принимали участие И. Сталин и совет-
ский полпред в Германии А. Шкварцев, а со стороны Германии – 
германский посол в СССР Ф. Шуленбург. Переговоры закончились 
подписанием германо-советского договора о дружбе и границе 
между СССР и Германией и заявления правительств СССР и Гер-
мании, а также обменом письмами между В. Молотовым и И. фон 
Риббентропом по экономическим вопросам. 

В результате от прежней линии раздела сохранились только ее 
самый северный и самый южный участки. Вопреки пакту Молото-
ва–Риббентропа, вся центральная часть Польши отошла к Герма-
нии. Восточнее линии, намеченной в протоколе 23 августа и про-
возглашенной в коммюнике 22 сентября, возникла «новая» демар-
кационная линия с внушительным выступом в сторону СССР – 
Бугским амфитеатром (использованным А. Гитлером при наступле-
нии на СССР в 1941 г.). «Потеря» части центральной Польши была 
компенсирована передачей советской стороне Литвы. Германия со-
храняла за собой лишь Клайпедскую область – юго-западную часть 
Литвы, захваченную Германией. Вскоре Германия отказалась и от 
области Клайпеды, продав ее СССР за 7,5 млн золотых долларов. 

По договору от 28 сентября 1939 г. между СССР и Германией  
к Советскому Союзу на белорусском участке границы переходила 
территория бывшей польской республики на восток от линии Брест – 
Буг – Нарва – Писа – Щучин – Августов, получившая название  
в официальных советских документах «Западная Белоруссия». Эта 
территория площадью 107,8 тыс. кв. км включала 33 уезда целиком 
и части 3-х уездов Белостоцкого, Варшавского, Новогрудского, Ви-
ленского и Полесского воеводств. 

По инициативе Временного управления Белостока началась из-
бирательная кампания по выборам депутатов в Народное собрание. 
Выборы прошли 22 октября 1939 г. Состоявшаяся 28–29 октября 
1939 г. сессия Народного собрания, обсудив насущные вопросы, 
приняла по ним следующие декларации: 

– об установлении советской власти; 
– о вхождении Западной Беларуси в состав СССР и БССР; 
– о национализации банков и крупной промышленности; 
– о конфискации помещичьих земель. 
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2 ноября 1939 г. сессия Верховного Совета СССР и 12 ноября 1939 г. 
сессия Верховного Совета БССР приняли законы о включении Запад-
ной Беларуси в состав СССР и воссоединении ее с БССР. Территория 
БССР увеличилась со 125,6 до 225,6 тыс. кв. км, население – в 2 раза  
(с 5 млн 562 тыс. до 10 млн 239 тыс. человек). На территории Западной 
Беларуси было ликвидировано бывшее административное деление  
и создано новое. Однако воссоединение не было полным. 10 октября 
1939 г. в Москве был подписан договор о присоединении Вильно  
и Виленщины (общей площадью в 6900 кв. км) к Литве.  

В августе 1940 г. на сессии Верховного Совета СССР, по пред-
ложению П. Пономаренко, было принято решение о передаче Литве 
Свентянского района и части территории (где проживало большин-
ство литовского населения) Видзовского, Годутишского, Островец-
кого, Вороновского и Радунского районов, которые входили в Ви-
лейскую и Барановичскую области. А в 1944 г. Польше был передан 
Белосток и прилегающие к нему районы. Такова судьба части тер-
ритории, которая принадлежала Беларуси. 

На территории Западной Беларуси начали повсеместно создавать 
новые органы власти, строить, восстанавливать, реконструировать 
промышленные предприятия, создавать колхозы и совхозы, была лик-
видирована безработица, повысился жизненный уровень народа, про-
исходило развертывание культурно-просветительной работы и др. 

Опираясь на экономический и научно-технический потенциал 
страны, западные области сделали значительный шаг в социально-
политическом развитии и осуществлении культурных преобразова-
ний. Но методы их осуществления зачастую были такими же, как  
и в 30-е годы в стране. Была создана административно-командная си-
стема управления, которая принесла немало бед и страданий белорус-
скому народу, что отрицательно сказалось на морально-психологичес-
кой атмосфере даже в тяжелые годы Великой Отечественной войны. 

Таким образом, анализ значительного пласта информации поз-
воляет выделить следующие основные причины возникновения 
Второй мировой войны:  

– неравномерность мирового экономического развития – стрем-
ление экономик Германии, Италии и Японии к захвату новых ис-
точников сырья и расширению рынков сбыта готовой продукции;  

– наличие неустранимых геополитических противоречий в мире 
к концу 1930-ых гг. – усилившееся во второй половине 1930-ых гг. 
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давление Германии, Италии и Японии с целью передела сфер влия-
ния в Европе, Северной Африке и на Дальнем Востоке; 

– неэффективность созданной после Первой мировой войны си-
стемы международных гарантий безопасности: системы Версаль-
ских договоров, которая учитывала интересы многих стран Европы 
и Азии, а также отсутствие достаточных полномочий и авторитета  
у Лиги Наций; 

– бедность и социальная неустроенность миллионов людей в Ев-
ропе и Азии, ставшая благоприятной средой для распространения 
фашистских и милитаристских идей в Германии, Италии и Японии. 

Несомненно, что воссоединение Западной Беларуси с БССР бы-
ло актом исторической справедливости. Белорусские земли, разо-
рванные на две части, восстановили свою целостность. 

Что касается отношения западноевропейских государств к собы-
тиям 17 сентября 1939 г., то практически во всех исследованиях от-
мечается понимание необходимости со стороны французского  
и английского правительств предпринятых Советским Союзом дей-
ствий перед лицом угрозы, которую представляла собой нацистская 
Германия. Как писал бывший британский премьер-министр Ллойд 
Джордж 28 сентября 1939 г. польскому послу в Лондоне: «Русские 
армии вошли на территории, которые не являются польскими и ко-
торые были аннексированы Польшей силой после Первой мировой 
войны… Различие между двумя событиями (т. е. германским напа-
дением на Польшу и вводом советских войск на территорию Запад-
ной Беларуси и Западной Украины) становится все более очевид-
ным для британского и французского общественного мнения. Было 
бы преступным безумием ставить их на одну доску».  

 
1.2. Оккупация Германией стран Европы.  

СССР накануне Великой Отечественной войны 
 

1.2.1. Оккупация Германией стран Европы 
 
Вторая мировая война, начавшаяся 1 сентября 1939 г., все даль-

ше уходит в глубь истории. Уже сегодня три четверти населения 
земного шара составляют люди, которые родились и выросли в по-
слевоенные годы. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы подрастаю-
щие поколения знали правду о том, как и почему возникла война, 
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какие силы виновны в ее развязывании. Правильное понимание 
этих вопросов позволит глубже проникнуть в сущность причин, ход 
и итоги войны, увидеть в прошлом уроки для будущего. 

За последние годы в свет вышло немало книг, кинофильмов, ста-
тей, в которых многие вопросы войны, роли СССР и других стран 
антигитлеровской коалиции в достижении победы зачастую пода-
ются поверхностно, тенденциозно или даже в искаженном виде. 

Без обстоятельных знаний истории своей страны, особенно ее 
сложных и противоречивых периодов, без учета положительного  
и отрицательного опыта нельзя успешно строить общественную 
жизнь и сегодня, и в будущем. 

Гитлеровская пропаганда приложила немало усилий, чтобы до-
казать, будто война началась из-за отказа Польши передать Герма-
нии вольный город Данциг (Гданьск) и предоставить ей право по-
строить экстерриториальные транспортные магистрали в Восточ-
ную Пруссию. Но на самом деле, замышляя войну против Польши, 
правительство Германии преследовало далеко идущие политиче-
ские и военно-стратегические цели: 

– ликвидировать польское государство и поработить ее народ; 
– улучшить свое стратегическое положение; 
– получить дополнительные военно-экономические ресурсы; 
– создать плацдарм для нападения на СССР. 
Кроме того, гитлеровские правители рассматривали войну про-

тив Польши как первый этап вооруженной борьбы за мировое гос-
подство. Идя на агрессию против Польши, гитлеровская клика счи-
тала, что в Европе сложилась выгодная для рейха ситуация. Поли-
тическое и военное руководство Германии было убеждено, что  
в ответ на вторжение в Польшу ни Англия, ни Франция не пред-
примут активных действий на западном фронте. Поэтому в подпи-
санной Гитлером 31 августа 1939 г. директиве № 1 на ведение вой-
ны запрещалось предпринимать какие-либо активные военные дей-
ствия на Западе, а в случае вступления Англии и Франции в войну 
вести оборонительные бои с максимальной экономией сил для 
дальнейших боевых действий с Польшей. 

В соответствии с планом нападения на Польшу «Вайс» (белый), 
сухопутные силы ВВС и ВМС Германии были скрытно отмобили-
зованы и развернуты еще до начала агрессии. Планом предусматри-
валось неожиданное вторжение на польскую территорию, срыв мо-
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билизации и сосредоточения вооруженных сил противника, разгром 
их главных сил, находящихся западнее рек Висла и Нарев. Для ре-
шения этих задач на германо-польском театре военных действий 
(ТВД) было сосредоточено 62 немецких дивизии, 2800 танков,  
6000 орудий и минометов, около 2000 самолетов, 1,6 млн человек. 

Польское командование не успело подготовить вооруженные силы 
к боевым действиям. Они значительно уступали немецкой армии и по 
численности, и тем более по качеству вооружения и боевой техники. 

Ранним утром (4 часа 45 минут) 1 сентября 1939 г. немецко-
фашистская авиация нанесла бомбовые удары по аэродромам, узлам 
коммуникаций, экономическим и административным центрам. Су-
хопутные войска вермахта вторглись в Польшу с севера, запада  
и юга. В прибрежной полосе активные боевые действия начали ко-
рабли ВМС Германии. Так началась вторая мировая война. 

В течение нескольких дней в ее орбиту оказались втянутыми ряд 
больших и малых государств. В первый день войны Англия и Фран-
ция, ранее предоставившие Польше так называемые гарантии без-
опасности, предложили Германии прекратить боевые действия  
и отвести войска на свою территорию. Но германский фашизм не ду-
мал отступать. 3 сентября 1939 г. войну Германии объявили Англия  
и Франция, а вслед за ними  Австралийский Союз, Новая Зеландия, 
Индия; 6 сентября  Южно-Африканский Союз; 10 сентября  Кана-
да. Некоторые европейские государства, а также США заявили о сво-
ем нейтралитете. В войну было втянуто 61 государство, более 80 % 
населения земного шара. Военные действия велись на территории  
40 государств, а также на морских и океанских театрах. 

Политическое руководство Польши, главный штаб польской 
армии исходили из того, что успех в войне с Германией может 
быть обеспечен только совместными усилиями Польши и ее союз-
ников: Англии и Франции. Но этого не произошло. Польская ар-
мия оказалась в труднейшем положении. В начале октября немец-
ко-фашистские войска подавили сопротивление патриотически-
настроенных поляков, трудового народа, отдельных частей армии. 
Германо-польская война, продолжавшаяся немногим более месяца 
(01.09.193905.10.1939 гг.), закончилась. Политическое и военное 
руководство Польши полностью утратило влияние на события  
в стране и на ход боевых действий. Правительство, бросив на про-
извол судьбы народ и страну, бежало в Румынию. 
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Последствия военного поражения были трагичными для поль-
ского народа. Польская армия потеряла 66,3 тыс. человек (убиты), 
133,7 тыс. – ранены, около 420 тыс. человек попали в плен, в то 
время как потери немецко-фашистской армии составили 10,6 тыс., 
30,3 тыс. – ранены, 3,4 тыс. – пропали без вести. Польша оказалась 
оккупированной немецкими войсками и утратила свою государ-
ственную самостоятельность. 

Захват Германией Польши привел к изменению соотношения 
сил между воюющими державами. Политические и стратегические 
позиции третьего рейха значительно окрепли. Германия получила 
дополнительное сырье и промышленные ресурсы для продолжения 
войны против англо-французской коалиции. С военной точки зре-
ния Польша для гитлеровских стратегов явилась своеобразным ис-
пытательным полигоном, на котором они проверяли теоретические 
положения «молниеносной войны», отрабатывали формы и методы 
использования видов вооруженных сил и родов войск. 

После разгрома Польши перед гитлеровским военно-политическим 
руководством, уверовавшим во всесилие вермахта и его стратегиче-
ских концепций, открылась перспектива начать новую фазу войны.  
27 сентября 1939 г. на совещании главнокомандующих видами воору-
женных сил и их начальников штабов Гитлер приказал незамедли-
тельно готовить наступление на Западе. Он подчеркнул: «Цель войны – 
поставить Англию на колени, разгромить Францию». 19 октября того 
же года главнокомандующий сухопутными войсками вермахта подпи-
сал директиву о сосредоточении и развертывании сил для проведения 
операции на Западе, которая носила кодовое название «Гельб». Начало 
операции неоднократно откладывалось. Образовалась стратегическая 
пауза, получившая название «странной» или «сидячей» войны. 

В течение восьми месяцев во французском и в британском шта-
бах витала надежда, что серьезная война с Германией вообще не 
начнется, что все случившееся – недоразумение, что воюющие 
страны придут в конце концов к «почетному миру» и компромиссу. 

Весной 1940 г. фашистские агрессоры сочли, что наступило бла-
гоприятное время для решающих действий на Западе. Их очеред-
ными жертвами стали Дания и Норвегия. Операция «Везерюбунг» 
проводилась с широким использованием воздушных и морских де-
сантов. Боевых действий в Дании практически не было. Когда 
утром 9 апреля на ее территорию вторглись немецкие войска, пра-
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вительство и король приняли решение о капитуляции. В тот же день 
началось вторжение в Норвегию. Несмотря на сопротивление пат-
риотических сил и частей норвежской армии морской и воздушный 
десанты вермахта захватили важнейшие политические и экономи-
ческие центры страны. Английский флот не сумел предотвратить 
захвата основных норвежских портов немецким морским десантом. 
10 июня Норвегия капитулировала. Вермахт овладел важнейшим 
плацдармом в Северной Европе, создавая тем самым реальную 
угрозу Великобритании и обеспечивая Германии северный фланг  
в замышлявшейся войне против СССР. 

Еще до завершения норвежской операции военно-политическое 
руководство Германии приступило к реализации плана «Гельб», 
который был рассчитан на ведение быстротечной войны и пресле-
довал следующие цели:  

– разбить северную группировку войск коалиции западных держав; 
– захватить Нидерланды, Бельгию и Северную Францию;  
– использовать оккупированные районы как плацдарм для рас-

ширения войны против Англии;  
– создать решающие предпосылки для завершения разгрома 

французских вооруженных сил;  
– вывод из войны Франции и принуждение Великобритании  

к выгодному для Германии миру. 
Для осуществления этих целей было сосредоточено 136 немец-

ких дивизии, 3,3 млн человек, 2580 танков, 7378 артиллерийских 
орудия, 3824 боевых самолета. Наступление немецких войск нача-
лось на рассвете 10 мая 1940 г. воздушным нападением на аэродро-
мы, командные пункты, военные склады и важнейшие индустри-
альные центры Нидерландов, Бельгии и Франции. Сухопутные вой-
ска вторглись в пределы этих стран. 

Уже 14 мая Нидерланды капитулировали. Бельгийская армия, 
потеряв ключевые позиции обороны, отступила к Антверпену.  
20 мая фашистские танковые соединения вышли к Ла-Маншу, отре-
зав в Бельгии и Северной Франции крупную группировку англо-
франко-бельгийских войск. Попытки остановить наступление 
немцев и прорвать фронт окружения успеха не имели. 

После перегруппировки сил немецкое командование 5 июня 
начало наступательную операцию «Рот», преследовавшую цель  
завершить разгром французских вооруженных сил и вывести Фран-
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цию из войны. Не исчерпав всех возможностей борьбы, французская 
армия сложила оружие. 22 июня 1940 г. в Компьенском лесу (близ 
Парижа) было подписано соглашение о перемирии. В соответствии  
с условиями капитуляции, большая часть Франции, включая Париж, 
была оккупирована, а на остальной территории создано профашист-
ское государство со столицей в городе Виши (в центральной части 
Франции). Однако французский народ не смирился с участью, кото-
рую ему готовили гитлеровские захватчики и их пособники. Фашист-
скому «новому порядку» прогрессивные силы Франции противопо-
ставили борьбу за национальную независимость. Наряду с движением 
Сопротивления, зародившимся внутри страны, начала действовать 
патриотическая организация «Свободная Франция» во главе с эми-
грировавшим в Англию генералом Шарлем де Голлем. 

Неожиданно быстрое поражение Франции застало Англию врас-
плох. Она была практически не готова к отражению военной угро-
зы. Немецкие ВВС активизировали воздушную операцию, нанося 
удары по английским аэродромам, командным пунктам, крупным 
промышленным и административным центрам страны. Но англий-
ская система ПВО сорвала внезапность налетов, на которую рассчи-
тывало командование люфтваффе. План гитлеровского руководства 
сломить сопротивление Англии путем воздушной войны оказался 
несостоятельным. Новому английскому правительству во главе  
с У. Черчилем, сформированному 10 мая 1940 г., удалось добиться 
увеличения производства вооружения, усилить оборону страны. 

Постепенно начало пересматривать свой внешнеполитический 
курс и правительство США. Оно стало все больше поддерживать 
Великобританию, становясь ее «невоюющим союзником». Весной 
1941 г. США ввели войска в Гренландию, летом – в Исландию, со-
здав три военные базы. 

Опьяненные легкими победами, гитлеровские главари приступи-
ли к осуществлению новых агрессивных планов на Балканах, в Аф-
рике и Средиземном море. 27 сентября 1940 г. в Берлине был под-
писан тройственный пакт между Германией, Италией и Японией, 
который явился дальнейшим развитием антикоминтерновского пак-
та и представлял собой открытый военный союз, направленный 
против СССР. Позже к нему присоединились правительства Вен-
грии, Румынии и Болгарии. В союз с Германией вступила Финлян-
дия. Испания, Турция и Швеция занимали прогерманскую позицию. 



 

27 

Под сильным нажимом нацистской дипломатии югославское 
правительство Д. Цветновича 25 марта 1941 г. подписало протокол 
о присоединении страны к тройственному союзу. Но югославский 
народ расценил это как предательство национальных интересов.  
В стране началось движение против агрессоров. Непопулярное пра-
вительство пало. Новое правительство во главе с Д. Симавичем  
5 апреля 1941 г. подписало в Москве договор о дружбе и ненападе-
нии между СССР и Югославией. 

Не сумев вовлечь Югославию в агрессивный блок, гитлеровское 
руководство решило оккупировать ее. Началась балканская военная 
кампания. 1 марта 1941 г. немецкие войска вступили в Болгарию.  
6 апреля итальянско-германские, а затем венгерские войска начали 
вторжение в Югославию и Грецию. К 18 апреля они оккупировали 
Югославию, к 29 апреля – материковую часть Греции. 

Германия захватила господствующее положение на Балканах да 
и практически во всей Европе. С марта 1938 г. по апрель 1941 г. она 
оккупировала Австрию, Чехословакию, Польшу, Норвегию, Бель-
гию, Голландию, Люксембург, Югославию, Грецию, Данию, поста-
вила их военно-экономические ресурсы на службу своим целям: 
подготовку к нападению на СССР. 

Вооруженная борьба развернулась в Восточной и Северной Аф-
рике, где летом и осенью 1940 г. итальянцы добились значительных 
успехов и намеревались захватить Египет и Суэцкий канал. Но ан-
глийская армия, используя эфиопских партизан и войска «Свобод-
ной Франции», перешла в контрнаступление. В результате слабо 
подготовленная итальянская армия отступила в Северной Африке 
более чем на 800 км, а в Восточной Африке была изгнана из бри-
танского Сомали, Кении, Судана, Эфиопии, итальянского Сомали  
и Эритреи. На Средиземном море итальянский флот понес большие 
потери. Только во второй половине апреля 1941 г., после вступле-
ния в Африку немецкого корпуса во главе с генералом Э. Роммелем, 
итало-германские войска достигли ливийско-египетской границы. 

Одновременно с военными действиями в Европе и Африке проис-
ходило дальнейшее расширение агрессии Японии в Китае. Японские 
войска начали оккупацию его южных районов, захватили северную 
часть французского Индокитая, настойчиво приводили в жизнь план 
установления своего господства в Азии и на Тихом океане, основан-
ный на расистской программе «единства народов желтой расы». 
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Расширение военных действий в Европе и Азии привело к изме-
нениям в американской политике. В германской экспансии в Евро-
пе, итальянской – в Африке, японской – в Китае США увидели 
прямую угрозу своим интересам и превратились в фактического, 
хотя еще и не воюющего, союзника Англии. Развернулась усилен-
ная подготовка к войне. 11 марта 1941 г. американский конгресс 
принял на основе принципа ленд-лиза закон о помощи государ-
ствам, борющимся против фашизма. В январе-марте 1941 г. пред-
ставители военного командования США и Англии выработали план 
«АБЦ-1», заложивший основы коалиционной англо-американской 
стратегии во Второй мировой войне. В нем Германия признавалась 
врагом номер один, фиксировался приоритет Европейского ТВД. 
Вскоре американское командование разработало план «Рейнбоу-5», 
определивший цели и масштабы участия США в войне. Однако  
с официальным вступлением в войну США не спешили, придержи-
ваясь традиционного принципа делать этот шаг тогда, когда другие 
государства истощат свои силы, опасность для самих США исчез-
нет, а накопленная ими к тому времени военная мощь позволит 
диктовать и противникам, и партнерам свои условия. 

Вместе с тем наиболее дальновидные члены правительства США, 
и прежде всего президент Ф. Рузвельт, начали понимать, что на пути 
фашистско-милитаристских стран к мировому господству неизбежно 
встанет Советский Союз и что именно он может сыграть решающую 
роль в предотвращении дальнейшей фашистской агрессии. 

Период с сентября 1939 г. по июнь 1941 г. был для СССР чрез-
вычайно трудным и тревожным. Было очевидным, что рано или 
поздно с фашистской Германией воевать придется. Советское руко-
водство принимало определенные меры, чтобы оттянуть время 
схватки с фашизмом и подготовить страну и народ к отражению 
назревавшей агрессии. 

Важные шаги по обеспечению безопасности СССР были предпри-
няты в области внешней политики. 13 апреля 1941 г. с Японией был 
подписан пакт о нейтралитете, 23 августа и 28 сентября 1939 г. с Гер-
манией были подписаны договора о ненападении и границах и секрет-
ные протоколы к ним. Велись советско-французско-английские пере-
говоры, которые в августе 1939 г. зашли в тупик. Они не достигли  
своих целей по вине как руководства западных стран, так и непоследо-
вательности СССР в осуществлении внешней политики. 
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Осенью 1939 г. угроза фашистской агрессии нависла над Литвой, 
Латвией и Эстонией. Немецкие войска заняли Клайпедскую область. 
Используя договорные положения о разделе сфер влияния, Советский 
Союз предложил руководителям прибалтийских государств заключить 
договоры о взаимной помощи, после подписания которых на террито-
рию этих государств были введены части Красной Армии. 

В результате выборов в законодательные органы Литвы, Латвии 
и Эстонии к власти пришли коммунисты, которые обратились к со-
ветскому руководству с просьбой принять их страны в состав 
СССР. 1 августа 1940 г. седьмая сессия Верховного Совета СССР 
приняла решение о включении этих республик в состав СССР. 

В июне 1940 г. советское правительство предложило Румынии 
мирным путем урегулировать вопрос о Бессарабии и Северной Буко-
вине, территория которых была оккупирована Румынией в 1918 г. Это 
предложение было принято. Государственная граница была установ-
лена по рекам Прут и Дунай. 2 августа 1940 г. была образована Мол-
давская ССР, а часть территории отошла к Украинской ССР. 

В трудных условиях решалась задача обеспечения безопасности 
северо-западных рубежей Советского Союза. Территория Финлян-
дии могла быть использована в качестве исходного плацдарма для 
развязывания агрессии. Государственная граница на Карельском 
перешейке пролегала в 32 км от Ленинграда. В сложном положении 
находился Кронштадт – главная база Балтийского флота. Незащи-
щенным был и Мурманск – единственный на севере незамерзаю-
щий порт СССР. Граница с Финляндией составляла 1400 км.  
В начале 30-х годов на ее территории началось строительство аэро-
дромов, на которых планировалось разместить самолетов в 10 раз 
больше, чем в финских ВВС. С помощью Англии, Финляндии, Гер-
мании и Бельгии была построена линия обороны Маннергейма: 
комплекс оборонительных сооружений между Финским заливом  
и Ладогой, 132–135 км длиной и глубиной 90 км, созданный  
в 1920–1930 гг. на финской части Карельского перешейка для сдер-
живания возможного наступательного удара со стороны СССР.  
В октябре 1939 г. в Москве на переговорах было предложено пере-
дать СССР острова в Финском заливе и западную часть полуостро-
ва Рыбачий близ Печенги, в аренду – остров Ханко, чтобы закрыть 
вход в Финский залив. Взамен СССР предложил Финляндии в 2 ра-
за большую территорию в Северной Карелии. Это предложение бы-
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ло отвергнуто. 28 ноября 1939 г. СССР денонсировал договор о не-
нападении с Финляндией от 1932 г. 30 ноября 1939 г. начались бое-
вые действия. К сожалению, советское руководство не учло особен-
ностей и трудностей ведения этой войны. Не была готова к войне  
и Финляндия. Эта война длилась 105 дней и вошла в военную исто-
рию как «странная» война, потери в которой составили:  

– СССР – 70 тыс. убиты или пропали без вести, 116 тыс. человек 
ранены или обморожены;  

– Финляндия – 23 тыс. убиты и 44 тыс. ранены. 
Она имела серьезные международные и внутренние последствия: 

14 декабря 1939 г. СССР был исключен из Лиги наций. 
12 марта 1940 г. в Москве между СССР и Финляндией был под-

писан договор, по которому к СССР отошел Карельский перешеек  
с Выборгом и Выборгским заливом, западное и северное побережье 
Ладожского озера, часть территории на севере Карелии, часть полу-
островов Рыбачьего и Среднего на побережье Северного Ледовито-
го океана. СССР получил в аренду остров Ханко. 

 
1.2.2. СССР накануне Великой Отечественной войны 

 
Начавшаяся Вторая мировая война выдвинула новые требования  

к Советским Вооруженным Силам, а война с Финляндией в большей 
степени, чем другие военные действия, в которых участвовала Красная 
армия, выявила серьезные недостатки в организации и вооружении 
наших войск, их боеготовности и боевом укреплении. Это обусловило 
необходимость проведения серьезных преобразований в армии.  

В мае 1940 г. специально созданная комиссия во главе с секрета-
рем ЦК ВКП(б) А. Ждановым провела проверку Наркома обороны, 
в результате которой отмечалось, что Наркомат не имел оператив-
ного плана войны, не знал истинного положения в армии и не обес-
печил должного прикрытия границ, не придавал нужного значения 
полевой выучке войск. 

Такое положение не было случайным. По официальным данным 
начальника управления по начальствующему составу РККА Нарко-
мата обороны СССР Е. Щаденко за 1937–1939 гг. из армии было 
уволено 36 892 человек (без ВВС); 66 % из них – по политическим 
мотивам (многие были расстреляны или находились в лагерях). Од-
нако к лету 1940 г. 11 тыс. из числа уволенных были восстановлены 
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в армии, но удар по кадрам высшего командного и политического 
состава, центрального аппарата Наркоматов обороны и ВМФ имел 
самые негативные последствия. Согласно мнению Г. Герасимова: 
«Репрессии ударили, прежде всего, по верхушке армии, выбили 
высший руководящий состав. Только в отношении этой категории 
можно и нужно говорить о влиянии репрессий на некомплект ко-
мандно-начальствующего состава, для остальных категорий это 
влияние было незначительным. Сама постановка вопроса о неком-
плекте начальствующего состава и его влиянии на боеспособность ар-
мии оказывается излишней при сравнении насыщенности начсоставом 
РККА и европейских армий». Так, если в 1939 г. на 1-го офицера 
РККА приходилось 6 рядовых, то в вермахте – 29, в английской ар-
мии – 15, в французской – 22, японской – 19.  

Тем не менее, Красная армия оказалась «обезглавленной» – это, 
безусловно, учитывалось немцами при нападении в 1941 г. Из пер-
вых пяти Маршалов Советского Союза были арестованы и расстре-
ляны тро: М. Тухачевский, А. Егоров и В. Блюхер. 

Недостаток квалифицированных кадров в Красной Армии объ-
яснялся не только репрессиями. К 1939 г. завершен переход к кад-
ровой системе комплектования и организации войск. 1 сентября 
1939 г. в СССР был принят закон «О всеобщей воинской обязанно-
сти», в соответствии с которым призывной возраст снижался  
с 21 года до 18 лет, увеличивались сроки военной службы, удлинял-
ся срок пребывания военнообязанных в запасе. Возрастное различие 
объясняли необходимостью готовить из образованной молодежи 
специалистов для флота, авиации, артиллерии и бронетанковых 
войск. К тому же, это позволило уже через год удвоить армейские 
ряды. Так, в начале 1939 г. в Вооруженных силах СССР служили 
2485 тыс. человек, а к 22 июня 1941 г. – 5774 тыс. Вермахт на 15 июня 
1941 г. насчитывал 7329 тыс. чел. Главным средством пополнения 
войск офицерскими кадрами служил призыв воинов из запаса.  
За 1932–1938 гг. их было призвано всего 49 тыс. человек, в результате 
на начало 1938 г. недокомплект их составил 100 тыс. человек. 

В 1939 г. была расширена сеть военно-учебных заведений, от-
крыто более 40 новых сухопутных и авиационных училищ, целый 
ряд школ и курсов соответствующих направлений. К началу войны 
офицерские кадры для армии и флота готовились в 19 академиях, на 
10 военных факультетах при гражданских вузах, в 7 высших воен-
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но-морских училищах, 203 военных училищах и на 68 курсах усо-
вершенствования. За три предвоенных года военные училища окон-
чили 48 тыс. человек, курсы – 80 тыс. человек. В первой половине 
1941 г. в войска было направлено из училищ и академий около  
79 тыс. человек.  

Одновременно с реорганизацией вооруженных сил продолжа-
лась реформа в сфере военного производства. К началу третьей пя-
тилетки основные военно-промышленные предприятия располага-
лись на линии Ленинград – Москва – Тула – Брянск – Харьков – 
Днепропетровск. Остановка вызывала необходимость иметь вторую 
военно-промышленную базу, недоступную для воздушных ударов 
противника как с Запада, так и с Востока. Она создавалась в районах 
Поволжья, Урала, Сибири. К лету 1941 г. там находилась уже почти 
пятая часть всех военных заводов страны. На развитие оборонной 
промышленности выделялись необходимые силы и средства. За три  
с половиной года капиталовложения в военные отрасли составили  
до одной трети от всех капиталовложений в промышленность. 

В сентябре 1939 г. Комитет обороны принял постановление  
«О реконструкции существующих и строительстве новых самолет-
ных заводов». Предусматривалось также проектирование и выбор 
площадок для возведения еще 9 новых объектов самолетостроения. 
В январе 1940 г. наркомом авиационной промышленности был 
назначен А. Шахурин. При его непосредственном участии в начале 
1940 г. состоялись контакты с немецкой стороной, в ходе которых  
в Германию были командированы советские специалисты для зна-
комства с германской авиаиндустрией. Конструктор А. Яковлев, 
директор московского самолетостроительного завода П. Дементьев 
и другие побывали на немецких предприятиях, ознакомились с про-
изводством боевых самолетов. По результатам поездки наркомом 
был составлен специальный доклад о состоянии советской и гер-
манской авиапромышленности, согласно которому отечественная 
авиационная отрасль все еще отстает по мощностям от немецкой  
в 2 раза. В дальнейшем при наркомате были созданы 25 строитель-
но-монтажных трестов, которым выделялось в значительных коли-
чествах специальное оборудование. Объем общих капиталовложе-
ний в авиационную промышленность в 1940 г. составил 1640 млн 
рублей, из которых значительная часть шла на строительство авиа-
ционных заводов в восточных областях страны. 
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Кроме того, в течение двух предвоенных лет конструкторскими 
бюро, под руководством С. Ильюшина, С. Лавочкина, А. Микояна, 
В. Петлякова, А. Туполева, А. Яковлева и других в содружестве  
с работниками авиационной промышленности, были созданы ис-
требители Як-1, МиГ-3, ЛаГГ-3, пикирующий бомбардировщик  
Пе-2, штурмовик Ил-2, которые по летно-техническим данным бы-
ли на уровне требований времени. 

Таким образом, действия руководства Наркомата авиационной 
промышленности, а также значительные средства, вкладываемые  
в отрасль, дали свои результаты. Если в 1940 г. доля новейших са-
молетов от общего числа, произведенных на заводах была мини-
мальной, то в первой половине 1941 г. количество выпущенных но-
вых машин увеличилось более чем в 30 раз. Так, завод им. Вороши-
лова в Воронеже за 1-е полугодие выпустил 249 Ил-2, Московский 
завод № 1 за этот же период поставил 1363 истребителя МиГ-3,  
а Саратовское предприятие № 292 – 318 Як-1, перевыполнив плано-
вое задание. Качественный рост виден также из процентного соот-
ношения новой авиационной техники ко всей массе произведенных 
машин. В 1940 г. оно составило 18 %, в 1-м полугодии 1941 г. – 87 %. 

Значительное внимание уделялось также развитию танковой про-
мышленности. Большую программу научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ в предвоенный период выполнял Ленин-
градский завод опытного машиностроения им. Кирова. Там наряду  
с изготовлением и испытанием новых боевых машин (самоходной 
артиллерии, колесно-гусеничных танков и пр.) проводились работы  
и в области разработки принципиально новых схем и конструктивных 
решений узлов ходовой части, создания оборудования для подводного 
вождения танков при преодолении водных преград и др. Выполнялись 
эти работы под руководством Н. Барыкова группой способных кон-
структоров и исследователей, в том числе Г. Гудковым, М. Зигелем,  
Ф. Мостовым, Г. Москвиным, В. Симским, Л. Трояновым, Н. Цейцем. 
С участия в экспериментальных работах на заводе им. Кирова начался 
трудовой путь в танкостроении известных конструкторов М. Кошкина, 
И. Бушнева, И. Гавалова, А. Сулина и др. С января 1939 г. до начала 
Великой Отечественной войны было выпущено более 7 тыс. машин, 
но КВ и Т-34 – лишь 1864. Причину этого нужно искать в руководстве 
Наркомата обороны, которое не видело перспектив в использовании  
на театре военных действий данных танков. 
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В предвоенные годы большое развитие получила и артиллерий-
ская промышленность. Конструкторами В. Грабиным, И. Ивано-
вым, Ф. Петровым, Б. Шавыриным были созданы новые типы ору-
дий и минометов. К началу войны были выпущены боевые машины 
под новый реактивный 132-мм снаряд (БМ-13). Сила нового оружия 
заключалась в массированном огне: каждая боевая установка за  
8–10 секунд выпускала 16 снарядов. 

Таким образом, военно-экономический потенциал, созданный  
в СССР в предвоенные годы, обеспечил в целом важнейшие по-
требности военных сил в вооружении, техническом и транспортном 
обеспечении, вещевом и продовольственном довольствии личного 
состава армии, флота, авиации. 

К июню 1941 г. на территориях, прилегающих к западной грани-
це СССР, располагалось 5 приграничных военных округов:  

– Прибалтийский особый военный округ (ПрибОВО) под коман-
дованием генерала Ф. Кузнецова;  

– Западный особый военный округ (ЗапОВО) под командовани-
ем генерала Д. Павлова;  

– Киевский особый военный округ (КОВО) под командованием 
генерала М. Кирпоноса;  

– Одесский военный округ (ОдВО) под командованием генерала 
И. Тюленева;  

– Ленинградский военный округ (ЛВО) под командованием ге-
нерала М. Попова. 

Западные морские границы СССР охраняли Северный (СФ), 
Краснознаменный Балтийский (КБФ) и Черноморский (ЧФ) флоты, 
под командованием адмиралов А. Головко, В. Трибуца и Ф. Ок-
тябрьского, соответственно. 

Всего к началу войны в составе пяти советских приграничных 
округов и трех флотов, составлявших первый эшелон стратегиче-
ского развертывания советских Вооруженных Сил на случай войны 
на Западе, насчитывалось порядка 179 расчетных дивизий, около  
3 млн солдат и офицеров, более 38 тыс. орудий и минометов, 8,8 тыс. 
танков, 8,8 тыс. самолетов и 182 боевых корабля основных классов.  

К июню 1941 г. дислокация советских войск на западных грани-
цах не отвечала задачам отражения внезапного нападения против-
ника. Для объяснения сложившейся ситуации в 1990-е гг. в работах 
ряда исследователей был выдвинут и обоснован тезис о том, что 
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Советский Союз летом 1941 г. сам готовил нападение на Германию 
и оккупацию Центральной Европы, но был упрежден всего на не-
сколько недель немецким нападением.  

Действительно, недавно рассекреченные стратегические планы 
советского Генерального штаба накануне войны – «Соображения по 
плану стратегического развертывания Вооруженных сил Советско-
го Союза на случай войны с Германией и ее союзниками» от 15 мая 
1941 г. (подготовленная начальником Оперативного Управления 
Генштаба генералом Н. Василевским с правками заместителя 
начальника Генштаба Н. Ватутина) – предусматривали наступа-
тельную стратегию боевых действий Красной Армии в случае нача-
ла войны на Западе.  

Рассматривая возможность нападения Германии на СССР, совет-
ский Генштаб предполагал отразить первоначальный натиск про-
тивника (сила которого им явно недооценивалась) контрударами 
механизированных войск и авиации советских приграничных окру-
гов, а затем, после завершения развертывания основных сил («вто-
рого стратегического эшелона») Красной Армии, предполагался 
переход в решительное наступление с целью разгрома врага и за-
вершения войны. В связи с угрожающей концентрацией германских 
войск на западных границах СССР с мая 1941 г. к рубежу Днепра  
и Западной Двины начал подтягиваться второй эшелон стратегиче-
ского развертывания советских Вооруженных сил в составе шести 
общевойсковых армий (16-я, 19-я, 20-я, 21-я, 22-я и 24-я) под ко-
мандованием генералов М. Лукина, И. Конева, Ф. Ремезова, В. Ге-
расименко, Ф. Ермакова и С. Калинина, сформированных из войск 
внутренних военных округов страны.  

Таким образом, действия советских войск выглядели не как 
средство неспровоцированной агрессии СССР в Европу, а как от-
ветная мера военного реагирования в отношении вполне реальной  
к июню 1941 г. угрозы нацистского нападения. Кроме того, до по-
следнего момента советское руководство было уверенно в том, что 
непосредственному нападению на Советский Союз будет предше-
ствовать предъявление официального ультиматума. 

Несомненно то, что в предвоенные годы была проделана огром-
ная работа по подготовке страны к войне. 
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Западный особый военный округ. Меры по укреплению новой гос-
ударственной границы 

В связи с объединением Западной Беларуси с восточной ее ча-
стью возникли новые вопросы по обороноспособности СССР в це-
лом и Белорусской ССР, в частности. Оборудованная в военных от-
ношениях старая советская государственная граница оказалась  
в тылу, а наличие в районе Сувалок и Бреста военных немецких 
группировок требовало от СССР адекватных решений по подготов-
ке в короткий термин данной территории как возможный плацдарм 
для военных действий. 

Уже в 1939 г. в ЦК, обкомах, райкомах КП(б)Б были созданы во-
енные отделы, которые осуществляли руководство военно-мобили-
зационной работой и патриотическим воспитанием населения. 
Предприятия переходили на суточные графики работы, развертыва-
лось соревнование за перевыполнение планов по всем показателям. 

Территория Беларуси в военно-стратегическом отношении вхо-
дила в состав Западного особого военного округа (ЗапОВО). 

История данного округа начинается с 28 ноября 1918 г., когда 
был издан приказ Революционного Военного Совета Республики 
(РВСР) о формировании Минского военного округа на территории 
Смоленской, Витебской, Могилевской, Минской и Виленской гу-
берний. Управление округа размещалось в г. Смоленске. Постанов-
лением РВСР от 14 декабря 1918 г. округ был переименован в За-
падный (ЗапВО). В августе 1919 г. округ передан в подчинение РВС 
Западного фронта. В ноябре 1920 г. окружное управление было сли-
то с полевым управлением Западной армии и управлением Войск 
внутренней службы Западного фронта, а в декабре 1920 г. вошло  
в состав управления Западного фронта, которое взяло на себя все 
функции окружного управления. 14 апреля 1924 г. Западный фронт 
был преобразован в Западный военный округ, а 2 октября 1926 г. 
переименован в Белорусский военный округ (БВО). Новый этап ор-
ганизационного развития БВО начался в конце 1930-ых гг. Соглас-
но приказу наркома обороны № 0151 от 26 июля 1938 г., БВО был 
переименован в особый военный округ (БОВО) и в его составе на 
базе управления 4-го стрелкового корпуса была сформирована Ви-
тебская армейская группа, в которую входили войска, расположен-
ные на территории Витебской и Минской областей, а на базе управ-
ления 5-го стрелкового корпуса – Бобруйская армейская группа, 
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объединявшая войска на территории Могилевской, Гомельской  
и Полесской областей.  

Начавшееся 7 сентября 1939 г. мобилизационное развертывание 
войск БОВО вызвало преобразование управлений армейских групп. 
Витебская, Минская и Бобруйская армейские группы были пере-
именованы, соответственно, в управления 3-й, 11-й и 4-й армий.  

Далее, согласно приказу наркома обороны № 0141 от 11 июля 
1940 г., в связи с формированием нового Прибалтийского военного 
округа в состав БОВО передавались войска, расположенные на тер-
ритории Смоленской области, и округ переименовывался в Запад-
ный ОВО. 

В июне-июле 1940 г. произошла смена командования округа: 
командующим стал генерал-полковник (с февраля 1941 г. генерал 
армии) Д. Павлов, членом Военного совета – корпусной комиссар 
А. Фоминых, начальником штаба – генерал-майор В. Климовских. 

ЗапОВО был одним из сильнейших военных округов в Советских 
Вооруженных Силах. По своему составу он уступал лишь Киевскому 
особому военному округу. В нем насчитывались около 672 тыс. че-
ловек, 10 087 орудий и минометов (без 50-мм минометов), 2 201 танк 
(в том числе 383 KB и Т-34) и 1909 самолетов (из них 424 новых). 
Это составляло четверть войск, сосредоточенных в западных округах. 
Кроме того, на стыке Западного и Киевского особых военных округов 
базировалась Пинская военная флотилия (командующий контр-
адмирал Д. Рогачёв), сформированная в июне 1940 г. из кораблей  
и частей Днепровской военной флотилии. Главной базой флотилии 
был Пинск, тыловой базой – Киев. К началу войны флотилия имела  
78 орудий береговой артиллерии, 14 самолетов, 12 кораблей, 30 кате-
ров. После мобилизации в ее составе находились 7 мониторов, 8 кано-
нерских лодок, 8 сторожевых кораблей, 10 сторожевых катеров,  
15 бронекатеров, 4 тральщика, минный заградитель, отряд глиссеров  
и полуглиссеров, зенитный артиллерийский дивизион, отдельная авиа-
эскадрилья, отдельная рота морской пехоты, 7 самоходных плавбаз. 

Тем не менее, к началу войны большинство частей, а также  
13-я армия под командованием генерал-лейтенанта П. Филатова 
находились на стадии реорганизации, перевооружения и формиро-
вания. Значительная часть соединений была недоукомплектована 
личным составом, оружием и военной техникой. В округе имелись 
44 стрелковые дивизии.  
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Однако уровень боевой подготовки был крайне низким, штабы 
не имели необходимой выучки и организованности. Большой кон-
тингент личного состава, призванный из запаса, за зиму и весну 
1941 г. не успел пройти даже курс боевой подготовки. В конце ап-
реля 1941 г. в округе началось формирование 4-го воздушно-
десантного корпуса под командованием генерал-майора А. Ждано-
ва, приказ о его назначении был отдан лишь в начале войны. 

Особенно плохо обстояло дело с укомплектованием автоброне-
рованных войск. Из 6 создаваемых механизированных корпусов 
только 6-й под командованием генерал-майора М. Хацкилевича 
располагал 352 новыми танками. В остальных 5 корпусах машин 
современной конструкции практически не было. Они были уком-
плектованы на 5–10 % танками БТ и Т-26. 

Воздушные силы округа состояли из 8 авиадивизий: 4 бомбардиро-
вочных, 3 смешанных и 1 истребительной, а также 36 авиаполков  
и 8 корпусных авиаэскадрилий, которые были оснащены самолетами, 
в основном старых конструкций. Так, из 855 истребителей новыми 
были только 253 машины. Неудачной была и структура организации 
воздушных сил округа. Все авиасоединения распределялись между 
округом и армиями. Централизованного управления авиацией не было. 

Передвоенный состав армий ЗапОВО имел противовоздушную 
оборону, которая включала систему воздушного наблюдения, опо-
вещения и связи, истребительную авиацию, зенитную артиллерию 
средних и малых калибров, зенитные пулеметы и др. Бригады ПВО 
прикрывали Минск и Белосток, полк ПВО – Гродно, зенитные ди-
визионы – железнодорожные узлы, электростанции, склады и дру-
гие важные объекты. 

Государственную границу охраняли 4 отряда Белорусского  
пограничного округа: 86-й (Августовский), 87-й (Ломжинский),  
88-й (Шепетовский) и 17-й (Брестский) – общим количеством около 
9 тыс. человек. 

На территории Беларуси накануне военных действий 1941 г. 
находилась особая бригада внутренних войск НКВД СССР, а ее 
132-й особый батальон размещался в стенах Брестской крепости. 
Основы взаимодействия между начальством гарнизонов Красной 
Армии и командованием частей войск НКВД были установлены 
совместной директивой Наркомата обороны СССР и НКВД СССР 
от 20 марта 1941 г., которую подписали заместитель Наркома обо-
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роны СССР маршал С. Будённый и заместитель Наркома внутрен-
них дел СССР генерал-лейтенант И. Масленников. 

Не лучшим образом обстояло дело с развитием средств связи.  
В войсках округа до начала войны в основном использовались теле-
графные и телефонные линии Наркомата связи. Табельными сред-
ствами связи войска округа были обеспечены следующим образом: 
радиостанциями армейскими и аэродромными – на 26–27 %, кор-
пусными и дивизионными – на 7 %, полковыми – на 41 %, баталь-
онными – на 58 %, ротными – на 70 %. Для того, чтобы обеспечить 
оперативное руководство и управление войсками, этого было явно 
не достаточно. Слабым местом было и то, что штаб округа не имел 
подвижных средств связи.  

Кроме выше изложенного, воинские подразделения испытывали 
острый недостаток командирских кадров. Так, укомплектованность 
офицерами-танкистами механизированных корпусов составляла  
45–55 %, сержантами – всего 19–36 %. 

Следует отметить, что руководства БССР и командование  
ЗапОВО большое внимание уделяли инженерному оборудованию 
территории Беларуси, особенно Белостокского выступа. Так, 9 но-
ября 1940 г. Приказом Наркома обороны СССР С. К. Тимошенко 
при начальнике Главного военно-инженерного Управления Красной 
Армии был создан Технический совет, куда были приглашены са-
мые квалифицированные военные инженеры: комбриг А. Хренов 
(председатель), генерал-лейтенант Д. Карбышев, бригадные инже-
неры М. Васильев, Г. Чистяков, Б. Скрамтаев и др., в ведении кото-
рого и было строительство оборонительных укреплений на запад-
ных границах БССР. Непосредственное управление строительством 
укрепрайонов (УРов) было возложено на маршала Б. М. Шапошни-
ков. Кроме того, была введена должность помощника командующе-
го войсками округа по строительству УРов. В довоенные годы ее 
занимал генерал-майор И. Михайлин. 

Планировалось построить четыре укрепрайона (УР): Гроднен-
ский, Осовецкий, Замбровский и Брестский. Каждый УР имел про-
тяженность от 80 до 180 км и глубину обороны от 3 до 8 км. Перед-
ний план оборонительного рубежа обычно проходил в 2–8 км от 
государственной границы.  

Из четырех выше перечисленных УРов Гродненский должен был 
быть наиболее мощным. По фронту в 80 км от р. Неман, восточнее 
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г. Сопоцкин и до г. Гонендза планировалось построить 606 дотов. 
Глубина обороны должна была составить 5–6 км и оперативно этот 
УР подчинялся командованию 3-й Армии, штаб которой размещал-
ся в Гродно. Тут же находилось и Управление начальника строи-
тельства № 71 (УНС 71), которое руководило строительством  
68 УРа. Для непосредственного строительства на местах были 
сформированы 6 строительных участков. К УНС 71 были прикреп-
лены Августовский, Гродненский, Домбровский, Кнышинский, 
Скидельский, Соколковский и Сопоцкинский районы, местные вла-
сти которых должны были мобилизовать все ресурсы для оборони-
тельного строительства. Летом 1940 г., в соответствии с приказом 
Наркома обороны и командующего ЗапОВО от 6 июля, началось 
строительство узлов обороны Гродненского укрепленного района 
(ГУР). Все работы по строительству были прерваны на зимний пе-
риод и продолжены весной 1941 г. 

Генеральным планом оборонительного строительства преду-
сматривалось завершение постройки и оборудование первой поло-
сы обороны и опорных пунктов укрепрайонов в 1940–1941 гг. В по-
следующие годы планировалось построить вторые полосы и окон-
чательно оборудовать законсервированные укрепрайоны второй 
линии (Полоцкий, Себежский, Минский, Слуцкий, Мозырский), 
которые были построены на старой границе и находились в 200– 
300 км от первой полосы обороны. 

Таким образом, уже в 1940 г. развернулись работы по созданию 
линии укрепрайонов вдоль новой государственной границы. Основу 
каждого УРа составляли узлы обороны и опорные пункты. Кроме 
того на протяжении 470 км приграничной полосы на территории 
Беларуси планировалось строительство 550 дотов и 990 укреплений 
полевого типа. Летом 1940 г. работы начались более чем на 100 участ-
ках. Развернулось строительство новых и модернизация старых 
аэродромов. На строительстве 15 аэродромов на брестском направ-
лении и 12-ти на белостокском работало по 2–4 тыс. человек; на 
начало 1941 г. количество рабочих достигало 160 тыс. человек. 

Нельзя не отметить роль командующего войсками ЗапОВО  
Д. Павлова в укреплении обороноспособности белорусских терри-
торий, который не раз направлял различного плана документы пар-
тийному и республиканскому руководству Беларуси по вопросам 
оборонительного строительства. Так, 29 апреля 1941 г. он обратился 
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в ЦК КП(б)Б и СНК БССР с предложением оказать помощь в за-
вершении до 15 июня 1941 г. строительства 7 аэродромов, срочно 
организовать производство в Беларуси емкостей для хранения го-
рючего, включить в план строительство параллельных шоссейным 
грунтовых дорог для гусеничной техники. Военный совет округа 
просил правительство БССР до 15 июля 1941 г. завершить оборудо-
вание в городах зданий под госпитали, до 1 июня 1941 г. довести до 
плановых показателей запасы муки, крупы, консервов, а так же топ-
лива на Белостокской, Брестской, Белорусской и Западной железных 
дорогах. Используя полномочия командующего особым военным 
округом, Д. Павлов по вопросам оборонительного строительства 
обращался и в центральные правительственные и партийные органы 
СССР. Например, 18 февраля 1941 г. он направил донесение № 867 
на имя И. Сталина, В. Молотова и С. Тимошенко, в котором просил 
выделить значительные средства на шоссейно-грунтовое строитель-
ство в Беларуси. Д. Павлов написал: «Считаю, что западный театр 
военных действий должен быть обязательно подготовлен в течение 
1941 г., а поэтому растягивать строительство на несколько лет счи-
таю совершенно невозможным».  

Воинские части Красной Армии, расположенные в западных 
приграничных округах, в том числе и ЗапОВО, уступали войскам 
вермахта по количественному составу военных. В остальном было 
преимущество. Но стоит обратить внимание на качественное пре-
восходство немецких частей, в то время как боеспособность совет-
ской армии в итоге реорганизаций 1939–1940 гг. была снижена. 

Таким образом, после оккупации Западной Европы и неудачных 
попыток захватить Англию внимание третьего рейха было оконча-
тельно переключено на подготовку к войне против Советского Союза. 
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ГЛАВА 2. БОРЬБА ПРОТИВ ГЕРМАНСКОЙ АГРЕССИИ 
(1941–1944 ГГ.) 

 

2.1. Начало Великой Отечественной войны 
 

2.1.1. Нападение Германии на СССР.  
Приграничные бои в Беларуси 

 

Причины войны: 
1. Борьба Германии за мировое господство. 
2. Стремление Германии овладеть огромными богатствами СССР, 

его природными, материальными и людскими ресурсами. 
3. Установление открытой террористической диктатуры в форме 

фашизма в Германии и некоторых других странах. 
4. Отсутствие единого фронта борьбы против войны. 
5. Непоследовательность в осуществлении внешней политики 

западных стран, прежде всего, Англии, Франции и США. 
6. Непоследовательность руководства в осуществлении внешне-

политического курса СССР. 
7. Идеология и политика возвышения и превосходства над дру-

гими народами арийской нации со стороны гитлеровской Германии. 
8. Различие социально-политических систем Германии и СССР. 
Фашисты преследовали цели: 
– уничтожение советского общественного и государственного 

строя, идеологии и культуры народов СССР; 
– захват СССР, что явилось бы ступенью к достижению мирово-

го господства; 
– истребление десятков миллионов советских людей, превраще-

ние остальных в рабов; 
– ограбление СССР, использование ее материальных ресурсов  

в своих целях. 
Со стороны Германии война носила крайне реакционный, за-

хватнический, грабительский характер. Со стороны Советского 
Союза война была справедливой, освободительной, отечественной. 
Советский народ преследовал следующие цели в войне:  
– отстоять свою Родину;  
– разгромить фашистскую Германию и уничтожить фашизм;  
– оказать помощь порабощенным народам Европы в освобожде-

нии от гитлеровского ига. 
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План «Барбаросса» и состояние войск противоборствующих 
сторон 

В планировании войны Германии против СССР ведущее место 
занял генеральный штаб сухопутных войск (ОКХ) вермахта во  
главе с его начальником генералом-полковником Ф. Гальдером.  
22 июля 1940 г. он поставил перед начальником оперативного отде-
ла, генштаба ОКХ полковником X. Грейфенбергом первые конкрет-
ные задачи по разработке проектов замысла войны против СССР. 

За гитлеровскими планами войны ярко вырисовывалась доктрина 
расово-идеологической войны, которая предусматривала нападение 
германского вермахта на СССР, захват жизненного пространства на 
востоке, политическое господство и геноцид в отношении к населе-
нию, уничтожение носителей советской идеологии – партийных дея-
телей, комиссаров и интеллигенции – расовую и идеологическую 
борьбу против евреев, массовые убийства советских военнопленных. 

18 декабря после внесения некоторых уточнений в подготовлен-
ный проект «восточного похода» Гитлер подписал директиву № 21 
верховного главнокомандования, получившую условное наимено-
вание «Вариант Барбаросса» и являвшуюся основным руководящим 
документом войны против СССР. В ней вооруженным силам Гер-
мании ставилась задача «разгромить Советскую Россию в ходе од-
ной кратковременной кампании», для чего предполагалось исполь-
зовать все сухопутные войска, за исключением тех, которые выпол-
няли оккупационные функции в Европе, а также примерно две 
трети ВВС и лишь небольшую часть ВМС. Стремительными опера-
циями с глубоким и быстрым продвижением танковых клиньев 
германская армия должна была уничтожить находившиеся в запад-
ной части СССР советские войска и не допустить отхода их боеспо-
собных частей в глубь страны. В дальнейшем, быстро преследуя 
противника, немецкие войска должны были достичь линии, откуда 
советская авиация была бы не в состоянии совершать налеты на 
третий рейх. Конечная цель кампании – выйти на линию Волга – 
Архангельск, создав там, в случае надобности, условия немецким 
ВВС для воздействия на советские промышленные центры на Урале. 

Ближайшей стратегической целью войны против СССР военное 
руководство Германии поставило разгром и уничтожение советских 
войск в Прибалтике, Беларуси и на Правобережной Украине. Пред-
полагалось, что в ходе этих операций вермахт достигнет Киева,  
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с укреплениями восточнее Днепра, Смоленска, и района, южнее  
и западнее озера Ильмень. Дальнейшая цель заключалась в том, 
чтобы своевременно занять важный в военном и экономическом 
отношении Донецкий угольный бассейн, а на севере – быстро вый-
ти к Москве. К операциям по взятию Москвы директива требовала 
приступить лишь после уничтожения советских войск в Прибалти-
ке, захвата Ленинграда и Кронштадта. «Только неожиданно быст-
рый развал русского сопротивления мог бы оправдать постановку  
и выполнение этих обеих задач одновременно», – подчеркивалось  
в директиве. По плану группы армий «Север» вели наступление  
в направлении на Ленинград, группы армий «Центр» и «Юг» –  
на Москву и на Киев, соответственно. 

Признавалось необходимым избежать крупного сражения в рай-
оне Белостока, а дать его не далее, как в районе Минска. Предусмат-
ривалось не допустить фланговых контрударов советских войск. 

Чтобы ввести в заблуждение руководство СССР о действиях гер-
манских войск в Польше и Восточной Пруссии, командующий груп-
пой армий «Центр» Ф. Бок 24 марта 1941 г. отдал приказ о сооружении 
различных укреплений вдоль границы, предназначенных якобы для 
обороны от возможного советского наступления. Было отдано распо-
ряжение не препятствовать советской воздушной разведке вести 
наблюдение за производимыми работами. Кстати, оборонительные 
сооружения возводились так, чтобы затем их можно было использо-
вать в качестве исходных позиций для наступления против СССР. 

Командование вермахта стремилось как можно дольше держать  
в неведении личный состав своих войск об операции «Барбаросса».  
В соответствии с указанием штаба Верховного главнокомандования 
вермахта (ОКВ) от 8 мая 1941 г., офицеров должны были проинфор-
мировать примерно за восемь дней до начала боевых действий, а ря-
довой и унтер-офицерский состав – только в самые последние дни. 

К весне 1940 г. в результате присоединения к СССР новых тер-
риторий значительная часть советских войск сменила дислокацию. 
Многие соединения были перемещены на значительное расстояние 
от районов, где они должны были отмобилизоваться по прежнему 
плану на случай войны. Теперь Красная армия непосредственно 
стояла лицом к лицу с армией Германии. К этому времени совет-
ские вооруженные силы существенно увеличились. План их дей-
ствий, принятый в 1938–1939 гг., полностью перестал соответство-
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вать обстановке. Поэтому в Генеральном штабе под руководством 
его начальника маршала Б. М. Шапошникова к лету 1940 г. были 
разработаны основы нового плана. В августе Б. М. Шапошников 
передал генералу армии К. А. Мерецкову, который сменил его на 
посту начальника Генерального штаба, все дела, в том числе и «Со-
ображения по стратегическому развертыванию Вооруженных Сил 
на случай войны». Они легли в основу доклада, сделанного в сен-
тябре Народным комиссаром обороны СССР маршалом С. К. Ти-
мошенко и К. А. Мерецковым Сталину. Завершить все планирова-
ние намечалось в мае. Однако ввиду продолжавшегося вплоть до  
21 июня 1941 г. формирования новых соединений и не прекращав-
шейся передислокации войск планирование завершить не удалось. 

Считалось, что Советскому Союзу «необходимо быть готовым  
к борьбе на два фронта: на западе – против Германии, поддержан-
ной Италией, Венгрией, Румынией и Финляндией, и на востоке – 
против Японии». Допускалось также участие на стороне фашист-
ского блока Турции. Основным театром военных действий призна-
вался Западный, а главным противником – Германия. В последние 
месяцы перед войной ожидалось, что вместе с союзниками она раз-
вернет на западе против СССР 230–240 дивизий, более 20,5 тыс. 
орудий, около 11 тыс. танков и свыше 11 тыс. самолетов всех типов. 
Предполагалось, что Япония выставит на востоке 50–60 дивизий, 
почти 9 тыс. орудий, более 1 тыс. танков и 3 тыс. самолетов. 

В 30-е годы советские военные теоретики и военачальники стра-
тегического звена считали, что Красная армия начнет военные дей-
ствия в ответ на вооруженное нападение противника переходом  
в наступление так называемых армий вторжения, которые перене-
сут борьбу на территорию врага. Так было в 1934 г., так мыслилось, 
спустя четыре года, в 1937 г. И спустя 4 года она декларировалась 
политическими руководителями в открытых выступлениях. Она 
фигурировала и в закрытых источниках и находила место в обуче-
нии командного состава стратегического и оперативного звена. На 
проведенных в январе 1941 г. стратегических военных играх с ру-
ководящим составом фронтов и армий военные действия начина-
лись с нанесения ударов западной стороной, т. е. противником. 

Таким образом, советский план войны строился на идее ответно-
го удара с учетом только тех вооруженных сил, которые намечалось 
создать в перспективе, и не принималось во внимание реальное по-
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ложение дел. От этого его составные части находились в противо-
речии друг с другом, что делало его нереальным. 

Для войны против СССР Германия подготовила, прежде всего, 
собственные вооруженные силы. Почти год шло переформирование 
и обучение войск, создание новых частей и соединений, переброска 
и сосредоточение сил на востоке. Вместе с ней готовили свои армии 
Финляндия, Румыния и Венгрия, которых Гитлер решил привлечь 
для участия в «восточном походе». 

Из имевшихся к 22 июня 1941 г. 214 соединений действующей 
армии Германия выделила для «восточного похода» 156. Это были 
наиболее боеспособные и лучше всего оснащенные боевые войска; 
из 5 воздушных флотов выделялось 3 полностью и 1 частично.  

Финляндия для войны с Советским Союзом готовила все свои 
вооруженные силы: 16 дивизий и 3 бригады. Для поддержки назем-
ных войск она располагала 307 боевыми самолетами. В свою оче-
редь правительство Румынии из 21 дивизии и 14 бригад выставило 
13 дивизий и 9 бригад. Действия румынской армии должны были 
поддерживать с воздуха 393 боевыми самолетами. Венгрия выдви-
нула к границе с СССР 5 бригад. 

В отличие от войск Германии и ее союзников, которые к момен-
ту нападения на СССР находились в состоянии полной боевой го-
товности, группировка советских войск на западе оказалась не раз-
вернутой и не готовой к военным действиям. В качестве первопри-
чины в советской и зарубежной историографии обычно указывается 
на промедление Сталина и его окружения с принятием необходи-
мых мер. Мотивы промедления продолжают оставаться предметом 
споров и размышлений, как в бывшем СССР, так и за его предела-
ми. К сожалению, до сих пор в распоряжении исследователей име-
ются лишь косвенные доказательства, что можно объяснить почти 
полной недоступностью документов высших инстанций политиче-
ской и военной власти СССР того времени. Вот почему на основе 
одних и тех же свидетельств делаются иногда совершенно противо-
положные выводы. 

Считается, например, что Сталин не верил в возможность напа-
дения Германии на СССР, пока не будет выведена из войны Англия, 
ибо в таком случае ей пришлось бы вести войну на два фронта. Со-
отношение сил сторон к началу войны представлены в табл. 2.1. 
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Таблица 2.1 
 

Соотношение сил сторон к началу войны 
 

Силы и средства СССР 
Германия  

и ее союзники 
Дивизии 186 153 
Люди, млн 3,0 4,4 
Орудия и минометы, тыс. шт. 39,4 39,0 
Танки и штурмовые орудия, тыс. шт. 11,0 4,0 
Боевые самолеты, тыс. шт 9,1 4,4 

 
Приведенные цифры свидетельствуют, что, уступая противнику 

в личном составе, советские войска, расположенные на Западном 
театре военных действий, имели значительно больше танков и са-
молетов. Однако общее качественное превосходство было на сто-
роне противника, и оно, как показали последующие события,  
в начале войны оказалось решающим. 

Первыми, кто на государственной границе Советского Союза 
принял удар частей вермахта, были пограничники – 4 пограничных 
отряда Белорусского пограничного округа (начальник армий – ге-
нерал-лейтенант И. А. Богданов), в которых имелось около 9 тыс. 
человек. Мужественно вели боевые действия пограничные заставы, 
среди которых и 3-я застава лейтенанта В. Усова, количеством  
в 30 человек, на протяжении 6 часов вела неравный бой. Погранич-
ники 4-й заставы во главе со старшим лейтенантом Ф. Кириченком 
около д. Доргунь отбили 5 атак немцев. 

Для наступления в районе Брестской крепости командование 
Вермахта развернуло 45-ю пехотную дивизию (генерал-майор  
Ф. Шлипер) и часть сил 31-й пехотной дивизии (генерал-майор  
К. Калмукофф) 12-го армейского корпуса (генерал пехоты В. Шрот) 
4-й полевой армии (генерал-фельдмаршал Г. фон Клюге) группы 
армий «Центр». На флангах действовали 34-я пехотная дивизия (ге-
нерал-лейтенант артиллерии Х. Бехлендорф) 12-го армейского кор-
пуса 4-й полевой армии и остальная часть 31-й пехотной дивизии. 
Для содействия наступающим пехотным частям привлекались части 
2-й танковой группы (генерал-полковник Х. Гудериан), авиация  
2-го воздушного флота (генерал-фельдмаршал А. Кессельринг),  
артиллерия, в том числе 600-мм мортиры (артиллерийское орудие  
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с коротким стволом, предназначавшееся главным образом для раз-
рушения особо прочных оборонительных сооружений – Авт.) 
«Тор», девять 210-мм мортир, полк тяжелых химических минометов 
особого назначения, два дивизиона мортир особой мощности, части 
усиления. Немецкое командование планировало захватить Брест  
и Брестскую крепость в первые же часы войны. Но дело обстояло 
несколько по-другому. 

С первых минут завязался бой в районе Тереспольского укреп-
ления, которое заняли пограничники, на Волынском и Кобринском 
укреплениях в бой вступил личный состав полковых школ 84-го  
и 125-го стрелковых полков 6-й стрелковой дивизии, находившихся 
у границы. Их сопротивление позволило утром 22 июня выйти из 
крепости примерно половине личного состава, вывести несколько 
пушек и легких танков в районы сосредоточения своих частей, эва-
куировать раненых. В крепости осталось 3,5–4 тыс. бойцов. 22 июня 
1941 г. к 9 часам утра крепость была окружена. 

24 июня в Цитадели состоялось совещание командиров и полит-
работников, где решался вопрос о создании сводной боевой группы, 
формировании подразделений из разных частей, утверждении их 
командиров, выделившихся в ходе боевых действий. Согласно При-
казу № 1, вокруг которого ведутся споры в кругу историков, 
«…была создана сводная боевая группа Цитадели, которую возгла-
вил капитан И. Н. Зубачёв, его заместителем стал полковой комис-
сар Е. М. Фомин. Начальником штаба сводной группы назначен 
старший лейтенант А. И. Семененко». 

Бои в крепости приняли ожесточенный, затяжной характер, ко-
торого враг никак не ожидал. Так, на территории пограничного Те-
респольского укрепления оборону держали воины курсов шоферов 
Белорусского пограничного округа под командованием начальника 
курсов старшего лейтенанта Ф. Мельникова и преподавателя курсов 
лейтенанта Г. Жданова, транспортной роты 17-го погранотряда во 
главе с командиром, старшим лейтенантом А. Чёрным совместно с 
бойцами кавалерийских курсов, саперного взвода, усиленных наря-
дов 9-й погранзаставы, ветлазарета, сборов физкультурников. На 
Волынском укреплении к началу военных действий размещались 
госпитали 4-й армии и 28-го стрелкового корпуса, 95-й медико-
санитарный батальон 6-й стрелковой дивизии, находилась немного-
численная часть состава полковой школы младших командиров  
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84-го стрелкового полка, наряды 9-й погранзаставы. На земляных валах 
у Южных ворот оборону держал дежурный взвод полковой школы.  

В результате кровопролитных боев и понесенных потерь оборо-
на крепости распалась на ряд изолированных очагов сопротивления. 
До 12 июля в Восточном форте продолжала сражаться небольшая 
группа во главе с П. Гавриловым. Позже, вырвавшиеся из форта 
тяжело раненные П. Гаврилов и заместитель политрука Г. Деревян-
ко 23 июля 1941 г. попали в плен. В последующем Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. за образцовое 
выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом 
геройство и мужество сержанту Гаврилову Петру Ивановичу при-
своено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда» (№ 7570). 

На территории других военных округов на западных рубежах 
СССР также многие пограничники оказывали сопротивление насту-
павшей немецкой армии. Так, 11 дней вели упорную борьбу бойцы  
13-й погранзаставы Владимиро-Волынского погранотряда. 19 суток 
держала оборону объединенная группа Карело-Финского погранично-
го округа под командованием старшего лейтенанта М. Койманова. 

Война, развязанная фашистскими агрессорами, явилась трагеди-
ей для советского народа. Особенно тяжелыми последствия были 
для белорусского народа и воинов Западного особого военного 
округа (ЗапОВО). Из 44 советских дивизий, первоначально входив-
ших в состав фронта, 24 были уничтожены полностью, остальные 
20 потеряли от 30 до 90 % личного состава. Общие потери исчисля-
лись огромными цифрами: 417 790 человек, 4799 танков, 1777 са-
молетов – и все это за 18 дней боевых действий. Гитлеровское ко-
мандование придавало особое значение главному стратегическому 
направлению – Московскому, поэтому и ставилась задача разгрома 
в первых боях войск ЗапОВО. 
Причины того, что Беларусь была занята фашистскими вой-

сками, а ЗапОВО практически стал недееспособным в столь ко-
роткие сроки, следующие: 

– новая граница оставалась неукрепленной; 
– почти все опытные военные кадры были репрессированы  

в 1937–1938 гг.; 
– обеспеченность тыловых органов транспортом составляла  

40–45 %; 
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– из 6 механизированных корпусов только один был укомплек-
тован личным составом, но его не успели обучить; 

– на вооружении танковых и авиационных частей и соединений 
были машины устаревших образцов; 

– ВВС располагались случайно, вблизи границы и не имели цен-
трализованного управления; 

– не было подвижных средств связи; 
– войска не были приведены в боевую готовность; 
– просчеты руководства Беларуси и командования ЗапОВО и др. 
Внезапности нападения и мастерству немецкого командования  

в первые дни войны противостояли мужество и героизм советских 
людей. 

Таким образом, нападение нацистской Германии на территорию 
СССР 22 июня 1941 г. в какой-то степени было неожиданным, что 
фактически парализовало руководство страны, которое не имело ре-
ального представления о положении на западных рубежах Советского 
Союза, о чем свидетельствует подписание Директив № 2 и № 3. 

 
2.1.2. Организация обороны страны.  

Боевые действия в Беларуси летом 1941 г. 
 
22–25 июня 1941 г. военные округа были преобразованы во 

фронты: Северный (командующий генерал-лейтенант М. Попов), 
Северо-Западный (командующий генерал-полковник Ф. Кузнецов), 
Западный (командующий генерал армии Д. Павлов), Юго-Западный 
(командующий генерал-полковник М. Кирпонос) и Южный (коман-
дующий генерал армии И. Тюленев). Морские границы прикрывали 
флоты: Северный (командующий контр-адмирал А. Головко), Бал-
тийский (командующий вице-адмирал В. Трибуц) и Черноморский 
(командующий вице-адмирал Ф. Октябрьский). 

Руководство войсками со стороны Наркомата обороны и Генераль-
ного штаба было фактически утрачено. О непонимании масштабов 
трагедии свидетельствуют директивы, отправленные 22 июня 1941 г.  
в войска. Так, Директива № 2, подписанная в 7:15, гласила: «Вой-
скам всеми силами и средствами обрушиться на вражеские силы  
и уничтожить их в районах, где они нарушили советскую границу. 
Разведывательной и боевой авиацией установить места сосредото-
чения авиации противника и группировку его наземных войск. 
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Мощными ударами бомбардировочной и штурмовой авиации уни-
чтожить авиацию на аэродромах противника и разбомбить группи-
ровки его наземных войск. Удары авиацией наносить на глубину 
германской территории до 100–150 км. Разбомбить Кенигсберг и 
Мемель. На территорию Финляндии и Румынии до особых указаний 
налетов не делать». Однако, в эти же часы советские войска уже 
начали отступать от границы.  

Немногим позже была подписана Директива № 3, которая вызвала 
недоумение в большинстве штабов западных фронтов. Согласно ей, 
«…ближайшей задачей войск на 23–24.6… концентрическими сосре-
доточенными ударами войск Северо-Западного и Западного фронтов 
окружить и уничтожить сувалкскую группировку противника и к ис-
ходу 24.6 овладеть районом Сувалки; мощными концентрическими 
ударами механизированных корпусов, всей авиации Юго-Западного 
фронта и других войск 5 и 6А окружить и уничтожить группировку 
противника, наступающую в направлении Владимир-Волынский, 
Броды. К исходу 24.6 овладеть районом Люблин… На фронте от Бал-
тийского моря до госграницы с Венгрией разрешаю переход госгра-
ницы и действия, не считаясь с границей». 

На второй день войны советское правительство и Центральный 
комитет ВКП(б) создали Ставку Верховного Главнокомандования.  
В ее состав входили С. К. Тимошенко (председатель), Г. К. Жуков,  
И. В. Сталин, В. М. Молотов, К. Е. Ворошилов, С. М. Будённый,  
Н. Г. Кузнецов. 10 июля 1941 г. в связи с образованием Главных коман-
дований направлений (Северо-Западное, Западное и Юго-Западное) 
Ставка Главного Командования была переименована в Ставку Вер-
ховного Командования, а 8 августа 1941 г. – в Ставку Верховного 
Главнокомандования. С 10 июля 1941 г. ее председателем стал  
И. В. Сталин, а в члены введен Б. М. Шапошников. Рабочими орга-
нами являлись Генеральный штаб, управления Наркомата обороны  
и Наркомата ВМФ. А 30 июня 1941 г. решением Президиума Верхов-
ного Совета СССР, ЦК ВКП(б) и СНК был образован Государствен-
ный комитет обороны, ставший, по мнению Г. К. Жукова, «автори-
тетным органом руководства обороной страны, сосредоточившим  
в своих руках всю полноту власти». В его состав вошли И. В. Сталин 
(председатель), В. М. Молотов (заместитель председателя), К. Е. Во-
рошилов, Г. М. Маленков; затем в его состав были введены  
Н. А. Булганин, Н. А. Вознесенский, Л. М. Каганович, А. И. Микоян. 
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На белорусском направлении наступала самая мощная из трех 
фашистских группировок вермахта – группа армий «Центр» под 
командованием генерал фельдмаршала Ф. Бока, имевшая своей 
окончательной целью захват Москвы.  

Тяжелые бои вели отдельные воинские части и соединения 
Красной Армии в первые дни войны в районах Белостока, Гродно, 
Жабинки, Малориты, других населенных пунктов республики, на 
подступах к Минску, который обороняли воины двух стрелковых 
корпусов. Героически держали оборону части 64, 100 и 108-й 
стрелковых дивизий под командованием С. И. Ивлева, И. М. Русси-
янова и А. И. Мавричева. Но героизм воинов не мог компенсиро-
вать отсутствие резервов и продуманной системы обороны. Силы 
были неравные, и 28 июня 1941 г. немецкие танки прорвали оборо-
ну, ворвались в город Минск. На западе от Минска оказались  
в окружении несколько советских дивизий. Такие крупнейшие объ-
единения как 3, 4 и 10-я армии (командующие В. И. Кузнецов,  
А. А. Коробков, И. Д. Голубев) были уничтожены и фактически пе-
рестали существовать, что лишило возможности сдерживать про-
тивника в центральной части Беларуси. Часть солдат и офицеров, 
оставшихся в живых, попали в плен. 

Учитывая, что проблема военнопленных длительное время оста-
валась одним из «белых пятен» в нашей истории, отметим: 

1. Всего за годы Великой Отечественной войны попало в плен  
и пропало без вести 4 млн 559 тыс. человек, причем 3,4 млн из них – 
только в 1941 г. 

2. Большинство красноармейцев оказались в плену, будучи тя-
желоранеными или по вине командиров, которые плохо организо-
вали боевые действия. 

3. На службу к гитлеровцам перешли только около 100 тыс. че-
ловек, что составило 3–4 % от попавших в плен. 

4. Около 450 тыс. советских воинов смогли вырваться из немец-
кого плена и влиться в партизанские отряды. 

На территории Беларуси в июне-августе 1941 г. в ряды Красной 
Армии было мобилизовано 500 тыс. человек. Для борьбы с дивер-
сантами противника к середине июля 1941 г. было создано 78 ис-
требительных батальонов, которые насчитывали более 13 тыс. че-
ловек. В помощь Красной Армии в Витебске, Гомеле, Могилеве  
и других городах и населенных пунктах были сформированы отря-
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ды и полки народного ополчения в составе более 33 тыс. бойцов. 
Около 2 млн жителей Беларуси было мобилизовано на строитель-
ство оборонительных сооружений: противотанковых рвов, дзотов, 
аэродромов, окопов. 

Несмотря на предпринимаемые меры в июлеавгусте 1941 г. ча-
сти Красной Армии, ведя тяжелые оборонительные бои, продолжа-
ли отступать. В начале июля советское командование поставило 
задачу создать линию обороны вдоль Западной Двины и Днепра  
с целью не допустить прорыва гитлеровцев к Смоленску на Мос-
ковском направлении. 

Три дня шли ожесточенные бои на Березине, под городом Бори-
совом и в самом городе, на шоссе МинскМосква, где войска вер-
махта ощутили всю мощь наших танков Т-34. Значительный удар 
гитлеровцам был нанесен под Оршей, где 14 июля 1941 г. против 
них были впервые применены «Катюши» – реактивные минометы 
батареи капитана И. А. Флерова. 

Серьезный контрудар нанесли наши войска в одной из крупней-
ших танковых битв под Сенно и Лепелем, которую сравнивают  
с Курской битвой и битвой под Прохоровкой. Около недели про-
должались бои за Витебск. 23 дня (с 4 по 27 июля) советские войска 
сдерживали натиск танковой группы Гудериана на днепровских ру-
бежах в районе Могилева. Город на Днепре обороняли 172-я стрел-
ковая дивизия генерала Н. Т. Романова и 12-тысячный отряд народ-
ных ополченцев во главе с А. П. Морозовым и И. И. Хавкиным.  
Им оказывали помощь местные жители. Буйничское поле, на кото-
ром велись боевые действия, золотыми буквами вписано в героиче-
скую историю белорусского народа в годы войны.  

Более месяца шли бои за Гомель. Только 19 августа ценой боль-
ших потерь (свыше 80 тыс. солдат и офицеров, 200 танков и около 
100 самолетов) гитлеровцам удалось захватить город над Сожем. 

На территории Беларуси в первые месяцы войны начали активно 
применяться контрудары (под Витебском, Рогачевом, Жлобином, 
Оршей), которые вынудили противника приостановить наступление 
и перейти к обороне под Смоленском. 

На борьбу с врагом поднялся практически весь белорусский 
народ, что сыграло огромную роль в срыве гитлеровского плана 
«молниеносной войны». Но, несмотря на героическое сопротивле-
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ние, к началу сентября 1941 г. вся территория Беларуси была окку-
пирована немецко-фашистскими захватчиками. Тяжелые кровопро-
литные оборонительные бои советских войск в Беларуси дали воз-
можность сконцентрировать резервы для обороны Москвы и раз-
грома там гитлеровских войск. 

Ожесточенные боевые оборонительные действия велись и на 
других направлениях: под Ленинградом, Смоленском, Киевом, 
Одессой, в Карелии. Советский народ и его воины героически за-
щищали свою землю. Об этом свидетельствует следующий факт: 
потери немцев в 19391940 гг. (с начала второй мировой войны до 
оккупации европейских государств) составили 80 тыс. (убиты),  
а только за июнь-июль 1941 г. (т. е. за 40 дней Великой Отечествен-
ной войны) на советско-германском фронте – 77 тыс. 

В обстановке непрерывно возрастающего сопротивления совет-
ских войск все нагляднее проявлялась несостоятельность фашист-
ских военных планов, в которые командование было вынуждено вно-
сить одну поправку за другой. Впоследствии гитлеровские генералы 
назвали первые месяцы войны «месяцами потерянных надежд». 

Была ли в состоянии Советская страна отразить фашистскую 
агрессию? Была, потому что индустриализация позволяла обеспечить 
армию боевой техникой и вооружением; страна могла одеть и накор-
мить личный состав своих вооруженных сил, подготовить военные 
кадры; в стране имелись все возможности для укрепления обороны  
и поддержания вооруженных сил в постоянной боевой готовности. 

Но Красная армия с тяжелыми боями отступала. К осени 1941 г. 
вся территория Беларуси, Латвии, Литвы, Эстонии, Молдавии, 
большая часть территории Украины, западная часть РСФСР были 
оккупированы немецко-фашистскими войсками. Враг продвинулся 
на восток на 600 км, а в ноябре вплотную подошел к Москве. 

 
2.1.3. Московская битва 

 
6 сентября 1941 г. А. Гитлером была подписана директива  

о наступлении на Москву, согласно которой предусматривались 
удары трех мощных танковых группировок из районов Духовщины, 
Рославля и Шостки в восточном и северо-восточном направлениях 
для расчленения обороны советских войск, окружения и уничтоже-
ния армий Западного, Резервного и Брянского фронтов под Вязьмой 
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и Брянском. Затем подвижные группы вермахта должны были за-
хватить Москву с севера и юга. Параллельно пехотным соединени-
ям, наступавшим с запада, предписывалось овладеть городом.  

16 сентября 1941 г. командующий группой армий «Центр» гене-
рал-фельдмаршал Ф. фон Бок направил в войска Директиву о непо-
средственной подготовке операции по захвату Москвы, получившее 
кодовое название «Тайфун». Если Директива ОКВ № 35 определяла 
два направления главных ударов, то в Директиве фельдмаршала 
назначалось еще и третье: из района Шостки на Орел. Дело в том, 
что первоначальное число ударов вытекало из боевого состава 
группы армий «Центр» на 6 сентября.  

Таким образом, замысел операции заключался в нанесении трех 
ударов из районов Духовщины, Рославля и Шостки в восточном  
и северо-восточном направлениях в целях прорыва обороны совет-
ских войск, а затем окружения их в районах Вязьмы и Брянска. 

Что касается сил сторон в данной операции, то группа армий 
«Центр» состояла, за счет переброски военных соединений на мос-
ковское направление, из групп «Север» и «Юг», а также резерва 
командования сухопутных сил (более 10 дивизий). Итого количе-
ственный состав – всего 75 дивизий, в том числе 14 танковых  
и 8 моторизованных. Кроме того, с передовыми частями двигалась 
и специально созданная эсэсовская зондеркоманда «Москва», 
имевшая задачу в числе первых ворваться в город, захватить здания 
руководящих партийных и советских органов и т. д. 

Немецкой армии советское командование противопоставляло 
войска Западного (генерал И. Конев), Резервного (маршал С. Бу-
денный) и Брянского (генерал А. Еременко) фронтов. Всего насчи-
тывалось около 120 тыс. человек, 7,6 тыс. орудий и минометов,  
990 танков, 667 самолетов. Однако документально оформленного 
плана обороны Москвы у Ставки ВГК не было, существовал лишь 
замысел организации обороны, состоявший в том, чтобы, опираясь 
на глубоко эшелонированную оборону, не допустить прорыва 
немцев к столице. Основные усилия предполагалось сосредоточить 
на кратчайших путях к городу с запада – вдоль дорог Смоленск – 
Москва (Минская автострада) и Рославль – Москва (Варшавское 
шоссе). Так, 12 армий Западного и Резервного фронтов прикрывало 
московское направление, а 3 армии и оперативную группу Брянско-
го фронта – брянское и орловское направления. 
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В общем одну из крупнейших битв Великой Отечественной  
и Второй мировой войн можно разделить на три периода:  

– во время первого периода – героическая оборона столицы (ок-
тябрь-ноябрь 1941 г.) – было выиграно время, необходимое для со-
средоточения крупных резервов, созданы условия для перехода от 
обороны к наступлению;  

– в ходе контрнаступления (декабрь 1941 г.) – второй период – 
были разгромлены основные ударные силы группы немецких армий 
«Центр»;  

– в результате общего наступления западнее Москвы (январь-
апрель 1942 г.) враг был отброшен от столицы на 150–400 км. Так 
был завершен третий период Московского сражения. 

Так, немецкое наступление началось 30 сентября 1941 г., в соот-
ветствии с планом «Тайфун», на орловском направлении, а на вязем-
ском – 2 октября 1941 г. Оказавшиеся на направлениях главных уда-
ров противника советские войска отходили с большими потерями. 
Тем не менее, контратаками пытались сдержать его наступление. 

4 октября бои велись на всех направлениях. Особенно напря-
женными они были в полосе Западного фронта. 7 октября 1941 г. 
войска противника вышли в район Вязьмы. Упорно оборонявшиеся 
армии Западного (19-я и 20-я армии) и Резервного (24-я и 32-я ар-
мии) фронтов, а также соединения 16-й армии попали в окружение, 
из которого организованно им вырваться не удалось. А через два 
дня замкнулось кольцо и в районе Брянска.  

Успех под Вязьмой и Брянском вызвал взрыв ликования в Третьем 
рейхе. Впервые после начала восточной кампании публично высту-
пил А. Гитлер. Таким образом, немецкими войсками была создана 
500-километровая брешь в обороне на протяжении нескольких дней. 

15–16 ноября возобновилось наступление вермахта. На этот раз  
в нем участвовало более 50 дивизий, из них 13 танковых и 7 мото-
ризованных. За две недели боев враг с тяжелыми потерями продви-
нулся севернее Москвы до Яхромы, а южнее – до Каширы. Однако 
для достижения главной цели – взятия советской столицы – у него 
не хватило ни сил, ни средств. В разгар наступления, 27 ноября, ге-
нерал-квартирмейстер генерального штаба Э. Вагнер докладывал  
Ф. Гальдеру: «Наши войска накануне полного истощения материаль-
ных и людских сил». Однако ОКХ, как и командование группы ар-
мий «Центр», настаивало на продолжении наступления для захвата 
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Москвы, не считаясь ни с какими потерями. Судьбу сражения, пи-
сал Бок в своем дневнике 3 декабря, решит «последний батальон». 

Тем не менее, к декабрю 1941 г. враг продвинулся на глубину 
900–1200 км и захватил около 1,5 млн кв. км территории, на кото-
рой проживало 77,6 млн человек, или более 40 % населения.  
Кроме того, оборона Москвы связана с большими потерями: 
немцы лишились 145 тыс. солдат и офицеров, а Красная армия –  
658,3 тыс. человек. 

Второй период битвы под Москвой связан с контрнаступлением 
Красной армии, стратегический замысел которого был разработан 
на основе предложений военных советов фронтов и указаний Став-
ки в конце ноября – начале декабря 1941 г. К его осуществлению 
привлекались войска Калининского, Западного и правого крыла 
Юго-Западного фронтов, авиация Московской зоны обороны,  
6-й истребительный авиационный корпус ПВО.  

Основная роль отводилась войскам Западного фронта. Конкрет-
ные задачи были определены в Директиве командования Западного 
фронта от 3 декабря 1941 г.: «…1. Удар стройте кинжалом на узком 
фронте. 2. Ударную группировку хорошо окаймите ПТО со всех 
сторон. 3. Чтоб не разбрасываться, на остальных участках ограни-
читься активной обороной…». 

Таким образом, согласно разработанному плану, Западный 
фронт наносил одновременно два удара: один – севернее Москвы, 
другой – южнее (по северной ударной группировке немецко-
фашистских войск – по сходящим направлениям на клин и Солнеч-
ногорск силами 30-й, 1-й ударной, 20-й и 16-й армий, а по южной – 
силами 10-й армии и группы генерала П. Белова в направлении 
Сталиногорск, Узловая, Епифань, Богородицк). 

На рассвете 5 декабря – вопреки всем прогнозам главнокомандую-
щего группой армий «Центр», генерал-фельдмаршала Ф. фон Бока  
о невозможности перехода советских войск в большое контрнаступле-
ние соединения левого крыла Калининского фронта, а в 14 часов –  
и правого фланга 5-й армии нанесли удары по врагу. Затем, подобно 
нарастающей снежной лавине, 6 декабря на него ринулись 30-я,  
1-я ударная, 20-я, 10-я и 13-я армии; 7 декабря – соединения правого 
фланга и центра 16-й армии, а также оперативная группа Ф. Ко-
стенко; 8 декабря – левофланговые соединения 16-й армии, опера-
тивная группа А. Белова, 50-я и 3-я армии. На калининском, клин-
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ском, солнечногорском, истринском, тульском и елецком направле-
ниях развернулись ожесточенные сражения.  

В середине декабря фронт группы армий «Центр» находился на 
грани развала. Преследование германских частей советскими соеди-
нениями не давало возможности немецкому командованию создать 
достаточно прочную оборону. Реальностью стала возможность пре-
вращения отхода войск группы в их бегство, когда вывод утомлен-
ных частей из боя становится неконтролируемым процессом с поте-
рей взаимодействия между соединениями. 16 декабря 1941 г. А. Гит-
лер отдал приказ, запрещавший проведение крупных отступательных 
операций, известный также под названием «держаться». Он требовал 
фанатически упорного сопротивления прорвавшемуся противнику. 
Одновременно, приказом предусматривалось переброска на фронт  
с Запада маршевых батальонов. Это был шаг безысходности. Кроме 
того, со своих постов были сняты многие опытные полководцы: от-
правлены в отставку не только Э. Гепнер, но и Х. Гудериан,  
А. Штраус сам командующий группой армий «Центр» Ф. фон Бок. 

7 января 1942 г. контрнаступление под Москвой переросло в об-
щее наступление на всем советско-германском фронте. Следует от-
метить, что Г. К. Жуков был против решения Ставки о переходе  
к активным боевым действиям не только под Москвой, но и на 
флангах советско-германского фронта. Он предлагал И. Сталину 
сначала завершить наступление против группы армий «Центр», а на 
остальных участках занять пока прочную оборону. Но Г. К. Жуков 
оказался в меньшинстве.  

Решительными ударами на витебском, смоленском и ржевском 
направлениях войска Северо-Западного и Калининского фронтов, 
под командованием генералов П. Курочкина и И. Конева, глубоко 
охватили группу армий «Центр» с северо-запада. Войска левого 
крыла Западного фронта наступали на Вязьму и обходили немецкие 
армии с юго-востока. Здесь же были выброшены крупные воздуш-
ные десанты. В конце января Красная армия вышла на подступы 
Вязьмы, однако попытки овладеть городом и завершить окружение 
центральной группировки вермахта успеха не имели (Ржевско-
Вяземская операция). Поэтому Ставка ВГК 20 апреля 1942 г. при-
няла решение о переходе войск на западном направлении к обороне. 

Таким образом, Московская битва, развернувшаяся в полосе 
около 1000 км шириной и более 350 км глубиной на территории  
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8 областей в прежних границах РСФСР и по времени продолжавша-
яся около 7 месяцев (203 дня и ночи) – с 30 сентября 1941 г. по  
20 апреля 1942 г. – смогла, в какой-то степени, переломить ход военной 
кампании Германии против Советского Союза. Провал наступления  
на Москву привел и к тому, что была подорвана вера союзников Гер-
мании в непобедимый доселе вермахт, в мощь фашистского государ-
ства. На первых порах это обернулось тем, что Япония не осмелилась 
привести в действие свой «северный вариант» и напасть на СССР. Воз-
держалась от вступления в войну на стороне Третьего рейха и Турция. 

С введением в последнее время в научный оборот многих архив-
ных документов можно говорить о следующих причинах неудач 
Красной Армии в начальный период 1941 г.: 

1. Политическое руководство СССР переоценило значение со-
ветско-германского договора; кроме того, оно надеялось на то, что 
перед началом военных действий как минимум Германия предъявит 
какие-либо претензии СССР. В связи с этим И. Сталин предполагал 
с помощью дипломатических средств оттянуть начало войны. По-
этому из-за опасения спровоцировать войну войскам не ставилась 
задача на приведение в полную боевую готовность приграничных 
округов; войска не были заблаговременно приведены в боевую го-
товность и до начала нападения противника не заняли предназна-
ченных оборонительных рубежей, позиций. Они оказались, по су-
ществу, в положении мирного времени и не смогли своевременно 
подготовиться к отражению агрессии. 

2. Массовые репрессии в Советском Союзе, не обошедшие и Во-
оруженные Силы, сыграли более чем отрицательную роль в обеспе-
чении боеспособности советских войск накануне и в начальный пе-
риод войны. Это привело к тому, что на момент начала Великой 
Отечественной войны 75 % командиров и 70 % политработников 
находились на своих должностях менее одного года, из них 7 % ко-
мандиров имели высшее военное образование, 37 % не прошли полно-
го курса обучения даже в средних военно-учебных заведениях. 

3. Недостаточная укомплектованность большинства соединений 
личным составом, вооружением и военной техникой; распыленность 
новых видов оружия по многим соединениям; неотмобилизованность 
армии и флота до штатов военного времени; просчеты в базировании 
ВВС и материальных запасов также сыграли немаловажную роль  
в поражение Красной Армии. Следует отметить, что анализ состояния 
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обороноспособности СССР показывает, что сил и материальных 
средств было достаточно для оказания отпора немецкому вторжению.  

4. Высшим военно-политическим руководством Советского Со-
юза были допущены грубейшие просчеты в определении термина 
вероятного начала войны и стратегического направления главного 
удара противника.  

Таким образом, в силу объективных и субъективных факторов на 
начальном этапе ведения военных действий в 1941 г. Красная Ар-
мия потерпела ряд неудач, повлиявших в некоторой степени на 
дальнейший ход Великой Отечественной войны. Но, в отличие от 
западноевропейских стран в 1939–1941 гг., Советский Союз не был 
оккупирован за считанные недели, а продолжал бороться против 
нацистской Германии и ее человеконенавистной политики.  

Победа советских войск под Москвой привела к краху немецкий 
план «Барбаросса». 

 
2.2. Оккупационный режим 

 
2.2.1. Планы немецких захватчиков по использованию 

оккупированных территорий 
 
Что такое фашизм и фашистская оккупация, узнали все, кто оказал-

ся под властью гитлеровцев и их сообщников. Сначала оккупанты ута-
ивали свои настоящие захватнические планы, утверждая, что немецкая 
агрессия принесет свободу всем народам. Они называли себя предста-
вителями цивилизованной Европы. Однако постепенно гитлеровцы 
устанавливали путем кровавого террора, тотальной эксплуатации  
и принуждения свой «новый порядок» – оккупационный режим. 
Оккупация (от лат. «occupatio» – захват) в международном праве – 

временное занятие вооруженными силами территории противника  
и принятие на себя управления ею. Характер оккупации зависит от 
политических целей войны. Режим оккупации определяется Гааг-
ской (1907 г.), а в последующем и Женевской (1949 г.) конференци-
ями. Но фашистская Германия не считалась с нормами междуна-
родного права, касающимися оккупации. 
Оккупационный режим в Беларуси – это система политических, 

экономических, военных и идеологических мер, направленных на 
ликвидацию общественно-государственного строя, эксплуатацию 
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национальных богатств и ресурсов, порабощение и уничтожение 
людей. Оккупационная политика была результатом государственно-
го курса Германии, разработанного в директивных документах, ин-
струкциях и выступлениях нацистских руководителей.  

Как правило, захват той или иной страны сопровождается установ-
лением жестокого оккупационного режима, направленного на макси-
мальное эксплуатирование природных и человеческих ресурсов.  

Исходя из этого, штабом Верховного главнокомандования вермахта 
(ОКВ) 13 марта 1941 г. была подготовлена специальная «Инструкция 
об особых областях к Директиве № 21 (план «Барбаросса»)», в которой 
были определены специальные акции по установлению оккупационно-
го режима на территории Беларуси. В дополнение к этому документу 
13 мая того же года за подписью фельдмаршала В. Кейтеля была изда-
на Директива «О военной подсудности в районе «Барбаросса» и об 
особых полномочиях войск».. 

Знакомство с вышеперечисленными документами свидетель-
ствует о том, что гитлеровским руководством были созданы необ-
ходимые предпосылки для широкомасштабных действий на захва-
ченных территориях, дававшие возможность использования любых 
методов для оккупации и применения массовых насильственных 
мер. При этом вооруженные силы заранее освобождались от раз-
личного рода ответственности за военные преступления на оккупи-
рованной территории, что фактически возводило зверства по отно-
шению к мирному населению в ранг государственной политики.  

Тем самым можно с уверенностью констатировать, что во время 
подготовки плана «Барбаросса» была в общих рамках разработана  
и программа жестокой расово-истребительной войны, в первую оче-
редь, массового уничтожения еврейского и славянского населения. 

Непосредственное осуществление разработанной программы во-
сточной оккупационной политики первоначально возлагалось на 
органы военно-оккупационной администрации. Согласно директи-
вам Главнокомандования вермахта, военное управление имело пе-
реходный характер, со временем гражданские власти должны были 
перенять от него административные функции.  

В апреле 1941 г. было создано Центральное бюро по подготовке 
решения вопроса о «восточном пространстве» под руководством 
партийного идеолога А. Розенберга, который считался специали-
стом по России.  
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Система немецко-фашистского оккупационного режима на ок-
купированных территориях окончательно получило свое оформле-
ние на совещании 16 июля 1941 г. в Ставке Гитлера, где было еще 
раз подтверждено, что главной целью войны является захват и рас-
членение территории СССР, использование его ресурсов. Здесь же 
была утверждена структура военно-полицейских и гражданских ок-
купационных властей, определены методы управления захваченны-
ми землями, кандидатуры их руководителей. На следующий день 
был издан приказ А. Гитлера, в соответствии с которым было со-
здано имперское Министерство по делам оккупированных областей 
(«Восточное министерство») под руководством А. Розенберга.  

Кроме выше изложенного, на оккупированных землях, которые 
находилась за районом боевых действий, организовывалось собствен-
ное политическое управление. В соответствии с этим, территория  
с учетом национальности населения и в приблизительном соотношении 
с границами действий групп армий делилась на рейхскомиссариаты: 
«Украина» (административный центр – г. Ровно) во главе с Э. Кохом  
и «Остланд» (административный центр – г. Рига), которым управлял  
Г. Лозе, – затем на генеральные округа. В частности, рейхскомиссари-
ат «Остланд» включал генеральные округа «Беларусь» (генеральный 
комиссар В. Кубе, г. Минск), «Литва» (генеральный комиссар Т. фон 
Рентельн, г. Каунас), «Латвия» (генеральный комиссар О. Дрекслер,  
г. Рига), «Эстония» (генеральный комиссар К. Лицман, г. Ревель). 

В итоге, осенью 1941 г. раздел временно оккупированной Бела-
руси был в основном завершен. Ее территорию по линии Полоцк – 
Борисов на востоке, Старые Дороги – озеро Красное на юге, по р. 
Зальвянка и восточной окраине Беловежской Пущи на западе опре-
делили в генеральный округ «Беларусь», в состав которой вошли 
Барановичская, Вилейская, Минская (без восточных районов),  
северные районы Брестской, Пинской и Полесской областей,  
что составляло только треть территории Беларуси с населением  
в 3 138 256 человек (на момент 4 декабря 1941 г.). Данный регион 
был включен в состав рейхскомиссариата «Остланд». 

Южные районы Гомельской, Полесской и Пинской областей, 
часть Брестской области были включены в рейхскомиссариат «Укра-
ина». Белостокская область, северные районы Брестской и часть 
Барановичской областей отошли к округу «Белосток», который 
присоединялся к Восточной Пруссии.  
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Витебскую и Могилевскую области, восточные районы Мин-
ской, а также большую часть Гомельской области были отнесены  
в зону тыла группы армий «Центр».. 

Что касается северо-западной территории современной Витеб-
щины и Минщины, то ее судьба окончательно была решена весной 
1942 г. Так, согласно Приказу № 10 от 20 марта генерального комис-
сара А. фон Рентельна, часть Ошмянского, Свирского, Видзовского, 
Островецкого, Сморгонского и Поставского районов присоединили  
к генеральному округу «Литва». Такая перепланировка территорий, 
возможно, связана с политикой нацистов по отношению к литовско-
му населению, которое в самом начале распространения национал-
социалистических идей А. Гитлера было более склонно к политике 
Германии, чем к Советской России, тем самым немцы хотели расши-
рить территорию Литвы за счет белорусских земель. 

В то самое время большая часть территории Беларуси, главным 
образом восточная, входила в зону тыла группы армий «Центр». 
Частично южные ее районы оказались в тылу группы армий «Юг». 
Граница, разделявшая данные зоны, проходила вдоль железнодо-
рожной линии Брест – Гомель за 10–20 км на юг от нее. 

Таким образом, искусственно разорвав целостную территорию 
Беларуси и вводя тем самым новые границы, нацисты считали, что 
это облегчить процесс преобразования ее в германскую колонию.  

Все гражданские административные органы и ведомства в рейхс-
комиссариатах были подчинены соответствующему рейхскомиссару, 
который в свою очередь подчинялся только фюреру и министру  
А. Розенбергу. При рейхскомиссарах существовали следующие отде-
лы: административный, культурно-политический, печати, сельского 
хозяйства и продовольствия, по использованию рабочей силы. Кроме 
того, при рейхскомиссариате «Остланд» действовала Главная эконо-
мическая палата, имеющая также отделы: ремесленный, промышлен-
ный, торговый, банков и страховых обществ, транспортный. 

На территории генерального округа вся власть находилась в ру-
ках генерального комиссара, назначенного указом фюрера и подчи-
ненного соответствующему рейхскомиссару. Органами граждан-
ского управления на оккупированных территориях выступали ко-
миссариаты (подразделялись на главные комиссариаты – в Минске 
и Барановичах (до марта 1943 г.), окружные, уездные, городские, 
амтскомиссариаты) и шефы районов (чиновники оккупационной 
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администрации, курировавшие органы местного самоуправления). 
Кроме того, после полной передачи территории Беларуси в ведение 
гражданского управления планировалось создать главные комисса-
риаты в Могилеве, Витебске и Смоленске. 

Так, высшим исполнительным органом генерального округа 
«Беларусь» (ГОБ) являлся генеральный комиссариат Беларуси во 
главе с генеральным комиссаром (гаулейтером) В. Кубе (после его 
убийства в сентябре 1943 г. ГОБом управлял группенфюрер К. фон 
Готтберг), который состоял из четырех главных отделов: политики, 
управления, хозяйства и техники. В 1944 г. был также создан глав-
ный отдел труда. Главные отделы, в свою очередь, состояли из от-
раслевых отделов. Так, в главном отделе политики имелись отделы 
политики, пропаганды, культуры, обеспечения и прессы. В главном 
отделе управления были отделы управления, кадров, охраны здоро-
вья, труда и финансов.  

ГОБ был разделен на 10 окружных комиссариатов (Барановичский, 
Борисовский, Вилейский, Ганцевичский, Глубокский, Лидский, Мин-
ский, Новогрудский, Слонимский, Слуцкий и г. Минск, приравнивав-
шийся к округу), возглавляемых германскими комиссарами.  

Окружные комиссариаты в свою очередь делились на районы, 
где главой гражданской администрации являлся начальник района, 
немец или белорус, из числа возвратившихся эмигрантов-национа-
листов. Например, западные районы Витебской области в совре-
менных ее границах, согласно административному разделу, были 
объединены в Глубокский окружной комиссариат (общая площадь 
около 11 000 кв. км с населением в 400 000 человек). Для более 
«интенсивной эксплуатации» он был разделен на 9 районов: Глу-
бокский, Дуниловичский, Поставский, Браславский, Дисненский, 
Миорский, Плисский, Шарковщинский и Докшицкий. Центром 
данной административной единицы являлся г. Глубокое во главе  
с гебитскомиссаром П. Гахманом. Здесь же находился штаб диви-
зии № 391 под командованием генерал-лейтенанта, барона фон 
Мантейна, которой было поручено вести охрану концентрационных 
лагерей, расположенных на территории округа. 

Район делился на 15–20 волостей (гмин). Последние возглавля-
лись волостными бургомистрами, назначенными из числа местных 
жителей. Во главе отдельных населенных пунктов стояли бурго-
мистры или солтысы (старосты). Работу управ и старост деревень 
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направляли и контролировали специально назначенные шефы из 
представителей оккупационных властей: «комиссары», «комендан-
ты», «крайсландвирты», «зондерфюреры», которые в том числе 
предлагали, какие деревни могли стать объектами «карательных 
операций и экзекуций». 

На территории Беларуси, входящей в зону тыла группы армий 
«Центр», была установлена военная администрация во главе с ко-
мандующим тылом группы армий «Центр» М. фон Шенкендорфом. 
При его штабе, который летом 1941 г. временно располагался в Ба-
рановичах (затем с 1 сентября 1941 г. в Могилеве), действовал  
и главный командир СС и полиции Э. фон Бах-Зелевский. Команду-
ющему тылом группы армий «Центр» подчинялась сеть территори-
альных полевых комендатур (всего 11 – в Полоцке, Витебске, Лепе-
ле, Орше, Борисове, Могилеве, Климовичах, Черикове, Бобруйске, 
Старых Дорогах, Гомеле), а им в свою очередь – многочисленные 
местные комендатуры (всего 23), которые создавались практически 
во всех городах и районных центрах. В конце 1942 г. в тыловой зоне 
группы армий «Центр» «в целях установления планомерности и од-
нородности управления Русскими гражданскими делами и взаимоот-
ношений между Русскими гражданскими властями и Германским 
командованием» стали создаваться окружные управы, объединявшие 
под своим управлением несколько районов. Вероятнее всего, они бы-
ли созданы в тех местностях, где располагались немецкие полевые 
комендатуры, т. е., например, на территории Витебской области  
в Полоцке, Витебске, Лепеле и Орше. Действовали они на основе 
«Положения об Окружных гражданских управлениях». 

Несколько иначе складывалась ситуация в городских, районных 
и волостных управлениях. В городах существовала система двой-
ной администрации, т. е. одновременно функционировали немецкие 
и местные административные учреждения: штатскомиссариаты  
в ГОБ либо местные комендатуры в зоне тыла группы армий 
«Центр», а также городские управы. В целом, в соответствии с «По-
ложением о городских управлениях районных городов», основные 
задачи городских управ были следующими: «Городская управа ве-
дает всеми гражданскими делами города, его имуществом, строени-
ями, землями, живым и мертвым инвентарем, ведет учет населения, 
поддерживая порядок и законность в городе, и руководит всем 
гражданским населением, заботясь о его благе и безопасности». 
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Структура и количество сотрудников горуправ имела отличия: от 
70–80 человек в небольших городах до нескольких тысяч в крупных 
населенных пунктах. 

Что касается районных управ, то представление об их задачах  
и обязанностях дает «Положение о районных гражданских управле-
ниях»: «…на них лежит выполнение всех распоряжений Германско-
го командования, как в отношении расквартирования, так и снабже-
ния всем необходимым проходящих воинских частей и местного 
гарнизона, регулируя взаимоотношения между ними и населением, 
а также руководство делами гражданского населения района и все-
ми его хозяйственными ценностями». 

Аппарат волостных управ был представлен бургомистром, его 
заместителем и писарем, кое-где предусматривался обслуживаю-
щий персонал (уборщик, конюх, сторож). Также в состав данной 
управы включались местные полицейские. Основной задачей была 
организация сельскохозяйственных работ на местах, сбор продо-
вольственных налогов и отправка их в район.  

Низшим звеном местной вспомогательной администрации явля-
лись деревенские старосты, которые должны были назначаться во-
лостными бургомистрами из числа коренных жителей деревни,  
а затем утверждаться начальником района. 

В некоторых случаях для удобства управления и усиления контроля 
за населением по инициативе городских бургомистров в 1943 г. были 
введены должности старост улиц, которые отвечали за порядок в сво-
ем микрорайоне (например, в Могилеве, Борисове и т. д.). 
 

2.2.2. Хозяйственное ограбление Беларуси 
 

Расследованием злодеяний оккупантов и выяснением размеров 
ущерба, причиненного ими в этой войне, занималась специально 
созданная Чрезвычайная государственная комиссия (ЧГК), которая 
строила свои выводы на основе документальных свидетельств.  

На территории Беларуси эта работа велась с начала 1944 г. Пря-
мой материальный ущерб, нанесенный Беларуси оккупацией, ис-
числяется в 75 млрд рублей (в ценах 1941 г.), что в 35 раз превыша-
ло бюджет республики 1940 г.  

На белорусской земле немецкие захватчики сожгли, разрушили и 
разграбили 209 из 270 городов и районных центров (на 80–90 % бы-
ли разрушены Минск, Гомель, Витебск), 9200 деревень.  
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Общие потери промышленности составили 6225 млн рублей  
(в ценах 1941 г.).  

Экономика республики по промышленным и энергетическим 
мощностям была отброшена на уровень 1913 г.  

Оккупанты сожгли и разрушили 100 из 465 промышленных про-
изводственных зданий. Было уничтожено или вывезено в Германию 
10 338 промышленных предприятий, включая все крупные электро-
станции (85 % их довоенного количества).  

Чрезвычайная государственная комиссия по расследованию зло-
деяний немецко-фашистских захватчиков установила, что имуще-
ственный ущерб сельскому хозяйству составил 22 471,9 млн рублей. 

Было уничтожено 10 тыс. колхозов, 92 совхоза, 316 машинно-
тракторных станций, 1200 тыс. сельских зданий, в том числе  
421 тыс. жилых домов колхозников.  

Варварскими методами планово уничтожались и расхищались 
учреждения культуры, науки и образования.  

Согласно данным Чрезвычайной государственной комиссии,  
с 1941 г. по 1944 г. было уничтожено 10 музеев, ущерб составил  
163,4 млн рублей. Кроме того, было разграблено еще 8 белорусских 
музеев.  

В страны Центральной и Западной Европы были вывезены мно-
гие произведения белорусского, русского и западноевропейского 
искусства. Это хранившиеся в Государственной картинной галерее 
БССР около 1700 произведений живописи и икон, более 50 скульп-
тур, а также многочисленные рисунки, гравюры, музыкальные ин-
струменты, мебельные изделия. Среди них творения знаменитых 
мастеров: И. Айвазовского, К. Брюллова, В. Бялыницкого-Бирули, 
М. Врубеля, И. Левитана, И. Репина, В. Сурикова, а также Мике-
ланджело, К. Растрелли и др. Только небольшая часть похищенного 
была возвращена Беларуси. 

В годы войны Беларусь лишилась своего национального символа – 
Креста Ефросиньи Полоцкой, уникальной ценности, созданной  
в 1161 г. Была утеряна и знаменитая коллекция слуцких поясов,  
в которых ярко отразились высокое художественное мастерство  
и самобытность белорусского народа. 

Почти полностью была уничтожена республиканская система 
библиотек, разграблен ее книжный фонд, составлявший 10 млн эк-
земпляров. Только из фондов Государственной библиотеки БССР 
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им. В. И. Ленина (в 1941 г. насчитывалось 2 млн томов) было утраче-
но более полутора миллионов томов, среди которых редкие и старо-
печатные издания, рукописи. Сегодня около 1 млн томов остаются 
ненайденными. Разрушению подверглись 5 тыс. театров и клубов. 

Оккупантами были уничтожены Белорусская академия наук  
и 24 научных учреждения. 

За годы войны были сожжены и разрушены 8825 из 12 294 школ. 
Материальные потери, нанесенные учреждениям образования рес-
публики, составили 4,6 млрд рублей. 

 

2.2.3. Геноцид белорусского народа 
 

Нацистский оккупационный режим в лице немецкой админи-
страции и коллаборационистских военных формирований был 
направлен на массовое уничтожение местного населения.  

В общих чертах судьба народов СССР, в том числе и белорусов, 
была определена в генеральном плане «Ост», подготовленном  
в Имперском управлении государственной безопасности по приказу 
рейхсфюрера Г. Гиммлера в 1940 г. Первый вариант плана, о суще-
ствовании которого знал строго ограниченный круг личностей, отно-
сился, в основном, к территории Польши. После нападения Германии 
на Советский Союз были разработаны основы фундаментальных по-
ложений и принципов колонизаторской политики нацистов на окку-
пированной территории СССР. Следует отметить, что полный текст 
плана «Ост» так и не был найден. Однако, в распоряжении историков 
оказался довольно подробный пересказ тезисов данного плана. Име-
ются в виду замечания и предложения рейхсфюрера СС Г. Гиммлера, 
дошедшие до нас в изложении Э. Ветцеля, одного из служащих Им-
перского министерства по делам оккупированных восточных терри-
торий под руководством А. Розенберга.  

Согласно генеральному плану «Ост», предусматривалось «выселе-
ние 75 % белорусского населения с занимаемой им территории. Значит, 
25 % белорусов, по плану главного управления имперской безопасно-
сти, подлежат онемечиванию… Они должны быть также переселены  
в Западную Сибирь». Что означало их фактическое уничтожение.  

В самом начале оккупации Беларуси уничтожение местного 
населения проводилось в соответствии с «Приказом о комиссарах» 
от 6 июня 1941 г. и приказом фельдмаршала В. Рейхенау от 10 ок-
тября 1941 г., согласно которому «борьба против большевизма тре-
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бует принятия беспощадных и энергичных действий…», «безжа-
лостное уничтожение расово чуждых нам коварства и жестокости,  
а тем самым обеспечение жизни германского вермахта в России». 

Для того чтобы придать более организованный и эффективный 
характер уничтожения населения, нацистами была создана система 
концентрационных лагерей и тюрем.  

По официальному определению их можно разделить на лагеря 
смерти для военнопленных (дулаги, шталаги, офлаги), для граждан-
ского населения (рабочие лагеря СД, женские лагеря, пересыльные 
лагеря СС, штрафные лагеря). Особо следует отметить концентра-
ционные лагеря для еврейского населения – гетто.  

Оккупация Беларуси сопровождалась повсеместным уничтожени-
ем военнопленных и местных патриотов, массовыми зверствами над 
мирным населением. В преднамеренном и систематическом истреб-
лении белорусского народа участвовали военные власти, каратель-
ные органы и специально созданные «особые» команды. Игнорируя 
нормы человеческой морали и международного права, оккупанты 
безжалостно уничтожали в первую очередь политработников, ком-
мунистов, советских патриотов и интеллигенцию. Массовое уни-
чтожение населения сопровождалось издевательствами над аресто-
ванными в тюрьмах, лагерях смерти и в гетто, а также во время ка-
рательных операций в городах и сельской местности. Так, только  
в Минске и его окрестностях от рук гитлеровцев погибло 300 тыс. 
граждан. На территории Беларуси оккупанты истребили 1,4 млн жи-
телей и более 810 тыс. военнопленных гитлеровцы угнали в рабство  
в Германию, другие страны 380 тыс. человек (в т. ч. 24 тыс. детей). 

В результате за время оккупации оказался уничтоженным каж-
дый третий житель Беларуси.  

Созданный оккупантами в Беларуси мощный военно-админист-
ративный аппарат, как уже отмечалось, служил: 

– хищническому ограблению материальных ресурсов;  
– подавлению сопротивления оккупантам со стороны патриотов; 
– обнаружению и ликвидации специальных групп и отрядов раз-

ведки и контрразведки органов госбезопасности, партизанских 
формирований, представлявших для вермахта в его тылу наиболь-
шую опасность.  

Осуществляя террор и высказывая лживые посулы о возможном 
национальном возрождении народа, нацистская пропаганда и фа-
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шистские руководители пытались убедить население в бесполезно-
сти сопротивления «новому порядку» оккупантов. Поощрение доноси-
тельства и провокационные методы лежали в основе проводимой гит-
леровцами политики и карательной деятельности военной и граждан-
ской оккупационной администрации. Однако, несмотря на все меры, 
предпринимаемые оккупантами, их попытки отравить население Бела-
руси ядом нацистской пропаганды, склонить их к широкому сотруд-
ничеству не удались. Доказательством этому является высказывание 
министра Восточных областей А. Розенберга, осуществлявшего кон-
троль за всеми оккупированными территориями нашей страны. В од-
ном из своих выступлений он вынужден был признать, что «в резуль-
тате 23-летнего господства большевиков население Белоруссии в та-
кой степени заражено большевистским мировоззрением, что для 
местного самоуправления не имеется ни организационных, ни персо-
нальных условий», а также, что «позитивных элементов, на которые 
можно опереться в Белоруссии, не обнаружено». 

Чтобы привлечь на свою сторону хотя бы негативные элементы, ок-
купанты, создавая иллюзию «демократии», попытались обмануть бело-
русский народ и в этих целях активно использовали идеологию нацио-
нализма. С помощью националистов они сформировали в Беларуси 
местное самоуправление – управы, в сельской местности – волостные 
управы, в селах был введен старостат. Функции администрации факти-
чески сводились к выполнению распоряжений оккупационных властей. 
С этой целью, а также для борьбы с партизанским движением 21 декаб-
ря 1943 г. оккупанты создали Белорусскую Центральную Раду, которая 
должна была попытаться имитировать «народное правительство»,  
и сформировали Белорусскую Краевую оборону – национальные вой-
ска, подчиненные командованию вермахта и СД. 

Сложившаяся на временно оккупированной территории система 
управления гитлеровцев представляла серьезную опасность для 
партизан и спецподразделений, белорусской разведки и контрраз-
ведки, действовавшей в тылу. Бесспорно, «новый порядок», широ-
кие карательные мероприятия среди мирного населения затрудняли 
налаживание связи с патриотически настроенными лицами, оказав-
шимися в сложных условиях полицейской слежки за населением. 
Не способствовал «новый порядок» спецгруппам чекистских орга-
нов и в материальном обеспечении, так как местные жители не име-
ли излишков продовольствия и одежды и сами зачастую голодали. 
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Оккупационная политика германских властей – это политика ге-
ноцида, т. е. уничтожение отдельных групп населения по расовым, 
национальным, этническим, политическим или религиозным моти-
вам. Фашисты создавали целую систему тюрем и лагерей смерти. На 
территории оккупированной Беларуси их было 260, включая филиа-
лы и отделения. Лагеря в большинстве случаев представляли собой 
открытое пространство, огражденное колючей проволокой под током 
высокого напряжения, с бараками или землянками. Охрану и уни-
чтожение узников осуществляли подразделения вермахта, СД и СС. 

В лагерях смерти людей морили голодом, избивали, расстрелива-
ли, вешали, сжигали в крематориях, подрывали гранатами, проводи-
ли на них преступные эксперименты. Наиболее крупные лагеря смер-
ти в Беларуси – Тростенец (возле Минска), где уничтожено  
206,5 тыс. человек (третий после Освенцима и Майданека), Бобруйск 
(более 44 тыс.), Борисов (более 33 тыс.), Витебск (более 150 тыс.), 
Гомель (более 100 тыс.), Гродно (более 33 тыс.) и др. Всего в лагерях 
смерти, по неполным данным, было уничтожено нацистами более  
1,4 млн человек. Для уничтожения еврейского населения в черте го-
родов или поселков создавались специальные концлагеря – гетто. На 
территории Беларуси их было 70. Наиболее крупные – в Минске 
(уничтожено 100 тыс. человек), Гродно (2,44 тыс.), Борисове (9 тыс.). 
Из 6 млн евреев, уничтоженных фашистами за годы Второй мировой 
войны, 715 тыс. проживали в Беларуси в современных границах. 

Фашистская политика геноцида проводилась всевозможными 
средствами и методами. Осенью 1941 г. в Беларуси, как и на других 
временно оккупированных территориях СССР, фашисты для уни-
чтожения людей начали применять специально оборудованные ма-
шины и душегубки.  

Статистика свидетельствует: если до войны в Беларуси (в ее ны-
нешних границах) проживало 9,2 млн человек, то в конце 1944 г. – 
6,3 млн человек. По данным ЧГК по расследованию злодеяний 
немецко-фашистских захватчиков, всего на территории БССР убито 
2 219 316 человек гражданского населения и военнопленных. Одна-
ко впоследствии выяснилось, что сведения о людских потерях по 
ряду районов были значительно занижены, а также, что данные по 
некоторым лагерям для военнопленных – неточные. В эту цифру 
также не включены пропавшие без вести или попавшие в плен  
и погибшие там бойцы Красной Армии из числа белорусских жите-
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лей. Не учтены также вывезенные в Германию и погибшие там 
мирные жители. В настоящее время некоторые исследователи счи-
тают, что с учетом косвенных потерь за годы Великой Отечествен-
ной войны погибло от 2,5 до 3 и более млн жителей Беларуси, т. е. 
не менее, чем каждый четвертый.  

Победа над врагом в Великой Отечественной войне была достигну-
та ценой больших жертв и невосполнимых утрат белорусского народа. 
Немецкие захватчики оставили после себя жуткий кровавый след, бе-
ды и невиданное разорение. Это был заранее разработанный, обдуман-
ный и целенаправленный план геноцида, уничтожения людей, раз-
грабления национального богатства страны, ликвидации государ-
ственного строя. На захваченной территории нацисты отбросили все 
международные правовые нормы. Преступления оккупантов по своей 
массовости и страшной жестокости не знали себе равных в новейшей 
истории Беларуси. По оценкам специалистов, Беларусь больше, чем 
какая-нибудь другая страна Европы, пострадала от этой войны. 

 
2.3. Партизанская и подпольная борьба  

на оккупированной территории Беларуси 
 

2.3.1. Широкое распространение партизанского  
движения в Беларуси 

 
Важнейшей составляющей частью борьбы белорусского народа с 

оккупантами, существенным фактором в достижении победы явля-
лось партизанское и подпольное движение. 

Еще до момента подписания директивы, направленной на орга-
низацию различных форм борьбы на оккупированной территории, 
22–23 июня 1941 г. немецкие источники сообщали о фактах парти-
занских вылазок и диверсий против немецких войск в западных 
районах Беларуси. В составе первых партизанских отрядов было 
много сотрудников органов государственной безопасности. Уже  
26 июня 1941 г. на территории Минской, Могилевской и Витебской 
областей ими было создано 14 партизанских отрядов, в которых 
числилось 1162 человека. 

С началом Великой Отечественной войны на всей территории, 
оккупированной немецко-фашистскими захватчиками, развертыва-
лось антифашистское движение Сопротивления. 29 июля 1941 г. 
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СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли директиву, в которой содержа-
лись конкретные указания по организации подпольной и партизан-
ской борьбы на захваченной гитлеровцами территории. «В занятых 
врагом районах,  говорилось в ней,  создавать партизанские отря-
ды и диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии, 
для разжигания партизанской борьбы всюду и везде, для взрыва мо-
стов, дорог, порчи телефонной и телеграфной связи, поджога скла-
дов и т. д. В захваченных районах создавать невыносимые условия 
для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на 
каждом шагу, срывать все их мероприятия». 

1 июля 1941 г. Директиву № 2 «По развертыванию партизанской 
войны в тылу врага» принял ЦК Компартии Белоруссии. В ней 
предписывалось создавать партизанские отряды, вести ожесточен-
ную борьбу с врагом до полного его уничтожения. 
Партизан (итал. «partigiano») – добровольный участник воору-

женной борьбы на занятой противником территории.  
Партизанское движение – вооруженная борьба широких слоев 

населения, объединенного в организованные формирования на ок-
купированных территориях, против агрессоров за свободу и госу-
дарственную независимость. 

В своем поступательном развитии партизанское движение в Бела-
руси прошло три основных этапа: от определения организационно-
боевой структуры, определения форм и методов борьбы до оператив-
но-тактического взаимодействия с частями и соединениями Красной 
Армии при освобождении территории республики от врага. 

Ядром партизанских отрядов являлись партийные, советские, хо-
зяйственные работники, активисты городов и сел, военнослужащие, 
которые оказались в окружении в первые дни войны. 

С начала оккупации в республике стали формироваться диверси-
онные группы и отряды для действий в тылу врага. Для обучения 
будущих партизан, по просьбе ЦК КП(б)Б, военное командование 
выделило военных специалистов, имеющих опыт ведения партизан-
ской войны. Один из первых партизанских отрядов был организо-
ван на пятый день войны по решению Пинского обкома партии  
из партийных, советских и комсомольских работников города Пин-
ска. Возглавлял отряд работник обкома партии, участник партизан-
ского движения в Западной Беларуси и гражданской войны в Испа-
нии В. З. Корж. 
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Яркую страницу в героическую летопись народной войны впи-
сал Сурожский партизанский отряд Витебской области, которым 
командовал директор фабрики М. Ф. Шмырёв, любовно прозван-
ный в отряде «батькой Минаем». Уже в сентябре 1941 г. в отряде 
было свыше 100 человек. 

Высокие моральные и боевые качества, организованность и стой-
кость продемонстрировали бойцы отряда «Красный Октябрь», дей-
ствовавшего на Полесье. Взаимодействуя с частями Красной Ар-
мии, отряд наносил удары по тылам и штабам противника, уничто-
жал мосты. Так, 18 июля был разгромлен штаб немецкой дивизии  
в деревне Оземля Октябрьского района: помимо пленных были  
захвачены 55 броне- и автомашин, 2 радиостанции, 27 мотоциклов, 
45 лошадей с повозками и грузом, штабные документы. 6 августа 
1941 г. командир отряда Ф. И. Павловский и комиссар отряда  
Т. П. Бумажков первыми из партизан были удостоены звания Героя 
Советского Союза.  

Во второй половине 1941 г. в Минской, Витебской, Могилевской, 
Гомельской, Полесской, Пинской, Брестской, Вилейской и Баранович-
ской областях действовали 437 партизанских отрядов, организатор-
ских и диверсионных групп, насчитывавших более 7200 человек. 

Минский подпольный обком КП(б)Б, организуя партизанское 
движение, уже осенью 1941 г. принял решение о создании объеди-
ненного партизанского штаба во главе с первым секретарем под-
польного обкома В. Козловым. Тем самым было положено начало 
формированию Минско-Полесского партизанского соединения. 

1942 г. ознаменовался бурным ростом партизанского движения  
в Беларуси, этому способствовал целый ряд факторов:  

– широкая массово-политическая и организаторская работа сре-
ди населения;  

– успешная боевая деятельность уже существующих партизан-
ских формирований;  

– ожесточение оккупационного режима;  
– разгром фашистских войск под Москвой. 
В советском тылу создавались и работали курсы по подготовке 

кадров для партизанских отрядов и организаторских групп.  
К концу мая 1942 г. были подготовлены 12 партизанских отрядов 
численностью по 50 человек. Все они были направлены в тыл врага. 
К середине 1942 г. партизанское движение приняло такие размеры, 
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что возникла необходимость создания единого координирующего 
центра. 30 мая 1942 г. ГКО принял решение об образовании Цен-
трального штаба партизанского движения (ЦШПД) при Ставке Вер-
ховного Главнокомандующего, начальником которого был утвер-
жден первый секретарь ЦК КП(б)Б П. К. Пономаренко. 

В обязанности ЦШПД входили следующие вопросы:  
– дальнейшее развитие партизанского движения;  
– подбор, подготовка и отправка в тыл противника организато-

ров народной борьбы;  
– установка двухсторонней связи с партизанскими отрядами  

и бригадами;  
– оперативное руководство боевой деятельностью и развертыва-

нием политической работы среди партизан и населения;  
– координация и согласование действий партизан с частями 

Красной Армии;  
– материально-техническое обеспечение партизан. 
В сентябре 1942 г. постановлением ГКО был создан Белорусский 

штаб партизанского движения (БШПД) для:  
– обеспечения количественного и качественного роста партизан-

ских сил;  
– создания новых отрядов и бригад;  
– распределения партизанских формирований по территории Бе-

ларуси, материально-технического обеспечения;  
– планирования и руководства деятельностью партизан в мас-

штабе республики; 
– организации взаимодействия с частями Красной армии. 
К концу 1942 г. штабная система единого централизованного руко-

водства партизанским движением сложилась окончательно. Числен-
ность белорусских партизан к этому времени превысила 56 тыс. чело-
век, объединенных в 220 отрядов, входящих в 56 бригад, а также  
232 отряда, действовавших самостоятельно. 

Всего же на территории Беларуси в период Великой Отечествен-
ной войны были образованы и вели боевые действия с врагом  
1255 отрядов, 977 из которых входили в состав 213 бригад,  
а 258 сражались самостоятельно. В партизанском движении прини-
мали участие 370 тыс. человек. 

30–31 августа 1942 г. в Москве состоялась конференция руково-
дителей партизанских формирований. Она способствовала усиле-
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нию народной борьбы с оккупантами. Сложившаяся система едино-
го руководства партизанским движением позволила использовать 
силы партизан для оказания помощи регулярным войскам более 
оперативно руководить действиями партизан и подпольщиков  
и осуществлять их координацию, что сыграло важную роль в даль-
нейшем развитии всенародной борьбы с агрессором. 

Таким образом, с началом Великой Отечественной войны в Бе-
ларуси имелось и продолжало развиваться партизанское движение. 
В партизанском движении развилась и упрочилась отрядная форма 
организации. Она позволила наиболее полно подчинить принципы 
организации целям и задачам партизанского движения, с наиболь-
шей отдачей использовать преимущества и особенности тактики 
партизанской борьбы. 

В ходе нараставшей вооруженной борьбы родилась новая форма 
организации  партизанские бригады (свидетельство возросшей 
мощи и организованности народного сопротивления), переросшие  
в зональные и областные партизанские соединения. 

Была достигнута централизация руководства партизанскими сила-
ми на оккупированной территории, образованы штабы партизанского 
движения, сыгравшие важную роль в совершенствовании организации 
и управления народной борьбой в тылу германских войск. Создание 
ЦШПД и руководимого им БШПД имело важное значение для подня-
тия этой борьбы в республике на новую, высшую ступень развития.  

Партизанские соединения проводили боевые операции в широ-
ких масштабах, нанося все более и более ощутимые удары по про-
тивнику. Придавалось большое значение разгрому вражеских гар-
низонов, что способствовало не только истреблению живой силы 
противника, но и расшатыванию оккупационного режима, сужению 
территории, контролируемой оккупантами. 

Борьба против гарнизонов противника велась партизанами Бела-
руси с первых дней вражеского вторжения на территорию респуб-
лики. Вначале это были эпизодические скоротечные налеты не-
окрепших еще отрядов и групп патриотов на сравнительно неболь-
шие опорные пункты врага. Но со временем удары по фашистским 
гарнизонам наносились все более крупными, хорошо организован-
ными силами, которые стали более массовыми.  

К концу 1941 г. на боевом счету партизан было большое количе-
ство вражеских гарнизонов, разгромленных в населенных пунктах, 
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в том числе в 14 районных центрах республики. Особенно активи-
зировались боевые действия партизан против вражеских гарнизонов 
в период подготовки и успешного проведения операций войсками 
Красной Армии под Сталинградом и Курском. В этот период парти-
заны уничтожили 220 немецких гарнизонов. 

Партизаны совершали нападения на крупные гарнизоны (Слуц-
кий, Плещеницкий, Ганцевичский, Мядельский, Кличевский, Бори-
совский, Наровлянский, Лепельский и др.). Всего в ходе второго 
периода войны партизаны разгромили и нанесли ощутимые удары 
более чем по 600 фашистским гарнизонам, а за три года оккупации 
территории республики  по 948. 

Партизаны делали все, чтобы повредить коммуникации немецко-
фашистских захватчиков, сорвать вражеские перевозки, не дать 
противнику возможности беспрепятственно перебрасывать к линии 
фронта войска, боевую технику, боеприпасы, горючее и продоволь-
ствие, а также вывозить в Германию награбленное народное добро 
и людей. Диверсии совершались на всех железнодорожных линиях 
оккупированной Беларуси. Народные мстители подрывали мосты, 
пускали под откос эшелоны, разрушали полотна дорог, нередко 
нападали на составы с живой силой и техникой оккупантов. 

Операции партизан на шоссейных и грунтовых дорогах являлись 
составной частью их борьбы против фашистских захватчиков. Только 
за 1943 г. партизаны взорвали или сожгли 3878 мостов, 585 танков  
и бронемашин, 8388 автомашин, 455 мотоциклов, 237 тракторов. 

Большую роль играли диверсионные действия партизан на лини-
ях связи, так как нарушение ее серьезно отражалось на работе 
транспорта, военных ведомств и оккупационной администрации. За 
1943 г. партизанами Беларуси уничтожено 3159 километров прово-
да телеграфно-телефонной связи. 

Большое значение придавалось партизанским рейдам, прово-
дившимся для дезорганизации тыла врага, активизации антифа-
шистского движения в отдельных районах Беларуси. Так, бригада 
«Алексей» из Витебской области в мае 1942 г. совершила боевой 
марш с места своего расположения в районе Сурожа к окрестностям 
Орши и обратно. В феврале-марте 1943 г. бригада имени Констан-
тина Заслонова совершила кольцевой 300-километровый боевой 
рейд по Сенненскому, Богушевскому, Витебскому, Ветенковскому, 
Чашникскому, Лепельскому районам Витебской области. 



78 

Рейды партизанских формирований занимали важное место  
в развертывании партизанского движения в западных областях Бе-
ларуси. До зимы 19431944 гг. боевыми рейдами вышли в западные 
области республики 12 бригад, 14 отдельных отрядов, более  
7000 партизан. Партизанские формирования укрепились в Барано-
вичской, Брестской, Вилейской, Белостокской областях и вместе  
с местными формированиями создали вдоль западных границ Бела-
руси почти сплошной партизанский фронт. 

В ходе борьбы с врагом партизанские соединения и отряды 
освобождали населенные пункты, в том числе и ряд районных цен-
тров, на территории которых создавались партизанские зоны.  
К концу 1943 г. партизаны контролировали 108 тыс. кв. км (58,4 %) 
оккупированной территории Беларуси, в том числе 37,8 тыс. кв. км 
было очищено от противника полностью. 

Существовало более 20 партизанских зон: Октябрьско-Любанская, 
Борисовско-Бегомльская, Кличевская, Полоцко-Лепельская, Россо-
но-Освейская, Ивенецко-Налибокская, Сенненско-Оршанская, Су-
рожская и др. Против них немцы использовали до 80 тыс. солдат  
и офицеров, в том числе дивизии СС. Фашистское командование 
неоднократно пыталось разгромить одну из крупнейших в Беларуси 
Полоцко-Лепельскую партизанскую зону, которую обороняла  
165-я бригада, насчитывавшая 17 тыс. бойцов. В начале апреля  
1943 г. фашисты бросили против них 60 тыс. солдат и офицеров, 
150 танков, 235 орудий, 2 бронепоезда и авиацию. В течение  
25 дней партизаны под командованием В. Е. Лобанка стойко сража-
лись с врагом. Захват Полоцко-Лепельского партизанского края 
стоил гитлеровцам огромных потерь. За время боев партизаны уни-
чтожили и ранили более 20 тыс. солдат и офицеров, подбили и со-
жгли 59 танков, 111 автомашин, 7 бронемашин, сбили 2 самолета. 

Важную роль для партизанского движения в Беларуси сыграли 
«Витебские (Сурожские) ворота». «Витебские ворота», или «Су-
ражские ворота», – историческое название, принятое в советской 
(белорусской) истории, относящееся к коридору (разрыву герман-
ского фронта между флангами групп армий «Север» и «Центр») 
шириной примерно в 40 км, между населенными пунктами Велиж 
(на юге) и Усвяты, Псковской области (на севере). Этот пролом во 
фронте образовался в результате наступления 4-й ударной армии 
Калининского фронта в ходе Торопецко-Холмской операции  
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и спонтанного освобождения окрестных лесных районов (деревень) 
партизанами Витебской области. Разрыв просуществовал более  
7 месяцев: с 10 февраля по 28 сентября 1942 г. После того, как став-
кой и командованием Красной Армии были осознаны уникальные 
свойства этой бреши во фронте немецких войск, через «Витебские 
ворота» в тыл врага с апреля 1942 г. стали централизованно направ-
лять диверсионные и так называемые организаторские группы  
(в составе которых находились партийные и комсомольские работ-
ники, инструкторы-подрывники, медицинский персонал, работники 
типографий) – более 170 групп, около 3000 человек, что составляет 
около 15 % от всего потока (для сравнения: всего за войну из тыла 
на территорию Беларуси было отправлено свыше 20 050 человек: 
265 командиров партизанских отрядов, 1146 инструкторов-
подрывников, около 15 000 подрывников, 529 организаторов под-
полья, 457 радистов, 252 разведчика, 52 полиграфиста-наборщика, 
23 химинструктора, 12 редакторов газет, 11 водолазов). Через воро-
та доставлялись оружие (5000 единиц), боеприпасы, медикаменты, 
типографии, печатные машинки, радиостанции (более 150 штук), 
взрывчатка, оснащение и специалисты для организации более  
50 скрытых аэродромов в районе базирования партизанских отрядов.  

Через «Витебские ворота» прибыли из советского тыла в парти-
занские районы Беларуси следующие соединения: зимой 1942 г. – 
конный отряд героя гражданской войны А. К. Флегонтова (c 21 ав-
густа 1942 г.), отряды комсомольцев Новосибирска, Омска (отряд 
«Сибиряк»), Москвы (отряды им. С. Лазо и им. Н. Ф. Гастелло), ле-
том 1942 г. – отряды «Бесстрашный», «Мститель», «Гроза», «Быст-
рый», а также группы литовских и латышских партизан. 

Этот коридор работал и в обратную сторону: с оккупированной 
территории было эвакуировано около 200 тысяч мирных жителей, на 
«Большую землю» отправлялись на переформирование партизанские 
отряды, выходили и вывозились раненые партизаны, а также добро-
вольцы для вступления в Красную Армию (25 тысяч из них было мо-
билизовано). Переправлялось также продовольствие (1600 тонн хлеба, 
около 10 тысяч тонн картофеля и прочего продовольствия), живот-
ные (2–4 тысячи лошадей, 6 тысяч голов скота) и другие ценности  
в Советский фонд обороны. 

Советский и белорусский живописец, педагог, Герой Беларуси, 
Народный художник СССР М. А. Савицкий посвятил описанным 
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событиям одну из известных своих картин 1967 г., которая так  
и называется – «Суражские ворота». 

Исключительно важную роль сыграли партизанские формирова-
ния при подготовке и проведении белорусской наступательной опе-
рации «Багратион» в июне-июле 1944 г. Во время проведения опе-
рации партизаны направляли свои усилия на оказание помощи со-
ветским войскам в быстрейшем освобождении городов и других 
населенных пунктов республики от фашистских захватчиков. Они 
наносили удары по коммуникациям и отступавшим войскам про-
тивника, препятствовали их перегруппировке, поступлению резер-
вов на фронт, перекрывали пути отхода, уничтожали живую силу  
и технику противника.  

Партизаны передавали разведданные, оказывали помощь своим 
войскам в форсировании водных преград, в захвате и удержании до 
подхода частей Советской Армии выгодных рубежей, плацдармов, 
опорных пунктов, укреплений и других военных объектов. Сов-
местно с местным населением готовили переправы, восстанавлива-
ли мосты для наступающих советских войск, прокладывали гати  
в болотистых местах. Партизанские формирования принимали уча-
стие в ликвидации окруженных немецких войск в Витебском, Боб-
руйском и Борисовском «котлах». 

В партизанских отрядах Беларуси воевали 160 тысяч русских, 
десятки тысяч украинцев, тысячи латышей, эстонцев, грузин, армян, 
представители почти всех национальностей СССР, граждане других 
государств: поляки, чехи, словаки, итальянцы, немцы и др. Всего 
было более четырех тысяч зарубежных антифашистов. 

За три года (июнь 1941 г.  июль 1944 г.) белорусские партизаны 
и подпольщики уничтожили или ранили около 500 тыс. оккупантов, 
пустили под откос 11 188 вражеских эшелонов, разрушили 29 же-
лезнодорожных станций, 948 штабов и гарнизонов, взорвали  
300 тыс. рельсов, разрушили 7300 км линий телефонно-телеграфной 
связи и т. д. 

Большую помощь партизанам оказали жители Беларуси, сопро-
тивлявшиеся всеми силами экономическим и политическим меро-
приятиям оккупантов и поддерживавшие партизан. Они обеспечи-
вали партизан продуктами питания, одеждой, обувью, собирали 
оружие и боеприпасы, нередко принимали непосредственное уча-
стие в боевых операциях против оккупантов.  
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За мужество и отвагу более 140 тыс. белорусских партизан  
и подпольщиков награждены орденами и медалями СССР, а 88 из 
них присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Таков по-
сильный вклад белорусских партизан в разгром фашистской Герма-
нии и освобождение от «коричневой чумы» Беларуси.  

Партизанское движение на оккупированной фашистами белорус-
ской земле, развернувшееся с первых дней Великой Отечественной 
войны, расширялось и усиливалось. Белорусские партизаны внесли 
достойный вклад в борьбу с фашистской Германией и ее разгром. 
87 белорусских партизан были удостоены за годы Великой Отече-
ственной войны звания Герой Советского Союза. 

 

2.3.2. Партизанское движение в период  
освобождения Беларуси. «Рельсовая война» 

 

Успеху партизан способствовали тесные связи с наступавшими 
войсками. При каждом фронте имелись оперативные группы Бело-
русского штаба партизанского движения. «Действия войск и парти-
зан, – писал Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский, – тща-
тельно согласовывались». 

Исключительную важную роль в освобождении Беларуси сыгра-
ли партизанские формирования, решая задачи в тесном взаимодей-
ствии с войсками Красной Армии. Многие из них награждены ор-
денами и медалями, а 27, особо отличившихся, стали героями  
Советского Союза. 15 августа руководители партизанского движе-
ния Беларуси – П. К. Пономаренко, П. З. Калинин, В. Е. Лобанок  
и В. Е. Чернышев были удостоены полководческого ордена Суво-
рова I степени, а В. Т. Меркуль, Д. В. Тябут, А. А. Прохоров – орде-
ном Кутузова I степени. Сотни партизан были отмечены орденами 
Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны, Суворова и Ку-
тузова II степени, Красной Звезды. 

Огромную помощь население и партизаны Беларуси оказывали 
наступающей Красной Армией в форсировании многочисленных 
водных преград. Они захватывали и восстанавливали переправы, 
мосты на шоссейных и железных дорогах. Это обеспечивало высо-
кие темпы наступления советских войск и позволяло нормализовать 
снабжение всего огромного фронта. 

В операции «Багратион» приняла участие вся Беларусь. Простые 
белорусы, любившие землю отцов и знавшие с детства каждую ее 
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тропинку, вели советские полки и батальоны по маршрутам, обес-
печивавшим успех. При форсировании Западной Двины с ходу 
учебным батальоном 167-й гвардейской стрелковой дивизии кре-
стьяне деревни Буй Бешенковичского района не только указали 
наиболее удобные для переправы места, но и перевозили солдат на 
лодках и плотах. И такие примеры бессчетны. 80-летний крестьянин 
деревни Новая Дуброва Октябрьского района В. П. Коленкевич 
взялся провести наши роты к реке через лес и болото. Появление 
советских солдат у берегов реки было столь неожиданным для 
немцев, что они, даже не успев взорвать мост, бросили оружие  
и бежали. Не единожды через чащи и болота проводил разведчиков 
и наступавшие войска Красной армии в тыл оккупантов житель де-
ревни Бечи Житковичского района А. А. Ермоленко, за отвагу  
в бою, за находчивость и оказанную помощь он был награжден ор-
деном Красной Звезды. 

Оценивая боевую деятельность белорусских партизан в опера-
ции «Багратион», начальник Центрально штаба партизанского дви-
жения генерал-лейтенант П. К. Пономаренко писал: «Ни в одной 
другой операции Великой Отечественной войны непосредственная 
связь и тактическое взаимодействие между партизанами и фронто-
выми соединениями и частями не были организованны так широко 
и четко, как во время Белорусской операции». 

Всего из освобожденной территории республики в Красную ар-
мию было призвано свыше 600 тысяч человек, в том числе 180 ты-
сяч партизан, которые явились достойным пополнением для насту-
пающих советских войск. Всенародная помощь Красной армии со 
стороны белорусского народа приближала окончательный день по-
беды над фашистской Германией. 

Помощь партизан Беларуси наступавшим советским войскам по-
лучила высокое признание Советского командования. 

Военный совет 3-го Белорусского фронта дал такую оценку пар-
тизанам Беларуси: «Мы гордимся вами, дорогие братья и сестры, 
вашей мужественной и самоотверженной борьбой в тылу врага. На 
весь мир прогремела слава о белорусских партизанах, грозных 
народных мстителях, помогавших Красной армии ковать победу 
над гитлеровскими убийцами и душегубами». 

Маршал Советского Союза А. М. Василевский: «Я могу с пол-
ным основанием утверждать, что партизанское движение и борьба  
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в тылу врага играли роль важного фактора в общих стратегических 
планах и расчетах Советского Верховного Главнокомандования». 

Маршал Советского Союза Г. К. Жуков: «За несколько дней до 
начала действий Красной Армии по освобождению Белоруссии пар-
тизанские отряды под руководством партийных органов республики 
и областей провели ряд крупных операций по разрушению железно-
дорожных и шоссейных магистралей и уничтожению мостов, что па-
рализовало вражеский тыл в самый ответственный момент». 

Маршал Советского Союза И. Х. Баграмян: «С началом наступле-
ния Красной Армии партизаны Белоруссии оказывали войскам не-
оценимую помощь в наиболее ответственные моменты операции». 

Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский: «В дни наступ-
ления и разгрома немецко-фашистских войск белорусские партиза-
ны активно помогали наступающим частям Красной Армии захва-
том переправ, крупных населенных пунктов, железных дорог, уда-
рами по вражеским коммуникациям. Вместе с частями Красной 
армий штурмовали города, удерживали в тылу врага населенные 
пункты до прихода советских войск». 

Заслуги партизан были вынуждены признать и генералы вермах-
та. Так, генерал Г. Гудериан отмечал: «По мере того как война при-
нимала затяжной характер, а бои на фронте становились все более 
упорными, партизанская война стала настоящим бичом, сильно 
влияя на моральный дух фронтовых солдат». 

Бывший офицер оперативного штаба группы армии «Центр» Га-
генхольц в книге «Решающие сражения Второй мировой войны» 
определил значение партизанской борьбы на железнодорожных 
коммуникациях так: «Начало разгрома группы армий «Центр» было 
положено действиями 240 тысяч партизан, которые за одну ночь  
(с 19 на 20 июня 1944 г.) взорвали все железные дороги и в 10 тыся-
чах мест парализовали транспортную систему». Красноречивые 
признания, которые не нуждаются в комментариях. 

Грандиозной по масштабам и эффективной по результатам была 
«Рельсовая война»  одновременное массовое разрушение железно-
дорожных коммуникаций в период наступательных действий Крас-
ной Армии в 19431944 гг. План ее проведения был одобрен Став-
кой Верховного Главнокомандующего. 

Наряду с партизанами Беларуси к осуществлению этой крупно-
масштабной операции привлекались партизаны, действовавшие  
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в Ленинградской, Калининской, Смоленской, Орловской областях 
РСФСР и часть партизан Украины  всего около 100 тыс. человек. 

Рельсовая война на территории нашей страны проходила  
в три этапа.  
Первый этап начался в ночь на 3 августа 1943 г., когда примерно 

74 тысячи партизан нанесли мощный удар по коммуникациям врага 
во время контрнаступления советских войск под Курском. Продол-
жался он до середины августа. К концу этапа (15 сентября) было 
подорвано более 121 тыс. рельсов.  
Второй этап под условным названием «Концерт» проводился  

с 19 сентября до начала ноября 1943 года – в первый период осво-
бождения Беларуси. К участию в ней привлекались партизаны Лит-
вы, Латвии, Эстонии, Карелии, а также партизаны Крыма. 

В результате успешного проведения двух этапов операции 
«Рельсовая война» партизаны подорвали более 211 тыс. рельсов  
и пустили под откос 2171 эшелон, вывезли из строя 32 водокачки, 
взорвали 295 железнодорожных мостов, нанесли врагу большие по-
тери в живой силе и технике. Операции партизан дезорганизовали 
работу железнодорожного транспорта и серьезно повлияли на обес-
печение войск противника в период напряженных боев на фронтах, 
содействовали успеху наступательных операций Красной Армии. 
Третий этап «Рельсовой войны» стал масштабной подготовкой  

к операции «Багратион», партизанские соединения в это время громи-
ли вражеские гарнизоны по всей территории страны. Во всех трех эта-
пах применялась новая тактика: на разгром железнодорожных путей 
выходили не отдельные диверсионные группы, а все отряды и брига-
ды, активное участие в ней принимало и мирное население. В резуль-
тате многочисленных взрывов немецкие поставки для фронта сокра-
тились почти наполовину. Партизаны подорвали 61 тысячу рельсов, 
восемь железнодорожных мостов, 5700 метров проводной связи, пу-
стили под откос более 150 вражеских эшелонов, уничтожили более  
15 тысяч и взяли в плен 27,5 тысячи немецких солдат и офицеров. 

Блестяще проведенная операция имела важное оперативно-
стратегическое значение, по своим масштабам она вошла в лето-
пись Великой Отечественной войны как абсолютно новое явление  
в истории войн и партизанского движения. Никогда и нигде еще не 
было такого тесного взаимодействия партизан с армией, которое 
сыграло большую роль в достижении успехов на фронтах. 
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2.3.3. Подпольная борьба в Беларуси 
 
Существенной составной частью всенародного сопротивления ок-

купантам явилось антифашистское подполье. В подпольной деятель-
ности участвовало более 70 тыс. белорусских патриотов. Становле-
нию и развитию подполья способствовал тот факт, что накануне ок-
купации партийно-советские органы подготовили и оставили 
законспирированными группы организаторов подпольной работы, 
определили явки, виды связи и т. д. В 89 районных центрах были 
оставлены подпольные партийные органы в виде райкомов, групп, 
троек, как правило, во главе с партийными работниками. Всего для 
нелегальной работы в тылу врага осталось 8500 коммунистов, 73 ру-
ководящих комсомольских работника. Почти все они сразу же при-
ступили к политической и диверсионно-боевой деятельности. 

30 июня 1941 г. ЦК КП(б)Б издал директиву № 1 «О подготовке 
к переходу на подпольную работу партийных организаций районов, 
находящихся под угрозой фашистской оккупации». Одними из пер-
вых начали действовать Минский, Гомельский и Пинский подполь-
ные областные партийные комитеты, Минский и Гомельский гор-
комы, Богушевский, Борисовский, Ельский, Краснослободский,  
Лоевский, Петриковский, Рогачевский, Россонский, Руденский  
и другие райкомы. Всего в годы оккупации на территории Беларуси 
самоотверженно работали в подполье 10 областных, 193 межрайон-
ных, городских и районных комитета, 1384 первичные партийные 
организации, в состав которых входило 35 тысяч коммунистов. Под 
их руководством действовало 10 подпольных областных, 213 меж-
районных, городских и районных комитетов ЛКСМБ, более 5500 пер-
вичных комсомольских организаций и групп, которые объединяли 
около 100 тысяч комсомольцев. 

Подпольщики осуществляли свою деятельность по следующим 
направлениям: 

– принимали и распространяли сводки Совинформбюро; 
– издавали газеты, печатали листовки; 
– проводили устную агитационно-пропагандистскую работу; 
– вели разведку для партизан и Красной Армии; 
– корректировали налеты советской авиации на объекты врага; 
– лечили раненых бойцов Красной Армии; 
– спасали пленных красноармейцев; 
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– уничтожали гитлеровских ставленников; 
– осуществляли диверсии на железнодорожных узлах и про-

мышленных предприятиях; 
– переправляли в лес к партизанам жителей городов и сел и т. д. 
Яркой героической и трагической страницей в историю борьбы  

с немецко-фашистскими оккупантами вошло Минское подполье, орга-
низаторами которого были И. Л. Ковалёв, И. П. Казинец, В. С. Омель-
янюк, И. И. Матусевич и др. Уже в последние дни июня 1941 г. в Мин-
ске были созданы первые подпольные организации, которые затем 
объединил подпольный городской комитет КП(б)Б. Антифашистское 
подполье объединило свыше 9 тысяч жителей столицы тридцати 
национальностей, а также представителей девяти европейских стран.  
С первых дней оккупации города подпольщики совершали диверсии 
на железных дорогах, предприятиях, учреждениях, собирали и переда-
вали через связных в партизанские отряды оружие, медикаменты, све-
дения о продвижении немецких эшелонов, планы размещения воен-
ных объектов в городе и т. д. За годы оккупации подпольщики спасли 
и вывели из города в партизанские отряды свыше 2200 военнослужа-
щих Красной Армии, более 20 тысяч жителей города, около тысячи 
семей смертников из минского гетто, совершили более 1500 диверсий. 

Диверсия на Минском железнодорожном узле в декабре 1941 г. 
во время боев под Москвой снизила его пропускную способность 
почти в 20 раз. На 10 дней были задержаны 850 немецких эшелонов 
с личным составом и боевой техникой, которые направлялись на 
поле битвы под Москву. 

В ноябре 1941 г. гомельские подпольщики Т. С. Бородин,  
Р. И. Тимофеенко, Я. Б. Шилов заложили в ресторане взрывчатку  
и мину замедленного действия. Когда там собрались немецкие офи-
церы, чтобы отметить успехи войск вермахта под Москвой, раздал-
ся мощный взрыв. Были уничтожены десятки офицеров и генерал.  

В Витебске в 1941–1942 гг. действовало 56 подпольных групп. Од-
ной из них в 1942 г. руководила В. З. Хоружая, которая была направ-
лена сюда Белорусским штабом партизанского движения. 13 ноября 
1942 года фашисты схватили и после длительных допросов замучили 
ее, а также С. С. Панкову, Е. С. Суранову, семью Воробьевых. По-
смертно В. З. Хоружей присвоено звание Героя Советского Союза.  

На железнодорожном узле в г. Орша эффективно действовала 
группа К. С. Заслонова. В декабре 1941 г. брикетно-угольными ми-
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нами она вывела из строя несколько десятков паровозов: часть из 
них была взорвана и заморожена на станции, другие взорвались на 
пути к фронту. Характеризуя обстановку в прифронтовой полосе, 
оршанская группа безопасности СД сообщала своему руководству: 
«Диверсии на железнодорожной линии Минск – Орша стали такими 
частыми, что каждую из них и не опишешь. Не проходит ни единого 
дня, чтобы не было совершено одной либо нескольких диверсий». 

Подпольная комсомольская организация «Юные мстители», была 
создана на железнодорожной станции «Оболь» Витебской области вес-
ной 1942 г. Возглавила ее бывшая работница витебской фабрики «Знамя 
индустриализации» комсомолка Ефросинья Зенькова. В состав под-
польной группы вошли 40 человек, в т. ч. и Зинаида Портнова. Молодые 
подпольщики совершили 21 диверсию, передавали партизанам оружие, 
медикаменты, разведданные, распространяли листовки. После ареста 
были замучены до смерти Н. А. Азолина, М. П. Алексеева, Н. М. Давы-
дова, мать Ефросиньи Зеньковой Марфа Александровна, Ф. Ф. Слы-
шанкова и другие. После войны Ефросинье Зеньковой и Зинаиде Порт-
новой (посмертно) было присвоено звание Героев Советского Союза. 

В ночь с 29 на 30 июля 1943 г. на станции Осиповичи была со-
вершена самая грандиозная наземно-транспортная диверсия за всю 
историю Второй мировой войны. В результате уничтожили четыре 
воинских эшелона с горюче-смазочными материалами, боеприпаса-
ми и новыми тяжелыми танками «Тигр», так необходимыми коман-
дованию вермахта на Курской дуге. Совершил ту уникальную ди-
версию 27-летний уроженец Минска, руководитель местной парти-
занской диверсионной группы Федор Крылович.  

Подпольные организации и группы были созданы и активно бо-
ролись с врагом практически во всех городах, в большинстве сель-
ских населенных пунктов, на железнодорожных станциях, даже  
в немецких учреждениях и лагерях военнопленных. Яркие страни-
цы в летопись героической борьбы с гитлеровцами вписали под-
польщики Бреста, Бобруйска, Борисова, Витебска, Жлобина, Грод-
но, Гомеля, Могилева, Пинска, Полоцка, комсомольские организа-
ции, бесстрашно действовавшие в Скиделе, Оболи, в поселке 
Осинторф, на Калинковичском железнодорожном узле, в Хойниках 
и во многих других населенных пунктах. 

Широкий размах в годы войны в Беларуси приобрела боевая ра-
бота патриотических антифашистских комитетов, организаций  
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и групп. В мае 1942 г. на базе групп Василишковского, Щучинско-
го, Радунского, Скидельского районов был создан «Окружной бе-
лорусский антифашистский комитет Барановичской области». Он 
объединял 260 подпольщиков. В Брестской области в это время был 
создан «Комитет борьбы с немецкими оккупантами», который воз-
главлял И. П. Урбанович. Более 400 человек насчитывали подполь-
ные организации Гомеля. Их деятельностью руководил оператив-
ный штаб. В Могилеве более 40 подпольных групп объединились  
в «Комитет содействия Красной армии». 

Все это способствовало приближению долгожданной победы  
и изгнанию агрессора с оккупированной им территории Беларуси. 
Бороться приходилось в трудных условиях, подпольщики несли по-
тери, гибли патриоты Родины. 

В марте-апреле 1942 г. Минская городская подпольная партий-
ная организация потерпела провал. Фашистским карательным орга-
нам удалось произвести массовые аресты патриотов, разгромить 
подпольную типографию горкома партии, многие конспиративные 
квартиры. Гитлеровцы бросили в тюремные застенки более 400 че-
ловек и затем жестоко с ними расправились. 7 мая 1942 г. они пуб-
лично казнили 28 патриотов, в том числе секретаря и членов горко-
ма КП(б)Б И. П. Казинца, С. И. Зайца (Зайцева), Г. М. Семенова.  
В тот же день был расстрелян еще 251 человек. Казни происходили 
на улицах и в скверах Минска. 

Жестокая расправа гитлеровцев над руководителями и участни-
ками подполья не поколебала уверенности в себе оставшихся на 
свободе. Горком партии в новом составе продолжил активную ра-
боту. Но в сентябре 1942 г. вражеская контрразведка раскрыла но-
вый основной состав городской подпольной организации. В ночь на 
26 сентября начались аресты, продолжавшиеся до конца ноября. 
Были схвачены и брошены в застенки СД члены горкома партии  
И. К. Ковалёв, Д. А. Короткевич, В. К. Никифоров, К. И. Хмелевский, 
секретари городских комитетов Н. К. Корженевский, Н. А. Шугаев, 
Н. Е. Герасименко, И. И. Матусевич, сотни других подпольщиков. 
Фашисты пытали их огнем, электрическим током, голодом, лишали 
воды, истязали, устраивали всевозможные провокации. Они при-
бегли к клевете на руководителя подполья И. К. Ковалёва, который 
якобы выдал членов подполья. Большинство схваченных гитлеровца-
ми подпольщиков погибли. И. К. Ковалёв был дважды приговорен  
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к смерти: сначала карателями, а затем советскими судебными органа-
ми. По сведениям подпольщиков И. К. Ковалёв сожжен в Тростянце  
в начале 1943 г. И только в 1989 г., на волне гласности и перестройки, 
решением Бюро ЦК КПБ была создана специальная партийная комис-
сия (за послевоенный период пятая или шестая по счету), которая 
изучила дело И. К. Ковалёва и подготовила аналитическую справку. 
На основании этого документа в 1990 г. ЦК КПБ постановил: «Счи-
тать несоответствующим действительности ранее инкриминируемое 
И. К. Ковалёву предательство членов Минского подпольного горкома 
партии, сотрудничество с гитлеровскими оккупантами».  

Тяжелый удар, постигший Минскую подпольную партийную ор-
ганизацию осенью 1942 г., и на этот раз не остановил советских 
патриотов в их упорной, самоотверженной борьбе с захватчиками. 
Она не прекращалась ни на один день. Сопротивление продолжа-
лось. 21 октября 1942 г. более чем в 300 местах города Минска бы-
ли расклеены листовки с призывом бить оккупантов. Подпольщики 
разработали и осуществили акцию по ликвидации фашистского па-
лача, генерального комиссара Беларуси Вильгельма Кубе, которую 
исполнили отважные подпольщицы города Е. Г. Мазаник, М. Б. Оси-
пова и Н. В. Троян в ночь с 22 на 23 сентября 1943 г. 

Большое внимание подпольщики уделяли морально-политической 
работе среди населения в тылу врага. В январе 1942 г. в Минске бы-
ло налажено издание листовок, периодического листка «Вестник 
Родины», газеты «Патриот Родины». К концу этого же года в Бела-
руси издавалось около 20 газет. В мае 1942 г. начала издаваться га-
зета «Звязда» органа Минского подпольного горкома КП(б)Б. Ре-
дактировал ее В. Омельянюк. Массовым тиражом в Беларусь до-
ставлялась газета «Савецкая Беларусь», агитплакаты, фронтовая 
газета «За Савецкую Беларусь».  

1 января 1942 г. начала работать радиостанция «Советская Бело-
руссия». 18 января 1942 г. в Москве был проведен антифашистский 
митинг белорусского народа, который транслировался по радио.  
На митинге выступили писатели М. Танк, К. Чёрный, секретарь ЦК 
комсомол C. О. Притыцкий и др.  

Таким образом, подпольное движение в Беларуси выросло и за-
калилось, организационно и политически окрепло, превратилось  
в грозную силу, игравшую огромную роль в общей борьбе совет-
ского народа против гитлеровских оккупантов, а руководители под-
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полья в республике, областях, городах и районах после их освобож-
дения возглавили восстановление народного хозяйства, нормализа-
цию жизни людей. 

Прошло много лет после событий Великой Отечественной вой-
ны. Восстали из пепла города и села Беларуси. На 21-м км шоссе 
Минск – Москва возвышается курган Славы, воздвигнутый бело-
русским народом в честь советских войск. В возрожденном Минске, 
на одной из красивейших площадей города в честь победы над гит-
леровскими оккупантами воздвигнут величественный монумент, 
увенчанный орденом Победы. Во многих городах и селах Беларуси 
установлены памятники и обелиски с именами воинов и партизан, 
отдавших жизнь за свободу и независимость Родины. Их подвиги 
навечно вошли в героическую летопись истории Великой Отече-
ственной войны. 

В Республике Беларусь сегодня имеется 8,5 тысяч памятников, 
посвященных нашим освободителям. Свыше 100 улиц г. Минска  
и других городов носят имена воинов, павших в боях за Беларусь. 
Белорусский народ чтит память героев-освободителей. Среди них 
сыновья всех братских республик бывшего Советского Союза. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

91 

ГЛАВА 3. РАЗГРОМ ФАШИСТСКОГО БЛОКА.  
ЗАВЕРШЕНИЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  

И ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙН 
 

3.1. События на фронтах войны в 1942–1944 гг.  
Крушение наступательной стратегии германского вермахта 

 
3.1.1. Сталинградская и Курская битвы.  

Коренной перелом в войне 
 
В результате контрнаступления советских войск под Москвой 

фашистские группировки к началу января 1942 г. были отброшены 
на 100–250 км на запад, непосредственная угроза столице была 
устранена. Потерпев поражение под Москвой, гитлеровское коман-
дование считало основной задачей своих войск на зимний период 
удержание занимаемых рубежей с целью выиграть время для воз-
обновления наступления весной 1942 г. 

1942 г. в истории Великой Отечественной войны является не ме-
нее трагичным, чем 1941 г. Несмотря на героическое сопротивление 
советского народа немецкие полчища на отдельных направлениях 
имели явное преимущество и осуществляли стремительную окку-
пацию все новых советских территорий. СССР находился в тяже-
лом военном положении. Это выражалось прежде всего: 

– в огромных потерях отступающих войск в 1941 г.; 
– в оккупации большой части территории Советского Союза  

с большими людскими и промышленными ресурсами; 
– в несостоянии военно-промышленного потенциала страны 

обеспечить армию боевой техникой, оружием и боеприпасами но-
вых образцов; 

– в отсутствии второго фронта (руководители стран антигитле-
ровской коалиции медлили с его открытием, а проводимые союзни-
ками военные операции были малозначимыми); 

– в неподготовленности пополнения Вооруженных Сил СССР 
из-за нехватки времени; 

– в потере командно-политического состава армии и флота, осо-
бенно его высших звеньев, в результате репрессий 1937–1938 гг.; 

– в недооценке высшим военно-политическим руководством 
СССР боевого потенциала Германии. 
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В начале 1942 г. Ставка ВГК приняла решение развернуть общее 
наступление на всех стратегических направлениях, хотя фронт  
и тыл Советского Союза не имели достаточно сил и средств для его 
успешного осуществления. 

Общее наступление советских войск зимой 1942 г. развернулось 
на полосе в 2 тыс. км от Ладожского озера до Черного моря. На ле-
нинградском направлении советские войска, перейдя в наступление, 
нанесли поражение 18-й немецкой армии и в конце февраля окру-
жили в районе Демьянска 7-й вражеских дивизий. Тем самым было 
сорвано намерение противника нанести новые удары по Ленингра-
ду. Город, оставаясь блокированным, героически защищался не-
смотря на невероятные лишения людей и непрерывные обстрелы. 

Отдельные сражения развернулись на Западном и Северо-Западном 
направлении с целью окружения немецких войск в районе Вязьмы. 
Однако завершить этот замысел не удалось. Войска Юго-Западного 
и Южного фронтов в ходе зимнего наступления прорвали оборону 
противника на харьковском направлении и продвинулись на глуби-
ну до 90 км. Таким образом, в ходе зимнего наступления Красная 
Армия добилась некоторых успехов, отбросив противника на от-
дельных участках на 150–400 км. Однако намеченные операции на 
основных направлениях завершить не удалось, главным образом из-
за нехватки боевой техники, вооружения и боеприпасов, недоста-
точного опыта командного состава и др. 

Весной 1942 г. обстановка на советско-германском фронте ста-
билизировалась. Обе стороны готовились к летней кампании.  
К этому времени несколько улучшилось международное и внутрен-
нее положение СССР. 

Довольно тревожной оставалась обстановка на Дальнем Востоке. 
Япония не оставляла своих агрессивных намерений против СССР. 
Враждебную политику против СССР проводила и Турция, выжи-
давшая удобного момента для нападения. Эти два военных блока 
по-прежнему приковывали к себе часть сил и средств советских Во-
оруженных Сил. 

Вместо боевых действий на европейском континенте, что уско-
рило бы разгром фашистской Германии, правящие круги США  
и Великобритании предпочли развернуть военные операции в Се-
верной Африке – второстепенном театре боевых действий Второй 
мировой войны. 
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На 1 мая 1942 г. на советском фронте находилось 206 вражеских 
дивизий и 26 бригад с учетом войск сателлитов Германии. В этих 
условиях Ставка Верховного Главнокомандования (СВГК) решила 
перейти к стратегической обороне и одновременно провести ряд част-
ных наступательных операций под Ленинградом в районе Демьянска, 
на Оболенском, Курском направлениях, в районе Харькова и в Крыму. 

Но в результате неудачных наступательных операций в мае 1942 г. 
под Ленинградом и в районе Харькова, а также поражения совет-
ских войск в Крыму немецко-фашистскому командованию вновь 
удалось захватить стратегическую инициативу. 

Весьма невыгодной для советских Вооруженных Сил оставались 
обстановка на морях. Балтийский флот был блокирован в восточной 
части Финского залива. Черноморский флот, вследствие потери 
Крыма и Новороссийска, вынужден был перебазироваться в непри-
способленные порты Поти, Геленджика и Туапсе. В более благопри-
ятных условиях находился Северный флот, усиленный кораблями, 
переброшенными из Тихого океана. Он успешно защищал северные 
коммуникации и оказывал помощь в обороне северного побережья, 
его корабли сопровождали морские караваны с грузами по ленд-лизу. 

В сложившейся обстановке гитлеровское командование заплани-
ровало на лето 1942 г. широкие наступательные действия на южном 
участке фронта, целью которых был захват нефтеносных районов 
Кавказа и горных переправ. Одновременно планировался выход  
к Волге в районе Сталинграда. 

Пользуясь отсутствием второго фронта в Европе, Германия со-
средоточила огромные силы на советско-германском фронте для 
летней кампании 1942 г. К концу июня против Красной армии дей-
ствовали 237 дивизий (из них 184  немецкие), а к ноябрю их коли-
чество достигло 266 (193). 

По плану немецкого командования 8 армий были объединены  
в группу армий «Юг». Предусматривалось захватить важнейшие 
хлебопроизводящие и промышленные районы СССР, прекратить 
перевозки по Волге и создать условия для наступления на Кавказ. 
Далее планировалось овладеть Сталинградом и, выйдя за Волгу, 
совместно с войсками, действовавшими в районе Ленинграда, окру-
жить и уничтожить столицу СССР  город Москву. 

Наступление главных сил врага началось 28 июня 1942 г. и 7 июля 
на Воронежском и Кантемировском направлениях с целью разгрома 
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войск Юго-Западного, а затем Южного фронтов. Фашисты захвати-
ли Воронеж, Ростов, Донбасс. Была создана непосредственная угро-
за Сталинграду и Северному Кавказу. 

Трудности комплектования войск личным составом, недостаточ-
ность боевого опыта солдат и командиров, слабое обеспечение бое-
вой техникой, оружием и боеприпасами, продолжавшееся отступ-
ление отрицательно влияли на моральную атмосферу и боевой дух 
бойцов Красной Армии. С целью предотвращения дальнейшего от-
ступления Народным комиссаром обороны СССР 28 июля 1942 г. 
был издан Приказ № 227, образно прозванный «Ни шагу назад». 

В такой чрезвычайно сложной обстановке 17 июля 1942 г. нача-
лась великая битва на Волге. 

 
Сталинградская битва 
Бои на Сталинградском направлении, где наступала группа ар-

мий «Б», отличались особенно упорным характером. Главный удар 
наносила 6-я армия под командованием генерала Паулюса в составе 
13 пехотных и 5 танковых дивизий, около 270 тыс. личного состава, 
3 тыс. орудий и минометов, около 500 танков. 

Этим силам реально могли противостоять 12 советских дивизий 
только что созданного Сталинградского фронта, имевших около  
160 тыс. личного состава, 2.2 тыс. орудий и минометов, около  
2000 танков. Сложность обстановки для советских войск усугубля-
лась тем, что они занимали оборону поспешно, по мере подхода от-
дельных частей и соединений. Личный состав приходилось обучать 
военному делу прямо на передовых позициях под огнем противни-
ка, при остром недостатке боеприпасов, противотанковой и зенит-
ной артиллерии и слабом инженерном оборудовании местности. 

23 июля 1942 г. немцы атаковали главную полосу обороны со-
ветских войск, стремясь окружить 62-ю и 64-ю армии и овладеть 
Сталинградом. Для обеспечения четкого управления войсками Ста-
линградский фронт был разделен на два самостоятельные фронта.  
В упорных оборонительных боях первой половины августа совет-
ские войска сорвали замыслы врага по захвату Сталинграда. Немец-
ко-фашистские войска были вынуждены втянуться в затяжные кро-
вопролитные бои. Во второй половине августа фашистам удалось 
форсировать реку Дон, прорваться к Волге, севернее Сталинграда,  
и отрезать обороняющихся в городе от остальных сил фронта.  



 

95 

13 сентября 1942 г. начались бои в самом городе. Самые тяжелые 
испытания выпали на долю 62-й и 64-й армий генералов В. И. Чуй-
кова и М. С. Шумилова. С наземными войсками взаимодействовали 
летчики 8-й и 16-й воздушных армий. Большую помощь оказывали 
моряки Волжской флотилии, трудящиеся города и области. Про-
мышленность города снабжала фронт оружием и боеприпасами. 
Ожесточенные бои шли за каждую улицу, каждый дом. Местами 
боев стали заводы: тракторный, «Баррикады», «Красный Октябрь», 
железнодорожный вокзал. Несколько раз переходил из рук в руки 
Мамаев курган  героическая легенда Сталинградской битвы.  
11 ноября 1942 г. фашисты предприняли последнюю попытку овла-
деть городом, но она не принесла успеха. 

За июль-ноябрь 1942 г. между Волгой и Доном гитлеровцы поте-
ряли 700 тыс. солдат и офицеров, более 1000 танков, 2000 орудий  
и минометов, 1400 самолетов. 

В середине октября немецкое командование отдало приказ пе-
рейти к обороне и подготовиться к наступлению в 1943 г. Ставка 
ВГК с целью сокрытия своих планов осуществила зимой 1942–1943 гг. 
ряд наступательных операций на фронте от Ладожского озера до 
Главного Кавказского хребта. Первостепенное значение придава-
лось контрнаступлению под Сталинградом, успех которого должен 
был оказать решающее влияние на стратегическую обстановку на 
всех фронтах. 

Назрела задача добиться коренного перелома в ходе войны, для 
чего было необходимо: 

– вырвать из рук врага стратегическую инициативу; 
– нанести ему тяжелые поражения; 
– подготовить и осуществить контрнаступление. 
Эти задачи можно было решить, уделяя основное внимание 

наращиванию экономики страны, укреплению боевой мощи армии 
и флота. Что же было сделано в этом направлении? 

С апреля 1942 г. по октябрь 1944 г., производительность труда  
в промышленности выросла на 40 %. Обеспечение подъема топлив-
ной, энергетической и металлургической базы страны. Увеличилась 
добыча нефти в Башкирии, Татарстане. Строились новые и рекон-
струировались старые ГЭС на Урале, в Западной Сибири, Средней 
Азии. В 1943 г. в восточных районах сооружены 3 доменных  
и 20 мартеновских печей, 8 прокатных станов. 
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Предпринимались меры по дальнейшему преодолению трудно-
стей в сельском хозяйстве. В 1943 г. посевные площади составили 
43 % от довоенного уровня, валовая продукция сельского хозяйства 
едва достигала 37 % довоенного уровня. В 1943 г. было собрано  
11 млн т зерна, в 1944 г.  21,6 млн т. Все это позволило увеличить 
выпуск военной продукции.  

1943 г. стал переломным в производстве боевой техники и воору-
жения, в том числе и новых образцов, превосходивших немецкие. 

Количество производимой в СССР техники и вооружения  
в 1942–1945 гг. представлено в табл. 3.1. 
 

Таблица 3.1 
 

Количество производимой в СССР техники  
и вооружения в 1942–1943 гг. 

 

Техника и вооружение 
СССР 

1942 г. 
(тыс. шт.) 

1943 г. 
(тыс. шт.) 

Пулеметы 
Артиллерия 
Танки и САУ 
Боевые самолеты 

356, 1 
127,1 
24,4 
21,7 

458,5 
130,3 
24,1 
29,9 

 
К началу июля 1943 г. Красная армия в 3,4 раза превосходила 

противника в боевых самолетах, в 1,7 раз  в танках и САУ,  
в 1,9 раз  в вооружениях и минометах, в 1,2 раза  в личном составе. 
Все это позволило подготовить Красную Армию к активным боевым 
действиям, повысить уровень ее боеготовности и боевой мощи. 

Еще шли ожесточенные оборонительные бои советских войск на 
подступах к Сталинграду, когда Ставка ВГК и Генеральный штаб 
начали разработку наступательной операции «Уран». Замысел 
контрнаступления состоял в том, чтобы мощными ударами трех 
фронтов разгромить войска, прикрывающие фланги ударной груп-
пировки противника, и, развивая наступление по сходящимся 
направлениям на Калач и Советский, окружить, уничтожить его 
главные силы, действующие под Сталинградом. 

Операция «Уран» началась 19 ноября 1942 г. и закончилась  
2 февраля 1943 г. разгромом врага. Большую роль в достижении 
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победы сыграло массированное применение танковых корпусов  
во взаимодействии с общевойсковыми соединениями, артиллерией 
и авиацией. В результате контрнаступления к исходу 30 ноября бы-
ла окружена крупная группировка фашистских войск в составе  
22 дивизий, насчитывающих 330 тыс. солдат и офицеров. Немецкое 
командование предпринимало ответные действия, пытаясь деблоки-
ровать окруженные войска, но они оказались безуспешными, кольцо 
окружения сжималось. 8 января 1943 г. советское командование 
предъявило войскам Паулюса ультиматум, который, однако, был от-
клонен. 2 февраля 1943 г. окруженная группировка противника была 
ликвидирована. На поле боя осталось более 147 тыс. убитых немец-
ких солдат и офицеров. Были взяты в плен около 130 тыс. человек,  
в том числе 2500 офицеров и 24 генерала во главе с фельдмаршалом 
Паулюсом. Так закончилась великая битва на Волге, продолжавшая-
ся 200 дней. Общие потери врага за время Сталинградской битвы со-
ставили около 1,5 млн человек. В связи с катастрофой под Сталин-
градом в Германии был объявлен трехдневный траур. 

 
Военно-политическое значение Сталинградской битвы 
1. Положено начало коренному перелому в ходе Великой Отече-

ственной и Второй мировой войн. 
2. Благодаря победе Красной Армии на Волге произошли изме-

нения в международной обстановке. Советский Союз предстал пе-
ред всем миром как сила, способная осуществить великую истори-
ческую миссию освобождения народов Европы от фашизма. 

3. Окончательно сорваны планы нападения на СССР Японии, на 
Дальнем Востоке, и Турции, на юге. 

4. Победа Красной Армии привела к новому мощному подъему 
национально-освободительной борьбы против фашизма как на ок-
купированной территории СССР, так и в других странах, захвачен-
ных гитлеровской Германией. 

5. Катастрофа под Сталинградом вызвала растерянность и заме-
шательство среди стран фашистского блока, ускорила его распад. 

6. Победа под Сталинградом консолидировала государства анти-
гитлеровской коалиции, ускорила открытие второго фронта. 

7. Сталинградская битва подняла моральный дух народов СССР 
и стран, борющихся против фашизма, укрепила уверенность в воз-
можности победы над ним. 
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После разгрома врага под Сталинградом советские войска нача-
ли вести боевые действия по дальнейшему освобождению оккупи-
рованных территорий. В феврале 1943 г. были освобождены города 
Ростов-на-Дону, Краснодар, началось освобождение юго-восточных 
районов Украины, прорвана блокада Ленинграда. Враг был оттес-
нен на запад на некоторых участках до 600–700 км. 

 
Сражение на Курской дуге 
Ранней весной 1943 г., после завершения зимне-весенних боев, 

на линии советско-германского фронта, между городами Орел  
и Белгород, образовался огромный выступ, направленный на запад. 
Этот изгиб неофициально называли Курской дугой. На изгибе дуги 
располагались войска советских Центрального и Воронежского 
фронтов и немецких групп армий «Центр» и «Юг». 

Отдельные представители высших командных кругов Германии 
предлагали вермахту перейти к оборонительным действиям, изма-
тывая советские войска, восстанавливая собственные силы и зани-
маясь укреплением захваченных территорий. Однако Гитлер был 
категорически против: он полагал, что немецкая армия еще доста-
точно сильна, чтобы нанести Советскому Союзу сильный удар  
и снова перехватить ускользающую стратегическую инициативу. 
Объективный анализ ситуации показывал, что немецкая армия уже 
не способна наступать сразу по всем фронтам. Поэтому было реше-
но ограничить наступательные действия только одним отрезком 
фронта. Совершенно логично немецкое командование избрало для 
нанесения удара Курскую дугу. Согласно плану, немецкие войска 
должны были нанести удары по сходящимся направлениям от Орла 
и Белгорода в направлении на Курск. При успешном исходе это 
обеспечивало окружение и разгром войск Центрального и Воронеж-
ского фронтов Красной армии. Окончательные планы операции, 
получившей кодовое название «Цитадель», были утверждены  
10–11 мая 1943 г. Название плана наступления на Курской дуге 
«Цитадель», взятое из терминологии старой крепостной войны, 
должно было означать, что Третий рейх, обороняя «Крепость Евро-
пу», решительными вылазками из этой «цитадели» истощает оса-
ждающего ее врага и добивается победы над ним. 

Разгадать замыслы немецкого командования относительно того, 
куда именно будет наступать вермахт в летний период 1943 г.,  
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не составляло большого труда. Курский выступ, уходящий на много 
километров в глубину территории, контролируемой гитлеровцами, 
был соблазнительной и очевидной мишенью. Уже 12 апреля 1943 г. 
на совещании в Ставке Верховного Главнокомандования СССР бы-
ло принято решение перейти к преднамеренной, спланированной  
и мощной обороне в районе Курска. Войска Красной армии должны 
были сдержать натиск гитлеровских войск, измотать противника,  
а затем перейти в контрнаступление и разгромить врага. После это-
го предполагалось начать общее наступление в западном и юго-
западном направлениях. 

Для проведения операции немцы сосредоточили группировку, 
насчитывающую до 50 дивизий (из них 18 танковых и моторизиро-
ванных), 2 танковые бригады, 3 отдельных танковых батальона  
и 8 дивизионов штурмовых орудий, общей численностью, согласно 
советским источникам, около 900 тыс. человек. Руководство вой-
сками осуществляли генерал-фельдмаршал Г. Х. фон Клюге (группа 
армий «Центр») и генерал-фельдмаршал Э. Манштейн (группа ар-
мий «Юг»). Организационно ударные силы входили в состав  
2-й танковой, 2-й и 9-й армий (командующий – генерал-фельдмаршал 
В. Модель, группа армий «Центр», район Орла), и 4-й танковой ар-
мии, 24-го танкового корпуса и оперативной группы «Кемпф» (ко-
мандующий – генерал Г. Гот, группа армий «Юг», район Белгоро-
да). В район Курского выступа немецкие войска сосредоточили 
свыше 900 тыс. человек, 10 тыс. орудий и минометов, до 2800 тан-
ков и САУ и 2050 самолетов. 

В отличие от 1941–1942 гг., в 1943 г. на курском направлении 
советскими войсками была создана мощная система обороны и ее 
можно было использовать. Советское командование приняло реше-
ние провести оборонительное сражение, измотать войска неприяте-
ля и нанести им поражение, проведя в критический момент контр-
удары по наступающим. С этой целью на обоих фасах курского вы-
ступа была создана глубоко эшелонированная оборона. В общей 
сложности было создано 8 оборонительных рубежей. Войска Цен-
трального фронта (командующий – генерал армии К. К. Рокоссов-
ский) обороняли северный фас Курского выступа, а войска Воро-
нежского фронта (командующий – генерал армии Н. Ф. Ватутин) – 
южный фас. Войска, занимавшие выступ, опирались на Степной 
фронт (командующий генерал-полковник И. С. Конев). Координа-
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цию действий фронтов осуществляли представители Ставки Верхов-
ного Главнокомандования маршалы Советского Союза Г. К. Жуков  
и А. М. Василевский. 

Ставка ВГК сосредоточила к началу июля «на курском направ-
лении 1336 тыс. человек (с учетом тыловых частей и учреждений 
ЦФ и ВФ), 19,1 тыс. орудий и минометов (без учета реактивной, 
зенитной артиллерии и 50-мм минометов), 3444 танка и САУ (в том 
числе 900 легких танков), 2172 самолета (с учетом авиации дальне-
го действия, ночных бомбардировщиков – 2900 машин)». Оценки 
сил сторон перед Курской битвой представлена в табл. 3.2. 
 

Таблица 3.2 
 

Оценки сил сторон перед Курской битвой 
 

Личный состав, 
тыс. 

Танки и САУ 
Орудия  

и минометы 
Самолеты 

СССР Германия СССР Германия СССР Германия СССР Германия
1336 900 3444 2733 19 100 10 000 2172 2050 

 
Германское наступление началось утром 5 июля 1943 г. По-

скольку советскому командованию было точно известно время 
начала операции – 3 часа ночи, в 22:30 и в 2:20, по московскому 
времени, силами двух фронтов была проведена контрартподготовка.  

В рамках Курской битвы, одной из крупнейших во Второй миро-
вой войне, реализовались три масштабные стратегические операции: 

1. Курская оборонительная операция – первый этап этого гран-
диозного столкновения, на котором войска Центрального и Воро-
нежского фронта ценой колоссальных потерь (людьми и техникой) 
остановили наступление немецких ударных частей.  

2. Орловская наступательная операция («Кутузов»), которая про-
водилась с 12 июля по 18 августа 1943 г. В ходе этой операции вой-
ска Брянского и Центрального фронта и часть сил Западного фронта 
освободили обширную территорию и нанесли сокрушительное по-
ражение группе армий «Центр».  

3. Белгородско-Харьковская стратегическая наступательная опе-
рация («Румянцев»), которая реализовывалась с 3 по 23 августа  
и в ходе которой войска Воронежского и Степного фронтов освобо-
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дили харьковский промышленный район и нанесли поражение 
мощной группировке неприятеля, тем самым создав благоприятные 
условия для освобождения левобережной Украины. Пятого августа 
в Москве впервые прогремели праздничные артиллерийские залпы 
в честь освобождения Орла и Белгорода. 

 
Сражение под Прохоровкой 
Если в полосе советского Центрального фронта после начала 

своего наступления 5 июля 1943 г. немцы не смогли глубоко вкли-
ниться в оборону наших войск, то на южном фасе Курской дуги 
сложилась критическая обстановка. Здесь в первый день противник 
ввел в сражение до 700 танков и штурмовых орудий, поддержанных 
авиацией. Встретив отпор на обояньском направлении, противник 
перенес главные усилия на прохоровское направление, пытаясь за-
хватить Курск ударом с юго-востока. Советское командование ре-
шило нанести контрудар по вклинившейся вражеской группировке. 
Воронежских фронт был усилен резервами Ставки (5-й гвардейской 
танковой и 45-й гвардейской армиями и двумя танковыми корпуса-
ми). 12 июля в районе Прохоровки произошло самое крупное тан-
ковое сражение Второй мировой войны, в котором с обеих сторон 
участвовало до 1200 танков и самоходных орудий. Непосредствен-
ное командование танковыми соединениями во время сражения 
осуществляли генерал-лейтенант П. А. Ротмистров с советской сто-
роны и группенфюрер СС П. Хауссер – с немецкой. Советские тан-
ковые части стремились вести ближний бой («броня к броне»), по-
скольку дистанция поражения 76 мм орудия Т-34 была не более  
800 м, а у остальных танков еще меньше, тогда как 88 мм пушки 
«Тигров» и «Фердинандов» поражали наши бронемашины с рассто-
яния 2000 м. При сближении наши танкисты несли большие потери. 
На всех участках развернувшегося 12 июля грандиозного сражения 
воины 5-й гвардейской танковой армии П. А. Ротмистрова проявили 
изумительное мужество, непоколебимую стойкость, высокое боевое 
мастерство и массовый героизм, вплоть до самопожертвования. 

Обе стороны понесли под Прохоровкой огромные потери. В этом 
сражении советские войска потеряли 500 танков из 800 (60 %). 
Немцы потеряли 300 танков из 400 (75 %). Для них это была ката-
строфа. Теперь самая мощная ударная группировка немцев была 
обескровлена. Генерал Г. Гудериан, в то время генерал-инспектор 
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танковых войск вермахта, писал: «Бронетанковые войска, попол-
ненные с таким большим трудом, из-за больших потерь в людях  
и технике на долгое время вышли из строя... и уже больше на Во-
сточном фронте не было спокойных дней». В этот день произошел 
перелом в развитии оборонительного сражения на южном фасе 
Курского выступа. Основные силы противника перешли к обороне. 
13–15 июля немецкие войска продолжали атаки лишь против частей 
5-й гвардейской танковой и 69-й армий южнее Прохоровки. Макси-
мальное продвижение немецких войск на южном фасе достигло  
35 км. 16 июля они начали отход на исходные позиции. 

Курская битва до сих пор считается одним из крупнейших сра-
жений Второй мировой войны. С обеих сторон в нее было вовлече-
но более четырех миллионов человек (для сравнения: в ходе Ста-
линградской битвы на разных этапах боевых действий участвовали 
чуть более 2,1 миллиона человек). По данным Генштаба Красной 
армии, только в ходе наступления с 12 июля по 23 августа было раз-
громлено 35 немецких дивизий: 22 пехотные, 11 танковых и две мо-
торизованные. Остальные 42 дивизии понесли тяжелые потери  
и в значительной степени потеряли свою боеспособность. В битве 
под Курском немецкое командование использовало 20 танковых  
и моторизованных дивизий из общего числа 26 дивизий, имевшихся 
в то время на советско-германском фронте. После Курска 13 из них 
оказались полностью разгромленными. 

 
Военно-политическое значение битвы на Курской дуге 
1. Последняя попытка гитлеровцев вернуть утраченную страте-

гическую инициативу потерпела провал. 
2. Победа под Курском и выход советских войск к Днепру за-

вершили коренной перелом в ходе Великой Отечественной и Вто-
рой мировой войн. 

3. Стратегическая инициатива, вырванная у врага в сражении на 
Волге, окончательно была закреплена за Красной армией вплоть до 
полного разгрома немецко-фашистской армии. 

4. Коренное изменение обстановки на советско-германском 
фронте в пользу Красной армии имело огромное международное 
значение. Оно обострило внутриполитическое положение в странах 
фашистского блока, усилило борьбу народов в оккупированных 
странах, укрепило антигитлеровскую коалицию. 
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5. Под влиянием побед Красной армии начался мощный подъем 
национально-освободительного движения в странах, оккупирован-
ных гитлеровцами и японскими милитаристами. 

6. Историческая победа под Курском положила начало новому 
наступлению советских войск на фронте до 2 тыс. км. Летом и осе-
нью 1943 г. советские войска освободили западные области Россий-
ской Федерации, Донбасс, Левобережную Украину, приступили  
к освобождению Беларуси и Правобережной Украины. К концу 
1943 г. Красная армия с боями продвинулась на запад на расстояние 
от 500 до 1300 км, она освободила более 46 % советской террито-
рии, захваченной врагом в 1941–1942 гг., где до войны проживали 
более 41 млн советских граждан. Во втором периоде войны Красная 
армия разгромила 218 вражеских дивизий, уничтожила до  
7 тыс. танков, 14 тыс. боевых самолета, около 50 тыс. орудий. 

 
1944 год – год решающих побед. Десять сталинских ударов 
Десять сталинских ударов – общее название наступательных 

операций Советских войск, проведенных ими против немецко-
фашистских армий в 1944 г. по всей широте советско-германского 
фронта от Мурманска до Севастополя. Наряду с другими наступа-
тельными операциями, они внесли решающий вклад в победу стран 
Антигитлеровской коалиции над нацистской Германией и ее союз-
никами во Второй мировой войне. 

Название берет свое начало от речи И. В. Сталина на торже-
ственном заседании Московского Совета народных депутатов 6 нояб-
ря 1944 г., где Верховным главнокомандующим были подведены 
итоги военной кампании 1944 г. 

Для того чтобы лучше понимать характер этих операций, их роль 
и значение, а также особенности и отличия от других операций, 
необходимо четко представлять структуру всего военного противо-
стояния СССР и Германии, предшествующие и последующие сра-
жения, а также наиболее крупные временные периоды войны. 

Наступательные операции 1944 г. являются частью Великой 
Отечественной войны советского народа против немецко-фашистс-
ких захватчиков.  

Десять сталинских ударов относятся ко второму этапу войны, 
который характеризуется всеобщим стратегическим наступлением 
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советских войск по всем фронтам, при нерегулярных тактических 
контрударах противника.  

Первый же этап Великой Отечественной войны, напротив, ха-
рактеризовался общим стратегическим наступлением немцев, во 
время которого советские войска вели оборонительные бои, отсту-
пали, отвечали контрнаступлениями, или, как под Сталинградом  
и Курском, мощным, хорошо подготовленным контрнаступлением. 

Непосредственным предшественником наступательных опера-
ций 1944 г. явилась Битва за Днепр (осень 1943 г.) – наступательная 
операция советских войск, результатом который стало освобождение 
левобережной Украины, освобождение (6 ноября 1943 г.) и удержа-
ние Киева, одного из важнейших городов СССР. 

Продолжением десяти сталинских ударов стали наступательные 
операции 1945 г., освобождение Восточной Европы, взятие Берли-
на, полный разгром фашисткой Германии и победоносное оконча-
ние Великой Отечественной войны. 

Говоря о наступательных операциях 1944 г., нельзя не упомянуть 
Тегеранскую конференцию руководителей стран-союзниц СССР, 
США, Великобритании. Советский Союз представлял Председатель 
Совета народных комиссаров И. Сталин, США – президент Ф. Ру-
звельт, Великобританию – премьер-министр У. Черчилль. Конфе-
ренция прошла буквально за полтора месяца до начала первого из 
десяти сталинских ударов. На Тегеранской конференции в числе 
прочего были определены сроки высадки союзных войск во Фран-
ции, и, таким образом, от скорости продвижения советских войск  
в период 1944–1945 гг. во многом определялась величина будущей 
буферной зоны на востоке Европы. 

Непрерывные удары советских частей, один за другим, на раз-
ных участках фронта не давали противнику времени собраться  
с силами, а также лишали его возможности маневрировать резервами. 

Такое положение вещей кардинально отличается от имевшего 
место годом ранее, когда после Сталинградской битвы и перед 
Курской у обеих сторон возникла стратегическая (длительная) па-
уза, во время которой и советские, и германские войска готови-
лись к новой схватке. 
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Первый удар. Ленинградско-Новгородская операция. Снятие 
блокады 
Цели. Операция проводилась с 14 января по 1 марта 1944 г.  

и имела целью полностью снять блокаду второго по значимости 
города СССР – Ленинграда, а также разгромить немецкие войска 
группы армий «Север». 
Особенности операции. В отличие от многих других участков 

фронта, где линия соприкосновения войск была подвижной и сме-
щалась иногда на сотни километров, в районе Ленинграда линия 
фронта стабилизировалась в самом начале войны. Это позволило 
немецким войскам в течение двух с половиной лет возводить здесь 
мощнейшие оборонительные эшелонированные укрепления, про-
рыв которых был особенно труден. 
Крупные соединения и командиры. Советские войска вели наступ-

ление силами Ленинградского фронта (командующий Л. А. Говоров), 
Волховского фронта (командующий К. А. Мерецков), 2-го Прибалтий-
ского фронта (командующий М. М. Попов), при поддержке кораблей 
Балтийского флота (командующий В. Ф. Трибуц) и дальней бомбарди-
ровочной авиации (командующий А. Е. Голованов). 

Немецкую группа армий «Север» на момент начала советского 
наступления возглавлял Г. Кюхлер, который вскоре был отстранен  
и заменен на В. Моделя, который, в свою очередь, был заменен на  
Г. Линдемана. Частая смена немецких командующих указывает на то, 
что операция проходила неудовлетворительно для немецких войск. 

Основные успехи советских войск связаны с действиями Ленин-
градского и Волховского фронтов. Действия же войск 2-го Прибал-
тийского фронта были менее успешны, командующий М. М. Попов 
был понижен в должности. 
Соотношение сил и потери. В ходе Ленинградско-Новгородской 

операции советские войска имели 1,2 млн человек, немецкие –  
750 тыс. человек на хорошо оборудованных позициях. К началу 
операции германское верховное командование считало, что совет-
ские войска не имеют сил к наступлению на этом участке, а пози-
ции будут удержаны. Потери советских войск составили 350 тыс., 
немецких – 150–200 тыс. 
Результаты. Операция полностью достигла своих главных целей. 

За полтора месяца боев немецкие и финские войска были серьезно 
обескровлены и отступили на глубину свыше 250 км на заранее обу-
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строенную оборонительную линию. 27 января 1944 г., была снята 
блокада Ленинграда, которая продолжалась 900 долгих дней, при-
ведшая к голодной смерти миллиона человек гражданского населе-
ния. Была освобождена почти вся Ленинградская область, город Нов-
город, советские войска вошли на территорию Эстонской ССР. 

Второстепенные задачи были решены хуже. Немцам удалось про-
вести организованное отступление и занять новые оборонительные 
позиции по хорошо укрепленной линии «Пантера», которая являлась 
частью немецкий укрепительных сооружений «Восточный вал», кото-
рый простирался от Балтийского до Черного моря. Взять с ходу линию 
«Пантера» не удалось, что впрочем изначально и не планировалось. 

 
Второй удар. Освобождение Правобережной Украины 
Цели. Операция проводилась в феврале-марте 1944 г. на терри-

тории Украины и имела целью снятие угрозы для Киева, третьего 
по важности города СССР, освобожденного ранее, разгром группы 
армий «Юг» и создание предпосылок для освобождения Черномор-
ского побережья, Одессы и Крыма. 
Особенности операции. Крупнейшая операция советских войск, 

проводившаяся на южном фланге. Включает в себя несколько 
наступательных операций, самой яркой из которых является Кор-
сунь-Шевченковская операция. Наступление на Правобережной 
Украине характерно тем, что:  

а) немецкое руководство его ожидало и готовилось;  
б) советские войска имели лишь незначительное превосходство  

в живой силе, а по количеству танков даже уступали противнику;  
в) были задействованы с обеих сторон колоссальные армии. 
Крупные соединения и командиры. Советские войска вели наступ-

ление силами четырех Украинских фронтов под командованием  
Н. Ф. Ватутина (после его гибели – Г. К. Жукова), И. С. Конева,  
Р. Я. Малиновского, Ф. И. Толбухина. 

Немецкую группу армий «Юг» возглавлял Э. Манштейн, вместе 
с которыми советским войскам в большом количестве противостоя-
ли румынские дивизии. 
Соотношение сил и потери. Советские войска насчитывали  

2 млн человек, 30 тыс. орудий и минометов, 1900 танков, около 
2370 самолетов. Германские и румынские – 1,8 млн чел., 2200 тан-
ков, 20 тыс. орудий и минометов, 1560 самолетов. 
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Корсунь-Шевченковская операция. В результате ранее проведен-
ных операций советских войск образовался выступ фронта в районе 
г. Корсунь, который советские военачальники посчитали удобным 
для окружения в нем противника. После мощных фланговых ударов 
в окружении оказалось 10 немецких дивизий и большое количество 
танков, так что окружение стали называть «маленький Сталинград». 
Немцы предприняли решительную попытку прорыва из окружения, 
однако разгром был велик, а спастись удалось лишь очень незначи-
тельной части войск. В условиях весенней распутицы, советские 
войска лучше организовали доставку боеприпасов и, главное, топ-
лива для танков, используя самолеты, в то время как немцы не 
смогли этого сделать и были вынуждены бросать технику в боль-
шом количестве. Согласно советским данным, во время Корсунь-
Шевченковской операции немцы потеряли до 70 тыс. человек, что 
составляет третью часть от всех их потерь во время советского 
наступления на правом берегу Днепра. 
Лошади против танков. Весной 1944 г. большую роль в наступ-

лении советских войск сыграли кавалерийские корпуса, которые  
в отличие от бронетехники могли передвигаться как по раскисшим 
дорогам, так и вообще по непроходимым лесам. Выходя в тыл про-
тивника, кавалеристы освободили несколько городов. 
Судьбы военачальников. 29 февраля 1944 г. на лесной дороге, 

попав в засаду, был тяжело ранен бандеровцами и впоследствии 
скончался командующий фронтом генерал армии Н. Ф. Ватутин. 
Гибель военачальника такого высокого ранга – заметное событие. 
На место Н. Ф. Ватутина вскоре был назначен сам Г. К. Жуков. 

За освобождение Правобережной Украины были произведены 
первые три награждения только что учрежденным высшим орденом 
Победы. Орден целиком сделан из платины, позолочен, имеет звез-
ду, сложенную из 18 рубинов, и почти полностью покрыт доброй 
сотней бриллиантов. Кавалером номер один ордена Победы стал  
Г. К. Жуков, два – А. М. Василевский, три – И. В. Сталин.  
Результаты. Операция полностью достигла своих целей: пра-

вый берег Днепра был освобожден от немецко-румынских войск, 
противнику нанесен серьезный урон в живой силе и технике, созда-
ны условия для скорого наступления с освобожденных территорий 
на Черноморское побережье (на юг) и в Беларусь (на север). 

 



108 

Третий Удар. Освобождение Крыма и Одессы 
Цели. Операция проводилась в апреле-мае 1944 г. на территории 

юга Украины и имела цель: освобождение от фашистов Черномор-
ского побережья, Крыма и Одессы, выход на рубежи государствен-
ной границы СССР. 
Специфика операции. После разгрома и окружения противника 

на Правобережной Украине немецкие и румынские дивизии, защи-
щавшие побережье, были, с одной стороны, уязвимы и могли быть 
отрезаны от снабжения, с другой стороны, напротив, опираясь на 
береговую линию, могли оказывать повышенное сопротивление. 
Отсюда, большая роль для разгрома немецко-румынских войск от-
водилась кораблям Черноморского флота СССР. 
Крупные соединения и командиры. Наступление на Одессу осу-

ществлялось силами 3-го Украинского фронта под командованием 
Р. Я. Малиновского, в Крыму – 4-го Украинского фронта под ко-
мандованием Ф. И. Толбухина и Отдельной приморской армии. 
Черноморским флотом командовал адмирал Ф. С. Октябрьский. 
Соотношение сил. Советские войска имели двукратное превос-

ходство почти по всем показателям, в наступлении на Одессу 
участвовало 470 тыс. человек, в Крыму – еще 460 тыс. 
Ход операций. фашистское командование первоначально плани-

ровало организовать мощную оборону по берегу реки Южный Буг, 
однако советские войска уже имели к весне 1944 г. большой опыт 
наступательных операций, в том числе с форсированием рек. Фор-
сировав в конце марта Буг, с начала апреля войска 3-го Украинско-
го фронта стремительно двинулись на юг и к 10 апреля ночным 
штурмом взяли Одессу – крупный порт, через который осуществля-
лось снабжение войск противника. 

В это же время, 8–10 апреля, войска 4-го Украинского фронта 
начали наступление в Крыму и вскоре перерезали сухопутное снаб-
жение расположенных там фашистских войск. С военной точки зре-
ния, ситуация для немецких армий, запертых на полуострове, была 
плачевной, однако с политической – сдача Крыма могла привести  
к выходу из войны стран союзниц Германии – Болгарии и Румынии, 
поэтому германское командование требовало от своих войск дер-
жаться. 9 мая 1944 года Севастополь был взят советскими войсками. 
Результаты. Немецкие войска проявили меньшую доблесть, чем 

советские тремя годами ранее, и были разбиты за один месяц, в то 
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время как советским войскам удалось удерживать те же самые по-
зиции в 1941–1942 гг. в течение целых девяти месяцев. Немецкие 
войска из Крыма не сумели эвакуироваться, были разбиты или пле-
нены, вся техника была потеряна. Изменилась экономическая ситу-
ация, так как плодородные районы Украины перешли под контроль 
СССР, создана угроза для стран-союзников Германии. Советские 
войска вышли к Карпатам на румынскую границу. 

 
Четвертый удар. Освобождение Карелии 
Цели. Наступательная операция советских войск проводилась  

в июне-июле 1944 г. в районе к северу от Ленинграда и имела цель: 
освобождение Карелии от финских войск и создание условий для 
вывода из войны германского союзника – Финляндии. 
Специфика операции. Финляндия вела отдельную от Германии, 

самостоятельную войну против СССР, при этом допуская на свою 
территорию германские войска. В отличие от венгерских, итальян-
ских, румынских войск и добровольческих испанских частей, Фин-
ляндия не отправляла свои войска вглубь территории СССР, а окку-
пировала только приграничные территории, которые считала своими. 
Впрочем, Финляндия пыталась в 1941 г. захватить и никогда ей не 
принадлежавший Кольский полуостров и Мурманск, но не смогла. 

Крупные соединения и командиры. Советский Ленинградский 
фронт возглавлял Л. А. Говоров, Карельский фронт – К. А. Мерец-
ков, Балтийский флот – В. Ф. Трибуц. Финские войска возглавлял 
маршал К. Г. Маннергейм. 
Соотношение сил. Советские войска имели двукратное превос-

ходство в живой силе: 450 тыс. солдат против 270 тыс. немецких  
и финских войск – и многократное превосходство в танках, артил-
лерии и самолетах. На финской стороне были труднопроходимая 
горно-болотно-лесистая местность и хорошо укрепленные эшело-
нированные инженерные оборонительные сооружения. 
Ход операции. 10 июня 1944 г. после мощной артиллерийской  

и авиационной подготовки советские войска Ленинградского фрон-
та перешли в наступление и к 14 июня прорвали первую полосу 
оборонительных сооружений противника, к 17 июня – вторую по-
лосу, а к 20 июня – третью полосу укреплений и взяли город Вы-
борг. Опасаясь дальнейшего прорыва под Выборгом, Финляндия 
перебросила сюда свои войска с других направлений, чем тут же 
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воспользовались войска Карельского фронта, перешедшие в наступ-
ление, однако на глубине в 15 км они встретили серьезную оборону. 
Силы Балтийского флота, Онежской и Ладожской озерных флоти-
лий проводили высадку десанта и освободили много островов. Вой-
ска Карельского фронта совершили обходной маневр укрепрайонов 
противника и, используя морские десанты, к 28 июня освободили 
столицу Карелии – г. Петрозаводск. 

На территории Финляндии советские войска встретили еще бо-
лее укрепленную оборону и, по приказу Ставки, наступление было 
остановлено. 
Результат. Несмотря на то, что укрепленные оборонительные 

сооружения противника можно было назвать лучшими в мире (на 
тот момент), они были прорваны, и линия фронта отодвинута впе-
ред на 100–250 км. Советским войскам удалось избежать неоправ-
данно больших потерь, так как была массированно использована 
артиллерия, авиация, а также десанты и выходы в тылы противника. 
Была восстановлена граница 1941 г., а Финляндия, на тот момент уже 
искавшая перемирия, стала искать его с еще большим усердием. 

 
Пятый удар. Освобождение Беларуси. Операция «Багратион» 
Цели. Операция проводилась в июне-июле 1944 г. и имела цель: 

разгром немецкой группы армий «Центр», освобождение Беларуси 
и Прибалтики. 
Специфика. Главный удар советских войск в летнюю кампанию 

1944 г. Одна из крупнейших военных операций за всю историю чело-
вечества. Немецкая промышленность на лето 1944 г. достигла своего 
максимального производства и выпускала в месяц по 1500 танков  
и 3000 самолетов. Группа армий «Центр» имела 1,2 млн человек 
опытных бойцов и хорошо оборудованные рубежи обороны. В отли-
чие от групп армий «Север» и «Юг», группа армий «Центр» еще не 
была в 1944 г. сильно бита, сохраняла высокую боеспособность. 

С советской стороны наступление вели 2,4 млн человек при под-
держке 370 тыс. партизан, находившихся в немецком тылу. Перевес 
в технике был на стороне СССР, по авиации – многократный. 

Столь мощное советское наступление стратегически должны 
еще были поддержать армии англо-американских союзников, 
начавших боевые действия против немцев во Франции. 
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Важно также, что германское верховное командование не счи-
тало, что главное летнее наступление советских войск будет про-
ведено в Беларуси, так как местность там была плохо проходимой 
для техники. 

В тылах немецких войск действовала огромная армия партизан, 
связанная с советскими войсками общей координацией ударов. Со-
ветская авиация играла большую роль. 
Крупные соединения и командиры. Советские войска наступали 

силами четырех фронтов и партизанской армии. 1-й Прибалтийский 
фронт возглавлял И. Х. Баграмян, 1-й Белорусский – К. К. Рокоссов-
ский, 2-й Белорусский – Г. Ф. Захаров, 3-й Белорусский – И. Д. Чер-
няховский, при общей координации Г. К. Жукова и А. М. Василев-
ского. На советской стороне участвовали части Войска Польского. 

Немецкую группу армий «Центр» возглавлял В. Модель. 
Ход операции. Подготовка велась скрытно, и поэтому советские 

войска сумели обеспечить себе значительный перевес в технике  
и особенно в авиации. За три дня до начала наступления партизаны 
провели массированные диверсии на железных дорогах, чем пара-
лизовали возможность маневра для немецкой армии. 

Первый этап, освобождение Беларуси. Наступление началось  
23 июня 1944 г. и продлилось 11 дней, за которые немецкие части 
были окружены. Немцы не могли отступать по лесам, так как те:  

а) контролировались партизанами; 
б) были заболочены.  
Немцы отступали по дорогам, что при полном господстве совет-

ской авиации делало колонны их техники чрезвычайно уязвимыми. 
70 тыс. немецких солдат были убиты, 30 тыс. сдались в плен от 
безысходности. Линия фронта была прорвана на ширину в 400 км. 
Крупные города, включая Минск, освобождены. 

Второй этап, сражения в Прибалтике. Поняв, что ситуация кри-
тическая, немцы перебросили в район советского наступления 
крупные подкрепления, в том числе много танков. Бои в Прибалти-
ке были тяжелыми, контрудары немцев – сильными, возникали 
опасности окружения советских войск, выдвинувшихся особенно 
далеко вперед. Левый фланг советского наступления, напротив, 
успешно двигался вперед и вышел к Польше. Наступление на Вар-
шаву советских войск было приостановлено из Москвы в конце 
июля как по объективным причинам (усталость войск), так и по по-
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литическим: решался вопрос какое правительство будет в освобож-
денной Польше: про-советское или про-английское. 
Результаты. Крупнейшее наступление. Беларусь, часть Прибал-

тики и часть Польши были освобождены, войска продвинулись на 
Запад на 500–600 км. Группа армий «Центр» была разгромлена, 
группа армий «Север» была блокирована. Союзникам в Нормандии 
была оказана помощь, так как немцы были вынуждены перебросить 
в Беларусь 46 дивизий, которые в других условиях могли бы раз-
громить англо-американский десант в Европе. Советские войска 
подошли к границам Германии. 

 
Шестой удар. Западная Украина и Польша 
Цели. Львовско-Сандомирская наступательная операция была 

проведена в июле-августе 1944 г. и имела цель: освобождение За-
падной Украины, восстановление границы СССР и создание пред-
посылок для наступления в Восточной Европе. 
Специфика. Операция проводилась одновременно с крупным 

наступлением советских войск в Беларуси, силами всего лишь одного 
фронта. Однако это был самый мощный из всех советских фронтов. 
Соединения и командиры. 1-й Украинский фронт, 1,1 млн чело-

век (возглавлял маршал И. С. Конев), участвовали также чехосло-
вацкий корпус, советские украинские и польские партизаны. 

Противник был представлен германскими и венгерскими частя-
ми в составе группы армий «Северная Украина» 0,9 млн человек,  
а также крупными партизанскими отрядами западно-украинских 
националистов. 
Ход операции. Хотя советские войска и обладали преимуще-

ством в живой силе и технике, оно не было подавляющим. Наступ-
ление шло тяжело, однако удалось окружить 8 дивизий противника, 
в том числе украинскую дивизию СС «Галичина», разгромить их  
и 27 июля 1944 г., освободить Львов. 

Продвигаясь дальше, советские войска форсировали реку Висла 
в районе польского г. Сандомир и закрепились на другом берегу, 
создав крупный плацдарм для будущего наступления в Европе, раз-
мером 50 на 60 км.  

Наступление в Карпатах шло медленно из-за равенства сил  
и труднопроходимой горно-лесистой местности, и вскоре было 
приостановлено. 
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Результаты. На многих участках фронта территория Советского 
Союза была освобождена и война перенесена за его пределы. Со-
здан крупный плацдарм для наступления в районе г. Сандомира. 

 
Седьмой Удар. Ясско-Кишиневская операция 
Цели. Полное освобождение территории СССР на юго-западе, 

политический развал блока фашистских государств. 
Специфика. К августу 1944 г. войска, которые действовали на 

направлении главного удара в Беларуси и Польше, были измотаны  
и нуждались в передышке. Наступление, кроме освобождения тер-
риторий, должно было отвлечь на себя внимание германских войск 
с северного театра военных действий. В противостоящих частях 
румынских войск имелись пораженческие настроения. 
Соединения и командиры. 2-й и 3-й Украинские фронты под коман-

дованием Р. Я. Малиновского и Ф. И. Толбухина, Черноморский флот 
под командованием Ф. С. Октябрьского, Дунайская флотилия катеров. 

С немецкой стороны стояли войска группы армий «Южная 
Украина»: 25 дивизий; 25 румынских дивизий под командованием 
руководителя страны И. Антонеску. 
Ход операции. Советское командование посчитало, что румын-

ские войска менее боеспособны и нанесли удар именно по ним.  
20-го августа 1944 г. началось наступление. Артиллерийская подго-
товка была такой мощной, что наступающие войска сопротивления 
почти не встретили. 9 дивизий противника были уничтожены в пер-
вые два дня наступления при минимальных потерях с советской сто-
роны, еще 18 были окружены. Столь молниеносный разгром румын-
ских войск привел к государственному перевороту в этой стране, Ан-
тонеску был арестован, а новое правительство объявило войну 
Германии. 22 германские дивизии также попали в окружении. 

Разгром был колоссальным: советские войска потеряли около  
12 тысяч человек, немецко-румынские – 130 тыс. (убиты) и 200 тыс. 
(пленены). 
Результаты: 
– была освобождена Молдавская советская республика; 
– была выведена из строя союзница Германии – Румыния, кото-

рая объявила войну Германии и Венгрии; 
– была выведена из строя союзница Германии – Болгария, кото-

рая также объявила войну Германии; 
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– был открыт путь для наших войск в Венгрию, последнюю со-
юзницу Германии в Европе; 

– открылась возможность протянуть руку помощи союзной нам 
Югославии против немецких захватчиков. 

 

Восьмой удар, освобождение Прибалтики 
Цели. Освобождение Прибалтики, расчленение единой группи-

ровки немецких войск, выход на советско-германскую границу. 
Специфика. Лесисто-болотистая местность и малое количество 

дорог затрудняли наступление, немцы располагали большим коли-
чеством современных тяжелых танков. 
Соединения и командиры. Участвовали Ленинградский фронт,  

1-й, 2-й, 3-й Прибалтийский, корабли Балтийского флота. Коман-
дующие – Л. А. Говоров, И. Х. Баграмян и А. Еременко, при общем 
руководстве – А. М. Василевского. Всего 1,5 млн человек. 

С немецкой стороны – группа армий «Север» и ее подгруппа 
«Нарва». Всего 0,7 млн человек на укрепленных рубежах. 
Ход операции. В течение первых двух недель, с 14 по 27 сентяб-

ря, советским войскам удалось освободить Эстонскую ССР, однако 
на территории Латвии наступление было остановлено крупными 
силами немецких танков. 

Советское командование поменяло направление удара с Рижско-
го в сторону Мемель и на протяжении двух месяцев планомерно 
вытесняла врага, в конце концов окружив в Курляндии. 
Результаты. Республики Советской Прибалтики были освобож-

дены от немцев, более 30 германских дивизий были окружены  
и отрезаны от своих основных частей в Германии, хотя еще и про-
должали оказывать сопротивление. 

Видя очередной разгром немцев, их бывшая союзница Финлян-
дия заключила перемирие с СССР и объявила Германии войну. 

Советские войска вышли на границу Германии в Восточной 
Пруссии (ныне Калининградская область России). 

 

Девятый удар. Наступление в Карпатах 
Цели. Наступление в октябре-ноябре 1944 года на южном фланге 

имело своей задачей вывести из войны Венгрию. 
Специфика. Наступление шло на территории с несоветским 

населением, что создавало трудности для разведки: карты, язык, 
неготовность к сотрудничеству. 
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В распоряжении советских войск было несколько румынских 
дивизий, которые в случае победы немцев могли снова перемет-
нуться на сторону противника. 
Соединения и командиры. 1-й и 4-й Украинские фронта под ру-

ководством И. С. Конева. Всего около 350 тыс. человек. 
Немецкие войска группы армий «Юг» и венгерские войска под 

управлением руководителя Венгрии М. Хорти, смещенного позже 
немцами. 
Ход операции. Венгры оказались более надежным немецкими 

союзниками, чем румыны, вели упорное сопротивление, нанося 
большой урон наступающим советским войскам. Попытка военного 
переворота и выхода страны из войны была пресечена немцами. 

Советскому командованию постоянно требовалось перебрасы-
вать в район боев новое подкрепление. 

Советские войска окружили Будапешт, а также вошли на тер-
риторию Югославии, где помогли местным партизанам освобо-
дить страну. 

Разгром Венгрии завершился только к февралю 1945 г. и дался 
ценой больших потерь. 
Результат. Германия потеряла последнего союзника, а также 

контроль над Югославией. Англичанам не удалось получить кон-
троль над югом Европы, как трофей, хотя они это планировали. 

 
Десятый удар. Освобождение Советского Заполярья 
Цель. Наступательная операция советских войск, проходившая  

с 7 октября по 1 ноября 1944 г., имела цель: разгром немецких войск 
в Заполярье, выход на территорию союзной СССР, но оккупирован-
ной Норвегии, обеспечение безопасности города-порта Мурманск, 
через который шли военно-транспортные конвои Великобритании. 
Специфика. Все наступление в условиях короткого светового 

дня, практически полярной ночи, что ограничивало войска и осо-
бенно авиацию. Противник располагал крупным флотом, а трудно-
проходимую и хорошо укрепленную местность оборонял специаль-
но обученными войсками горных егерей. 
Соединения и командиры. Карельский фронт под командованием 

К. А. Мерецкова, при содействии Северного флота и морской авиа-
ции. Всего 100 тыс. человек, 1000 самолетов, несколько крупных 
кораблей и около 200 малых. 
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Немецкий 19-й горно-стрелковый корпус 50 тыс. человек на хо-
рошо оборудованных позициях, 160 самолетов, около 200 кораблей. 
Ход операции. Советские войска предприняли попытку как лобо-

вого прорыва, так и флангового маневра с целью окружить. Север-
ный флот высаживал многочисленные десанты вдоль побережья. 
Хорошо укрепленные, в гранитной скале, оборонительные соору-
жения у мыса Крестовый были взяты неожиданной атакой морского 
спецназа. Порт норвежского города Киркинес стал конечной точкой 
успешного наступления. 
Результаты. Территория СССР на севере была освобождена, со-

ветские войска вступили в Норвегию. Противник потерял две трети 
личного состава, всю авиацию и почти весь флот. 

 

Общие выводы 
1. В результате непрерывного наступления советских войск  

в 1944 г. всем в мире стало ясно, что победу в войне одержит СССР 
и его союзники. 

2. Страны-союзницы Германии – Румыния, Болгария, Венгрия  
и Финляндия – были выведены из войны, и многие из них поверну-
ли оружие против немцев. 

3. Практически вся территория СССР была освобождена, а война 
подошла к территории Германии. 

4. Страны-союзницы СССР смогли проводить успешную десант-
ную операцию во Франции, а Германия оказалась зажата между 
двумя фронтами. 

И. В. Сталин в своем докладе от 6 ноября 1944 г. «К 27-й годов-
щине Октября» указывает также еще и на такие итоги: «В результате 
этих операций было разбито и выведено из строя до 120 дивизий 
немцев и их союзников. Вместо 257 дивизий, стоявших против наше-
го фронта в прошлом году, из коих 207 дивизий было немецких,  
мы имеем теперь против нашего фронта, после всех «тотальных»  
и «сверхтотальных» мобилизаций, всего 204 немецких и венгерских 
дивизий, из коих немецких дивизий насчитывается не более 180». 

 

3.1.2. Усиление антигитлеровской коалиции.  
Проблема создания второго фронта 

 

В результате разгрома значительных сил вермахта на советско-
германском фронте, прежде всего под Сталинградом и Курском,  
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в Африке и Италии союзными армиями стран антигитлеровской коа-
лиции был достигнут коренной перелом в ходе Второй мировой вой-
ны, создались благоприятные условия для открытия второго фронта. 
Желая максимально сократить сроки войны и уменьшить страдания 
народов оккупированных государств, правительство СССР еще  
в 1941 г. предложило руководству Великобритании начать военные 
действия в Западной Европе, чтобы вынудить фашистскую Герма-
нию воевать на двух фронтах  советско-германском и западном –  
и, таким образом, ликвидировать ее временное военное преимуще-
ство, полученное в результате вероломного нападения на СССР. 

В 1942 г. советское правительство вновь обратилось к руковод-
ству США и Великобритании с требованием, чтобы их вооружен-
ные силы начали широкомасштабные операции в Западной Европе, 
которые заставили бы гитлеровское командование отвести с совет-
ско-германского фронта часть своих войск, но правительства обеих 
стран хотя и обещали открыть второй фронт в Европе в 1942 г., но 
под разными предлогами откладывали его. 

Вопрос об открытии второго фронта явился одним из важнейших 
на Тегеранской конференции руководителей трех союзных держав  
СССР (И. В. Сталин), США (Ф. Рузвельт) и Великобритании (У. Чер-
чилль) – которая проходила с 28 ноября по 6 декабря 1943 г. Это бы-
ла первая встреча лидеров трех великих держав антигитлеровской 
коалиции. Ей предшествовало совещание министров иностранных 
дел этих стран, состоявшееся в октябре 1943 г. в Москве. На совеща-
нии была подписана Декларация четырех государств по вопросу  
о всеобщей безопасности (ее от имени своего правительства подпи-
сал также китайский посол в Москве). Министры иностранных дел 
подготовили почву для конференции «большой тройки» в Тегеране. 

На ней были обсуждены следующие вопросы: 
– о совместных действиях в войне против Германии; 
– об открытии второго фронта в Европе в мае 1944 г; 
– о послевоенном сотрудничестве; 
– о послевоенных границах Польши; 
– о Германии после ее поражения; 
– о войне с Японией; 
– о всемирной организации по безопасности. 
Острая дискуссия развернулась по вопросу об открытии второго 

фронта союзниками. 
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Позиция США состояла в следующем: Ф. Рузвельт соглашался 
на открытие второго фронта форсированием Ла-Манша 1 мая 1944 г., 
но одновременно заявлял, что эта дата может быть отодвинута по 
срокам на 23 месяца. Он предлагал использовать войска союзни-
ков в Италии, в районах Адриатического и Эгейского морей, а так-
же для помощи Турции с целью вовлечь ее в войну с Германией.  
Он не исключал высадки десанта в северной части Адриатического 
моря для поддержки партизанских войск Югославии. Как видно, 
президент в принципе не отвергал и средиземноморский театр во-
енных действий с вторжением на Балканы. Этим предусматрива-
лось освобождение большого количества европейских стран, на ко-
торые будет распространено влияние США. 

Стратегия У. Черчилля исходила из того, что поражение Герма-
нии можно достигнуть путем нанесения серии ударов по ее войскам 
в Северной Италии, в восточной части Средиземного моря, в Гре-
ции и на Балканах. Тем самым операция «Оверлорд» (кодовое 
название операции об открытии второго фронта) занимала в его 
планах второстепенное место. Одновременно У. Черчилль опасался 
сближения СССР и США, был крайне обеспокоен возрастанием 
влияния Советского Союза на международные дела, на решение 
проблем послевоенного устройства Европы. К концу 1943 г. многое 
изменилось и в американо-английском союзе. США стали играть 
доминирующую роль в определении стратегии не только на Тихом 
океане, но и в Европе. В Вашингтоне, вопреки интересам Велико-
британии, более твердо начали проводить военно-политический 
курс, исходя из глобальной стратегии. 

Позиция советского руководства была изложена предельно ясно 
и твердо. И. В. Сталин отметил, что на советско-германском фронте 
сосредоточено 260 немецких дивизий, включая 10 венгерских, око-
ло 20 финских и 16 или 18 румынских. Он подчеркнул, что наилуч-
ший результат будет от нанесения удара по врагу в северо-западной 
Франции, а также высказал пожелание о вторжении войск союзни-
ков и в южную Францию. Что же касается итальянского ТВД, то 
советское руководство считало его совершенно непригодным для 
наступления непосредственно на Германию. И. В. Сталин при этом 
подчеркнул: «Альпы не позволят союзникам предпринять наступ-
ление на Германию, ибо они мешают продвижению в ее сторону,  
а Балканы, кроме того, отвлекут силы союзников от основной опе-
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рации «Оверлорд», 35 американских и английских дивизий и мощ-
ную авиацию необходимо использовать для нанесения сокруши-
тельного удара по Германии с запада. Это наибыстрейший путь  
к победе над Германией». Но У. Черчилль активно защищал свою 
военную стратегию. 

Дебаты носили довольно острый характер. В ходе их выясни-
лось, что союзники еще не решили вопрос о командующем опера-
цией «Оверлорд», ответственных за ее подготовку и проведение.  
В этой связи И. Сталин заметил: «Тогда операция «Оверлорд» явля-
ется лишь разговором». 

Видя создавшееся сложное положение в работе конференции,  
Ф. Рузвельт как опытный политик предложил передать этот вопрос 
на обсуждение военной комиссии. Но глава советской делегации 
выступил решительно против. Он сказал, что это должны сделать 
главы делегаций, у которых больше власти и полномочий. Он пред-
ложил, не откладывая, договориться о дате открытия второго фрон-
та, о главнокомандующем и необходимости проведения вспомога-
тельной операции в южной Франции. 

Дискуссия достигла высокого накала. Потеряв выдержку и тер-
пение, И. В. Сталин вдруг быстро поднялся с кресла и обратившись 
к К. Ворошилову и В. Молотову, с раздражением сказал: «У нас 
слишком много дел дома, чтобы здесь тратить время. Ничего пут-
ного, как я вижу, не получается». Наступил критический момент. 
Опасаясь, что конференция может быть сорвана, У. Черчилль за-
явил: «Маршал неверно меня понял. Точную дату можно назвать – 
май 1944 года». 

30 ноября 1943 г. было принято решение о проведении операции 
«Оверлорд» в мае 1944 г. Сталин после этого заявил об одновре-
менном с ее проведением начале наступления на восточном фронте 
и пообещал вступить в войну на Дальнем Востоке после поражения 
Германии на условиях, требующих уточнения в дальнейшем. 

1 декабря 1943 г. руководители глав государств парафировали 
важные военные решения конференции. 

Ф. Рузвельт полагал, что США и Англия должны занять боль-
шую часть Европы. Он считал, что английские войска должны за-
владеть Францией, Бельгией, Люксембургом и южной частью Гер-
мании, ввести корабли в порты Бремен и Гамбург, а также в порты 
Норвегии и Дании и дойти до Берлина. «Тогда пусть Советы зани-
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мают территорию к востоку от него. Но Берлин должны взять Со-
единенные Штаты». 

Важным событием на конференции явилось официальное заявле-
ние главы советского правительства о вступлении СССР в войну про-
тив Японии после разгрома гитлеровской Германии. С просьбой об 
этом неоднократно обращались западные союзники: США и Англия. 

На конференции состоялся обмен мнениями по послевоенным про-
блемам мира. Ф. Рузвельт проявлял к этому повышенный интерес.  
В сентябре 1943 г. в Госдепартаменте США были созданы комитеты 
по балкано-дунайским странам, России, Польше, Дальнему Востоку  
и др. Были сформированы комитеты по колониальным и зависимым 
странам. Всего 13 комитетов готовили рекомендации для президента. 

Перед участниками конференции встали вопросы о будущем 
Германии, о ее статусе. До этого правительства не обнародовали 
своих планов и намерений. 

Относительно послевоенной Германии Ф. Рузвельт предложил 
расчленить ее на 5 частей: Пруссия; Ганновер и северо-западные 
районы Германии; Саксония и район Лейпцига; Гессенская провин-
ция; Дормштадт, Кассель и районы, располагающиеся к югу от Рей-
на, а также Вестфалия, Бавария, Баден, Вюртемберг. Каждая из ча-
стей должна представлять собой независимое государство. Кроме 
того, Рурскую и Саарскую области, Кильский канал и Гамбург пред-
лагалось поставить под контроль Объединенных Наций, попечителей 
Европы либо четырех держав  США, Англии, Франции и СССР. 

У. Черчилль считал необходимым изолировать Пруссию, отде-
лить главные провинции: Баварию, Баден, Вюртемберг, Палитинат 
(Порыльц) от Саара до Саксонии включительно. Южные провинции 
Германии он предлагал включить в Дунайскую конфедерацию.  
И. Сталин отнесся к предлагаемым планам без восторга. Он сказал: 
«Мне не нравится план новых объединений государств. Если будет 
решено разделить Германию, то не надо создавать новых объедине-
ний». Поскольку план Рузвельта был направлен на ослабление Гер-
мании, его, по мнению И. Сталина, можно рассмотреть. Но он был 
против создания «нежизнеспособного» объединения дунайских гос-
ударств, высказывал мнение о том, чтобы Венгрия и Австрия суще-
ствовали отдельно друг от друга, обращал внимание на то, что  
у немцев будет всегда стремление к объединению. И. Сталин пред-
ложил всесторонне изучить германскую проблему и попытаться 
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найти ее решение через демилитаризацию и демократизацию Гер-
мании, ликвидацию фашизма и вермахта, предание руководителей 
Третьего рейха суду. Было решено направить этот сложный вопрос 
на изучение в Европейскую консультационную комиссию, которая 
работала в Лондоне. 

На конференции обсуждался и вопрос о Польше. У западных 
союзников были опасения, что национально-освободительные и де-
мократические силы Польши могут сформировать органы управле-
ния, дружественные Советскому Союзу, вопреки намерениям эми-
грантского правительства, находящегося в Лондоне. 

После долгих дебатов было принято решение, что после осво-
бождения Польши от немецкой оккупации ее границы будут прохо-
дить по так называемой «линии Керзона», установленной еще  
в 1918 г., и реке Одер. 

Американская и английская делегации выразили пожелания, что-
бы советское правительство вступило в переговоры с Финляндией по 
поводу заключения мира с ней. Советская сторона согласилась, вы-
двинув при этом требование восстановления московского договора 
1940 г., изгнания немцев из Финляндии, возмещения ею репараций. 

Значительное внимание на конференции было уделено вопросам  
о будущей всемирной организации по безопасности. Ф. Рузвельт 
предложил создать ее на принципах объединения наций, состоять она 
должна из 35–50 или более государств, исполнительный комитет   
из 10–11 стран, а полицейский  из 4 (США, СССР, Великобритания 
и Китай). У. Черчилль предложил создать 3 организации  европей-
скую, дальневосточную и американскую. И. Сталин высказал мысль 
о целесообразности создания двух организаций: одной для Европы, 
другой – дальневосточной – или же единой, всемирной. 

Специального решения по этому вопросу принято не было, но идеи 
сотрудничества и единства действий всех объединенных наций в деле 
сохранения мира были зафиксированы в Декларации трех держав. 

Ф. Рузвельт предложил провести референдум в прибалтийских 
республиках: Латвии, Литве и Эстонии. Отвергнув формулу между-
народного контроля, И. Сталин отметил, что не возражает против 
проведения референдума. Союзники признали присоединение При-
балтики к СССР. 

Участники конференции в специальной декларации заявили о сво-
ем желании сохранить полную независимость, суверенитет и террито-
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риальную неприкосновенность Ирана. Союзники приняли решение  
о передаче СССР города Кенигсберга с прилегающими к нему райо-
нами Восточной Пруссии. Австрия и Венгрия после окончания войны 
провозглашались независимыми и свободными государствами. 

Таким образом, конференция руководителей СССР, США и Ве-
ликобритании представляла важный этап в развитии межсоюзниче-
ских отношений коалиции, способствовала их сплочению и укреп-
лению. Ее участникам удалось найти взаимоприемлемые решения 
по важнейшим вопросам мировой политики. 

Итоги конференции показали, что при наличии доброй воли  
и реалистическом подходе к проблемам международных отношений 
вполне возможно плодотворное сотрудничество, убедительным  
и наглядным подтверждением чего явились военные и политиче-
ские события послевоенных лет. 

 
3.2. Освобождение Беларуси от германских захватчиков 

 
3.2.1. Начало освобождения Беларуси 

 
Белорусский народ стойко сражался с немецко-фашистскими ок-

купантами. И долгожданное освобождение пришло: 23 сентября 
1943 г. советские войска освободили Комарин, а 26-го – Хотимск, 
первые города Беларуси. 

Президиум Верховного Совета, Центральный Комитет КП(б)Б  
и Совнарком БССР обратились к партизанам, ко всему белорусско-
му народу с призывом: «Настало время полного освобождения род-
ной Беларуси и всего белорусского народа от ига захватчиков...  
При приближении частей Красной Армии устанавливайте с ними 
связь, активно взаимодействуйте, особенно при захвате населенных 
пунктов, переправ. Помогайте наступающей Красной Армии вос-
станавливать мосты, переправы и дорожное имущество...». 

В начале 1942 г Ставка ВГК приняла решение развернуть общее 
наступление на всех стратегических направлениях, хотя фронт  
и тыл Советского Союза не имели достаточно сил и средств для его 
успешного осуществления. 

Как гитлеровское, так и советское командование в своих страте-
гических планах отводили Беларуси особое место, что объяснялось 
географическими особенностями, развитыми коммуникациями и др. 
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Возможность начать широкое контрнаступление у Красной Армии 
появилась после победы в Курской битве, что создало благоприят-
ные условия для перехода советских войск в общее стратегическое 
наступление осенью 1943 г. от Великих Лук до Черного моря. 

По времени освобождение белорусской территории продолжа-
лось практически год, с сентября 1943 г. по июль 1944 г. На первом 
этапе (осень-зима 1943 г.) войска Западного (командующий гене-
рал-полковник В. Соколовский) и Калининского фронтов (генерал-
полковник А. Ерёменко) во время проведения Смоленской наступа-
тельной операции (7 августа – 2 октября 1943 г.) вышли к границам 
Беларуси на могилевском и витебском направлениях. 

Одновременно войска Центрального фронта (генерал армии  
К. Рокоссовский), имея взаимодействие с войсками Брянского 
фронта (генерал-полковник М. Попов) во время проведения Черни-
говско-Припятской операции (26 августа – 30 сентября 1943 г.) вы-
шли к Днепру, Припяти и Сожу, захватив плацдармы, создали усло-
вия для освобождения южно-восточных районов Беларуси.  

В результате выше приведенных операций 17 сентября 1943 г. 
был освобожден Брянск, а 26 сентября – первый районный центр 
Беларуси – Хотимск (по действовавшему в годы войны администра-
тивно-территориальному делению первым освобожденным районным 
центром стал Комарин – 23 сентября 1943 г.). 25 сентября 1943 г. 
были освобождены Смоленск и Рославль, а 28 сентября – Мсти-
славль. Через две недели, 15 октября 1943 г., войска этого фронта 
силами 61-й и 65-й армий генералов П. А. Белова и П. И. Батова 
начали наступление на гомельско-бобруйском направлении. 17 ок-
тября 1943 г. был освобожден Лоев. 20 октября 1943 г. Калининский 
фронт был переименован в 1-й Прибалтийский, а Центральный –  
в Белорусский фронт. 

Освобождение этих населенных пунктов позволило войскам Цен-
трального фронта под командованием К. К. Рокосовского начать непо-
средственную подготовку к решающим боям за Гомель, которые во-
шли в историю под названием Гомельско-Речицкой операции. 

Гомель был одним из важных опорных пунктов «Восточного ва-
ла» – глубоко эшелонированной оборонительной линии, которая по 
расчетам А. Гитлера должна была стать непреодолимым препят-
ствием на пути Красной армии. Основными задачами Гомельско-
Речицкой операции были разгром крупной группировки противника 
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в междуречье Сожа и Днепра, занятие удобных позиций на запад-
ном берегу Днепра с целью последующего освобождения остальной 
части Беларуси.  

Советским войскам (численность свыше 750 тыс. человек) проти-
востояли 2-я, часть 9-й и 4-й немецких армий группы «Центр» (ко-
мандующий – генерал-фельдмаршал Г. Клюге), чуть позже эта груп-
пировка была усилена 7-ю пехотными дивизиями и бригадой СС.  

Гитлеровцы, используя преимущества обороняемой местности, 
умело маневрировали войсками, сумели создать мощный узел обо-
роны в районе Гомеля. Поэтому главный удар предполагалось нане-
сти с плацдарма у Лоева частью сил 48-й (генерал П. Л. Романенко), 
65-й (генерал П. И. Батов) и 61-й (генерал П. А. Белов) армий  
в направлении на Речицу с последующим выходом в тыл вражеской 
группировки. Наступление на направлении главного удара, как  
и планировалось, началось 10 ноября в 11 часов после 40-минутной 
подготовки и ударов с воздуха частями 16-й воздушной армии (ге-
нерал С. Руденко).  

15 ноября 1943 г. ударом в тыл противника Красной Армии уда-
лось перерезать железнодорожную линию Гомель – Калинковичи,  
а 18 ноября – освободить Речицу. К 20 ноября 1943 г. войска про-
двинулись на глубину 70 км, достигли реки Березина и, форсировав 
ее, захватили плацдарм южнее Жлобина, обошли Гомель с запада.  

18 ноября войскам, участвовавшим в освобождении Речицы, 
приказом Верховного Главнокомандующего (ВГК) была объявлена 
благодарность и в Москве дан салют 12 артиллерийскими залпами 
из 124 орудий. Это был первый салют за освобождение городов на 
территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны.  

Прямой штурм гомельских позиций войсками 11-й и 63-й армий 
успеха не имел. На этом направлении во второй половине ноября 
наступление было приостановлено, началась планомерная подго-
товка к новому натиску. Успешнее наступали войска правого крыла 
фронта. 25 ноября войска 3-й и 50-й армии освободили Пропойск 
(сейчас – Славгород), Корму, Журавичи и вышли к Днепру в районе 
Нового Быхова, охватив Гомель с севера. К вечеру того же дня вой-
ска Белорусского фронта с трех сторон подошли к Гомелю. Утром 
26 ноября 1943 г. в город вошли части 217-й (командир – полковник 
Н. Масонов) и 96-й стрелковой дивизий (полковник Ф. Булатов). 
Одновременно с юго-восточного направления в город вступили ча-
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сти 7-й (полковник Д. Воробьёв) и 102-й стрелковой дивизий (гене-
рал-майор А. Андреев).  

Таким образом, за 20 дней Гомельско-Речицкой операции войска 
Белорусского фронта прорвали оборону противника в полосе ши-
риной 100 км, нанеся ему огромные потери, продвинулись в глуби-
ну до 130 км, создав угрозу южному флангу группы армий «Центр», 
затруднив ее взаимодействие с группой армий «Юг». В ходе этой 
успешной операции наши войска понесли серьезные потери: убито 
21 650 солдат и офицеров, ранено свыше 60 тыс.  

Были достигнуты и новые успехи на северо-востоке республики, 
где действовал 1-й Прибалтийский фронт (командующий И. Багра-
мян). Так, 13–31 декабря 1943 г. была проведена Городокская опе-
рация, целью которой являлась ликвидация выступа, образовавше-
гося на завершающем этапе Невельской операции 1943 г. Выступ 
обороняли 8 пехотных и авиаполевых дивизий, 1 танковая дивизия 
и ряд отдельных частей 3-й танковой армии группы армий «Центр». 
Замысел советского командования: встречными ударами 11-й гвар-
дейской и 4-й ударной армии фронта в направлении ст. Бычиха раз-
громить городокскую группировку противника, овладеть Городком 
и наступать на Витебск. 13 декабря войска армии начали наступле-
ние. В полосе 11-й гвардейской армии, наносившей главный удар, 
немецкие войска оказали упорное сопротивление, только незначи-
тельные силы сумели вклиниться в его оборону. Большего успеха 
добились войска 4-й ударной армии, которые прорвали главную 
полосу обороны противника. 14 декабря были окружены и в после-
дующем уничтожены части четырех пехотных дивизий противника, 
а 24 декабря 1943 г. освобожден Городок. 

В дальнейшем в результате Калинковичско-Мозырской опера-
ции (8 января – 8 февраля 1944 г.) были освобождены Мозырь, Ка-
линковичи, Лельчицы, а позднее Рогачев. Таким образом, на юго-
востоке республики была заложена хорошая основа для будущей 
операции «Багратион». 

Последней значительной операцией первого этапа освобождения 
территории Беларуси была Рогачевская (или Рогачевско-Жлобинская) 
операция, проведенная с 21 по 25 февраля 1944 г. с целью разгро-
мить группировки противника в районе Рогачева, Жлобина и со-
здать благоприятных условий для наступления на бобруйском 
направлении. Советским войскам (3-я и 5-я армии генералов  
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А. Горбатова и И. Болдина) 1-го Белорусского фронта противостоя-
ла 9-я армия группы армий «Центр», занимавшая подготовленную 
оборону (2 оборонительные полосы). Рогачев и Жлобин были пре-
вращены в сильные узлы сопротивления. В итоге наступления 
Красная армия 24 февраля 1944 г. штурмом взяла Рогачев, вышла  
к р. Друть, захватив плацдарм на ее западном берегу.  

В итоге с сентября 1943 г. по апрель 1944 г. было освобождено 
около 20 % территории Беларуси, в том числе два областных центра 
(Гомель и Мозырь), 36 районных центров, сотни других населенных 
пунктов. Это создавало хорошие предпосылки для освобождения 
всей территории Беларуси и движения на Запад. Однако в последу-
ющем на этом участке наступление Красной Армии замедлилось.  

В этих условиях, по решению Ставки, 12 апреля 1944 г. была 
проведена реорганизация фронтов. Западный фронт был разделен 
на 3-й (командующий И. Черняховский) и 2-й (командующий Г. За-
харов) Белорусские, а Белорусский фронт (ранее Центральный) пе-
реименован в 1-й Белорусский (командующий К. Рокоссовский). 
Таким образом, было образовано три Белорусских фронта, которым 
предстояло выполнить важные задачи по освобождению республи-
ки. К началу летне-осенней кампании 1944 г. фронт проходил по 
линии восточнее Витебска, Орши, Рогачева, по реке Припять. Гит-
леровцы создали на оккупированной территории Беларуси глубо-
кую оборону. Своим приказом А. Гитлер объявил города Витебск, 
Оршу, Могилев, Бобруйск, Борисов, Минск крепостями, комендан-
тами которых назначались генералы.. 

Отличительной особенностью данного этапа освобождения Бе-
ларуси являлось широкое участие в боевых операциях партизанских 
формирований, которые осуществлялись в стратегическом и такти-
ческом масштабах. Деятельность партизан координировалась ЦШПД 
и БШПД, а также специальными оперативными группами и пред-
ставительствами данных штабов, созданных при военных советах 
соответствующих фронтов, которые освобождали Беларусь. Так, за 
период с ноября 1943 г. по апрель 1944 г. с регулярными частями 
слились 35 партизанских бригад и 15 отдельных отрядов Витеб-
ской, Могилевской, Гомельской и Полесской областей (более  
50 тыс. чел.), большая часть которых была направлена в состав ре-
гулярных частей Красной армии. Как отмечал один из бывших ита-
льянских партизан Ф. Лионе: «Партизаны Белоруссии были уни-
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кальными по своей тактике, организации и мотивации. Если бы во 
время войны мы знали о их существовании, думаю, они стали бы 
примером для всей Европы». 

 
3.2.2. Белорусская наступательная операция «Багратион» 

 
Оперативный план Белорусской операции начали разрабатывать 

еще в апреле. Общий замысел Генштаба состоял в сокрушении 
флангов группы немецкой армий «Центр», окружении основных ее 
сил восточнее столицы БССР и полном освобождении Беларуси. 
Это был очень амбициозный и масштабный план, одномоментное 
сокрушение целой группы армий противника планировалось в ходе 
Второй мировой войны очень редко. Это была одна из крупнейших 
операций за всю военную историю человечества. К лету 1944 г. 
Красная Армия добилась впечатляющих успехов на Украине: вер-
махт понес тяжелые потери, советские силы провели ряд успешных 
наступательных операций, освободив большую часть территории 
республики. Но на белорусском направлении дела обстояли хуже: 
линия фронта подошла к рубежу Витебск – Орша – Могилев – Жло-
бин, образовав огромный выступ, который был обращен вглубь 
СССР, т. н. «Белорусский балкон».  

В июле 1944 г. немецкая промышленность достигла высшей точ-
ки своего развития в этой войне: за первое полугодие заводы Рейха 
выпустили более 16 тыс. самолетов, 8,3 тыс. танков, штурмовых 
орудий. Берлин провел несколько мобилизаций, и численность его 
вооруженных сил составляла 324 дивизии и 5 бригад. Оборонявшая 
Беларусь группа армий «Центр» имела в своем составе 850–900 тыс. 
человек, до 10 тыс. орудий и минометов, 900 танков и САУ, 1350 са-
молетов. Кроме того, на втором этапе битвы группу армий «Центр» 
поддерживали соединения правого фланга группы армий «Север»  
и левого – группы армий «Северная Украина», а также резервы  
с Западного фронта и различных участков Восточного фронта.  
В группу армий «Центр» входило 4 армии:  

– 2-я полевая армия, она удерживала район Пинска и Припяти 
(командующий Вальтер Вайс);  

– 9-я полевая армия, она обороняла район по обе стороны Бере-
зины юго-восточнее Бобруйска (Ханс Йордан, после 27 июня – Ни-
колаус фон Форман);  
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– 4-я полевая армия (Курт фон Типпельскирх, после 30 июня ар-
мией командовал Винценц Мюллер); 

– 3-я танковая армия (Георг Рейнгардт). 
Армии группы армий «Центр» занимали междуречье Березины  

и Днепра, а также плацдарм от Быхова до района северо-восточнее 
Орши. Кроме того, соединения 3-й танковой армии занимали район 
Витебска. Командующим группой армий «Центр» был генерал-
фельдмаршал Эрнст Буш (28 июня Буша заменили на Вальтера Мо-
деля). Начальником его штаба был Ганс Кребс. Если командование 
Красной Армии было хорошо осведомлено о немецкой группировке 
в районе будущего наступления, то командование группы армий 
«Центр» и штаб сухопутных войск Рейха имели совершенно пре-
вратное представление относительно планов Москвы на летнюю 
кампанию 1944 года.  

А. Гитлер и Верховное командование вермахта полагали, что 
крупного наступления советских войск следует ожидать по-
прежнему на Украине, севернее или южнее Карпат (скорее всего 
севернее). Считалось, что из района южнее Ковеля советские войска 
нанесут удар в сторону Балтийского моря, стараясь отрезать группы 
армий «Центр» и «Север» от Германии. Для парирования возможной 
угрозы были выделены большие силы. Так, в группе армий «Север-
ная Украина» было семь танковых, две танково-гренадерских диви-
зии, а также четыре батальона тяжелых танков «Тигр». А группа 
армий «Центр» имела одну танковую, две танково-гренадерские 
дивизии и один батальон тяжелых танков. Кроме того, опасались 
удара по Румынии – по нефтяным полям Плоешти.  

В апреле командование группы армий «Центр» представило 
высшему руководству предложение по сокращению линии фронта  
и отходу войск на лучшие позиции за Березиной. Но этот план от-
вергли, группе армий «Центр» приказали обороняться на прежних 
позициях. Витебск, Орша, Могилев и Бобруйск объявили «крепо-
стями» и укрепляли с расчетом на круговую оборону, возможную 
борьбу в окружении. Для инженерных работ широко использовался 
принудительный труд местных жителей. Авиация, радиоразведка  
и немецкие агенты не смогли раскрыть планы советского командо-
вания крупной операции в Беларуси. Группам армий «Центр»  
и «Север» прогнозировали «спокойное лето», ситуация внушала так 
мало опасений, что фельдмаршал Буш за три дня до начала опера-
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ции Красной Армии отправился в отпуск. Но, надо отметить тот 
факт, что фронт в Беларуси длительное время стоял на месте, и гит-
леровцы успели создать развитую систему обороны. Она включала 
в себя города-«крепости», многочисленные полевые укрепления, 
дзоты, блиндажи, сменные позиции для артиллерии и пулеметов. 
Большую роль немцы отводили природным препятствиям: лесисто-
болотистая местность, множество рек и болот. 

Сталин принял окончательное решение о проведении летней 
кампании, в том числе и Белорусской операции, в конце апреля. За-
местителю начальника Генерального штаба А. И. Антонову было 
дано указание организовать в Генштабе работу по планированию 
операций. План по освобождению Беларуси получил кодовое 
название – операция «Багратион». 20 мая 1944 года Генеральный 
штаб завершил разработку плана наступательной операции. В Став-
ку были вызваны А. М. Василевский, А. И. Антонов и Г. К. Жуков. 
22 мая в Ставке были приняты командующие фронтами И. Х. Баг-
рамян, И. Д. Черняховский, К. К. Рокоссовский, чтобы выслушать 
их соображения по поводу операции. Координация войск фронтов 
была поручена Василевскому и Жукову, они выехали в войска  
в начале июня. Ставка предусматривала нанесение трех мощных 
ударов. 1-й Прибалтийский и 3-й Белорусский фронты наступали  
в общем направлении на Вильнюс. Войска двух фронтов были должны 
разгромить витебскую группировку врага, развивать наступление на 
запад и охватить левофланговую группировку борисовско-минской 
группы немецких сил. 1-й Белорусский фронт должен был разгромить 
бобруйскую группировку немцев. Затем развивать наступление  
в направлении на Слуцк – Барановичи и охватить с юга и юго-запада 
минскую группу немецких войск. 2-й Белорусский фронт во взаимо-
действии с левофланговой группировкой 3-го Белорусского и правым 
флангом 1-го Белорусского фронтов должен был двигаться в общем 
направлении на Минск. С советской стороны в операции участвовало 
около 1 млн 200 тыс. человек в составе четырех фронтов:  

– 1-й Прибалтийский фронт (генерал армии И. Х. Баграмян);  
– 3-й Белорусский фронт (генерал-полковник И. Д. Черняховский);  
– 2-й Белорусский фронт (генерал-полковник Г. Ф. Захаров); 
– 1-й Белорусский фронт (генерал армии К. К. Рокоссовский).  
Координатором действий 1-го и 2-го Белорусских фронтов был  

Г. К. Жуков, а координатором действий 3-го Белорусского и 1-го При-
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балтийского фронтов был начальник Генштаба А. М. Василевский. 
Приняла участие в операции и Днепровская военная флотилия. Опера-
ция «Багратион» должна была решить несколько важных задач:  

– полностью очистить от немецких войск московское направление, 
т. к. передний край «Белорусского выступа» находился в 80 километ-
рах от Смоленска. Конфигурация линии фронта в БССР представ-
ляла собой огромную, вытянутую на восток дугу площадью почти  
250 тыс. кв. км. Дуга протянулась от Витебска на севере и Пинска на 
юге до Смоленской и Гомельской областей, нависая над правым 
крылом 1-го Украинского фронта. Немецкое верховное командова-
ние придавало огромное значение этой территории – она защищала 
дальние подступы к Польше и Восточной Пруссии. К тому же Гитлер 
еще лелеял планы победной войны, если будет создано «чудо-
оружие» или произойдут большие геополитические изменения.  
С плацдарма в Беларуси можно было опять нанести удар по Москве; 

– завершить освобождение всей белорусской территории, части 
Литвы и Польши; 

– выйти на балтийское побережье и к границам Восточной Прус-
сии, что позволяло рассечь германский фронт на стыках групп ар-
мий «Центр» и «Север» и изолировать эти немецкие группировки 
друг от друга; 

– создать выгодные оперативно-тактические предпосылки для 
последующих наступательных операций в Прибалтике, на Западной 
Украине, на варшавском и восточно-прусском направлениях.  

 
Основные вехи операции.  
Операция была проведена в два этапа: 
1. На первом этапе (23 июня – 4 июля 1944 г.) были проведены 

Витебско-Оршанская, Могилевская, Бобруйская, Полоцкая и Мин-
ская фронтовые наступательные операции.  

2. На втором этапе операции «Багратион» (5 июля – 29 августа 
1944 г.) провели Вильнюсскую, Шауляйскую, Белостокскую, Люб-
лин-Брестскую, Каунасскую и Осовецкую фронтовые наступатель-
ные операции. 
Первый этап операции. Наступление началось утром 23 июня 

1944 г. Под Витебском Красная армия успешно прорвала немецкую 
оборону и уже 25 июня окружила западнее города пять дивизий 
противника. Ликвидация витебского «котла» завершилась к утру  
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27 июня, в этот же день освободили Оршу. С уничтожением витеб-
ской группировки немцев ключевая позиция на левом фланге обо-
роны группы армий «Центр» была захвачена. Северный фланг 
группы армий «Центр» был фактически уничтожен, погибло более 
40 тыс. немцев и попало в плен 17 тыс. человек.  

На оршанском направлении, после прорыва немецкой обороны, 
советское командование ввело в сражение 5-ю гвардейскую танко-
вую армию. Успешно форсировав Березину, танкисты П. А. Рот-
мистрова очистили Борисов от гитлеровцев. Выход войск 3-го Бе-
лорусского фронта в район Борисова привел к значительному опе-
ративному успеху: 3-я танковая армия группы армий «Центр» была 
отсечена от 4-й полевой армии.  

Наступавшие на могилевском направлении соединения 2-го Бе-
лорусского фронта пробили мощную и глубоко эшелонированную 
оборону немцев, которую противник подготовил по рекам Проня, 
Бася и Днепр. 28 июня они освободили Могилев. Отход 4-й немец-
кой армии потерял организованность, противник потерял до 33 тыс. 
убитыми и пленными.  

Бобруйская наступательная операция должна была создать южную 
«клешню» огромного окружения, задуманного советской Ставкой.  
Эту операцию целиком проводил наиболее мощный из фронтов –  
1-й Белорусский под командой К. К. Рокоссовского. Противостояла 
наступлению Красной Армии 9-я армия вермахта. Наступать при-
ходилось по очень сложной местности – болота. Удар нанесли  
24 июня: с юго-востока на северо-запад, постепенно поворачивая  
к северу, двигалась 65-я армия Батова (усиленная 1-м Донским танко-
вым корпусом), с востока наступала 3-я армия Горбатова с 9-м танко-
вым корпусом. Для быстрого прорыва на слуцком направлении ис-
пользовали 28-ю армию Лучинского и 4-й гвардейский кавалерий-
ский корпус Плиева. Армии Батова и Лучинского быстро прорвали 
оборону ошеломленного противника (русские пробрались через 
считавшееся непроходимым болото). А вот 3-й армии Горбатова 
пришлось буквально вгрызаться в порядки немцев. Командир  
9-й армии Ханс Йордан бросил против нее свой основной резерв – 
20-ю танковую дивизию. Но вскоре ему пришлось перенацелить 
свой резерв на южный фланг обороны. 20-я танковая дивизия не 
смогла заткнуть прорыв. 27 июня основные силы 9-й полевой армии 
попали в «котел». Генерала Йордана заменили на фон Формана, но 
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ситуацию это спасти не могло. Попытки деблокады извне и изнутри 
провалились. В окруженном Бобруйске царила паника, 27-го же 
начался его штурм. К утру 29 июня Бобруйск был полностью осво-
божден. Немцы потеряли 74 тыс. человек.  

В результате разгрома 9-й армии оба фланга группы армий 
«Центр» были открыты, а дорога на Минск свободна с северо-
востока и юго-востока.  

29 июня последовал удар 1-го Прибалтийского фронта на По-
лоцк. 6-я гвардейская армия Чистякова и 43-я армия Белобородова 
обходили город с юга (гвардейцы 6-й армии обходили Полоцк еще 
и с запада), 4-я ударная армия Малышева – с севера. 1-й танковый 
корпус Буткова освободил г. Ушачи южнее Полоцка и продвинулся 
далеко на запад. Затем танкисты внезапной атакой захватили 
плацдарм на западном берегу Двины. Но взять немцев в «кольцо» 
не вышло: командовавший гарнизоном города Карл Хильперт само-
вольно оставил «крепость», не дожидаясь, пока пути отхода будут 
перерезаны русскими войсками. Полоцк был занят 4 июля. В ре-
зультате Полоцкой операции немецкое командование лишилось 
сильного опорного пункта и железнодорожного узла. Кроме того, 
была ликвидирована фланговая угроза 1-у Прибалтийскому фронту, 
позиции немецкой группы армий «Север» были обойдены с юга  
и оказались под угрозой флангового удара.  

Немецкое командование, пытаясь выправить ситуацию, сменило 
командующего группой армий «Центр» Буша на фельдмаршала  
В. Моделя. Он считался мастером оборонительных операций. В Бела-
русь направили резервные части, в том числе 4-ю, 5-ю и 12-ю танко-
вые дивизии.  

4-я немецкая армия перед угрозой неминуемого окружения от-
ступала за реку Березину. Ситуация была крайне сложной: фланги 
были открытыми, отступающие колонны подвергались постоянным 
ударам советской авиации, нападениям партизан. Давление со стороны 
2-го Белорусского фронта, который находился прямо перед фронтом  
4-й армии, было несильным, поскольку в планы советского командо-
вания не входило изгнание немецких войск из будущего «котла».  
3-й Белорусский фронт наступал по двум основным направлениям: 
на юго-запад (к Минску) и запад (на Вилейку). 1-й Белорусский 
фронт наступал на Слуцк, Несвиж и Минск. Сопротивление немцев 
было слабым, основные силы были разгромлены.  
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30 июня был взят Слуцк, а 2 июля Несвиж, немцам были перере-
заны пути отхода на юго-запад. Ко 2 июля танковые части 1-го Бе-
лорусского фронта подошли к Минску. Наступающим частям 3-го Бе-
лорусского фронта пришлось выдержать жестокий бой с 5-й немец-
кой танковой дивизией (усиленной батальоном тяжелых танков), 
которая 26–28 июня прибыла в район Борисова. Эта дивизия была 
полнокровной, несколько месяцев не участвовала в боевых дей-
ствиях. В ходе нескольких кровавых боев, последний произошел  
1–2 июля к северо-западу от Минска, танковая дивизия потеряла 
почти все танки и была отброшена.  

3 июля 2-й танковый корпус Бурдейного ворвался в Минск с се-
веро-западного направления. В это же время с южного направления 
к городу подошли передовые части Рокоссовского. Немецкий гар-
низон был немногочисленным и продержался недолго, уже к обеду 
Минск освободили. В результате части 4-й армии и присоединив-
шиеся к ней подразделения других армий попали в кольцо окруже-
ния. Красная армия фактически отомстила за «котлы» 1941 г. 
Окруженные не смогли организовать длительного сопротивления – 
область окружения простреливалась насквозь артиллерийским ог-
нем, ее постоянно бомбили, боеприпасы кончались, помощи извне 
не было. Немцы сражались до 8–9 июля, совершили несколько от-
чаянных попыток прорыва, но всюду были разгромлены.  

8 июля и. о. командующего армией, командующий 12 армейским 
корпусом В. Мюллер подписал капитуляцию. Еще до 12 июля шла 
«зачистка», немцы потеряли 72 тыс. человек (убиты) и более 35 тыс. 
попали в плен. Бедность дорожной сети в Беларуси и болотисто-
лесистая местность привели к тому, что многокилометровые колон-
ны немецких войск сгрудились всего на двух крупных шоссе – 
Жлобинском и Рогачевском, где подверглись массированным уда-
рам советской 16-й воздушной армии. Некоторые немецкие части 
были практически уничтожены на Жлобинском шоссе. 
Второй этап операции. Немцы пытались стабилизировать поло-

жение. Глава генштаба сухопутных войск Курт Цейтцлер предло-
жил перебросить группу армий «Север» на юг, чтобы с помощью ее 
войск построить новый фронт. Но этот план был отвергнут Гитле-
ром по политическим соображениям (отношения с финнами). Кро-
ме того, выступило против флотское командование: уход из При-
балтики ухудшал сообщения с той же Финляндией и Швецией, при-
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водил к потере ряда военно-морских баз и опорных пунктов на Бал-
тике. В результате Цейтцлер подал в отставку и был сменен Хайн-
цем Гудерианом. Модель со своей стороны пытался воздвигнуть 
новую оборонительную линию, которая шла от Вильнюса через Ли-
ду и Барановичи, чтобы закрыть дыру во фронте шириной пример-
но в 400 км. Но для этого у него была всего одна целая армия –  
2-я и остатки от других армий. Поэтому, немецкому командованию 
пришлось перебросить в Беларусь значительные силы с других 
участков советско-германского фронта и с Запада.  

До 16 июля в Беларусь было направлено 46 дивизий, но эти вой-
ска вводились в бой не сразу, частями, часто «с колес», и поэтому 
они не могли быстро переломить ситуацию.  

С 5 по 20 июля 1944 г. силами 3-го Белорусского фронта, под 
командованием И. Д. Черняховского, была проведена Вильнюсская 
операция. Сплошного фронта обороны немцы на Вильнюсском 
направлении не имели. 7 июля части 5-й гвардейской танковой ар-
мии П. А. Ротмистрова и 3-го гвардейского механизированного 
корпуса В. Т. Обухова вышли к городу и начали его обхват. Попытка  
с ходу взять город провалилась. В ночь на 8 июля к Вильнюсу были 
подтянуты новые немецкие силы. 8–9 июля город был полностью 
окружен и был начат его штурм. Попытки немцев деблокировать 
город с западного направления были отбиты. Последние очаги со-
противления были подавлены в Вильнюсе 13 июля. Было уничто-
жено до 8 тыс. немцев, взято в плен 5 тыс. человек. 15 июля части 
фронта заняли несколько плацдармов на западном берегу Немана. 
До 20-го числа шли бои за плацдармы. 28 июля войска 3-го Белорус-
ского фронта пошли в новое наступление: их нацелили на Каунас  
и Сувалки. 30 июля была прорвана немецкая оборона на Немане,  
1 августа немцы оставили Каунас, чтобы не попасть в окружение. 
Затем немцы получили подкрепление и пошли в контрнаступление – 
бои шли с переменным успехом до конца августа.  

Фронт не дошел несколько километров до границы Восточной 
Пруссии. 1-й Прибалтийский фронт Баграмяна получил задачу вый-
ти к морю, чтобы отрезать группу «Север». На двинском направле-
нии первоначально немцы смогли сдержать наступление, т. к. 
фронт производил перегруппировку сил и ждал резервы. Двинск 
был очищен во взаимодействии с войсками наступавшего правее  
2-го Прибалтийского фронта только 27 июля. В этот же день взяли 
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Шауляй. К 30 июля фронту удалось отделить две группы армий 
противника друг от друга – передовые части Красной Армии пере-
резали последнюю железную дорогу между Восточной Пруссией  
и Прибалтикой в районе Тукумса. 31 июля была захвачена Елгава. 
1-й Прибалтийский фронт вышел к морю. Немцы стали пытаться 
восстановить соединение с группой армий «Север». Бои шли с пере-
менным успехом, и в конце августа наступил перерыв в сражениях.  

2-й Белорусский фронт наступал на запад: на Новогрудок, а за-
тем Гродно и Белосток. 49-я армия Гришина и 50-я армия Болдина 
участвовали в уничтожении минского «котла», поэтому 5 июля  
в наступление пошла только одна армия – 33-я. 33-я армия наступа-
ла, не встречая особого сопротивления, пройдя за пять дней 120–
125 км. 8 июля был освобожден Новогрудок, 9-го армия вышла  
к реке Неман. 10 июля в наступление включилась 50-я армия и вой-
ска форсировали Неман. 16 июля был освобожден Гродно, немцы 
уже оказывали ожесточенное сопротивление, была отбита серия 
контратак. Немецкое командование старалось остановить советские 
войска, но для этого не хватило сил. 27 июля был отбит Белосток. 
Советские воины вышли к довоенной границе Советского Союза. 
Фронт не смог провести значительных окружений, т. к. не имел  
в своем составе крупных подвижных соединений (танковых, меха-
низированных, кавалерийских корпусов). 14 августа был занят Осо-
вец и плацдарм за Наревом. 1-й Белорусский фронт наступал  
в направлении Барановичи – Брест. Практически сразу наступаю-
щие части столкнулись с немецкими резервами: пошла 4-я танковая 
дивизия, 1-я венгерская кавдивизия, 28-я легкая пехотная дивизия  
и др. соединения. 5–6 июля шел ожесточенный бой. Постепенно 
немецкие силы были перемолоты, они уступали в числе. К тому же 
советский фронт поддерживали мощные соединения ВВС, которые 
наносили сильные удары по немцам. 6 июля был освобожден Ко-
вель. 8 июля после жестокого боя были взяты Барановичи. 14 июля 
взяли Пинск, 20-го – Кобрин. 20 июля части Рокоссовского с ходу 
форсировали Буг. Немцы не успели создать по нему линию оборо-
ны. 25 июля был создан «котел» под Брестом, но 28-го остатки 
окруженной немецкой группы прорвались из него (немцы потеряли 
7 тыс. человек). Надо отметить, что бои отличались ожесточенно-
стью, пленных мало, но очень много убитых немцев. 22 июля части 
2-й танковой армии (была придана фронту во время второй фазы 
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операции) вышли к Люблину. 23 июля начался штурм города, но из-
за отсутствия пехоты он затянулся, город окончательно взяли к утру 
25-го. В конце июля – начале августа фронт Рокоссовского захватил 
два больших плацдарма за Вислой. 

 
Результаты операции:  
– в результате двухмесячного наступления Красной Армии была 

полностью очищена от гитлеровцев Беларусь, освобождена часть 
Прибалтики и восточные районы Польши. В целом, на фронте  
в 1100 километров было достигнуто продвижение войск на глубину 
до 600 км. Это было крупное поражение вермахта. Есть даже мне-
ние, что это было крупнейшее поражение немецких вооруженных 
сил во Второй мировой войне. Была разгромлена группа армий 
«Центр», группа армий «Север» поставлена под угрозу поражения. 
Сломлена мощная линия обороны в Беларуси, защищенная природ-
ными преградами (болота, реки). Были истощены немецкие резер-
вы, которые пришлось бросить в бой, чтобы закрыть «дыру»; 

– создан отличный задел для будущего наступления в Польшу  
и далее в Германию. Так, 1-й Белорусский фронт захватил два 
больших плацдарма за Вислой южнее столицы Польши (Магнушев-
ский и Пулавский). Кроме того, в ходе Львовско-Сандомирской 
операции 1-й Украинский фронт занял плацдарм у Сандомира. Опе-
рация «Багратион» стала триумфом советского военного искусства. 
Красная армия «ответила» за «котлы» 1941 г.; 

– советская армия потеряла до 178,5 тыс. человек (погибли, про-
пали без вести и пленены), а также 587,3 тыс. были ранены или 
больны. Общие потери немцев – около 400 тыс. человек (по другим 
данным более 500 тыс.);  

– победы советских войск летом-осенью 1944 г. оказали огром-
ное влияние на развитие событий в соседних с СССР странах.  
23 августа 1944 г. король Румынии Михай, объединившись с ру-
мынскими коммунистами, сверг фашистскую диктатуру Антонеску. 
Вслед за этим новое правительство страны объявило войну Герма-
нии. Очищая землю Румынии от фашистов, советские войска вместе 
с 1-й Румынской добровольческой дивизией 31 августа вступили  
в Бухарест, где были восторженно встречены жителями румынской 
столицы. В ночь на 9 сентября в Софии началось восстание, в ре-
зультате которого власть в стране перешла в руки созданного Оте-



 

137 

чественным фронтом Болгарии правительства. Оно разорвало от-
ношения с Германией и объявило ей войну. 

К концу сентября 1944 г. единственным союзником Германии  
в Европе осталась Венгрия. Гитлер удерживал здесь значительные 
силы. Лишь к концу декабря в результате кровопролитных боев бы-
ло завершено окружение будапештской группировки противника. 
Столица Венгрии Будапешт была освобождена от фашистов только 
13 февраля 1945 г. 17 января 1945 г. совместными усилиями совет-
ских воинов и частей Войска Польского была освобождена Варшава. 

К началу 1945 г. бывшие союзники Германии – Румыния, Болга-
рия, Италия и Финляндия – не только вышли из гитлеровского бло-
ка, но и вступили в войну против Германии. Гитлеровская Германия 
оказалась в международной изоляции. 

Бои за освобождение Беларуси не были легкими и для советских 
войск. С 23 июня и до конца июля 1944 г. четыре советских фронта 
потеряли более 440 тыс. человек, в том числе были убиты 97 232 сол-
дата и офицера. 

«Багратион» по своим масштабам и количеству задействованных 
в нем сил был одной из крупнейших операций всей Второй мировой 
войны. С учетом дополнительных резервов, присоединившихся  
в ходе боев, в ней участвовали с обеих сторон более 4 млн человек, 
около 62 тыс. орудий, свыше 7100 самолетов. 

Летопись борьбы за освобождение Беларуси изобилует приме-
рами героизма советских воинов. Более 1500 участников Белорус-
ской операции удостоены звания Героя Советского Союза, свыше 
402 тысяч награждены орденами и медалями, 663 соединения и ча-
сти получили почетные наименования Минских, Витебских, Боб-
руйских, Могилевских и др. 

 
3.2.3. Взаимодействие партизан, подпольщиков  

и мирного населения с Красной армией 
 
Чрезвычайно важную роль в наступательной операции «Баграти-

он» играли партизанские формирования, действовавшие в тылу вра-
га на территории республики. Партизанская борьба в Беларуси име-
ла большое военно-стратегическое значение. Народные мстители 
внесли большой вклад в разгром вражеской группы армий «Центр» 
и освобождение территории республики. За три дня до перехода  
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в наступление советских войск белорусские партизаны начали тре-
тий этап «рельсовой войны». Поэтому гитлеровцы не могли исполь-
зовать железнодорожный транспорт в необходимом объеме как для 
доставки резервов, так и для эвакуации своих частей. 

С началом наступления Красной Армии боевые действия нарас-
тали, приобретая особый размах на всей территории республик,  
в первую очередь на главных путях отступления гитлеровских войск. 

Партизаны нарушали управление войсками, захватывали и удер-
живали до подхода частей советских войск переправы, плацдармы 
на берегах рек, оказывали помощь войскам в освобождении многих 
населенных пунктов республики, в том числе Минска, Борисова, 
Вилейки, Молодечно, Несвижа, Лиды, Пинска и др. В ходе совмест-
ных боевых действий с регулярными частями советских войск парти-
заны уничтожили более 15 тыс. и взяли в плен свыше 17 тыс. враже-
ских солдат и офицеров. 

Высокую оценку операции «Багратион» давали видные воена-
чальники. Г. К. Жуков писал: «Искусство командования, мастерство 
и смелость войск привели к краху самой сильной немецкой группи-
ровки на Берлинском направлении». К. К. Рокоссовский отмечал: 
«Советское командование смогло всесторонне подготовить опера-
цию, обеспечить тесное взаимодействие четырех фронтов». Высо-
кую оценку победе советских войск в Беларуси летом 1944 г. давали 
и главы союзных государств: премьер-министр Великобритании  
У. Черчилль и президент США Ф. Рузвельт. 

В освобождении Беларуси активно участвовали подпольщики  
и гражданское население. Во многих населенных пунктах подпольные 
организации создали группы для наблюдения за промышленными 
предприятиями и зданиями, которые гитлеровцы планировали уни-
чтожить. Дом правительства, Дом офицеров, большое число предприя-
тий в Минске уцелели только благодаря совместным усилиям передо-
вых частей, ворвавшихся в город, и местных подпольщиков, которые 
указывали заминированные объекты и помогали их разминировать. 

По призыву подпольных организаций жители деревень разруша-
ли вражеские коммуникации: перекапывали дороги, уничтожали 
мосты, устраивали лесные завалы, препятствуя отступлению враже-
ских войск. Советским войскам местные жители помогали форси-
ровать водные преграды, показывали минные поля, служили про-
водниками. 
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Во время освободительной операции в городах и деревнях Бела-
руси проходили многолюдные митинги, на которых жители респуб-
лики выражали искреннюю благодарность освободителям. 

16 июля 1944 г. состоялся торжественный митинг трудящихся  
и партизан Минска и Минской области и воинов Красной Армии. 
На нем присутствовали 50 тыс. минчан и более 30 тыс. партизан. 
После митинга состоялся грандиозный партизанский парад в честь 
героической борьбы против гитлеровских захватчиков. 

 
3.2.4. Восстановление народного хозяйства БССР 

 
Война и оккупация оставили неизгладимый след в истории Бела-

руси. 9200 деревень было сожжено, 209 городов и поселков город-
ского типа лежало в руинах, колоссальными были материальные 
потери, неизмеримыми лишения и страдания людей. Население 
республики (в современных территориальных границах) сократи-
лось на одну треть: с 9,2 млн в 1941 г. до 6,2 млн в 1945 г. 

Восстановление народного хозяйства началось еще в ходе вой-
ны. Программа восстановления была изложена в постановлениях 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) 21 августа 1943 г. «О неотложных задачах 
по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немец-
кой оккупации» и 1 января 1944 г. «О ближайших задачах СНК 
БССР и ЦК КП(б)», согласно которым «…считать важнейшей зада-
чей Совнаркома БССР и ЦК КП(б) Белоруссии восстановление кол-
хозов в освобожденных от немецких захватчиков районах Белорус-
ской ССР. В этих целях обязать СНК БССР и ЦК КП(б)Б немедленно 
широко развернуть необходимую политическую, организационную 
и хозяйственную работу по восстановлению колхозов с тем, чтобы  
в течение января, февраля и марта месяцев восстановить колхозы  
в освобожденных районах и весенний сев 1944 года провести уже 
колхозными хозяйствами», а также определялись очередность  
и объем восстановительных работ в промышленности, на транспор-
те, жилищном строительстве, указывались сроки реэвакуации про-
изводительных сил из восточных районов СССР и т. д. Кроме того, 
на 6-й сессии Верховного Совета БССР, проводимой 21–24 марта 
1944 г. в Гомеле, были утверждены Программа восстановительных 
работ и бюджет республики на 1944 г.  
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Восстановление экономики в Беларуси проходило довольно тя-
жело, т. к. еще на протяжении полутора лет шла война, и страна 
должна была почти все средства направлять на нужды фронта.  
К тому же значительно снизился технический уровень многих 
предприятий из-за отсутствия оборудования, квалифицированной 
рабочей силы. Весной 1944 г. началось восстановление более чем 
100 промышленных предприятий, на которых было занято около  
40 тыс. рабочих. Особенное внимание уделялось железнодорожно-
му транспорту. В феврале 1944 г. на белорусской железной дороге 
работало 5 тыс. человек, благодаря чему к июню 1944 г. она в ос-
новном была полностью восстановлена. 

Первоочередное внимание уделялось восстановлению тяжелой 
промышленности и транспорта, которые играли большую роль  
в обеспечении нужд фронта. В начале 1944 г. восстановление эконо-
мики осуществлялось почти в 40 освобожденных районах Гомель-
ской, Могилевской, Витебской и Полесской областей. Уже в мае 
1944 г. вступили в действие некоторые гомельские предприятия: ва-
гоноремонтный, 3 кирпичных завода, силикатный в Климовичах, да-
ли электроэнергию Гомельская и Мозырская электростанции. 

Большое внимание уделялось восстановлению оборонных пред-
приятий. Так, уже в сентябре 1944 г. рабочие Минского завода им. 
Ворошилова передали фронту первую колонну отремонтированных 
танков. Раньше установленного срока вступил в строй авиационный 
завод, на котором ремонтировали и собирали самолеты. До марта 
1945 г. на нем было собрано 240 и отремонтировано 237 боевых са-
молетов. За короткий срок был построен Минский автосборочный 
завод, отправивший на фронт 8 тыс. автомашин. 

Опережающими темпами были восстановлены Минский вагоноре-
монтный завод, Витебские станкостроительные заводы им. С. М. Ки-
рова и им. Коминтерна, фабрика «Знамя индустрии», Гомельский 
завод сельскохозяйственного машиностроения (Гомсельмаш), ваго-
норемонтный завод и другие промышленные предприятия респуб-
лики. В 1944 г. начали работать 179 текстильных, 263 швейных  
и 487 кожевенных предприятий. К концу года действовали 15 рес-
публиканских заводов и 188 районных промышленных предприя-
тий. Вместе с тем ощущалась нехватка средств и рабочей силы. 
Производительность труда в промышленности республики в 1945 г.,  
в сравнении с 1944 г., увеличилась на 10 %, однако составляла 
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только 47 % довоенной. Это объяснялось также слабой механизаци-
ей предприятий, недостаточной квалификацией рабочих. 

Возрождалась энергетическая база республики, которая создава-
ла условия для ускоренного восстановления всего народного хозяй-
ства. Ее мощность в 1945 г. почти достигла 50 % довоенного уров-
ня. Налаживалась работа автомобильного и железнодорожного 
транспорта, средств связи. В короткие сроки было сдано в эксплуа-
тацию более 10 тыс. железнодорожных путей, около 2 тыс. желез-
нодорожных мостов. 

Одной из первоочередных задач являлось восстановление сель-
ского хозяйства. Первостепенное внимание уделялось восстановле-
нию колхозов, совхозов, машинно-тракторных станций (МТС), без 
которых нельзя было поднять сельскохозяйственное производство. 
К концу войны в освобожденных районах было восстановлено  
85 тыс. колхозов, 1,8 тыс. совхозов, 3 тыс. МТС. Помощь сельскому 
населению республики оказывали военные советы фронтов. Они 
направляли в деревни тракторы, горючее, специалистов по ремонту 
сельскохозяйственного инвентаря, медицинских и ветеринарных 
работников. Однако очень тяжело налаживалось сельское хозяйство 
республики. В 1944 г. значительная часть колхозов не имела воз-
можностей для проведения весенних посевных работ. В результате 
колхозники 30 районов, главным образом Витебской, Могилевской 
и Полесской областей, свои первые сельскохозяйственные работы 
начали в 1945 г., после того как государство выделило им технику, 
семена, скот. В производстве участвовало не более половины дово-
енного количества колхозников, в основном женщины. Учитывая 
острую нехватку техники и лошадей, приходилось пахать землю  
с помощью коров, вскапывать ее вручную. Поэтому весной 1945 г. 
посевные площади составляли только 73,8 % довоенных.  

Весной 1944 г. повсеместно развернулись работы по восстанов-
лению и строительству жилья. Людей нужно было переселять из 
землянок, разрушенных домов. Помощь в этом оказывало государ-
ство. За 1944–1945 гг. в сельской местности было построено и вос-
становлено 194 192 дома, в городах построено и введено в действие 
1406 тыс. м2 жилой площади. По данным на 1 июня 1946 г. сель-
ским застройщикам было выделено 10 700 тыс. м3 леса, выдано  
140 млн руб. долгосрочных ссуд, отпущены в значительных количе-
ствах гвозди, стекло, печное литье, скобяные изделия, инструменты 
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и т. д. Однако на долю жителей Беларуси выпало много трудностей 
и лишений. Ощущалась острая необходимость в продуктах питания, 
одежде, тысячи семей жили в бараках, подвалах, землянках. 

Быстрыми темпами в республике восстанавливалась сеть лечеб-
ных учреждений. В конце 1945 г. работало 597 больничных учре-
ждений, 207 женских и детских консультаций, 1296 фельдшерско-
акушерских пунктов. В то же время не хватало врачей, медикамен-
тов, необходимого количества изоляторов, белья для больных и др. 

Еще в 1943 г. под Москвой, на станции Сходня, возобновил ра-
боту Белорусский государственный университет, в котором с осени 
1943 г. начались занятия на пяти факультетах. Весной 1944 г. для 
подготовки педагогических кадров начали свою работу учитель-
ский институт в Мозыре, педагогические училища в Гомеле, Мозы-
ре, Речице, Кричеве, Климовичах. В 1944–1945 учебном году уже 
действовало более 10 тыс. общеобразовательных школ, в которых 
обучалось 1260 тыс. детей. Однако из-за нехватки школьных поме-
щений приходилось проводить занятия в обычных крестьянских 
домах. Школы не были полностью обеспечены школьным инвента-
рем, не хватало учебников.  

Восстанавливать разрушенное хозяйство в сжатые сроки помо-
гала вся страна. В 1943 г. союзное правительство выделило Белару-
си 37 млн рублей, в 1944 г. – 490,8 млн, в 1945 г. – 1200 млн рублей. 
На протяжении 1944 г. в Беларусь прибыло 487 вагонов разных грузов 
из Сибири, Урала, Горьковской и Ярославской областей, 137 ваго-
нов с оборудованием и инструментами, строительными материала-
ми и сталью из Удмуртской АССР. Только с марта 1944 г. по январь 
1945 г. из разных регионов СССР в Беларусь поступило свыше  
10 тыс. т грузов на сумму 8200 тыс. рублей. 

Таким образом, одной из самых ярких страниц летописи Вели-
кой Отечественной войны является битва за освобождение Белару-
си. Под натиском Красной армии фашистские войска отступали. 
Большую помощь войскам в освобождении Беларуси оказали пар-
тизаны и подпольщики, весь белорусский народ. В ходе операции 
«Багратион» советские войска полностью разгромили 17 дивизий  
и 3 бригады противника. 50 немецких дивизий потеряли более по-
ловины своего состава. Восемнадцать раз Москва салютовала армии 
и партизанам в честь освобождения белорусских городов. 
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3.3. Советский тыл в годы Великой Отечественной войны 
 

3.3.1. Перевод экономики СССР на военные рельсы 
 
Во время Великой Отечественной войны тыл страны являлся тем 

источником, который материально и духовно питал действующую 
армию, давал ей силы для вооруженной борьбы с врагом. Военно-
технического превосходства над противником Советский Союз до-
бился ценой огромного напряжения, лишений и жертв народа.  

В экономической политике правительства страны в годы войны 
выделяются два периода: 

– 1-й (22 июня 1941 г. – конец 1942 г.) – перестройка экономики 
на военный лад в сложнейших условиях поражений Красной армии 
и потери значительной части экономически развитой европейской 
части территории Советского Союза; 

– 2-й (1943–1945 гг.) – стабильно возрастающее военно-промыш-
ленное производство, достижение экономического превосходства 
над Германией и ее союзниками, восстановление народного хозяй-
ства на освобожденных территориях. 

Правительством СССР были определены направления, характер 
и масштабы практических мероприятий по созданию в сжатые сро-
ки слаженного хозяйственного механизма военного характера. Раз-
рабатывая хозяйственную политику на период войны, правитель-
ство исходило из того, что перестройка экономики на военный лад 
носит всеобъемлющий характер, что все народное хозяйство долж-
но быть поставлено на службу фронту и интересам организации 
прочного тыла. Индустриальная база, созданная в предвоенные го-
ды, обеспечивала успешное разрешение этой задачи. 

При перестройке экономики страны все силы и средства направ-
лялись на то, чтобы путем максимального использования военно-
экономического потенциала государства добиться резкого увеличе-
ния уровня военного производства, достичь решающего материаль-
но-технического перевеса советских Вооруженных сил над войска-
ми фашистской Германии и тем самым обеспечить достижение 
полной победы над врагом. 

Важнейшими военно-экономическими мероприятиями являлись: 
– мобилизация и перераспределение материальных, финансовых 

и трудовых ресурсов для обеспечения нужд фронта, переключение 
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гражданских отраслей промышленности на выпуск военной про-
дукции; 

– эвакуация из районов, которым грозит немецкая оккупация, 
основных производительных сил, быстрейшее размещение и ввод 
их в число действующих на востоке страны; 

– сохранение уровня сельскохозяйственного производства в раз-
мерах, необходимых для снабжения фронта и тыла продовольстви-
ем и сырьем; 

– перестройка работы и транспорта на военный лад; 
– перераспределение внешнеторгового оборота; 
– реорганизация управления экономикой. 
С первых дней войны были предприняты чрезвычайные меры по 

переводу экономики на военные рельсы. 
30 июня 1941 г. Президиум Верховного Совета СССР, ЦК ВКП(б) 

и Совнарком СССР приняли постановление об образовании Госу-
дарственного Комитета Обороны (ГКО) под председательством  
И. В. Сталина, в руках которого сосредоточивалась вся власть  
в государстве. Все гражданские, партийные, советские, комсомоль-
ские и военные органы обязаны были беспрекословно выполнять 
решения и постановления ГКО. 

Был разработан и утвержден военно-хозяйственный план обес-
печения обороны страны, производства всех видов вооружения  
и боеприпасов на четвертый квартал 1941 г. и на 1942 г. по районам 
Поволжья, Урала, Западной Сибири, Казахстана и Средней Азии  
(в отличие от предшествующих лет – помесячный и квартальный). 

Была усилена жесткая системы централизованного управления 
промышленностью, транспортом и сельским хозяйством. На пред-
приятия, в сельскохозяйственные регионы посылались представители 
ГКО – уполномоченные, которые наделялись широкими правами. 

В стране принимались меры по укреплению трудовой дисципли-
ны, так, 26 декабря 1941 г. Президиум Верховного Совета СССР 
принял указ «Об ответственности рабочих и служащих предприя-
тий военной промышленности за самовольный уход с предприя-
тия», которым все рабочие и служащие объявлялись мобилизован-
ными и закреплялись для постоянной работы за теми предприятия-
ми, на которых они работали. Их самовольный уход рассматривался 
как дезертирство и карался тюремным заключением на срок от 5 до 
8 лет военными трибуналами. 
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13 февраля 1942 г. Президиумом Верховного Совета СССР был 
принят указ «О мобилизации на период военного времени трудо-
способного городского населения для работы на производстве  
и в строительстве», которым мужчины в возрасте от 16 до 55 лет  
и женщины от 16 до 45 лет объявлялись мобилизованными и были 
обязаны трудиться на предприятиях, работающих на нужды оборо-
ны. Лица, уклоняющиеся от мобилизации, привлекались к уголовной 
ответственности и подвергались по приговору народного суда к при-
нудительным работам по месту жительства на срок до одного года. 

Были созданы специальные наркоматы по выпуску отдельных 
видов вооружений (авиационной, танковой, минометной промыш-
ленности, вооружения, боеприпасов и др.), комитеты продоволь-
ствия и вещевого снабжения Красной Армии. 

24 июня 1941 г. Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) приняли поста-
новление «О создании Совета по эвакуации» (Н. М. Шверник – 
председатель, А. Н. Косыгин и М. Г. Первухин – заместители пред-
седателя, А. И. Микоян, М. З. Сибуров и др. – члены Совета), реше-
ния которого являлись обязательными. 

Развернулась огромная работа по эвакуации промышленных 
предприятий и людских ресурсов в восточные районы страны.  
В 1941–1942 гг. на Урал, в Сибирь, Среднюю Азию было переме-
щено более 2 тыс. предприятий и 11 млн человек. Этот процесс 
особенно интенсивно проходил летом-осенью 1941 г. и летом-
осенью 1942 г., т. е. в самые трудные моменты борьбы на фронтах 
Великой Отечественной войны. 226 предприятий было размещено  
в Поволжье, 667 – на Урале, 244 – в Западной Сибири, 78 – в Во-
сточной Сибири, 308 – в Казахстане и Средней Азии. Здесь налажи-
валась работа по скорейшему пуску эвакуированных заводов, на 
которых начинался массовый выпуск новых видов оружия (самоле-
тов, танков, артиллерии, автоматического стрелкового оружия), 
конструкции которых были разработаны еще в предвоенные годы. 
В 1942 г. объем валовой продукции промышленности превзошел 
уровень 1941 г. в 1,5 раза. 

Одновременно в тыл были эвакуированы запасы зерна и продо-
вольствия, десятки тысяч тракторов и сельскохозяйственных ма-
шин. Колхозы и совхозы восточных районов страны во втором по-
лугодии 1941 г. приняли 2393,3 тыс. голов скота, перемещенного из 
прифронтовой полосы. 
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В глубь страны были вывезены сотни научных институтов, лабо-
раторий, школ, библиотек, произведений искусства из музеев за-
падных городов СССР. 

Эвакуационные перевозки 1941 г. потребовали около 1,5 млн же-
лезнодорожных вагонов. Речным флотом с июля до конца навигации 
того же года удалось вывезти более 870 тыс. тонн грузов. 

Огромные потери в начальном периоде войны понесло сельское 
хозяйство. Основные зерновые районы СССР были заняты врагом. 
Посевные площади и поголовье крупного рогатого скота сократи-
лись в 2 раза. Валовая сельскохозяйственная продукция составляла 
37 % довоенного уровня. Поэтому ускорилась работа по расшире-
нию посевных площадей в Сибири, Казахстане и Средней Азии, 
начатая еще до войны. 

К концу 1942 г. перестройка экономики на обслуживание нужд 
фронта была в основном завершена, но уровень производства про-
дукции в основных отраслях промышленности еще отставал даже 
от уровня второго полугодия 1941 г. (табл. 3.3.), а военное произ-
водство значительно возрастало (табл. 3.4.) 
 

Таблица 3.3 
 

Производство в основных отраслях промышленности СССР  
(второе полугодие 1941 г. – первое полугодие 1942 г.) 

 
Наименование 

продукции 
Второе полугодие 

1941 г. 
Первое полугодие 

1942 г. 
Электроэнергия, млрд кВт/ч 19,3 14,1 
Нефть, млн тонн 15,7 11,7 
Уголь, млн тонн 59,5 35,7 
Сталь, млн тонн 6,5 3,9 
Железная руда, млн тонн 8,1 4,8 

 
В 1941–1942 гг. важную роль сыграла военно-экономическая 

помощь США – союзника СССР по антигитлеровской коалиции. 
Они предоставили помощь на сумму 9,8 млрд долларов (боевая тех-
ника, медикаменты, продовольствие), получив обратно 2,2 млн дол-
ларов. Эта помощь не имела решающего значения и, по разным 
данным, составляла от 4 до 10 % произведенной в СССР промыш-
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ленной продукции, но она была оказана советскому народу в наиболее 
трудный период войны. Из-за неразвитости отечественной автомо-
бильной промышленности особенно ценными были поставки грузо-
вых и легковых машин американского производства. 

 
Таблица 3.4 

 
Военное производство в СССР  

(второе полугодие 1941 г. – первое полугодие 1942 г.)  
 

Наименование 
продукции 

Второе полугодие 
1941 г. 

Первое полугодие 
1942 г. 

Танки, тыс. шт. 4,8 11,2 
Боевые самолеты, тыс. шт. 8,2 8,3 
Орудия и минометы, тыс. шт. 72,5 109,0 
Пулеметы, тыс. шт. 106,2 134,1 
Боеприпасы, млн шт. 62,9 65,8 

 
На втором этапе (1943–1945 гг.) СССР достиг решающего пре-

восходства над Германией в экономическом развитии, особенно  
в выпуске военной продукции. Было введено в строй 7500 крупных 
предприятий, обеспечивших устойчивый рост промышленного про-
изводства (на 38 %). Только в 1943 г. было выпущено 30 тыс. само-
летов, 24 тыс. танков, 130 тыс. артиллерийских орудий всех видов. 
Продолжалось совершенствование боевой техники и стрелкового 
оружия. В отличие от предвоенных и первых военных лет, новые 
модели военной техники сразу шли в серийное производство. 

В августе 1943 г. было принято постановление СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в рай-
онах, освобожденных от немецкой оккупации». Еще шла война,  
а в освобожденных районах началось восстановление разрушенных 
промышленных предприятий и сельского хозяйства. Особое внима-
ние при этом уделялось добывающей, металлургической и энерге-
тической отраслям в Донбассе и Приднепровье. 

В 1944 г. – начале 1945 г. был достигнут наивысший подъем воен-
ного производства и полное превосходство над Германией, экономи-
ческое положение которой резко ухудшилось. Валовый объем продук-
ции превысил довоенный уровень, а военный возрос в 3 раза. Особое 
значение имело увеличение сельскохозяйственного производства. 
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Всего за годы войны в СССР было выпущено: 
– винтовок и карабинов: 12 139,3 тыс. штук;  
– пистолетов-пулеметов: 6173,9 тыс. штук;  
– пулеметов всех видов: 1515,9 тыс. штук;  
– орудий и минометов всех видов и калибров: 834 тыс. штук;  
– танков и САУ: 102,8 тыс. штук;  
– боевых самолетов: 112,1 тыс. штук;  
– боевых кораблей основных классов: 70 единиц. 
Все это способствовало достижению победы над врагом, укреп-

лению Вооруженных Сил и их тыла. 
В ходе Великой Отечественной войны сложился хороший орга-

низованный и технически оснащенный тыл Вооруженных Сил, бес-
смертным начальником которого в течение всей войны был генерал 
авиации А. В. Хрулев. За годы войны тыл Вооруженных Сил при-
нял от промышленности и обеспечил хранение и подвоз войскам 
свыше 10 млн тонн боеприпасов, 16 млн тонн горючего, большое 
количество продовольствия и других материальных средств. Авто-
мобильным транспортом было перевезено 145 млн тонн различных 
грузов, железнодорожные перевозки превысили 19 млн вагонов. 
Дорожные войска построили и восстановили около 100 тыс. км ав-
томобильных дорог, железнодорожные войска и спецформирования 
Наркомата путей сообщения – около 120 тыс. км железнодорожных 
путей. Для нужд авиации было оборудовано более 6 тыс. аэродро-
мов. Военно-медицинская служба и лечебные учреждения Нарко-
мата здравоохранения вернули в строй после излечения свыше 72 % 
раненых и около 91 % больных. 

Таким образом, победа в напряженной и упорной борьбе с силь-
ным и опасным противником была одержана в результате единства 
фронта и тыла, армии и народа. 

 
3.3.2. Восточные районы СССР –  

основная военно-промышленная база СССР 
 
Составной частью военной перестройки народного хозяйства 

было беспрецедентное по своим масштабам и срокам перебазирова-
ние производительных сил СССР из угрожаемых районов на восток. 
Эвакуация осуществлялась нередко под огнем наступавшего про-
тивника, порой с опозданием и с неизбежными при этом потерями  
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и жертвами. Одно лишь временное прекращение производственного 
процесса на сотнях и тысячах предприятиях из-за вынужденного 
перемещения в тыл уже влекло за собой ущерб, исчислявшийся  
в миллионах рублей. Осенью 1941 г. на Урал в г. Чкалов (Оренбург 
(с 1938 по 1957 г. – Чкалов) – город в России; административный 
центр Оренбургской области) были эвакуированы заводы «Фрезер», 
«Автозапчасть», № 47, оборудование шелкоткацких комбинатов из 
Москвы, Орехово-Зуева, Ржевска. Эвакуированные предприятия 
вступили в строй в 1941 и в первой половине 1942 г. Первые эше-
лоны с оборудованием завода «Автозапчасть» прибыли из Одессы  
и Мариуполя в конце августа – начале сентября 1941 г. За несколько 
дней восстановили производство. Уже в первый месяц работы на но-
вом месте завод выполнил государственный план, а затем перевыпол-
нил. Работали на многих станках под открытым небом. За годы войны 
авиационный завод № 47, эвакуированный из Ленинграда, произвел 
1595 самолетов Ут-2, Ут-2М, Як-1, Як-6, Ще-2. 250 тыс. человек эва-
куировано в Чкаловскую область, из них 40 тыс. – в Чкалов.  

В годы Великой Отечественной войны становым хребтом оборо-
ны страны стал Урал. Он давал около половины артиллерийских 
орудий и минометов, более 2/3 танков (60 % средних и 100 % тяже-
лых). На Урале действовал знаменитый «Танкоград», который воз-
ник на базе слияния трех заводов: Ленинградского Кировского, 
Харьковского дизельного и Челябинского тракторного. Труженики 
Урала произвели танков и САУ больше, чем вся Германия вместе  
с оккупированными ею странами. Каждый второй снаряд, выпу-
щенный по врагу, был изготовлен из уральской стали. По темпам  
и размерам промышленного производства в годы войны Урал занял 
первое место среди других регионов СССР. В 1943 г. на Урале про-
изводилось столько же промышленной продукции, сколько в По-
волжье, Западной Сибири, Казахстане и Средней Азии вместе взя-
тых. На долю Урала приходилось до 40 % всей продукции военной 
промышленности страны, сельское хозяйство обеспечивало вось-
мую часть заготовленного в стране хлеба. Английский историк  
А. Верт отнес перебазирование и эвакуацию промышленности во 
второй половине 1941 – начале 1942 гг. на восток к числу «самых 
поразительных организаторских и человеческих подвигов Совет-
ского Союза во время войны». 
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3.3.3. Помощь СССР по линии ленд-лиза 
 
Ленд-лиз (англ. «lend-lease», от «lend» – давать взаймы, «lease» – 

сдавать в аренду) – система передачи Соединенными Штатами 
Америки взаймы или в аренду военной техники и др. материальных 
средств странам-союзницам в годы Второй мировой войны. 

Закон о ленд-лизе был принят в США в марте 1941 г. и сразу же 
американское правительство распространило его действие на Вели-
кобританию. В октябре 1941 г. в Москве представителями СССР, 
США и Великобритании подписан протокол о взаимных поставках. 
СССР выразил готовность расплачиваться за поставки союзников 
средствами из золотого запаса. В ноябре 1941 г. США распростра-
нили действие закона о ленд-лизе на СССР. 

Всего за годы Второй мировой войны поставки США по ленд-лизу 
союзникам составили около 50 млрд долл., из которых на долю Совет-
ского Союза пришлось 22 %. На конец 1945 г. поставки в СССР по 
ленд-лизу выразились в сумме 11,1 млрд долл. Из них на СССР при-
шлось (в млн долл.): на самолеты – 1189, танки и САУ – 618, автомо-
били – 1151, суда – 689, артиллерию – 302, боеприпасы – 482, станки  
и машины – 1577, металлы – 879, продовольствие – 1726 и т. д. 

Обратные поставки из СССР в США составили 2,2 млн долл. Со-
ветский Союз поставил США 300 тыс. т хромовой руды, 32 тыс. т 
марганцевой руды, значительное количество платины, золота, леса. 

Кроме США помощь СССР оказывали также Великобритания  
и (с 1943 г.) Канада, объем этой помощи оценивается суммами, со-
ответственно, 1,7 млрд долл. и 200 млн долл.  

Первый союзный конвой с грузами прибыл в Архангельск 31 ав-
густа 1941 г. Первоначально помощь СССР оказывалась в сравни-
тельно небольшом объеме и отставала от запланированных поста-
вок. В то же время она отчасти компенсировала резкое падение со-
ветского военного производства в связи с захватом гитлеровцами 
значительной части территории СССР. 

С июня по октябрь 1942 г. поставки по северному маршруту 
приостанавливались в связи с разгромом гитлеровцами каравана 
PQ-17 и подготовкой союзниками высадки в Северной Африке. Ос-
новной поток поставок пришелся на 1943–1944 гг., когда уже был 
достигнут коренной перелом в войне. Тем не менее, поставки союз-
ников оказали не только материальную помощь, но и политиче-
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скую, моральную поддержку советскому народу в войне с фашист-
ской Германией.  

По американским официальным данным, на конец сентября 1945 г. 
из США в СССР отправлено 14 795 самолетов, 7056 танков,  
8218 зенитных орудий, 131 тыс. пулеметов, 140 охотников за под-
водными лодками, 46 тральщиков, 202 торпедных катера, 30 тыс. 
радиостанций и др. Из Великобритании получено более 7 тыс. са-
молетов, более 4 тыс. танков, 385 зенитных пушек, 12 тральщиков  
и др. 1188 танков доставлены из Канады. 

Кроме вооружения СССР получал из США по ленд-лизу автомо-
били (более 480 тыс. грузовых и легковых), тракторы, мотоциклы, 
суда, локомотивы, вагоны, продовольствие и др. товары.  

Авиационные эскадрилья, полк, дивизия, которыми последователь-
но командовал А. И. Покрышкин, начиная с 1943 г. и до конца войны, 
летали на американских истребителях Р-39 «Аэрокобра». Американ-
ские грузовые автомобили «Студебеккер» использовались в качестве 
шасси для боевых машин реактивной артиллерии («Катюш»). 

К сожалению, некоторая часть поставок союзников не доходила 
до СССР, т. к. уничтожалась гитлеровским ВМФ и люфтваффе при 
морских переходах транспортов.  

Для осуществления поставок в СССР использовалось несколько 
маршрутов. По северному маршруту из Великобритании и Ислан-
дии в Архангельск, Мурманск, Молотовск (Северодвинск) было до-
ставлено почти 4 млн грузов, что составило 27,7 % от общего коли-
чества поставок. По второму маршруту – через Южную Атлантику, 
Персидский залив и Иран в советское Закавказье – перевезено свы-
ше 4,2 млн грузов (23,8 %). 

Для сборки и подготовки самолетов к перелету из Ирана в СССР 
использовались промежуточные авиабазы, где работали англий-
ские, американские и советские специалисты. По тихоокеанскому 
маршруту суда из США в дальневосточные порты СССР шли под 
советскими флагами и с советскими капитанами (поскольку США 
находились в состоянии войны с Японией). Грузы поступали во 
Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Николаевск-на-Амуре, 
Комсомольск-на-Амуре, Находку, Хабаровск. Тихоокеанский маршрут 
был самым эффективным по объему – 47,1 %. 

Еще одним путем являлся воздушный маршрут из Аляски в Во-
сточную Сибирь, по которому американские и советские летчики 
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доставили в СССР 7,9 тыс. самолетов. Протяженность воздушного 
маршрута достигала 14 тыс. км. 

С 1945 г. использовался и маршрут через Черное море. 
Всего с июня 1941 г. по сентябрь 1945 г. в СССР направлено  

17,5 млн т различных грузов, доставлено к месту назначения –  
16,6 млн т (остальное составили потери при потоплении судов). По-
сле капитуляции Германии США прекратили поставки по ленд-лизу 
в европейскую часть СССР, но некоторое время продолжали их на 
советский Дальний Восток в связи с войной против Японии. 

Отдавая должное США, И. В. Сталин в 1945 г. выразил мнение, 
что советско-американское соглашение по ленд-лизу сыграло важ-
ную роль и «в значительной степени содействовало успешному за-
вершению войны против общего врага». В то же время и в СССР,  
и в США понимали вспомогательную роль ленд-лиза в борьбе со-
ветского народа. «Мы никогда не считали, что наша помощь по 
ленд-лизу является главным фактором в советской победе над Гитле-
ром на Восточном фронте, – отмечал Г. Гопкинс, ближайший по-
мощник американского президента Ф. Рузвельта. – Она была достиг-
нута героизмом и кровью русской армии». Кроме стратегического 
взаимодействия с СССР, ленд-лиз приносил США определенную 
экономическую выгоду: обеспечивая поставки, немалые средства 
заработали американские монополии.  

В послевоенные годы между СССР и США неоднократно велись 
переговоры о расчетах по ленд-лизу. СССР возвратил США часть 
полученного им имущества и изъявил готовность оплатить остав-
шееся, однако в условиях начавшейся «холодной войны» соглаше-
ние достигнуто не было. В соответствии с соглашением 1972 г., 
СССР перевел два платежа на сумму 48 млн дол., однако ввиду отказа 
американской стороны в предоставлении СССР режима наибольше-
го благоприятствования в торговле с США дальнейшие выплаты по 
соглашению 1972 г. приостановились. В 1990 г. платежи за ленд-лиз 
были включены в российско-американское соглашения о реструк-
туризации внешнего долга бывшего СССР; задолженность России 
по ленд-лизу ликвидирована в 2006 г. 
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3.3.4. Трудовой подвиг народа. Уроженцы Беларуси –  
герои советского тыла 

 
В Беларуси с первых дней войны начался перевод экономики на 

военные рельсы. 23 июня 1941 г. был введен в действие мобилиза-
ционный план производства боеприпасов. Предприятия сразу пере-
ходили на производство военной продукции. Люди трудились, не 
считаясь со временем, по 10–12 часов в сутки. Гомельские заводы 
«Двигатель революции» и «Гомсельмаш» начали ремонтировать 
боевую технику и выпускать мины. Завод им. Кирова и Новобелиц-
кий лесохимкомбинат также перешли на производство противотан-
ковых мин. Продукцию для фронта выпускали и другие предприя-
тия. Железнодорожники Гомеля оборудовали 30 передвижных ав-
томастерских по ремонту военной техники. В Гомеле, Климовичах 
и Мозыре были созданы мастерские по ремонту танков. 

Труженики села ускорили темпы уборки урожая и сдачи зерна 
государству. 

Несмотря на яростное сопротивление советских войск враг про-
двигался на восток, поэтому было необходимо провести эвакуацию 
производительных сил из мест, которым угрожала оккупация. 
Прежде всего, это касалось Беларуси, территория которой была  
в короткие сроки занята врагом. 

Важное значение придавалось эвакуации из Беларуси в глубокий 
тыл мирного населения и материальных ценностей. 25 июня 1941 г. 
при СНК БССР была создана центральная эвакуационная комиссия 
под председательством И. С. Былинского, которая возглавляла ра-
боту в Могилевской, Витебской, Гомельской и Полесской областях. 

Эвакуация проходила в исключительно сложных условиях. Шос-
сейные и железнодорожные магистрали, заполненные войсками  
и военной техникой, постоянно подверглись ударам с воздуха. 

Из числа гражданского населения в первую очередь эвакуации 
подлежали дети. В июне-августе 1941 г. было вывезено 16 435 де-
тей из 191 детского учреждения. Всего в восточные районы страны 
выехало около 1,5 млн гражданского населения. 

С огромными трудностями осуществлялось перебазирование 
оборудования промышленных предприятий. Сложности возникли 
на стадии демонтажа (не все могло быть демонтировано), поэтому 
приходилось вывозить только отдельные, наиболее важные агрега-
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ты и узлы. Часто подобная работа шла под обстрелом, при враже-
ских атаках. 

Тем не менее, партийные, советские, военные органы, трудящие-
ся Беларуси провели значительную работу по эвакуации в тыл про-
мышленного оборудования, энергетических установок, движимого 
железнодорожного состава, тракторного парка, скота, продуктов 
питания, сырьевых ресурсов. При эвакуации «Гомсельмаша» – од-
ного из крупнейших заводов республики – было вывезено не только 
все оборудование, подземный кабель, но и незавершенная продукция  
и запасы материалов. Имущество только этого завода заняло 1100 ва-
гонов, оно было погружено и отправлено в течение трех суток. 

В числе эвакуированных предприятий были Витебский, Гомель-
ский и Могилевский станкостроительные заводы, Витебская трико-
тажная и швейная фабрики, Гомельский паровозоремонтный завод, 
обувная и спичечная фабрики, Могилевская фабрика штучного 
шелка, Оршанский льнокомбинат и др. Было также эвакуировано 
оборудование БелГРЭС. 

Не меньше усилий потребовала эвакуация материальных ресур-
сов сельского хозяйства. В тыл было вывезено 30 % запасов зерна, 
60 % тракторов, 18 % комбайнов, около половины поголовья скота. 

Исключительную роль в эвакуации летом 1941 г. сыграла желез-
ная дорога. По мере отступления Красной Армии трудящиеся 
Брест-Литовской, Белорусской и Западной железных дорог угоняли 
вглубь страны подвижной состав, материальные ценности и имуще-
ство железнодорожных узлов Барановичей, Борисова, Витебска, 
Орши. Практически вся основная часть хозяйства и весь кадровый 
состав трех магистралей были эвакуированы. 

Из республики удалось вывезти 161 отделение Госбанка, 116 сбе-
регательных касс, более 568 млн рублей денежного фонда. 

Всего на восток страны было отправлено оборудование и кадры 
124 крупных промышленных предприятий и 14 промышленных ар-
телей. Основными районами размещения белорусской промышлен-
ности стали Поволжье (47 предприятий), Урал (35 предприятий), 
средняя полоса РСФСР (28 предприятий), Западная Сибирь (8 пред-
приятий), Казахстан и Средняя Азия. 

Большая часть перебазированных на новые места белорусских 
заводов и фабрик уже осенью 1941 г. начала выпускать оборонную 
продукцию для фронта. Установку и наладку оборудования этих 
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предприятий рабочие и инженерно-технический персонал проводи-
ли в сжатые сроки, с большим трудовым энтузиазмом. Люди рабо-
тали на строительных площадках по несколько смен без отдыха. 
Чтобы ускорить выпуск продукции, станки часто устанавливались 
под открытым небом или под временными навесами. 

Резко изменилась специализация эвакуированных предприятий: 
машиностроительные и металлообрабатывающие заводы начали 
выпускать боеприпасы, оружие, боевую технику; предприятия 
промкооперации – лыжи, ранцевые огнеметы, санитарные повозки, 
саперные лопаты, носилки и др.; предприятия легкой и пищевой 
промышленности производили шинельное сукно, ткань для гимна-
стерок, белье, телогрейки, сапоги, консервы и др. 

Трудовые коллективы перебазированных предприятий активно 
включались во всенародное движение «двухсотников», девизом кото-
рого было «Трудиться за себя и товарища, который ушел на фронт».  
В 1944 г. на заводе «Гомсельмаш» трудились 113 комсомольско-
молодежных бригад, из которых 26 имели звание «фронтовых». 

Трудовой героизм проявляли и сельские труженики, внесшие до-
стойный вклад в обеспечение фронта продуктами питания. 

Так, рабочий класс, крестьянство и интеллигенция республики 
вместе со всеми трудящимися советского тыла ковали оружие буду-
щей победы, путь к которой оставался еще очень тяжелым и долгим. 

Яркой страницей энтузиазма и тяжелого самоотверженного тру-
да наших соотечественников явилась борьба по восстановлению 
экономики, возрождению разрушенных врагом белорусских горо-
дов и сел. Восстановительные работы в республике начались сразу 
же с освобождением ее территории в сентябре 1943 г. Это была од-
на из важнейших экономических военно-хозяйственных задач. Пер-
воочередное внимание уделялось восстановлению тяжелой про-
мышленности и транспорта, которые играли большую роль в обес-
печении нужд фронта, поскольку война еще продолжалась.  

В начале 1944 г. восстановление экономики шло почти в 40 осво-
божденных районах Витебской, Гомельской, Могилевской и Полес-
ской областей, на предприятиях Гомеля, Добруша, Мозыря, Речицы 
и других городов. Летом 1944 г. после полного освобождения Бела-
руси оно охватило всю республику. Благодаря трудовой активно-
сти, в немалой степени вызванной войной, суровыми реалиями того 
времени, Беларусь быстро поднималась из руин. Уже в мае 1944 г. 
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вступили в строй некоторые гомельские предприятия: паровозоре-
монтный, три кирпичных завода, силикатный в Климовичах.  
В июне дала ток Гомельская ГЭС. В Минске, освобожденном  
3 июля 1944 г., до начала августа дали продукцию 13 фабрик и заводов. 

Большое внимание уделялось восстановлению оборонных пред-
приятий. Так, уже в сентябре 1944 г. рабочие Минского завода имени 
Ворошилова передали фронту первую колонну отремонтированных 
танков. Раньше установленного срока вступил в строй авиационный 
завод, на котором к апрелю 1945 г. было собрано и отремонтировано 
237 боевых самолетов. За короткое время был построен Минский ав-
тосборочный завод, который отправил на фронт 8 тыс. автомашин. 

В Минске за 7 месяцев после освобождения полностью были вве-
дены в действие 36 и частично 14 промышленных предприятий.  
В Бобруйске в сентябре 1944 г. уже давали продукцию 18 предприя-
тий. До начала 1945 г. в Гомеле частично было восстановлено и введе-
но в действие 36 промышленных предприятий, в Гродно – 17 фабрик  
и заводов. В республике началась подготовка к строительству автомо-
бильного, тракторного, велосипедного, первого сахарного заводов. 

Восстанавливалось энергетическое хозяйство республики, нала-
живалась работа автомобильного и железнодорожного транспорта, 
средств связи, гидротехнических сооружений. С большими трудно-
стями налаживалось сельское хозяйство, начинались работы по вос-
становлению и строительству жилого фонда в городах и селах. 

Таким образом, Великая Отечественная война 1941–1945 гг. яви-
лась тяжелым испытанием для всех граждан страны, которые не 
только смогли дать сокрушительный отпор врагу на фронтах, но  
и создали мощный военно-промышленный потенциал, обеспечив-
ший потребности фронта и всех тех, кто с оружием в руках сражал-
ся с фашизмом. 

Неоценимый вклад в Великую Победу внесли интеллигенция, ра-
ботники народного образования, культуры, литературы и искусства 
Беларуси. На восток СССР были эвакуированы 60 НИИ и лаборато-
рий, 6 театров, более 20 высших и средних учебных заведений. БГУ 
продолжил свою работу по сокращенным учебным планам под 
Москвой на станции Сходня, Академия наук БССР – в Казани, театр 
им. Я. Купалы – в Томске, оперный театр – в Горьком и т. д. 

Несмотря на тяжести военного времени проявлялась постоянная 
забота в воспитании и образовании детей. По мере освобождения 
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территории от оккупантов организовывались общеобразовательные 
школы, школы рабочей и сельской молодежи. 

Ученые БГУ, АН БССР решали задачи, которые имели оборон-
ное и народнохозяйственное значения: 

– совершенствование технологических процессов в промышлен-
ности; 

– выведение новых сортов и повышение урожайности сельскохо-
зяйственных культур; 

– разработка новых методов лечения различных болезней, травм 
и ранений; 

– поиск новых месторождений природных ископаемых и т. д. 
Большую воспитательную роль сыграла во время войны литера-

тура. Глубокий отклик у солдат, партизан, всего населения получи-
ло творчество Я. Купалы, Я. Коласа, А. Астрейко, П. Бровки, А. Ку-
лешова, М. Лужанина, П. Панченко, М. Танка, К. Крапивы, М. Лы-
никова, К. Чёрного и многих других. 

Тесную связь с армией, народом продемонстрировали работники 
искусства. С первых дней войны были созданы творческие (фронто-
вые) бригады белорусского театра оперы и балета. Только в течение 
месяца Р. В. Млодак, И. М. Болотин, С. Ю. Друнер и другие артисты 
театра дали около 40 концертов для воинов действующей армии Ка-
лининского фронта. Театр им. Я. Купалы, находясь в эвакуации  
в Томске, обслуживал местное население, воинские части и госпита-
ли, направлял своих лучших исполнителей Г. П. Глебова, Л. Р. Рых-
ленко, Л. И. Ржецкую, З. Ф. Стому и других в части действующей 
армии. За три года своего «сибирского» периода в театре было по-
ставлено 870 спектаклей, которые просмотрели около 750 тыс. чело-
век. Коллективы всех белорусских театров давали шефские концерты 
и специальные спектакли для создания фонда обороны. 

Интересы фронта занимали главное место в творчестве белорус-
ских композиторов и художников. 

Белорусские кинооператоры на базе московской студии-хроники 
ежемесячно выпускали киножурнал «Советская Белоруссия». Спе-
циально для партизан и населения оккупированной республики при 
Всесоюзном радиокомитете была создана белорусская редакция ра-
диовещания, которая ежедневно выпускала радиопередачи. Не 
остановили работу белорусская печать и Государственное издатель-
ство БССР. 
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Работники народного образования, науки, культуры, литературы, 
искусства, средств массовой информации в годы войны работали 
для народа, воспитывали патриотизм, мужество, ненависть к за-
хватчикам, воодушевляли на непримиримую борьбу с врагом. 

Таким был вклад белорусского народа в военно-экономическое 
развитие страны, в достижение победы над фашистской Германией. 

Таким образом, германское руководство не сумело компетентно 
определить размеры военно-промышленного потенциала Советского 
Союза, в большой степени недооценив способности советского руко-
водства по переводу экономики на военные рельсы, а также значение 
новых промышленных центров, созданных в Сибири и на Урале. Уже 
первый период войны показал способность отечественной промыш-
ленности не только к выживанию, но и к расширенному воспроиз-
водству, перепрофилированию на выпуск военной продукции в мас-
штабах, обеспечивающих необходимые потребности фронта. 

В период кровопролитной схватки с фашизмом граждане Бела-
руси напряженно трудились, обеспечивая потребности фронта как 
на еще не захваченной гитлеровцами территории, так и в восточных 
районах советского тыла. 

 
3.4. Окончание Великой Отечественной  

и Второй мировой войн. Победа 
 

3.4.1. Открытие второго фронта  
и Поход Красной армии в Европу. Берлинская операция 

 
В мае 1945 г. советский народ вернул человечеству мир и свобо-

ду, водрузив Знамя Победы над поверженным рейхстагом. В сен-
тябре 1945 г. закончилась Вторая мировая война. Ее последний очаг 
на Дальнем Востоке был потушен. Наступил долгожданный мир,  
в истории человечества открылась новая глава. 

К лету 1944 г. обстановка в Европе определялась победами со-
ветских войск на фронтах Великой Отечественной войны и мощ-
ным национально-освободительным движением в странах оккупи-
рованных гитлеровцами. Она наглядно свидетельствовала о способ-
ности Красной Армии завершить освобождение территории не 
только Советского Союза, но и порабощенных стран Европы без 
помощи союзников. Именно это заставило правящие круги США  
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и Англии после длительных проволочек поторопиться с открытием 
второго фронта в Европе. 

К этому времени основные силы фашистской Германии (228 дивизий 
и 23 бригады) были сосредоточены на советско-германском фронте. 

Во Франции, Бельгии и Голландии оборонялись две группы ар-
мий («Б» и «Г»), объединенные в группу «Запад», в ее составе 
находилось 61 дивизия, из них (9 танковых) 1,4 млн человек, около 
5 тысяч орудий, 1,9 тысяч танков, 3-й воздушный флот имел  
500 боевых самолетов, а военно-морские силы насчитывали около 
200 различных кораблей. 

Оборона гитлеровцев отличалась слабым инженерным оборудо-
ванием, лишь на побережье Па-де-Кале имелись долговременные 
сооружения. 

Союзные войска к лету 1944 г. на территории Англии имели  
21-ю группу армий (1-я американская, 2-я английская и 1-я канад-
ская армии) и 3-ю американскую армию, которая непосредственно 
подчинялась командующему экспедиционными силами союзников 
генералу Эйзенхауэру (всего 37 дивизий, из них 10 бронетанковых 
и 4 воздушно-десантные). По численности и оснащенности они бы-
ли примерно в два раза сильнее немецких. Все союзные сухопут-
ные, военно-воздушные, военно-морские экспедиционные силы на 
6 июня 1944 г. насчитывали 2,87 млн человек. 

Для операции также выделялось свыше 6,5 тыс. боевых и транс-
портных кораблей, около 11 тыс. боевых и транспортных самолетов 
и до 1600 планеров. Общее превосходство союзных войск было:  
в людях – в 2,1 раза, в танках – в 2,2 раза, в боевых самолетах –  
в 22 раза и подавляющее – в боевых кораблях. 

Замысел десантной операции состоял в том, чтобы одновремен-
но высадить пять пехотных дивизий на участке протяженностью 
около 80 км и три воздушно-десантные дивизии в глубине 15–20 км 
от побережья, захватить тактические плацдармы, затем объединить 
их в один и расширить его к исходу двадцатого дня до 100 км по 
фронту и 100–110 км в глубине. 

Командование союзных войск в течение двух месяцев проводило 
предварительную авиационную подготовку вторжения. Бомбовым 
ударам подвергались мосты, железнодорожные узлы, аэродромы,  
в результате районы высадки удалось изолировать от подхода ре-
зервов противника. 
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В ночь накануне высадки, 6 июня, союзная авиация наносила 
удары по позициям артиллерии, отдельным узлам сопротивления, 
штабам, скоплениям войск и тылам противника. Той же ночью 
началась выброска в 10–15 км от берега трех воздушно-десантных 
дивизий с задачей блокировать подход немецких резервов к району 
высадки морского десанта. За 40 минут до его высадки началась 
артподготовка силами корабельной артиллерии. В 6 часов 30 минут 
на пяти участках побережья под прикрытием авиации и огня артил-
лерии первые отряды морского десанта высадились на берег.  
В среднем ширина каждого участка составляла 1,5–1,6 км. Они от-
стояли один от другого на 16–18 км. 

Морские десанты в первый же день соединились с воздушными. 
К 12 июня союзные войска создали общий плацдарм протяженно-
стью 80 км по фронту и 13–18 км в глубину. 

Борьба союзных армий за создание стратегического плацдарма 
длилась полтора месяца. В результате напряженных боев плацдарм 
к концу июля достиг 100–110 км по фронту и 30–50 км в глубину. 

Гитлеровское командование не смогло существенно усилить 
оборону в Нормандии и не решилось на переброску сил с побере-
жья Па-де-Кале к плацдарму. Главной причиной, не позволявшей 
усилить войска вермахта на Западе, явилось начавшееся в июне 
наступление советских войск в Беларуси. 

К 25 июля союзники вышли во Франции на рубеж Сен-Ло, Кан,  
а так же овладели крупным портом Шебур. На этом Нормандская 
десантная операция завершилась. 

В результате вторжения американо-английских войск в Север-
ную Францию был создан новый фронт вооруженной борьбы в За-
падной Европе, открытие которого в течение двух лет с нетерпени-
ем ожидали все антифашистские силы. Второй фронт сковал значи-
тельные силы Германии. Однако, советско-германский фронт по-
прежнему оставался главным фронтом Второй мировой войны. 

 
Берлинская операция 
Берлинская наступательная операция стала одной из самых по-

следних операций Великой Отечественной войны и одной из самых 
известных. В ходе нее Красная армия взяла столицу Третьего рейха – 
Берлин, разгромила последние, самые мощные силы противника  
и принудила его капитулировать. Операция продолжалась 23 дня,  
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с 16 апреля по 8 мая 1945 г., в ходе которых советские войска про-
двинулись на запад на 100–220 км. В ее рамках были проведены 
частные наступательные операции: Штеттинско-Ростокская, Зелов-
ско-Берлинская, Котбус-Потсдамская, Штремберг-Торгауская и Бран-
денбургско-Ратеновская. Участие в операции приняли три фронта: 
1-й Белорусский (Г. К. Жуков), 2-й Белорусский (К. К. Рокоссов-
ский) и 1-й Украинский (И. С. Конев). 

Ликвидация Берлинской группировки противника непосред-
ственно в городе продолжалась до 2 мая. Штурмом приходилось 
брать каждую улицу и дом. 29 апреля начались бои за рейхстаг, 
овладение которым было возложено на 79 стрелковый корпус  
3-й Ударной армии 1-го Белорусского фронта. 

Перед штурмом рейхстага Военный совет 3-й Ударной армии 
вручил своим дивизиям девять Красных знамен, специально изготов-
ленных по типу Государственного флага СССР. Одно из этих Крас-
ных знамен, известное под № 5 как Знамя Победы, было передано  
150-й стрелковой дивизии. Подобные самодельные красные знамена, 
флаги и флажки имелись во всех передовых частях, соединениях и под-
разделениях. Они, как правило, вручались штурмовым группам, кото-
рые комплектовались из числа добровольцев и шли в бой с главной за-
дачей: прорваться в рейхстаг и установить на нем Знамя Победы.  

Первыми – в 22 часа 30 минут по московскому времени 30 апре-
ля 1945 г. – водрузили штурмовое Красное знамя на крыше рейхс-
тага на скульптурной фигуре «Богиня победы» артиллеристы-
разведчики 136-й армейской пушечной артиллерийской бригады 
старшие сержанты Г. К. Загитов, А. Ф. Лисименко, А. П. Бобров  
и сержант А. П. Минин из состава штурмовой группы 79-го стрелко-
вого корпуса, которой командовал капитан В. Н. Маков. Штурмовая 
группа артиллеристов действовала совместно с батальоном капита-
на С. А. Неустроева. Через два-три часа также на крыше рейхстага 
на скульптуре конного рыцаря – кайзера Вильгельма – по приказа-
нию командира 756-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии 
полковника Ф. М. Зинченко было установлено Красное знамя № 5, 
которое затем прославилось как Знамя Победы. Красное Знамя № 5 
водрузили разведчики сержант М. А. Егоров и младший сержант  
М. В. Кантария, которых сопровождали лейтенант А. П. Берест  
и автоматчики из роты старшего сержанта И. Я. Съянова. Бои за 
рейхстаг продолжались до утра 1 мая. В 6 часов 30 минут утра 2 мая 
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начальник обороны Берлина генерал артиллерии Г. Вейдлинг сдал-
ся в плен и отдал приказ остаткам войск берлинского гарнизона  
о прекращении сопротивления. В середине дня сопротивление гитле-
ровцев в городе прекратилось. Этим же днем были ликвидированы 
окруженные группировки немецких войск юго-восточнее Берлина. 

Берлинская и Пражская операции завершили вооруженную борьбу 
на советско-германском фронте. Овладение столицей Германии со-
рвало расчеты руководства рейха на затягивание боевых действий 
на востоке с целью поисков благоприятного окончания войны. По-
следним звеном такой политики была попытка избежать капитуля-
ции перед Красной армией германских войск в Чехословакию.  
В результате их разгрома у вермахта не осталось сил для продолже-
ния сопротивления. 

Победа. Это емкое многозначное и торжествующее слово. Каков 
же смысл заложен в нем в данной ситуации? Победа в войне – нане-
сение поражения противнику и достижение одной из воюющих сто-
рон (государством, коалицией государств) военно-стратегических  
и политических целей войны. Непосредственным результатом по-
беды является прекращение военных действий на условиях победи-
теля, что оформляется двусторонним или многосторонним между-
народно-правовым документом: актом о капитуляции, соглашении 
о перемирии, мирным договором и др. документами. 

Опыт капитуляции по частям немцы уже имели: 29 апреля они 
договорились о прекращении боевых действий в Италии (он всту-
пал в силу со 2 мая), там присутствовал и советский представитель. 
5 мая капитулировали германские войска, действовавшие в Хорва-
тии, Австрии и Баварии.  

Все немецкие войска, расположенные в Голландии, Северо-
Западной Германии и Дании, капитулировали перед 21-й группой 
армий. Прекратили сопротивление и военно-морские силы на Бал-
тийском и Северном морях, но лишь против англо-американских сил. 

По поручению гроссадмирала К. Деница (глава государства  
и главнокомандующий вооруженными силами нацистской Герма-
нии с 30 апреля по 23 мая 1945 г.) 5 мая в Реймс, где находился 
штаб генерала Д. Эйзенхауэра, прибыл адмирал Г. Фридебург. Ко-
гда он поставил вопрос о капитуляции войск обеих групп армий 
перед американскими войсками, ему объяснили, что речь может 
идти только об общей безоговорочной капитуляции, в том числе  
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и на советско-германском фронте, причем германские войска везде 
должны оставаться на достигнутых рубежах. 

Деницу пришлось начать переговоры о всеобщей капитуляции.  
6 мая он направил в Реймс генерала А. Йодля, который приступил  
к переговорам с начальником штаба союзных войск в Европе, гене-
ралом У. Смитом. А. Йодль предложил такой вариант: пусть доку-
менты о капитуляции подпишут командующие видами вооружен-
ных сил Германии. А это затягивало процесс по времени. 

Эйзенхауэр дал А. Йодлю 30 минут на размышление и был кате-
горичен: если немцы отклонят его условия, переговоры прекратить; 
немцев через линию англо-американских войск больше не пропускать. 
7 мая в 2 часа 41 минуту (по центральноевропейскому времени) гене-
ралы Йодль, Смит и представитель СССР генерал И. А. Суслопаров 
в присутствии свидетеля от Франции подписали протокол о капиту-
ляции. Германские войска должны были с 23 часов 1 минуты 8 мая, 
оставаясь в районах расположения, прекратить боевые действия на 
всех фронтах. Условия капитуляции, подписанные в Реймсе, счита-
лись не окончательными. Их должен был заменить акт всеобщей 
капитуляции. 

Трумэн и Черчилль предложили Сталину объявить о победе над 
Германией уже 8 мая, но Сталин не согласился. Отвечая главам пра-
вительства США и Великобритании, он писал, что на советско-
германском фронте противник продолжает сопротивляться, более 
того, советская сторона имеет сведения о намерениях значительной 
группировки немцев продолжать борьбу. Сталин предлагал подо-
ждать, когда вступит в силу намеченный в Реймсе срок окончания 
боевых действий. По московскому времени это был 1 час ночи 9 мая. 

С союзниками быстро достигли договоренности, согласно кото-
рой было решено, что акт о безоговорочной капитуляции будет 
оформлен именно в Берлине. 7 мая заместитель Верховного Глав-
нокомандующего маршал Г. К. Жуков получил из Москвы теле-
грамму: «Ставка Верховного Главнокомандования уполномочивает 
Вас ратифицировать протокол о безоговорочной капитуляции гер-
манских вооруженных сил». 

В полдень 8 мая в Карлсхорст, восточное предместье Берлина, 
прибыли представители верховных главнокомандований союзни-
ков. Командование экспедиционных сил в Европе представлял за-
меститель Д. Эйзенхауэра главный маршал авиации Великобрита-
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нии А. Теддер, вооруженные силы Соединенных Штатов Америки – 
командующий стратегическими военно-воздушными силами США 
генерал К. Спаатс, французские вооруженные силы – главнокоман-
дующий армией генерал Ж.-М. де Латтр де Тассиньи. Из Фленсбур-
га под охраной английских офицеров в Карлсхорст была доставлена 
делегация Германии: фельдмаршал В. Кейтель, адмирал Г. Фриде-
бург и генерал-полковник авиации Г. Штумпф. 

Церемонию подписания Акта о военной капитуляции, так был 
дословно назван этот документ, подводивший черту под существо-
ванием вермахта, открыл Г. К. Жуков. Введенные по распоряжению 
маршала Жукова члены германской делегации подписали акт. Затем 
свои подписи поставили А. Теддер и Г. К. Жуков, а в качестве сви-
детелей – представители США и Франции. 

Сухопутные, морские и воздушные силы вермахта на советско-
германском фронте начали складывать оружие. В 23 часа 8 мая пре-
кратила сопротивление прижатая к Балтийскому морю группа ар-
мий «Курляндия», утром 9 мая сдались в плен остатки германских 
войск в районе Данцига и Гдыни. В Норвегии капитулировала опе-
ративная группа «Нарвик». Советский десант, начавший высадку  
9 мая на датский остров Борнхольм, через два дня завершил прием 
немецких войск. 

9 мая на советско-германском фронте вермахт имел более 1,5 млн 
солдат и офицеров. С 9 по 17 мая советские войска взяли в плен или 
приняли при капитуляции 1 390 978 солдат и офицеров, а также  
101 генерала. 

Весной и летом 1945 г., несмотря на многие симптомы обостре-
ния отношений между СССР и его западными союзниками, не мог-
ло идти и речи о свертывании их связей. Вне всякого сомнения, со-
ветское правительство тогда не намеревалось отходить от курса со-
трудничества с ними. 

 
3.4.2. Крымская и Потсдамская конференции.  

Беларусь – страна-основатель ООН 
 
В результате успешных наступательных действий Советской 

Армии на востоке и американско-английских войск на западе поло-
жение гитлеровской Германии стало катастрофическим. Чтобы со-
гласовать действия союзников по антигитлеровской коалиции и об-
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судить вопросы последовательного устройства Европы, 4–11 фев-
раля 1945 г. в Крыму под Ялтой состоялась конференция руководи-
телей СССР, США и Великобритании (И. В. Сталин, Ф. Рузвельт,  
У. Черчилль), на которой были обсуждены следующие вопросы: 

– о координации военных действий по окончательному разгрому 
агрессора; 

– о безоговорочной капитуляции Германии; 
– о создании в Германии зон оккупации и общегерманского кон-

трольного органа; 
– о взыскании репараций с Германии; 
– о необходимости уничтожения германского милитаризма  

и нацизма; 
– о наказании военных преступников; 
– о послевоенном устройстве мира, особенно Германии; 
– о созыве Учредительной конференции ООН для подготовки  

ее устава; 
– о восточных границах Польши; 
– о вступлении СССР в войну с Японией через 2–3 месяца после 

окончания войны в Европе при условиях сохранения суверенитета 
Монгольской Народной Республики (МНР), возвращения южной 
части острова Сахалин, создания советской военно-морской базы  
в Порт-Артуре на Ляодунском полуострове, передачи Советскому 
Союзу Курильских островов. 

Крымская конференция явилась свидетельством не только един-
ства трех держав в борьбе с нацистской Германией, но она вскрыла 
и неизбежность возникновения противоречий между ними. Борьба 
против общего врага нивелировала интересы государств – участни-
ков антигитлеровской коалиции, но с приближением мира все труд-
нее было скрывать глубокие противоречия между партнерами. 

Одним из главных событий, последовавших за Крымской конфе-
ренцией, был созыв 25 апреля 1945 г. конференции объединенных 
наций в г. Сан-Франциско, на которой была учреждена новая меж-
дународная организация по обеспечению мира и безопасности. В ее 
работе принимали участие 26 государств, подписавших 1 января 
1942 г. Декларацию Объединенных Наций, и страны, позднее объ-
явившие войну Германии, а также нейтральные государства, всего 
более 50 стран. От Советского Союза членами ООН стали РСФСР, 
Украина и Беларусь.  
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Участие БССР в основании Организации Объединенных Наций 
(ООН) означало выход Беларуси на международную арену после Вто-
рой мировой войны. В ходе обсуждения вопроса о послевоенном 
устройстве правительство СССР предложило считать равноправными 
членами ООН Беларусь и Украину. Этим признавались их вклад в раз-
гром фашизма, понесенные ими во время войны колоссальные люд-
ские жертвы и материальные потери. В годы Великой Отечественной 
войны Беларусь потеряла более половины своего национального бо-
гатства. Было разрушено большинство городов, сожжены тысячи сел, 
почти полностью перестали действовать промышленность, транспорт, 
связь. За годы войны, по уточненным данным, погиб каждый третий 
житель Беларуси. В апреле 1945 г. международная конференция в Сан-
Франциско, созванная для основания ООН, приняла решение о вклю-
чении БССР и УССР в число стран-основательниц этой организации. 
26 июня 1945 г. состоялось подписание Устава ООН. БССР стала чле-
ном самой престижной международной организации, созданной в це-
лях поддержания международного мира и безопасности, развития 
дружеских отношений между народами.  

После капитуляции Германии с 17 июля по 2 августа 1945 г. 
прошла Потсдамская (Берлинская) конференция руководителей 
стран-победительниц: И. В. Сталина, Г. Трумэна и У. Черчилля – на 
которой были обсуждены следующие вопросы: 

– о послевоенном устройстве Германии; 
– о демилитаризации и денацификации Германии; 
– о наказании военных преступников, ускорении суда над ними; 
– о системе четырехсторонней оккупации страны и управлении 

Берлином; 
– о репарациях; 
– о западной границе Польши; 
– о передаче СССР города Кенигсберга и прилегающих к нему 

районов; 
– о создании Совета министров иностранных дел для подготовки 

проектов мирных договоров с Италией, Румынией, Болгарией, Вен-
грией, Финляндией и др. 

Конференция проходила в обстановке острой политической 
борьбы, по ряду вопросов были предъявлены взаимные обвинения. 
Американская и английская делегации осудили политику СССР  
в отношении Болгарии и Румынии как нарушение Декларации об 
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освобожденной Европе, подписанной на Крымской конференции. Со-
ветская сторона осудила политику Великобритании в отношении Гре-
ции. Но главные противоречия обнаружились при обсуждении вопро-
сов о Германии и Польше. Позиция президента США Г. Трумэна была 
жесткой. Это в определенной степени объяснялось тем, что во вре-
мя конференции пришло сообщение об успешном испытании аме-
риканской атомной бомбы. По словам президента США, эта но-
вость придала ему уверенность в переговорах. Потсдамская конфе-
ренция ознаменовала собой начало конфликта между «большой 
тройкой», главной причиной которого, по мнению советского руко-
водства, была проблема совместного контроля над Германией.  
И все же конференция имела большое международное значение, 
сыграла важную роль в сохранении мира. На конференции был под-
веден итог войны и провозглашено торжественное обещание до-
биться того, чтобы Германия больше никогда не угрожала миру. 

На Берлинской конференции на сей раз без дискуссии был решен 
вопрос о Восточной Пруссии (провинция Пруссии, с 1871 г. и до 
своего упразднения входившей в состав единой Германии; ядро ис-
торической Пруссии с ее столицей – городом Кенигсбергом (сейчас 
Калининград) сейчас принадлежит России, образуя Калининград-
скую область). Эта территория, как известно, служила своеобраз-
ным трамплином для германской экспансии на восток на протяже-
нии многих веков. 22 июля 1945 г. на заседании глав правительств 
И. В. Сталин вручил Г. Трумэну и У. Черчиллю предложение о пе-
редаче СССР района Кёнигсберга, сославшись на то, что еще в Те-
геране Большая тройка согласовала подобный акт. 

Разумеется, участники Берлинской конференции уделили вни-
мание и вопросам Дальнего Востока. Перед открытием первого 
пленарного заседания Сталин, встретившись 17 июля с Трумэном, 
сам заговорил на тему об участии СССР в войне против Японии.  
В ответ на замечание президента, что США ожидают обещанной 
помощи, советский лидер заверил его: СССР сдержит свое слово  
и будет готов вступить в действие к середине августа. 

 
3.4.3. Разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии 

 
Окончание войны в Европе создавало серьезные трудности для 

Японии. США и Великобритания получали благоприятные условия 
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для сосредоточения вооруженных сил против нее. Ей предстояло 
воевать в одиночку. 

Вступление Советского Союза в войну ускорило капитуляцию 
Японии. Вместе с тем многие руководители США склонялись к то-
му, чтобы использовать атомную бомбу против Японии и быстрее 
покончить с войной. В начале июня госсекретарь Дж. Бирнс откро-
венно признался в узком кругу, что применение атомной бомбы 
нужно не только для разгрома Японии, но и для того, чтобы «сде-
лать Россию более податливой в Европе». 

6 августа 1945 г. на г. Хиросиму была сброшена атомная бомба, 
возвестившая миру наступление новой, атомной эры. Это роковое 
решение было принято президентом Г. Трумэном после длительно-
го обсуждения. Ее применение преследовало как военные, так и по-
литические цели – ускорить окончание войны и в то же время про-
демонстрировать миру могущество и силу США. 

В 17 часов министр иностранных дел СССР В. М. Молотов 
встретился с послом Японии в Москве Сато и заявил, что советское 
правительство с 9 августа считает себя в состоянии войны с Япони-
ей. Эта весть была немедленно передана в Токио. Таким образом,  
в 1945 г. Япония была обречена на поражение. Страна неумолимо 
двигалась к национальной катастрофе. Все попытки правительства 
и военного командования отсрочить безоговорочную капитуляцию 
в конечном счете оказались тщетными. 

План военных действий вооруженных сил СССР против Японии 
предусматривал проведение Маньчжурской и Южно-Сахалинской 
стратегических наступательных операций, Курильской десантной 
операции и десантной операции по овладению северной частью ост-
рова Хоккайдо до линии, протянувшейся от г. Кусиро до г. Румоэ. 

Общее руководство военными действиями в кампании осуществля-
ло Главное командование советских войск на Дальнем Востоке во гла-
ве с Маршалом Советского Союза А. М. Василевским. К тому времени 
это был один из опытнейших военачальников. С июня 1942 г. он воз-
главлял Генеральный штаб, но почти всю войну провел в качестве 
представителя Ставки ВГК на фронтах, координируя их действия. Од-
нако наиболее ярко полководческий талант А. М. Василевского рас-
крылся именно в кампании на Дальнем Востоке. 

К участию в военных действиях против Японии планировалось 
привлечь войска трех фронтов, силы Тихоокеанского флота, Крас-
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нознаменной Амурской военной флотилии, три армии ПВО – Забай-
кальскую, Приамурскую и Приморскую, четыре кавалерийские диви-
зии, бронебригаду, танковый и артиллерийский полки, авиационную 
дивизию, а также войска монгольской Народно-революционной ар-
мии во главе с маршалом X. Чойбалсаном. 

Замысел Дальневосточной кампании состоял в том, чтобы одно-
временным вторжением советских войск из Забайкалья, Приморья  
и Приамурья в пределы Маньчжурии нанести сокрушительные уда-
ры по Квантунской группировке и освободить от японских окку-
пантов северо-восточные провинции Китая и Северную Корею. 
Предусматривались два глубоких и мощных встречных удара –  
с территории Монгольской Народной Республики и советского 
Приморья, что должно было поставить войска Квантунской группи-
ровки перед необходимостью вести оборону на два фронта. 

9 августа около часа ночи (по хабаровскому времени) передовые 
и разведывательные отряды трех фронтов пересекли государствен-
ную границу и вклинились в пределы Маньчжурии. Вместе с Крас-
ной Армией действовали пограничники и воины-речники. 

Благодаря сокрушительным ударам советских войск мощные 
японские укрепленные линии, созданные по рекам Амур и Уссури  
и по Большому Хинганскому хребту, были прорваны. За первые 
шесть дней наступления советские и монгольские войска разгроми-
ли противника в 16 укрепленных районах. За это время Забайкаль-
ский фронт продвинулся на 250–400 км, 1-й Дальневосточный – на 
120–150 км, а 2-й Дальневосточный – на 50–200 км. 

На втором этапе Маньчжурской наступательной операции (15–
20 августа), был завершен разгром основных сил Квантунской 
группировки, освобождены важнейшие политические и экономиче-
ские центры Северо-Восточного Китая и Северная Корея. Началась 
массовая капитуляция японских войск. Однако очаговое сопротив-
ление некоторых гарнизонов противника продолжалось и было 
весьма ожесточенным. С 11 августа советские войска и силы флота 
вели боевые действия по освобождению Южного Сахалина, а с 18-го – 
Курильских островов. 

Дальневосточная кампания резко изменила положение Японии 
на всех других фронтах. Союзники СССР быстро завершали войну 
принятием капитуляции императорских вооруженных сил, причем  
в ряде мест американо-английские войска оккупировали территории 
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уже после окончания войны. Так, в Южной Корее американцы ста-
ли высаживаться лишь спустя неделю после того, как 2 сентября 
1945 г. в Токийской бухте на борту американского линкора «Мис-
сури» японские представители, а также уполномоченные СССР, 
США, Китая, Великобритании, Франции и других союзных госу-
дарств подписали акт о капитуляции Японии. 

Советский Союз, который явился главной силой, сломившей 
нацистскую Германию и который в течение всей войны на Тихом оке-
ане оттягивал на себя миллионную Квантунскую группировку, внес 
весомый вклад в завершение разгрома вооруженных сил Японии. 

 
3.4.4. Белорусы на фронтах Второй мировой  

и в Сопротивлении 
 
В кровопролитных боях начального периода войны с отборными 

немецко-фашистскими частями и соединениями на белорусской 
земле был сорван германский замысел «молниеносной войны». 

Героическая оборона Брестской крепости, городов Борисова, 
Полоцка, Могилева, Гомеля, Витебска стали символами безгранич-
ной храбрости и отваги воинов Красной армии.  

Около 1 миллиона 300 тысяч выходцев из Беларуси сражалось на 
фронтах Великой Отечественной войны. Среди них около 400 гене-
ралов и адмиралов, 21 из которых командовал армиями, около 50 – 
корпусами, свыше 100 – дивизиями.  

Многие из них в послевоенный период стали видными воена-
чальниками. Среди них следует прежде всего назвать Маршалов 
Советского Союза В. Д. Соколовского, И. И. Якубовского, генера-
лов армии А. И. Антонова, И. И. Гусаковского, Е. Ф. Ивановского, 
В. А. Пеньковского, П. И. Ивашутина, В. Ф. Маргелова, И. Е. Шав-
рова, маршалов авиации С. А. Красовского, И. И. Пстыго. 

Находясь в рядах Красной Армии, белорусы героически сража-
лись под Москвой, Ленинградом и Сталинградом, в Украине и При-
балтике, освобождали оккупированные советские территории, а также 
страны Европы от коричневой чумы. Около 440 тысяч наших со-
отечественников пополнили ряды партизан и подпольщиков. 

Единственный в мире летчик, совершивший четыре тарана,  – 
наш соотечественник Борис Ковзан. Во время войны подвиг Нико-
лая Гастелло повторили 25 летчиков-белорусов, а воздушный таран 
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совершили 33 наших земляка. Было награждено орденами и меда-
лями свыше 300 тысяч воинов-белорусов, более 400 из них присво-
ено звание Героя Советского Союза, около 70 белорусов стали пол-
ными кавалерами ордена Славы. Уроженцы Беларуси П. Я. Голова-
чев, И. И. Гусаковский, С. Ф. Шутов, И. И. Якубовский были 
удостоены звания Героя Советского Союза дважды. 

Многие наши земляки приняли активное участие в европейском 
движении Сопротивления. Это касается прежде всего жителей за-
падных районов Беларуси, которые были депортированы накануне 
войны в Сибирь и оттуда попали в армию генерала В. Андерса, 
сформированную на территории Советского Союза. Позже на сто-
роне союзников она приняла участие в тяжелых боях за освобожде-
ние Италии. Многие из наших земляков навечно остались лежать  
в итальянской земле. 

Граждане Беларуси непосредственно участвовали в борьбе с гер-
манскими оккупантами во многих европейских странах. Очутив-
шись в концентрационных лагерях, они устанавливали контакты  
с участниками антифашистского движения на свободе, организовы-
вали побеги из мест заключения, принимали участие в создании бо-
евых центров, которые вели активную борьбу против нацистов. 
Подпольную организацию в концентрационном лагере Маутхаузен 
после гибели генерал-лейтенанта Д. М. Карбышева возглавил уро-
женец города Чаусы Могилевской области полковник Л. Е. Мане-
вич. Под его руководством был разработан план восстания. До под-
хода союзников восставшие захватили и удерживали лагерь. В этом 
же лагере гитлеровцы расстреляли одного из активных участников 
подпольной организации, уроженца деревни Техтин Белыничского 
района, полковника Д. Ф. Цумарова.  

Наиболее мощным и организованным было участие советских 
патриотов во французском Сопротивлении. В октябре 1943 г. во 
Франции был создан Центральный комитет бывших советских воен-
нопленных. Под его руководством узники, среди которых было мно-
го белорусов, наносили гитлеровцам значительные потери. В этой 
стране действовал также отдельный женский отряд «Родина», орга-
низованный бывшими белорусскими партизанками и подпольщица-
ми, прославивший себя боевыми делами. Командиром его была вы-
брана минчанка Н. И. Лисовец, а после – Р. 3. Семёнова-Фридзон. 
Обеим было присвоено звание лейтенанта французской армии. 
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3.4.5. Наказание военных преступников 
 
С 26 июня по 8 августа 1945 г. проходила Лондонская конферен-

ция, задачами которой являлись:  
– учредить состав Международного военного трибунала, юрис-

дикция и деятельность которого должна определяться его уставом;  
– утвердить устав Международного военного трибунала как 

неотъемлемую часть настоящего соглашения.  
Участникам лондонской встречи на последнем заседании, 2 ав-

густа 1945 г., удалось найти компромиссные решения по всем 
оставшимся спорным вопросам и, таким образом, завершить разра-
ботку соглашения и устава Международного военного трибунала. 8 
августа 1945 г. в торжественной обстановке произошло подписание 
соглашения между правительствами СССР, США, Великобритании 
и Франции о судебном преследовании и наказании главных воен-
ных преступников, в соответствии с которым учреждался Между-
народный военный трибунал.  

Устав Международного военного трибунала содержал перечень 
деяний, влекущих за собой индивидуальную уголовную ответ-
ственность. К ним, в частности, относятся:  

– преступления против мира: планирование, подготовка, развя-
зывание или ведение агрессивной войны или войны в нарушение 
международных договоров, соглашений или заверений или участие 
в общем плане или заговоре, направленных на осуществление лю-
бого из выше изложенных действий;  

– военные преступления: нарушение законов или обычаев вой-
ны, т. е. убийства, истязания или увод в рабство или для других це-
лей гражданского населения оккупированной территории;  

– убийства или истязания военнопленных или лиц, находящихся 
в море; убийства заложников;  

– ограбление общественной или частной собственности;  
– бессмысленное разрушение городов или деревень;  
– разорение, не оправданное военной необходимостью;  
– преступления против человечности: убийства, истребление, 

порабощение, ссылка и другие жестокости, совершенные в отноше-
нии гражданского населения до или во время войны, или преследо-
вания по политическим, расовым или религиозным мотивам с це-
лью осуществления или в связи с любым преступлением, подлежа-



 

173 

щим юрисдикции Трибунала, независимо от того, явились эти дей-
ствия нарушением внутреннего права страны, где они были совер-
шенны, или нет. 

Согласно Лондонскому соглашению, членами трибунала были 
избраны: от СССР – заместитель председателя Верховного Суда 
Советского Союза генерал-майор юстиции И. Т. Никитченко, США – 
бывший генеральный прокурор страны Ф. Биддл, Великобритании – 
главный судья, лорд Дж. Лоренс, Франции – профессор уголовного 
права А. Доннедье де Вабр. Кроме того, каждой из стран были 
направлены на процесс свои главные обвинители, их заместители  
и помощники: от СССР – генеральный прокурор УССР Р. А. Руден-
ко, США – член федерального верховного суда Р. Джексон, Вели-
кобритании – Х. Шоукросс, Франции – Ф. де Ментон, который  
в первые дни процесса отсутствовал, и его заменял Ш. Дюбост,  
а затем вместо последнего был назначен Ш. де Риб. Председателем 
суда был представитель Великобритании Дж. Лоуренс.  

Таким образом, Нюрнбергский процесс начал свою работу в Двор-
це юстиции 20 ноября 1945 г. и продолжался до 1 октября 1946 г.,  
в ходе которого было проведено 403 судебных слушания.  

Суду были преданы 22 представителя властных структур 
нацисткой Германии: Г. Геринг, рейхсмаршал, главнокомандующий 
военно-воздушными силами Германии, уполномоченный по четы-
рехлетнему плану, ближайший помощник А. Гитлера с 1922 г.;  
Р. Гесс, заместитель А. Гитлера по НСДАП, член совета министров 
по обороне империи; И. фон Риббентроп, уполномоченный нацист-
ской партии по вопросам внешней политики, посол в Великобрита-
нии, а затем министр иностранных дел Германии; Р. Лей, один из 
руководителей партии, глава так называемого трудового фронта;  
В. Кейтель, фельдмаршал, начальник штаба верховного командова-
ния вооруженными силами Германии; Э. Кальтенбруннер, обер-
группенфюрер СС, начальник имперского управления безопасности 
и начальник полиции безопасности, ближайший помощник Г. Гим-
млера; А. Розенберг, заместитель А. Гитлера по вопросам идеологи-
ческой подготовки членов нацистской партии, имперский министр 
по делам восточных оккупированных территорий; Г. Франк, рейхс-
лейтер нацистской партии по правовым вопросам и президент ака-
демии германского права, генерал-губернатор оккупированных 
польских территорий; В. Фрик, имперский министр внутренних дел; 
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Ю. Штрейхер, идеолог антисемитизма, организатор еврейских по-
громов, гаулейтер Франконии; В. Функ, имперский министр эконо-
мики, президент Рейхсбанка, член совета министров по обороне 
империи; Я. Шахт, один из ближайших советников А. Гитлера по 
вопросам экономики и финансов и организатор перевооружения 
гитлеровской Германии; Г. Крупп, крупнейший промышленный 
магнат, директор и совладелец заводов Круппа, принимавшего ак-
тивное участие в разработке планов агрессии и общего заговора;  
К. Дёниц, гросс-адмирал, командующий подводным флотом, затем 
главнокомандующий военно-морскими силами Германии и преем-
ник А. Гитлера на посту главы государства; Э. Рёдер, гросс-
адмирал, бывший главнокомандующий военно-морскими силами 
Германии (1935–1943 гг.); Б. фон Ширах, организатор и руководи-
тель молодежной организации гитлерюгенд, гаулейтер нацисткой 
партии и наместник Вены; Ф. Заукель, обергруппенфюрер СС, гене-
ральный уполномоченный по использованию рабочей силы;  
А. Йодль, генерал-полковник, начальник штаба оперативного руко-
водства ОКБ; Ф. фон Папен, один из организаторов захвата власти 
нацистами, посланник в Вене и посол в Турции; А. Зейсс-Инкварт, 
видный руководитель нацистской партии, имперский наместник 
Австрии, заместитель генерал-губернатора Польши, имперский 
уполномоченный по оккупированным Нидерландам; А. Шпеер, 
близкий друг А. Гитлера, имперский министр вооружений и бое-
припасов, один из руководителей центрального комитета по плани-
рованию; К. фон Нейрат, бывший министр иностранных дел, член 
имперского совета обороны, протектор Богемии и Моравии;  
Г. Фриче, ближайший сотрудник Й. Геббельса, начальник отдела 
внутренней прессы министерства пропаганды, затем руководитель 
отдела радиовещания; М. Борман, глава партийной канцелярии, 
секретарь и ближайший советник А. Гитлера.  

Для обвинения были использованы многие архивные документы 
Германии, захваченные во время продвижения армий союзников 
вглубь германских территорий. В штаб-квартирах армий вермахта, 
в правительственных зданиях и резиденциях нацистских главарей,  
в тайниках было обнаружено огромное количество правительствен-
ной, военной, личной и другой документации.  

К 31 августа 1946 г. судебное следствие было завершено и три-
бунал предоставил последнее слово подсудимым. После этого его 
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члены удаляются в совещательную комнату для составления приго-
вора. А через месяц в течение двух дней, сменяя друг друга, члены 
суда зачитывали приговор. 1 октября на последнем, 403-м, заседа-
нии председателем трибунала приговор был объявлен каждому об-
виняемому в отдельности, согласно которому к смертной казни че-
рез повешение приговорили Г. Геринга, Й. фон Риббентропа,  
В. Кейтеля, Э. Кальтенбруннера, А. Розенберга, Г. Франка, В. Фри-
ка, Ю. Штрейхера, Ф. Заукеля, А. Зейсс-Инкварта, М. Бормана (за-
очно), А. Йодля (посмертно полностью оправдан при пересмотре 
дела Мюнхенским судом в 1953 г.); к пожизненному заключению – 
Р. Гесса, В. Функа, Э. Рёдера; к 20 годам тюремного заключения – 
Б. Шираха, А. Шпеера; к 15 годам тюремного заключения – К. Ней-
рата; к 10 годам тюремного заключения – К. Деница. Оправдатель-
ный приговор был вынесен Г. Фриче, Ф. Папену, Г. Шахту.  

Таким образом, международный военный трибунал в целом до-
стиг поставленных перед ним целей. Правда, СССР раскритиковал 
проявленную, на его взгляд, в конце процесса мягкотелость. Тем не 
менее, союзные державы придавали большое значение тому, как 
станут относиться к Нюрнбергскому процессу в будущем. В конце 
1946 г. вновь созданная ООН подтвердила, что Нюрнбергский устав 
и заключительное судебное решение должны стать фундаменталь-
ными элементами международного права. Не смотря на это, в даль-
нейшем неоднократно пренебрегались принципы, провозглашенные 
на Международном трибунале 1945–1946 гг., что связано, прежде 
всего, с нарастанием конфронтации ранее союзных государств. 

В мае 1945 г. советский народ вернул человечеству мир и свобо-
ду, водрузив Знамя Победы над поверженным рейхстагом. В сен-
тябре 1945 г. закончилась Вторая мировая война. Ее последний очаг 
на Дальнем Востоке был потушен. Наступил долгожданный мир,  
в истории человечества открылась новая глава. 

Ценой огромных усилий и тяжелейших утрат народам Советско-
го Союза удалось не только отстоять Отечество, но и спасти сами 
основы цивилизации на планете. Общий долг всех людей доброй 
воли – сделать все для того, чтобы сохранить память о войне, не 
допуская пересмотра истории и попыток ее переписывания. В про-
тивном случае наши славные герои окажутся преданными, а мы са-
ми будем лишены исторического будущего. 
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