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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Важное место в системе гуманитарной подготовки молодых специалистов 
занимает изучение курса «Великая Отечественная война советского народа в 
контексте Второй мировой войны». Одним из определяющих факторов в 
процессе воспитания и организации учебно-познавательной деятельности 
студентов становится формирование системы ценностей, которые разделяют все 
представители нашего общества, в том числе молодежь. Наиболее важной среди 
этих ценностей является патриотизм – любовь к Родине и готовность к защите 
независимости и суверенитета белорусского государства. Актуальность более 
углубленного и системного изучения данной проблемы обусловлена также 
необходимостью воссоздания исторической правды о Великой Отечественной 
войне, участии в ней белорусского народа, поскольку в условиях большей 
открытости информационного пространства в ряде популярных изданий, 
отдельных СМИ участились попытки фальсификации и пересмотра истории 
войны, принижения вклада советского народа, в том числе и белорусов, в 
победу, некритического переноса на страницы печатных изданий 
тенденциозных положений, заимствованных главным образом  из мемуаров и 
других печатных трудов бывших гитлеровцев и неонацистов. Без основательных 
знаний истории своего Отечества и особенно ее сложных и противоречивых 
периодов, без учета положительного и отрицательного опыта жизни 
международного сообщества, белорусского этноса и национальных меньшинств 
нельзя успешно строить общественные взаимоотношения в современности.  

Основные цели преподавания дисциплины: 
 
 расширить, углубить и систематизировать знания учащихся о главных 
событиях Второй мировой и Великой Отечественной войн, их влияние на жизнь 
народов СССР в тылу и на оккупированной территории; 
 раскрыть влияние и воздействие событий на фронтах Второй мировой 
Великой Отечественной войн на судьбы народов СССР, Европы и мира; 
 содействовать формированию национальной гордости, патриотических и 
гражданских качеств учащихся; 
 содействовать формированию историко-познавательной, ценностно-
мировоззренческой, социально-коммуникативной, информационной 
компетентности. 
 
 Основными задачами преподавания данной дисциплины являются:  

 – усвоение объективной информации о героических и трагических 
страницах Второй мировой и Великой Отечественной войн, о вкладе 
представителей многонационального народа СССР, в том числе и белорусского, 
в разгром нацистской Германии, о влиянии военных событий на судьбы народов 
Европы и Советского Союза; 



 – формирование гражданских и патриотических качеств личности; 

 – воспитание у студенческой молодежи чувства ответственности за 
будущее своего государства и мирового сообщества.  

 Предметом изучения дисциплины является история борьбы народов 
СССР против нацистской Германии, её истоки и причины, основные этапы 
боевых действий, их особенности, движение сопротивления на оккупированной 
врагом территории Европы, в том числе в Беларуси, помощь тыла фронту, 
особенности операций по освобождению от захватчиков Беларуси и других 
республик СССР, а также завершающий этап Второй мировой войны 
(освобождение стран Европы, разгром Германии и Японии). 

 В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

  – особенности геополитического положения Беларуси, СССР и других 
стран мира после Первой мировой войны в рамках Версальско-Вашингтонской 
системы; 
  – причины обострения противоречий между европейскими 
государствами, США и Японией в 30-е гг. ХХ в., а также причины 
возникновения очагов военного напряжения в Европе, Азии и Африке; 
  – специфику дипломатического противоборства и международной 
обстановки в Европе накануне Второй мировой войны; 
  – начальный период Второй мировой войны и основные военные события 
1939 – первой половины 1941 гг.; 
  – основные события начала Великой Отечественной войны, военные 
действия на территории СССР и Беларуси в 1941 г.; 
  – сущность оккупационного режима, особенности проведения политики 
геноцида; 
  – динамику развертывания партизанского движения и подпольной 
деятельности на оккупированной врагом территории; 
  – причины и характер коллаборационистского движения на 
оккупированной территории СССР и Беларуси; 
  – ход и особенности сражений под Москвой, Сталинградом, Курском, их 
значение в истории Великой Отечественной войны; 
  – основные этапы освобождения Беларуси и других советских республик 
от захватчиков; 
  – события завершающего периода Великой Отечественной войны, цену 
победы над нацистской Германией; 
          – характер борьбы и истоки патриотизма советского народа, в том числе и 
жителей Беларуси, в годы Великой Отечественной войны. 
 
 Студент должен уметь: 
 
  – выявлять причины агрессивных действий нацистской Германии и ее 
союзников накануне и на протяжении войны; 



  – анализировать основные причины неудач Красной Армии в начальный 
период войны; 
  – отражать вклад белорусского народа в Великую Победу; 
  – анализировать особенности и значимость основных сражений периода 
Великой Отечественной войны; 
  – выявлять основные факторы, способствовавшие победе советского 
народа в Великой Отечественной войне; 
  – оценивать значение Победы Советского народа в Великой 
Отечественной войне. 
 
 В итоге освоения курса студент должен иметь навыки: 
 

– самостоятельной работы с документами исторического характера, 
научной и справочной литературой,  

– формулирования и доказательства своей точки зрения, ведения 
дискуссии по предмету ценностных отношений к общественным явлениям, 
событиям прошлого и современности; 

– использования полученных знаний в профессиональной деятельности; 
– политической толерантности и корректности, достижения консенсуса на 

основе знаний отечественной и мировой истории. 
 

        Диагностика компетенций студента 
 
        Оценка промежуточных учебных достижений студента производится по 
десятибалльной шкале в соответствии с критериями, утвержденными 
Министерством образования Республики Беларусь. 
Для оценки достижений студента используется следующий диагностический 
инструментарий: 
– проведение тестов по отдельным темам; 
– проведение опроса по отдельным темам; 
– выступление студента на конференции по подготовленному реферату; 
– сдача зачета. 
 
      Изучение курса «Великая Отечественная война советского народа (в 
контексте Второй мировой войны)» рассчитано на 34 часа. 
Распределение аудиторных часов по видам занятий: 
      лекции — 18 часов; 
      практические занятия (семинары) — 16 часов. 
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Раздел I. Лекции 
 

Тема 1. Международные отношения в 
 межвоенный период (1919–1939 гг.) 

 
1. Версальско-Вашингтонская международная система: политические 

принципы и территориальные изменения. 
2. Становление итальянского фашизма, германского нацизма, японского 

милитаризма. Возникновение очагов военного напряжения в Европе, Азии, 
Африке.  

3. Международная политика стран Западной Европы и СССР в 1930-е гг.  
 
1. Версальско-Вашингтонская международная система: 

политические принципы и территориальные изменения 
 
Механизмы возникновения мировых войн коренятся в тенденциях 

развития мировой капиталистической системы. Как правило, они связаны со 
сменой лидерства стран в ядре капиталистической системы и соответственно 
циклов капиталистического накопления. Первая мировая война (1914–1918) 
была вызвана яростной борьбой за сохранение своего лидерства уже 
потерявшей торгово-промышленную монополию Великобритании, которой 
бросила вызов Германская империя. Перемолоть ее военные и материальные 
ресурсы по замыслу Великобритании должны были Россия и Франция 
(Антанта), которые, конечно же, ослабят и свой потенциал. Вообще бои на 
сухопутных театрах военных действий должны были в соответствии с далеко 
идущими планами Англии привести к разрушению четырех традиционных 
империй, все еще не полностью вписанных в мировую капиталистическую 
систему (Российская и Османская империя) или оспаривающих лидерство у 
Великобритании) (Германская и союзная с ней Австро-Венгерская империя, 
вместе с Италией первоначально составившие Тройственный союз, 
противостоящий Антанте). Собственно Великобритания достигла всех целей. 
Российская империя рухнула в результате Февральской революции 1917 г. 3 
марта 1918 г. был подписан Брестский мирный договор, по которому военные 
действия между Россией и Германией прекращались и от России отторгались 
огромные территории, включая большую часть белорусских земель.   

29 сентября 1918 г. перемирие с Антантой (которую теперь составляли 
Великобритания, Франция, США, Италия, Япония) заключила Болгария, 30 
октября – Турция. 3 ноября капитулировала Австро-Венгрия, к тому времени 
уже расколотая по «национальным квартирам». 11 ноября 1918 г. 
представители германского командования и Антанты в Компьенском лесу под 
Парижем в штабном вагоне командующего французскими войсками маршала 
Ф. Фоша подписали акт о перемирии. Первая мировая война завершилась. 
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Война принесла огромные бедствия: только людские потери исчислялись 
более чем 10 млн убитых и свыше 20 млн раненых. За время войны в странах 
германского блока было мобилизовано свыше 25 млн человек, а в странах 
Антанты – свыше 48 млн человек.  

Для определения судеб послевоенного мира в январе 1919 г. открылась 
Парижская (Версальская) мирная конференция. Ее участниками были 
делегации 27 стран, но тон в работе задавала так называемая «большая 
тройка»: премьер-министр Великобритании Д. Ллойд-Джордж, президент 
США В. Вильсон и премьер-министр Франции Ж. Клемансо. Советская Россия 
и побежденные страны во главе с Германией на конференцию приглашены не 
были. На конференции были подготовлены и подписаны ряд договоров с 
побежденными странами, которые в совокупности сформировали 
послевоенный мировой порядок.   

Центральное место в решениях Парижской конференции занял 
Версальский мирный договор с Германией, подписанный  в Зеркальном зале 
Версальского дворца 28 июня 1919 г., в годовщину убийства в Сараево, 
ставшего поводом к началу Первой мировой войны. Именно этот договор и 
дал название новой системе международных отношений. В соответствии со 
статьей 231 Версальского договора единственным виновником Первой 
мировой войны была признана Германская империя. Поэтому большая часть 
условий договора носила характер «наказания агрессора» и была призвана за 
его счет компенсировать потери победителей. От Германии отходили 
следующие территории. Пограничная Рейнская зона, в которой Германия 
содержала значительные военные силы, объявлялась демилитаризованной. 
Левый берег Рейна занимали оккупационные войска Антанты (французские и 
бельгийские). Области Эльзас и Лотарингия возвращались Франции. Франции 
также передавались угольные копи Саарского угольного бассейна, тогда как 
Саарский район на 15 лет переходил под управление Лиги наций, по истечении 
которого планировалось провести плебисцит. Округа Эйпен, Мальмеди и 
Морене отходили к Бельгии, нейтральный статус которой вновь 
подтверждался. Провозглашалась полная независимость Люксембурга, 
выходившего из Германского таможенного союза. Территория Шлезвиг-
Гольштейна отходила Дании (при условии проведения плебисцита). Германия 
обязывалась уважать независимость Чехословакии и Австрии в границах, 
утвержденных Сен-Жерменским мирным договором. Запрещалось какое бы то 
ни было объединение двух немецких государств. Признав независимость 
Польши, Германия вынуждена была отказаться в ее пользу от части Верхней 
Силезии и Померании, а также от города Данциг (Гданьск), включенный в 
таможенную границу Польши. Так образовался «польский коридор», который 
отсек от Германии Восточную Пруссию с Кенигсбергом. Германия 
отказывалась от прав на город Мемель (Клайпеда), который в 1923 г. был 
передан Литве. Германия признавала «независимость всех территорий, 
входивших  в состав бывшей Российской империи к 1.08.1914 г.», т.е. к началу 
Первой мировой войны. Брестский мирный договор отменялся. Германию 
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лишили всех колоний в Африке, на островах Тихого океана, сферы влияния в 
Китае. Программа демилитаризации Германии предусматривала сокращение 
вооруженных сил до 100 тыс. человек, а также запрет новейших видов 
вооружений (танки, авиация, военно-морской флот и др.) и их производства. 
Также договор содержал положения об экономических, финансовых, 
торговых отношениях, фактически ограничивающих суверенитет Германии. 
Сумма репарационных выплат была определена позднее.  

С союзниками Германии впоследствии по уже Четверному союзу с 
учетом распада Австро-Венгрии были заключены следующие договоры: с 
Австрией Сен-Жерменский (1919), с Болгарией Нейиский (1919), с Венгрией 
Трианонский (1919), с Турцией Севрский (1923). Они составили Версальскую 
систему мирных договоров. Сен-Жерменский договор по сути дела узаконил 
распад Австро-Венгрии и образование на ее территории новых независимых 
государств Австрии, Венгрии, Чехословакии и Королевства СХС (сербов, 
хорватов и словенцев), ставшее в 1929 г. Югославией. Вместе с отделившейся 
от России Финляндией, тремя прибалтийскими республиками: Литвой, 
Латвией, Эстонией, воссозданной 7 ноября 1918 г. Польшей, а также 
получившими независимость от Османской империи в конце ХIХ в. 
Румынией, Болгарией, они составили новый европейский регион Центральная 
и Юго-Восточная Европа (ЦЮВЕ).  

Италия получила Триест, части Истрии и Далмации, Верхнюю Адиджу, 
однако в ее состав не вошли город и провинция Фиум, которые она очень 
хотела получить. Провинция отошла Югославии, а портовый город был 
объявлен свободным городом. Болгария, передав значительные для нее 
территории Румынии и Королевству СХС, лишалась выхода в Эгейское море. 
Большие территориальные потери в пользу Румынии, Югославии и 
Чехословакии понесла только что образованная Венгрия. Севрский мирный 
договор, навязанный Турции в условиях ее оккупации войсками Антанты, 
узаконил распад и раздел Османской империи. От нее отошли все 
колониальные владения на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Победа 
кемалийской революции в Турции помешала реализации Севрского договора. 
Отношения с Турцией были отрегулированы на Лозаннской конференции 
1923 г.  

На  Парижской мирной конференции была образована международная 
организация Лига Наций, уставом которой открывался Версальский мирный 
договор. Лига Наций должна была способствовать развитию сотрудничества 
между народами, гарантировать мир и безопасность во всем мире. Лига Наций 
стала первой крупной международной организацией с располагавшимся в 
Женеве секретариатом из международных гражданских служащих. Создание 
такой организации стало первым шагом на пути формирования особого 
международного пространства и принципиально новой философии 
международных отношений. Под эгидой Лиги Наций были созданы такие 
международные организации, как Всеобщий почтовый союз, Международная 
организация труда (МОТ).  
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На отобранные у проигравших стран колонии была распространена 
мандатная система с тремя категориями мандатов. В первую категорию 
включались бывшие колонии Османской империи на Ближнем Востоке, 
признание независимости которых допускалось в связи с достижением ими 
определенной зрелости. Ко второй категории были отнесены колонии 
Германии в Центральной Африке, перспектива независимости которых была 
весьма туманна. В третью категорию вошли германские колонии на Тихом 
океане, в Юго-Западной и Юго-Восточной Африке, которые сразу переходили 
под управление других стран-обладательниц мандатов.  

Версальский мирный договор отказались ратифицировать США, 
которые не вошли в состав Лиги Наций. Вплоть до 1934 г. вне Лиги Наций 
оставался Советский Союз. Бесспорное лидерство в ее руководящих 
структурах принадлежало британской и французской дипломатии. По 
существу Лига Наций прикрывала собой новый международный порядок, в 
котором первой скрипкой все еще оставалась Великобритания, но уже 
передающая свою роль США. При этом мировая капиталистическая система, 
как и ранее, была противником России, теперь уже советской, впоследствии 
СССР. 

На Парижской мирной конференции в основном были решены 
европейские вопросы. На решение вопросов общемирового характера 
претендовали США. Поэтому была созвана новая Вашингтонская 
конференция, которая прошла в конце 1921 – начале 1922 г. На ней были 
заключены следующие договоры. США, Англия, Япония и Франция 
подписали «Трактат четырех» на 10 лет, которым гарантировалась 
неприкосновенность их островных колониальных владений в Тихом океане. 
«Трактат девяти» (США, Англия, Япония, Франция, Италия, Бельгия, 
Голландия, Португалия, Китай) объявлял Китай нейтральным государством и 
фактически легализовал в отношении него доктрину «открытых дверей». 
Сроком на 15 лет был заключен «Договор пяти» (США, Англия, Япония, 
Франция и Италия) об ограничении морских вооружений. Для перечисленных 
стран было установлено соотношение размеров наиболее мощного линейного 
флота в следующей пропорции:  5 : 5 : 3 : 1,75 : 1,75. Впервые после долгого 
морского превосходства Великобритании, поддерживаемом принципом 
«двойного морского стандарта» (английский флот должен быть больше 
флотов двух следующих за ним государств) с английским флотом сравнялся 
американский. К лидерам мировой капиталистической системы по размеру 
флота приближалась не европейская страна, а азиатская Япония. Державы, 
подписавшие договор, обязались не строить и не приобретать линкоров 
водоизмещением больше 35 тыс. тонн. В соответствии с договором 
закреплялся статус-кво в отношении военно-морских баз. Это означало, что у 
Англии и США не будет баз ближе чем за 5 тыс. км от Японии. Никаких 
ограничений по крейсерам и подводным лодкам не предписывалось. 

Таким образом сложилась Версальско-Вашингтонская система при 
своеобразном и противоречивом англо-американском доминировании. Эта 
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система закрепила раскол мира на победителей и побежденных, между 
которыми не было никакого равноправия, что противоречило декларируемым 
принципам коллективной безопасности. Под эгидой победителей в Европе 
начался процесс национального государственного строительства. Между тем 
новая политическая карта Европы отнюдь не совпадала с этнонациональной. 
Очаги этнической напряженности были заложены в крупных 
многонациональных образованиях, таких как Югославия, Чехословакия. 
Взаимные распри, вызванные территориальными претензиями, начались 
между соседями. Россия и Германия, ослабленные в ходе войн и революций, 
но потенциально сильные, были исключены и противопоставлены 
Версальско-Вашингтонской системе. Система пыталась охватить своими 
принципами не только Европу, но и  весь мир, что во многом и привело к тому, 
что серьезный военный очаг возник не только в Европе, но и в Азии. Его 
возгоранию способствовала Япония.   

 
2. Становление итальянского фашизма, германского нацизма, 

японского милитаризма. Возникновение очагов военного напряжения в 
Европе, Азии, Африке  

 
На рубеже ХIХ–ХХ вв. Япония из-за своего географического 

положения, близости к Китаю, очень интересовала ведущих геополитических 
игроков – Англию, США, которые не скупились на щедрые финансовые 
вливания. Благодаря им после буржуазной революции 1868 г. в Японии быстро 
возник мощный капиталистический индустриальный сектор. Промышленный 
подъем сопровождался сильной концентрацией капитала, ростом 
монополистических объединений и милитаризацией страны. Великобритания 
умело направляла колониальные аппетиты своей новоиспеченной союзницы 
против России и Китая. Победив в русско-японской войне (1904–1905), 
Япония получила «исключительные права» в Корее, арендовавшиеся ранее 
Россией земли на Ляодунском полуострове, Южно-Маньчжурскую железную 
дорогу и южную часть острова Сахалин. В 1910 г. Корея была аннексирована 
и превращена полностью в японскую колонию. В Первой мировой войне 
Япония участвовала на стороне Антанты против Германии. На Парижской 
мирной конференции Япония добилась передачи ей захваченной китайской 
провинции Шаньдун (бывшей сферы влияния Германии), а также мандата 
третьей категории на германские колонии: Каролинские, Маршалловы, 
Марианские острова. На Вашингтонской конференции США, опасавшиеся 
растущей силы Японии, ослабили ее позиции, в том числе и ограничив ее  
морские вооружения. В политической жизни Японии все более сближались 
военные и партийно-государственные круги. К власти стали приходить 
практически военные кабинеты министров. В 1927 г. кабинет возглавил 
генерал Танака – сторонник агрессивной внешней политики. В  «меморандуме 
Танака», подлинник которого не обнаружен, излагались планы завоевания 
Китая, Индии, стран Юго-Восточной Азии, даже России и Европы. В период 
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«великой депрессии» (1929–1933), тяжело отразившейся на экономике 
Японии, правящие круги страны проводили жесткую внутреннюю политику, 
которую ряд исследователей определили как «фашизация Японии». Сложился 
агрессивный союз молодого офицерства и новых концернов, который и вывел 
страну на прямой путь агрессии. 

В 1931 г. сухопутная Квантунская армия Японии без приказов 
собственного правительства начала захват Северо-Восточного Китая – 
провинции Маньчжурия. В короткий срок Маньчжурия была захвачена и там 
было создано «независимое» государство Маньчжоу-го во главе с 
императором Пу И, ставшее фактически колонией Японии. Практически без 
боевых действий японцы заняли Внутреннюю Монголию, намереваясь под 
видом «автономии» отделить от Китая всю его северо-восточную часть, 
включая Пекин. Также японцы стали активно проводить антисоветские 
провокации на КВЖД. Лига Наций осудила захватническую политику 
Японии, и в 1933 г. Япония прекратила свое членство в этой организации. 25 
ноября 1936 г. Япония подписала соглашение с фашистской Германией, 
известное как Антикоминтерновский пакт. В 1937 г. к нему присоединилась 
Италия.               

В 1937 г. японские войска приступили к захвату Центрального Китая, 
начав движение в сторону Пекина. Китайские армии Коммунистической 
партии и партии Гоминьдан, терпя поражения, все же не прекращали 
сопротивления. Ширилось партизанское движение. В 1937 г. СССР заключил 
с Китаем пакт о ненападении. США, Великобритания и другие западные 
страны своей политикой «невмешательства» фактически поощряли японскую 
агрессию, ожидая, что она в скором времени перекинется на Советский Союз. 
Летом 1938 г. японские войска попытались вторгнуться на советскую 
территорию в районе озера Хасан (недалеко от Владивостока), но после 
ожесточенных боев были отброшены. Весной и летом 1939 г. японская армия 
вторглась на территорию Монгольской Народной Республики, с которой у 
СССР имелся договор о взаимопомощи. Советские и монгольские войска под 
командованием генерала Г.К. Жукова нанесли японцам сокрушительное 
поражение в боях у реки Халхин-Гол. По своим масштабам, задействованным 
силам и средствам эти боевые действия вполне сопоставимы, например, с 
германо-польской войной, которая началась 1 сентября 1939 г. Отложив планы 
агрессии против СССР, Япония продолжала воевать с Китаем. К осени 1939 г. 
японцы захватили большую часть прибрежного Китая вплоть до острова 
Хайнань на юге страны. Великобритания фактически признала эти захваты в 
Китае, заключив с Японией в 1939 г. очередной договор.   

После оккупации Германией в 1940 г. Франции и Голландии Япония 
решила воспользоваться удобным моментом и захватить французский 
Индокитай и голландскую Индонезию, включив их вместе с Китаем в 
«великую восточноазиатскую сферу процветания». Осенью 1940 г. Япония 
предъявила французским властям в Индокитае требование допустить туда 
японские войска и предоставить Японии военные базы. Французы и 
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голландцы вынуждены были согласиться. Территориальная экспансия Японии 
расширилась.  

27 сентября 1940 г. Япония заключила военный союз («Тройственный 
пакт») с Германией и Италией, направленный прежде всего против СССР. При 
этом вскоре в апреле 1941 г. Япония заключила с СССР договор о 
нейтралитете. 

В Европе ситуация разворачивалась следующим образом. После Первой 
мировой войны в европейских странах: и новых, и старых, – усилились 
национальные движения в том числе и с ярко выраженными 
националистическими лозунгами. В условиях тяжелого политического 
кризиса впервые националисты-фашисты пришли к власти в Италии. 
Первоначально Италия участвовала в Первой мировой войне в составе 
Тройственного союза, затем перешла на сторону Антанты. Оказавшись в числе 
победителей, Италия все же не получила ожидаемых территорий. Ее попытки 
захватить порт Фиуме, Албанию, юго-западную часть Анатолии и участие в 
интервенции против Советской России закончились неудачей. «Искалеченная 
победа» сделала Италию «побежденной среди победителей». Она получила 
лишь западную часть Истрии с портом Триест, южный Тироль, Пулу и 
Горицию. В 1919 г. в Италии появились фашистские организации – «фаши ди 
комбаттименто» (боевые союзы). В организациях складывалась особая 
военизированная структура – легионы, когорты, их члены имели военную 
форму – черные рубашки, обращали друг к другу древнеримское приветствие 
– взмах протянутой вперед прямой руки. Их мероприятия были шумными и 
энергичными. Они были направлены на разжигание националистических 
настроений, против организованного рабочего движения, социалистической и 
коммунистической партий, на поиски поддержки со стороны крупного 
капитала. В ноябре 1921 г. на съезде фашистских союзов в Риме была 
образована «Национальная фашистская партия». В октябре 1922 г. после 
«похода на Рим», названного «бескровной революцией», король назначил 
лидера партии Бенито Муссолини премьер-министром. Фашисты получили 
несколько министерских постов в коалиционном правительстве. Так Италия 
стала первой страной, где фашисты пришли к власти. Итальянские фашисты 
открыто призывали к объединению «молодых наций» против «старых», 
мечтали о воссоздании «великой латинской империи». В 1923 г. итальянцы 
попытались оккупировать греческий остров Корфу, но безрезультатно. В 1924 
г. наконец получили порт Фиуме. При этом итальянцы апеллировали к 
арбитражу Лиги наций, искали поддержки Великобритании и Франции, 
называя подобные действия тактикой «конструктивной агрессии». В 1926 г. в 
соответствии с итало-албанским договором Италия, объявив себя гарантом 
албанской безопасности, по сути установила над этой страной протекторат.  

С приходом к власти нацистов в Германии в 1933 г. Италия нашла себе 
нового союзника. Почувствовав попустительство западных стран в виде 
«политики умиротворения» Италия приступила к более решительным 
внешнеполитическим действиям. В июле 1933 г. в Риме был заключен «Пакт 
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4-х» между Великобританией, Францией, Германией и Италией о 
сотрудничестве под эгидой Лиги наций. Несмотря на то, что ратификация 
пакта была сорвана отказом Германии участвовать в работе международной 
конференции по разоружению и выходом ее из Лиги наций, Великобритания 
и Франция продолжили «политику умиротворения агрессоров», чем 
воспользовалась и Италия. В 1896 г. Италия безуспешно пыталась завоевать 
Абиссинию (Эфиопию). В октябре 1935 г. Италия начала полномасштабное 
вторжение в Эфиопию. Так возник африканский театр военных действий.  
Плохо вооруженная и организованная эфиопская армия ничего не смогла 
противопоставить агрессору. 5 мая 1936 г. итальянские войска вошли в 
столицу Аддис-Абебу, завершив тем самым завоевание страны. Лига Наций 
попыталась ввести санкции против Италии – страны-агрессора, однако, сразу 
после окончания войны, отменила их. На стороне правых франкистских войск 
Италия вместе с Германией приняла участие в гражданской войне в Испании 
(1936–1939). В 1937 г. Италия вышла из Лиги Наций. В 1939 г. оккупировала 
Албанию.  

Однако лидер мировой капиталистической системы Великобритания 
главную ставку для развязывания военного очага сделала на Германию. В 
1920-е гг. ситуация в Европе и мире в целом была под контролем 
Великобритании. Веймарская Германия интенсивно накачивалась 
американскими финансами, исправно переводя проценты и прибыли от 
возрождающейся индустрии на Запад. В СССР у власти находились 
большевики-интернационалисты, сторонники мировой коммунистической 
революции, проводилась новая экономическая политика (нэп), открывавшая 
страну мировой капиталистической системе в качестве аграрно-сырьевой 
периферии. С проведением политики индустриализации и коллективизации на 
основе собственной банковской системы СССР по сути вышел из мировой 
финансовой системы, чего мировая финансовая олигархия допустить уже не 
могла. Получилось так, что решенные в ходе Первой мировой войны 
проблемы поднялись вновь в виде возрождающегося и усиливающегося 
Советского Союза, открыто бросившего вызов капитализму. Как и на рубеже 
ХIХ–ХХ вв. против такого конкурента необходимо было подготовить оружие 
в виде проверенного веками немецкого милитаризма с его долгой традицией 
«натиска на восток». Но если накануне Первой мировой войны 
Великобритании нужно было выстраивать хитроумные комбинации военно-
политических союзов, подталкивать разные общественные силы к созданию 
весомых поводов к войне, то теперь необходимо было привести к власти  
националистическую политическую силу, «накачать ее мускулами» и 
направить ее агрессию в нужном русле на восток против СССР. 

Такая сила уже давно сложилась в лице НСДАП (Национал-
социалистической рабочей партии Германии). В ситуации полного 
экономического хаоса и дестабилизации политической системы быстро 
набирали вес праворадикальные националистические группировки. Они 
изначально пользовались щедрой финансовой поддержкой и курировались 
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правыми консервативными политическими кругами. Одной из таких 
организаций была Немецкая рабочая партия (ДАП), образованная в январе 
1919 г. под руководством слесаря из Мюнхена Антона Дрекслера и 
возглавленная затем отставным ефрейтором Адольфом Гитлером. Вскоре 
ДАП расширилась, была переименована в НСДАП, в ней началась разработка 
программных установок в духе идеологии «национальной революции» и 
радикального солидаризма. Вскоре у партии появились могущественные 
покровители из полулегальной оккультной организации «Германский орден» 
и его духовного центра «Общества Туле». Из неудавшегося художника и 
архитектора А. Гитлера, склонного к мистической экзальтации, покровители 
быстро сделали лидера националистической партии, внушив ему мессианские 
идеи создания нового немецкого государства и нового мирового порядка.  

Во время Рурского кризиса, вызванного введением в Рурскую область 
франко-бельгийских войск, резко активизировались правые политические 
силы. Одним из действий правых сил стал «пивной путч» 8 ноября 1923 г., 
когда нацисты, взяв в заложники посетителей центральной пивной Мюнхена, 
выдвинули требование роспуска баварского парламента и «национальной 
революции». Несмотря на неудачный итог, именно «пивной путч» превратил 
НСДАП в партию общегерманского масштаба. Однако, в период 
экономического роста 1920-х, когда Германия по основным промышленным 
показателям вышла на 2–3-е место в мире, НСДАП довольствовалась лишь 
скромной фракцией в рейхстаге. Великая депрессия 1929–1933 гг. привела 
режим Веймарской республики к агонии. Вполне демократические выборы в 
парламент, нежелание коммунистической и социалистической партии 
составить коалицию, способствовали приходу к власти НСДАП. 30 января 
1933 г. президент Гинденбург предложил Гитлеру пост рейхсканцлера. 
Германия была вскоре переименована в III Рейх.  

В течение нескольких лет нацистам во главе с Гитлером удалось 
выстроить жесткую тоталитарную государственно-политическую структуру с 
полной политической монополией НСДАП. Исключительно велика была в 
этой системе роль фюрера. В стране была создана невиданная идеологическая 
система, система пропаганды и манипулирования сознанием масс, в центре 
которой находился национал-социализм как целостный мировоззренческий 
морально-этический комплекс, опирающийся на идею высшей арийской расы 
и ее представителя «нового человека», отвергающего ценности гуманизма, 
рационализма, просвещения, демократии. Во внешней политике расизм и 
национализм стали основой идеи реваншизма, воссоединения немецкой нации 
в границах единого Рейха, полного пересмотра Версальской системы. 
Нацисты стремились к развязыванию тотальной войны, формированию нового 
мирового порядка под эгидой германского Рейха, основанного на расовой 
иерархии.  
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3. Международная политика стран Западной Европы и СССР 
в 1930-е гг. 

 
Действия нацистской Германии в этом направлении не замедлили себя 

ждать. Летом 1933 г. гитлеровский режим отказался ратифицировать 
вышеупомянутый «пакт 4-х», прекратил участие в международной 
конференции по разоружению. В октябре 1933 г. Германия вышла из Лиги 
наций. Дипломатия западных стран встала на позицию умиротворения 
фашистской угрозы. США придерживались позиции изоляционизма. Они не 
ратифицировали Версальский договор, не вошли в состав Лиги наций. В 1935 
г. конгресс США принял закон о нейтралитете, который в 1937 г. был 
расширен и превращен в постоянный закон. Этот закон предусматривал запрет 
на продажу американской стороной оружия, амуниции и военных материалов 
воюющим странам, не делая при этом различия между агрессором и жертвой 
агрессии. Советская дипломатия стала выступать за создание системы 
коллективной безопасности, призванной обеспечить готовность всех 
миролюбивых стран дать отпор любому агрессору. В 1933 г. СССР выдвинул 
предложение о юридическом определении агрессора, что создавало бы 
основания для международных санкций, которое так в конце концов и не было 
услышано.  В сентябре 1934 г. Советский Союз вступил в Лигу наций. 
Большим успехом советской дипломатии стал заключенный в 1935 г. договор 
о взаимопомощи между Францией и СССР. Однако, не дополненный военной 
конвенцией, он так и не стал основой системы коллективной безопасности.  

В это время Германия начала демонстрировать свои агрессивные 
намерения, шедшие вразрез с Версальским договором. Выступая за 
воссоединение всех немцев, Гитлер стал требовать аншлюса (присоединения) 
Австрии, что было прямым нарушением Версальского договора, 
запрещавшего подобный союз. В июле 1934 г. австрийские нацисты, 
поддержанные НСДАП, предприняли попытку вооруженного путча в Вене. 
Был смертельно ранен канцлер Австрии Дольфус. Выступление было 
подавлено и лишь жесткие демарши со стороны Италии заставили Гитлера 
отказаться от прямой агрессии Австрии. В январе 1935 г. был проведен 
плебисцит в Саарской области, по условиям Версальского договора 
находящейся под управлением Лиги наций. Преобладающее немецкое 
население высказалось за возвращение в состав Германии. Вопреки жестким 
военным ограничениям Версальского договора, 16 марта 1935 г. в Германии 
был принят декрет о всеобщей воинской повинности. В июне 1935 г. было 
подписано сенсационное англо-германское соглашение о морских 
вооружениях, согласно которому Германия получила право на строительство 
флота в размере 35% тоннажа британского при равенстве по подводным 
лодкам. Благодаря этому договору Германия получила право на 
беспрепятственное расширение военно-морского строительства. 7 марта 1936 
г. Гитлер санкционировал ввод немецких войск в Рейнскую 
демилитаризованную зону. Лига Наций точно в соответствии с духом 
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политики умиротворения даже не сочла возможным осудить этот шаг. 
Понимая, что его час настает, во время выступления в Гамбурге 21 марта 1936 
г. Гитлер торжественно объявил, что «дух Версаля уничтожен». По 
результатам интенсивных германо-итальянских переговоров 24 октября 1936 
г. был подписан пакт об образовании «оси Берлин–Рим», согласно которому 
Германия признавала аннексию Италией Эфиопии, а обе страны обязывались 
проводить общую линию в отношении войны в Испании. 25 ноября 1936 г. 
было подписано соглашение между Германией и Японией, получившее 
название Антикоминтерновский пакт. Стороны обязывались вести борьбу с 
международной коммунистической организацией – Коминтерн, руководимой 
Москвой. Ровно через год в ноябре 1937 г. к Антикоминтерновскому пакту 
присоединилась Италия. В дальнейшем к этому прогерманскому блоку 
присоединились Венгрия, Маньчжоу-го, Болгария, Финляндия, Румыния, 
Словакия и др. Агрессивные намерения этого блока были очевидны. Западные 
державы, прежде всего Великобритания, своей политикой умиротворения 
явно потворствовали разжиганию этих аппетитов, направляя их в строго 
определенное русло.  

Сначала Запад решил сдать Германии Австрию. Накануне проведения 
референдума по поводу аншлюса 11 марта 1938 г. на территорию Австрии 
вошли немецкие танковые колонны. Этот поход был назван «цветочной 
войной». Австрийские земли со столицей Веной, накопившей со времен 
Священной Римской империи германской нации (II Рейха) внушительный 
золотой запас и прочие богатства, вошли в состав III Рейха. Далее Запад сдал 
Германии располагавшую мощным машиностроительным комплексом и 
искусственно скроенную так, чтобы в ней были перемешаны славянские и 
немецкий этносы, Чехословакию. 29–30 сентября 1938 г.   для урегулирования 
вопроса относительно германских претензий к Чехословакии (Германия 
требовала передать ей Судетскую область с преобладающим немецким 
населением) была созвана Мюнхенская конференция с участием лидеров 
Великобритании, Франции, Германии и Италии. При этом президент 
Чехословакии даже не был приглашен на конференцию. Руководители 
вышеназванных стран Н. Чемберлен, Э. Даладье, А. Гитлер, Б. Муссолини 
подписали договор, принуждающий Чехословакию уступить Германии 
Судетскую область. Как в случае аншлюса Австрии, так и по поводу 
Мюнхенского договора только советская дипломатия выступила с жестким 
протестом против германской агрессии. 

С весны 1939 г. Германия приступила к новой фазе перекройки 
политической карты Европы. Судетская область стала ключом ко всей 
Чехословакии. Объявив Чехословакию очагом «постоянных беспокойств и 
угрозы европейскому миру», Гитлер потребовал отделения Словакии. 18 
марта 1939 г. Словацкое государство с профашистским режимом Й. Тисо было 
взято под охрану германского Рейха. Чехия была аннексирована и включена в 
состав Германии в качестве протектората. 22 марта 1939 г. под угрозой 
военного вторжения Германия добилась подписания договора с Литвой о 
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передаче Рейху Клайпеды (Мемеля). Германия усиливала дипломатический 
нажим на Польшу, требуя передачи «польского коридора», отделявшего от 
Германии Восточную Пруссию, и крупного портового города Данцига 
(Гданьска). В апреле 1939 г. Гитлер денонсировал польско-германский 
договор о ненападении. Также Германия расторгла и договор с 
Великобританией о морских вооружениях. Италия начала военную оккупацию 
Албании. 22 мая 1939 г. германо-итальянский блок был скреплен новым 
союзным договором, получившим название Стальной пакт. Агрессор был 
выпестован, оснащен, вооружен и готов к войне.  

Резкое обострение международной обстановки заставило 
Великобританию и Францию заняться системой европейской безопасности. 
На протяжении весны 1939 г. Великобритания и Франция предоставили 
гарантии независимости Польше, Греции, Румынии, Турции. Руководство 
СССР после вступления немецких войск в Прагу выдвинуло предложение о 
немедленном созыве международного совещания с участием СССР, 
Великобритании и Франции. Страны приступили к дипломатическим 
консультациям о возможности заключения договора о взаимопомощи. С конца 
июня этот вопрос стал предметом обсуждения на прямых переговорах, 
начавшихся в Москве. Однако со стороны Великобритании и Франции на них 
участвовали делегации низкого ранга, не имевшие никаких полномочий для 
принятия решений. Министр иностранных дел Великобритании лорд 
Галифакс откровенно сказал об этих переговорах: «Наша главная цель 
заключается в том, чтобы предотвратить установление Россией каких-либо 
связей с Германией». Совсем неконструктивную позицию заняла в этот период 
Польша. Понимая, что очередной жертвой немецкой агрессии станет именно 
она, Польша совершенно не желала принимать советскую помощь.  

Лицемерная позиция западных держав, недружественная позиция 
восточноевропейских стран заставили советское руководство пойти на 
активизацию контактов с Германией. С конца июля 1939 г. начались советско-
германские торговые переговоры, по истечении которых Германия 
официально предложила Советскому Союзу заключить договор о 
ненападении.  

23 августа 1939 г. был подписан советско-германский пакт о 
ненападении, по именам министров иностранных дел названный еще как пакт 
Молотова-Риббентропа. Обе договаривающиеся стороны соглашались 
воздерживаться от нападения в отношении друг друга и не поддерживать ни 
одну из третьих стран в случае нападения ее на участника пакта. К пакту был 
подписан дополнительный секретный протокол, согласно которому «в случае 
территориальных и политических преобразований» в Восточной Европе обе 
стороны соглашались рассматривать северную границу Литвы, линию рек 
Нарев, Висла и Сан на территории Польши, западную границу Бессарабии как 
линию раздела сфер их влияния. Таким образом в сферу влияния Германии 
вошли западная часть Польши и первоначально Литва, которая впоследствии 
перешла в сферу влияния СССР. А в сферу влияния СССР отошли Финляндия, 
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Латвия, Эстония, восточная Польша, т.е. Западная Беларусь и Западная 
Украина и Бессарабия, т.е. территории, которые раньше принадлежали 
Российской империи, даже меньше, без этнической Польши. В протоколе 
также говорилось, что «вопрос о желательности сохранения независимого 
Польского государства будет решен окончательно лишь ходом будущих 
политических событий». В предверии неизбежной войны, к которой Запад 
определенно подталкивал Германию и ее союзников, СССР удалось прорвать 
изоляцию, в которую его загоняли страны Запада, желая оставить его один на 
один с Германией. Эти планы были сорваны и СССР получил долгожданную 
отсрочку. Это была первая дипломатическая победа СССР. Но за ней 
последовала глобальная война.    

 
 
 

Тема 2. Начало Второй мировой войны. Основные 
события первого этапа (сентябрь 1939 – июнь 1941 г.) 
 
1. Нападение Германии на Польшу и начало Второй мировой войны. 

Вступление советских войск в Западную Беларусь и Западную Украину и 
воссоединение Беларуси. 

2. Советско-финляндская война и отношения с прибалтийскими 
государствами. 

3. «Странная война». Германская оккупация стран Западной Европы. 
4. Внешнеполитическая деятельность СССР в период 1940–1941 гг. 

Балканский кризис и обострение советско-германских отношений.  
 
1. Нападение Германии на Польшу и начало Второй мировой 

войны. Вступление советских войск в Западную Беларусь и Западную 
Украину и воссоединение Беларуси 

 
 

Сразу же после подписания 23 августа 1939 г. советско-германского 
договора о ненападении сроком на 10 лет (пакт Молотова – Риббентропа) 
Гитлер отдал приказ о вторжении германских войск в Польшу. Истинные 
причины нападения Германии на Польшу вытекали из заранее продуманного 
германским империализмом плана завоевания Европы, а затем и мирового 
господства. Ближайшие цели нацистской Германии заключались в том, чтобы, 
во-первых, лишить своих противников – Великобританию и Францию 
союзника на Востоке и, во-вторых, заблаговременно создать и подготовить 
плацдарм для нападения на СССР. Учитывая невыгодность ведения войны на 
два фронта – против Великобритании и Франции на Западе и против Польши 
на Востоке, – гитлеровские стратеги решили порознь разбить своих 
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противников, нанести в первую очередь удар по наиболее слабому из них – 
Польше. 

Стратегический план захвата Польши был составлен германским 
руководством еще в апреле 1939 г. и получил название «Вайс» («Белый»). В 
соответствии с ним Германия сосредоточила в Силезии и западной части 
Чехословакии группу армий «Юг» (33 дивизии, из них 4 танковые) под 
командованием  генерал-полковника Г. фон Рундштедта. В эту группировку 
входила также дружественная Германии словацкая армия «Бернолак» 
численностью 50 тыс. человек под командованием генерала Ф. Чатлоша.  Этим 
войскам ставилась задача осуществить наступление в общем направлении на 
Варшаву, разгромить польские армии, развернутые в приграничной полосе, 
стремительно выйти к Висле, форсировать ее во взаимодействии с войсками 
группы армий «Север» и уничтожить польские войска в западных областях 
страны. Действия войск группы армий «Юг»  поддерживал 4-й воздушный 
флот. В Померании и Восточной Пруссии была сосредоточена группа армий 
«Север» под командованием генерал-полковника Ф. фон Бока (21 дивизия, в 
том числе 2 танковые). С воздуха группу армий «Север» поддерживал 1-й 
воздушный флот. 

Всего общая численность сухопутных войск вермахта, предназначенных 
для захвата Польши, достигала 1,6 млн человек (62 дивизии, 2,8 тыс. танков, 6 
тыс. орудий и минометов, около 2 тыс. боевых самолетов).  

Польша, в соответствии с утвержденным маршалом Э. Рыдз-Смиглы 
планом войны против Германии, смогла выставить сухопутную армию 
численностью около 1 млн человек (24 пехотных дивизии, 16 бригад, 4300 
орудий и минометов, 870 единиц бронетехники, 407 самолетов, по некоторым 
другим источникам – свыше 800). 

Непосредственным поводом для вторжения немецко-фашистских сил в 
Польшу явилась осуществленная в ночь с 31 августа на 1 сентября 1939 г. 
германскими спецслужбами провокационная операция «Гиммлер». В 
соответствии с секретным приказом А. Гитлера отряд германских 
диверсантов, переодетых в польскую военную форму, инсценировал 
нападение на немецкую радиостанцию в приграничном городе Гляйвиц 
(теперь польский город Гливице). Провокация сопровождалась несколькими 
выстрелами из пистолета в воздух. 1 сентября Гитлер выступил по радио с 
заявлением о том, что Польша осуществила агрессию против Германии и с 
этого времени Германия находится в состоянии войны с ней. С нападения 
гитлеровской Германии на Польшу 1 сентября 1939 г. началась Вторая 
мировая война.  

СССР после нападения Германии на Польшу занял нейтральную 
позицию, несмотря на то, что германское руководство всячески стремилось 
втянуть Советский Союз в военный конфликт. Например, 3 сентября 1939 г. 
министр иностранных дел Германии И. фон Риббентроп через немецкого 
посла в Москве передал наркому иностранных дел В. Молотову слова, 
согласно которым «Германия высказывает пожелание, чтобы СССР ввел 



 
21 

 

войска в советскую сферу интересов и сам занял эту территорию» (имеется в 
виду – Западная Беларусь и Западная Украина).  

В первый период войны основные события развертывались на западе 
Европы. Великобритания и Франция, связанные соглашением о 
взаимопомощи с Польшей, объявили 3 сентября  войну Германии. Такие же 
заявления сделали Австралия, Новая Зеландия, Канада, Индия, Южно-
Африканский Союз.  

Вступление в войну с Германией Великобритании, Франции и других 
стран восприняли в СССР с некоторым воодушевлением. И.В. Сталин 7 
сентября 1939 г. в беседе с руководством Коминтерна заявил:  «Война идет 
между двумя группами капиталистических стран за передел мира, за 
господство над миром! Мы не прочь, чтобы они подрались хорошенько и 
ослабили друг друга».   

Однако дальнейшие события на театре военных действий вызвали в 
руководящих кругах Советского Союза некоторую тревогу. Отсутствие какой-
либо реальной помощи Польше со стороны союзников позволило германским 
войскам уже 4 сентября дойти к Висле, а 9 сентября они перешли 
демаркационную линию и стремительно двигались на восток. 15 сентября они 
захватили Брест и пересекли «линию Керзона», углубившись на расстояние до 
100 км. К тому времени покинуло страну польское правительство, 
эмигрировав в Румынию, а затем в Англию. Создалась реальная угроза захвата 
германскими войсками территории Западной Беларуси и Украины, которые в 
соответствии с секретным дополнительным протоколом к советско-
германскому договору от 23 августа 1939 г., отходили в сферу влияния СССР. 

17 сентября 1939 г., когда Польша была практически разгромлена, 
советское руководство приняло решение «взять под защиту население 
Западной Украины и Западной Беларуси» (из радиовыступления В. Молотова 
17 сентября 1939 г.). 

В боевом приказе № 1 Белорусского фронта отмечалось, что главным 
силам польской армии нанесено поражение германскими войсками и 
ставилась задача «содействовать восставшим рабочим и крестьянам 
Белоруссии и Польши в свержении ига помещиков и капиталистов и не 
допустить захвата территории Западной Белоруссии Германией». 

Для поляков вмешательство СССР оказалось совершенно неожиданным. 
Не имея возможности оказать вооруженное сопротивление, польское 
командование отдало приказ: «с Советами боевых действий не вести». Тем не 
менее, в отдельных пунктах происходили серьезные бои, в которых обе 
стороны несли потери убитыми и ранеными (например, в Гродно советские 
войска потеряли 16 танков, 47 человек убитыми и 156 ранеными). 

Во второй половине сентября восточные области Польши были заняты 
частями Красной Армии. В некоторых местах границы, обозначенные в 
секретном протоколе к пакту 23 августа 1939 г., оказались нарушены 
немецкими войсками, но после переговоров советских и немецких 
представителей были восстановлены. В Бресте состоялся широко известный 
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ныне парад советских и германских войск, который принимали генерал Г. 
Гудериан и комбриг С.М. Кривошеин. 

28 сентября 1939 г. в Москве после переговоров Сталина и Молотова с 
немецким министром И. фон Риббентропом был подписан советско-
германский договор о дружбе и границе. В соответствии с ним были изменены 
границы сфер влияния, обозначенные в секретном дополнительном протоколе 
к советско-германскому договору от 23.08.1939 г.: Литва отходила в сферу 
влияния СССР в обмен на Люблинское и часть Варшавского воеводства, где 
признавались интересы Германии.  

Следует отметить, что военно-политическая акция СССР не вызвала 
каких-то бурных реакций в политических кругах, ведь ни одно из заявлений 
политических деятелей Европы того времени не носило оттенка осуждений 
действия Советского Союза. Даже Гитлер заявил 17 сентября, что «СССР из 
факта распада польского государства сделал вполне правомерные выводы – 
охранять собственной силой родственные ему национальные меньшинства в 
Западной Украине и Западной Белоруссии».  

После прихода советских войск в западных областях развернулась 
подготовка к выборам в Народное собрание Западной Украины и Западной 
Беларуси. После состоявшихся выборов, 28 октября 1939 г. Народное собрание 
во Львове приняло решение о включении Западной Украины в состав УССР. 
Вскоре после этого в Москву прибыла делегация Народного собрания с 
просьбой о воссоединении Западной Украины с УССР, которая 1 ноября 1939 
г. была удовлетворена. 28 октября 1939 г. также начало работу в Белостоке 
Народное собрание Западной Беларуси. В соответствии с его решениями 
Западная Беларусь входила в состав Советского Союза и БССР. Затем 2 ноября 
1939 г. внеочередная V сессия Верховного Совета СССР первого созыва 
приняла решение о включении западных областей Беларуси в состав СССР с 
воссоединением их с Белорусской ССР.    

В результате в состав БССР вошла территория площадью 100 тыс. кв. км  
с населением 4,7 млн человек. Подавляющее большинство населения 
составляли белорусы. Площадь БССР увеличилась со 125,6 до 225,6 тыс. кв.  
км, население с 5,6 до 10,3 млн человек. В западных областях были открыты 4 
высших учебных заведения и 25 средних специальных, в том числе 8 
педучилищ, 8 медучилищ, 7 техникумов. В  1939–1940 учебном году работали 
5643 школы, причем в 4278 из них обучение велось на белорусском языке, а в 
остальных 1365 дети учились на русском, польском, еврейском и литовском 
языках. В начале 1941 г. около 170 тыс. взрослого населения посещали школы 
по ликвидации неграмотности. На белорусском языке стали издаваться газеты, 
открылись 5 драмтеатров и 100 кинотеатров, 220 библиотек с фондами 446 
тыс. книг. 

Вместе с тем не обошлось и без ошибок и перекосов. Определенные 
отрицательные последствия принесла национально-духовной сфере советская 
идеология. Политика воинствующего атеизма привела к закрытию сотен 
костелов, православных храмов, синагог и мечетей. Это противоречило 
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решениям Народного собрания и вызывало неудовлетворенность части 
населения, особенно польской национальности. Местами стали возникать 
очаги антисоветского сопротивления, которые жестко подавлялись органами 
безопасности. Его участники, а также государственные чиновники, служащие 
полиции и осадники выселялись в восточные и северные районы Советского 
Союза.  

Все же воссоединение западных областей с БССР в единое государство 
было актом исторической справедливости, завершило многовековую борьбу 
белорусского народа за национальную и социальную независимость. 

Кроме того, в сентябре-октябре 1939 г. советское правительство 
предложило Эстонии, Латвии и Литве заключить договоры о взаимопомощи. 
В данном случае под угрозой применения силы (на границах этих республик 
были развернуты войска Красной Армии) руководители прибалтийских 
государств вынуждены были подписать соглашения, которые 
предусматривали создание и размещение на их территориях советских 
военных баз и войск. Важно отметить, что договор с Литвой, кроме того, 
оговаривал передачу ей города Вильно и Виленской области, находившихся 
ранее в составе Польши. 

 
2. Советско-финляндская война и отношения с прибалтийскими 

государствами 

В условиях обострения военно-политического положения в Европе 
неотложной задачей для СССР стало укрепление северо-западных подступов 
к Ленинграду – крупнейшему промышленному и культурному центру страны. 
На советско-финляндских переговорах, шедших с октября 1938 по октябрь 
1939 г., СССР предложил перенести советско-финскую границу на несколько 
десятков километров к северу от Ленинграда, установив ее по линии 
Койвисто–Тайпале (берег Ладожского озера). В то же время было предложено 
сдать в долгосрочную аренду порт Ханко в северо-западной части Финского 
залива и некоторые острова, расположенные перед южным побережьем 
Финляндии, передать западную часть полуостровов Рыбачий и Средний на 
побережье Северного Ледовитого океана. Взамен территории, которая отошла 
бы к СССР (2761 кв. км), Советский Союз соглашался уступить Финляндии 
вдвое большую территорию (5529 кв. км) в других местах. Однако финны 
отказались, так как на Карельском перешейке находились основные 
укрепления «линии Маннергейма», игравшей ключевую роль в системе 
обороны страны. Они надеялись также на помощь, как со стороны Германии, 
так и западных союзников. 

Одновременно с переговорами советское руководство готовилось к 
«силовому» решению финляндской проблемы. Еще весной 1939 г. штаб 
Ленинградского военного округа (ЛВО) подготовил план военных действий 
против Финляндии, детали которого уточнялись в последующие месяцы. 
Затем предъявив Финляндии ряд жестких требований, отклоненных 
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финляндским правительством, советское правительство 28 ноября 1939 г. 
разорвало советско-финляндский договор о ненападении. 

30 ноября 1939 г. советские войска начали военные действия. Несмотря 
на огромное превосходство, особенно в технике (1:5,4 по орудиям и 
минометам, 1:8,8 по танкам и 1:9,1 по самолетам в пользу Красной Армии), 
советским войскам вместо планируемого 15-дневного похода пришлось вести 
затяжную 105-дневную войну. 

К концу декабря войскам ЛВО удалось лишь выйти к основным 
укреплениям линии Маннергейма на Карельском перешейке и незначительно 
продвинуться на нескольких направлениях севернее Ладожского озера. До 
конца января 1940 г. длился позиционный период войны. За это время 
советское командование предприняло меры по улучшению организации, 
подготовки оснащения войск. 7 января был образован Северо-Западный фронт 
под командованием С.К. Тимошенко, объединивший все войска, 
действовавшие на Карельском перешейке. В его состав срочно 
перебрасывались части из других округов, в войска поступало теплое 
обмундирование и автоматическое оружие, велась активная подготовка к 
штурму укреплений.  

Советское наступление на Карельском перешейке началось 11 февраля. 
Его целью был прорыв главной полосы «линии Маннергейма» с последующим 
выходом на линию Выборг – Антреа – Кякисальми.  

В этой операции участвовали две армии (7-я и 13-я), а также авиация 
Северо-Западного фронта и Балтийский флот. Всего в наступлении принимали 
участие 21 стрелковая дивизия, 6 танковых бригад, 4 отдельных танковых 
батальона, 1 стрелково-пулеметная бригада, 20 артиллерийских полков, 4 
артиллерийских дивизиона большой мощности, 1 кавалерийский полк, 15 
авиационных полков.  

11 февраля, в 9 часов утра началась мощная артиллерийская подготовка. 
Она была проведена с большим искусством. Несколько раз советская 
артиллерия делала ложные переносы огня, чтобы дезориентировать 
противника и поразить его живую силу. Финская пехота, скопившаяся в 
траншеях переднего края, понесла большие потери. Огонь велся и по 
заграждениям – с целью проделать в них проходы и расчистить в них путь 
танкам и пехоте. Тяжелая артиллерия уничтожала доты и железобетонные 
сооружения. Несмотря на упорное сопротивление, финские войска к 18 
февраля вынуждены были оставить главную полосу.  

Менее удачно советские войска действовали на вспомогательных 
направлениях. Однако это не помешало Красной Армии к 29 февраля прорвать 
вторую полосу обороны на главном, выборгском, направлении. 3 марта 
советские войска начали штурм Выборга. За неделю боев финские войска 
были измотаны, многие части утратили боеспособность. К утру 13 марта 
финское руководство под угрозой полного разгрома вынуждено было 
согласиться на прекращение военных действий.  
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13 марта 1940 г. был подписан советско-финляндский мирный договор. 
СССР получил Карельский перешеек и территорию севернее Ладожского 
озера, часть полуостровов Рыбачий и Средний близ Мурманска, а также 
полуостров Ханко. 

Однако победа советской стране далась большой ценой. Советские войска 
потеряли 72 408 человек убитыми, 186 129 ранеными, 132 213 
обмороженными, 4240 контуженными, 17 520 пропавшими без вести и 
пленными. Потери финских войск составили 19 576 человек убитыми (по 
другим данным – 48,2 тыс.), 43 557 ранеными, 4101 пропавшими без вести и 
пленными.  

Нужно отметить, что, планируя быстротечную военную кампанию 
против Финляндии, руководство СССР намеревалось решить вопрос о ее 
послевоенном устройстве путем создания просоветского марионеточного 
правительства – так называемой «Финляндской демократической 
республики», во главе которой был поставлен секретарь Исполкома 
Коминтерна О.В. Куусинен. Кроме того, еще до начала войны началось 
формирование «Финской народной армии», части которой 
укомплектовывались финнами и карелами, служившими в Красной Армии. 
Однако после того, как война приняла затяжной характер, было принято 
решение иметь дело с законным правительством Финляндии, а «народное 
правительство» и воинские части распустить. 

Советско-финляндская война вызвала широкий отклик в Европе. В 
европейской прессе развернулась мощная антисоветская кампания, которая 
активно использовала идею опасности «мировой коммунистической 
революции». 12 декабря 1939 г. СССР как агрессор был исключен из Лиги 
Наций. 16 декабря Лига Наций приняла резолюцию, призывавшую членов 
этой организации оказать помощь Финляндии.  

Это решение дало повод западным союзникам развернуть подготовку к 
вторжению в Скандинавию. Посылка англо-французского экспедиционного 
корпуса на помощь Финляндии рассматривалась ими как прикрытие операции, 
нацеленной на пресечение поставок шведской руды в Германию (в первый 
военный год немцы рассчитывали на 11 млн тонн шведской руды при годовом 
потреблении в 15 млн тонн). 

 
3. «Странная война». Германская оккупация стран Западной Европы 

 
После оккупации Польши боевые действия на фронте в Западной Европе 

приостановились к весне 1940 г. Этот период французские журналисты 
назвали «странной войной». Западные страны стремились к тому, чтобы 
направить германскую «военную машину» против Советского Союза. Только 
с сентября 1939 г. по апрель 1940 г. произошло не мене 160 тайных встреч 
между представителями нацистской Германии, Великобритании и Франции. 
Тем не менее, военно-политическое руководство Германии приняло решение 
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первоначально разделаться с западными странами «вооруженным путем». А 
затем направить «несокрушимый» удар германской армии против СССР.  

Уже в декабре 1939 г. Гитлер дал указание о разработке операции против 
Норвегии – во многом под влиянием норвежского фашиста В. Квислинга и 
слухов о подготовке высадки союзников в Скандинавии. Было признано 
целесообразным одновременно оккупировать и Данию. 1 марта 1940 г. фюрер 
подписал директиву, в которой ставилась задача проведения операции по 
захвату Норвегии и Дании, получившей название «Везерюбунг» («Учение на 
Везере»). Важную роль в ней должны были сыграть военно-морской флот и 
военно-воздушные силы (люфтваффе). В ночь на 9 апреля германские войска 
начали вторжение в Норвегию и Данию. Датское правительство согласилось 
на капитуляцию, но Норвегия решила обороняться. 9–14 апреля вермахт 
захватил основные центры страны. Тем временем союзники откликнулись на 
норвежский призыв о помощи и высадили войска в Центральной Норвегии. 
Однако после упорных боев они были вынуждены эвакуировать их и 
сосредоточить усилия в Северной Норвегии у Нарвика. К концу мая Нарвик 
был взят, но начавшееся немецкое наступление во Франции вынудило 
союзников в июне 1940 г. эвакуировать войска.  

После завершения норвежской операции наступило время решающей 
схватки на Западном фронте. Немецкий план военных действий претерпел 
значительные изменения, инициатором которых выступил малоизвестный 
тогда генерал Э. фон Манштейн. Вместо планировавшегося ранее наступления 
через Бельгию и Северную Францию в направлении Ла-Манша он предложил  
нанести массированный танковый удар в центре, через Арденны. Затем 
предстояло форсировать Маас севернее Седана, вырваться на оперативный 
простор и повернуть на север, обходя основные силы союзников в Бельгии. 
Манштейн доказывал, что удар танковыми силами через Арденны пришелся 
бы по тому участку, где его меньше всего ожидают союзники, поскольку их 
генералы, как и большинство немецких, считали эту сильно пересеченную, 
лесистую местность непригодной для танков.  

В результате план генерала Э. фон Манштейна с некоторыми 
дополнениями был утвержден Гитлером и получил наименование  «Гельб» 
(«Жёлтый»).   

Немцы не имели количественного превосходства над силами союзников. 
Они выставили 136 дивизий (3300 тыс. чел.) против 149 французских, 
английских, бельгийских и голландских (3785 тыс. чел). Вермахт имел 2580 
танков (у союзников – 3100) и 3824 боевых самолетов (у союзников – 3791). 
Превосходство немцев заключалось в едином командовании, боевом опыте и 
более совершенной тактике, основанной на массированном применении 
новых видов оружия (танков, пикирующих бомбардировщиков и др.).  

10 мая 1940 г. немецкие войска перешли в наступление. Вспомогательный 
удар в Бельгии и Голландии наносила группа армий «Б» (командующий – 
генерал-полковник Ф. фон Бок). Захватив мосты на Маасе и цепь укрепленных 
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фортов, ее войска к 17 мая заняли Брюссель. Еще раньше (15 мая) после 
варварской бомбардировки Роттердама подписала капитуляцию Голландия.  

Основной удар через Арденны наносила группа армий «А» 
(командующий – генерал-полковник Г. фон Рундштедт). 7 немецких танковых 
дивизий, прорвав фронт союзников у Седана, устремились в прорыв по 
направлению к Ла-Маншу. Над войсками союзников на севере нависла угроза 
оказаться отрезанными. 20 мая танки Г. Гудериана вышли к побережью у 
Абвиля. Бельгийские войска, английский экспедиционный корпус и три 
французские армии оказались в окружении. 

В этих условиях, когда союзные войска сгрудились на побережье у 
Дюнкерка, Гитлер  отдал приказ приостановить наступление, тем самым желая 
сохранить мир с Великобританией. В результате союзники получили 
несколько дней передышки и смогли организовать оборону, под прикрытием 
которой начали эвакуацию. Понеся потери от немецкой авиации, они смогли, 
тем не менее, эвакуировать из Дюнкерка 338 000 английских и французских 
солдат. 

Тем временем немецкие войска перешли ко второй фазе французской 
кампании. 5 июня началось наступление в южном направлении, целью 
которого был захват Северной и Центральной Франции. Французские войска, 
дезорганизованные и уступавшие теперь противнику в численности, оказались 
не в состоянии остановить врага. 10 июня 1940 г. в войну против Франции 
вступила Италия. 14 июня немецкие части без боя вошли в Париж. Было 
сформировано новое французское правительство во главе с маршалом 
Петеном, которое начало переговоры о перемирии. Перемирие было 
заключено 22 июня в Компьене, в том самом месте, где Германия 
капитулировала перед союзниками в Первую мировую войну.  

По условиям перемирия французские вооруженные силы на земле, на 
море и в воздухе должны были прекратить сопротивление. Они подлежали 
разоружению и демобилизации. Оружие, снаряжение и оборонительные 
сооружения передавались Германии или ставились под германо-итальянский 
контроль. Две трети территории Франции подвергались оккупации. Франция 
обязывалась вернуть немецких пленных и выдать политических эмигрантов, в 
то время как  французские пленные (около 1,5 млн человек) оставались в 
Германии «до заключения мира». Франции вменялась оплата расходов на 
содержание оккупационной армии. На неоккупированной территории, где 
установился вишистский режим, Франции разрешалось содержать 100-
тысячную армию. В оккупированной зоне поддержание «внутреннего 
порядка» брали на себя немецкие войска.  

После выхода Франции из войны Гитлер в течение некоторого времени 
был уверен, что Англия, оставшаяся без союзников и сколько-нибудь 
значительных сухопутных сил, пойдет на мирное соглашение. Гитлер был 
согласен на скромные, как ему казалось, условия – признание немецких 
завоеваний в Европе. Однако фюрер просчитался. Новое английское 
правительство во главе с Черчиллем (он сменил Чемберлена на посту премьера 



 
28 

 

в день начала немецкого наступления – 10 мая) высказало уверенность 
сражаться до конца. В своей знаменитой речи 4 июня У. Черчилль сказал 
следующее: «...мы будем сражаться на морях и океанах..., мы будем защищать 
наш остров, чего бы нам это не стоило..., мы будем сражаться в полях и на 
улицах..., мы никогда не сдадимся, даже если этот остров или большая его 
часть будут порабощены и люди начнут умирать с голода, во что я никогда не 
поверю. Тогда наша империя за морями, вооруженная и охраняемая 
британским флотом, будет сражаться до тех пор, пока по воле божьей Новый 
Свет со всей своей мощью и могуществом не выступит на спасение и 
освобождение Старого Света». В последней фразе Черчилль выражал надежду 
на США, которые, оставаясь формально нейтральными, оказывали 
Великобритании все возрастающую дипломатическую и военную поддержку. 

Раздраженный отказом англичан пойти на мирное соглашение, Гитлер 
отдал приказ о разработке плана высадки немецкого десанта под названием 
«Зеелёвэ» («Морской лев»). В соответствии с этим оперативным планом 
десанту должны были предшествовать усиленные бомбовые удары, целью 
которых было подавить авиацию противника и нанести урон войскам 
метрополии. 12 августа 1940 г. рейхсмаршал люфтваффе Г. Геринг отдал 
приказ о начале операции «Адлер» («Орёл»). В течение августа–сентября 
происходили напряженные бои в воздушном пространстве Англии, 
получившие название «Битва за Англию». Уничтожив 1733 немецких 
самолета (при потере своих 915 самолетов) англичане сохранили 
боеспособность своей авиации, что было равносильно выигрышу «Битвы за 
Англию». 17 сентября 1940 г. Гитлер решил отложить так и не начавшуюся 
операцию «Морской лев», его внимание переключилось на подготовку к войне 
против СССР.  

 
4.  Внешнеполитическая деятельность СССР в период 1940–1941 гг.      
Балканский кризис и обострение советско-германских отношений   

  
В условиях, когда основные силы Германии были сосредоточены на 

Западе, советское руководство занялось укреплением своих позиций в 
Восточной Европе. Основными объектами действий СССР в 1940 г. стали 
Прибалтика и Бессарабия. 

Действия СССР в отношении прибалтийских республик, в отличие от мер 
по присоединению других территорий Восточной Европы, считавшихся 
советской «сферой интересов», являются примером сложной, многоходовой 
комбинации. Выше упоминалось, что еще в сентябре–октябре 1939 г. 
советское правительство заключило с руководителями Эстонии, Латвии и 
Литвы договоры о взаимопомощи и подписало соглашения о размещении на 
территории этих республик войск и создании военных баз. Пакт о 
взаимопомощи между СССР и Эстонией был подписан 28 сентября, с Латвией 
– 5 октября, с Литвой – 10 октября. Соглашение предусматривало, что на 
территории Латвии и Эстонии будут размещены советские военные 
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контингенты численностью по 15 тыс. солдат, в Литве – 20 тыс. 25 октября 
1939 г. И. Сталин в беседе с секретарем Исполкома Коминтерна Г. 
Димитровым высказался об этих событиях следующим образом: «Мы думаем, 
что в пактах о взаимопомощи (Эстония, Латвия, Литва) нашли ту форму, 
которая позволит нам поставить в орбиту влияния Советского Союза ряд 
стран. Но для этого надо выдержать – строго соблюдать их внутренний режим 
и самостоятельность. Мы не будем добиваться их советизации. Придет время, 
и они сами это сделают!» 

В действительности, Красная Армия  стремилась соблюдать нейтралитет, 
хотя ее присутствие во многом в Прибалтийских государствах вызвало среди 
местного населения распространение социалистических идей. Это в свою 
очередь не нравилось национальным силам, которые всячески стремились 
освободиться от присутствия в своих странах  советских войск  и военных баз. 
Ведь правящие круги прибалтийских стран смирились с подписанием этих 
договоров лишь под влиянием немцев, надеясь на «большую войну», в 
результате которой Советский Союз будет разгромлен и кто-нибудь – 
Германия, Англия или другая великая держава – помогут им восстановить 
утраченные позиции. Поэтому правительства прибалтийских стран и 
командование армий поддерживали постоянные связи с германской 
разведкой, вели постоянную подготовку к войне – войне Германии против 
СССР. Одновременно предпринимались активные меры по организации 
военной коалиции стран Прибалтики в борьбе против СССР. Большую  
надежду правящие круги Латвии, Эстонии возлагали на так называемую 
«Балтийскую Антанту» – военный союз, который был заключен между этими 
странами еще 12 сентября 1934 г. в Женеве.  

Решающим шагом в подготовке к будущей войне прибалтийских 
республик на стороне Германии против Советского Союза должна была стать 
так называемая «Прибалтийская конференция». Предполагалось провести 
серию совещаний между представителями Эстонии, Латвии и Литвы и 
заключить новое соглашение в духе «Балтийской Антанты». Конференция 
открылась 15 июня 1940 г. в Таллине под видом «Балтийской недели». 
Советское руководство эти действия со стороны Латвии, Эстонии и Литвы 
квалифицировало как нарушение договоров о взаимной помощи и враждебное 
отношение к СССР. В результате 17 июня 1940 г. границы всех трёх республик 
пересекли крупные силы советских войск в составе 10 стрелковых дивизий и 
7 танковых бригад. В Таллин прибыли также боевые корабли Балтийского 
флота, а в Двинск (Даугавпилс) – отряд легких боевых судов. Ввод советских 
войск на территорию стран Прибалтики в июне 1940 г. позволил СССР 
установить контроль над стратегически важным регионом и усилить свои 
позиции на Балтийском море.  

Одновременно с Прибалтикой произошло присоединение Бессарабии и 
Северной Буковины, находившихся в то время в составе Румынии. Бессарабия 
была оккупирована Румынией в 1918 г. в условиях распада Российской 
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империи. Эта акция никогда не признавалась Советским Союзом (равно как 
де-юре и западными странами).  

После поражения Франции и Англии – основных союзников Румынии 
межвоенного периода – СССР начал в этом вопросе проводить 
дипломатическую и военную подготовку. В июне 1940 г. были созданы 
Южный фронт (командующий генерал армии Г.К.  Жуков) и Дунайская 
военная флотилия. Было разработано 2 варианта операции – мирный и 
военный. В случае отклонения советских предложений войска Южного 
фронта готовились к ведению полномасштабных военных действий. 

В условиях бессарабского кризиса советское руководство постаралось 
согласовать свои действия с Германией. 23 июня 1940 г. министр иностранных 
дел СССР В.М. Молотов в беседе с германским послом Шуленбургом заявил, 
что советское правительство «хочет поставить этот вопрос перед Румынией в 
ближайшее время. Буковина, как область, населенная украинцами, тоже 
включается в разрешение Бессарабского вопроса. Румыния поступит разумно, 
если отдаст Бессарабию и Буковину мирным путем... Если же Румыния не 
пойдет на мирное разрешение Бессарабского вопроса, то Советский Союз 
разрешит его вооруженной силой». Германское правительство, выторговав у 
СССР гарантии своих интересов в Румынии (особенно неприкосновенность 
районов нефтедобычи), посоветовало румынскому руководству принять 
советские требования. 

26 июня 1940 г. В. Молотов вручил румынскому посланнику ноту 
советского правительства о передаче Бессарабии и Северной Буковины. 28 
июня румынское правительство, лишенное международной поддержки, 
приняло советские условия. СССР получил территорию площадью 50 762 кв. 
км с населением 3776 тыс. чел. и 2 августа Верховный совет СССР принял 
закон об образовании Молдавской ССР и включении в состав УССР Северной 
Буковины. 

К середине 1940 г. в Европе сложилась новая ситуация. После разгрома 
Франции на континенте остались две великие державы – Германия и СССР, 
отношения между которыми являлись формально дружественными (на Западе 
СССР считали «невоюющим союзником Германии»). Каждая из них 
проводила политику расширения своего влияния. К осени 1940 г. 
возможности, заложенные в договорах 1939 г., были в основном исчерпаны. 
Советские и германские интересы стали сталкиваться в разных регионах 
Европы, в первую очередь, в Финляндии и на Балканах. 

Германия, устранив с континента своих западных противников, 
оказалась, тем не менее, в затруднительном положении. Не сумев склонить 
Англию к миру, Гитлер не решился на проведение крайне рискованной 
операции «Морской лев» (по высадке в Англии). Попытки нанести удар по 
британской империи в других регионах, в первую очередь в Средиземноморье, 
не принесли успеха. Война на морских коммуникациях в Атлантике наносила 
серьезный урон британскому судоходству, однако все возрастающая 
поддержка США позволяла англичанам продолжать борьбу. 
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В этих условиях происходит переориентация германской политики в 
восточном направлении. Не понимая истинных причин сопротивления 
Великобритании, Гитлер объяснил его надеждой англичан на помощь США и 
СССР. Америка была малоуязвима и Гитлер, называвший Советский Союз 
«континентальной шпагой Англии», принимает решение о подготовке войны 
с СССР. К тому же это соответствовало его давним идеологическим 
установкам, ориентированным на завоевание «жизненного пространства» на 
Востоке. Недовольство вызвало и присоединение к СССР новых территорий: 
19 сентября 1940 г. Гитлер заявил Геббельсу, что «решил не предоставлять 
России больше ни одной европейской области». Важную роль сыграла и 
недооценка возможностей СССР, уверенность в его политической и военной 
слабости. 

31 июля 1940 г. состоялось совещание у Гитлера, где было принято 
решение напасть на СССР весной 1941 г. После рассмотрения нескольких 
вариантов 18 декабря 1940 г. Гитлер утвердил директиву № 21 – план 
«Барбаросса».  

В целом во второй половине 1940 г. центр дипломатического и военного 
противостояния великих держав переместился на Балканы. Борьба между 
Англией, Германией и СССР шла за усиление влияния в регионе, за 
обеспечение благожелательной позиции малых балканских стран – Румынии, 
Греции, Югославии, Болгарии. Наибольших результатов в конце 1940 – 
первой половине 1941 г. удалось добиться Германии. Английские позиции 
оказались ослабленными, а антисоветский настрой большинства балканских 
правительств еще более усилился после присоединения Бессарабии и 
Северной Буковины. 

Именно в это время происходит сближение с Германией Румынии, 
Венгрии, Болгарии, что выразилось в заключении договоров политического, 
экономического и военного характера. Инструментом подчинения балканских 
государств стали не только двусторонние соглашения, но и Тройственный 
пакт – военно-политический договор Германии, Италии и Японии, 
подписанный 27 сентября 1940 г. К Тройственному пакту 20 ноября 
присоединилась Венгрия, 23 ноября – Румыния, 1 марта 1941 г. – Болгария. 

Еще одним дестабилизирующим фактором в Юго-Восточной Европе 
стало нападение 28 октября 1940 г. Италии на Грецию, которая обратилась за 
помощью к Англии. 12 ноября английская авиация нанесла удар по 
итальянскому флоту в Таранто. Наступление итальянцев было неудачным, 
более того, в конце ноября греки перешли в контрнаступление. Эта ситуация 
(особенно угроза румынским нефтепромыслам со стороны английской 
авиации) встревожила Гитлера, который отдал распоряжение подготовить 
вторжение в Грецию. 

Усиление германских позиций на Балканах поставило в сложную 
ситуацию Югославию. Большая часть населения была настроена антинемецки, 
но правительство страны под нажимом Германии согласилось 20 марта 1941 
г. присоединиться к Тройственному пакту. Это вызвало в Югославии 
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массовые выступления протеста, 27 марта при поддержке английской и 
советских разведок произошел государственный переворот: на престол был 
возведен Петр II и сформировано правительство Д. Симовича. Узнав об этом, 
Гитлер в тот же день подписал директиву № 25 о нападении на Югославию 
одновременно с вторжением в Грецию.  

Советско-германские отношения, внешне оставаясь корректными, 
постепенно обострялись. Ярким показателем этого стали переговоры наркома 
иностранных дел Молотова с руководством Германии в ноябре 1940 г. 
Стороны стремились выяснить намерения друг друга и добиться своих целей 
дипломатическими средствами. Позиция СССР была достаточно жесткой; 
Молотов поставил вопросы о включении в советскую сферу влияния 
Финляндии, устья Дуная, Болгарии, заявил о наличии советских интересов в 
Швеции, Венгрии, Румынии, Турции, Иране.  

Выяснилось, что по ряду вопросов, в первую очередь по Финляндии и 
Балканам, взгляды сторон диаметрально противоположны. СССР отклонил 
предложение Германии присоединиться к Тройственному пакту Германии, 
Италии и Японии, который задумывался, в первую очередь, как 
антианглийский союз. Нацистское руководство, позиция которого в 
отношении СССР к началу переговоров не была определена до конца, сделало 
вывод в пользу операции «Барбаросса» (директива о нападении на СССР 
подписана 18 декабря 1940 г.).  

Советско-германские отношения резко ухудшились в марте-апреле 1941 
г. Недовольство Германии вызвал советско-югославский договор о дружбе от 
5 апреля 1941 г., который она проигнорировала, начав 6 апреля вторжение в 
Югославию и Грецию. СССР, со своей стороны, был раздражен 
присоединением Болгарии к Тройственному пакту, а затем и оккупацией 
Югославии. Не улучшало атмосферы и военно-политическое сотрудничество 
Германии с Финляндией, выразившееся в размещении немецких войск на 
финской территории. 30 апреля 1941 г. Гитлер в связи с балканской кампанией 
перенес срок начала операции против СССР на 22 июня 1941 г.  

Между тем в сложившихся обстоятельствах советскому руководству 
удалось достичь значительного внешнеполитического успеха – урегулировать 
отношения с Японией. 13 апреля 1941 г. в Москве был подписан советско-
японский договор о нейтралитете. Таким образом, в преддверии столкновения 
с Германией СССР был избавлен от угрозы войны на два фронта. Япония, 
долгое время выбиравшая основное направление своей экспансии, 
остановилась на так называемом «южном» варианте, предусматривавшем 
войну на Тихом океане против США и Великобритании.  

Таким образом, после заключения пакта 23 августа 1939 г. опасность 
мировой войны усилилась. Результатом развития политической ситуации в  
1939–1941 гг. стало устранение с политической арены Франции и 
Великобритании – государств, обеспечивавших стабильность прежней 
Версальской системы. Зато произошло усиление таких государств как 
Германия и СССР.  Это стало возможным благодаря временному соглашению 
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между ними, а также умелому использованию противоречий и слабостей 
противников. Однако логика событий и сущность тоталитарных государств 
неизбежно вели их к столкновению, которое являлось только вопросом 
времени. 

Германия встала перед вопросом изменения стратегии летом 1940 г., 
когда выяснилось, что Англия настроена продолжать борьбу. Не имея 
возможности вывести ее из войны, нацистское руководство стало искать 
выход из политического тупика. Не последнее место в расчетах Берлина 
занимал СССР, действия которого показали, что он является не только 
политически независимым соседом Германии, но и стремится проводить 
политику обеспечения собственных интересов в Европе. Окончательно это 
прояснилось на переговорах в ноябре 1940 г., когда СССР потребовал от 
Германии новых территориальных уступок. Неудача переговоров явно 
подтолкнула нацистское руководство сделать ставку на военное сокрушение 
СССР. 

 
 

Тема 3. Нападение Германии на СССР. Начало Великой 
Отечественной войны 

1. СССР и Беларусь накануне Великой Отечественной войны. 
2. Нападение нацистской Германии на СССР. Оборонительные бои 

Красной Армии на территории Беларуси летом 1941 г. 
3. Причины неудач Красной Армии в  начале войны. 
4. Деятельность СССР на международной арене: военно-экономическое 

сотрудничество между Советским Союзом, Великобританией и США. 
Начало создания антигитлеровской коалиции. Вступление в войну 
США и Японии. 

 
                 1. СССР и Беларусь накануне Великой Отечественной войны 

 
Большое значение для определения политики развития СССР в 

предвоенный период имел состоявшийся с 10 по 21 марта 1939 г. ХVIII  съезд 
ВКП (б). В его решениях перед трудящимися страны была поставлена задача 
«догнать и перегнать наиболее передовые капиталистические страны по 
производству на душу населения». В соответствии с утвержденным третьим 
пятилетним планом (1938–1942) развития народного хозяйства планировалось 
увеличить объем промышленной продукции на 92 %.  

Всего за первых три года пятилетки (1938–1940) валовая продукция 
промышленности в СССР выросла в 1,5 раза и составила 86 % от уровня, 
намеченного на конец пятилетки. Было введено в действие около 3 тыс. новых 
крупных промышленных предприятий: Уфимский нефтеперерабатывающий 
завод (1938), Грозненский нефтемаслозавод (1939), Среднеуральский 
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медеплавильный завод (1939), целлюлозно-бумажные комбинаты в Волжске 
Марийской АССР (1938) и в Сегеже Карельской АССР (1939), Уральский 
алюминиевый завод (1939) Петрово-Забайкальский металлургический завод 
(1940) Кемеровская ТЭЦ (1940), Уфимская ГЭС (1940) и др.  

Численность промышленных рабочих в СССР за период 1938–1941 гг. 
выросла с 7,9 до 8,3 млн человек. Большую роль для качественного 
пополнения рабочего класса стала играть созданная в 1940 г. система 
трудовых резервов, позволившая подготовить значительно более 
квалифицированных рабочих по сравнению с прежней системой 
индивидуальной подготовки и краткосрочного обучения в системе ФЗУ.  

Кроме того, с конца 1930-х гг. все большую роль в развитии 
промышленного и другого производства страны играл труд заключенных. 
Большинство заключенных лагерей были закреплены за промышленными 
наркоматами и строительными управлениями (531 тыс.), сельским  хозяйством 
(243 тыс.) и лесозаготовками (213 тыс.). В целом система исправительно-
трудовых колоний (ИТК) распределялась следующим образом: 170 из них 
определялись как промышленные, 83 – как сельскохозяйственные, остальные 
172 были закреплены за различными наркоматами. Общее население системы, 
подведомственной НКВД, составляло на начало 1939 г. – 3,7 млн человек.  

Наибольшее количество заключенных лагерей были сосредоточены на 
дальнем Востоке и Крайнем Севере, в том числе в Бамлаге – 260 тыс., 
Севвостлаге (Колыма) – 138 тыс., Карелии, Архангельской области, Коми 
АССР. Далее шел пояс рассредоточения трудпоселений: Урал, Западная 
Сибирь и Казахстан. Лагеря и колонии давали около половины добывавшегося  
в СССР золота и хромоникелевой руды, почти 1/3 платины и древесины, 
заключенные строили города (Магадан, Ангарск, Норильск, Тайшет и др.) 
каналы ( Беломорско-Балтийский, Москва-Волга), железные дороги (Тайшет–
Лена–БАМ–Тында; Комсомольск-на-Амуре и др.). 

Бесспорным достижением советской власти в межвоенные годы 
является развитие науки, образования и культуры. Крупнейшими научными 
учреждениями были Академия наук СССР и Академии наук союзных 
республик. К 1940 г. в Советском Союзе было создано 817 высших учебных 
заведений, в которых обучались 812 тыс. студентов и 3 773 техникума с 995 
тыс. учащихся. Вторая половина 1930-х гг. отмечена рядом выдающихся 
научных достижений. Так, П. Капица внес большой вклад в развитие 
советской и мировой техники сжижения газов. В 1938 г. им была открыта 
сверхтекучесть гелия. Научное объяснение сверхтекучести гелия вскоре в 
1941 г. было дано Л. Ландау. Оба ученых за эти достижения научной мысли 
стали лауреатами Нобелевской премии. 14 июня 1940 г. Г. Флеров и К. 
Петржак (сотрудники лаборатории И. Курчатова) открыли явления 
спонтанного деления урана.  

Значительных успехов добились советские ученые в области химии. 
Например, открытие Б. Долгоплоском окислительно-восстановительного 
инициирования в 1939 г. позволило синтезировать каучук специального 



 
35 

 

назначения. О. Лейпунский (институт химической физики АН СССР) в августе 
1939 г. теоретически определил условия образования искусственных алмазов.  

Таким образом, Советский Союз накануне военных событий 1941 г. по 
общему объему промышленного производства вышел на первое место в 
Европе и занимал второе место в мире после США. Однако по эффективности 
производства СССР все еще значительно отставал от США, Великобритании, 
Франции, Германии. 

Наряду с развитием промышленного производства советское 
руководство в связи с начавшейся Второй мировой войной вынуждено было 
принять самые серьёзные меры по укреплению обороноспособности страны, 
преобразованиям в армии.  

К началу третьей пятилетки основные военно-промышленные 
предприятия располагались на линии Ленинград–Москва–Тула–Брянск–
Харьков–Днепропетровск. Поэтому сложившаяся обстановка вызвала 
необходимость иметь вторую военно-промышленную базу, недоступную для 
авианалетов  противника как с Запада, так и с Востока. Для решения этих и 
других задач все трудящиеся Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
26 июня 1940 г. переходили на 8-часовой рабочий день и 7-дневную рабочую 
неделю. Активизировалась борьба за укрепление дисциплины на 
производстве. Трудящимся запрещалось самовольно покидать рабочие места. 
Это позволило за короткий сок создать в районах Поволжья, Урала и Сибири 
два новых военно-промышленных центра. К лету 1941 г. там находилась уже 
почти пятая часть всех военных заводов страны.  

На развитие оборонной промышленности советское руководство 
выделяло достаточно большие силы и средства. За три с половинной года 
капиталовложения в военные отрасли составили до 1/3 от всех 
капиталовложений в промышленности. Особенное внимание уделялось 
развитию авиационной и танковой промышленности.  

Например, в октябре 1939 г. Комитет обороны принял постановление «О 
реконструкции существующих и строительстве новых самолетных заводов». 
В результате при наркомате были созданы 25 строительно-монтажных 
трестов, которым выделялись необходимые средства и новое оборудование 
для производства, как заводов, так и самолетов. Объем общих 
капиталовложений в авиационную промышленность составил 1640 млн 
рублей, из которых значительная часть шла на строительство авиационных 
заводов в восточных областях страны. Уже 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 такие 
современные на тот период самолеты, как истребители Як-1, МиГ-3, ЛаГГ-3, 
пикирующий бомбардировщик Пе-2, штурмовик Ил-2.  

Если в 1940 г. доля новейших самолетов от общего числа, 
произведенных на заводах была минимальной, то в первой половине 1940 г. 
количество выпущенных новых машин увеличилось более чем в 30 раз. Так, 
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завод им. Ворошилова 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.  

Ускоренными темпами шло развитие танковой промышленности. 
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в предвоенный 
период выполнялись Ленинградским заводом опытного машиностроения 
имени С. М. Кирова. На заводе занимались изготовлением и испытанием 
новых машин (самоходной артиллерии, колесно-гусеничных танков и др.), 
которые бы отличались не только боевыми характеристиками, но и могли 
успешно преодолевать водные преграды и т. д. Все эти работы выполняла 
группа ученых под руководством Н. Барыкова. С участия в 
экспериментальных работах на заводе им. С. М. Кирова начался трудовой путь 
в танкостроении таких известных конструкторов как М. Кошкина, И. Бушнева, 
А. Сугана и др. К началу 1941 г. было выпущено 1864 танков новых 
модификаций  КВ и Т-34.  

 Всего же за период с декабря 1939 по 1941 г. в войска Красной Армии 
было поставлено 7 тыс. танков, около 18 тыс. боевых самолетов. 
Промышленность выпустила также 82 тыс. минометов и орудий, свыше 105 
тыс. пулеметов разных модификаций, около 100 тыс. автомобилей.  

Хотя к началу 1941 г. производство самолетов и танков увеличилось по 
сравнению с 1937 г. в два раза, а орудий и винтовок – более чем 2,5 раза, 
оборонная промышленность не обеспечивала полностью нужд Красной 
Армии в новой технике и вооружении. Основные мероприятия по 
обеспечению армии планировалось осуществить к лету 1942 г.   

Большое значение в сфере укрепления обороноспособности страны 
советское руководство придавало кадровому вопросу в армии. 1 сентября 1939 
г. был принят Закон о всеобщей воинской обязанности. Одновременно был 
осуществлен перевод Красной Армии на кадровую систему комплектации, 
снижен призывной возраст с 21 до 18 лет, расширена сеть военных учебных 
заведений. В 1939 г. было открыто 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 военно-морских 
училищах, 203 военных училищах и на 68 курсах усовершенствования. 
Проведенная работа позволила за два предвоенных года увеличить армию 
почти в 3,5 раза – до 5,2 млн человек. 

Однако на подготовку военных кадров оказали негативное влияние  
репрессии, проводившиеся руководством страны в период 1937–1939 гг.  По 
официальным данным Наркомата обороны СССР только за период 1937–1939 
гг. из армии было уволено 36 892 чел. (без ВВС); 66% из них – репрессированы 
по политическим мотивам (многие были расстреляны или находились в 
лагерях).  В то же время к середине 1940 г. 11 тыс. из числа уволенных были 
восстановлены в армии.  
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И все же говорить о влиянии репрессий на состояние Красной Армии 
можно лишь тогда, когда предоставляется возможность проследить динамику 
изменения основных параметров, отражающих состояние кадров: 
насыщенность ими армии, уровень укомплектованности и подготовки, опыт 
службы в занимаемой должности. Так, в 1937 г. некомплект начсостава 
достигал 34 тыс. Однако в последующие годы некомплект вырос и составил в 
1940 и 1941 гг. – 60 и 66 тыс. Но репрессий в эти годы, как известно, почти не 
было, зато было развертывание армии, создание новых формирований, 
требовавших все больше кадров командиров и начальников. 

Конечно, репрессии ударили прежде всего по верхушке армии выбили 
руководящий состав, только в отношении этой категории можно и нужно 
говорить о влиянии репрессий на некомплект командно-руководящего 
состава, для остальных категорий это влияние было незначительным. 

В сравнении с другими армиями наша армия была самой насыщенной 
начсоставом. Например, если в 1939 г. на одного офицера РККА приходилось 
6 рядовых, то в вермахте – 29, в английской армии – 15, в французской – 22, в 
японской – 19. Отчасти это объясняется тем, что в начсостав входили 
категории военнослужащих, которых не было в других армиях, например, 
политработники. Очевидно, что некомплект был во многом искусственным, в 
его основе лежал не недостаток офицерских кадров, а излишнее количество 
штатных должностей.  

Репрессии не наложили видимого отпечатка и на образовательный 
уровень. Некоторое падение доли офицеров, имеющих среднее военное 
образование в 1938–1939 гг., объясняется не репрессиями, а значительным 
притоком в армию офицеров из запаса, из сверхсрочников, и особенно 
офицеров, окончивших курсы младших лейтенантов.  В то же время в 
предвоенные годы наблюдается устойчивая тенденция к увеличению процента 
офицеров, имеющих академическое образование. В 1941 г. этот процент был 
наивысшим за весь межвоенный период и равнялся 7,1%. До репрессий, в 1936 
г. эта цифра составляла 6,6 %.  

Здесь более важным является выяснение влияния репрессий на уровень 
подготовки комсостава. Репрессии ударили в основном по образовательному 
уровню командного состава и меньше – по другим категориям офицеров. Но 
уровень военного образования командного состава к 1941 г. был в основном 
восстановлен, а благодаря широкому развертыванию вузов количество 
командиров, имеющих высшее и среднее образование, значительно выросло, 
таким образом, негативные последствия репрессий к началу войны были 
нейтрализованы. Значительное влияние на уровень подготовленности 
комсостава оказало также наводнение его офицерами с краткосрочной 
подготовкой. Из-за стремительного развертывания армии их доля к 1941 г. 
достигла 39 %. На уровне взвод–батальон эти люди определяли боевую 
подготовку, готовили войска к войне. Именно их деятельность и низкая 
квалификация, а не репрессии, в значительной степени снизили уровень 
подготовки в войсках. 
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Больше всего от репрессий пострадал советский генералитет. Но каким 
образом отразились репрессии на образовательном уровне высшего 
командного состава? Как ни парадоксально, но объективно его уровень вырос. 
В первой половине 1930-х гг. доля лиц этой категории, имеющих высшее 
военное образование, колебалась от 30 до 40 %. Перед началом репрессий       
29 % имело академическое образование, в 1938 г. их уже было 38 %, а в 1941 
г. 52 % военачальников имело высшее военное образование.  

Этот вывод подтверждается архивными документами, отчетными 
данными кадровых органов по арестованным и назначенным вместо них 
военачальникам. Например, в пик репрессий, с 1 мая 1937 г. по 15 апреля 1938 
г., из трех арестованных заместителей наркома обороны ни один не имел 
академического образования. Двое из назначенных его имели. Из 
командующих войсками округов было арестовано 3 «академика», – назначено 
8; заместители командующих округами: соответственно арестовано 4 с 
высшим военным образованием, назначено – 6; начальники штабов округов: 
арестованные не имели академического образования, 4 из 10 назначенных его 
имели; командиры корпусов: арестовано 12 с высшим военным образованием, 
назначено 19; начальники штабов корпусов: арестовано 14 «академиков», 
назначено 22. Итак по всем должностям. В целом по высшему командному 
составу количество назначенных, имеющих высшее военное образование, 
превышает число арестованных с аналогичным образованием на 45 %.  

Таким образом, репрессии не только мало повлияли на некомплект 
начальствующего состава в советской армии, но и не снизили 
образовательный уровень затронутых ими категорий офицеров, они повлияли 
на уровень образования лишь старших и средних офицеров, которые 
выдвигались на вышестоящие должности. Означает ли это, что репрессии 
никак не отразились на командных кадрах? Нет, не означает. Вред, 
нанесенный репрессиями, заключается не в снижении уровня 
подготовленности кадров, их некомплекте и недостатке опыта прохождения 
службы в соответствующих должностях, а в нагнетании атмосферы страха и 
неуверенности среди командного состава.  

Немаловажным фактором укрепления безопасности страны являлось 
также укрепление западных границ СССР. К июню 1941 г. на территориях, 
прилегающих к западной границе СССР, располагалось 5 приграничных 
военных округов: Прибалтийский особый военный округ (Приб ОВО) под 
командованием генерала Ф. Кузнецова; Западный особый военный округ (Зап 
ОВО) под командованием генерала Д. Павлова; Киевский особый военный 
округ (КОВО) под командованием генерала М. Кирпоноса; Одесский особый 
военный округ (Од ОВО) под командованием генерала И. Тюленева; 
Ленинградский военный округ (ЛВО) под командованием генерала 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. Октябрьского.  
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Большая работа по укреплению западных границ СССР проводилась и в 
Беларуси. Уже в 1939 г.  в ЦК БССР, обкомах и райкомах партии были созданы 
военные отделы, осуществлявшие руководство военно-мобилизационной 
работой и патриотическим воспитанием населения. Каждый коммунист обязан 
был овладеть одной из воинских профессий, активно участвовать в работе 
оборонных организаций.  

Руководство республики стремилось к усовершенствованию 
инженерного оснащения западной границы, особенно Белостокского выступа. 
Началось строительство четырех укрепленных районов (УР): Гродненского, 
Осовецкого, Замбровского и Брестского. Каждый УР имел протяженность от 
80 до 180 км  и глубину обороны от 3 до 8 км. Однако к июню 1941 г. было 
построено только 505 долговременных огневых сооружений, а оборудовано и 
вооружено только 193 из всех запланированных 1174. По этой причине в 
начале войны не удалось создать устойчивую систему обороны западных 
границ Беларуси, хотя Западному Особому военному округу уделялось самое 
пристальное внимание. Накануне Великой Отечественной войны среди 
военных округов Красной Армии он выделялся не только по количественному 
составу, но и техническому обеспечению и вооружению. Так, Западный 
особый военный округ (ЗапОВО) по количественному составу  уступал только 
Киевскому Особому военному округу. В ЗапОВО насчитывалось около 672 
тыс. бойцов и командиров. На вооружении имелось 10 087 орудий и 
минометов. 2 223 танка, в том числе 383 КВ и Т-34, а также 1909 самолетов из 
которых только 424 были новых типов. Это составляло четвертую часть 
вооруженных сил, дислоцировавшихся в западных округах СССР. На стыке 
Западного и Киевского Особых округов базировалась Пинская флотилия под 
командованием контр-адмирала Д. Рогачёва. В Пинскую военную флотилию 
входили 7 мониторов, 4 канонерские лодки, 31 катер, авиаэскадрилья, 
зенитный артдивизион и рота морской пехоты.  

Кроме того, на западных границах Беларуси несли службу пограничные 
войска – 11 пограничных отрядов. В их составе насчитывалось 19 519 человек. 
На старой границе службу несли 5 погранотрядов. К началу войны 
большинство соединений находились в состоянии реорганизации, 
перевооружения и формирования. Значительная их часть была не 
доукомплектована личным составом и военной техникой.  

Главная задача округа заключалась в обеспечении прикрытия западного 
направления от южной границы Литвы до северной границы Украины. Однако 
личный состав Западного особого округа не был готов к выполнению 
поставленной задачи, так как в некоторых воинских частях  насчитывал  37–
71 % от обычного штата военного округа того времени, обеспеченность 
тыловых служб транспортом составляла 40–45 %. Из шести 
механизированных корпусов округа  только один имел полное материальное 
оснащение.  
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Танки и самолеты были преимущественно устаревших типов. Военно-
воздушные силы размещались скученно, близко к границе и не имели 
централизованного управления. 

Современных средств связи не было, не хватало и транспорта. Не на 
должном уровне находилась и дисциплина, что отмечал секретарь ЦК КП(б) 
П.К. Пономаренко в докладной И.В. Сталину. Такое положение не 
способствовало высокой боеспособности округа, что и проявилось в июне 
1941 г.  

 

2. Нападение нацистской Германии на СССР и начало Великой 
Отечественной войны 

 
Заключение пакта Молотова-Риббентропа никоим образом не изменило 

отношения А. Гитлера к Советскому Союзу как к зоне будущей колонизации. 
Он продолжал видеть в стране Советов главный объект для расширения 
«жизненного пространства немецкой нации».  

В подписанной А. Гитлером директиве №21 от 18 декабря 1940 г. под 
условным наименованием «вариант Барбаросса» ставилась задача перед 
германскими войсками развернуть военные действия против СССР. Директива 
предусматривала его разгром в ходе краткосрочной кампании еще до того, как 
будет закончена война против Англии.  9 января 1941 г. Гитлер заявил: 
«Особенно важен для разгрома России вопрос времени. Хотя русские 
вооруженные силы и являются глиняным колоссом без головы, однако точно 
предвидеть их дальнейшее развитие невозможно. Поскольку Россию в любом 
случае необходимо разгромить, то лучше это сделать сейчас».   

При планировании агрессии против Советского Союза правящая 
верхушка Германии учитывала значительно возросший экономический 
потенциал в результате оккупации ряда стран Европы, а также экономические 
возможности европейских союзников. До 1941 г. нацисты захватили 
различных материалов и имущества на сумму 9 млрд. фунтов стерлингов, что 
вдвое превышало довоенный доход Германии. Более того, французскими и 
другими трофейными автомобилями гитлеровцы обеспечили более 90 дивизий 
вермахта. Всего к июню 1941 г. почти 6,5 тыс. промышленных предприятий 
оккупированных стран Европы выполняли заказы нацистов.   

Преследуя в будущей войне на Востоке расовые цели (истребление 
населения на завоеванных территориях и заселение этих территорий немцами) 
нацистские идеологи решали, таким образом, три основных задачи. Во-
первых, политически и идеологически обосновывали саму необходимость 
этой войны, оправдывая всякие преступления, и субъективно мотивировали 
германских офицеров и солдат. Во-вторых, давали захватнической войне 
империалистическое обоснование. В-третьих, обосновывали политику 
гарантирования завоеванного. Так, в политике Г. Гиммлера, особенно в 
«Генеральном плане Восток», откровенно расистская мотивация соединялась 
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с чисто политической, а именно с заинтересованностью в гарантиях 
захваченного огромного пространства на Востоке и его богатств.  

В то же время ведомство Й. Геббельса, распространяя ложь о Советском 
Союзе, представляя его население «недочеловеками», отвлекало внимание от 
территориальных и экономических экспансионистских целей Германии. 
Своей деятельностью ведомство препятствовало осознанию широкими 
кругами общественности того факта, что в войне на Востоке речь идет, как 
выразился в 1942 г. сам Й. Геббельс, о «зерне и хлебе», «о том, чтобы стол был 
полон на завтрак, обед и ужин, … о сыре, резине, железе, рудах».  

Рейхсмаршал Г. Геринг, «уполномоченный по четырехлетнему плану», 
выступая в роли хозяйственного диктатора нацистской Германии, открыто 
объявил войну средством экономического обогащения и превращения 
Германии в «первую державу мира». «Получить для Германии как можно 
больше продовольствия и нефти – такова главная экономическая цель акции» 
– говорилось в утвержденных им в июне 1941 г. «указаниях по руководству 
экономикой в подлежащих оккупации восточных областях» (то есть на 
территории СССР – авт.). Дальше в руководстве он заявлял, что он без 
колебания готов пожертвовать жизнью десятков миллионов людей, если «из 
этой страны будет извлечено то, что необходимо для нас». 

   Что касается вопросов, связанных с использованием 
продовольственных ресурсов СССР, то Г. Геринг дал строгое указание 
«доставлять в Германию все захваченное на советской территории 
продовольствие, которое не будет использовано вермахтом». В целом к 
моменту вторжения германских войск на территорию СССР, командные 
инстанции имели уже на руках пресловутую «Зелёную папку», утвержденную 
рейхсмаршалом и содержащую подробные «указания по руководству 
экономикой в подлежащих оккупации восточных областях».   

  Для осуществления этих и других планов гитлеровское руководство 
сконцентрировало на востоке против СССР 153 дивизии. Кроме немецких 
военных соединений у границ Советского Союза было развернуто еще 37 
дивизий союзников Германии: Италии, Румынии, Венгрии, Финляндии. Их 
поддерживали четыре военно-воздушных флота. Всего для нападения на 
СССР Германия и ее союзники сосредоточили около 190 дивизий, 
численностью 5 млн человек, 4,3 тыс. танков и штурмовых орудий, 47 тыс. 
орудий и минометов, 4,5 тыс. самолетов 192 корабля основных классов.   

190 немецким дивизиям в 5 западных военных округах противостояли 
172 советских дивизии численностью 2,9 млн человек.  

В соответствии с планом «Барбаросса» немецкие войска распределялись 
между тремя группами армий – «Север», «Центр» и «Юг». Группа армий 
«Север» (командующий генерал-фельдмаршал В. фон Лееб) должна была 
разгромить советские войска в Прибалтике и в дальнейшем наступать на 
Ленинград. Группе армий «Центр» (командующий генерал-фельдмаршал Ф. 
фон Бок) ставилась задача окружить и уничтожить войска Западного особого 
военного округа в Беларуси и далее наступать на московском направлении. 
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Группа армий «Юг» (командующий генерал-фельдмаршал Г. фон Рундштедт)  
наносила удар из района Люблина южнее Припяти в общем направлении на 
Киев. После разгрома войск советских приграничных округов предполагалось 
на севере захватить Ленинград, в центре – Москву, на юге овладеть 
Донбассом. Конечной целью наступления определялось достижение линии 
Волга – Архангельск. 

Для немецкого командования главным направлением в операции 
«Барбаросса» являлось Западное, и поэтому группа армий «Центр» была 
сильнейшей на всем фронте. Здесь было сосредоточено около 40 % всех 
германских дивизий Восточного фронта (в том числе 50 % моторизованных и 
52,9 % танковых). Этой группировке немецких войск противостояли войска 
Западного особого военного округа, который в первый день войны был 
преобразован в Западный фронт. Соотношение сил группы армий «Центр» и 
Западного особого военного округа на 22. 06. 1941 г. было следующим: 

 
 
 ЗапОВО Группа армий 

«Центр» 
Соотношение 

Дивизии 55 47 1 : 1 
Личный 

состав 
672 000  820 000 1 : 1,2 

Орудия и 
минометы 

10 087  14 390 1 : 1,4 

Танки 2 223 810  2,7 : 1 
Самолеты 1 909 1 667 1,1 : 1 

 
 

Как видно из таблицы, противник только по личному составу и 
артиллерии имел превосходство в 1,2 – 1,4 раза. По самолетам обе стороны 
имели практически равные силы, если учесть, что в составе Западного особого 
округа 224 самолета были неисправными. Что касается танков, то 
превосходство в 2,7 раза было у советских войск.  

Тем не менее, гитлеровцам за счет массирования сил и средств удалось 
на участках прорыва добиться 3–4-кратного превосходства.  

Наступление началось в 3.15 утра 22 июня 1941 г. ударами авиации. 
Начальной целью были советские аэродромы: всего за первый день войны 
авиаударам противника, в которых участвовало 1765 бомбардировщиков и 506 
истребителей, подверглось 66 аэродромов, на которых находилось 70 % 
авиации приграничных округов. По немецким данным, первый удар привел к 
уничтожению 890 советских самолетов (668 на земле и 222 в воздушных боях).  

Перейдя границу, ударные группировки вермахта стали развивать 
наступление вглубь советской территории. К сожалению, будучи 
застигнутыми врасплох, советские войска не имели возможности 
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организованно вступить в сражение и не смогли создать сплошного фронта 
обороны. Хотя некоторым советским частям удалось остановить продвижение 
противника, общая обстановка на фронте складывалась в пользу вермахта, 
захватившего стратегическую инициативу. Уже к исходу 22 июня германские 
войска продвинулись в Прибалтике на 60–80 км, в Беларуси – на 40–60 км, на 
Украине – на 10–20 км. Неорганизованному вступлению советских войск в бои 
способствовало и шоковое состояние советского руководства, которое 
совершенно не ожидало германского вторжения. Не случайно, в первые часы 
войны Красная Армия получила неопределенный приказ «действовать по-
боевому», а в 7.15 утра была издана директива № 2, которая ставила задачу 
изгнать врага с советской территории. Как отмечало германское 
командование, лишь после 9 часов утра действия советских войск стали носить 
более целенаправленный характер. 

Советское военно-политическое руководство, плохо представляя 
ситуацию на фронте, пыталось вырвать из рук противника инициативу. 
Вечером 22 июня войска получили  директиву № 3, которая предусматривала 
переход войск Северо-Западного, Западного, Юго-Западного фронтов в 
наступление с целью разгрома немецких группировок и выход 23–24 июня в 
районы Сувалок и Люблина. Поспешно подготовленные действия успеха не 
принесли. Так, разрозненные контрудары войск Северо-Западного (23–24 
июня) и Западного фронтов (23–25 июня) привели лишь к значительным 
потерям, но практически не повлияли на развитие операций ударных 
группировок противника. Лишь на Юго-Западном фронте, где 26–29 июня в 
районе Луцк – Ровно – Броды произошло крупнейшее танковое сражение 
Второй мировой войны (с обеих сторон в нем участвовало не менее 2000  
танков), советским войскам удалось остановить на несколько дней 
продвижение немецких войск, но понесенные потери в танках привели к 
фактическому прекращению существования большей части 
механизированных корпусов фронта.  

В результате переломить ход боевых действий не удалось и 25 июня 
советское командование приняло решение отвести войска на рубеж Западной 
Двины и линии старых укрепленных районов. Однако это решение запоздало. 
Немецкие войска уже форсировали Западную Двину и развивали наступление 
на Псков, который был занят 9 июля. На Юго-Западном фронте советские 
войска с 1 июля стали отходить на линию старых укрепленных районов, но 
части 1-й танковой группы противника успели преодолеть эти укрепления до 
их занятия советскими частями. К 9 июля немецкая группа армий «Юг» на 
Украине продвинулась на 300–350 км. Такое развитие событий давало 
немецкому военно-политическому руководству повод для восторгов и 
оптимистических ожиданий. 3 июля 1941 г. начальник штаба сухопутных 
войск вермахта генерал Г. Гальдер записал в дневнике: «В целом теперь уже 
можно сказать, что задача разгрома главных сил русской сухопутной армии 
перед Западной Двиной и Днепром выполнена... Поэтому не будет 
преувеличением сказать, что кампания против России выиграна в течение 14 
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дней». Аналогичную оценку высказал и Гитлер: «Я все время стараюсь 
поставить себя в положение противника. Практически он войну уже 
проиграл». 

В эйфории от первоначальных успехов Гитлер 14 июля 1941 г. отдал 
приказ о подготовке реорганизации вермахта в предвидении перенесения 
основных усилий на борьбу против Англии и США, которая должна была 
вновь выйти на первый план ввиду разгрома СССР. Предусматривалось 
увеличить численность ВВС и ВМФ за счет сокращения сухопутных войск. В 
результате военное производство для сухопутных войск стало снижаться. Так, 
производство боеприпасов сократилось (с августа по декабрь 1941 г.) на       
13,6 %, а вооружений (с июля по декабрь 1941 г.) – на 29 %, что не позволяло 
восполнять потери на фронте. В 1941 г. германская промышленность 
произвела 540 тыс. тонн боеприпасов, а вермахт израсходовал на Востоке 583 
тыс. тонн, и «в результате боевая мощь немецкой артиллерии была 
подорвана». Правда, развитие событий на советско-германском фронте 
привело к тому, что уже в августе 1941 г. нацистское руководство отложило 
на будущее планы реорганизации вермахта. 

В целом нацистское руководство в то время пришло к выводам, что  на 
Восточном фронте «противник больше не располагает достаточными силами 
для серьезной обороны… поэтому перед войсками вермахта вплотную должен 
встать вопрос о захвате Ленинграда и Москвы» (Гальдер). Однако прошло 
немного времени, и оказалось, что, вопреки предвоенным предположениям, 
успехи вермахта в приграничном сражении не привели к прекращению 
сопротивления Красной Армии, а германское командование столкнулось с 
проблемой нехватки сил для одновременного наступления на всех трех 
стратегических направлениях. Если группа армий «Центр» смогла прорваться 
в район Смоленска, то наступление группы армий «Север» на Ленинград 
застопорилось, а группа армий «Юг» оказалась втянута в затяжные бои между 
Киевом и Винницей. В этой ситуации немецкое военно-политическое 
руководство склонялось к тому, чтобы за счет группы армий «Центр» усилить 
фланговые группировки Восточного фронта. 

В этой связи в конце июля немецкое командование было вынуждено 
скорректировать свои планы. Группа армий «Север» должна была продолжать 
наступление на Ленинград. Группе армий «Центр» следовало перейти к 
обороне и передать часть танковых сил группе армий «Юг», которой ставилась 
задача захватить Правобережную Украину. 

В августе у германского командования стали появляться сомнения 
относительно возможности завершить войну до зимы 1941 г. Так, 11 августа 
Гальдер сделал примечательный вывод: «Общая обстановка все очевиднее и 
яснее показывает, что колосс Россия, который сознательно готовился к войне 
со всей безудержностью, свойственной тоталитарным странам, был нами 
недооценен. Это утверждение распространяется на организационные и 
экономические усилия, на средства сообщения, но прежде всего на чисто 
военную боеспособность». Как видно, всего лишь месяц понадобился 
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начальнику штаба сухопутных войск, чтобы пересмотреть свою оценку 
ситуации на Восточном фронте.  

Неожиданное для высшего руководства СССР начало войны привело к 
характерной для советской государственной системы реакции на возникшую 
угрозу, представлявшую собой сочетание чрезвычайных мобилизационных, 
репрессивных и политических мер. Была объявлена мобилизация 
военнообязанных 1905–1918 гг. рождения, что позволило в первые недели 
войны призвать 5,3 млн чел. 23 июня была образована Ставка Главного 
Командования во главе с наркомом обороны маршалом С.К. Тимошенко, а 30 
июня создан Государственный Комитет Обороны (ГКО) – чрезвычайный 
орган управления, который возглавил И.В. Сталин.  

16 июля 1941 г. в Красной Армии был восстановлен институт военных 
комиссаров – «представителей партии и правительства в войсках». На 
комиссаров возлагалась обязанность следить за политическим воспитанием 
бойцов, контролировать выполнение приказов командования, «своевременно 
сигнализировать наверх о недостойном поведении командиров», о 
настроениях в действующей армии. 

Тем временем обстановка на фронте продолжала оставаться тяжелой. 
Немецкое командование надеялось, что ему удастся в ближайшие месяцы 
захватить Украину и Москву, ибо, как выразился тот же Гальдер: «мы не 
сможем разгромить противника до наступления осени». Однако развитие 
обстановки на фронте не позволяло надеяться на быструю победу, так как до 
конца августа СССР не потерял ни одного жизненно важного рубежа. На 
севере продолжались упорные бои на подступах к Ленинграду, на юге 
германские войска с боями продвигались к Днепру, о наступлении на Москву 
и Донбасс не могло быть речи, пока советские войска удерживали фронт по 
линии Брянск – Гомель – Киев – Днепропетровск. Так как этот выступ не 
позволял развивать наступление далее на восток, а поодиночке группы армий 
«Центр» и «Юг» не могли его срезать, было решено, что смежные фланги этих 
групп армий сосредоточат усилия на киевском направлении. В сентябре 
вермахту удалось блокировать Ленинград и нанести тяжелое поражение Юго-
Западному фронту под Киевом, но это затормозило наступление на решающем 
московском направлении. Германская военная кампания на востоке оказалась 
неожиданно сложной и для вермахта. План «молниеносной войны» явно 
срывался. Падал дух немецких солдат и офицеров. Только в Беларуси за 
период с 22 июня по 9 июля группа армий «Центр» потеряла убитыми и 
ранеными 150 тыс. человек.    

Таким образом, в ходе летних боев на Восточном фронте Красная 
Армия, понеся тяжелые потери, смогла затормозить продвижение противника 
и в значительной степени истощить его силы. Советское руководство 
получило время для развертывания военного производства, создания новых 
резервов, ввод в действие которых должен был переломить ход войны. 
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3. Оборонительные бои Красной Армии на территории Беларуси 
летом 1941 г. 

Большое значение в срыве «блицкрига» имели оборонительные бои 
войск Красной Армии на территории Беларуси. Первые удары приняли на себя 
белорусские пограничники, равно как и пограничники на Украине и в 
Прибалтике.  До последнего патрона защищали свои позиции пограничники 
4-й заставы под командованием старшего лейтенанта И. Тихонова на северо-
западе от Бреста. В районе Гродно воины 3-й заставы 86-го Августовского 
погранотряда во главе с лейтенантом В. Усовым в течение 10 часов отбивали 
атаки целого батальона гитлеровцев. В.М. Усов посмертно удостоен звания 
Героя Советского Союза. 

Мужество и героизм проявили летчики Западного фронта. Уже в первый 
день войны они совершили более 1,9 тыс. самолетовылетов, нанесли ряд 
бомбовых ударов по аэродромам врага. В первые часы войны летчики Д. 
Кокарев,  П. Рябцев, А. Данилов совершили тараны вражеских самолетов. В 
течение дня в воздушных боях было уничтожено более 100 самолетов 
противника. Майор Б. Сурин сбил 4 самолета, капитан М. Савченко – 6.  

Навсегда останется в памяти людей героизм защитников Брестской 
крепости. Планируя захватить Брест и Брестскую крепость в первые же часы 
наступления командование вермахта направило в этот район огромные силы:   
45-ю пехотную дивизию (командующий генерал-майор Ф. Шлипер), часть сил 
31-й пехотной дивизии (командующий генерал-майор К. Калмукофф), 34-й 
пехотной дивизии (командующий генерал-лейтенант артиллерии Х. 
Бехлендорф), с привлечением частей 2-й танковой армии (командующий 
генерал-полковник Г. Гудериан) и авиации 2-го воздушного флота 
(командующий генерал-фельдмаршал А. Кессельринг), а также некоторые 
части артиллерии, в том числе 600-мм мортиры (артиллерийское орудие с 
коротким стволом, предназначенное главным образом для разрушения 
прочных оборонительных сооружений – авт.). Защищал Брестскую крепость 
небольшой гарнизон численностью около 3,5 тыс. советских воинов, 
представителей 33 национальностей. Оборону возглавляли капитан И. 
Зубачёв, полковой комиссар Е. Фомин, майор П. Гаврилов, лейтенант А. 
Кижеватов и др. В полном окружении, без воды и продуктов, при нехватке 
боеприпасов и медикаментов воины стояли насмерть, отбивая по шесть–
восемь атак в день в 10 раз превосходивших сил противника. Вместе с бойцами 
Цитадель защищали женщины и дети. Взбешенные упорным сопротивлением 
советских воинов фашисты пытались выжечь их огнеметами, применяли 
слезоточивые газы, но ничего не могло сломить дух защитников крепости. 
Отдельные группы ее защитников продолжали защищаться почти месяц. На 
одной из стен сохранилась надпись воина-патриота «Умираю, но не сдаюсь. 
Прощай Родина! 20. VII. 1941 г.». Мужество и стойкость защитников крепости 
вынуждены были признать сами гитлеровцы. В штабных документах 45-й 
немецкой дивизии, разгромленной советскими войсками, позже, в марте 1942 
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г. в районе г. Орла и захваченных советскими войсками, отмечалось: 
«Ошеломляющее наступление на крепость, в которой сидит отважный 
защитник, стоит нам много крови. Эта простая истина еще раз доказана при 
взятии Брестской крепости. Русские в крепости дрались исключительно 
настойчиво и упорно, они показали замечательную волю к сопротивлению». 
Г. Гудериан в книге «Воспоминания солдата» подчеркивал, что «особенно 
ожесточенно оборонялся гарнизон имевшей важное значение крепости Брест».   

Прорвав оборону пограничных войск, немецкие войска, смогли к 25 
июня 1941 г. продвинуться в направлении Вильнюс–Минск почти на 180 км, 
Барановичи–Минск до 250 км. Командование вермахта стремилось окружить 
главные силы Западного фронта и захватить Минск. Положение осложнялось 
тем, что Минский укрепрайон фактически не был готов к защите. 
Непосредственно защита города была возложена на дивизии 44-го стрелкового 
корпуса. Вечером 25 июня части 64-й и 108-й дивизий этого корпуса заняли 
рубежи на западных подступах к Минску. С северного направления столицу 
прикрывали 161-я и 100-я стрелковые дивизии 2-го корпуса. Битва за Минск 
была короткой, но жестокой. Особенно ожесточенно оказывали 
сопротивление воины 100-й дивизии под командованием генерала И. 
Руссиянова. Через два месяца она стала первой гвардейской дивизией в рядах 
Красной Армии. Гитлеровцы в боях под Минском потеряли сотни солдат и 
офицеров, было сожжено и подбито 300 танков, много другой техники. 
Ощутимый урон нанесли противнику летчики. Экипаж в составе капитана Н. 
Гастелло, лейтенанта А. Бурденюка, Г. Скоробогатого и старшего сержанта А. 
Калинина 26 июня в районе Радошковичей направили свой горящий самолет 
на вражескую колонну танков и автоцистерн. Свои подбитые самолеты 
направили на большие скопления вражеской боевой техники экипажи А. 
Маслова, И. Пресайдена, П. Стреленко и др. 

Однако силы были неравные, и, несмотря на упорное сопротивление, 
советским войскам не удалось удержать столицу Беларуси. На запад от города 
в окружении оказались соединения 3-й и 10-й армий, часть сил 4-й и 13-й 
армий, которые до конца первой декады сковывали до 25 немецких дивизий. 
Согласно данным немецкого генерала К. фон Типельскирха, «в битвах за 
Белосток и Минск было взято в плен 328 808 человек, в том числе несколько 
высокопоставленных генералов».  

Вина за поражение в Белорусской оборонительной стратегической 
операции была возложена на командующего Западным фронтом  Д. Павлова, 
начальника штаба В. Климовских, начальника связи А. Григорьева и 
командующего 4-й армией А. Коробкова. Все они по приговору Военной 
коллегии Верховного суда СССР от 22 июля 1941 г. были расстреляны.  

Стремясь изменить сложившиеся обстоятельства на Западном фронте, 
советское командование приняло решение о создании новой линии обороны, 
которая проходила в Беларуси на рубеже городов Полоцк–Витебск–Орша–
Могилев–Гомель. Кроме того, Ставкой Верховного командования были 
направлены на Западный фронт свои представители: К. Ворошилов и Б. 
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Шапошников, а вместо бывшего командующего данным фронтом Д. Павлова 
был назначен нарком обороны СССР маршал С. Тимошенко, его 
заместителями – маршал С. Буденный и генерал-лейтенант А. Еременко.  

К 4 июля Ставка ВГК передала Западному фронту 4 армии и теперь здесь 
уже насчитывалось 7 армий. Подготовка к оборонительным действиям на 
рубеже рек Западная Двина и Днепр велась в сложных условиях. Многие 
соединения и части 19-й, 20-й, 21-й армий находились лишь на подходе к 
фронту. К моменту выхода немецких войск к рекам Западная Двина и Днепр 
прибывшие сюда резервы не успели сосредоточиться, создать оборонительные 
позиции, развернуть войска в необходимый боевой порядок. В первых 
эшелонах армий находилось 24 дивизии. Они спешно рыли окопы, создавали 
противотанковые заграждения. Оборона готовилась в широких полосах: от 35 
до 70 км на дивизию. При подготовке к боевым действиям отрицательно 
сказывалась слабая материальная и техническая обеспеченность войск. Части 
и соединения были не полностью укомплектованы личным составом, 
вооружением и боевой техникой. В дивизиях первых эшелонов армий 
насчитывалось только 145 танков. Фронт имел к 4 июля всего 3800 орудий и 
минометов, 501 самолёт.  

Торопилось и верховное командование Германии, которое хотело 
воспользоваться благоприятной ситуацией, сложившейся на западном 
стратегическом направлении, и ускорить наступление на Москву. Чтобы 
увеличить пробивную мощь танковых войск, понёсших в первые дни войны 
значительные потери, и ускорить их наступление, 3 июля 2-я и 3-я танковые 
группы были объединены в 4-ю танковую армию, которую возглавил 
фельдмаршал Г. фон Клюге. 4-я полевая армия была расформирована, а её 
пехотные соединения были переданы в состав прибывшей сюда из резерва 
главного штаба сухопутных войск (ОКХ) 2-й армии генерал-полковника М. 
фон Вейхса. 

Наряду с реорганизацией группа армий «Центр» была усилена войсками. 
Если к началу войны она имела свыше 50 дивизий, то в первых числах июля – 
63, из которых 28 дивизий (12 пехотных, 9 танковых, 6 моторизованных и 1 
кавалерийская) наступали в первом эшелоне и 35 пехотных дивизий – во 
втором. В частности, из резерва ОКХ прибыло сюда 10 пехотных дивизий; 2 
пехотные дивизии были переброшены из группы армий «Север», а 
кавалерийская бригада – из Германии. Превосходство врага в живой силе и 
боевой технике теперь было значительным. 

С начала июля разгорелись упорные сражения на витебском, 
оршанском, могилевском и бобруйском направлениях. 4 июля Военный совет 
Западного фронта поставил перед войсками задачу: прочно оборонять линию 
Полоцкого укрепрайона, рубеж р. Западная Двина – Сенно – Орша и далее по 
р. Днепр, не допустить прорыва противника. Утром 6 июля 20-я армия силами 
двух механизированных корпусов нанесла контрудар в направлении Сенно–
Лепель. С обеих сторон в боях участвовали более тысячи танков. К 8 июля 
советские войска отбросили неприятеля на 30–40 км, однако 8–9 июля 
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оказались почти в полном окружении. Многие красноармейцы попали в плен, 
в том числе и сын И. Сталина Я. Джугашвили.  

Наибольшую угрозу для Западного фронта представляло направление 
Березино–Могилев, где наступали соединения 2-й танковой группы. С 1 по 3 
июля три германские танковые дивизии при поддержке авиации форсировали 
р. Березина на участке 80 км между г. Березино и Бобруйском и стали 
развивать наступление на Могилев. Гитлеровское командование 
рассчитывало, что, прорвав оборону на Березине, танковая группа Гудериана 
за один день выйдет к Днепру, после чего с ходу захватит переправы у городов 
Рогачёв, Могилёв и Орша. Однако на пути к Днепру фашистские войска 
встретили ожесточённое сопротивление. Особенно в районе Орши и 
Могилева. Под Оршей 14 июля немцы впервые испытали на себе мощь удара 
батареи реактивных установок «Катюш».  

Оборона Могилева продолжалась 23 дня. Только 12 июля в 14-часовом 
бою возле деревни Буйничи воины 388-го полка (командир полковник С. 
Кутепов) 16 корпуса (командующий генерал Ф. Бакунин)  уничтожили больше 
батальона солдат и офицеров противника, подбили 39 танков и 
бронетранспортеров. Враг все-таки окружил город 16 июля. Красноармейцы 
10 дней еще сражались в условиях окружения. Всего за время оборонительных 
боев защитники города уничтожили 179 немецких танков, большое 
количество живой силы, в плен попали до 600 солдат и офицеров вермахта. 
«Подвиг могилевчан, – писал позже маршал Советского Союза А. Еременко, – 
явился прообразом героической обороны Сталинграда, где пример 
защитников белорусского народа был повторен в ином, более крупном 
масштабе».  

Тяжелые оборонительные бои на гомельском направлении вели воины 
12-й армии, В разгар битвы за Могилев и Смоленск они нанесли контрудар в 
направлении Бобруйска. Был форсирован Днепр, освобождены города 
Жлобин и Рогачев. Кавалерийская группа в составе трех дивизий генерала А. 
Городовикова совершила 12-дневный рейд в тыл противника западнее 
Бобруйска. Она освободила Глуск, Старые Дороги, уйдя на Осиповичи. Эти 
действия отвлекли на себя крупные силы противника, а также имели большое 
морально-мобилизующее значение. В небе Гомеля свой первый воздушный 
таран совершил летчик Б. Ковзан. Он является единственным в мире летчиком, 
который совершил 4 воздушных тарана. Однако преодолевая яростное 
сопротивление защитников Гомеля, гитлеровцы, потеряв в боях 5 200 солдат 
и офицеров, в августе захватили город. К началу сентября 1941 г. немецко-
фашистскими войсками была оккупирована вся территория Беларуси. 

Тем не менее, оборонительные бои на территории Беларуси имели не 
только морально-мобилизующее значение, но и во многом стратегическое.  В 
тяжелых условиях ведения боевых действий, нехватки вооружений, 
боеприпасов советские воины получили первый опыт. Кроме того, 
сопротивлением на промежуточных рубежах, контрударами 
механизированных корпусов и общевойсковых соединений группе армий 
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«Центр» был нанесён значительный урон, замедлены темпы её наступления. 
Это дало возможность советскому командованию развернуть войска 2-го 
стратегического эшелона, задержавших в Смоленском сражении продвижение 
немецких войск, вплоть до сентября 1941 г. и способствовавших срыву 
нацистских планов «молниеносной войны». 

 

4. Причины неудач Красной Армии в начальный период войны 

Причины поражения Красной Армии в начальный период войны 
заключаются в объективных и субъективных факторах. Во-первых, СССР 
вынужден был вступить в войну с коалицией государств и их мощной военной 
машиной. Военно-промышленный потенциал Германии с учетом экономики 
завоеванных стран Западной Европы в два раза превышал советский, причем 
в отличие от СССР большая часть вооружений (за исключением танков) была 
произведена за пять предвоенных лет, т. е. была более современной. Германия 
значительно раньше, чем СССР перевела свою экономику на производство 
военной техники, использовала вооружение более 200 разгромленных в 
Европе дивизий. Германские войска имели двухлетний опыт войны, наладили 
четкое взаимодействие различных родов войск. Гитлеровцы опередили 
Красную Армию в стратегическом развертывании и создании мобильных 
групп войск. К началу военных действий они заняли исходное положение, 
имея в первом эшелоне 103 дивизии. Хотя на западном направлении Красная 
Армия имела 170 дивизий, однако из них только 56 находились в первом 
эшелоне (за 50 км от границы). В результате 56 неукомплектованных 
советских дивизий противостояли 103 развернутым дивизиям противника.  

Во-вторых, весьма низким уровнем отличалась тактическая подготовка 
командного состава. Многие командиры не имели практического опыта 
командования и организации взаимодействия между войсками. Слабой была и 
военно-техническая подготовка воинов Красной Армии. На практическую 
подготовку механика-водителя танка отводилось 5 часов. Многие же имели 
лишь 1,5–2 часа практики управления танком. В то время как механики-
водители вермахта проходили подготовку в течение 50 часов. Такое же 
положение сложилось в авиации. Например, летная подготовка советских 
летчиков составляла 30–180 часов, немецких же не допускали к боевым 
вылетам, пока они не набирали 450 часов налета.   

В-третьих, политическое руководство СССР переоценило значение 
советско-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. Поэтому из-за опасения 
спровоцировать войну войскам не ставилась задача на приведение в полную 
боевую готовность приграничных округов, войска не были заблаговременно 
приведены в боевую готовность и до начала нападения противника не заняли 
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предназначенных оборонительных рубежей, позиций. Они оказались, по 
существу, в положении мирного времени и не смогли своевременно 
изготовиться к отражению агрессии.  

Конечно же, информация о приготовлениях германских войск и сроках 
нападения на СССР поступала из разных источников советскому руководству, 
но была противоречива. Известно более десяти дат вторжения германских 
войск на территорию СССР, вытекающих из донесений советских разведчиков 
и сведений по дипломатическим каналам. Это обстоятельство заставляло 
высшее руководство страны подходить к этим донесениям с осторожностью, 
поскольку нужно было учитывать, что, с одной стороны, в это время Германия 
проводила широкомасштабную операцию по дезинформации советского 
правительства, с другой стороны, Англия, чтобы избежать вторжения 
Германии на Британские острова, также всеми способами старалась столкнуть 
ее с СССР. Не удивительно, что буквально за неделю до начала войны, 14 июня 
1941 г. было опубликовано известное заявление ТАСС, которое опровергало  
слухи о «близости войны между Германией и СССР». Более того, Сталин 
передал своему «союзнику» сотни немецких антифашистов, скрывавшихся в 
СССР от гестапо, санкционировал депортацию многих тысяч поляков из 
западных областей страны. Уже после войны В. Молотов следующим образом 
прокомментировал обстановку, сложившуюся накануне Великой 
Отечественной войны: «Внезапность, конечно, была, но лишь тактическая. 
Мы в сорок первом году имели полные сведения о плане «Барбаросса» 
Гитлера, о концентрации его войск вдоль наших западных границ. Но точно 
не знали, в какой день и час начнется агрессия, а готовиться к ней стали 
заблаговременно».  

В-четвертых, одной из причин военных неудач Красной Армии в 
начальный период войны явилась оборонительная доктрина, преобладавшая в 
советских войсках, которая исходила из тактики изматывания противника в 
позиционных сражениях с последующим переходом в контрнаступление. Но 
она не учитывала возможность нападения противника большими силами. 
Предусматривалось, что война будет похожа на Первую мировую: сначала 
сражения начнут передовые соединения, а затем присоединятся основные 
силы. Однако немецкое военное командование ввело в бой мощные 
значительные силы, и погранотряды, вооруженные только стрелковым 
оружием встретились один на один с мощным противником, так как 
усиленные роты, другие подразделения на помощь не прибывали. В результате 
многие заставы, несмотря на героизм пограничников, были уничтожены 
массированным огнем противника. Все это свидетельствует о том, что в 
войсках основное внимание уделялось наступающим действиям: уже на 
первом этапе войны предусматривалось вступление советских войск на 
территорию Восточной Пруссии и Польши. Исходя из таких установок, 
больше половины запасов оружия, боеприпасов, обмундирования, техники, 
горючего располагалось и складировалось возле границы. В результате за 
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первую неделю войны 30 % боеприпасов, 50 % запасов горючего было 
уничтожено или захвачено гитлеровцами.  

Нужно учитывать такой важный и весомый фактор в оценке состояния 
боеспособности советских войск накануне Великой Отечественной войны как 
репрессии в Советском Союзе, не обошедшие и Вооруженные силы. За всю 
войну потери генералитета составляют около 600 человек (убитые, умершие 
от ран, пропавшие без вести и др.); в то же время в 1937 – 1939 гг. было 
уничтожено почти в три раза больше военных из высшего командного состава 
– около 43 тыс. человек. Это привело к тому, что на момент начала Великой 
Отечественной войны только 75 % командиров и 70 % политработников 
находились на своих должностях менее одного года, из них 7 % командиров 
имели высшее военное образование, 37 % не прошли полного курса обучения 
даже в средних военно-учебных заведениях. 

Таким образом, внезапность нападения германских войск, отсутствие у 
советского командования четко проработанной стратегии оборонительной 
войны и недостатки в боевой выучке войск стали главными причинами, 
предопределившими поражения Красной Армии в начале войны. Войска, не 
будучи развернутыми и укомплектованными, должны были с ходу вступать в 
сражение с превосходящими их (в каждом отдельном бою) силами 
противника, который действовал в целом более профессионально. К 
сожалению, героизм воинов Красной Армии не мог заменить четкую и 
продуманную систему обороны и руководства войсками. Исправлять 
ситуацию пришлось уже в ходе войны, и эта «учеба» советских генералов 
воинскому умению стоила огромных потерь.  

 
Тема 4. Оккупационный режим на территории Беларуси 

(1941–1944 гг.) 
 
1. Планы германского нацизма на Востоке. 
2. Административно-территориальное деление оккупированной 

Беларуси. 
3. Фашистский «новый порядок» и генеральный план «Ост». 
4. Коллаборационизм. 
 
1. Планы германского нацизма на Востоке 
 
Фашистская Германия вела против советского народа беспрецедентную 

войну не просто за включение СССР в орбиту своего политического влияния, 
захват территорий, богатств, ресурсов, а за уничтожение советского 
общественного строя и советского народа, полный подрыв его 
цивилизационных и жизненных сил. В речи от 3 июля 1941 г. И.В. Сталин дал 
оценку начавшейся войне как ведущейся на уничтожение. «Дело идет, – сказал 
он, – о жизни и смерти Советского государства, о жизни и смерти народов 
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СССР». Поэтому война со стороны СССР была определена как «всенародная 
отечественная». Для Германии столь жестокая захватническая и 
человеконенавистническая война стала не результатом стечения 
обстоятельств или неожиданно принятых решений, а целенаправленного, 
заранее разработанного плана. Идеологической основой этого плана была 
теория нацистов о расовом превосходстве высшей германской арийской нации 
над другими народами, необходимости расширения «жизненного 
пространства» для немцев, «права» Третьего Рейха на мировое господство. 
Фашизм планировал полный геноцид еврейского и цыганского народов, а 
также значительный геноцид славянских народов и многих народов СССР.  

Руководство разработкой восточного вопроса А. Гитлер поручил одному 
из ведущих идеологов Третьего Рейха рейхсляйтеру Альфреду Розенбергу. 
Немецкие стратеги были уверены в быстром захвате Советского Союза и 
выстраивали планы оккупации и раздела страны на подвластные Германии 
сферы. Согласно одному из планов небольшая территория Польши без 
Варшавы, которая должна была непосредственно войти в Третий рейх, 
Бессарабия, Крым, большая часть Литвы должны быть аннексированы 
Германией и перейти под непосредственный контроль Берлина. Оставшаяся 
часть Литвы, Латвия и Эстония составят территориальную единицу 
«Прибалтика», оккупированную немецкими войсками и управляемую 
немецким гауляйтером. Согласно генеральному плану «Ост» 50% литовцев, 
латышей, эстонцев должны быть германизированы, остальное 
«неполноценное население» подлежало высылке и физическому 
уничтожению. «Великая Финляндия» – союзник Германии, получала 
обширную территорию советской Карелии, Архангельск, Мурманск. Узкая 
полоса «Великой Белоруссии» и обширная, включая Сталинград, «Великая 
Украина», виделись оккупированными территориями, все ресурсы которых 
монополизировались Третьим рейхом. Как подчеркивал А. Розенберг, 
«Германия должна получать без всяких ограничений зерно с Украины». Так 
же немцы планировали поступить с нефтью Кавказа и хлопком Средней Азии. 
Предполагалось создать подчиненные немцам зоны «Великий Кавказ» и 
«Туркестан» без учета этнических и республиканских границ. Русскому 
народу после уничтожения большей его части планировалось выделить зону 
«Московия», с южной границей за Рязанью и северной вдоль побережья 
Белого моря, без выходов к Черному и Балтийскому морям. Московия должна 
была стать сплошным концентрационным лагерем, окруженным «стенами» из 
перечисленных подвластных Германии территорий, а также подконтрольного 
немцам Урала – важнейшей ресурсной зоны.  

Детали планов постоянно менялись. Приведем красноречивую цитату из 
выступления А. Розенберга 20 июня 1941 г. «Вместо одной, имеющей, правда, 
до сих пор распространение, идеи единой России выступает совершенно иная 
концепция восточного вопроса.  

Задачи нашей политики, как мне кажется, должны поэтому идти в том 
направлении, чтобы подхватить в умной и целеустремленной форме 
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стремление к свободе всех этих народов и придать им определенные 
государственные формы, т.е. органически выкроить из огромной территории 
Советского Союза государственные образования и восстановить их против 
Москвы, освободив тем самым Германскую империю на будущие века от 
восточной угрозы. 

Четыре больших блока должны будут оградить нас и одновременно 
продвинуть далеко на восток сущность Европы: 1) Великая Финляндия, 2) 
Прибалтика, 3) Украина, 4) Кавказ.  

Непосредственно к границе Прибалтики примыкает Белорусская 
область как центр сосредоточения всех социально опасных элементов, 
который будет содержаться подобно заповеднику. Эта область получит со 
временем право некоторой автономии. 

Итак, перед нами стоят две гигантские задачи: 1) обеспечить 
продовольственное снабжение и военное хозяйство Германии и 2) навсегда 
освободить Германию от политического давления с Востока.  

Мы не предаемся иллюзиям. Это примитивная страна, и наши солдаты 
встретят там совсем другие условия, чем те, к которым они привыкли в Европе. 
Они не найдут ни банков, ни хороших отелей, ни кроватей, но частью 
взорванные жилые дома и запущенное жилищное хозяйство. Они должны 
будут добывать себе буквально все, что необходимо культурным людям. Все 
люди, которые идут в эту страну, должны учесть, что они служат гигантской 
задаче и что они приняли на себя годы тяжелейшей колонизаторской работы. 
Год работы на Востоке должен равняться четырем– пяти годам работы в 
Империи».  

 
2. Административно-территориальное деление оккупированной 

Беларуси 
 
К началу сентября 1941 г. немецкие войска оккупировали всю 

территорию Беларуси, в течение осени были оккупированы Прибалтика, 
Молдавия, Украина, западные области Российской Федерации. К ноябрю 1942 
г. под немецкой оккупацией находилось 1795 тыс. кв. км советской 
территории с населением около 85 млн. чел. (почти 45% от общего числа 
населения перед войной). На основании указа Гитлера от 17 июля 1941 г. «О 
гражданском управлении во вновь оккупированных восточных областях» в 
захваченных территориях вводилось немецкое управление и 
административно-территориальное деление, а также создавалось имперское 
министерство оккупированных восточных территорий под руководством А. 
Розенберга.  

Иерархия административно-территориального деления строилась 
следующим образом. Рейхскомиссариаты делились на генеральные округа 
(управляющая структура – генеральные комиссариаты), округа 
(гебиткомиссариаты), города (штатскомиссариаты), районы 
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(арткомиссариаты), управы (бургомистры), волости (волостные старшины), 
деревни (старосты). Везде действовал принцип фюрерства (единовластия).  

Первоначально на всей оккупированной территории СССР гитлеровцы 
планировали создать пять рейхскомиссариатов: Остланд, Украина, Московия, 
Кавказ и Туркестан. В действительности были учреждены два 
рейхскомиссариата: Остланд и Украина. Рейхскомиссариат «Остланд» с 
резиденцией в Риге  включал территории Беларуси, Литвы, Латвии, Эстонии. 
В него входил Генеральный округ Беларусь (ГОБ) (Генеральбецирк 
Вайсрутениен) в составе Барановичской, частей Вилейкской, Минской, 
Брестской, Пинской, Полесской областей. Округ возглавлял генеральный 
комиссар В. Кубе, после его убийства белорусскими подпольщиками в 
сентябре 1943 г. ГОБ возглавил К. фон Готтберг. Разделен на 10 округов: 
Барановичский, Борисовский, Вилейкский, Ганцевичский, Глубокский, 
Лидский, Минский, Новогрудский, Слонимский, Слуцкий. Общая площадь 
определенной немцами территории округа составляла примерно четвертую 
часть территории Беларуси с населением в декабре 1941 г. 3,1 млн. чел. 

Северо-западные районы Бресткой области, Белостокская область (с 
городами Гродно, Волковыск) были  отнесены к Восточной Пруссии. 

Южные районы Брестской, Пинской, Полесской, Гомельской областей   
с областными центрами Брест, Пинск, Мозырь по линии 20 км севернее 
железной дороги Брест–Гомель были отнесены к Генеральным округам 
Волынь–Подолия и Житомир рейхскомиссариата «Украина».  

Северо-западные районы Витебской области были отнесены к 
Генеральному округу Литва рейхскомиссариата «Остланд». 

Административный аппарат генеральных округов и округов состоял 
исключительно из немецких гражданских служащих. В городские и районные 
управы допускались представители местного населения. Волостных старшин 
и сельских старост немцы назначали из местного населения. Работу районных, 
волостных управ и сельских старост направляли и контролировали специально 
назначенные немецкие шефы – комиссары, коменданты, крайслендвирты, 
зондерфюреры и т.д. 

Территория Витебской, Могилевской, большей части Гомельской 
областей, восточные районы Минской и несколько районов Полесской 
областей были отнесены к так называемой «области армейского тыла» или 
«тыловой зоне» группы армий «Центр». Власть на этой территории 
находилась в руках военных и полицейских органов. Высшим органом был 
штаб группы армий «Центр».  

 
3. Фашистский «новый порядок» и генеральный план «Ост» 
 
На всей оккупированной территории фашистские захватчики 

установили так называемый «новый порядок» – систему военно-полицейских, 
экономических, политических, идеологических мер, направленных на 
уничтожение советского народа и государства, эксплуатацию ресурсов. По 
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сути это был режим кровавого террора, жутких издевательств и насилия над 
населением. Немцы планировали оставить 25 % славянского, в том числе и 
белорусского населения для использования в качестве рабочей силы и 
онемечивания. Остальные 75% подлежали уничтожению и принудительному 
выселению. Практические мероприятия по установлению «нового порядка» 
были изложены в «Инструкции об отдельных областях» к директиве № 21 
(план «Барбаросса»), изданной 13 марта 1941 г., и ряде других документов.  

Вооруженной опорой фашистского «нового порядка» стали 
оккупационные войска вермахта – специальные охранные дивизии. В 1941 г. 
на территории Беларуси их было 5. Они охраняли коммуникации и другие 
военные объекты, лагеря военнопленных, вели борьбу против партизан и 
населения. Штабами этих войск являлись полевые и местные комендатуры. В 
1941 г. на территории Беларуси в районах дислокации охранных дивизий 
действовали 11 полевых и 23 местные комендатуры. Этим комендатурам 
также подчинялись воинские гарнизоны, команды жандармерии, группы 
тайной полевой полиции (ГФП). В восточной Беларуси в тыловой зоне группы 
армий «Центр» действовало 8 групп ГФП (Полоцк, Витебск, Орша, Борисов, 
Лепель, Бобруйск, Старые Дороги, Могилев), которые имели 20 
периферийных команд. Одна только группа ГФП в Орше с сентября 1941 по 
сентябрь 1942 г. уничтожила более 17500 советских патриотов.  

Кроме сил вермахта за поддержание «нового порядка» отвечали 
значительный полицейский аппарат: полиция безопасности, служба 
безопасности (СД) и военно-полицейские силы. На территории Беларуси они 
составляли до 160 тыс. чел. В полицейские гарнизоны, создаваемые по 
национальному принципу, немцы активно привлекали местное население, но 
старались направлять их в другие республики. Так уже осенью 1941 г. в 
Беларусь прибыли несколько «украинских» формирований и «литовский» 
батальон. «Литовский» батальон только с 5 октября по 7 ноября 1941 г. 
уничтожил в Беларуси 43 тыс. чел. 

Специальные задачи по массовому истреблению советских людей, 
проведению жесточайших кровавых акций осуществляли оперативные группы 
рейхсфюрера СС Г. Гиммлера – айнзацгруппы «А» и «Б». Только оперативная 
группа «Б» за октябрь 1941 г. уничтожила в Беларуси 37180 человек. 

На оккупированной территории Беларуси гитлеровцы создали систему 
тюрем и концентрационных лагерей, где без суда и определения сроков 
заключения находились десятки тысяч людей. Всего в Беларуси 
функционировали свыше 260 лагерей смерти, их филиалов и отделений: для 
военнопленных, гражданского населения, штрафные, женские лагеря, 
пересыльные лагеря СС, гетто и др. Самым крупным в Беларуси и на всей 
оккупированной территории СССР, четвертым в системе лагерей фашистской 
Германии (после Освенцима, Майданека и Треблинки) был Тростенецкий 
лагерь смерти под Минском, в котором было уничтожено 206 500 человек.  
Более 300 тысяч человек было уничтожено в Витебске и Полоцке, около 200 
тысяч – в Могилеве и Бобруйске, около 100 тысяч – в Гомеле и т.д. По 
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неполным данным, только в лагерях смерти погибло около 1,4 миллиона 
жителей Белоруссии, из них 80 тысяч детей. 

 На территории Европы (в Германии, Австрии, Польше, Чехословакии, 
Бельгии) находилось 1188 лагерей, через которые прошло 18 миллионов 
человек. Из них 11 миллионов погибло. 

Согласно приказу начальника штаба сухопутных войск вермахта В. 
Кейтеля от 16 сентября 1941 г. для подавления «коммунистического 
повстанческого движения» вводилась система заложничества, то есть за 
каждого убитого немецкого солдата, офицера или чиновника уничтожались 
50–100 местных жителей. Например, в Минске после убийства партизанами и 
подпольщиками генерального комиссара Беларуси В. Кубе осенью 1943 г. 
каратели уничтожили несколько тысяч жителей города. Оккупанты 
практиковали публичные казни через повешение, к попавшим в немецкие 
застенки применялись зверские пытки. При проведении карательных 
операций против партизан мирные жители сжигались живьём, как это было 
сделано в белорусской деревне Хатынь.  22 марта 1943 г. там  погибло 149 
жителей, в том числе 75 детей. Судьбу Хатыни повторили еще 627 
белорусских сёл. Всего же за годы оккупации каратели уничтожили свыше 
5295 белорусских населенных пунктов.  В целом в период войны и оккупации 
было разрушено 9200 населенных пунктов Беларуси. 

Отдельной страницей геноцида является Холокост – уничтожение 
еврейского населения. Согласно нацистской теории, евреи подлежали 
полному уничтожению как неполноценный и вредный для арийской расы 
народ. На оккупированных территориях создавались гетто – места 
принудительного содержания, а затем и уничтожения евреев.  

Гетто представляли собой городские районы, обнесенные стеной, куда 
насильно переселялось все еврейское население. Выход из гетто был 
ограничен – только в составе специальных групп для выполнения каких-либо 
работ. В момент переселения евреи должны были оставить на прежнем месте 
жительства все свое имущество. Им предписывалось нашивать на одежду 
специальные знаки – желтые круги или шестиконечные звезды. Население 
гетто было лишено продовольственного снабжения, запрещалось всякое 
сношение с внешним миром. Порядок в гетто должны были поддерживать 
созданные из самих евреев специальные советы – юденраты, а также еврейская 
служба порядка. Периодически в гетто устраивались погромы и убийства.  

Всего в Беларуси было создано более 120 гетто, среди них одно из самых 
крупных в Европе – Минское гетто, где было уничтожено около 100 тыс. 
евреев. 34 тыс. человек содержались в Брестском гетто, 20 тыс. – в двух 
Бобруйских, 20 тыс. – в Витебском, 10 тыс. в Борисовском и т.д. Всего же, по 
разным данным, на территории Беларуси было уничтожено от 400 до 800 тыс. 
евреев, в том числе и привезенных из европейских стран. 

За годы войны и оккупации Беларусь потеряла каждого третьего своего 
жителя. В послевоенный период долгое время называлась цифра в 2,2 млн 
убитых белорусов (то есть ¼ от почти десятимиллионного населения БССР 
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перед войной). Однако сегодня, по уточненным данным, потери составили 
около 2,8 млн, то есть почти каждый третий житель Беларуси. 

Задолго до нападения на СССР нацистские стратеги приступили к 
разработке плана «Ост» по колонизации, германизации и экономической 
эксплуатации Восточной Европы, СССР, включая и БССР. А. Гитлер говорил: 
«Необходимо напасть на Россию, захватить ее ресурсы, не считаясь с 
возможностью смерти миллионов людей в этой стране. Нам надо взять из 
России все, что нам нужно. Пусть гибнут миллионы». Ему вторил министр 
нацистской пропаганды Й. Геббельс: «Это война за пшеницу и хлеб, за 
обильно накрытый стол к завтраку, обеду и ужину, война за сырье, за каучук, 
за железо и руды». В плане «Барбаросса» имелся экономический раздел под 
кодовым названием «Ольденбург». Также до начала войны были разработаны 
«Директивы по руководству экономикой во вновь оккупированных восточных 
областях» («Зеленая папка» Г. Геринга). В «Зеленой папке» подчеркивалось: 
«Получить для Германии как можно больше продовольствия и нефти – вот 
главная экономическая цель кампании. Наряду с этим германской военной 
промышленности должны быть даны и прочие сырьевые продукты из 
оккупированных областей». Выполнением этих планов, а по большому счету 
экономическим разграблением оккупированных территорий, руководил 
экономический штаб «Ольденбург», подчинявшийся Г. Герингу как 
уполномоченному по проведению четырехлетнего плана, и специальный 
«Штаб по управлению экономикой Ост», действовавшие совместно со 
службами СС и полицией. Штабы руководили деятельностью 
рейхскомиссаров и подчиненных им органов в областях, переданных под 
гражданское немецкое управление. 

До прихода гражданских оккупационных властей экономическое 
ограбление занятых территорий производили военные части вермахта. При 
главном штабе вооруженных сил было создано Управление военной 
экономики и снаряжения. Ему подчинялись специальные органы по 
экономическому использованию оккупированных территорий на фронте и в 
зоне тыла: экономические отделы, офицеры-уполномоченные по сельскому 
хозяйству при штабах дивизий, полков и батальонов. В тыловой зоне группы 
армий создавалась хозяйственная инспекция, руководившая деятельностью 
хозяйственных управлений и команд при охранных дивизиях. 

Немцы рассчитывали, захватив огромные пространства на востоке 
путем блицкрига, в короткий срок превратить их в полноценные провинции 
рейха, которые, с одной стороны, можно выгодно эксплуатировать, а с другой 
стороны, использовать для немецкой колонизации. Возможности для 
эксплуатации были огромные. На оккупированной территории СССР 
производилось 71% чугуна, 58% стали, 57% тракторов, 57% проката черных 
металлов, добывался 71% железной руды. Сельское хозяйство этих 
территорий производило 38 % зерна, тут было сосредоточено 60 % всего 
поголовья свиней, 38 % крупного рогатого скота. В целом до войны 
оккупированные области давали 33 % всей валовой продукции СССР. При 
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этом в «Зеленой папке» отмечалось: «Совершенно неуместно мнение о том, 
что оккупированные области должны быть возможно скорее приведены в 
порядок, а экономика их восстановлена». В области промышленного 
производства на оккупированных территориях немцы планировали развивать 
преимущественно добывающую промышленность, предприятия по 
производству мелкого сельскохозяйственного инвентаря и первичной 
переработки продукции сельского хозяйства.  

Для колонизации предполагалось создать систему опорных пунктов на 
расстоянии 100 км. В Прибалтике и Беларуси планировалось создать 14 таких 
опорных пунктов. Хозяйству немецкого бауэра-колониста полагалось 
выделять от 40 до 100 га земли, под крупные поместья – не менее 250 га. В 
услужении у немецких колонистов должно было работать онемеченное 
местное население, в Беларуси, оставленные для этих целей 25 %. Процесс 
онемечивания населения в специально созданных общинных поселениях 
намечалось провести в течение 20–30 лет.  

Однако, в связи с крушением военной стратегии блицкрига выполнение 
экономических планов было нарушено. Министерство по делам восточных 
оккупированных территорий в одном из первых приказов разрешило вернуть 
национализированное советской властью имущество бывшим владельцам. 
Был разрешен мелкий бизнес в сфере ремесленного производства, торговли и 
сферы услуг, например, частная медицинская практика. Провозглашалась 
частная собственность на землю. Землю и недвижимость в первую очередь 
обещали тем, кто поддержит «новый порядок». 

Заготовка сельскохозяйственной продукции была возложена на 
Центральное торговое общество «Восток» (ЦТО), которому были переданы 
все торговые и перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию 
предприятия. Лишь скотобойни и мясокомбинаты переходили на опекунских 
правах германским предпринимателям. На территории Беларуси наиболее 
активно развернулась деятельность контор ЦТО «Восток-Остланд» с 
резиденцией в Борисове, с декабря 1943 г. в Минске. По неполным данным на 
территории ГОБ находилось около 3 тыс. баз, складов, магазинов, пунктов 
приема зерна, мяса, масла, молока, яиц, картофеля, грубых кормов и других 
сельскохозяйственных продуктов.  

В целях повышения эффективности заготовки сельскохозяйственной 
продукции немцами планировалась реорганизация аграрного производства. 
Указания по проведению аграрной политики содержались в специальном 
документе, названном «Коричневая папка» («Папка сельскохозяйственного 
фюрера»).  На весну 1942 г. была намечена земельная реформа, направленная 
на роспуск советских колхозов, введение семейного землепользования и 
создание кооперативов, крупных государственных имений и немецких 
бауэрских хозяйств. В мае 1942 г. В. Кубе докладывал А. Розенбергу, что в 
ГОБ распущено 1400 колхозов, в 3500 деревнях создано 122 000 хозяйств. 
Осенью 1942 г. в ГОБ насчитывалось 800 крупных немецких имений, 
созданных на землях бывших совхозов. Около тысячи крупных немецких 
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имений было организовано в западных районах Беларуси, не входивших в 
ГОБ. При этом на востоке Беларуси колхозы не распускались, а наоборот 
сохранялись для хозяйственных нужд Германии.  

16 февраля 1942 г. было обнародовано положение о введении общинных 
хозяйств. По замыслу немецких специалистов, крестьянская община должна 
была стать не только надежным инструментом хозяйствования, но и 
умиротворения деревни. Генеральный комиссар ГОБ В. Кубе на подвластной 
ему белорусской территории общины не вводил.  

Несмотря на жестокие репрессии, регулярно проводившиеся 
карательные акции,  планы сельскохозяйственных заготовок не выполнялись 
в полном объеме. Так, гебиткомиссар Слуцкого округа отмечал, что в 1942 г. 
поставки были выполнены на 80%, а в 1943 г. – на 70%. В Барановичском 
округе в 1942–1943 гг. заготовка сельхозпродукции составляла около 54 % от 
намеченного объема. По сведениям немецких историков, группе армий 
«Центр» удалось получить из Беларуси только 17,5% необходимого зерна, 
17,6% фуража, 12,6% картофеля, 32,6% мяса, 10,9% жиров, 38,2% сена. В 
январе 1943 г. хозяйственная команда «Витебск» смогла заготовить для 
обеспечивавшегося ею 59-го армейского корпуса лишь 17% необходимого 
зерна и 11% мяса. В Генеральном округе «Беларусь» за 1941/42 хозяйственный 
год немецкая администрация не получила более 60% запланированного зерна 
(85 тысяч тонн), 55% жиров (1700 тонн), 30% масла (750 тонн), при том, что 
сельхозналог здесь был установлен на самом низком уровне, по сравнению с 
другими оккупированными регионами. 

5 августа 1941 г. А. Розенбергом было издано распоряжение о введении 
на оккупированных территориях обязательной трудовой повинности. По 
распоряжению от 19 декабря 1941 г. к работе привлекалось все население от 
18 до 45 лет. При необходимости рейхскомиссары могли расширять 
возрастные границы трудовой повинности. Так с марта 1943 г. трудовая 
повинность была распространена на всех мужчин в возрасте от 15 до 65 лет и 
женщин – от 15 до 45 лет. За уклонение от трудовой повинности 
предусматривались тяжелые наказания, вплоть до смертной казни. В 
прифронтовой полосе население привлекалось к работам без всякой оплаты, 
иногда – за очень скудную пищу. Самой беспощадной формой эксплуатации 
была организация трудовых колонн, которые использовались на строительстве 
дорог, оборонительных сооружений. Нередко немцы заставляли их 
обезвреживать минные поля. 

В отношении советской промышленности политика фашистской 
Германии была однозначной – полная деиндустриализация. Сохранению или 
восстановлению подлежали лишь предприятия добывающей отрасли, 
энергетики и производства по первичной обработке сельхозпродукции. 
Крупные заводы обрабатывающей промышленности, машиностроительного, 
металлургического и иных профилей, выпускавшие высокотехнологичную 
продукцию, должны были быть уничтожены, а их оборудование, запасы сырья 
и готовой продукции вывезены в Германию. 
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На территории Беларуси основную массу предприятий составляли 
производства легкой, пищевой и деревообрабатывающей промышленности. 
Часть из них, особенно в западных и центральных районах БССР, где не 
успели провести эвакуацию, досталась врагу. На востоке республики 
оборудование, сырье и обслуживающий персонал большинства крупных 
заводов успели вывезти в тыл. 

В январе 1942 г. министр оккупированных восточных областей А. 
Розенберг издал директиву об обязательном восстановлении промышленности 
на оккупированных территориях. В ней подчеркивалось, что необходимые для 
ведения войны отрасли подлежат немедленному восстановлению. Все 
индустриальные предприятия на захваченной территории объявлялись 
собственностью Третьего Рейха. При этом допускалось частное владение 
небольшими ремесленными мастерскими, кустарными предприятиями.  

Важное место в экономике Беларуси Третий Рейх отводил добыче торфа 
и заготовке древесины. Именно эти природные богатства Беларуси 
представляли для них огромный интерес. Однако эти производства 
находились в сельской местности за пределами городов и военных гарнизонов, 
там, где господствовали партизаны, поэтому их эксплуатация оказалась 
затрудненной или вовсе невозможной. 

К осени 1941 г. в Минске действовало под руководством городского 
комиссариата и городской управы не менее 73 крупных предприятий. К 
апрелю 1943 г. промышленность города увеличилась: тут работало уже около 
140 крупных предприятий, в том числе 20 металлургических, 14 текстильных 
и кожевенных, 15 целлюлозно-бумажных и полиграфических, 41 
строительное, 21 транспортное, 6 деревообрабатывающих, 7 химических и 
стройматериалов,13 пищевых, 3 электростанции; кроме того, действовало 180 
различных военных и гражданских учреждений 

Всего в 1942 г. на территории Беларуси действовало не менее 800 
крупных предприятий, на которых было занято более 150 тысяч человек. 
Большая часть выпускаемой ими продукции шла на нужды Германии и 
вермахта, и лишь мизерная часть доходила до местного населения. Положение 
рабочих было крайне тяжелым. Избиения, штрафы, длинный до 12 часов и 
более, а то и ненормированный рабочий день, постоянный мелочный 
контроль, отсутствие нормальных условий труда – вот далеко не полный 
перечень проблем, с которыми сталкивалось работающее население 
оккупированных территорий. 

Для учета рабочей силы были введены трудовые книжки. Это позволяло 
оккупантам более эффективно использовать рабочую силу, в любой момент 
перебрасывать необходимые кадры туда, где они требовались.  

Положение рабочих и жителей городов было крайне тяжелым. Была 
введена карточная система. Например, в Минске зимой 1941–1942 гг. 
выдавалось по карточкам 200 г хлеба и 10 г соли в день. Часто не выполнялись 
и такие  крайне скудные нормы, даже несмотря на хороший урожай 1942 г. В 
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1943 г. по свидетельству немцев, выдача продуктов по карточкам составляла в 
Минске лишь 1/3 от необходимого количества.   

Труд граждан СССР использовался не только на оккупированных 
землях. В 1942 г., в связи с затянувшейся войной и отправкой на фронт 
большого числа немецких рабочих, нацистское руководство приняло решение 
заменить их на выходцев из оккупированных территорий. Было создано 
специальное ведомство под руководством Ф. Заукеля – генерального 
уполномоченного по использованию рабочей силы. Ему поручалась вербовка 
и доставка в Германию трудовых ресурсов. Первоначально планировалось, что 
это будет добровольное перемещение. Немецкие пропагандисты обещали 
иностранным рабочим высокие зарплаты, хорошие условия проживания, 
возможность познакомиться с немецкой культурой и технологиями, которые 
в дальнейшем могут быть использованы этими рабочими и на своей родине. 
Родственникам, оставшимся на родине, должны были выплачивать 
ежемесячные пособия.  

Однако на практике положение иностранцев в Германии больше 
напоминало заключение. Приехавших с территории СССР называли 
«остарбайтерами» – восточными рабочими. Им предписывалось нашивать на 
одежду специальные знаки «Ост» – «Восток», содержались они в лагерях в 
бараках, выход за территорию был запрещен. Остарбайтеров нещадно 
эксплуатировали на самых тяжелых работах, платили значительно меньше, 
чем немецким рабочим, при этом денег на руки не выдавали, зачисляя их на 
специальные сберегательные счета. Не зафиксировано ни одного случая 
перевода денег из Германии на территорию Беларуси или в другие 
оккупированные районы СССР. Питание восточных рабочих не обеспечивало 
даже поддержания элементарной работоспособности, оно было установлено 
на уровне норм для советских военнопленных. Дирекция одного из немецких 
заводов Круппа так описывала эту ситуацию своему начальству: «Питание 
русских непередаваемо скверно, поэтому они становятся слабее и слабее с 
каждым днем. Обследование показало, например, что некоторые русские не в 
силах повернуть винт, настолько они слабы физически». 

Сведения о действительном положении остарбайтеров очень быстро 
распространялись на родине, несмотря на все ухищрения нацистской цензуры. 
Поэтому уже летом 1942 г. всякая добровольность была отброшена, и вербовка 
стала проводиться исключительно насильственными методами. Людей 
хватали на улицах и рынках, устраивали облавы в кинотеатрах. Часто в ходе 
карательных операций против партизан население целых деревень 
высылалось в Германию. По подсчетам историков, в Рейх было угнано 
приблизительно от 3 до 5 миллионов советских граждан, из них около 400 
тысяч – с территории Беларуси. 

За годы оккупации Беларусь лишилась половины своего национального 
богатства. Почти полностью были уничтожены энергетические мощности, 
90% станочного парка, на 40% сократились посевные площади, без крова 
осталось почти 3 млн. чел. После освобождения в республике насчитывалось 
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60 тыс. детей-сирот. Полностью уничтожено 6177 и частично – 2648 
школьных помещений, 40 вузов, 24 научных учреждений, 200 библиотек, 4756 
театров и клубов, 1377 больниц и амбулаторий, 2188 детских учреждений.  

 
 
4. Коллаборационизм 
 
Люди, проживавшие на оккупированной территории, неизбежно 

придерживались трех возможных жизненных стратегий. Большая часть в 
целях выживания, уходила в повседневную жизнь, выполняя распоряжения 
оккупационных властей. Значительная часть встала на героический путь 
борьбы с врагом. Нашлись и те, кто стал сотрудничать с врагом. Это явление 
получило название коллаборационизма (франц. collaboration – 
сотрудничество). В зависимости от того, в каких структурах – военно-
полицейских или административных и общественно-политических работали 
коллаборанты, различают военный и политический коллаборационизм. Также 
коллаборационизм структурируется в зависимости от первоначальных  
идейно-политических позиций его сторонников. Так в белорусском 
коллаборационизме можно выделить три течения.  

Во-первых, это те жители Беларуси, которые в довоенное время были 
противниками советской власти, и во время оккупации сознательно перешли 
на службу к врагу. Во-вторых, это люди, которые под угрозами, в силу 
обстоятельств вынуждены были идти на службу к захватчикам.  

Самой активной и сознательной частью коллаборации являлась 
белорусская политическая эмиграция, компактно проживавшая в Польше, 
Германии, Чехословакии. Она поддерживала Белорусскую Народную 
Республику (БНР) и была в оппозиции к советской власти. Ее лидеры в целях 
возрождения белорусской государственности сознательно делали ставку на 
сотрудничество с фашистской Германией. На правом фланге этих сил 
находилась Белорусская национал-социалистическая партия («белорусские 
нацисты») во главе с Ф. Акинчицем, созданная в Западной Беларуси в начале 
1930-х гг. Она издавала журнал «Новый путь». Интерес к сотрудничеству с 
Третьим Рейхом проявляли и другие политические силы, связанные с БНР. 
Еще 20 апреля 1939 г. И. Ермаченко и В. Захарко направили лично Гитлеру 
меморандум, в котором просили принять во внимание белорусский вопрос при 
разгроме СССР. Этих деятелей нацисты приглашали на различные публичные 
мероприятия. В ноябре 1939 г. в Берлине было открыто Белорусское 
представительство при МВД Германии.  На протяжении 1940 г. при поддержке 
и покровительстве Германии был учрежден Белорусский комитет 
самопомощи с отделениями в ряде польских, чешских и немецких городов. 19 
июня 1941 г. буквально накануне нападения на СССР в Берлине состоялось 
совещание с участием представителей белорусских организаций, в результате 
которого был создан Белорусский национальный центр. На него делалась 
серьезная ставка в идеологической пропаганде.  



 
64 

 

В октябре 1941 г. в Минске при личном участии комиссара Генерального 
округа Беларусь В. Кубе была создана «Белорусская народная самопомощь», 
во главе которой стал руководитель пражского филиала Белорусского 
комитета самопомощи И. Ермаченко. В. Кубе утвердил состав руководства 
БНС и программу ее деятельности, нацеленную на помощь потерпевшим от 
военных действий, большевистского и польского преследования, а также на 
то, чтобы «помочь отстроить» разоренный белорусский край, «расширить и 
развить» белорусскую культуру. Руководители БНС настаивали на создании 
белорусских вооруженных формирований, однако немцы не спешили с 
удовлетворением этого требования.  

29 июня 1942 г. В. Кубе объявил о создании белорусского «Свободного 
корпуса самообороны», а также позволил расширить раду БНС. При раде 
действовало 13 отделов. И. Ермаченко и его подручные развернули кипучую 
деятельность по формированию Белорусского корпуса самообороны (БСА). 
Осенью 1942 г. интерес немцев к организации БСА стал ослабевать. Весной 
1943 г. эта идея была похоронена.  Было решено создавать белорусские 
полицейские батальоны под руководством немецких офицеров. 

22 июня 1943 г. был создан Союз белорусской молодежи (СБМ). 27 июня 
1943 г. был учрежден постоянный совещательный орган – Белорусское 
доверенное бюро, или «Рада доверия». В нее вошли люди, назначенные 
окружными комиссарами, а также В. Ивановский – бургомистр Минска, Ю. 
Соболевский от Белорусской самопомощи, К. Рябушко от профсоюзов, М. 
Ганько, Н. Абрамова от Союза белорусской молодежи и др.  

Только после убийства В. Кубе 21 сентября 1943 г. немцы приступили к 
активному формированию белорусских полицейских батальонов, применяя 
метод принудительных мобилизаций. К концу февраля 1944 г. было 
организовано 7 батальонов, в которых насчитывалось 3648 чел. Одновременно 
планировалось создавать так называемые оборонные деревни, в которых бы 
поселялись семьи полицейских и простых селян, сотрудничавших с немцами. 
Однако несколько десятков таких сел удалось организовать лишь в западных 
районах Беларуси.        

В декабре 1943 г. после освобождения Гомеля советскими войсками 
немцы объявили о создании вспомогательного совещательного органа – 
Белорусской центральной рады (БЦР). Ее президентом был назначен Р. 
Островский, первым и вторым вице-президентами соответственно М. 
Шкеленок и Ю. Соболевский. Барановичский гебиткомиссар Р. Вернер в 
письме Р. Островскому точно сформулировал задачу БЦР: «Ваше дело – 
борьба с партизанами. Немецкое командование не имеет возможностей, своих 
сил».  

В соответствии с приказом Р. Островского от 6 марта 1944 г. началась 
мобилизация в Белорусскую краевую оборону (БКО), в которой 
коллаборационисты видели будущую национальную белорусскую армию. К 
концу марта 1944 г. в БКО было мобилизовано 24–25 тыс. чел. Части БКО 
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использовались на хозяйственных работах, по охране сооружений и складов, 
а также в борьбе против партизан. 

27 июня 1944 г., когда Красная Армия уже подходила к Минску, в 
городском театре столицы было проведено последнее официальное 
мероприятие БЦР – совещание бургомистров, начальников полиции, членов 
БЦР и других «делегатов белорусского народа», которые назвали свое 
совещание Вторым всебелорусским конгрессом. Конгресс успел объявить 
себя «полноправным и высшим представителем белорусского народа», выбрал 
Р. Островского президентом БЦР, высказал непризнание БССР как формы 
белорусской государственности, а затем, не закончив работы, его участники 
сбежали в Кенигсберг, впоследствии в Берлин. С разрешения гитлеровцев они 
еще проводили антисоветскую работу, но с капитуляцией Третьего Рейха 
ушли в глубокое подполье. Расчет коллаборационистов на фашистскую 
Германию не оправдался. Их дело потерпело полный крах. 

 
 

 
Тема 5. Партизанское и подпольное движение в Беларуси 

(1941–1944 гг.) 
 
1. Партизанская борьба. 
2. Развитие подпольного движения. 
 
1. Партизанская борьба 
 
Советский народ не смирился с захватчиками. Сопротивление врагу 

росло и ширилось. Оно проявлялось в разных формах: невыполнения приказов 
оккупационного руководства, саботажа на рабочих местах, актов 
гражданского неповиновения, диверсионных действий, издания и 
распространения антифашистских листовок и других печатных средств, 
помощи военнопленным, заключенным концлагерей, евреям и др. Высшей 
формой сопротивления стала вооруженная партизанская  борьба. Среди всех 
оккупированных стран, именно на территории СССР и БССР, партизанская 
борьба достигла наивысшего размаха и эффективности.  

Фашистское руководство было серьезно озабочено 
«нецивилизованными, азиатскими» способами движения сопротивления и 
многие свои просчеты предпочитало списывать на партизан. Немецкий 
генерал Л. Рендулич писал: «История войн не знает ни одного примера, когда 
партизанское движение играло бы такую большую роль, какую оно сыграло в 
последней мировой войне. По своим размерам оно представляет собой нечто 
совершенно новое в военном искусстве. По тому колоссальному воздействию, 
которое оно оказало на фронтовые войска и на проблемы снабжения, работы 
тыла и управления в оккупированных районах, оно стало частью понятия 
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тотальной войны. Партизанское движение, с годами постепенно усилившееся 
в России, в Польше, на Балканах, а также во Франции и Италии, повлияло на 
характер всей Второй мировой войны. 

Для немецкого командования партизанское движение и движение 
сопротивления были совершенно неожиданными. Ему пришлось уже в ходе 
самой борьбы изучать формы партизанской борьбы, так как найти какой-либо 
исторический пример подобной «войны из-за угла» оно не могло».  

При этом, как это не покажется парадоксальным, партизанское 
движение в СССР соответствовало нормам международного права того 
времени, зафиксированным в Гаагской конвенции 1907 г. о законах и обычаях 
сухопутной войны. Согласно этому документу сопротивление населения 
войскам противника допускается до того, как страна будет полностью 
оккупирована, и никак не после оккупации, в соответствии с договорами о 
перемирии или капитуляции. СССР полностью не был оккупирован и сам 
заключил акт о капитуляции Германии. Руководство партизанами должно 
осуществляться определенными ответственными лицами из суверенного 
правительства данной страны. Правительство чужой страны, или 
правительство в эмиграции такими полномочиями не обладает. И с этим 
положением в СССР все было в полном порядке. Пожалуй, единственная 
норма, которой советское партизанское движение не вполне  соответствовало, 
была следующая. Гаагская конвенция требовала соблюдения партизанами 
общих правил вооруженной борьбы, ношения какой-либо формы, заметных 
издали знаков отличия, открытой демонстрации вооружения. Только 
французские и югославские партизаны имели форму, но носили ее при 
соединении с регулярными армейскими частями.  Немецкое руководство 
вынуждено было признать, что «не считая русских и итальянских партизан, 
действиями которых руководили суверенные правительства, все партизаны 
других театров военных действий не соблюдали ни одного параграфа 
положений международного права о ведении легальной борьбы».  

С началом войны против Советского Союза специальным приказом Г. 
Гиммлера упоминание слова «партизан» было запрещено. В приказах 
немецкого руководства, в немецкой прессе в ходу была терминология: 
«бандиты», «грабители», «налетчики», «убийцы-поджигатели» и др. Уже с 
первых дней войны немцы с помощью самых жестоких методов начали 
беспощадную борьбу с советскими партизанами и подпольщиками. Как 
значилось в приказе начальника штаба верховного командования В. Кейтеля, 
следовало путем террора «отбивать у населения желание к противодействию». 
В середине сентября 1941 г. им были установлены «размеры» возмездия – от 
50 до 100 коммунистов за одного убитого солдата рейха.  

Сопротивление врагу началось буквально с первых минут войны и росло 
с каждым днем. Это объяснялось в том числе и определенной 
подготовительной работой, проведенной специальными службами накануне 
войны. В этой связи показателен пример одного из героев белорусского 
партизанского движения Василия Захаровича Коржа (1899–1967). В начале 
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1920-х гг. в составе партизанского отряда К. Орловского он принимал участие 
в борьбе с белогвардейскими отрядами генерала С. Булак-Балаховича и лидера 
эсеров Б. Савинкова. В 1930-е гг. служил в органах ГПУ–НКВД БССР. В     
1931 г. после окончания спецкурсов ОГПУ стал руководителем партизанского 
направления. В его ведении находилось 6 пограничных районов. В целях 
конспирации Корж считался инструктором Осоавиахима. В своей 
автобиографии Корж писал: «С мая 1926 по ноябрь 1929 г., будучи на 
должности председателя колхоза, я одновременно состоял на спецучете и вел 
большую специальную подготовительную работу, каждый год проходил 
военную спецподготовку. С 15 мая 1931 г. меня отозвали на постоянную 
работу в НКВД по специальной работе». В 1936–1937 гг. воевал в Испании 
против франкистов, был командиром партизанского отряда. Был награжден 
орденами Красного Знамени и Красной Звезды.  

В первые дни Великой Отечественной войны создал на Пинщине 
партизанский отряд и возглавил его под псевдонимом Комаров. 28 июня 1941 
г. отряд устроил засаду на немецкие легкие танки, двигавшиеся по дороге 
Пинск–Логишин. Сначала была подбита головная машина, потом 
замыкающая, затем все остальные танки. Этот бой партизан-«комаровцев», в 
котором они не потеряли ни одного бойца, считается самым первым в истории 
партизанского движения всего СССР.  

Со временем отряд Комарова перерос в крупное партизанское 
соединение. В общей сложности партизаны В.З. Коржа провели в тылу врага 
1119 дней. Зимой 1942 г. совершили санный рейд по тылам немцев, разгромив 
десятки фашистских гарнизонов. Всего за время боевых действий уничтожили 
более 26 тыс. фашистов, разгромили 60 немецких гарнизонов, 5 
железнодорожных станций, пустили под откос 468 эшелонов с живой силой и 
военной техникой, разрушили 519 км телефонно-телеграфных линий.  

29 июня 1941 г. была принята директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
партийным и советским организациям о мобилизации всех сил и средств 
страны на отпор фашистским захватчикам. В ней говорилось: «В занятых 
врагом районах создавать партизанские отряды и диверсионные группы для 
борьбы с частями вражеской армии, для разжигания партизанской войны 
всюду и везде, для взрыва мостов, дорог, порчи телефонной и телеграфной 
сети, поджога складов и т.д.». На эту директиву ссылался И.В. Сталин 3 июля 
в своем обращении к советскому народу. В частности он призывал: «… в 
занятых врагом районах нужно создавать партизанские отряды, конные и 
пешие. Создавать диверсионные группы для борьбы с частями вражеской 
армии, для разжигания партизанской борьбы всюду и везде, для взрыва 
мостов, дорог, порчи телеграфной и телефонной связи, поджога лесов, складов 
и обозов…».     

В директиве № 1 от 30 июня 1941 г. «О переходе на подпольную работу 
партийных организаций районов, занятых врагом» ЦК Компартии Беларуси 
обязывал обкомы, горкомы и райкомы партии заблаговременно создавать 
подпольные партийные организации и ячейки. В директиве № 2 от 1 июля  
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1941 г. «О развертывании партизанской войны в тылу врага» предписывалось 
создавать партизанские отряды для ведения ожесточенной борьбы с врагом.  В 
соответствии с указанием ЦК ВКП(б) Компартия Беларуси приступила к 
созданию партизанского резерва. В указании подчеркивалось: «Нужно 
повести дело так, чтобы не было ни одного города, села, населенного пункта 
на временно оккупированной территории, где бы не существовал в скрытом 
виде боевой резерв партизанского движения. Этот скрытый боевой резерв 
партизанского движения должен быть числом не ограничен и вовлекать всех 
честных граждан, желающих сражаться против немецкого гнета». 

Перед партизанами ставились задачи: уничтожать в тылу врага связь, 
автомашины, самолеты, устраивать крушения поездов, поджигать склады 
горючего и продовольствия. Партизанская борьба должна носить боевой, 
наступательный характер. «Не ждать врага, искать его и уничтожать, не давая 
покоя ни днем, ни ночью», – призывал ЦК Компартии Беларуси. Подчеркивая, 
что партизанская война в тылу оккупационных войск должна принять 
всеобъемлющий характер, ЦК партии в постановлении от 18 июля, отмечая 
стремление советских людей активно бороться с фашистскими захватчиками, 
указывал: «Задача состоит в том, чтобы создать невыносимые условия для 
германских интервентов, дезорганизовывать их связь, транспорт и сами 
воинские части, срывать все их мероприятия». 

В борьбу с врагом включались рабочие, крестьяне и интеллигенция, 
мужчины и женщины, коммунисты, комсомольцы, беспартийные, люди 
разных национальностей и возрастов. В партизанских отрядах сражались 
бывшие военнослужащие Красной Армии, очутившиеся в тылу врага или 
сбежавшие из плена, местное население. Большой вклад в развитие 
партизанского движения внесли спецгруппы и отряды НКВД БССР. Они 
помогали партизанским силам в защите от проникновения в них агентуры 
спецслужб нацистской Германии, которую забрасывали в партизанские 
отряды и соединения с разведывательно-террористическими заданиями.      

В истории партизанского движения принято выделять три этапа. Первый 
этап с июня 1941 по ноябрь 1942 г. считается начальным. Это было время 
получения первого организационного и боевого опыта партизанской борьбы. 
Второй этап с ноября 1942 по декабрь 1943 г. – время коренного перелома в 
ходе войны, ставшего результатом Сталинградской и Курской битв, – 
признано этапом массового развития партизанского движения. На третьем 
заключительном этапе с декабря 1943 по июль 1944 г. во время освобождения 
территории Советского Союза и БССР от фашистских захватчиков был 
достигнут наивысший уровень взаимодействия партизанских соединений с 
Красной Армией.   

 ЦК КПБ и обкомы партии сумели до конца 1941 г. сформировать 437 
диверсионных групп и партизанских отрядов общей численностью свыше 
7000 чел. (в среднем по 16 чел.). Однако, большая часть отрядов была 
уничтожена. Те же, кому удалось выжить, превратились по-настоящему в 
геройские партизанские отряды. Среди них помимо отряда В.З. Коржа были 
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следующие. На территории Октябрьского района Полесской области 
действовал отряд «Красный Октябрь» под командованием Ф.И. Павловского 
и Т.П. Бумажкова, которым первым среди партизан было присвоено звание 
Героев Советского Союза. В Минской и Полесской областях действовал 
партизанский отряд под командованием А.И. Далидовича. В марте 1942 г. он 
совершил 1000-километровый рейд по вражеским тылам. В июне 1941 г. 
партизанский отряд из рабочих фабрики деревни Пудоть между Суражем и 
Усвятами организовал М.Ф. Шмырев, партизанский псевдоним Батька Минай. 
В апреле 1942 г. он возглавил 1-ю Белорусскую партизанскую бригаду. 
Партизаны устраивали засады на направлении Сураж–Усвяты–Велиж, в 
результате чего немецкие оккупанты объявили район деятельности отряда 
«зоной партизан» и неоднократно, но безуспешно, пытались ее ликвидировать. 
Это было как раз недалеко от известных «Витебских / Суражских ворот». В 
результате контрнаступления советских войск под Москвой в феврале 1942 г. 
в районе Суражских болот на стыке немецких групп армий «Север» и «Центр» 
была образована 40-километровая брешь в линии фронта. ЦК КПБ, 
использовав удобный момент с апреля по сентябрь 1942 г., переправил через 
«Витебские ворота» в тыл врага 20 партизанских отрядов, 102 
организаторские и 62 диверсионные группы общей численностью более 3 тыс. 
чел. Они были обеспечены более чем на 5 тыс. единиц оружия, большим 
количеством боеприпасов, медикаментов, обмундирования. Была 
восстановлена связь со многими действующими партизанскими отрядами. Им 
также были направлены некоторые грузы. 

Батька Минай пережил тяжелейшую личную трагедию. После 
нескольких неудачных попыток уничтожить партизан гитлеровцы прибегли к 
обычной для них практике: арестовали и расстреляли четырех малолетних 
детей Шмырева: Лизу (14 лет), Сергея (10 лет), Зину (7 лет) и Мишу (3 года). 
Сначала немцы пообещали оставить детей живыми, если Батька Минай 
добровольно сдастся в плен, но Лиза передала отцу из тюрьмы записку, в 
которой просила его не верить обещаниям немцев и не сдаваться им. 14 
февраля 1942 г. гитлеровцы расстреляли детей Шмырева, а также его сестру и 
мать жены. Жена Шмырева умерла еще до войны.  

Германское командование регулярно предпринимало попытки 
жестокого подавления народного сопротивления. С первых дней оккупации 
проводились карательные операции, состоявшие из различных репрессивных, 
военных, экономических и политических акций. Они осуществлялись 
военными, охранными, полицейскими, специальными подразделениями 
захватчиков. Наиболее жестокие карательные операции были проведены в 
1943 г. в разгар массового партизанского движения. В феврале 1943 г. против 
партизан Слуцкого и Пинского соединений и мирного населения 
Ганцевичского, Житковичского, Краснослободского и еще 5 районов была 
проведена карательная операция «Горнунг», в ходе которой было убито более 
10 тыс. мирных жителей.  В марте 1943 г. особый батальон СС под 
командованием О.П. Дирлевангера, который выделялся невероятными 
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злодеяниями, осуществил карательную операцию против партизан и мирных 
жителей Смолевичского и Логойского районов, вошедшую в историю под 
названием «Дирлевангер». Именно во время нее украинским батальоном была 
сожжена деревня Хатынь. В мае–июне 1943 г. против партизан и мирных 
жителей Бегомльского, Лепельского, Плещеницкого и Холопеничского 
районов была проведена карательная операция под кодовым названием 
«Котбус». В ней участвовало около 80 тыс. карателей, действовавших при 
поддержке артиллерии, авиации, танков. Но партизанам удалось прорвать 
установленную ими блокаду. Во время операции каратели сожгли десятки 
деревень, уничтожили около 10 тыс. мирных жителей. В июле–августе 1943 г. 
в Воложинском, Ивенецком, Любчанском, Новогрудском и Юратишковском 
районах немцы провели операцию «Герман». В результате ее было сожжено 
более 150 деревень, для отправки в Германию захвачено более 20 тыс. человек.  

Только зимой 1943–44 и весной 1944 г. германское командование 
бросило против белорусских партизан до 11 дивизий вермахта. Если в январе 
1943 г. в войне против партизан участвовало до 30 тыс. войск противника, то 
в феврале – до 40, в марте – до 60, в апреле – до 80, в мае – до 100, в июне – до 
60 тыс. Столь мощного сопротивления германским захватчикам не знало ни 
одно захваченное немцами европейское государство.   

Рост партизанского движения вызвал к жизни появление центральных 
руководящих органов. В мае 1942 г. был создан Центральный штаб 
партизанского движения (ЦШПД) во главе с первым секретарем ЦК КПБ П.К. 
Пономаренко. ЦШПД устанавливал двустороннюю связь с партизанскими 
формированиями, координировал их деятельность, организовывал 
взаимодействие партизанских сил с регулярными войсками, обобщал и 
распространял опыт успешных партизанских действий, снабжал партизан и 
подпольщиков оружием, боеприпасами, медикаментами, готовил 
партизанские кадры. К августу 1942 г. ЦШПД и партийные организации на 
оккупированной территории установили связь со многими партизанскими 
соединениями и подпольными группами «на глубину до государственной 
границы» СССР.  

При ЦШПД по административно-территориальному признаку 
формировались республиканские и областные штабы партизанского 
движения, например, Украинский, Брянский, Западный (Смоленский) и т.д. В 
сентябре 1942 г. был создан Белорусский штаб партизанского движения 
(БШПД) во главе с П.З. Калининым.  

Основной боевой единицей партизанского движения являлся отряд. Уже 
на первом этапе борьбы отряды объединялись в бригады. Первая партизанская 
бригада возникла в январе 1942 г. в Октябрьском районе. В июне 1942 г. их 
было уже 12, к концу года – 53. Всего на территории Беларуси на протяжении 
всей войны действовало 199 бригад и 14 приравненных к ним полков. На 
февральском 1943 г. пленуме ЦК КПБ было особо подчеркнуто требование не 
допускать  механического сведения отрядов в крупные соединения по 
принципу воинских формирований.  
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Руководство БШПД рекомендовало иметь численный состав отрядов до 
150 человек, а бригад – около 1000 человек. При этом дислокация 
партизанских сил не должна была приводить к их скоплению в одном месте. 
И отрядам, и бригадам предоставлялась значительная самостоятельность и 
инициатива, что обеспечивало необходимую маневренность и неуязвимость. 
Как правило, бригаду возглавлял командир бригады, идеологической работой 
занимался комиссар. В основном комиссары являлись секретарями 
подпольных районных комитетов КПБ. Начиная с апреля 1942 г. в отрядах и 
бригадах вводились должности помощников комиссаров по комсомольской 
работе. Оперативную работу осуществлял штаб бригады во главе с 
начальником штаба. В бригадах и отрядах имелись комендантский взвод, 
подразделения связи, разведки, артиллерийской поддержки, медицинской 
службы, диверсионные группы. Отряд состоял из рот, взводов и отделений.  

Численность партизанских бригад была самой разной. Например, 
бригада имени Ленинского комсомола в Барановичской области на день 
соединения с Красной Армией насчитывала 462 партизана (442 мужчины и 20 
женщин). В партизанской бригаде  имени К. Калиновского сражались 701 
мужчина и 68 женщин. В партизанской бригаде имени К. Ворошилова, 
состоявшей из 12 отрядов, каждый из которых носил имя своего героя или 
собственное название, было 1749 партизан. В 1-й бригаде имени К.С. 
Заслонова, включавшей 13 отрядов, на момент соединения с КА 
насчитывалось 2217 партизан.   

Решение все усложнявшихся военно-оперативных задач требовало 
налаживания единого управления партизанскими отрядами и бригадами в 
масштабах  нескольких районов и даже целых областей. С этой целью с конца 
1942 г. из бригад стали создаваться партизанские соединения. В ноябре 1942 
г. сформировано Пинское партизанское соединение, которое возглавил В.З. 
Корж. В конце 1942 г. образовано Гомельское соединение под руководством 
И.П. Кожара. В 1943 г. возникли следующие партизанские соединения: 
Минское (В.И. Козлов), Полесское (Ф.М. Языкович, И.Д. Ветров), 
Барановичское (В.Е. Чернышев), Брестское (С.И. Сикорский), Белостокское 
(В.Е. Самутин), Вилейкское (И.Ф. Климов). В Могилевской области была 
учреждена военно-оперативная группа (ВОГ), которую возглавляли Д.С. 
Мовчанский, П.Е. Яхонтов, С.Г. Сидоренко-Солдатенко.  

Централизованное руководство и регулярная связь с тылом позволяли 
партизанским соединениям проводить широкомасштабные операции, в 
результате которых освобождались целые районы, где устанавливалась 
советская власть. Такие территории, которые находились под контролем 
партизан, назывались партизанскими зонами. С конца 1942 г. партизаны 
устойчиво удерживали 15 тыс. кв. км и контролировали 50 тыс. кв. км, т.е. 
около 30 % всей довоенной территории Беларуси. К концу 1943 г. партизаны 
контролировали 108 тыс. кв. км, что составляло 58,4% оккупированной 
территории Беларуси. При этом 37,8 тыс. кв. км было очищено от противника 
полностью. Фактически под контролем оккупантов находились только те 
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места, где дислоцировались воинские и охранные части и крупные военно-
полицейские гарнизоны.  

Существовало более 20 крупных партизанских зон: Октябрьско-
Любанская, Борисовско-Бегомльская, Кличевская, Ушачско-Лепельская, 
Ивенецко-Налибокская, Россонская и др. В зонах действовали областные, 
межрайонные, районные комитеты партии и комсомола, руководившие 
налаживанием колхозов, совхозов и других хозяйственных предприятий. 
Предприятия работали на нужды партизан и местного населения. Открывались 
школы, медицинские пункты, демонстрировались кинофильмы, отмечались 
советские праздники. В общей сложности во всех партизанских зонах 
выпускалось 170 подпольных газет, работало 168 радиостанций. На 
территориях зон были построены 41 аэродром и 83 площадки для 
десантирования и доставки оружия, боеприпасов, медикаментов, отправки 
раненых и больных в советский тыл.  В Октябрьско-Любанской зоне от 
противника было освобождено 418 населенных пунктов, открыто 20 школ.  
Кличевская партизанская зона имела площадь около 190 кв. км. Она сложилась 
после разгрома более 70 немецких гарнизонов и полицейских участков. В ней 
проживало более 70 тыс. жителей. В Россонской зоне к весне 1943 г. были 
отремонтированы и работали 7 водяных и паровых мельниц, 12 кожевенных 
заводов, 13 обувных мастерских.   

Росло боевое мастерство партизан. Со временем они научились 
проводить эффективные военные операции. Белорусские партизаны 
навязывали врагу тактику внезапных налетов, как большими силами, так и 
малыми диверсионными группами. Быстротечные схватки с использованием 
засад, диверсии и террористические акты против военного и оккупационного 
руководства парализовывали деятельность гражданской и военной 
администраций. Одним из важнейших направлений деятельности партизан 
являлась дезорганизация коммуникаций и транспортных перевозок.  В 
феврале 1942 г. было зарегистрировано 6 диверсий партизан на железных 
дорогах, в сентябре 1942 г. – 695. В августе 1942 г. партизаны бригады «За 
Советскую Беларусь» Витебской области уничтожили 110-метровый мост 
через реку Дрисса на железной дороге Полоцк–Даугавпилс.  

До значительных масштабов выросли боевые действия партизан во 
время операции «рельсовая война». План «рельсовой войны» был разработан 
в ЦШПД под непосредственным руководством главы штаба П.К. 
Пономаренко. Он же осуществлял и руководство операцией. По словам 
Пономаренко: «Под названием «рельсовая война» в историю Великой 
Отечественной войны вошли повсеместные, одновременные, 
координированные операции советских партизан и подпольщиков по 
массовым разрушениям рельсов, шпал, мостов, станций и эшелонов на 
железнодорожных коммуникациях в тылу противника». Операции «рельсовой 
войны» проводились в соответствии с наступлениями Красной Армии. В 
Беларуси они были проведены в 3 этапа. Первый этап начался 3 августа 1943 
г. во время контрнаступления советских войск под Курском и продолжался до 
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середины сентября 1943 г. В это время в Беларуси партизаны пустили под 
откос 834 эшелона, взорвали свыше 120 тыс. рельсов, 184 моста. Второй этап 
«рельсовой войны» под названием «Концерт» проводился с 19 сентября до 
начала ноября 1943 г. и совпал с началом освобождения территории Беларуси. 
На этом этапе партизаны уничтожили 1041 эшелон, 72 железнодорожных 
моста, 90 тыс. рельсов. Третий этап операции начался в ночь на 20 июня 1944 
г. накануне Белорусской наступательной операции «Багратион» и 
продолжался вплоть до полного освобождения республики. За время этого 
этапа была выведена из строя 61 тыс. рельсов.  

Одним из героев «рельсовой войны» был выпускник БНТУ, тогда БПИ, 
1941 г. Ф.А. Малышев. Он возглавлял группу подрывников в Полесском 
соединении партизан. Его группа пустила под откос 19 эшелонов противника. 
Некоторые поезда были уничтожены отнюдь не с помощью взрывчатки, 
которой катастрофически не хватало, а благодаря специальным стрелкам, 
изобретенным молодым дипломированным  инженером в  условиях скудного 
партизанского быта. Металлические клинья умело в особых местах  
подкладывались на рельсы, и быстро идущий подъезд  с них сходил. Эффект 
достигался только при большой скорости движения состава. Один немецкий 
поезд летом 1943 г. группа из 100 партизан во главе с Малышевым просто-
напросто расстреляла. Идея и точный расчет принадлежали лично Малышеву. 
В 1944 г. изобретательный партизан был удостоен звания Героя Советского 
Союза.             

Весьма эффективными были партизанские рейды, которые проводились 
для дезорганизации тыла врага и активизации движения сопротивления. В 
сентябре–ноябре 1943 г. Белостокское партизанское соединение провело 1000-
километровый рейд по Минской, Пинской, Барановичской, Брестской и 
Белостокской областям. Успешно прошел осенью 1943 г. рейд бригады имени 
А.К. Флегонтова из Минской в Брестскую область.  

Во время Белорусской наступательной операции «Багратион» боевые 
действия Красной Армии и партизан слились в единый мощный удар. К концу 
мая 1944 г. партизанские разведчики и подпольщики выявили 33 штаба 
немецкой группы армий «Центр», 900 гарнизонов, 70 крупных складов, 985 
оборонительных сооружений. Захватили и передали в Генеральный штаб КА 
105 оперативных документов, 218 личных документов солдат и офицеров, 
выявили 30 ранее неизвестных аэродромов и 11 посадочных площадок. 
Партизаны принимали активное участие в освобождении Красной Армией 
городов и населенных пунктов, в числе которых Минск, Молодечно, Вилейка, 
Борисов, Слуцк, Лида и др. Многие населенные пункты, в том числе 
райцентры, были освобождены партизанами самостоятельно еще до прихода 
советских войск. При расформировании партизанских отрядов после 
освобождения Беларуси в действующую армию было направлено около 147 
тыс. партизан.  

Всего в годы войны в Беларуси в  партизанских отрядах находилось 374 
тыс. чел. Бок о бок с ними сражались около 4 тыс. зарубежных антифашистов, 
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в том числе 3 тыс. поляков, 400 словаков и чехов, 235 югославов и др. С июня 
1941  по июль 1944 г. партизаны Беларуси уничтожили около 500 тыс. немцев, 
пустили под откос 11128 вражеских эшелонов, разрушили 29 
железнодорожных станций, 948 штабов и гарнизонов и т.д.  

 
2. Развитие подпольного движения 
 
Партизанское движение развивалось в тесной и неразрывной 

взаимосвязи с подпольным. В городах и селах, находившихся под оккупацией, 
создавались партийные, комсомольские и антифашистские органы. К началу 
1943 г. уже существовала разветвленная подпольная сеть. В тылу врага 
действовали 46 партийных и 144 территориальные подпольные организации, 
среди которых Витебский, Гомельский, Могилевский, Пинский областные, 
Бобруйский, Борисовский, Жлобинский, Минский, Слуцкий межрайонные, 
Борисовский, Витебский, Гомельский, Минский городские и 63 районных 
подпольных комитета. В нелегальных условиях сражалось около 6 тыс. чел.  

В западных областях Беларуси действовали массовые антифашистские 
организации, создававшиеся по инициативе коммунистов, бывших членов 
КПЗБ, комсомольцев, других патриотов. В мае 1942 г. на базе антифашистских 
групп Василишковского, Щучинского, Радунского, Скидельского районов 
был создан Окружной белорусский антифашистский комитет Барановичской 
области. Его организаторами стали Г.М. Картухин, А.И. Иванов, А.Ф. 
Манкович, Б.И. Гордейчик. Осенью 1942 г. под руководством комитета в 
подпольном движении насчитывалось более 260 патриотов.  

Широкий размах подпольное движение получило в Осиповичах, 
Борисове, Бресте, Бобруйске, Витебске, Гомеле, Орше, Жлобине, Петрикове, 
Полоцке, Брагине, Добруше, Калинковичах, Мозыре, Минске, Могилеве и 
других населенных пунктах. Особенно активно подпольщики действовали на 
железнодорожных станциях. Например, весной 1942 г. на железнодорожной 
станции Оболь Витебской области была создана комсомольская организация 
«Юные мстители» в количестве около 40 чел. Возглавила организацию 
работница витебской фабрики «Знамя индустриализации» комсомолка 
Ефросинья Зенькова. Подпольщики провели 21 диверсию: вывели из строя 
льнозавод, пилораму, электростанцию, несколько мостов, добывали и 
передавали партизанам оружие, медикаменты, разведданные, распространяли 
листовки, сводки Совинформбюро и т.д. Многие герои были арестованы и 
погибли. Ефросиньи Зеньковой и Зинаиде Портновой посмертно было 
присвоено звание Героев Советского Союза.  

Только в июне 1943 г. подпольщики Осипович в железнодорожном депо  
вывели из строя 10 паровозов, взорвали состав с горючим, следовавшим в 
Жлобин. Крупнейшую диверсию подпольщиков Беларуси совершил на 
станции Осиповичи комсомолец Федор Крылович. В ночь на 30 июля 1943 г. 
в результате организованной им диверсии сгорели 4 эшелона, в том числе 
состав с танками «Тигр», направлявшимися в район Курской битвы.  
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Многие диверсии подпольщики проводили совместно с бойцами 
партизанских отрядов. На станции Лотва руководитель подпольной группы 
С.Л. Шугалев, действуя совместно с партизанами, осуществил за июнь 1943 
по июль 1944 г. 10 диверсий, уничтожив огромное количество техники и 
боеприпасов. После каждой диверсии движение железнодорожного 
транспорта прекращалось на 10–40 часов.  

Значительной была деятельность подполья в Орше. К концу 1941 г. в 
городе уже насчитывалось более 20 подпольных групп. Среди них  
активностью и результативностью выделялась подпольная группа на 
железнодорожной станции Орша под руководством К. Заслонова. Маскируя 
взрывчатку под угольные комки, участникам группы Заслонова удалось 
вывести из строя множество паровозов и железнодорожных составов. В 
феврале 1942 г. К. Заслонов возглавил партизанский отряд, в июле 1942 г. – 
партизанскую бригаду. Геройски погиб в бою.   

Драматична история Минского подполья. Уже в июле 1941 г. в 
оккупированном Минске были созданы первые подпольные группы, число 
которых к концу 1941 г. составило около 50. В них входило около 2 тыс. чел. 
Среди организаторов и руководителей Минского коммунистического 
подполья были И. Ковалев, И. Казинец, В. Жудро, В. Омельянюк и др. В. 
Козлов был вторым секретарем Минского подпольного обкома КПБ, 
впоследствии стал командиром Минского партизанского соединения.   
Минские подпольщики сумели наладить связь с 30-ю партизанскими отрядами 
Минской, Могилевской и Барановичской областей. Они переправили в 
партизанские отряды не менее 2200 военнопленных и около 6,5 тыс. 
гражданского населения. В марте–мае 1942 г. были арестованы 404 минских 
подпольщика, из которых 279 были расстреляны и повешены. Новый удар по 
минскому подполью был нанесен в сентябре–октябре 1942 г. Были арестованы 
все члены горкома партии, сотни подпольщиков. В августе 1942 г. было 
арестовано около 100 патриотов Брестского подполья. В декабре 1942 г. такая 
же судьба постигла многих подпольщиков Могилева и Витебска. Могилевские 
подпольщики к этому времени объединили свои группы, действовавшие на 
железнодорожной станции, хлебозаводе, авторемонтном заводе и т.д., и 
создали единый «Комитет содействия Красной Армии». В Витебском 
подполье действовало 66 подпольных групп. В октябре 1942 г. в Витебск для 
руководства их борьбой была направлена В. Хоружая, которую оккупанты 
схватили и казнили в декабре 1942 г.   

Однако массовый террор не сломил волю белорусского народа к 
сопротивлению. Ряды подпольщиков и партизан постоянно пополнялись. 21 
сентября 1943 г. минские подпольщицы Е.Г. Мазаник, Н.В. Троян, М.Б. 
Осипова уничтожили генерального комиссара округа Беларусь В. Кубе. Это 
был акт возмездия против самого высокопоставленного лица на 
оккупированной территории всего СССР.  

Всего в 1941–1944 гг. в Беларуси действовало 10 обкомов, 17 
межрайкомов и межрайпартцентров, 8 горкомов, 2 горкома-райкома, 166 



 
76 

 

райкомов, 184 территориальные подпольные партийные организации, 
объединявшие свыше 35 тыс. коммунистов. Серьезной силой было 
комсомольское подполье. На территории Беларуси действовало 10 
подпольных обкомов, 11 межрайкомов и межрайцентров, 13 горкомов, 89 
райокомов ЛКСМБ.  В общей сложности в белорусском подполье боролись с 
врагом свыше 70 тыс. патриотов.      

В ряде районов Западной Беларуси действовали польское 
националистическое подполье и Армия Крайова (АК), которые подчинялись 
польскому эмиграционному правительству генерала Сикорского в Лондоне. 
Они ставили своей целью возрождение Польши в границах до сентября 1939 
г. Наиболее крупные формирования АК на территории Беларуси были 
сконцентрированы в Новогрудском округе. Здесь насчитывалось свыше 7 тыс. 
бойцов АК. Также были организованы Полесский, Виленский и Волынский 
округа АК. В 1944 г. на территории Беларуси действовало до 20 тыс. 
участников АК и их активных сторонников. Отряды АК нередко проводили 
акции против той части белорусского населения, которая не поддерживала 
идею восстановления Польши в довоенных границах. Больших масштабов 
антибелорусский террор достиг в Лидском районе. Здесь было убито около 
1200 чел. Разрыв советским правительством отношений с польским 
руководством в апреле 1943 г. привел к ухудшению отношений между АК и 
белорусскими партизанами. Если раньше партизаны поддерживали 
союзнические отношения с АК, то теперь нередкими стали вооруженные 
столкновения между ними. Некоторые соединения АК заключали договоры с 
немецким командованием о сотрудничестве в борьбе с советскими 
партизанами. Гитлеровцы поставляли им оружие, боеприпасы, 
обмундирование. Например, такой договор был заключен батальоном АК 
«Столбцы» – позже Наднеманским соединением АК. В октябре 1943 г. 
командование АК утвердило план операции «Буря», которая предусматривала 
захват Западной Беларуси и Украины и Виленщины в момент отступления 
немецких войск. Осуществляя этот план, части АК пытались овладеть 
Вильнюсом. После капитуляции Германии некоторые части АК продолжали 
террористическую деятельность и бандитские акции. Так с 1 июня 1944 по 1 
марта 1947 г. на территории Западной Беларуси было разгромлено 767 
бандитских формирований АК и арестовано 13329 чел.  

В истории антифашистского движения на территории Беларуси была 
еще одна сила – белорусское национальное подполье, ориентировавшееся на 
западные страны. Однако оно было весьма незначительным на фоне мощного 
советского партизанского и подпольного движения.   
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Тема 6. Военные действия на фронтах в 1941–1943 гг. 
Коренной перелом в ходе войны 

 
1. Перестройка управления страной на военный лад. 
2. Бои за Киев и Смоленск. Блокада Ленинграда. 
3. Три великие битвы: Московская, Сталинградская, Курская. 
 
1. Перестройка управления страной на военный лад 
 
Итоги военных действия на советско-германском фронте летом 1941 г. 

были катастрофическими для Красной Армии. За первые три недели войны 
были оставлены Латвия, Литва, Беларусь, значительная часть Украины и 
Молдавии. Немецкая армия продвинулась в глубь страны на северо-западном 
направлении на 450–500 км, на западном – на 450–600, на юго-западном – на 
300–350 км. Противник рвался к Ленинграду, Смоленску, Киеву.  

22 июня 1941 г. в полдень с обращением к советскому народу выступил 
народный комиссар иностранных дел В.М. Молотов. От имени правительства 
он сделал заявление о вторжении врага, раскрыл планы германского фашизма 
и выразил уверенность, что советский народ отнесется «с должным сознанием 
к своим обязанностям, к своему труду». Заканчивалось обращение словами, 
ставшими крылатыми: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за 
нами».  

3 июля 1941 г. со своим обращением к народу выступил руководитель 
Советского государства И.В. Сталин. Он охарактеризовал войну, как 
ведущуюся на уничтожение. «Дело идет, – сказал он, – о жизни и смерти 
Советского государства, о жизни и смерти народов СССР». Война со стороны 
СССР является «всенародной отечественной». Далее Сталин осветил план 
конкретных мероприятий, направленных на «немедленную перестройку всей 
нашей работы на военный лад». В его основу легла директива Совнаркома и 
ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 г. о мобилизации всех сил и средств страны на 
отпор фашистским захватчикам. По существу этот план стал претворяться в 
жизнь с первых дней войны. Война потребовала оперативной перестройки 
деятельности партии, армии, органов государственной власти и управления. В 
основу перестройки был положен принцип максимальной централизации 
политического, хозяйственного и военного руководства.  

23 июня 1941 г. специальным постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
была создана Ставка Главного Командования Вооруженных Сил СССР – 
высший орган военного руководства на время войны. В нее вошли И.В. 
Сталин, В.М. Молотов, Г.К. Жуков, Б.М. Шапошников. 10 июля орган стал 
называться Ставка Верховного Командования, а 8 августа – Ставка 
Верховного Главнокомандования.  

30 июня 1941 г. был учрежден Государственный Комитет Обороны 
(ГКО) в составе: И. Сталин (председатель), В. Молотов (зам. председателя), К. 
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Ворошилов, Г. Маленков, Л. Берия. В последующем в его состав были введены 
Н. Булганин, Н. Вознесенский, Л. Каганович, А. Микоян. В руках ГКО была 
сосредоточена «вся полнота власти в государстве». Все граждане, партийные, 
советские, комсомольские, военные органы должны были беспрекословно 
выполнять его решения. Комитет обладал чрезвычайно обширной 
компетенцией: назначал и смещал высшее командование, занимался 
подготовкой военных резервов для армии, решал военно-стратегические 
вопросы, налаживал работу промышленности, транспорта, сельского 
хозяйства, снабжения населения и армии, занимался подготовкой трудовых 
резервов и распределением рабочей силы по производственным объектам. В 
ряде городов (в общей сложности более чем в 60), расположенных в 
непосредственной близости к фронту (Севастополь, Сталинград, Тула, Ростов-
на-Дону, Мурманск и др.) создавались городские комитеты обороны. 
Обороной Москвы и Ленинграда руководил непосредственно ГКО. Городские 
комитеты обороны в составе председателя, командующего фронтом, 
представителя НКВД наделялись правом объявлять город на осадном 
положении, производить эвакуацию жителей, давать предприятиям 
спецзадания по выпуску вооружений и боеприпасов, создавать народные 
ополчения и истребительные отряды, организовывать строительство 
оборонительных рубежей, производить мобилизацию населения и транспорта 
и т.д.  

За годы войны Всесоюзная коммунистическая партия большевиков не 
проводила ни пленумов, за исключением одного – в январе 1944 г., ни съездов. 
Политбюро ЦК осуществляло свои функции лишь постольку, поскольку ряд 
его членов и кандидатов (5 из 14) входили в состав ГКО. Было осуществлено 
перераспределение руководящих кадров партии. Свыше 500 секретарей, 
начиная с ЦК компартий союзных республик вплоть до районных комитетов, 
были мобилизованы. Был расширен институт парторгов ЦК. Они были 
назначены на 1170 крупных заводах тяжелой промышленности. В ноябре 1941 
г. было принято решение  о создании многочисленных политотделов в МТС и 
совхозах, ликвидированных лишь в мае 1943 г.  

30 июня 1941 г. СНК СССР утвердил общий мобилизационный 
народнохозяйственный план, предусматривавший в кратчайшие сроки 
перестройку экономики на военный лад.  

Важной частью перестройки экономики стала эвакуация из западных и 
центральных районов страны на Восток людских ресурсов, промышленных 
предприятий, материальных ценностей. Пока Красная Армия проигрывала 
одно сражение за другим, оставляя врагу значительные территории страны, за 
быстро смещающейся на восток линией фронта целенаправленно и 
организованно выигрывалась другая битва, нацеленная на длительную войну 
и победу в ней, – эвакуация. Она курировалась НКВД. Непосредственное 
руководство осуществлял созданный 24 июня 1941 г. специальным 
постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) Совет по эвакуации. Его 
председателем был назначен Н. Шверник, заместителями А. Косыгин и М. 
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Первухин. К январю 1942 г. были перевезены и введены в строй 1523 
промышленных предприятия, в том числе 1360 оборонных. Основные  
наркоматы важнейших отраслей промышленности вывозили почти все свои 
заводы. Так, наркомат авиационной промышленности вывез 85% своих 
мощностей, т.е. 118 заводов. Были эвакуированы 9 основных заводов танковой 
промышленности, две трети производственных мощностей по выпуску 
пороха.  Из 32 предприятий наркомата вооружения на Восток было вывезено 
31. Число эвакуированных рабочих составляло около трети штатного состава. 
Указом от 26 декабря 1941 г. рабочие и служащие военных предприятий и 
смежных с ними производств объявлялись мобилизованными и закреплялись 
за этими предприятиями. Самовольный уход рассматривался как дезертирство 
и карался тюремным заключением сроком от 5 до 8 лет. 

Однако не все удалось сделать. Например, до войны Украинская ССР 
давала 65 % общего производства в СССР чугуна, 49 % – стали и проката,   70 
% – железной руды. Фактически сорвалась эвакуация по важнейшим 
металлургическим, коксохимическим и огнеупорным заводам Сталинской 
(ныне Донецкой) области Украины. 

Партийно-государственное руководство Беларуси осуществляло меры 
по организации жизни республики в сложных военных условиях. Несмотря на 
быстрое изменение линии фронта около 2 млн. человек участвовало в 
строительстве оборонительных сооружений. Из добровольцев, не 
подлежавших призыву в армию, было создано 78 истребительных батальонов 
и более 200 формирований народного ополчения. В них входило более 46 тыс. 
человек. В 4-х из 10 областей, оккупированных позже остальных – Витебской, 
Могилевской, Гомельской и Полесской – была успешно проведена 
мобилизация военнообязанных. В июне–августе в ряды Красной армии из 
БССР были призвано более 500 тыс. человек. Армии было передано 2,5 тыс. 
автомашин, 35 тыс. лошадей.  

На восток страны из Беларуси было эвакуировано более 1,5 млн. 
гражданского населения, 190 детских учреждений, более 120 предприятий, 
3200 металлообрабатывающих станков, 9 тыс. моторов, 9 тыс. единиц 
оборудования и машин легкой промышленности, почти 4 тыс. вагонов 
продукции и сырья, 5 тыс. тракторов,  223 комбайна, 136 молотилок, 674 тыс. 
голов крупного рогатого скота, 94 тыс. т зерна и т.д.  

В первые недели войны партийные и советские органы проделали 
большую работу по созданию подполья и партизанских отрядов. 

 
2. Бои за Киев и Смоленск. Блокада Ленинграда 
 
После оккупации значительной части Беларуси вермахт уверенно 

продолжал безостановочное движение на трех основных направлениях: 
ленинградском, смоленско-московском и киевском. В июле 1941 г. смоленское 
направление прикрывали войска Западного фронта (командующий маршал С. 
Тимошенко). По существу это был новый фронт, образованный из армий 
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резерва Ставки. Именно он и принял Смоленское сражение (10 июля – 10 
сентября 1941 г.) – комплекс  оборонительных и наступательных операций, 
которые советские войска проводили с целью не допустить противника к 
Москве.  

Первый этап Смоленского сражения продолжался с 10 по 20 июля. Он 
был отмечен успехами немецкой армии. На севере 57-й немецкий танковый 
корпус отбросил 22-ю советскую армию и взял Великие Луки. Но армии 
удалось закрепиться восточнее города фронтом на юг, образовав то, что на  
языке военной тактики называется «удаленной фланговой позицией», 
благодаря которой армия смогла блокировать все попытки немцев 
продвинуться на северном или восточном направлении. Немцам удалось 
справиться с 22-й армией лишь к концу августа.  

В центре дела немцев шли значительно лучше. 3-я немецкая танковая 
группа с севера захватила Ярцево, 2-я завязала бои за Смоленск. После 
ожесточенных боев 16 июля Смоленск был взят. Немецкая танковая группа 
Гудериана продвинулась к Ельне, закрепившись на ельнинском выступе. 
Танковая группа Гота выдвинулась к Ржеву. Создалась угроза окружения 
значительных советских сил. Однако, когда между замыкавшими кольцо 
окружения немецкими группировками оставался промежуток в 15 км, 
советские войска предприняли столь мощное наступление, что разорвали 
кольцо и вырвались из окружения.  

С 20 июля на втором этапе советские войска силами подтянутых 
резервных армий начали широкое наступление в центре на Смоленск и на 
флангах. Группа армий «Центр» перешла к обороне и пережила два тяжелых 
момента на крайних флангах. На севере у Великих Лук насмерть стояла 22-я 
советская армия, а на юге на территории Беларуси  беспрецедентные рейды 
совершили корпуса генералов Петровского и Городовикова, сражался 
Могилев, не был захвачен Гомель. Южный фланг немецкой группы армий 
«Центр» по существу «висел в воздухе». Сражение под Смоленском потеряло 
всякую форму. Не решив фланговых задач, немцы не могли выйти на 
оперативный простор для движения на Москву. 4 августа генерал-
фельдмаршал Бок, командующий группой армий «Центр», заявил Гитлеру, 
прибывшему на Восточный фронт: «Дальнейшее наступление группы армий 
«Центр» я считаю, мой фюрер, опасным и предлагаю в сложившейся 
обстановке занять прочные позиции, чтобы переждать русскую зиму». В 
течение августа и начала сентября войска Западного и Резервного фронтов 
наносили контрудары по врагу в районе Ельнинского выступа и Духовщины. 
Однако длительные и напряженные бои истощили наступательный заряд 
советских войск, и по указанию Ставки они с 10–16 сентября перешли к 
обороне.  

 К началу августа план «Барбаросса» уже прекратил свое 
существование. Крупнейшее наступление вермахта захлебнулось. С точки 
зрения немецкого военного искусства кампания была проиграна, поскольку 
первоначальный план не был выполнен, а нового пока не было. Теперь 
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фашистское командование главные задачи поставило перед группами армий 
«Север» и «Юг». 21 августа Гитлер отдал приказ, в котором говорилось: 
«Важнейшей целью, которая должна быть достигнута еще до наступления 
зимы, является не захват Москвы, а на юге захват Крыма, индустриального и 
угольного Донецкого бассейна и нарушение подвоза русскими нефти с 
Кавказа; на севере – захват Ленинграда и соединение с финнами».  

Фашистское командование уделяло большое внимание Ленинграду, 
который планировалось полностью уничтожить, как основную базу 
Балтийского флота, центр военной промышленности, «пункт сосредоточения 
для контрнаступления против немецких войск, наступающих на Москву». Как 
подчеркивал Гитлер в июле 1941 г. при посещении командования группы 
армий «Север», с захватом Ленинграда  «будет утрачен один из символов 
революции, являвшийся наиболее важным для русского народа на протяжении 
последних 24 лет, дух славянского народа в результате тяжелого воздействия 
боев будет серьезно подорван, а с падением Ленинграда может наступить 
полная катастрофа».  

27 июня 1941 г. исполком Ленинградского горсовета принял решение о 
привлечении жителей города и пригородов к трудовой повинности для 
строительства оборонительных сооружений. В среднем в июле работало более 
133 тыс. человек. Из рабочих, служащих, студентов были сформированы 
дивизии народного ополчения, численность которых составила 130–140 тыс. 
человек.  

30 августа немцы взяли станцию Мга, после чего железнодорожная 
связь Ленинграда со страной полностью прекратилась. К этому времени из 
города успели вывезти лишь более 630 тыс. человек. При этом в город 
продолжали приходить беженцы из Прибалтики, прифронтовых районов. В 
этот же день ГКО принял постановление о транспортировке грузов для 
Ленинграда. Имелись в виду перевозки по Ладожскому озеру. Прорвавшись к 
Неве и захватив населенный пункт Ивановское, немцы перерезали последнюю 
выходящую из Ленинграда шоссейную дорогу. Стало невозможным и 
судоходство по Неве. Рядом с немцами действовали финские войска. На 
Карельском перешейке воевали 7 пехотных дивизий и отдельная армия 
Финляндии. В конце августа, прорвав оборону, они вышли к северу 
Ладожского озера и были готовы к дальнейшим операциям. 8 сентября 
гитлеровцы взяли Шлиссельбург, блокировав Ленинград с суши. К этому 
времени в городе находилось около 2,5 млн. жителей. Город оказался отрезан 
от  электростанций. 8 сентября в результате массированного налета вражеской  
авиации в Ленинграде возникли пожары, самый большой из них уничтожил 
деревянные Бадаевские склады продовольствия. Началась практически 900-
дневная блокада Ленинграда. История не знала примеров блокады столь 
крупных городов.  

К середине ноября обострилось тяжелое продовольственное положение 
Ленинграда. Водные перевозки по Ладожскому озеру были прерваны рано 
начавшимся ледоставом. Воздушные перевозки проблему не решали.  
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Спасение заключалось в строительстве зимней дороги по льду Ладожского 
озера. Дорога была проложена по трассе мыс Осиновец – острова Зеленцы с 
разветвлением на села Кобона и Лаврово с грузооборотом в оба конца 4000 т. 
20 ноября на восточный берег Ладожского озера был отправлен первый конно-
санный обоз, а 22 ноября – на лед вышла первая автоколонна. На наиболее 
опасных участках водолазы регулярно укрепляли металлической арматурой 
лед со дна озера. «Дорога жизни», как ее точно назвали, существовала до конца 
апреля 1942 г. По ней было доставлено 262 419 т продовольствия и 
эвакуировано 554 186 человек.  

Эвакуация ленинградской промышленности проводилась с опозданием 
вплоть до прорыва блокады. Например, лишь в октябре воздушным путем 
вывезли некоторые станки и специалистов танкового производства 
Кировского завода. Поэтому ряд предприятий продолжал работать в условиях 
блокады. Некоторые предприятия из-за нехватки электроэнергии, рабочих 
кадров были законсервированы. В декабре 1942 г. в Ленинграде 
насчитывалось чуть более 100 тыс. производственных рабочих. Поэтому во 
время блокады в осажденный город доставлялось помимо продовольствия 
значительное количество боевой техники, вооружения, боеприпасов.  

18 января 1943 г. в результате наступления советских войск был 
освобожден Шлиссельбург и южное побережье Ладожского озера. Кольцо 
блокады было разорвано. Через сложившийся коридор шириной 8–11 км 
Ленинград возобновил сухопутную связь со страной. Полностью блокада 
Ленинграда была снята 27 января 1944 г. 

Героическая оборона Ленинграда стала символом несгибаемого 
мужества советских людей, их беспримерной воли к Победе. От голода, 
болезней, бомбежек, иных тягот блокады погибло около 1 млн. жителей 
Ленинграда. Митрополит Ленинградский и Новгородский Александр, не 
покидавший в страшные дни блокады свою паству, говорил: «Победа 
достигается силой не одного оружия, а силой всеобщего подъема и могучей 
веры в победу, упованием на Бога, венчающего торжеством оружие правды, 
спасающего нас от малодушия и от бури. И само воинство наше сильно не 
одною численностью и мощью оружия, в него переливается и зажигает сердце 
воинов тот дух единения и воодушевления, которым живет теперь весь 
русский народ».  

Трудно складывалась обстановка на Украине, которую обороняли 
войска Юго-Западного и Южного фронтов. Первоначально немецкая группа 
армий «Юг» развивала наступление крайне медленно, нарушая всякие 
установленные планы и сроки. Ей не удалось быстро взять Киев и соединиться 
с южным флангом группы армий «Центр» между Гомелем и Черниговым. 
Этому мешали и лесисто-болотистая местность Полесья и стойкая оборона 
советских войск. Однако в конце июля командующий группой армий «Юг» 
Рунштедт получил разрешение действовать самостоятельно, не поддерживая 
фланг группы армий «Центр», увязшей в Смоленском сражении. Ценой отказа 
от единой стратегии всей военной кампании Рунштедт получил шанс достичь 
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реальных успехов на собственном участке фронта.  Он  направил все свои 
танковые группы на юг. Уже в начале августа немцы устроили Уманский 
котел, в который попали 6-я и 12-я советские армии. Участник событий под 
Уманью поэт Е. Долматовский впоследствии написал об этих боях 
литературно-историческое исследование «Зеленая брама».  25–30 августа 
немцы вышли к Днепру и, за исключением небольших плацдармов в районе 
Киева и Одессы, захватили Правобережную Украину. 

К 9 сентября немцы, форсировав Днепр, захватили крупный военный 
плацдарм юго-восточнее Кременчуга. Этот плацдарм, а также немецкая 
танковая группа, прорвавшая оборону Брянского фронта в районе Конотопа, 
создали непосредственную угрозу Юго-Западному фронту и Киеву. Ставка не 
располагала резервами для воссоздания сплошной линии фронта. Генштаб КА 
единственный выход видел в том, чтобы «немедленно отвести все войска Юго-
Западного фронта за Днепр и далее на восток и оставить Киев». Но Сталин 
долго не давал на это разрешения. Только 17 сентября, окончательно 
убедившись в невозможности спасти положение, И. Сталин позволил Юго-
Западному фронту оставить Киев. Но приказ запоздал.  15 сентября немецкие 
танковые дивизии, шедшие навстречу друг другу, перерезали коммуникации 
Юго-Западного фронта. В окружении оказались 4 советские армии, в 
количестве свыше 450 тыс. человек, в том числе около 60 тыс. офицеров 
командного состава. Войска разбились на многочисленные отряды, которые 
пробивались из окружения самостоятельно. В этих боях погибли 
командующий Юго-Западным фронтом М. Кирпонос, начальник штаба В. 
Тупиков, член Военного совета М. Бурмистенко и др. Противнику досталось 
большое количество боевой техники и оружия. Создалась реальная угроза 
Харькову и Донбассу. Немецкое командование вновь поручило Рунштедту 
усилить группу армий «Центр» для наступления на Москву.   

Неудачи не сломили Красную Армию, но существенно снизили ее 
боеспособность. Руководство страны пошло на чрезвычайные меры по 
укреплению обороноспособности армии. В июле 1941 г. была проведена 
реорганизация органов политической пропаганды. В Красной Армии и 
Военно-Морском Флоте во всех полках и дивизиях вводился институт 
военных комиссаров, в ротах, батареях и эскадронах действовал институт 
политруков. Наряду с командирами, комиссары и политруки несли «полную 
ответственность за выполнение войсковой частью боевой задачи, за ее 
стойкость в бою и непоколебимую готовность драться до последней капли 
крови с врагами».  

В августе 1941 г. Ставка отдала приказ № 270, по которому следовало 
«срывающих во время боя знаки различия и сдающихся в плен считать 
злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту как семьи 
нарушивших присягу и предавших Родину». Дезертиры подлежали расстрелу. 
Ликвидация их в прифронтовой полосе возлагалась на организованные в июле 
1941 г. особые отделы НКВД. В апреле 1943 г. управление особых отделов 
НКВД было упразднено. Вместо него в составе Наркомата обороны 



 
84 

 

создавалось управление контрразведки «СМЕРШ» («Смерть шпионам») во 
главе с В. Абакумовым.  

В сентябре 1941 г. для предотвращения несанкционированных 
командованием отходов и паники по приказу Верховного 
Главнокомандующего в каждой стрелковой дивизии вводились 
заградительные отряды численностью до батальона. В крайних случаях им 
вменялось в обязанность применять оружие против «одержимых паникой 
военнослужащих».  

 
3. Три великие битвы: Московская, Сталинградская, Курская 
 
Решающим сражением Великой Отечественной и Второй мировой 

войны стала битва за Москву, которая продолжалась более 6 месяцев. 
Стратегически для немцев она явилась кульминацией всего военного плана 
«Барбаросса», тактически – продолжением не вполне удачной для немцев 
Смоленской кампании, повторением в миниатюре плана «Барбаросса».  К 
сентябрю 1941 г. немцы оценили положение советских войск под 
Ленинградом как «крайне тяжелое», на юге – на Украине – как «трагическое». 
Поэтому положение на флангах группы армий «Центр» было признано  
способствующим развитию наступления. 6 сентября 1941 г. Гитлер издал 
директиву № 35 о «разгроме группы Тимошенко» и наступлении на Москву 
до начала зимы. Операция по захвату Москвы получила кодовое наименование 
«Тайфун».  

Наступление немцев на Москву проводилось тремя полевыми (9-я, 2-я и 
4-я) и тремя танковыми армиями (2-я, 3-я и 4-я). Им противостояли советские 
Западный фронт (командующий И. Конев), Резервный фронт (командующий 
С. Буденный) и Брянский фронт (командующий А. Еременко). Генеральное 
наступление немцев на Москву началось 30 сентября ударом 2-й танковой 
армии Г. Гудериана по левому крылу Брянского фронта в районе Шостки. 2 
октября 3-я и 4-я немецкие танковые армии обрушились на позиции Западного 
фронта. Завязались ожесточенные бои. И Западный и Брянский фронт 
оказались прорванными. 3 октября немцы ворвались в Орел и, двинувшись 
вдоль шоссе Орел-Тула, 6 октября заняли Карачев и Брянск. В котел под 
Брянском попали части трех советских армий. 7 октября четыре советские 
армии были окружены в районе Вязьмы. 13 октября был взят Ржев. Потери 
Красной Армии были очень тяжелыми. Большой урон был нанесен 
командующему составу фронтов. Будучи раненым попал в плен командующий 
19-й армией генерал-лейтенант М. Лукин, пропал без вести командующий 24-
й армией генерал-майор К. Ракутин и др.  К своим из окружения удалось 
пробиться 34 советским дивизиям и 13 артиллерийским полкам. 

Над Москвой нависла реальная угроза. Для сосредоточения войск и 
более четкого управления ими Ставка передала армии Резервного фронта в 
состав Западного, командование которым было возложено на Г.К. Жукова. К 
Москве подтягивались воинские части из Сибири, Дальнего Востока, Средней 
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Азии. Жуков выстраивал оборону так, чтобы прикрывать наиболее уязвимые 
участки вдоль шоссейных и железных дорог, и уплотнять свои силы за счет 
резервов по мере продвижения к столице. Немцы в этом отношении не 
предприняли особых мер. Войска Западного фронта развернулись на 
следующих подступах к Москве, превращенных в укрепленные районы, 
прикрывавшие подмосковные города: Волоколамский, Можайский, 
Малоярославский, Калужский. Ближайший к Москве и открывавший к ней 
прямую дорогу Волоколамский рубеж обороняла 16-я армия под 
командованием К. Рокоссовского. За этими рубежами была создана еще одна 
линия обороны, включавшая и непосредственно городской рубеж обороны.  

13–18 октября на рубежах Западного фронта развернулись особо 
ожесточенные бои. 17 октября на ближних подступах к столице оборону стали 
занимать добровольческие формирования. 18 октября немцы захватили 
Можайск, Малоярославец, Тарусу. 15 октября ГКО принял постановление «Об 
эвакуации столицы СССР города Москвы», согласно которому часть 
партийных и правительственных учреждений, весь дипломатический корпус 
переводились в Куйбышев (совр. Самара). 19 октября ГКО принял 
постановление о введении в Москве и прилегающих к ней районах осадного 
положения. Оборона столицы на рубежах, отстоящих на 100–120 км западнее 
города, поручалась лично Г.К. Жукову.       

7 ноября в 8 часов утра в Москве на Красной площади состоялся 
традиционный парад войск. Его влияние на дух народа было огромным. В 
памяти народной он остался как «парад надежды». Войска, участвовавшие в 
парадных расчетах, прямо с Красной площади направлялись на фронт.      

15–16 ноября 1941 г. немцы возобновили наступление на Москву. 
Начался второй этап битвы. По словам английского историка Б. Лиддел Гарта, 
«Москва магически притягивала немцев, все еще считавших, что ее можно 
было захватить». Но красноармейцы так не считали. 16 ноября у разъезда 
Дубосеково Волоколамского района политрук В. Клочков, возглавлявший 
небольшую группу истребителей танков (28 бойцов оставшихся из роты) из 
316-й стрелковой дивизии под командованием генерала И.В. Панфилова, 
перед тем как броситься под немецкий танк со связкой гранат произнес 
ставшие знаменитыми слова: «Велика Россия, а отступать некуда – позади 
Москва». 28 бойцов-панфиловцев не пропустили к Москве колонну из 18 
немецких танков. Такие герои и отстояли Москву.  Теперь фашистские войска 
рвались не прямо на восток, а  попытались обойти столицу с севера через Клин 
и Солнечногорск и с юга через Тулу и Каширу. 28 ноября немцы форсировали 
канал Москва–Волга в районе Яхромы, севернее Москвы, заняли этот 
населенный пункт и … вынуждены были остановиться. В результате мощной 
советской атаки немцы были отброшены и получили приказ оставить Яхрому 
и ликвидировать Яхромский плацдарм. Бои за Клин и Истру истощили немцев. 
На юге 4-я немецкая армия практически весь ноябрь простояла без движения 
в районе реки Нара, что позволило Жукову провести перегруппировку войск 
и укрепить эту линию фронта. Когда немцы 1 декабря начали наступление, 2 
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декабря они уже были загнаны обратно советской контратакой. 4 декабря 
командующий 4-й армией генерал Клюге отдал приказ об отступлении. К 
вечеру 5 декабря все немецкие армии группы «Центр» перешли к обороне. По 
свидетельству командующего группой фон Бока силы войск были исчерпаны 
полностью. Более того немцы в полной мере почувствовали на себе тяготы 
русской зимы. Часовых, заснувших на посту, утром находили замерзшими 
насмерть. Обмундирование и снаряжение немецкой армии оказалось 
неприспособленным к условиям России. Но худшее было еще впереди.  

30 ноября Сталин одобрил разработанный Б. Шапошниковым план 
зимнего контрнаступления, которое должно было перемолоть войска группы 
армий «Центр». Для проведения контрнаступления подходили три новые 
армии, одетые в теплые полушубки. 1-я ударная и 20-я армии были 
сосредоточены к северу от Москвы, 10-я – в районе Коломны. 5 декабря в 3 
часа ночи в наступление перешел Калининский фронт генерала Конева, 
предприняв ряд атак к востоку от Калинина силами 31-й армии. Восемь часов 
спустя к наступлению присоединилась 29-я армия, наносившая удар к западу 
от Калинина. Обе армии форсировали в нескольких местах Волгу и создали на 
ее берегах ряд небольших плацдармов. 6 декабря 13-я армия генерала 
Лелюшенко прорвала оборону немцев севернее Клина. Ее поддержала 1-я 
ударная армия генерала Кузнецова. Одновременно с этими действиями юго-
восточнее Клина в районе Красной Поляны 6 декабря в наступление перешли 
части 20-й и 16-й армий. 

6–7 декабря против 2-й немецкой танковой армии Гудериана на 
Тульском направлении в наступление перешли войска советской 50-й армии, 
на Каширском направлении – 1-го гвардейского кавалерийского корпуса и 10-
й армии. Это были ударные группы Западного и правого крыла Юго-Западного 
фронтов. Оба фланга Гудериана были смяты и оголены, он смог только 
отступать в юго-западном направлении. 8 декабря, получив неутешительные  
донесения от всех трех танковых армий, Гитлер отдал приказ о переходе к 
стратегической обороне на Восточном фронте. 15 декабря советские войска 
освободили Клин, 16 декабря – Калинин (ныне Тверь), 26 декабря – Калугу. 
Несмотря на то, что сил на крупное наступление у Красной Армии не было, 
все же в феврале 1942 г. Западный фронт вышел на рубеж Нарофоминск – 
Малоярославец, далее западнее Калуги на Сухиничи и Белев. В общей 
сложности группировки врага были отброшены к западу от столицы на 100, в 
некоторых местах – 250 км. Непосредственная угроза Москве была 
ликвидирована. Советские войска перешли в решительное контрнаступление 
(не отдельные контратаки!) по всей линии фронта. Московская битва стала 
первой крупной наступательной операцией стратегического значения, 
продемонстрировавшей полный крах немецкого блицкрига. В войне начался 
уверенный поворот в пользу СССР. Советский Союз стал решающим 
фактором Второй мировой войны.  

Московская битва имела широкие международные последствия. С 
реализацией своих агрессивных планов пришлось повременить Японии, 
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которую Гитлер хотел переориентировать с войны против США и Англии на 
войну против СССР. Гитлер одобрил идею захвата Японией советских 
территорий восточнее Омска. Летом 1941 г. японский генштаб разработал 
план войны против СССР «Кантокуэн». Япония стала наращивать сухопутную 
Квантунскую армию, которая составила более 1 млн. человек. Однако после 
разгрома немцев под Москвой Токио принял решение «не нападать на 
Россию» до весны 1942 г.  

Непросто складывались отношения Советского Союза с Англией и 
США. Переговоры между странами по вопросам материальной помощи 
Советскому Союзу Англия и США ставили в прямую зависимость от того «как 
долго продержится Россия». Официальные круги США, не стесняясь 
подчеркивали, что помощь Советскому Союзу надо оказывать «не для того, 
чтобы обеспечить ошеломляющую русскую победу, а для того, чтобы 
удерживать Германию связанной до тех пор, пока наш собственный вес в 
войне не станет решающим». Вот почему американский закон о ленд-лизе – 
передаче в аренду или взаймы другому государству ресурсов, необходимых 
для обороны, – не сразу распространился на СССР. 12 июля 1941 г. было 
подписано советско-английское соглашение о помощи и поддержке в войне 
против Германии. С 1 октября США и Англия обязались поставлять СССР 
материальную помощь. В ноябре–декабре 1941 г. поставки производились 
медленно и в незначительных размерах, но после внушительной победы 
Красной Армии под Москвой, стали наращиваться.  

7 декабря 1941 г. Япония напала на американскую военно-морскую базу 
Перл-Харбор на Гавайских островах. 8 декабря США объявили войну Японии, 
Великобритания также объявила ей войну. 11 декабря Германия и Италия 
объявили войну США. Зона Второй мировой войны существенно 
расширилась.  

1 января 1942 г. в Вашингтоне открылась международная конференция, 
на которой представители 26 государств антифашистской коалиции, 
названных «Объединенными нациями», подписали декларацию о совместной 
борьбе против стран фашистского блока. Советская дипломатия повела 
решительную кампанию за открытие второго фронта в Европе против 
фашистской Германии.  

Между тем на советско-германском фронте обстановка складывалась 
следующим образом. В апреле 1942 г. натиск советских войск на врага ослаб: 
не было ни сил, ни средств. Фронт перешел к обороне. Немцы также не 
располагали ресурсами для наступления по всему фронту. Несмотря на то, что 
многие военачальники советовали Гитлеру закрепиться на достигнутых 
рубежах, а Рунштедт и Лееб вообще предлагали отойти в Польшу, Гитлер, 
подгоняемый ненасытным аппетитом, преследуемый призраком потерянного 
престижа, хотел провести такое наступление, которое при наличии 
ограниченных средств могло бы дать большой результат. Советская разведка 
приступила к решению сложнейшей задачи: где оно будет: второй раз под 
Москвой, на севере, или на юге. Советское командование, воодушевленное 
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Московской битвой, также планировало наступление. Однако, силы были 
переоценены, что и показали бои за Крым и Харьков.  

8 мая 1942 г. немецкие ударные группировки начали наступление 
против войск Крымского фронта (командующий Д. Козлов). Немцы быстро 
прорвали фронт на фланге, выдвинулись клином вперед и сорвали советскую 
оборону. 15 мая была взята Керчь. Осложнилось положение осажденного 
Севастополя. Полностью блокированный с суши, город испытывал трудности 
с боеприпасами, продовольствием, питьевой водой. 30 июня враг вплотную 
подошел к Севастополю. 4 июля город пал. Немцы полностью овладели 
Крымом.  

К наступлению в районе Харькова готовились обе стороны. Несмотря на 
возражения начальника генштаба Б. Шапошникова против наступления 
советских войск из оперативного «мешка» (барвенковского выступа), Сталин, 
поддавшись просьбам командования Юго-Западного фронта (командующий 
С. Тимошенко, член Военсовета Н. Хрущев, начштаба И. Баграмян), разрешил 
операцию по овладению Харьковом. 12 мая 1942 г. войска Юго-Западного 
фронта начали наступление и успешно продвинулись на 25–40 км. Но 17 мая 
танковая группа Клейста неожиданно быстрым ударом прорвала оборону в 
полосе советской 9-й армии. Попытка нанести контрудар силами резервов 
Ставки результата не дали. 23 мая 6-я немецкая армия, наступавшая с севера, 
группировка Клейста, наступавшая с юга, взяли в кольцо несколько советских 
армий. Как писал Б. Лиддел Гарт: «… контрнаступление русских на Харьков, 
сыграло на руку немцам. Контрнаступление русских оказалось настолько 
прямым, что оно не могло не привести к его поражению; причем оно 
продолжалось так долго, что были израсходованы все резервы. В то же время 
глубокое вклинение русских войск на харьковском направлении дало 
германскому командованию возможность нанести удар во фланг. 
Последующее немецкое наступление в конце июня по существу явилось 
контрнаступлением на противника, сковавшего и невыгодно расположившего 
свои силы».  

В июне–июле 1942 г. немцы, развивая наступление, заняли Донбасс, 
вышли в большую излучину Дона, создали угрозу Сталинграду и Северному 
Кавказу.  В столь тяжелой обстановке И. Сталин 28 июля 1942 г. подписал 
приказ №  227, ставший известным как «Ни шагу назад!». Средние и старшие 
командиры и политработники, провинившиеся «в нарушении дисциплины по 
трусости или неустойчивости», направлялись в штрафные батальоны, рядовые 
бойцы и младшие командиры – в штрафные роты. В каждой армии создавались 
заградотряды, которые ставились в тылу «неустойчивых дивизий» и 
обязывались «в случае паники и беспорядочного отхода частей дивизии 
расстреливать на месте паникеров и трусов». Штрафные роты и батальоны 
использовались на самых трудных участках фронта. Штрафники, получившие 
ранения в бою, считались отбывшими наказание.  

Из Ростовской, Воронежской, Орловской, Сталинградской, 
Ворошиловградской областей и Северного Кавказа была проведена эвакуация.  
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В это время Гитлер, посчитав, что он нанес Красной Армии 
сокрушительное поражение, принял «роковое решение». Он хотел достичь 
двойной цели: захватить Сталинград и Кавказ. Группе армий «А» ставилась 
задача нанести удар через Кавказ вдоль побережья Черного моря для захвата 
нефтяных районов. Группе армий «Б» ставилась задача занять Сталинград и 
удерживать оборону на Дону против возможных контратак советских войск. 
Как и в плане «Барбаросса» группы армий «А» и «Б» должны были 
действовать по расходящимся направлениям. Начиналась великая битва за 
Сталинград.  

С 17 июля по 18 ноября 1942 г. проходил оборонительный для Красной 
Армии этап Сталинградской битвы. 6-я полевая немецкая армия наступала 
непосредственно на Сталинград с запада. 4-я танковая армия вместе с 
румынскими частями продвигалась к Сталинграду с юго-запада. Для отпора 
врагу 12 июля на базе Юго-Западного фронта советское командование создало 
Сталинградский фронт. В его распоряжение были переданы 3 резервные и 2 
воздушные армии, 38-я и 28-я армии, Волжская военная флотилия. 5 августа  
Сталинградский фронт был разделен на Юго-Восточный и Сталинградский. 28 
сентября из Сталинградского был образован Донской, а из Юго-Восточного – 
Сталинградский фронт. Из резерва Ставки на эти фронты было направлено 15 
стрелковых дивизий и 3 танковых корпуса. На подступах к Сталинграду шло 
усиленное строительство оборонительных рубежей, в котором было занято 
около 200 тыс. человек. Формировались добровольные отряды народного 
ополчения.  

Несмотря на отчаянное сопротивление, 25 августа 6-я немецкая армия 
достигла западной окраины города. Особое упорство в борьбе за город 
проявили армии В. Колпакчи, А. Лопатина, В. Чуйкова, М. Шумилова, 
стрелковые дивизии А. Родимцева, И. Людникова, Н. Батюка, В. Горишного, 
Л. Гуртьева, И. Ермолкина, В. Жолудева, В. Соколова, Ф. Смехотворова и др. 
Немецкие генералы назвали оборону Сталинграда как «не поддающуюся 
никакому описанию битву, ставшую символом борьбы двух враждебных 
миров».  После того как первое наступление немцев на Сталинград было 
отбито, темпы сосредоточения немцами свежих сил стали отставать от темпов 
сосредоточения сил Красной Армии. Немцы не смогли обеспечить на 
сталинградском направлении превосходства в силах. Как писал Б. Лиддел 
Гарт: «Это была стратегическая дань, которую немцы заплатили за отказ от 
прежней стратегии отвлечения сил и средств противника. И чем больше они 
охватывали город, тем ограниченнее становилось пространство, необходимое 
для проведения тактического маневра в целях ослабления сопротивления 
противника. Для русских же сокращение фронта давало возможность 
перебрасывать тактические резервы в направлении любого угрожаемого 
пункта в системе обороны. Несколько раз немцам удавалось прорвать оборону 
Сталинграда, но каждый раз прорыв ликвидировался». 

В сентябре бои уже  шли в городе: за каждый квартал, улицу, дом, этаж. 
Жилой дом, получивший известность как «дом Павлова», горстка бойцов под 
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командованием сержанта Я. Павлова обороняла в общей сложности 58 дней. 
В разгар боев в руинах этого дома даже смогла родиться девочка, оставшаяся 
живой. На немецкой штабной карте дом был обозначен как обороняющаяся 
крепость. В конце сентября активные боевые действия переместились из 
центра города к северу, в районы заводов. Ожесточенные бои перерастали в 
неистовые рукопашные схватки. На узком участке у завода «Баррикады» 
немцам удалось выйти к Волге. Снайпер В. Зайцев из 62-й армии бросил клич: 
«За Волгой для нас земли нет!» И этот выход к великой реке стал последней 
удачей немцев. Их наступательный порыв был смят. Втянувшись в уличные 
бои, немецкие армии утратили свое главное преимущество – свободу маневра. 
Положение усугубляли растянутые фланги.  Явный провал намеченных 
планов, огромные потери, приближение зимы – все это подрывало моральный 
дух врага.  

В августе–сентябре 1942 г. советские войска стойко держали оборону на 
Северном Кавказе. 8 августа немцы захватили Майкоп и повернули танковые 
корпуса к Грозному. Однако продвинуться дальше взятого 25 августа Моздока 
им не удалось. Красная Армия стояла насмерть. Бои в горах Кавказа также 
были плачевны для немцев. Их горные стрелки не смогли прорваться через 
перевалы. Части вермахта взяли полуостров Тамань. 10 сентября был захвачен 
Новороссийск. Но запланированного соединения с войсками, которые должны 
были пройти через Кавказские горы, не состоялось. Скорое поражение под 
Сталинградом сделает положение немцев в этом районе критическим.  

Но вернемся к Сталинграду. По мнению одного из лучших стратегов 
Великой Отечественной войны А. Василевского, обстановка 
благоприятствовала проведению крупной двухступенчатой операции, 
направленной на полное уничтожение всего южного крыла немецкого фронта. 
Ставка не решилась на это грандиозное предложение и в середине сентября 
приняла менее масштабный, но не менее эффектный «малый» план. Он был 
разработан блестящим триумвиратом советского Генерального штаба – 
Жуковым, Василевским и Вороновым. План сводился к тому, чтобы в 400-
километровой полосе разгромить врага в районе Сталинграда, вырвать у него 
инициативу и создать условия для проведения наступательных операций на 
южном крыле. Проведение операции возлагалось на войска вновь 
образованных фронтов: Юго-Западного (командующий Н. Ватутин), Донского 
(командующий К. Рокоссовский) и Сталинградского (командующий А. 
Еременко). Кроме того привлекались соединения соседнего Воронежского 
фронта (командующий Ф. Голиков). Все мероприятия проводились в 
строжайшей тайне. На начальном этапе подготовки о ней даже не знали члены 
ГКО, кроме Сталина. Переписка, шифровки, телефонные переговоры между 
Генштабом, фронтами, внутри фронтов были категорически запрещены. Все 
распоряжения и приказы отдавались только устно, радиостанции работали 
только на прием. Но даже при таком режиме секретности немецкая разведка в 
середине ноября уже вычислила наступление советских войск против 
румынской армии, однако не смогла точно определить его силы. Руководство 
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наступлением и координацию действий между фронтами Ставка возложила на 
Г. Жукова и А. Василевского.  

Контрнаступление советских войск под Сталинградом началось 19 
ноября 1942 г. Во время второго наступательного для Красной Армии этапа 
битвы с 19 ноября 1942 по 2 февраля 1943 г. советскими фронтами были 
проведены следующие операции: «Уран» по окружению сталинградской 
группировки противника; Котельниковская и Среднедонская («Малый 
Сатурн»), лишившие противника возможности поддержать окруженную 
сталинградскую группировку с запада и ослабившая его наступление с юга; 
«Кольцо» по ликвидации попавшей в окружение группировки в самом 
Сталинграде.  

19 ноября после мощной артподготовки началось наступление Юго-
Западного и правого крыла Донского фронтов. Сильный туман и снегопад 
помешали вылету авиации. Тем не менее уже в первый день оборона 
противника была прорвана. 20 ноября в наступление перешли войска 
Сталинградского фронта. 23 ноября войска Юго-Западного и Сталинградского 
фронтов сомкнулись в районе городов Калач и Советский. Наступление велось 
Красной Армией с большим искусством. Жуков наносил удары в нескольких 
пунктах одновременно, учитывая и моральный фактор и географические 
условия, не давая противнику передышки. 6-я и 4-я армии противника общей 
численностью 330 тыс. человек были окружены. Это был первый случай 
окружения столь крупной группировки при незначительном превосходстве 
наступавшей стороны. Вскоре была окружена и румынская группировка. 
Перед Донским и Сталинградским фронтами ставилась задача ликвидировать 
немецкую группировку. Войскам Воронежского и Юго-Западного  фронтов 
необходимо было отодвинуть линию окружения на запад примерно на 150–
200 км. 

Для деблокирования кольца из оставшихся частей немцы создали 
ударную группировку под командованием Гота. 12 декабря она перешла в 
наступление из района Котельникова и 19 декабря вышла к реке Мышкова. От 
окруженной группировки ее отделяло расстояние около 45 км. Это заставило 
Ставку внести уточнения в операцию «Сатурн». Так она стала операцией 
«Малый Сатурн». Началась она 16 декабря 1942 г. В результате 3-дневных 
боев войска Юго-Западного и левого крыла Воронежского фронтов прорвали 
оборону противника и с боями форсировали Дон и Богучарку. Не снижая 
темпов, наступление было продолжено в трудных условиях снежной морозной 
зимы. Например, 24-й танковый корпус под командованием В. Баданова за 
пять суток продвинулся на 240 км, громя тылы 8-й итальянской армии, 24 
декабря взял станцию Тацинская, уничтожил аэродром, захватив в качестве 
трофеев 300 вражеских самолетов. Продвижению ударной группировки Гота 
был положен конец. Положение немецких войск под Сталинградом стало 
безнадежным.  

Завершающим этапом Сталинградской битвы была операция «Кольцо». 
Советские войска умело провели воздушную блокаду 6-й армии под 
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командованием Паулюса. Был сорван план немцев по созданию «воздушного 
моста» в целях снабжения окруженной армии. Несмотря на огромные лишения 
и безнадежность обстановки, немецкая сторона отклонила предложение 
советского командования о капитуляции. Гитлер даже присвоил 
командующему армией Паулюсу  звание фельдмаршала, намекая на то, что в 
немецкой истории не было такого случая, чтобы военачальники столь 
высокого ранга сдавались в плен.  10 января 1943 г. советские войска начали 
круглосуточное наступление. Утром 15 января захватили аэродром Питомник. 
26 января шедшие навстречу друг другу 21-я армия И. Чистякова и 62-я армия 
В. Чуйкова соединились в районе Мамаева Кургана. 31 января сдалась южная, 
2 февраля – северная группировка врага. Как сказал Сталин: «Народ очень 
ждал этой победы».  

В ходе проведения трех операций – «Уран», «Малый Сатурн» и 
«Кольцо» – были разгромлены 2 немецкие, 2 румынские и 1 итальянская 
армии. Потери противника в течение второго этапа Сталинградской битвы 
составили свыше 800 тыс. человек, около 2 тыс. танков и штурмовых орудий, 
свыше 10 тыс. орудий и минометов, около 3 тыс. боевых и транспортных 
самолетов. Поражение под Сталинградом вызвало глубокий политический 
кризис в Германии. В стране был объявлен трехдневный траур. Озабоченность 
и недовольство стали проявлять союзники Германии. Румыния и Венгрия 
заговорили о сепаратном мире со странами Запада. Б. Муссолини начал 
убеждать Гитлера заключить мир с Советским Союзом, так как, по его 
мнению, «Россию победить невозможно». Турция, проводя политику 
«активного нейтралитета», все меньше надежд связывала с Германией. Еще в 
1941 г. Турция официально заявила, что не имеет территориальных претензий 
к СССР, но заинтересована в судьбе 40 млн. советских тюркоязычных 
граждан. Турция в тайне надеялась, что немцы, захватив Кавказ, передадут под 
ее протекторат тюркоязычные народы, а со временем может быть подобным 
образом распорядятся и с народами центральноазиатского Туркестана. 
Однако, Сталинград похоронил эти планы.  

Победа под Сталинградом серьезным образом повлияла и на 
взаимоотношения СССР с Великобританией и США. Союзники стали 
опасаться, что Советский Союз сможет одолеть Третий Рейх и без их 
«помощи» и тогда все их планы также окажутся нереализованными. Поэтому 
они вплотную приступили к планированию операций в Европе и открытию 
второго фронта.  

Сталинградская битва положила начало коренному перелому в ходе 
Великой Отечественной и всей Второй мировой войны. Теперь Красная Армия 
полностью взяла  в свои руки стратегическую инициативу и изменила 
направление войны. Советский народ безоговорочно поверил в победу над 
фашизмом, хотя до нее было еще далеко.  

Зимой 1943 г. наступательные действия Красной Армии 
активизировались. 18 января 1943 г. была прорвана блокада Ленинграда. Тем 
самым была устранена угроза соединения немецких и финских войск 
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восточнее Ладожского озера. Восстановление сухопутных коммуникаций 
позволило улучшить снабжение ленинградцев, усилить войска 
Ленинградского фронта и Балтийского флота. Стратегическая инициатива на 
севере тоже перешла к Красной Армии.  

В начале февраля 1943 г. Красная Армия нанесла удар, образовав 
глубокий клин между Курском и Орлом. Чуть позже такой же клин был 
образован между Курском и Белгородом. Обойдя Курск с флангов, 7 февраля 
советские войска внезапным ударом овладели городом, создав угрозу для 
Харькова с севера. На линии фронта образовался глубоко выдающийся на 
запад Курский выступ, как впоследствии возвестит поэт, «насмерть 
прикипелая к России, Курская великая дуга».  

Положение на Восточном фронте сумел стабилизировать Э. Манштейн, 
вытащив через Ростов-на-Дону 1-ю танковую армию, отведя ее за реку Миус 
и закрепившись на высоком правом берегу. Вслед за этим немецкая группа 
армий «Юг» смогла возвести «плотину» на пути наступающих советских 
войск. Ее не смогли преодолеть советские армии, шедшие на освобождение 
Харькова и Белгорода, а также Днепропетровска и Днепродзержинска. 
Советскому командованию пришлось отложить операции под Псковом и 
Смоленском. По сути дела созданный Манштейном «Миус-фронт» сорвал  
советские  наступательные планы первой половины 1943 г. Почти на всем 
Восточном фронте воцарилась тишина, впервые с начала войны. Фронты 
зарывались в землю, создавая несколько линий обороны. В советском 
художественном фильме 1970-х гг. «Освобождение» члены Ставки 
Верховного Главнокомандования прокомментировали эту ситуацию так, что 
немцы не могут опомниться после Сталинграда. «А мы – после Харькова», – 
как заметил Сталин.  

Несмотря на изменившуюся стратегическую обстановку, Гитлер не 
хотел уступать инициативу и принял решение еще раз попробовать крупную 
наступательную операцию. Форма Курского выступа располагала к 
нанесению фланговых ударов для выравнивания линии фронта. В приказе 
Гитлера от 15 апреля 1943 г. о подготовке операции «Цитадель» указывалось, 
что «целью наступления является сосредоточенным ударом, проведенным 
решительно и быстро силами одной ударной армии из района Белгорода и 
другой – из района южнее Орла, путем концентрического наступления 
окружить находящиеся в районе Курска войска и уничтожить их». Для 
пополнения войск в Германии пришлось провести тотальную мобилизацию. 
На вооружение вермахта поступали тяжелые танки «Тигр», средние танки 
«Пантера», самоходные установки «Фердинанд», новые истребители «Фокке-
Вульф-190А» и штурмовики «Хенкель-129».  

Советская военная разведка быстро обнаружила подготовку немцев к 
наступлению. Знала и о дате, кстати, неоднократно отодвигавшейся. В 
советском командовании было много споров. Некоторые военачальники 
настаивали на решительном наступлении, объясняя его возможность и 
наличием необходимых сил, и опытом. Но, по свидетельству А. Василевского 
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и Г. Жукова, взвесив все обстоятельства и запросив мнения с фронтов, 
советское командование все же приняло решение о «преднамеренной обороне 
с последующим переходом в контрнаступление». Дальнейший ход событий 
показал, что это было верное решение.  

Северный фас Курского выступа оборонял Центральный фронт 
(командующий К. Рокоссовский), южный – Воронежский (командующий Н. 
Ватутин). В них насчитывалось 1337 тыс. человек, 3306 танков и самоходно-
артиллерийских установок, около 20 тыс. орудий и минометов, 2900 самолетов 
и т.д. В тылу фронтов располагались резервы Ставки, объединенные в Степной 
фронт (командующий И. Конев). Было создано несколько линий глубоко 
эшелонированной обороны, практически непреодолимой для танков врага.  В 
целом советские войска впервые с начала войны значительно превосходили 
противника и в живой силе и в технике. К тому же стопроцентная готовность 
была достигнута раньше. Советские войска рвались в бой. Но приказ Ставки 
был непреклонным – ждать. В ночь на 5 июля были схвачены немецкие 
саперы, которые показали, что немецкое наступление назначено на 3 часа утра. 
За час до этого срока советские фронты провели мощную артиллерийско-
авиационную контрподготовку. Фактор внезапности, на который 
рассчитывали немцы, был упущен. Только в 5 ч 30 мин ударные группировки 
вермахта пошли в наступление.  На орловско-курском направлении немецкие 
войска силами около 500 танков нанесли три удара в полосе 40 км. Сначала в 
атаку пошли «тигры» группами по 10–15 машин. Их сопровождали 
штурмовые орудия «Фердинанд». Спустя некоторое время за ними двинулись 
средние танки «Пантера». В боевых порядках танков на бронетранспортерах 
следовала пехота. За шесть дней непрерывных атак противнику удалось 
вклиниться  в оборону Центрального фронта на 6–12 км. Но со своей задачей 
фронт справился, причем без резервов Ставки. 11 июля немцы прекратили 
наступление.  

На белгородско-курском направлении командующий группой армий 
«Юг» Э. Манштейн сразу 5 июля ввел в бой около 700 танков. Немцы прорвали 
главную и вторую линии обороны Воронежского фронта и углубились на 10–
18 км. Войска Воронежского фронта были усилены резервами.  

10 июля, в самый разгар Курской битвы, на острове Сицилия в Италии 
высадился крупный англо-американский десант. Узнав об этом, Гитлер заявил, 
что он будет продолжать операцию «Цитадель». Крупные авиационные 
соединения со средиземноморского театра военных действий, дивизии из 
Франции и Голландии были переброшены под Курск.  

Критический момент настал 12 июля. В районе села Прохоровка в 
полосе Воронежского фронта произошло крупное танковое сражение, в 
котором в общей сложности участвовало 1100 танков и самоходных орудий. 
13–15 июля противник все еще наступал на отдельных направлениях. Обе 
стороны несли огромные потери. 17 июля, так и не добившись 
запланированных результатов, Гитлер решил прекратить операцию 
«Цитадель». Как в Московской и Сталинградской битвах, первым этапом 
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Курской битвы стал оборонительный, продолжавшийся с 5 по 23 июля. Второй 
наступательный этап проводился с 12 июля по 23 августа 1943 г. Наиболее 
благоприятная обстановка для наступления сложилась в районе орловской 
группировки противника. Стратегическая наступательная операция «Кутузов» 
проводилась войсками Брянского (командующий М. Попов), Центрального и 
частью сил Западного (командующий В. Соколовский) фронтов с 12 июля по 
18 августа. Замысел ее сводился к окружению, затем раздроблению вражеской 
группировки и уничтожению ее по частям. Однако операция по окружению 
противника не удалась. Немцы заняли подвижную оборону, удачно 
маневрируя. В этой связи Г. Жуков вспоминал слова Сталина, который, 
высоко оценивая боеспособность вермахта, предупреждал тогда, что «наша 
задача скорее изгнать немцев с нашей территории, а окружать их мы будем, 
когда они станут послабее». К 18 августа войска трех фронтов, продвинувшись 
в западном направлении на 150 км и разгромив крупные силы противника, 
ликвидировали орловский плацдарм. Для советских войск открылись 
возможности для развития наступления на брянском направлении и выхода в 
восточные районы Беларуси.  

На белгородско-харьковском направлении войска Воронежского фронта 
понесли большие потери, а противник отошел на хорошо укрепленные рубежи 
и был готов к длительному сопротивлению. Основной замысел советской 
наступательной операции «Румянцев» сводился к рассечению группы армий 
«Юг» мощным фронтальным ударом, окружению и разгрому. Операцию 
проводили с 3 по 23 августа войска Воронежского и Степного фронтов, 
координацию действий между ними осуществлял Г. Жуков. С 3 по 11 августа 
немецкая группировка была окружена с трех сторон. Однако немцам удалось 
силами десяти дивизий нанести ответный контрудар. Ожесточенные бои 
завязались в районе западнее Харькова. 20 августа советские войска перешли 
в наступление. 23 августа в результате ночного штурма Харьков был взят. 
Войска Воронежского и Степного фронтов продвинулись в глубину на 150 км, 
разгромили мощную группировку врага и создали условия для освобождения 
Левобережной Украины и выхода на Днепр.  

В целом битва на Курской дуге продолжалась 50 дней на фронте от 400 
до 550 км, с обеих сторон в ней участвовали огромные силы – около 300 
дивизий в составе свыше 4 млн человек. Победа Красной Армии сорвала 
последнюю попытку Третьего Рейха развернуть крупное стратегическое 
наступление на Восточном фронте и взять реванш за Москву и Сталинград. 
Коренной перелом в войне был завершен. Отныне вермахт был обречен только 
на отступление и оборонительную стратегию.  

Благодаря успехам Красной Армии союзникам удалось провести 
военную операцию в Италии. Страны фашистского блока не скрывали своего 
недоверия к Германии. Венгрия настойчиво искала сепаратного мира с 
Западом. Осенью 1943 г. испанский диктатор Ф. Франко вывел изрядно 
потрепанную «Голубую дивизию» из-под Ленинграда. Финляндия также 
подумывала о выводе своих войск из советской Карелии. 
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Еще во время Курской битвы 11 августа немецкое командование отдало 
приказ о строительстве «Восточного вала» – стратегического оборонительного 
рубежа река Нарва–Псков–Витебск–Орша–река Сож– среднее течение 
Днепра– река Молочная. Днепр рассматривался главной частью «Восточного 
вала».  

Ставка Верховного Главнокомандования, используя благоприятную 
обстановку, сложившуюся под Курском, на инерции наступления поставила 
задачу освободить Донбасс, Левобережную Украину, Крым, выйти на Днепр 
и захватить плацдармы на его правом берегу. Поставленная задача была 
успешно выполнена. Нанеся сокрушительное поражение группе армий «Юг», 
советские войска разбили оборону противника на Днепре, с ходу форсировали 
его и создали на правом берегу два важных плацдарма киевский и 
кременчугско-днепровский. Разгром немцев на реке Молочной и в низовьях 
Днепра содействовал освобождению Тамани и проведению Керченской 
десантной операции. С конца августа по декабрь 1943 г. Красная Армия, 
разгромив основные силы группы армий «Юг», продвинулась на запад на 200–
400 км, освободив от захватчиков Левобережную Украину (почти половину 
Украины). Было освобождено более 40 тыс. населенных пунктов, в том числе 
162 города, среди которых Киев, Харьков, Орел, Белгород, Таганрог, Брянск, 
Смоленск, Днепропетровск, Запорожье, Донецк, Новороссийск и др. 
Советские войска вошли на территорию Беларуси. 23 сентября был 
освобожден первый белорусский город – районный центр Комарин, 26 
сентября – Хотимск. 26 ноября был освобожден областной центр Гомель, куда 
сразу переехали Белорусский штаб партизанского движения, ЦК КПБ, 
белорусское правительство.  

С 28 ноября по 1 декабря 1943 г. проходила Тегеранская конференция, 
на которой впервые встретились руководители трех стран СССР, США и 
Великобритании: И. Сталин, Ф.Д. Рузвельт и У. Черчилль. На встрече удалось 
договориться об открытии второго фронта в Северной Франции.          

  
 

Тема 7. Освобождение Беларуси и СССР. Открытие второго 
фронта 

1. Начало освобождения республики от нацистских захватчиков в 
осенне-зимний период (сентябрь 1943 – февраль 1944 г.). Битва за Днепр. 

2. Советские стратегические наступательные операции 1944 г. 
3. Белорусская стратегическая наступательная операция «Багратион». 
4. Открытие второго фронта и действия союзных войск. 
5. Советский тыл и его вклад в победу над фашистской Германией в годы 

Великой Отечественной войны. 
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1. Начало освобождения республики от нацистских захватчиков в 
осенне-зимний период (сентябрь 1943– февраль 1944 г.). Битва за Днепр 

 
Победа Красной Армии в Курской битве, когда провалилась последняя 

попытка германского командования вновь захватить стратегическую 
инициативу, дала возможность для перехода советских войск в общее 
контрнаступление по фронтовой линии от Невеля до Черного моря, 
протяженность которой составляла 2000 км. Важнейшей частью летне-
осеннего наступления 1943 г. явилась грандиозная битва за Днепр, 
охватывающая ряд стратегических, фронтовых и армейских наступательных 
операций, проведенных войсками Центрального, Воронежского, Степного,  
Юго-Западного и Южного фронтов.  

Именно битва за Днепр положила начало освобождению Беларуси от 
немецко-фашистских захватчиков. 21 сентября 1943 года Президиум 
Верховного Совета, Центральный Комитет КП(б)Б и Совнарком БССР 
обратились к партизанам, ко всему белорусскому народу с призывом: 
«Настало время полного освобождения родной 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 
восстанавливать мосты, переправы и дорожное имущество…». В соответствии 
с планом Верховного Главного Командования территорию Беларуси 
освобождали войска Центрального фронта (с 20 октября переименован в 
Белорусский) в составе 3-й, 11-й, 13-й, 48-й, 50-й, 61-й, 63-й, и 65-й армий. 
Командующим Белорусским фронтом был назначен генерал армии К.К. 
Рокоссовский. 

   Вместе с соединениями Красной Армии в освобождении Беларуси 
приняли участие партизанские формирования, в рядах которых к сентябрю 
1943 г. сражалось более 100 тысяч человек – сила равная по численности 
нескольким общевойсковым армиям периода Великой Отечественной войны. 
Кроме того, в наступательных боях Красной Армии участвовали солдаты и 
офицеры 1-й польской дивизии имени Т. Костюшко, сформированной на 
территории СССР, а также французский истребительный авиаполк 
«Нормандия», которому за боевые заслуги и мужество, проявленное 
летчиками при форсировании советскими войсками реки Неман, было 
присвоено почетное наименование «Неманский» и название «Нормандия – 
Неман».  

Между тем противник к концу сентября 1943 г. представлял еще 
серьезную силу, несмотря на огромные потери в предшествующих сражениях. 
На восточном фронте действовали 239 его дивизий и 13 бригад, т.е. основные 
силы гитлеровской армии. Враг понимал, что именно с Днепра открывались 
пути в Польшу, Карпаты и на Балканы. 

Успехи Красной Армии вынудили штаб вермахта пойти на крайние 
меры. «Принимая во внимание напряженную обстановку на востоке, – 
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говорилось в журнале военных действий немецкого командования, – и в связи 
с уже длительное время выдвигаемыми соображениями, штаб верховного 
командования 15 сентября в докладе указал, что восточный фронт должен 
получить помощь и для этого следует пойти на риск на других театрах 
военных действий». Именно поэтому сюда были переброшены с Западной 
Европы три танковые и три пехотные дивизии, а также многотысячные 
маршевые пополнения противника.  

Таким образом, гитлеровское руководство рассчитывало переправить 
свои войска на правый берег Днепра, и превратить его в неприступную 
крепость, так как река, имея в своем среднем течении большую ширину и 
глубину, а вдобавок еще и высокий берег, представляла собой серьезную 
преграду для наступающих советских войск. «Скорее Днепр потечет обратно, 
нежели русские преодолеют его», – заявил Гитлер на одном из совещаний в 
Берлине.   

Учитывая, что противник возлагает на рубеж Днепра большие надежды, 
Советское Верховное Главнокомандование еще в начале сентября указало 
нашим войскам на необходимость форсировать эту реку сходу и захватить на 
ее правом берегу плацдармы. 

«Нельзя было позволять врагу отвести свои войска за Днепр и встретить 
наши войска во всеоружии. Фактор времени и на сей раз приобретал 
решающее значение. С учетом этого и планировалась операция, ее сроки и 
темпы», – писал начальник оперативного управления Генштаба Красной 
Армии генерал армии С.М. Штеменко. 

Большую роль в успешном форсировании Днепра сыграла также 
директива Верховного Главнокомандования от 9 сентября 1941 г. В ней 
обращалось особое внимание на форсирование крупных водных преград сходу 
и предписывалось представлять наиболее отличившихся к присвоению звания 
Героя Советского Союза. 

Советские войска почти одновременно вышли к Днепру на широком 
фронте от Лоева до Запорожья и сходу захватили ряд плацдармов. Первыми в 
Беларуси форсировали Днепр, недалеко от устья реки Припять, войска 13-й 
армии под командованием генерал-лейтенанта Н.П. Пухова. Стрелковая рота 
(командир – лейтенант И. В. Мацкевич) 109-го стрелкового полка (командир 
–  майор Д.П. Сухарников), 74-й стрелковой дивизии (командир – генерал-
майор А.А. Казарян) этой армии в ночь с 22 на 23 сентября 1943 г. захватила 
плацдарм в районе д. Колыбань Брагинского района Гомельской области и 
удерживала его четыре дня.  При этом командир роты был дважды ранен, 
лично подбил два танка и уничтожил около пятидесяти гитлеровцев. Погиб в 
бою 26 сентября 1943 г. Звания Героя Советского Союза удостоен посмертно 
16 октября 1943 г. 

23 сентября 1943 г. бойцы 360-го стрелкового полка 74-й стрелковой 
дивизии 13-й армии под командованием подполковника Н.И. Сташека 
освободили первый районный центр Беларуси – городской поселок Комарин 
Гомельской области.  
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Многие бойцы и командиры 74-й стрелковой дивизии, в том числе 
командиры полков и сам комдив, за успешное форсирование Днепра были 
представлены к званию Героя Советского Союза. Среди них  командир роты 
белорус Игнат Мацкевич, командир полка украинец Николай Сташек, узбек 
Кудрат Суюнов, русские Яков Антонов, Гавриил Басманов, Иван Грачев, 
Павел Гурьянов, татарин Ибрагим Дубин, удмурт Иван Репин, мордвин 
Георгий Якушин, кабардинец Михаил Яхогоев. 

В то же время две стрелковые дивизии 50-й армии (108-я и 110-я, 
командиры полковники П.А. Теремов и В.А. Гужалин) 24 сентября 1943 г. 
форсировали другую реку на территории Беларуси – Ипуть и 26 сентября 
освободили первый районный центр Могилевской области Хотимск.  

15 октября 1943 г. советские войска начали наступление на Гомельском 
направлении. Развернулось оно на левом крыле Центрального фронта силами 
48-й, 61-й и 65-й армий пол командованием генералов П.Л. Романенко,  П.А. 
Белова и П.И. Батова. 17 октября они овладели Лоевом и продвинулись на 
запад до 15–20 км, создав непосредственную угрозу охвата Гомеля. В то же 
время войска 11-й и 63-й армий под командованием генералов И.И. 
Федюнинского и В.Я. Колпачки вели наступление севернее Гомеля. 10 ноября 
началось общее наступление на Гомель. В ночь на 18 ноября советские войска 
перекрыли железную дорогу Гомель – Калинковичи, а на следующий день 
овладели городом Речицей, тем самым отрезав врагу путь отхода на запад.  

22 ноября 1943 г. в направлении Гомеля начали наступление войска 3-й 
и 50-й армий под командованием генералов А.В. Горбатова и И.В. Болдина.  К  
вечеру 25 ноября советские войска с трех сторон  подошли к Гомелю, а  уже 
утром 26 ноября Гомель был полностью очищен от гитлеровцев. 
Командующий Белорусским фронтом К.К. Рокоссовский, находившийся в то 
время в Гомеле, отмечал: «Гитлеровцы почти полностью разрушили Гомель. 
Красавец-город лежал в руинах. Враг с некоторой лютой ненавистью 
уничтожал все здания и постройки. Во время боев на улицах города наши 
солдаты поймали множество «факельщиков» – фашистских головорезов, 
которые выполняли приказ: поджечь уцелевшие дома». 

В результате Гомельско-Речицкой операции противник был лишен 
возможности нанести контрудар с северо-запада со стороны Мозыря войскам 
1-го Украинского фронта и не смог перебросить из Беларуси в район Киева ни 
одной дивизии, что способствовало успешному освобождению советскими 
войсками территории Украины.  

  Таким образом, успех в битве за Днепр был обусловлен четким 
управлением войсками, массовым героизмом и воинским мастерством 
советских бойцов. Газета «Правда» 17 октября 1943 г. отмечала: «Много 
великих дел, свершенных во славу Родины, видел на своих берегах седой 
Днепр…, героическими преданиями овеяна его старина. Но меркнут все 
былые подвиги перед подвигами воинов Красной Армии. Еще не было такого 
на берегах Днепра, что свершается там теперь бесстрашными советскими 
воинами». За проявленное мужество и героизм в битве за Днепр около 2,5 
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тысяч солдат, сержантов, офицеров и генералов были удостоены звания Героя 
Советского Союза, в том числе около 700 человек в боях за Беларусь. 
 В октябре 1943 г. под Ленино боевое крещение получила дивизия имени 
Т. Костюшко Войска Польского. Три поляка тоже были удостоены этого 
звания (А. Кживонь, В. Высоцкий, Ю. Хюбнер). 

Активное участие в освобождении территории Беларуси в указанный 
период  принимали партизаны. В соответствии с приказом ЦШПД в ночь на 3 
августа 1943 г. около 74 тыс. партизан Беларуси нанесли массированный удар 
по вражеским железнодорожным линиям. Эта невиданная по своему размаху 
и эффективности боевая операция проводилась в два этапа: с 3 августа по 15 
сентября 1943г. (кодовое название «Рельсовая война») и с 19 сентября до 
ноября 1943 г. (кодовое название «Концерт»). В ходе первого и второго этапов 
только на территории Беларуси партизаны уничтожили десятки тысяч рельсов, 
пустили под откос 2171 эшелонов и шесть бронепоездов, взорвали 295 
железнодорожных мостов. Работа железнодорожного транспорта противника 
была дезорганизована, пропускная способность дорог снизилась на 40 
процентов. Это серьезно повлияло на обеспечение войск вермахта боевыми 
средствами, горючим, продовольствием и способствовало успеху советских 
войск в Курской битве и после нее. 

Отмечая заслуги партизан, К.К. Рокоссовский писал: «Народные 
мстители представляли большую силу,  и нам нужно было разработать с ними 
план совместных боевых действий в операции. В этом нам оказал неоценимую 
помощь тов. П.К. Пономаренко как начальник Центрального штаба 
партизанского движения».   

Менее успешно развивались события на западном направлении 
наступления советских войск. В сентябре 1943 г. войска Калининского и 
Западного фронта освободили Смоленскую область, а войска Брянского 
фронта провели в период 1 сентября – 3 октября 1943 г. операцию по 
освобождению Брянской области. 

После освобождения Смоленской и Брянской областей Ставка ВГК 
поставила перед Западным фронтом задачу – вести наступление в направлении 
Орши и Могилева, после чего продолжать наступление в направлении 
Вильнюса. Одновременно Калининскому фронту предписывалось не позже 9–
10 октября 1943 г. овладеть Витебском, в последующем – Ригой, а 
Центральному фронту – Минском.  

Первыми в бой вступили левофланговые армии Калининского фронта – 
43-я и 39-я (генералы К.Д. Голубев, Н.Э. Берзарин) которые 8 октября 
освободили г. Лиозно Витебской области.  Правофланговые армии 
Калининского фронта 3-я и 4-я ударные (генералы К.Н. Галицкий, В.И. 
Швецов) 8 октября после 2-дневных боев освободили г. Невель.  

Это обстоятельство чрезвычайно встревожило гитлеровское военное 
руководство. Оно отчетливо понимало, что в случае потери Витебска для 
Красной Армии откроется прямой путь через Ригу, в глубокий тыл армии 
«Север». Кроме того, существовала реальная угроза выхода советских войск к 



 
101 

 

Полоцку, где вместе с партизанами Витебщины они могли составить 
серьезную угрозу тылам группы армий «Север» и «Центр». Поэтому в 
спешном порядке была начата переброска в указанный район значительных 
немецких сил – семи пехотных и 10-й танковой дивизии; сюда же по приказу 
Геринга были перенацелены силы 6-го воздушного флота. В результате 
немцам удалось приостановить наступление советских войск.  

Несколько позже, в период с 13 по 31 декабря 1943 г. войска правого 
крыла 1-го Прибалтийского фронта в составе 4-й ударной и 11-й гвардейской 
армий провели Городокскую военную операцию, в результате которой 24 
декабря 1943 г. был освобожден г. Городок, советские войска продвинулись 
на расстояние 60 км.  

В то же время основные силы Западного фронта в составе 10-й 
гвардейской, 21-й и 33-й армий (командующие – генералы А. В. Сухомлин, 
Е.П. Журавлев, В.М. Гордов) не смогли прорвать оборону противника в 
направлении Горки – Орша.  Здесь немцами с учетом рельефа местности были 
созданы мощные узлы сопротивления и опорные пункты на высотах, узлах 
дорог, в населенных пунктах. Советским войскам предстояло преодолеть 
глубоко эшелонированную систему траншей, густо усеянную проволочными 
заграждениями и минными полями. Серьезным препятствием являлась река 
Мерея с илистым дном и заболоченной поймой, к тому же ее левый берег был 
выше правого, что давало возможность противнику вести прицельный огонь 
по наступающим войскам. Отрицательную роль сыграло и то, что из-за 
спешки, в которой проводилась подготовка к операции, наступавшие дивизии 
были укомплектованы личным составом лишь на 40, 3%, насчитывая не более 
3800 человек. Несмотря на беспримерное мужество и героизм советских 
воинов, прорвать вражескую оборону и решить поставленные задачи они не 
смогли. 

Проанализировав причины неудач, Ставка ВГК потребовала от 
командующего Западным фронтом внести коррективы в план операции, 
сконцентрировать основные силы на правом фланге с целью прорыва 
обороны. Однако перегруппировка войск, а затем 11 боевых операций, 
проведенных советскими войсками  в период с 12 октября 1943  по 1 апреля 
1944 г., не принесли желаемого успеха, хотя за указанный период Западный 
фронт потерял 330 419 человек.  

Во всех неудачах на западном направлении было обвинено 
командование Западного фронта и отстранено от руководства. По 
распоряжению Ставки ВГК 12 апреля 1944 г. Западный фронт был разделен на 
3-й и 2-й Белорусские (командующие – генерал армии И.Д. Черняховский и 
генерал армии Г.Ф. Захаров), а Белорусский был преобразован в 1-й 
Белорусский (командующий маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский). 

Однако нельзя сказать, что все военные операции войск Западного 
фронта были совершенно бесплодными и не дали никаких результатов. 
Бывший участник боев М.А. Гареев так отзывался о тех событиях: «Они 
изматывали противника (он тоже нес немалые потери), не давали ему 
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возможности прочно закрепиться на новых оборонительных рубежах. А 
главное – вследствие постоянных активных действий Западного фронта 
германское командование так и не смогло перебросить с центрального участка 
восточного фронта дополнительные силы на другие направления, где 
решались основные стратегические задачи».  

Тем не менее, неудачные действия войск на западном направлении 
сильно контрастировали с грандиозными успехами советских войск, 
действовавших при снятии блокады Ленинграда, на Левобережной и 
Правобережной Украине, в том числе на южном направлении Беларуси. В 
период с 8 января по 8 февраля войска левого крыла Западного фронта (61-я,  
65-я и 16-я воздушная армии) провели Калинковичско-Мозырскую 
наступательную операцию, в результате которой были освобождены Мозырь, 
Калинковичи, Озаричи, Лельчицы. 20 января 1944 г. севернее Озаричей 
разведчики 37-й гвардейской дивизии в болотистой местности обнаружили 
три лагеря смерти, где томились и  умирали более 33 тыс. советских граждан. 
Среди них находилось 300 человек больных сыпным тифом.  

Затем войска правого крыла Белорусского фронта в составе 3-й армии и  
некоторых частей 50-й, 48-й и 16-й воздушной армии провели в период с 21– 
26 февраля Рогачевско-Жлобинскую операцию, в результате которой 24 
февраля был освобожден Рогачев. В тот же день войска продвинулись до реки 
Друть, захватили на правом берегу Днепра между Новым Быховым и 
Рогачевом плацдарм южнее Рогачева и вышли на подступы к Жлобину. В ходе 
операции войска нанесли серьезное поражение 9-й армии противника, создали 
условия для последующего наступления на бобруйском направлении. 

Всего за период с сентября 1943 по март 1944 г. советским войскам 
удалось освободить примерно пятую часть территории Беларуси, в том числе 
два областных центра, 36 районных центров и ряд населенных пунктов 
Витебской, Гомельской и Полесской областей. Большая часть территории 
Беларуси, оккупированная немецкими войсками, представляла огромный 
выступ площадью 250 тыс. кв. км, который почти на 150 км вклинивался в 
размещение советских войск. Линия фронта проходила на восток от Витебска, 
Орши, Могилева, Жлобина и дальше – через Полесье. Этот выступ, или как 
его называли гитлеровцы, «балкон», позволял им обеспечивать 
жизнедеятельность войск, здесь проходил самый короткий путь в Германию. 
«Балкон» прикрывал Польшу и Восточную Пруссию, обеспечивал устойчивое 
положение гитлеровских войск в Прибалтике и Украине. Именно в этом 
направлении в соответствии с решением, принятым Государственным 
Комитетом Обороны и Ставкой ВГК, советским войскам было необходимо 
вести наступление  летом 1944 г.  
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2. Советские стратегические наступательные операции 1944 г. 
 
В 1944 г. Красная Армия нанесла 10 сокрушительных ударов по всей 

линии советско-германского фронта.  
1. В январе 1944 г. войска Ленинградского, Волховского и 2-го 

Прибалтийского фронтов во взаимодействии с Балтийским флотом провели 
успешное наступление под Ленинградом и Новгородом, в результате которого 
была полностью снята блокада Ленинграда. Затем части Красной Армии 
вступили на территорию Эстонии.  

2. В феврале–марте 1944 г.  войска Красной Армии провели 
крупнейшую наступательную операцию в районе Корсунь-Шевченского и  
Южного Буга, окружили и уничтожили вражескую группировку войск в 
районах Корсунь-Шевченского и Звенигородка –Умани, освободили 
правобережную Украину. 26 марта советские войска вышли на границу с 
Румынией.  

3. В апреле – мае 1944 г. войска 3-го и 4-го Украинских фронтов во 
взаимодействии с Черноморским флотом освободиди Крым и Одессу.  

4. В июне 1944 г. войска Ленинградского и Карельского фронтов 
перешли в наступление при поддержке Балтийского флота на Карельском 
перешейке и в Южной Карелии. Противник был отброшен на территорию 
Финляндии. В августе Финляндия запросила перемирия, а 4 сентября заявила 
о разрыве с Германией.  

5. В период с 23 июня по 29 августа 1944 г. войска 1-го Прибалтийского, 
1-го, 2-го, и 3-го Белорусских фронтов провели Белорусскую наступательную 
операцию “Багратион”, в результате которой была полностью освобождена 
территориия Беларуси.  

6. В июне–августе 1944 г. войска 1-го Украинского фронта под 
командованием И. Конева разгромили группу армий “Северная Украина” в 
районе Броды–Рава Русская–Львов и создали за Вислой западнее Сандомира, 
крупнейший плацдарм, позволявший вести наступление в направлении 
Чехословакии и Румынии.  

7. В августе 1944 г.  войска 2-го и 3-го Украинских франтов под 
командованием Р. Малиновского и Ф. Толбухина разгромили немецко-
фашистские войска в районе Яссы–Кишинева, ликвидировали 22 вражеские 
дивизии, освободили Молдавию и вышли к центральным районам Румынии, 
заставив ее и Болгарию капитулировать.  

8. В период сентября– октября 1944 г. Красная Армия одержала крупную 
победу в Прибалтике, освободив 22 сентября Таллин, 13 октября – Ригу. Были 
освобождены от немецко-фашистских захватчиков также Эстония и Латвия. 

9. С октября по декабрь 1944 г. советские войска вели бои с частями 
вермахта между Тиссой и Дунаем, в результате которых Германия фактически 
лишилась своего последнего союзника – Венгрии, и оказали помощь 
Югославии в освобождении Белграда.  
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10. В тоже время в октябре 1944 г. войска Карельского фронта и 
Северного флота завершили разгром и изгнание фашистов с территории 
советского Заполярья и Северных районов Норвегии.  

В результате десяти мощных ударов Красной Армии была 
восстановлена государственная граница СССР на всей протяженности от 
Баренцева к Черному морю. Гитлеровцы были изгнаны из Румынии и 
Болгарии, с большей части Польши и Венгрии. Красная Армия вступила на 
территорию Чехословакии и во взаимодействии с Народно-освободительной 
армией Югославии освободила восточные районы этой страны.  

 

3. Белорусская стратегическая наступательная операция 
«Багратион» 

12 апреля 1944 г. Ставка ВГК поручила Генеральному штабу 
Вооруженных Сил СССР разработать Белорусскую наступательную 
операцию, которая рассматривалась как основное событие летне-осенней 
кампании. 20 мая планирование Белорусской операции, получившей кодовое 
название «Багратион», было завершено. Основной целью операции являлся 
разгром основных сил группы германских армий «Центр», освобождение 
центральных районов Беларуси, ликвидация белорусского выступа, 
проведение операций в западных районах Украины, в Прибалтике, Восточной 
Пруссии, Польше.  

Для защиты своих позиций в Беларуси германское командование 
сосредоточило силы в количестве 63 дивизий  и 3 бригад (1 млн 200 тыс. 
человек), 9500 орудий и минометов, 900 танков и самоходных артиллерийских 
установок (САУ), 1350 самолетов.  

Для разгрома оккупантов советское Верховное Главнокомандование 
привлекло четыре фронта (1-й Прибалтийский, командующий И.Х. Баграмян; 
1-й Белорусский, командующий К.К. Рокоссовский; 2-й Белорусский, 
командующий Г.Ф. Захаров; 3-й Белорусский, командующий И.Д. 
Черняховский), перед которыми была поставлена задача взломать оборону 
противника, окружить и уничтожить группировки врага на флангах 
белорусского выступа – в районах Витебска и Бобруйска. Кроме того, в состав 
1-го Белорусского фронта вошли: 1-я армия Войска Польского (командующий 
генерал-лейтенант З. Берлинг), Днепровская военная флотилия (командующий 
контр-адмирал В.В. Григорьев). 

В целях обеспечения операции «Багратион» Генштаб направил в 
Беларусь около 400 тыс. тонн боеприпасов, 300 тыс. тонн горюче-смазочных 
материалов, почти 500 тыс. тонн продовольствия и фуража. 

 Всего для участия в Белорусской операции было задействовано 2 млн 
400 тыс. человек, 5200 танков и (САУ), 5300 самолетов, 36400 орудий и 
минометов. Советские войска превосходили противника в людях в 2 раза, в 
танках и самоходных (штурмовых) орудиях – в 5,8, в орудиях и минометах – в 
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3,8, в боевых самолетах – в 3,9 раза. Это давало уверенность в успехе, тем 
более, что ни в одной из предшествовавших операций Великой Отечественной 
войны в армиях не было такого количества артиллерии, танков и боевых 
самолетов. 

 Все это необходимо было сосредоточить таким образом, чтобы 
противник не догадался о подготовке советских войск к наступлению. Даже 
всякая переписка об этой операции,  переговоры по телефону и телеграфу 
категорически запрещались. Чтобы дезинформировать гитлеровскую 
разведку, было принято решение дать целому ряду высокопоставленных 
советских военных начальников условные названия. Так, Сталин получил 
прозвище Семенов, Жукова стали называть – Жаров, Василевского– 
Владимиров, Баграмяна – Батурин, Черняховского – Чернов, Захарова – Зорин, 
Рокоссовского – Румянцев и др.   

Битва за полное освобождение Беларуси началась утром 23 июня 1944 г. 
В наступление перешли войска 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского 
фронтов. На второй день к ним присоединились войска 1-го Белорусского 
фронта. 24 июня оборонительная линия немецких войск была прорвана. В 
результате наступления советских войск 26 июня были освобождены Витебск, 
Жлобин, 27 июня – Орша, 28 июня – Могилев, Шклов, Быхов, Осиповичи. 

В результате первых шести дней наступления Красной Армии группа 
армий «Центр» оказалась в катастрофическом положении. Ее оборона была 
сокрушена на всех направлениях 520-километрового фронта. Советские 
войска, ломая сопротивление, продвинулись на запад на различных участках 
от 80 до 150 км. В ночь на 1 июля 1944 г. советские войска освободили город 
Борисов. Образцы мужества и храбрости при штурме города проявил экипаж 
танка во главе с парторгом роты лейтенантом П.Н. Раком. Прорвавшись в 
город Борисов через заминированный гитлеровцами мост, танкисты 
шестнадцать часов вели неравный бой с гитлеровцами, разгромили 
комендатуру, штаб одной из немецких частей, вызвав панику в гарнизоне. Но 
враг успел взорвать мост и товарищи не смогли прийти на помощь отважным 
воинам. За совершенный подвиг лейтенанту П.Н. Раку и членам его экипажа 
гвардии сержантам А.А. Петряеву и А.И. Данилову было присвоено звание 
Героя Советского Союза (посмертно).  

Особую роль в достижении высоких темпов наступления советских 
войск сыграли танковые войска. Например, 4-я гвардейская танковая бригада 
подполковника О.А. Лосика сумела опередить главные силы 
отступающих немцев более чем на 100 км, и уже ночью 2 июля по шоссе 
устремилась к Минску. В 3 часа утра бригада с ходу развернулась в боевой 
порядок и ворвалась на городские окраины с северо-востока. Во второй 
половине дня 3 июля 1944 г. столица Беларуси была полностью очищена от 
врага. Четыре воина танкиста этой бригады в боях за столицу Беларуси были 
удостоены звания Героя Советского Союза. Это командир бригады полковник 
О. Лосик (впоследствии маршал бронетанковых войск), командир танковой 
роты капитан А. Яковлев, командир танкового взвода, лейтенант Н. Колычев, 
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командир танка младший лейтенант Д. Фроликов, который первым со своим 
экипажем ворвался в Минск. Сегодня одна из улиц Минска носит имя 
Фроликова, а на постаменте возле Дома офицеров стоит его танк Т-34.  

Накануне освобождения Минска, советские войска овладели Вилейкой, 
вышли к Молодечно, и отрезали противнику путь отхода на Вильнюс и Лиду. 
Одновременно фашистским войскам была отрезана дорога на Брест и 
Лунинец. Так был подготовлен «котел», в котором оказалась группировка 
врага, насчитывающая около 100 тысяч солдат и офицеров. Только в боях за 
Минск немцы потеряли убитыми более 70 тысяч человек, около 40 тысяч взято 
в плен, в том числе 12 генералов. Никогда еще вермахт не терпел такого 
сокрушительного поражения. Он лишился 28 дивизий и 350 тысяч солдат и 
офицеров. 17 июля по улицам Москвы прошла огромная колонна – 57 тысяч 
немецких военнопленных, в том числе 19 генералов, захваченных 
преимущественно в ходе операции «Багратион».  

В результате первого этапа Белорусской операции (23 июня – 4 июля) 
вражеская группировка армий «Центр» потерпела катастрофическое 
поражение, главные ее силы были разбиты. В итоге образовался большой 400-
километровый пролом фронта глубиной 500 км, который немецкие войска не 
смогли ликвидировать за короткий срок. В этот же день войска 3-го 
Белорусского фронта вели бои в районах озера Нарочь, населенных пунктов 
Сморгонь, Молодечно, Красное, Волмы. 5 июля они овладели Молодечно. 16 
июля войска 2-го и 3-го Белорусских фронтов принесли свободу 
жителям Гродно.  

В тоже время войска 1-го Белорусского фронта вели успешное 
наступление на Барановичско-Брестском и Пинском направлениях. 8 июля 
1944 г. были освобождены Барановичи, 14 июля – Пинск. 18 июля советские 
войска перешли границу Польши и 23 июля вошли в Люблин.  

28 июля 1944 г. советские войска овладели Брестом, тем самым 
завершив  изгнание немецко-фашистских захватчиков с белорусской земли.  

В ходе успешного завершения операции «Багратион» советские войска 
уничтожили и взяли в плен свыше 500 тысяч гитлеровских солдат и офицеров. 
Фактически прекратила существование одна из самых мощных группировок 
вермахта – группа армий «Центр». Гитлеровцы восприняли разгром своих 
войск в Беларуси как самое тяжелое поражение на Восточном фронте. Как 
отмечалось в «Журнале боевых действий верховного главнокомандования 
немецкой армии», разгром группы армий «Центр» в Беларуси представлял 
собой «большую катастрофу, чем Сталинград». 

Однако бои за освобождение Беларуси были нелегкими и для советских 
войск. С 23 июня и до конца июля 1944 г. четыре фронта потеряли 440 879 
человек, в том числе убитыми 97 232 солдата и офицера. 

Операция «Багратион» по своим масштабам и количеству 
задействованных в ней сил была одной из крупнейших операций не только 
Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны. С учетом 
дополнительных резервов, присоединившихся в ходе боев, в ней участвовало 
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с обеих сторон более 4 млн. человек, около 62 тыс. орудий, свыше 7100 
самолетов. 

Чрезвычайно важную роль в наступательной операции «Багратион» 
играли партизанские формирования, в составе которых к лету 1944 г. на 
территории Беларуси действовали 372 тысячи человек, объединенных в 150 
партизанских бригад и 49 отдельных отрядов. Кроме того, в это время на 
оккупированной территории республики вели борьбу более 60 тысяч 
подпольщиков.  

В соответствии с Директивой ЦК КП(б)Б и БШПД от 8 июня 1944 г. 
белорусские партизаны в ночь на 20.06.1944 г. атаковали железнодорожные 
коммуникации группы армии «Центр» на всем протяжении от линии фронта 
до государственной границы и нанесли свой знаменитый рельсовый удар. Это 
был третий этап «рельсовой войны». При нападении на железнодорожные 
линии партизанские формирования взрывали рельсы, уничтожали связь, 
захватывали станции, эшелоны и истребляли немецкую охрану. 

Всего в период операции «Багратион» партизаны взорвали более 60 
тысяч рельсов. Немецкий генерал Г. Гудериан в своей книге «Воспоминания 
солдата» писал: «Операция партизан 20 июня 1944 года оказала решающее 
влияние на исход сражения». Следует отметить, что на охрану железных дорог 
в Беларуси гитлеровцы вынуждены были выделить 18 дивизий. 

Оценивая боевую деятельность белорусских партизан в операции 
«Багратион», начальник Центрального штаба партизанского движения 
генерал-лейтенант П.К. Пономаренко писал: «Ни в одной другой операции 
Великой Отечественной войны непосредственная связь и тактическое 
взаимодействие между партизанами и фронтовыми соединениями и частями 
не были организованы так широко и четко, как во время Белорусской 
операции». 

Помощь партизан Белоруссии наступавшим советским войскам 
получила высокое признание Советского командования. Военный совет 3-го 
Белорусского фронта дал такую оценку партизанам 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 К.К. Рокоссовский: «В дни наступления и 
разгрома немецко-фашистских войск белорусские партизаны активно 
помогали наступающим частям Красной Армии захватом переправ, крупных 
населенных пунктов, железных дорог, ударами по вражеским коммуникациям. 
Вместе с частями Красной Армий штурмовали города, удерживали в тылу 
врага населенные пункты да прихода советских войск». 

Заслуги партизан были вынуждены признать и генералы вермахта. 
Генерал Г. Гудериан: «По мере того как война принимала затяжной характер, а 
бои на фронте становились все  более упорными, партизанская война стала 
настоящим бичом, сильно влияя на моральный дух фронтовых солдат». 
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Бывший офицер оперативного штаба группы армии «Центр» Гагенхольц в 
книге «Решающие сражения Второй мировой войны» так определил значение 
партизанской борьбы на железнодорожных коммуникациях: «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 тысячах мест парализовали транспортную систему». 
Красноречивые признания, которые не нуждаются в комментариях. 

 
 4.  Открытие второго фронта и действия союзных войск  

         С самого начала войны Советский Союз постоянно добивался  открытия 
в Западной Европе второго фронта, так как его отсутствие позволяло 
командованию вермахта держать на Востоке основные силы, не опасаясь за 
свой Западный фронт. В результате достигнутой договоренности между 
СССР, США и Великобританией было принято решение об открытии  второго 
фронта в 1942 г.  Однако решить эту проблему было непросто, учитывая 
разногласия между её участниками. Например, премьер-министр 
Великобритании У. Черчилль делал все возможное, чтобы склонить 
президента США Ф. Рузвельта к отказу от взятого обязательства и 
сосредоточить усилия на осуществлении высадки англо-американских войск в 
Северной Африке. В июле 1942 г. президент США принял точку зрения У. 
Черчилля. В письме И.В. Сталину 18 июля, а затем в ходе переговоров с главой 
Советского правительства в Москве в августе 1942 г. У. Черчилль заявил об 
отказе Англии открыть второй фронт в Европе в 1942 г. Это же подтвердил от 
имени президента США Ф. Рузвельта и посол США в Москве А. Гарриман, 
присутствовавший на переговорах У. Черчилля и И.В. Сталина. 

Позиции США и Великобритании резко изменились после 
закончившейся в феврале 1943 г. Сталинградской битвы, когда стало 
очевидным, что СССР сможет самостоятельно одержать победу над 
Германией и ее союзниками. Речь шла лишь о том, какой ценой и в какие сроки 
эта победа будет достигнута.  

Поэтому в мае 1943 года У. Черчилль и Ф. Рузвельт приняли совместное 
решение об открытии «второго фронта»  только в 1944 г., о чем и уведомили 
И.В. Сталина. Руководитель Советского государства был крайне раздосадован 
этим сообщением, так как считал принятие такого важного решения 
недопустимо без его участия. Именно дефицитом доверия, прежде всего, 
можно объяснить постепенное охлаждение отношений между тремя великими 
державами.  

Между тем проблема открытия второго фронта стала одним из основных 
вопросов на состоявшейся 28 ноября — 2 декабря 1943 года Тегеранской 
конференции руководителей трех держав. Однако и здесь, в Тегеране, У. 
Черчилль активно не желал форсировать события по открытию «второго 
фронта», считая, что союзники в первую очередь должны были вести активные 
действия в восточной части Средиземного моря (на Балканах), в Италии и 
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Северной Африке, где у них к тому времени наметился явный успех. Кроме 
того он заявлял, что вторжение в Северную Францию состоится лишь в том 
случае, если во Франции к моменту начала операции будет находиться не 
более двенадцати дивизий Вермахта. Британский премьер также требовал, 
чтобы Красная Армия препятствовала немцам перебрасывать резервы на 
Западный фронт. Подобная постановка вопроса поставила конференцию на 
грань срыва.  

Все же руководители трех держав смогли договориться и 1 декабря 1943 
г. согласовали заключительную Декларацию, в соответствии с которой 
союзники обязывались открыть второй фронт в мае 1944 г.  

Немцы предполагали наиболее вероятным, что высадка союзников 
будет предпринята на побережье Ла-Манша, во всяком случае, севернее устья 
Соммы, поскольку там путь через пролив был самым коротким, а дорога к 
Рурскому бассейну – самой прямой. В расчете на это предположение этот 
район был укреплен более всего. Но союзнические войска 6 июня 1944 г. 
высадили свои войска на северном побережье Нормандии.  

11 июня 1944 г. Сталин прислал Черчиллю телеграмму следующего 
содержания: «Как видно, массовая высадка, предпринятая в грандиозных 
масштабах, удалась полностью. Мои коллеги и я не можем не признать, что 
история войн не знает другого подобного предприятия по широте замысла, 
грандиозности масштабов и мастерству выполнения». А через несколько 
недель перешли в наступление советские войска.  

Вот как описывал эти события немецкий генерал Гудериан: «В то время 
как на фронте в Нормандии развертывались передовые части западных 
союзников, готовясь осуществить прорыв нашего фронта, на восточном 
фронте развивались события, непосредственно приближавшие чудовищную 
катастрофу. 22 июня 1944 г. по всему фронту группы армий «Центр», которой 
командовал фельдмаршал Буш, русские перешли в наступление, введя в бой 
146 стрелковых дивизий и 43 танковых соединения. Они добились полного 
успеха. В результате этого удара группа армий «Центр» была уничтожена». 
Открытие второго фронта мало сказалось на положении Восточного фронта, 
так как союзники сразу же перешли к затяжному характеру ведения боевых 
операций.  

Активность англо-американцев возросла только после того, как они 
поняли, что СССР, в скором времени самостоятельно разгромит фашистскую 
Германию, возьмет Берлин и освободит страны Западной Европы. Англо- 
американцы начали срочно оккупировать Австрию, Западную и Южную 
Германию, но к началу Берлинской операции советских войск они даже не 
дошли до реки Рейн. 
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5. Советский тыл и его вклад в победу над фашистской Германией в 
годы Великой Отечественной войны 

Основательная подготовка к агрессии, неожиданность и мощность 
удара, высокая мобилизационная готовность немецких войск на решающих 
направлениях, просчеты верховного политического руководства СССР во 
главе со Сталиным, позволили нацистскому командованию овладеть в начале 
войны стратегической инициативой. За короткий период времени враг 
оккупировал значительную часть советского государства: Прибалтику, 
Беларусь, Украину, некоторые районы РСФСР. В зоне оккупации оказались 
основные сельскохозяйственные районы, колхозы и совхозы, являвшиеся 
главными поставщиками государству зерна, сахарной свеклы, подсолнечника 
и продуктов животноводства. На захваченной агрессором территории до 
войны проживало около 80 млн. жителей. 

Поэтому с первых же дней войны правительство СССР приняло меры по 
организации эвакуации в тыл страны населения, промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий, транспортных средств, научных 
учреждений, оказавшихся в прифронтовой полосе. Для руководства 
эвакуацией по решению Политбюро ЦК ВКБ(б) 24 июня 1941 г. был образован 
Совет по эвакуации, во главе которого стал Н.М. Шверник. 

Эвакуация осуществлялась в два этапа: лето–осень 1941 г. и лето–осень 
1942 г. Особенно тяжелым был первый этап, так как у руководства страны не 
было опыта в подобных мероприятиях. Кроме того, обстоятельства могли 
изменить все планы из-за военных действий в начальный период войны. 
Нередко эвакуация происходила в условиях яростных воздушных налетов 
противника. Например, в период с 24 июня по 25 августа 1941 г. только на 
Белорусской железной дороге 49 раз прерывалось движение поездов. 

Но, несмотря на все сложности, эшелоны с населением и 
промышленным оборудованием уходили на Восток. В течение 1941 г. вглубь 
страны было эвакуировано 7 млн. 417 тыс. человек, из них в Ярославскую 
область – 500 тысяч, в Чкаловскую – 242 тысячи, в Куйбышевскую – свыше 
200 тысяч, в Свердловскую – 719 тысяч, в Кировскую – 227 тысяч, в 
Новосибирскую – 255 тысяч, в Челябинскую – 425 тысяч, в Татарскую АССР 
– 266 тысяч человек. Около 600 тыс. эвакуированных были размещены в 
Казахской ССР, 716 тыс. – в Узбекской ССР, 100 тыс. – в Киргизской ССР, 
около 87 тыс. – в остальных среднеазиатских республиках и Закавказье. К 
осени 1942 г. число эвакуированных в восточные районы страны составило 11 
млн. человек. 

Эвакуация промышленных предприятий, оборудования и других 
материальных средств достигла еще большего размаха. Вглубь страны было 
перебазировано десятки сотен малых и крупных предприятий, среди которых 
такие гиганты промышленности, как «Запорожсталь», на транспортировку 
которого понадобилось 8 тыс. железнодорожных вагонов, Ленинградский 
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завод им. Кирова, который впоследствии слился с Челябинским тракторным 
заводом и выпускал необходимые фронту танки. 

По словам маршала Советского Союза Г.К. Жукова, эта грандиозная 
операция по эвакуации промышленности на Восток, равнялась по своей 
значимости «величайшим битвам второй мировой войны». В свою очередь, 
американский журнал «Лайф» в статье, опубликованной в дни войны, писал: 
«Этот осуществленный в гигантских масштабах перевод промышленности на 
Восток – одна из величайших саг в истории». 

Важно подчеркнуть, что такое широкомасштабное перебазирование 
производительных сил из районов СССР, которым угрожал враг, в глубокий 
тыл стало возможным, благодаря материально-техническому оснащению 
железнодорожного транспорта, а также накопленному опыту и 
квалифицированному уровню его рабочих кадров. Достаточно отметить, что 
перемещение в тыл в течение второго полугодия 1941 г. огромных масс 
гражданского населения, промышленного оборудования 2593 предприятий, 
сырья, топлива, ресурсов, сельского хозяйства и других материальных и 
культурных ценностей потребовало от железнодорожного транспорта свыше 
30 тыс. эшелонов или 1,5 млн. вагонов. Построенные в одну линию, эти вагоны 
превысили бы путь от Бискайского залива до Тихого океана. В целом объем 
воинских перевозок (составивших около 30% всех перевозок), 
осуществленных в 1941–1945 гг. железнодорожным путем, достиг 
невиданных в истории войн размеров – более 9,8 млн. вагонов с войсками и 
9,9 млн. с воинскими грузами. Доставка действующей армии одних 
боеприпасов потребовала 1,5 млн. вагонов. 

В сложнейших условиях, в которых оказался СССР в первые годы 
войны, большое значение имела экономическая помощь, оказанная 
советскому государству со стороны США и Англии. 1 октября 1941 г. послы 
трех держав Гарриман, Бивербук и Молотов подписали в Москве 
тройственное соглашение о поставках в СССР вооружения, продовольствия и 
военного снаряжения. Соглашение предусматривало, что поставки советскому 
государству (400 танков, 500 самолетов ежемесячно, а также стратегическое 
сырье, в частности, алюминий) начнутся сразу же. Первые танки и самолеты 
западного производства появились на фронте уже в начале ноября, в разгар 
сражения под Москвой. Доставка грузов осуществлялась по трем маршрутам: 

 Северная Атлантика (22,7 %),  
 Южная Атлантика, Персидский залив, Иран (23,8 %), 
 Тихий океан (47,1%). 

Всего за период с октября 1941 г. по июнь 1942 г. СССР получил 3 тыс. 
самолетов, 4 тыс. танков, 20 тыс. разных транспортных средств. 

Вместе с тем советскому народу удалось к середине 1942 г. завершить 
перестройку экономики на военный лад. К этому времени на востоке страны 
действовало уже 1200 крупных эвакуированных предприятий. Кроме того, 
было введено в эксплуатацию 850 новых заводов, шахт, электростанций, 
доменных печей, прокатных станов и других важных объектов. Все это 
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позволило резко повысить производство военной техники, оружия и 
боеприпасов. Во второй половине 1942 г. по сравнению с первой советская 
промышленность произвела оружия более чем в 1,1 раза, минометов – в 1,3 
раза, снарядов и мин – почти в два раза, а самолетов – более чем в 1,6 раза. 

Значительных успехов труженики тыла достигли в производстве танков, 
в особенности прославленного на полях сражения Т-34 конструкции М.Н. 
Кошкина и др. Во втором квартале 1942 г. их было выпущено 4325, а в 3 
квартале 1942 г. – 3946.  

Появление новых боевых машин – танков и артиллерийских самоходных 
установок – в танковых войсках Красной Армии закрепило превосходство 
бронетанковой техники над техникой врага. 

Родина высоко оценила трудовые подвиги советских танкостроителей в 
годы Великой Отечественной войны. Ведущие танковые заводы были 
награждены орденами СССР. Более 9 тыс. танкостроителей получили ордена 
и медали. Высокого звания Героя Социалистического труда в годы войны 
были удостоены: нарком танковой промышленности В.А. Малышев, 
заместитель наркома А.А. Горегляд, директора танковых заводов Ю.Е. 
Максаров, Б.Г. Музруков, Д.Е. Кочетков, конструкторы Ж.Я. Котин, Н.Л. 
Духов, А.А. Морозов, академик Е.О. Патон. 

Героический труд тружеников тыла в 1943 г. позволил укрепить и 
совершенствовать не только бронетанковые и механизированные войска, но и 
в целом Вооруженные силы СССР. Количество автоматического оружия в 
действующей армии к июлю 1943 г. по сравнению с апрелем увеличилось 
почти в 2 раза, противотанковой артиллерии – в 1,5 раза, зенитной – в 1,2 раза. 
Действующая армия и флот насчитывали к этому времени 6612 тыс. человек, 
имели на вооружении 105 тыс. орудий и минометов, более 10 тыс. танков, 
свыше 10 тыс. боевых самолетов. 

На завершающем этапе Великой Отечественной войны советская 
экономика стала заметно наращивать обороты. В стране развернулось 
большое капитальное строительство. В 1944 г. насчитывалось около 20 тыс. 
новостроек, значительная часть которых осуществлялась в районах, 
освобожденных от немецкой оккупации. 

В 1944 г. советский тыл дал Красной Армии 29 тыс. танков и 
самоходных орудий, более 40 тыс. самолетов, более 120 тыс. орудий. Было 
выпущено огромное количество боеприпасов. Всего за годы войны советская 
промышленность произвела свыше 136 тыс. самолетов, более 102 тыс. танков 
и самоходных артиллерийских установок, 488 тыс. орудий. Было произведено 
также огромное количество пулеметов, автоматов, противотанковых ружей, 
винтовок и боеприпасов. 

Советский народ полностью обеспечил потребности Красной Армии в 
боевой технике, вооружении и боеприпасах и тем самым создал условия для 
полного и окончательного разгрома фашистской Германии. 
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Тема 8. Разгром фашистской Германии и милитаристской 
Японии. Окончание Великой Отечественной и Второй мировой 

войн 
1. Победоносные операции Красной Армии в Европе в 1945 г. 
2. Встречи «большой тройки» и проблемы послевоенного устройства 

мира. 
3. Капитуляция Японии. 
 

1. Победоносные операции Красной Армии в Европе в 1945 г. 

В результате 10 «сталинских ударов» Красная Армия к концу 1944 г.  
освободила значительную часть территории европейских стран от немецко-
фашистских захватчиков  и приступила к проведению завершающей кампании 
1945 г., наступлению на Берлин. Верховное Главнокомандование СССР к 
проведению завершающей кампании привлекло семь фронтов — три 
Белорусских и четыре Украинских. Наступление войск Красной Армии 
должны были поддерживать Балтийский флот и авиация. В период с 12 января 
по 3 февраля 1945 г. советские войска провели знаменитую Висло-Одерскую 
операцию. Первоначально наступление советских войск планировалось на 20 
января. Но в результате наступления немецко-фашистской армии на Западном 
фронте англо-американские войска оказались под угрозой полного разгрома. 
Тогда премьер-министр Англии У. Черчилль обратился к советскому 
правительству с просьбой о  помощи. В результате советские войска 1-го 
Белорусского и 1-го Украинского фронтов под командованием маршалов Г.К. 
Жукова и И.С. Конева перешли в наступление уже 12 января 1945 г. 17 января 
они совместно с 1-й армией Войска Польского освободили Варшаву. 

18 января войска маршала Г.К. Жукова завершили уничтожение 
противника, окруженного к западу от Варшавы, а 19 января освободили 
крупный промышленный центр город Лодзь. Особенно успешно при этом 
действовали 8-я гвардейская, 33-я и 69-я армии генералов В.И. Чуйкова, В.Д. 
Цветаева и В.А. Колпакчи. 23 января войска правого крыла фронта освободили 
Быдгощ. Наступающие на польской территории войска маршалов Г.К. Жукова 
и И.С. Конева быстро приближались к границам Германии, рубежу Одера.  

В результате успешно осуществленной Висло-Одерской операции 
большая часть территории Польши была очищена от немецко-фашистских 
захватчиков. В боях на польской земле было разгромлено 170 вражеских 
дивизий. Огромные потери понесли советские войска. За освобождение 
Польши отдали свою жизнь более 600 тысяч наших солдат и офицеров.   

В то же самое время войска 2-го, 3-го Белорусских и некоторые части  1-
го Прибалтийского фронтов при содействии Балтийского флота провели в 
период с 13 января по 25 апреля 1945 г. Восточно- Прусскую стратегическую  
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операцию, которая включала в себя Инстербургско-Кенигсберскую, Млавско-
Эльбигинскую, Кенигсбергскую и Земландскую операции.  

В период с 13  по 27 января 1945 г. войска 3-го Белорусского фронта 
провели Инстербургско-Кенигсбергскую операцию, разгромили основные 
силы 3-й танковой армии противника, продвинулись на глубину до 130 км.  

Войска 2-го Белорусского фронта в период с 14  по 26 января провели 
Млавско-Эльбингскую наступательную операцию, в результате которой 
овладели Млавским и Алленштайнским укрепленными районами, заняли 
часть Восточной Пруссии, разгромили 15 дивизий противника.  

Затем, в период с 6 по 9 апреля 1945 г. войска 3-го Белорусского фронта 
во взаимодействии с Балтийским флотом провели Кенигсбергскую операцию, 
в результате которой овладели крепостью Кенигсберг. За проявленное 
мужество и героизм при штурме цитадели около 200 воинов были удостоены 
звания Героя Советского Союза, 98 частей и соединений получили почетное 
наименование.  

13 апреля 1945 г. началась Земландская наступательная операция войск 
3-го Белорусского фронта во взаимодействии с Балтийским флотом, целью 
которой являлся разгром последней группировки войск противника в 
Восточной Пруссии, на Земландском полуострове (оперативная группа 
«Земланд» – 8 пехотных и 1 танковая дивизия, несколько отдельных частей 
фольксштурма). 25 апреля войска 3-го Белорусского фронта овладели г. 
Пиллау, завершили разгром немецких войск на Земландском полуострове, тем 
самым завершили Восточно-Прусскую операцию, в результате которой 
уничтожили свыше 25 дивизий и нанесли поражение 12 дивизиям противника.   

Решающее значение для окончательного разгрома Германии имела 
Берлинская операция, проводившаяся войсками 1-го и 2-го Белорусских и 1-
го Украинского фронтов с использованием сил Балтийского флота, 
Днепровской военной флотилии, авиации дальнего действия, а также 1-й и 2-
й армии Войска Польского в период с 15 апреля по 8 мая 1945 г. 

Всего в операции было задействовано 2,5 млн человек, 41,6 тыс. орудий 
и минометов, 6250 танков и самоходных установок, 7,5 тыс. боевых самолетов.  

Гитлеровское руководство сосредоточило для обороны Берлина более 
миллиона солдат и офицеров, свыше 10 тыс. орудий, около 3,5 тыс. самолетов 
и 1,5 тыс. танков и штурмовых орудий. Воинские части и гарнизоны Берлина 
были усилены специальными частями и полицией. Восточные подступы к 
городу были укреплены мощными оборонительными полосами. Было 
мобилизовано все боеспособное население, включая подростков 14–16 лет. 
Дезертиры и уклоняющиеся от мобилизации расстреливались. 

Наступление советских войск началось в 5 часов утра 16 апреля 1945 г. 
После мощной артиллерийской и авиационной подготовки в атаку двинулись 
пехота и танки. Противник упорно оборонялся. Особенно ожесточенный и 
кровопролитный характер приняли бои у Зееловских высот, через которые 
шло наступление 1-го Белорусского фронта по кратчайшому пути в Берлин.  
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25 апреля советские войска сомкнули кольцо окружения берлинского 
гарнизона в районе Потсдама. Одновременно со штурмом берлина Красная 
Армия продолжала движение навстречу войска союзников. Встреча 
подразделений советской и американской армий состоялась 25 апреля 1945 г. 
на реке Эльбе, около города Торгау.  

Советская делегация – майор А.П. Ларионов, капитан В.П. Неда и 
другие офицеры – прибыла в штаб 69-й американский дивизии генерала Э. 
Рейнхардта. Американские солдаты устроили им овацию. Встреча была 
исключительно дружественной. На другой день в Торгау командир 58-й 
гвардейской стрелковой дивизии генерал В.В. Русаков принял делегацию 
американских офицеров во главе с генералом Рейнхардтом. Последний 
заявил: «Я переживаю самые радостные дни в моей жизни. Я горд и счастлив, 
что моей дивизии посчастливилось первой встретиться с частями героической 
Красной Армии». 

В это время войска 2-го Белорусского фронта форсировали Вест-Одер 
и прорвали оборону на его западном берегу, тем самым лишив противника 
возможности нанести контрудар с севера по войскам, окружившим Берлин. 

29 апреля начались бои за рейхстаг. В этот день Гитлер, узнав что 
итальянские партизаны поймали и повесили Б. Муссолини,  принял решение 
покончить жизнь самоубийством. 30 апреля, примерно через два часа после 
того, как разведчики 150-й стрелковой дивизии М.А. Егоров и М.В. Кантария 
водрузили над рейхстагом Красное Знамя, он застрелился. 2 мая  гарнизон 
Берлина прекратил сопротивление.  

В ходе берлинской операции советские войска разгромили 70 пехотных, 
23 танковых и моторизованных дивизий противника, большую часть авиации 
вермахта, взяли в плен около 480 тыс. человек, захватили до 11 тыс. орудий и 
минометов, свыше 1,5 тыс. танков и штурмовых орудий, 4500 самолетов. 

Велики были потери и Красной Армии, которые составили 78290 
убитыми и 274000 раненными. 

Штурм Берлина и его падение означали конец Третьего рейха. На 
Западе капитуляция вскоре приняла массовый характер.  

Однако на Восточном фронте немецко-фашистские войска продолжали, 
где могли, ожесточённое сопротивление. В начале мая в Чехословакии и 
Северной Австрии продолжали сопротивление немецкая группа армий 
«Центр» (командующий генерал-фельдмаршал Ф. Шернер) и часть армий 
группы «Австрия» (командующий генерал-полковник Л. Рендулич), всего 
свыше 900 тыс. человек, около 10 тыс. орудий и миномётов, свыше 2200 
танков и штурмовых орудий, около 1000 самолётов. По замыслу нового 
правительства фашистской Германии во главе с К. Деницем группа армий 
«Центр» должна была удерживать районы западной и центральной Чехии с 
тем, чтобы выиграть время и обеспечить отвод своих войск на запад для 
последующей капитуляции перед  войсками союзников.  

Поэтому советское ВГК составило стратегический план, в соответствии 
с которым предусматривалось нанесение нескольких мощных ударов по 



 
116 

 

сходящимся направлениям на Прагу с целью окружения и расчленения 
основных сил врага восточнее Праги и недопущения их отхода на запад. 
Разгром противника возлагался на 1-й, 2-й и 4-й Украинские фронты 
(командующие соответственно Маршалы Советского Союза И.С. Конев, Р.Я. 
Малиновский и генерал армии А.И. Еременко). В состав группировки 
фронтов, кроме советских войск, входили 2-я армия Войска Польского, 1-й 
Чехословацкий армейский корпус, 1-я и 4-я румынские армии. Всего свыше 1 
млн чел., более 23 тыс. орудий и миномётов, около 1800 танков и самоходных 
артиллерийских орудий и свыше 4 тыс. самолётов. Главные удары наносили 
войска 1-го и 2-го Украинских фронтов по обоим флангам группы армий 
«Центр».  

1—5 мая в различных районах Чехословакии началось народное 
восстание, 5 мая — в Праге. В ночь на 6 мая пражская радиостанция 
обратилась к советским войскам с просьбой о помощи. Войска главной 
ударной группировки правого крыла 1-го Украинского фронта за сутки до 
намеченного срока перешли в наступление и к исходу 7 мая вышли к 
северным склонам Рудных гор и завязали бои за Дрезден. С утра 7 мая в 
наступление перешли остальные армии 1-го Украинского фронта и войска 7-
й гвардейской армии 2-го Украинского фронта. Войска 4-го Украинского 
фронта 6 и 7 мая продолжали наступление и во взаимодействии с войсками 2-
го Украинского фронта создали угрозу окружения немецко-фашистских 
войск, действовавших восточнее Оломоуца, вынудив противника начать 
отвод 1-й танковой армии. Наибольший успех имели армии правого крыла 1-
го Украинского фронта. Они сломили сопротивление врага на рубеже Рудных 
гор, полностью заняли Дрезден и вступили на территорию Чехословакии. Во 
2-м Украинском фронте 8 мая была введена в сражение 6-я гвардейская 
танковая армия (командующий генерал-полковник танковых войск А.Г. 
Кравченко), которая стремительно развивала наступление на Йилгаву, 
продвигаясь к Праге с юга. Войска 4-го Украинского фронта освободили 
Оломоуц и наступали на Прагу с востока.  

 Учитывая сложившееся тяжелое положение восставших в Праге, 3-я и 
4-я гвардейские танковые армии 1-го Украинского фронта в ночь на 9 мая 
совершили стремительный 80-километровый бросок, и утром 9 мая вступили 
в Прагу, освободив город от врага.  

Разгромом войск Шернера и освобождением Праги (9 мая 1945 г.) 
завершилась Пражская операция 1945 — последняя операция в Европе в годы 
Второй мировой войны. 

В то же время, в полночь 8 мая 1945 г. в пригороде Берлина, Карлхорсте, 
представители немецкого командования подписали Акт о капитуляции 
фашисткой Германии. С советской стороны капитуляцию принял маршал 
Советского Союза Г.К. Жуков. Таким образом, 9 мая 1945 подписанием Акта 
о безоговорочной капитуляции Германии закончилась Великая 
Отечественная война, унесшая десятки миллионов человеческих жизней, 

http://samsv.narod.ru/Comm/Malinovskiy.html
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закончилась Великой Победой, благодаря героической борьбе народов СССР 
и стран антигитлеровской коалиции. 

В этот знаменательный день У. Черчилль обратился с посланием к главе 
Советского правительства: «Я шлю вам сердечные приветствия по случаю 
блестящей победы, которую вы одержали, изгнав захватчиков с вашей земли 
и разгромив нацистскую тиранию. Я твердо верю, что от дружбы и 
взаимопонимания между британским и русским народами зависит будущее 
человечества». В свою очередь президент США Г. Трумэн приветствовал по 
случаю общей победы народ и армию Советского Союза. Глава Советского 
правительства И. Сталин приветствовал армии, народ США и Англии «с 
великой победой над общим врагом – германским империализмом» и выразил 
«уверенность в дальнейшем успешном и счастливом развитии в 
послевоенный период дружественных отношений...». Коалиция СССР, 
Англии, США и других народов выдержала испытания, несмотря на тайные 
происки врагов сотрудничества. 

 

2. Встречи «большой тройки» и проблемы послевоенного 
устройства мира 

Приближение конца войны требовало срочного согласования между 
союзниками как военных планов по проведению завершающих операций, так 
и обсуждения неотложных послевоенных проблем. Все эти вопросы были 
рассмотрены на проходившей с 4 по 11 февраля 1945 г. в Крыму (в Ялте) 
конференции глав правительств СССР, США и Англии. В ее работе приняли 
участие И.В. Сталин, Ф. Рузвельт, У. Черчилль, министры иностранных дел 
В.М. Молотов, Э. Стеттиниус, А. Иден, другие члены делегаций. Кроме того, 
к работе конференции были привлечены военные и дипломатические 
советники и эксперты.  

На конференции были согласованы планы окончательного разгрома 
фашистской Германии совместными действиями союзнических войск, 
достигнута договоренность о том, что военные действия против Германии 
будут прекращены только после ее безоговорочной капитуляции. После 
разгрома Германии ее вооруженные силы подлежали разоружению и 
роспуску, а германский генеральный штаб – ликвидации. Было решено 
демонтировать или взять под контроль германскую военную 
промышленность, ликвидировать национал-социалистическую партию и все 
фашистские партии.  

Участники конференции утвердили проекты соглашений, 
разработанные Европейской консультативной комиссией: «О зонах оккупации 
Германии и об управлении «Большим Берлином»» и «О контрольном 
механизме в Германии». В первом из этих документов говорилось о 
разделении Германии на три оккупационные зоны, которые должны быть 
заняты вооруженными силами трех держав, и определены границы этих зон.   
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Было решено также, что Франции будет предоставлена в западной части 
Германии зона для оккупации. Что касается Восточной зоны Германии, то она 
подлежала оккупации советскими войсками, за исключением Берлина, 
который, будучи местом пребывания Контрольного совета, подлежал 
оккупации войсками четырех держав. При этом никаких прав для США, 
Англии и Франции в смысле доступа в Берлин не предусматривалось. 
Намеченные границы между советской зоной оккупации и зоной оккупации 
западных держав обозначали вместе с тем линию встречи советских и англо-
американских войск.  

В то же время советская сторона подняла вопрос о репарациях (вывоз 
оборудования и ежегодные платежи), которые должна была заплатить 
Германия за причиненный ущерб. Однако сумма репараций не была 
установлена, так как этому воспротивилась британская сторона. Американцы 
же благожелательно восприняли советское предложение определить общую 
сумму репараций в 20 миллиардов долларов, из которых 50 процентов должны 
были быть выплачены СССР.  

Широкая дискуссия завязалась между участниками конференции по 
проблеме послевоенного устройства Польши. При обсуждении этого вопроса 
на реплику Черчилля, что для Англии Польша – «вопрос чести», Сталин 
ответил: «Для России этот вопрос, как чести, так и безопасности. На 
протяжении всей истории Польша служила коридором, через который 
проходили враги России для нападения на нее». По настоянию Сталина было 
принято решение о недопустимости возвращения к власти антирусски 
настроенного эмигрантского правительства. По его же требованию советско-
польская граница определялась примерно по «линии Керзона», которая еще в 
1920 г. была признана британским правительством как восточная граница 
польских земель. По преданию, Черчилль бросил фразу: «Но Львов никогда не 
был русским городом!»  «А Варшава была», – заметил Сталин. 

Фактически решениями по польскому вопросу, о других государствах 
Европы в Ялте было подтверждено, что Восточная Европа остается в 
советской, а Западная Европа и Средиземноморье – в англо-американской 
сфере влияния.    

Американская делегация представила на конференции документ под 
названием «Декларация об освобожденной Европе», которая провозглашала 
«согласование политики трех держав и совместные их действия в разрешении 
политических и экономических проблем освобожденной Европы в 
соответствии с демократическими принципами». В декларации отмечалось, 
что установление порядка в освобожденной Европе и переустройство 
национально-экономической жизни должны осуществляться таким путем, 
который «позволит освобожденным народам уничтожить последние следы 
нацизма и фашизма и создать демократические учреждения по их 
собственному выбору».  

Важное место в работе конференции заняло рассмотрение вопроса об 
учреждении международной организации для поддержания мира и 
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безопасности. Было принято решение созвать 25 апреля 1945 г. в Сан-
Франциско конференцию Объединенных Наций, чтобы подготовить 
окончательный текст устава ООН. Участниками конференции была принята 
также декларация «Единство в организации мира, как и в ведении войны». В 
этом документе говорилось о решимости глав трех правительств в 
предстоящий мирный период сохранять то единство целей и действий, которое 
в условиях войны обеспечило победу Объединенных Наций.  

На Крымской конференции было заключено соглашение по вступлению 
СССР в войну против Японии через два–три месяца после окончания войны в 
Европе. В ходе раздельных переговоров Сталина с Рузвельтом и Черчиллем 
были достигнуты договоренности об усилении позиций СССР на Дальнем 
Востоке. Сталин выдвинул следующие условия: сохранение статуса 
Монголии, возвращение  России Южного Сахалина и прилегающих островов, 
интернационализация китайского порта Далянь (Дальний), возвращение 
СССР ранее принадлежавшей России военно-морской базы в Порт-Артуре, 
совместное советско-китайское владение КВЖД и ЮМЖД, передача СССР 
Курильских островов. По всем этим вопросам с западной стороны инициатива 
уступок принадлежала Рузвельту. Основная тяжесть военных усилий против 
Японии приходилась на США, и они были заинтересованы в скорейшем 
выступлении СССР на Дальнем Востоке.  

Разгром и капитуляция фашистской Германии, окончание войны в 
Европе со всей остротой поставили перед великими державами – СССР, США 
и Англией – ряд внешнеполитических проблем. Необходимо было срочно 
согласовать их позиции в отношении побежденной Германии в области 
политики, экономики, решить вопрос о германо-польской границе. 
Нуждалась также в согласовании политика трех держав в отношении бывших 
союзников и сателлитов гитлеровской Германии и по ряду других проблем.  

Все эти вопросы призвана была решить состоявшаяся в период с 17 
июля по 2 августа в Потсдаме (близ Берлина) конференция. В ней участвовали 
главы стран-победительниц во второй мировой войне – И.В. Сталин (СССР), 
У. Черчилль (после смены консервативного правительства в Великобритании 
лейбористским – К. Эттли), Г. Трумэн (США). Сюда же прибыли министры 
иностранных дел трех держав: В.М. Молотов, Дж. Бирнс и А. Иден. 
(впоследствии его сменил Э. Бевин), а также другие дипломатические и 
военные деятели.  

Главным вопросом, обсуждавшимся в Потсдаме, был германский 
вопрос. В ходе обсуждения была достигнута договоренность о порядке 
осуществления контроля над Германией. Провозглашались цели 
разоружения, демилитаризации и денацификации Германии. Чтобы навсегда 
предупредить возрождение германского милитаризма и фашизма, было 
решено распустить все сухопутные, морские и воздушные вооруженные силы 
Германии, СС, СА, СД и гестапо со всеми организациями, включая 
генеральный штаб, а также другие военные и полувоенные формирования.  
Нацистские законы отменялись. Национал-социалистическая партия 
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Германии и все нацистские институты ликвидировались. Военные 
преступники предавались суду. Активные члены нацистской партии 
удалялись со всех значимых постов. На демократических принципах 
учреждались органы самоуправления по всей Германии. Поощрялась 
деятельность демократических партий. Было решено не создавать пока 
центрального германского правительства.  

В Потсдаме было подтверждено, что в начальный контрольный период 
верховная власть в Германии будет осуществляться главнокомандующими 
вооруженными силами СССР, США, Англии и Франции соответственно в их 
зонах оккупации. Дальнейшая работа по координации политики союзников в 
отношении контроля над Германией и Австрией возлагалась на Контрольный 
совет в Берлине и Союзническую комиссию в Вене. Было установлено 
четырехстороннее управление Берлином межсоюзнической комендатурой. 
Берлин был намечен местопребыванием верховного органа власти в Германии 
– Контрольного совета, который должен был осуществлять согласованную 
политику в период оккупации страны. 

Одним из вопросов, который наглядно выявил империалистическую 
сущность политики США и Англии и вызвал острую дискуссию, был вопрос 
о репарациях. Если в Ялте США согласились с предложением Советского 
Союза о возмещении Германией убытков (репарации) в сумме 20 млрд. 
долларов, то на конференции в Потсдаме правительство США отреклось от 
своей прежней позиции и высказалось против определенной суммы 
репараций. Вместе с тем американская сторона внесла следующее 
предложение: каждая из оккупационных держав будет взимать репарации в 
своей зоне. Фактически это означало, что СССР должен был иметь самые 
невыгодные условия для получения репараций. Важнейшие промышленные 
районы и военно-экономические центры Германии, которые могли бы 
обеспечить поступление репараций, находились в западных зонах. 

Нельзя не учитывать и то обстоятельство, что американские войска, в 
ходе военных действий заняв часть советской зоны, вывезли оттуда 
значительное количество промышленного оборудования и другого 
имущества, угнав, в том числе 20 тыс. железнодорожных вагонов. Поэтому 
требование советского правительства репараций в сумме 20 млрд. долларов 
были самыми скромными. «Мы потеряли очень много оборудования в этой 
войне, страшно много, – отмечал на конференции И. В. Сталин. – Надо хоть 
одну двадцатую часть возместить». Даже западные исследователи признавали 
требования Советского правительства справедливыми. Так, 
западногерманский автор В. Мариенфельд характеризовал сумму советских 
репарационных претензий как вполне понятную, не вызывающую сомнений, 
если соразмерить ее с масштабом военных опустошений в СССР.  

Тем не менее, к концу конференции сторонам удалось выработать 
компромиссное решение, в соответствии с которым Советский Союз получал 
репарации из своей зоны оккупации и за счет германских вложений за 
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границей (а также дополнительно 25% промышленного оборудования из 
западных зон). 

В острой дискуссии проходило обсуждение судьбы германского 
военно-морского и торгового флота. Черчилль, по существу, пытался 
отделить эту проблему от решения вопроса об общем возмещении ущерба, 
причиненного Германией другим странам. Он хотел разделить германский 
флот в соответствии с тем, сколько кораблей каждая из трех держав потеряла 
в ходе войны. Эта попытка не увенчалась успехом: военно-морской флот 
Германии делился в равных пропорциях между СССР, США и 
Великобританией. Большую часть германских подлодок предстояло затопить. 
Германский торговый флот, за исключением судов, необходимых для речной 
и прибрежной торговли, также делился между тремя державами. 
Великобритания и США выделяли из своей доли суда странам, пострадавшим 
от германской агрессии.  

По вопросу о польско-германской границе было принято предложение 
Сталина (граница по Одеру–Нейсе), хотя Черчилль решительно выступал 
против расширения Польши на запад, сомневаясь, что Польша сможет 
успешно «переварить» такую большую территорию. К Польше отходили 
также Данциг (Гданьск) и большая часть Восточной Пруссии. В свою очередь, 
Польша должна была провести свободные выборы с участием всех 
демократических и антинацистских партий. Кенигсберг (с 1946 г. – 
Калининград) с прилегающим к нему районом передавался СССР.  

Важное место в работе конференции заняло согласование политики 
трех держав в отношении европейских стран, воевавших на стороне 
Германии, но затем порвавших с ней. Вопрос этот был поставлен 
американской делегацией еще на первом заседании конференции.  Трумэн 
предложил поддержать ходатайство Италии – одного из главных союзников 
фашизма – о вступлении в Организацию Объединенных Наций. В то же время 
президент потребовал немедленной реорганизации правительств Румынии и 
Болгарии.  

При обсуждении спорных вопросов правительство США пускало в ход 
и «тяжелую артиллерию». И в этом особая роль отводилась шантажу атомной 
бомбой. 24 июля после окончания пленарного заседания конференции Трумэн 
с важным видом подошел к Сталину вместе со своим переводчиком и сказал 
ему о создании США новой бомбы исключительной разрушительной силы. 
Однако он вынужден был с огорчением констатировать, что это не произвело 
особого впечатления на собеседника. «Русский премьер, – писал 
впоследствии Трумэн, не проявил какого-либо интереса». Узнавший о 
происшедшем Черчилль сделал неверный вывод, будто глава Советского 
правительства «не имел ни малейшего представления о той революции в 
международных делах, которая свершилась». Сталин прекрасно понял смысл 
угрожающего заявления Трумэна и сделал правильные политические выводы. 
Вернувшись с заседания, он в присутствии Жукова рассказал Молотову о 
состоявшемся разговоре с Трумэном и заметил: «Надо будет переговорить с 
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Курчатовым об ускорении нашей работы». Атомный шантаж потерпел 
неудачу.  

На конференции был также рассмотрен вопрос о скорейшем 
завершении войны на Дальнем Востоке, то есть о разгроме японских 
агрессоров. США проявляли большую заинтересованность в том, чтобы 
СССР принял участие в борьбе против Японии, опасаясь, что иначе война с 
ней затянется и потребует от США больших жертв и усилий. Советская 
делегация подтвердила, что СССР выполнит взятые на себя обязательства и в 
установленные сроки примет участие в борьбе против японских 
милитаристов.  

Потсдамская конференция вошла в историю как событие огромного 
международного значения. Принятые на ней исторические решения 
соответствовали освободительному, антифашистскому характеру войны, 
которую вели народы трех держав и союзных с ними стран. Она явилась 
важнейшим поворотным пунктом от войны к миру в Европе.  

 
 3.  Капитуляция Японии 
 
Капитуляция фашистской Германии резко ухудшила военно-

политическое положение восточного партнера Гитлера по оси Берлин – Рим 
– Токио. К тому же США и Англия имели превосходство в силах на море, и 
вышли на ближние подступы к метрополии Японии. Тем не менее, Япония не 
собиралась складывать оружие, отвергла ультиматум США, Англии и Китая 
о капитуляции, предъявленный 28 июля 1945 г. на Потсдамской конференции, 
опираясь в этом своем решении на сильную сухопутную армию и мощную 
военную промышленность. 

К лету 1945 г. в распоряжении правительства Японии имелись 
огромные вооруженные силы, которые насчитывали 7,2 млн. человек, около 
11 тыс. самолетов, 109 кораблей основных классов, разнообразный арсенал 
других видов вооружения и боевой техники. На службу японской военной 
машины были поставлены материальные ресурсы и производственные 
мощности Северо-Восточного Китая и Кореи. «Именно теперь, – заявляли в 
августе 1945 г. японские милитаристы, – сухопутная армия стала главной 
опорой империи». 

Исходя из вышеуказанного, правительства США и Великобритании 
полагали, что для разгрома японских вооруженных сил им понадобится армия 
численностью не менее 5 млн. человек, а война без вступления в нее 
Советского Союза продлится до конца 1946 г. При этом, расчетные потери 
только американских войск должны были составить более 1 млн человек. 
Поэтому очень велика была заинтересованность союзников в участии СССР в 
окончательном разгроме Японии. В июне 1945 г. Г. Трумэн писал: «Я очень 
озабочен тем, чтобы Советский Союз как можно скорее вступил в войну 
против Японии, с тем, чтобы ускорить окончание войны и тем самым спасти 
бесчисленное количество жизней американцев и китайцев». 
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В этой связи Советский Союз, выполняя обязательства, принятые на 
конференции в Крыму, начал подготовку к военной кампании против Японии. 
Она проводилась по единому плану Верховного Главнокомандования и 
включала комплекс дипломатических, военно-технических и стратегических 
мероприятий в общегосударственном масштабе. 

5 апреля 1945 г. Советское правительство денонсировало пакт о 
нейтралитете с Японией, который японской стороной уже многократно 
нарушался.  Например, в период с 1-го декабря 1941 г. по 10 апреля 1945 г. 
японские военные корабли около 200 раз останавливали советские торговые и 
рыболовные суда. Некоторые из них были задержаны на длительный срок, а 
18 судов потоплено. Фактически японский военно-морской флот осуществлял 
блокаду советского Тихоокеанского побережья, стремился прервать связи 
СССР с союзниками. В заявлении по этому поводу указывалось, что со 
времени подписания пакта обстановка в корне изменилась: «Япония, будучи 
союзницей фашистской Германии, помогала ей в войне против СССР и, кроме 
того, продолжает войну с США и Англией – союзниками СССР. При таком 
положении пакт о нейтралитете между Японией и СССР теряет смысл, и 
продление его стало невозможным». 

В то же время были разработаны конкретные планы вступления СССР в 
войну с Японией, для осуществления, которых, было создано Главное 
командование советских войск на Дальнем Востоке, Военный совет и штаб. 
Главнокомандующим был назначен маршал Советского Союза 
А. Василевский. В разгроме Японии должны были принимать участие войска 
3-х фронтов: Забайкальский (командующий маршал Советского Союза 
Р. Малиновский), 1-й Дальневосточный (маршал Советского Союза 
К. Мерецков) и 2-й Дальневосточный (генерал армии М. Пуркаев), 
Тихоокеанский флот (адмирал И. Юмашев) и Амурская военная флотилия 
(контр-адмирал Н. Антонов), три армии ПВО.  

Вместе с Красной Армией выступили войска Монгольской Народно-
революционной армии под командованием маршала Х. Чойболсана. Всего к 9 
августа 1945 г. группировка советских войск на Дальнем Востоке (с учетом 
войск ПВО на территории страны и сил ВМФ, монгольской армии) 
насчитывала 1 747,5 тыс. человек, более 29,8 тыс. орудий и минометов, 5 250 
танков и САУ, 5 171 боевой самолет, 93 боевых корабля основных классов. 
Перед Советской Армией ставилась цель уничтожения ударной силы японцев 
– Квантунской армии, в состав которой входили 1-й и 3-й фронты, 4-я 
отдельная и 2-я воздушная армии и Сунгарийская речная флотилия, кроме того 
имелись 17-й (Корейский) фронт и 5-я воздушная армия, дислоцированные в 
Маньчжурии и Корее и насчитывавшие около 1 млн человек. 

Главным событием Дальневосточной военной кампании явилась 
Маньчжурская стратегическая наступательная операция (9 августа – 2 
сентября), осуществлявшаяся войсками 1-го и 2-го Дальневосточного 
фронтов, силами Тихоокеанского флота и Краснознаменной Амурской 
военной флотилии. Её замысел заключался в том, чтобы силами трёх фронтов 
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осуществить стремительное вторжение в Маньчжурию по сходящимся в её 
центр направлениям: из Забайкалья и с территории Монгольской Народной 
Республики – силами Забайкальского фронта; из районов юго-западнее 
Хабаровска – 2-го Дальневосточного фронта; из Приморья – 1-го 
Дальневосточного фронта. План был разработан с расчётом – не допустить 
отступления войск Квантунской армии во внутренний Китай или вглубь 
Кореи, окружить вражескую группировку, расчленить и уничтожить её по 
частям.  

Наступление развернулось на всем фронте – от Эрляни на западе до 
Посьетской бухты на востоке. За первые шесть дней операции советские 
войска, сломив на всех направлениях врага, высокими темпами преодолели 
Большой Хинган и другие горные массивы, пересекли пустынные степи 
Внутренней Монголии, форсировали Амур и Уссури.  Продвинувшись на 120-
400 км, они овладели важными политико-экономическими центрами и 
районами, вышли в глубокий тыл Квантунской армии, раздробили ее, 
ограничили связь с японскими силами в Северном Китае и отрезали пути 
отхода в Корею. 

Достигнутые на первом этапе Маньчжурской операции результаты 
имели огромное военно-политическое значение. Именно под их влиянием 
правящие круги Японии приняли решение 14 августа 1945 г. о выходе из 
войны и безоговорочной капитуляции. Однако части и соединения японских 
вооруженных сил сдавались только англо-американским войскам в различных 
районах Тихого океана и Юго-Восточной Азии, а на советско-японском и 
китайском фронтах они не прекращали сопротивление. И это при том, что 6 
августа 1945 г. американский бомбардировщик Б-29 (Энола Гэй) сбросил 
атомную бомбу на Хиросиму, а 9 августа Б-29 (Грейт Артист) сбросил бомбу 
на Нагасаки.   

В ответ на маневры японского генералитета, преследовавшего  цель под 
прикрытием деклараций о капитуляции выиграть время, советское 
правительство заявило, что пока руководством Японии не отдан приказ 
войскам о фактическом прекращении военных действий, и они оказывают 
сопротивление, советские войска будут продолжать наступление. 

В ходе второго этапа Маньчжурской операции советские войска 
завершили окружение и разгром главных сил Квантунской армии, освободили 
территорию Маньчжурии и Северной Кореи, вышли к границам Северного 
Китая. В итоге началась массовая капитуляция японских войск.  

Разгром квантунской группировки – самое крупное поражение японской 
армии во Второй мировой войне. В результате военных действий и 
капитуляции противника советские войска взяли в плен около 600 тысяч 
солдат и офицеров, захватили около 700 танков, более 1,8 тыс. орудий, 860 
самолетов. От японских оккупантов была освобождена территория площадью 
более 1,3 кв. км с населением свыше 40 млн человек.  

 2 сентября  1945 г. в 9.40 в Токийском заливе на борту американского 
линейного корабля «Миссури» был подписан акт о безоговорочной 



 
125 

 

капитуляции Японии. С японской стороны его подписали министр 
иностранных дел М. Сигемитцу и начальник генерального штаба армии 
генерал И. Умэдзу. От имени государств антигитлеровской коалиции его 
подписали представители США, Англии, СССР, Китая, Франции, Австралии, 
Канады, Новой Зеландии и Нидерландов. С подписанием Акта о капитуляции 
закончилась Вторая мировая война.  

 
Тема 9. Международное положение после Второй мировой 

войны 
 
1. Решающая роль советского народа в разгроме фашистской Германии 

и милитаристской Японии. Вклад Беларуси в Победу во Второй мировой 
войне. 

2. Нюрнбергский и Токийский международные трибуналы. 
3. Послевоенное устройство мира. 
4. Вторая мировая война в современной информационной войне. 
 
 

1. Решающая роль советского народа в разгроме фашистской 
Германии и милитаристской Японии. Вклад Беларуси в Победу во 

Второй мировой войне 
 
Вторая мировая война втянула в свою орбиту около 80% населения 

земного шара, она велась на территории 40 государств. За период военных 
действий в мире погибло свыше 55 млн человек. Огромные потери в войне 
понес Советский Союз. Всего за годы войны погибло 27 млн советских 
граждан, в том числе потери военнослужащих составили 8 000 700 человек. 
Только количество советских военнопленных определяется в пределах 
5 300 000 – 5 750 000 человек, причем основная (3,9 млн человек) масса 
приходилась на первый период войны (июнь 1941 – ноябрь 1942 гг.). В целом 
население Советского Союза сократилось с 1 января 1941 г. по 1 января 1946 
г. с 196,8 до 162,4 млн человек.  

Военные действия и оккупация значительной территории Советского 
Союза, причинили огромный материальный ущерб экономике страны. Враг 
разорил и сжег – полностью или частично – 1710 городов и более 70 тыс. 
деревень и сел, свыше 6 млн зданий, 32 тыс. промышленных предприятий, 
шахт, электростанций. Среди разрушенных и наиболее пострадавших городов 
– такие крупнейшие промышленные и культурные центры: Сталинград, 
Севастополь, Ленинград, Минск, Киев, Одесса, Смоленск, Новгород, Псков, 
Орёл и мн. др.   

Советский народ на своих плечах не только вынес основную тяжесть 
войны, но и сыграл решающую роль в разгроме гитлеровской Германии, а 
затем и милитаристской Японии. На основном театре военных действий – 
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советско-германском фронте – было разгромлено 607 вражеских дивизий, в 
то же самое время на Западном фронте против англичан и американцев было 
использовано всего 176 дивизий гитлеровской коалиции. В ходе 
освободительной миссии Красной Армии в страны Европы было полностью 
или частично освобождено 11 стран мира с населением около 150 млн 
человек. Потери Советского Союза во время этой миссии составили свыше 1 
млн человек. Так, при освобождении Польши погибло 600 тыс. советских 
солдат и офицеров, Венгрии и Чехословакии – по 140 тыс., Румынии – 69 тыс., 
Австрии – 26 тыс. человек, Югославии – 8 тыс. Свыше 100 тыс. солдат и 
офицеров Красной Армии сложили свои головы на немецкой территории.  

Значительный вклад в Победу над врагом внес и белорусский народ. На 
самых различных фронтах Великой Отечественной войны сражались около 1,3 
млн белорусов и уроженцев Беларуси. Только в июне-августе 1941 г. в 
Красную Армию было призвано около 500 тыс. человек. Огромное количество 
белорусов работало на строительстве оборонительных рубежей. Например, на 
строительстве по линии Гомель – Могилёв – Витебск работало более 500 тыс. 
человек, а всего на всех оборонительных объектах – свыше 2 млн граждан 
Беларуси. 

На защиту своей Родины многие жители Беларуси уходили целыми 
семьями. Среди них 6 братьев Гурских из деревни Ситники Узденского 
района, 6 братьев Красовских из деревни Глухи Быховского района, 6 братьев 
Григорьевых из деревни Зайцева Слобода Могилевского района, 6 братьев 
Храбрых из г.п. Белыничи. Ушли на фронт 5 сыновей Анастасии Куприяновой 
из г. Жодино, один из них, Пётр, стал Героем Советского Союза. О подвиге 
этой семьи сегодня напоминает памятник, установленный в Жодино. В 
авиации служили 4 сына и 2 невестки колхозника Степана Пляца из деревни 
Озерцы Толочинского района, обе невестки стали Героями Советского Союза. 

Высокие образцы героизма и самопожертвования были проявлены 
защитниками отечества в ходе оборонительных боев за Беларусь. Так, уже в  
первый день войны летчик 33-го истребительного авиаполка лейтенант С.М. 
Гудимов таранным ударом сбил немецкий самолёт в районе Пружан. В тот же 
день применил в бою таран заместитель командира эскадрильи 127-го 
истребительского полка лейтенант П.С. Рябцев. Лётчики этого полка 22 июня 
сбили 30 вражеских самолётов. Всего в первые дни войны в небе Беларуси 
воздушный таран совершили более 10 лётчиков. Но особенно прославился 
белорус Б.И. Ковзан, совершивший в годы войны четыре воздушных тарана, 
380 боевых вылетов, 127 воздушных боёв и удостоенный за свои подвиги 
высокого звания Героя Советского Союза (1943 г.). 

В ходе первых боёв на белорусской земле чудеса храбрости и 
мужественности проявили также танкисты 31-й танковой дивизии в 
оборонительных боях в районах Волковыска и Зельвы. 26 июня 1941 г. здесь 
совершил бессмертный подвиг танковый экипаж братьев-белорусов 
Константина, Елисея и Мины Кричевцевых. Во время контратаки у деревни 
Лапы от удара немецкого снаряда их танк загорелся, но они не покинули 
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боевого поста и решили идти на таран. А первый танковый таран совершил 23 
июня 1941 г. командир 22-й танковой дивизии генерал-майор В.П. Пуганов, 
который возглавил контратаку своей дивизии в районе города Кобрина. 

Уроженцы Беларуси активно участвовали в различных военных 
операциях в других регионах СССР и за его пределами, включая и 
завершающую – Берлинскую. Так, при обороне Ленинграда отличился 
командующий эскадрой кораблей Балтийского флота адмирал В.П. Дрозд, 
осуществивший прорыв кораблей из Таллина в Кронштадт, которые оказали 
оттуда серьёзную помощь защитникам города. 

Первым среди морских лётчиков звания Героя Советского Союза 14 
июля 1941 г. был удостоен белорус капитан А.К. Антоненко – заместитель 
командира эскадрильи ВВС Балтийского флота. За первые 34 дня военных 
действий он сбил 11  самолетов противника. Умело защищал Ленинград 18-
летний белорус снайпер Ф.А. Смолячков, уничтоживший 125 гитлеровцев. 

Важный вклад в разгром врага под Сталинградом внес летчик-белорус 
старший лейтенант П.Я. Головачев. Он совершил 150 боевых вылетов и сбил 
8 вражеских самолетов, за что был награжден орденами Красного знамени и 
Отечественной войны 1-й степени. Особое отличие проявили в боях под 
Сталинградом: командующий 17-й воздушной армией генерал С.А. 
Красовский, командующий 5-й танковой армией генерал А.И. Лизюков, 
командующий 3-й армией генерал П.П. Корзун, командир 91-й танковой 
бригады полковник И.И. Якубовский и др. 

В Курской битве Воронежским фронтом командовал уроженец 
Гродненщины генерал В.Д. Соколовский, внесший немалый вклад в разгром 
врага. Умение сражаться с врагом показали и другие соединения, которыми 
командовали белорусы. В их числе 12-й танковый корпус генерала М.И. 
Зиньковича, 380-я стрелковая дивизия генерала В.И. Урбановича, 399-я 
стрелковая дивизия полковника Д.В. Казакевича и др. 

В этих боях высокое боевое мастерство продемонстрировал воспитанник 
Витебского аэроклуба летчик-истребитель, старший лейтенант А.К. Горовец. 
6 июля 1943 г. он смело атаковал 20 фашистских бомбардировщиков и смог в 
одном бою сбить 9 самолетов противника, что является уникальным фактом 
за всю историю войны среди советских летчиков. Летчик погиб в этом бою, но 
его имя навечно вписано в летопись войны. Посмертно ему было присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

Другой летчик А.В. Лобанов за 5 дней боев под Курском уничтожил 15 
вражеских самолетов. Всего за годы войны он совершил 561 боевой вылет, 
сбил 26 фашистских самолетов лично и 14 – в групповых воздушных боях. 

Огромная роль в приближении победы над ненавистным врагом 
принадлежит партизанскому и подпольному движениям, широко 
развернувшимся на оккупированной территории Беларуси и ставшими 
поистине всенародными. Не случайно именно Беларусь стали называть 
республикой-партизанкой.  
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Первые партизанские отряды на территории Беларуси появились уже в 
первые месяцы войны. Среди них отряды Т.П. Бумажкова в Полесской 
области, В.3. Коржа в Пинской, А.С. Азончика в Вилейской, «батьки Миная» 
(М.Ф. Шмырева) в Витебской и многие другие. Вполне закономерно, что 
именно белорусские партизаны – Т.П. Бумажков и Ф.И. Павловский – стали 
первыми Героями Советского Союза среди партизан СССР. 

На территории Беларуси в разное время действовало 213 партизанских 
бригад, которые объединяли 997 отрядов и 258 отдельных отрядов. В них 
насчитывалось 374 тыс. партизан, около 400 тыс. человек было в резерве. О 
силе, размахе борьбы партизан убедительно говорит тот факт, что многие 
партизанские отряды выросли до бригад и соединений и смогли освободить от 
гитлеровцев не только отдельные населенные пункты, но и целые 
партизанские зоны (их более двадцати) и даже края (Октябрьско-Любанская, 
Борисово-Бегомльская, Россоно-Освейская, Кличевская, Ивенецко-
Налибокская зоны, Полоцко-Лепельский партизанский край и др.). 

За годы временной оккупации территории Беларуси партизаны провели 
множество блестящих операций. Важнейшей из них стала так называемая 
«рельсовая война», в ходе которой партизаны и подпольщики Беларуси 
уничтожали гитлеровцев, взрывали и жгли мосты, склады, технику, 
промышленные и другие объекты, громили немецкие гарнизоны, штабы и 
комендатуры, районные и волостные управы, срывали военные, политические 
и другие мероприятия врага. Особое значение придавалось ударам по 
коммуникациям, в первую очередь по железным дорогам с целью срыва 
перевозок войск и техники противника, недопущения вывоза в Германию 
награбленного народного имущества. 

Всего за три года героической и трудной борьбы в тылу врага 
белорусские партизаны уничтожили и ранили более 500 тыс. гитлеровцев, 
разгромили 29 железнодорожных станций, 948 штабов и гарнизонов, пустили 
под откос 11128 эшелонов и 34 бронепоезда противника, подорвали и 
уничтожили 819 железнодорожных и 4710 других мостов, сбили и сожгли на 
аэродромах 305 самолётов, подбили 1355 танков и бронемашин, уничтожили 
438 орудий разного калибра, 939 военных складов, перебили более 300 тыс. 
железнодорожных рельсов.  

Свою яркую боевую страницу в летопись героической борьбы с врагом 
в суровые годы войны внесли подпольщики Беларуси, группы которых 
действовали в Минске, Бресте, Бобруйске, Жлобине, Орше, Гомеле, Витебске, 
Могилёве, Оболе и многих других населенных пунктах. Только в Минске в 
подпольной борьбе участвовало более 9 тыс. человек, а всего боролись с 
врагами 70 тыс. подпольщиков республики. Они выполняли роль связных, 
разведчиков, вели агитационно-массовую работу, вывешивали сообщения 
Совинформбюро, направляли в партизанские отряды пополнение, а также 
оружие, боеприпасы, медикаменты, совершали диверсионные боевые 
действия, уничтожали живую силу и технику противника. Вклад 
подпольщиков был столь велик, что только в Минске звание Героя Советского 
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Союза были удостоены подпольщики И.К. Кабушкин, И.П. Казинец, Н.А. 
Кедышко, Е.В. Клумов, В.С. Омельянюк, Е.И. Мазаник, М.Б. Осипова, Н.В. 
Троян. 

 Важную роль в приближении общей победы над врагом сыграли и 
белорусы – труженики глубокого тыла, эвакуированные на восток. За 30 суток 
был смонтирован в городе Кургане Челябинской области завод 
«Гомсельмаш». В течение месяца установил оборудование и начал осваивать 
новую военную продукцию в Свердловске коллектив Гомельского 
станкостроительного завода имени С.М. Кирова. В сентябре 1941 г. дали 
первую необходимую продукцию фронту Гомельский паровозоремонтный 
завод, станкостроительный завод «Коминтерн», трикотажные фабрики 
«КИМ» и имени К. Цеткин, в октябре–ноябре – заводы «Двигатель 
революции», «Красный металлист», «Красный химик», Витебский игольный 
завод, фабрики «Знамя индустриализации» и имени 8 марта и другие 
предприятия, эвакуированные в Поволжье, на Урал, в Среднюю Азию, в 
Сибирь. 

В итоге огромных усилий, самопожертвования завод «Гомсельмаш» в 
1942 г. выпускал продукции в 6 раз больше, чем накануне войны, а в 1943 г. 
превзошел этот уровень в 14 раз. За один месяц труженики завода выполняли 
такой объём работ, на который в мирное время уходил целый год. 

Весьма эффективно трудились в советском тылу белорусские 
железнодорожники, работники колхозов, совхозов, МТС, сферы культуры, 
образования, здравоохранения и др. Пятеро из белорусских 
железнодорожников В. Мурзич, И. Макаров, А. Янковский, А. Глебов, Е. 
Чухнюк  были удостоены в военное время звания Героя Социалистического 
Труда.  

Свой важный вклад в разгром врага внесли и белорусские учёные, 
конструкторы, инженеры, техники. Так, авиаконструктор П.О. Сухой создавал 
новые боевые самолеты, конструктор С.А. Косберг – новые двигатели для 
военных самолётов, учёный, инженер-кораблестроитель П.Ф. Папкович 
изучал проблемы строительства и механики корабля, теории упругости и др. 
 
  2. Нюрнбергский и Токийский международные трибуналы 

Значительный вклад в моральный разгром фашизма внес Нюрнбергский 
процесс – судебный процесс по делу главных нацистских военных 
преступников. Проводился процесс в Нюрнберге (Германия) с 20 ноября 1945 
по 1 октября 1946 г. как Международный военный трибунал. Работа процесса 
проходила на четырех языках – английском, русском, французском и 
немецком. На суде было прочитано и проанализировано 30 млн страниц 
текста. 

К ответственности были привлечены высшие государственные и 
военные деятели фашистской Германии: Г. Геринг, Р. Гесс, И. фон 
Риббентроп, В. Кейтель, Э. Кальтенбруннер, А. Розенберг, Г. Франк, В. Фрик, 

http://encycl.yandex.ru/redir?dtype=encyc&url=www.rubricon.com/partner.asp%3Faid%3D%7b9DF58EDE-5414-45EF-AE3C-BCFA213939BD%7d%26ext%3D0


 
130 

 

Ю. Штрейхер, В. Функ, К. Дёниц, Э. Редер, Б. фон Ширах, Ф. Заукель, А. 
Йодль, А. Зейс-Инкварт, А. Шпеер, К. фон Нейрат, Г. Фриче, Я. Шахт, Р. Лей 
(повесился до начала процесса), Г. Крупп (был признан неизлечимо больным, 
и его дело было приостановлено), М. Борман (судился заочно, т.к. скрылся и 
не был разыскан) и Ф. фон Папен.  

Подсудимые обвинялись в составлении и осуществлении заговора 
против мира и человечности (убийство военнопленных и жестокое обращение 
с ними, убийство гражданского населения и жестокое обращение с ним, 
разграбление общественной и частной собственности, установление системы 
рабского труда и др.), в совершении тягчайших военных преступлений.  

Кроме того, трибунал рассмотрел вопрос о признании преступными 
такие организации фашистской Германии, как руководящий состав 
Национал-социалистской партии, ее охранные отряды (СС), службу 
безопасности (СД), государственную тайную полицию (гестапо), но по 
настоянию американской и английской сторон не признал таковыми   
штурмовые отряды (СА), правительственный кабинет, генштаб и верховное 
командование вермахта.  

В ходе процесса состоялось 403 открытых судебных заседания, было 
допрошено несколько сотен свидетелей, рассмотрены многочисленные 
письменные показания и документальные доказательства (в основном 
официальные документы германских министерств и ведомств, генштаба, 
военных концернов и банков). 

Для координации действий по расследованию и поддержанию 
обвинения был образован Комитет из главных обвинителей: от СССР (Р.А. 
Руденко), США (Роберт Х. Джэксон), Великобритании (Х. Шоукросс) и от 
Франции (Ф. де Ментон, а затем Ш. де Риб). 

К 31 августа 1946 г. судебное следствие было завершено,  и трибунал 
предоставил последнее слово подсудимым. 30 сентября – 1 октября 1946 г. по 
ним был оглашен приговор. Все подсудимые, за исключением Шахта, Фриче 
и Папена, были признаны виновными в предъявленных обвинениях и 
приговорены: Геринг, Риббентроп, Кейтель, Кальтенбруннер, Розенберг, 
Франк, Фрик, Штрейхер, Заукель, Йодль, Зейс-Инкварт и заочно Борман – к 
смертной казни через повешение; Гесс, Функ и Редер – к пожизненному 
заключению; Ширах и Шпеер – к 20, Нейрат – к 15, Дениц – к 10 годам 
тюрьмы.   

Член Трибунала от СССР заявил особое мнение, выразив своё 
несогласие с оправданием Шахта, Фриче и Папена, а также в связи с отказом 
признать преступными организациями также генштаб и правительственный 
кабинет.  

Ходатайства осуждённых о помиловании были отклонены 
Контрольным советом, и в ночь на 16 октября 1946 г. приговор о смертной 
казни был приведён в исполнение (Геринг покончил самоубийством 
незадолго до казни). 

http://encycl.yandex.ru/redir?dtype=encyc&url=www.rubricon.com/partner.asp%3Faid%3D%7bF4815D2E-9C4D-4AE7-A095-EF4B97FB4DBA%7d%26ext%3D0
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Таким образом, Нюрнбергский процесс положил начало становлению и 
развитию нового направления в международных отношениях – 
международного права и правосудия. Этот первый в истории международный 
суд признал агрессию тягчайшим уголовным преступлением, наказал как 
уголовных преступников государственных деятелей, виновных в подготовке, 
развязывании и ведении агрессивных войн, справедливо и заслуженно 
покарал организаторов и исполнителей преступных планов истребления 
миллионов невинных людей и покорения целых народов.  

Составной частью в деле раскрытия военных преступлений и наказания 
военных преступников, явился созданный 19 января 1946 г. в Токио 
Международный трибунал для Дальнего Востока. В работе трибунала 
приняли участие представители 11 государств: СССР, США, Китая, 
Великобритании, Австралии, Канады, Франции, Нидерландов, Новой 
Зеландии, Индии и Филиппин.    

Судебный процесс над главными японскими преступниками проходил 
в Токио в период с 3 мая 1946 г. по 12 ноября 1948 г. Главным обвинителем 
на токийском трибунале был представитель США Джозеф Киннан. 
Остальные страны довольствовались гораздо менее полномочными 
представителями. Однако каждая из стран не только имела своих 
высокопоставленных и опытных государственных обвинителей, но и судей, 
занимающих в своих странах весьма высокое служебное положение – вплоть 
до членов национальных верховных судов.  

 В ходе работы трибунал разоблачил экспансионистские замыслы, 
агрессивные устремления японских милитаристов. Всего в обвинительном 
акте было 55 пунктов, содержащих общие обвинения в отношении всех 
подсудимых и каждого в отдельности, в том числе: преступления против 
мира, убийства, преступления против обычаев войны и преступления против 
человечности. В общей сложности, в ходе процесса было проведено 949 
судебных заседаний, на которых Трибунал рассмотрел 4356 документальных 
доказательств и 1149 свидетельских показаний.  

Подсудимые были признаны виновными и осуждены: 7 – к смертной 
казни (в т.ч. бывшие премьер-министры Тодзио и Хирота), 2 (Того и 
Сигэмицу) – к длительным срокам тюремного заключения, 16 – к 
пожизненному заключению. 

Таким образом, Токийский трибунал проделал огромную работу по 
обвинению подсудимых в военных преступлениях и отличался высочайшим 
профессионализмом, объективностью и в точности следовал юридической 
формуле: «Dura lex, sed lex» (лат. закон суров, но это закон – авт.).   

Вместе с тем «Международный трибунал по Дальнему Востоку» в 
Токио превратился в некий фарс, так как за два с половиной года своей работы 
не удосужился разобраться с  чудовищными преступлениями против обычаев 
ведения войны и человечности, с виновными в массовых убийствах 
гражданского населения в Хиросиме и Нагасаки. Закон, разумеется, суров, но 
не для всех: ни тех, кто отдавал человеконенавистнические приказы сбросить 
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атомные бомбы, ни тех, кто те приказы выполнял. Видимо, с точки зрения 
обвинения, жертв было недостаточно: менее 300 тыс. человек, сколько среди 
них оказалось женщин, стариков и детей – вообще к делу не относилось.  

Конечно, главный обвинитель от США Джозеф Киннан не мог 
инкриминировать столь чудовищные преступления своему правительству, 
армии или президенту. Остальные обвинители и судьи делали вид, что 
бесчеловечное уничтожение двух японских городов, в результате чего 
погибли сотни тысяч мирных жителей, предметом судебного разбирательства 
являться не могут. 

   
 3. Послевоенное устройство мира  
 
Окончание Второй мировой войны не внесло какой-либо четкой 

ясности в отношения между странами, в том числе и между бывшими  
союзниками по антигитлеровской коалиции, которая очень быстро распалась. 
Советский Союз во главе со Сталиным чувствовал себя очень уверенно и 
постоянно подчеркивал, что, как главный победитель фашизма и главный 
потерпевший от него, имеет больше прав в решении вопросов послевоенного 
устройства, особенно в Европе и Азии. Такая позиция встречала немалое 
сочувствие в политических кругах и общественном мнении Запада. Поэтому 
Черчилль понимал, что Англия, бывшая до войны главной европейской 
державой, больше таковой не являлась, а Советская Армия, пришедшая почти 
на половину стран Европы, никогда не позволит Англии сделать даже слабой 
попытки вернуть себе величие.  

Однако он понимал и то, что ослабить влияние Советского Союза в 
европейских странах могли только США, обладавшие в то время монополией 
на атомное оружие. Неспроста свою речь о важнейшей миссии западных 
стран (в первую очередь США и Англии) в деле установления мира на всей 
планете он произнес 5 марта 1946 г. в Фултоне (США). Вместе с тем И.В. 
Сталин в речи Черчилля усмотрел призыв Запада к войне против СССР и в 
интервью «Правде» поставил бывшего лидера Англии в один ряд с Гитлером. 
Но были ли причины для такого трудно представляемого сравнения, и 
действительно ли выступление Черчилля явилось рубежом между 
союзничеством «большой тройки» качественно новой конфронтацией – 
«холодной войной»? 

Известно, что еще во время Первой мировой войны крупнейшего 
политика ХХ в. терзали заботы, как бы сконцентрировать силы Кайзеровской 
Германии на разгроме царской России, а самому Альбиону уйти от 
выполнения обязательств, взятых в рамках Антанты. Это Черчилль в 1918 г. 
призывал расчленить Россию на «сферы действия», которые должны были 
завершиться распадом государства, а затем деятельно окружал Советскую 
Россию «кольцом бешено ненавидящих большевиков стран».  

Никто больше Черчилля не сделал для того, чтобы сорвать в ходе 
Второй мировой войны в 1942 г. открытие Второго фронта и тем самым 
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затянуть военные действия, с олимпийским спокойствием наблюдая, как в 
ожесточенной схватке немцы и русские обескровливают друг друга. В этом 
смысле концепция британского премьера перекликалась с подходами 
Трумэна (принявшего президентский пост после кончины 12 апреля 1945 г. 
Франклина Рузвельта), который в июне 1941 г. заявил: «Если будут побеждать 
немцы, стоит помогать русским, если верх будут брать русские, надо помогать 
немцам, и пусть они убивают друг друга как можно больше».  

Пробным камнем, на котором испытывались достоинства и пороки 
политиков, явилось их поведение в критических ситуациях войны. Во время 
битвы на Волге представители «западных демократий» не только поставили 
вопрос о вступлении Японии и Турции в войну против СССР, но и готовили 
сепаратный сговор с нацистской Германией, в случае падения Сталинграда. 
Очень обеспокоенными выглядели лидеры США и Англии после победы 
Красной Армии на Курской дуге, по инициативе которых начальники штабов 
в августе 1943 г. в Квебеке обсудили вопрос о целесообразности сговора с 
нацистскими генералами для «совместного отпора русским».    

Антисоветская, антирусская нацеленность политики Лондона и части 
американского истеблишмента не сникла даже после очевидных неудач 
перехвата у Москвы инициативы на завершающем этапе войны. Не позднее 
марта 1945 г. Черчилль отдал приказ собирать трофейное немецкое оружие и 
складировать его для возможного использования против СССР. Тогда же им 
был отдан приказ о разработке операции «Немыслимое» – плана войны 
против Советского Союза, которая должна начаться 1 июля 1945 г. силами 
112–113 дивизий, включая дюжину дивизий вермахта, что сдались 
англичанам и не расформированными были переведены в лагеря в земле 
Шлезвиг-Гольштейн и южной Дании. Там их держали в готовности до весны 
1946 г.        

Не составляет большого секрета, что Черчилль приложил немало 
стараний, дабы вовлечь в «Немыслимое» Трумэна, который на встрече с 
политическими и военными советниками 23 апреля 1945 г. изложил свое 
видение момента и ближайших перспектив: Советский Союз отыграл свою 
роль в американском сценарии завершающейся мировой войны; пора 
подводить черту под антигитлеровской коалицией; Соединенные Штаты без 
ассистентов вынудят Японию капитулировать. И если бы не категорическое 
возражение ведущих военачальников США, черчиллевское «Немыслимое» 
могло бы обрести зловещие черты вполне реального и мыслимого, возможно 
с ядерным акцентом. Таким образом, разрыв США и Великобритании с 
Советским Союзом был отсрочен на некоторое время, а после речи Черчилля 
в Фултоне между советской «империей зла» и так называемым «свободным 
миром» опустился «железный занавес», начала свой отсчет «холодная война». 

И даже Мирная конференция, проходившая в Париже в период с 29 
июля по 15 октября 1946 г. не привела к какому-либо сближению западных и 
советских позиций, за исключением вопроса о репарациях. Более того, 
американское правительство после конференции приняло решение 
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предоставить Германии возможность обрести самостоятельность в 
экономической области развития. Со своей стороны СССР приступил к 
активной «денацификации» своей оккупационной зоны, аграрной реформе, 
национализации промышленных предприятий и т.д.  

После провала Мирной конференции отношение между западными 
странами и СССР еще более ухудшились из-за прямой помощи, 
оказывавшейся Югославией, Болгарией и Албанией, находившимися в зоне 
Советского влияния, партизанскому движению в Греции, а также из-за 
давления Советского Союза на Турцию, от которой СССР требовал принять 
вместе с ним участие в охране проливов, «чтобы помешать их использованию 
другими государствами в целях, враждебных причерноморским державам».   

  США на эти действия Советского Союза отреагировали энергично, 
направив впечатляющую военно-морскую армаду в восточный сектор 
Средиземного моря. Решительность президента Трумэна, поддержанная 
Парижем и Лондоном и опиравшаяся на американскую атомную монополию, 
произвела должный эффект. В конечном итоге греческий и турецкий кризисы 
сыграли в истории «холодной войны» роль, которая далеко превзошла те 
ставки, которые были сделаны конфликтовавшими сторонами. По существу, 
они послужили источником доктрины Трумэна, ставшей первым шагом к 
оформлению американских обязательств в отношении Европы, к созданию 
блока НАТО.   

Чтобы попытаться урегулировать не решенные в Париже Мирной 
конференцией проблемы, 10 марта 1947 г. в Москве собралось совещание 
министров иностранных дел. На совещании основная дискуссия развернулась 
по нескольким фундаментальным вопросам германской проблемы. Глава 
госдепартамента США генерал Дж. Маршалл настаивал на подписании 
договора с советской стороной о предоставлении Германии нейтралитета и 
заявил, что американцы против превращения ее (Германии) в «приют для 
бедных в центре Европы». Получив от Молотова отказ в подписании 
подобного договора, Маршалл отклонил новую советскую просьбу о 
репарациях. Стороны не пришли к согласию и о государственном устройстве 
будущей Германии. 

После провала Московской конференции глава госдепартамента США 
составил план, призванный без промедления связать западные 
оккупационные зоны с западноевропейскими государствами экономическими 
и даже политическими соглашениями. В этой связи было принято решение 
созвать 12 июля 1947 г. в Париже открытую для всех стран, в том числе и 
СССР, конференцию.  

Совершенно неожиданно для всех 26 июня  в Париж прибыла советская 
делегация во главе с Молотовым, что давало пищу для самых 
оптимистических прогнозов. Но уже через три дня представители СССР 
выразили свое принципиальное несогласие с американским проектом 
урегулирования вопроса. В конце концов, 2 июля Молотов прервал 
переговоры, заявив, что «поставленные под контроль» европейские страны 
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потеряют ради удовлетворения «нужд и желаний некоторых великих держав» 
свою экономическую и национальную независимость. Под давлением СССР 
от участия в работе конференции отказалась сначала Польша, а затем и 
Чехословакия. 11 июля о своем отказе заявили Румыния, Венгрия, Албания и 
Финляндия. Именно июлем 1947 г. следует датировать раскол Европы: с 
одной стороны – сторонники США, с другой Советского Союза.      

   
 4. Вторая мировая война в современной информационной войне 
 
Понятие информационной войны появилось всего лишь несколько 

десятилетий назад, но на самом деле, она стара как наш мир. Человечество 
научилось вести ее еще в глубокой древности. Например, в VI в. до н. э. 
древнекитайский философ и военный деятель Сунь Цзы давал    всевозможные 
рекомендации по проведению информационных войн. Он писал, что нужно 
разлагать все хорошее в стане противника, вовлекать его видных деятелей в 
преступные действия, подрывать престиж руководства противника, разжигать 
ссоры и столкновения среди граждан враждебной страны, подстрекать 
молодежь, сковывать волю населения враждебного государства песнями и 
музыкой и обесценивать традиции врагов.  

Методы информационной войны различны и многообразны. Самым 
старым из них является запугивание противника. Например, персидский царь 
Ксеркс I перед тем как вторгнуться в Грецию, через своих агентов 
распространял слухи о непобедимости своего войска: «…если все персидские 
воины выстрелят из луков, то стрелы затмят солнце». Неплохо работала 
дезинформация о секретном оружии, от которого нет спасения. Так поступали 
Чингисхан и Ганнибал. Чтобы добиться покорности населения захваченных 
территорий, против него нередко устраивали тотальный террор, граничащий 
с геноцидом. 

Излюбленной технологией информационной войны в Средневековье 
было подстрекательство к мятежу части феодальной знати государства- 
противника. С появлением книгопечатания и постепенного проникновения 
грамотности в широкие массы в информационной войне все чаще стали 
использовать печатное слово. Так началась информационная война в 
средствах массовой информации (СМИ). Типичным носителем пропаганды и 
дезинформации стала листовка, их разными способами доставляли до 
вражеских солдат или населения. В промышленных масштабах 
использование листовок началось во время Первой мировой войны. В то же 
время основные участники конфликта создали специальные службы, которые 
занимались всевозможной пропагандой. 

Огромное значение информационной войне придавалось во время 
Второй мировой войны. Специальные структуры, занимавшиеся этими 
вопросами, вели пропаганду как среди собственного населения и армии, так и 
среди войск и населения противника. Особенностью этого жестокого и 
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бесчеловечного конфликта стала еще большая роль средств массовой 
информации, появились радио и кинематограф. 

С окончанием боевых действий в сентябре 1945 г. информационная 
война не только не ушла в прошлое, но приобрела сегодня еще большую 
остроту, является своего рода фронтом острейшей идеологической, научной 
и информационно-психологической борьбы в оценке событий и их 
фальсификации периода Второй мировой и Великой Отечественной войны. 

В первую очередь, фальсифицируются причины начала Второй 
мировой войны. Большинство западных историков утверждают, что прологом 
Второй мировой войны явился подписанный 23 августа 1939 г. германско-
советский договор от ненападении сроком на 10 лет, забывая о том, что 
независимо от этого соглашения гитлеровским военно-политическим 
руководством в апреле месяце был составлен план «Вайс» о военном 
вторжении в Польшу.   

Еще большей фальсификации подвергается начало Великой 
Отечественной войны. Такие западные историки как Ф. Фабри и Д. Ирвинг 
без всякого сомнения, в том числе и доказательств, настаивали на точке 
зрения, что войну развязал СССР. А писатель В. Суворов – бывший 
профессиональный разведчик В.Б. Резун, в 1992 г. в книгах «Ледокол» и 
«День» попытался ни много мало, ни мало в целом изменить историческую 
память наследников героев Великой Победы о Великой Отечественной войне. 
Занимаясь подтасовкой фактов, он попытался доказать, что советское 
руководство планировало напасть на Германию 6 июля 1941 г., а Германия 
начала превентивную войну против СССР 22 июня.  
 Одним из объектов информационной войны является значение 
решающих сражений на театре военных действий. Военный историк США Х. 
Болдуин считал, что во Второй мировой войне было одиннадцать решающих 
сражений. Среди битв на германско-советском фронте он признавал только 
Сталинградскую, лишив ее значения коренного перелома. А между тем, 
Сталинградская битва не имела себе равных в мировой истории по героизму 
защитников и числу погибших. Чилийский поэт, лауреат Нобелевской премии 
Пабло Неруда говорил: «Сталинград – это орден Мужества на груди планеты». 
«Недобросовестный» специалист по военным событиям, Х. Болдуин 
полностью проигнорировал сражение на Курской дуге. Даже президент США 
Ф. Рузвельт поздравил И. Сталина и советский народ с великой победой после 
Сталинграда и Орла. Значение разгрома немецких войск под Москвой точно 
выразил  Шарль де Голль, который писал: «Нет ни одного честного француза, 
который не приветствовал бы победу России». 

Не вошла в список американского знатока значительных сражений и 
белорусская наступательная операция «Багратион», которая по своим 
масштабам и количеству задействованных в ней сил относится к числу 
крупнейших не только Великой Отечественной войны, но и всей Второй 
мировой войны. Известно, что в ней участвовало с обеих сторон более 4 млн. 
человек, около 62 тыс. орудий, свыше 7100 самолетов.  
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Победа в Беларуси произвела огромное впечатление на правительства 
союзных держав. Именно в тот период президент США Ф. Рузвельт в 
послании Сталину от 21 июля 1944 года писал: «Стремительность наступления 
Красной Армии изумительна, и я очень желал бы иметь возможность посетить 
Вас, чтобы посмотреть, как Вам удается поддерживать связь с наступающими 
войсками и обеспечивать их снабжение». Английский премьер-министр У. 
Черчилль, отмечая огромные успехи Красной Армии, так оценил положение 
Германии: «Мало оснований сомневаться в том, что вскоре наступит её общий 
крах». Американский генерал Д. Эйзенхауэр, командующий союзными 
экспедиционными силами в Европе, 8 августа 1944 г. отмечал: «Я испытываю 
колоссальный трепет от той силы, с которой Красная Армия уничтожает 
вооруженную мощь врага». Но это было сказано в те суровые, овеянные 
военным лихолетьем дни. Этих восхитительных выражений в адрес советских 
солдат и советского народа военный американский историк просто не слышал 
или не хотел слышать, и поэтому основные победоносные сражения СССР, в 
результате своих бездоказательных умозаключений он отнес к категории не 
имеющих решающего значения.  

К числу важных объектов информационной войны относится также 
английская и американская бомбардировка немецких городов, которые, увы! 
западные историки и военные специалисты стараются вывести в тень. 
Идеологом таких «стратегических бомбардировок» немецких городов был 
британский маршал авиации А. Харрис. Под его руководством сбрасывались 
мощные бомбы, в том числе «блокбастеры» – бомбы, пробивавшие насквозь 
дома до первого этажа. Нельзя забывать бомбардировку Дрездена 13–14 
февраля 1945 г., когда тела мирных немецких граждан под влиянием тысячи 
градусов «съеживались» до размера буханки хлеба. Очень наглядно 
бомбардировка Дрездена описана в романе «Бойня номер пять, или Крестовый 
поход детей» (1969) американского писателя Курта Воннегута, который в то 
время находился в немецком плену. В США этот роман подвергли цензуре, а 
в Великобритании массовому убийце гражданского немецкого населения А. 
Харрису в 1992 г. был поставлен памятник в центре Лондона. Страшные итоги 
бомбардировок замалчиваются, а всю вину за их осуществление американцы 
успешно переложили на русских. Хотя, как сказал Махатма Ганди, «в 
Дрездене и Хиросиме Гитлера победили Гитлером».  

С большим рвением фальсификаторы разных уровней, среди которых 
заместитель начальника общего отдела военно-исторической службы армии 
США Э. Цимке, стремятся переключить внимание общественности с 
преступлений фашистских генералов на их военный талант. Но это не мешало 
немецким фельдмаршалам и генералам быть превосходными преступниками:  
Ф. Паулюс  – один из авторов плана по уничтожению СССР «Барбаросса», 
генерал-фельдмаршал, барон В. фон Рихтгофен – автор разрушения 
Ленинграда, бомбил Польшу, Бельгию, Францию, Крым и Москву. Наиболее 
одаренный стратег вермахта фельдмаршал Э. фон Манштейн применял 
тактику выжженной земли и неудачно пытался деблокировать армию Паулюса 
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под Сталинградом. Но талант этих немецких фельдмаршалов и генералов 
равнялся таланту советских военачальников: маршалов Г.К. Жукова,  А.М. 
Василевского, К.К. Рокоссовского, генералов В.И. Чуйкова, Н.Ф. Ватутина 
лишь в начальные период войны, а затем по мере приобретения ими опыта 
ведения боевых действий, первый значительно уступал.  

В совершенно искаженном виде жителям западных стран преподносится 
информация о ведущей роли США и Англии в победе над фашистской 
Германией и ее сателлитами в годы Великой Отечественной и Второй мировой 
войны. Особенно эти тенденции усилились с появлением всемирной сети-
интернета, когда политические оппоненты получили больше возможностей 
для вторжения в чужое пространство и проведения там своих операций. 
Например, учащийся одной из американских школ Alex Cordon написал в 
интернете: «Если бы не наша армия, вашей страны не стало бы, – говорят нам 
на уроках. – Именно Америка внесла большой вклад во Вторую мировую и в 
вашу Отечественную войну». Подобная точка зрения  есть у многих молодых 
людей США и стран Европы, хотя известно, что определяющим в Победу над 
фашизмом был вклад СССР, именно на советско-германском фронте было 
разгромлено 607 дивизий вермахта. Одни только белорусские партизаны за 
годы войны уничтожили гитлеровцев больше, чем армии США и Англии. На 
Западе также очень скоро забыли об огромном разрыве потерь, понесенных 
западными союзниками в сравнении с Советским Союзом. Американцы и 
англичане потеряли по отдельности около 400 тысяч человек убитыми, в то 
время как число погибших в ходе войны в Советском Союзе зашкаливает за 27 
миллионов.  

В целом фальсификацию истории Второй мировой и Великой 
Отечественной войны нельзя назвать кратковременной. Острие ее покушения 
по своей сущности направлено на наши базовые и легко уязвимые ценности, 
такие как, стремление жить в мире, сохранение памяти о событиях и жертвах, 
воспитание гордости за тех, кто отдал жизнь за будущее человечества. 

Поэтому, мы потомки героев Великой Победы, должны иметь в это 
непростое жесткое время свою принципиальную точку зрения на те, или иные 
события, твердо отстаивать гражданскую позицию и противостоять всем  тем, 
кто  стремится стереть из нашей памяти бессмертный подвиг наших отцов, 
дедов, прадедов, бабушек и матерей, спасших мир на Земле.               
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Раздел II. Тематика семинарских 
занятий и опорные конспекты 

 
 
Тема 1.  Международное положение в межвоенный период (1919–

1939 гг.) 
Вопросы к семинару: 
1. Версальско-Вашингтонская международная система: политические 

принципы и территориальные изменения. 
2. Становление итальянского фашизма, германского нацизма, японского 

милитаризма. Возникновение очагов военного напряжения в Европе, Азии, 
Африке. 

3. Международная политика стран Западной Европы и СССР в 1930-е гг. 
 
Международные отношения (МО) – совокупность политических, 

экономических, идеологических, правовых, дипломатических, культурных, 
военных и иных связей между государствами, группами государств, 
интеграционными блоками, социальными общностями, общественно-
политическими и экономическими силами, организациями, людьми, 
действующими на международной арене. МО – особый род общественных 
отношений, выходящих за рамки внутригосударственных взаимодействий.  

 
Международная система (МС) – совокупность государств, тесно 

взаимодействующих на международной арене. Структура МО на 
определенном этапе. Вариант расстановки сил на международной арене на 
основе некоторого набора участвующих организаций, государств и групп 
государств. 

Теоретические модели МС на основе закона поддержания 
динамического равновесия 

Системы баланса сил Системы с доминированием одной 
силы (униполярные) 

Мультиполярные Биполярные Универсальные (с 
доминированием 
универсальной 
организации) 

Иерархические (с 
доминированием 
одного 
государства) 

 
Конкретно-исторические международные системы 

Система После какой 
войны 

оформилась 

Характеристика 

Вестфальская Тридцатилетняя 
война (1618–

Политическое оформление мировой 
капиталистической системы на 
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1648). 
Вестфальский 
мир (Договоры в 
Оснабрюке и 
Мюнстере 
(Вестфалия)) 

этапе голландского цикла 
накопления. Секуляризация 
мировой политики (отделение от 
религиозной идеологии). 
Геополитическая парадигма. 
Признание национальных 
государств и их национальных 
интересов (образ соперника (каждая 
страна за себя, любая другая – ее 
потенциальный соперник, не враг)). 
Усиление Швеции и Франции как 
региональных держав. 

Венская Великая 
французская 
революция и 
наполеоновские 
войны (конец 
ХVIII–начало 
ХIХ в.). 
Венский конгресс 
1815 г. 

Пентархия в Европе (баланс пяти 
держав: Англии, России, Пруссии, 
Австрии, Франции). Мировое 
доминирование Британии – Pax 
Britannica. Британский цикл 
накопления мировой 
капиталистической системы.  

«Концерт 
держав» 
(Крымская) 

Восточная 
(Крымская)   
война (1853–
1856) 

Смены европейской конфигурации 
при заключении разных союзов 
(«концерт держав»). Формирование 
двух блоков: Тройственного союза 
(Германия, Австро-Венгрия, 
Италия) и Антанты (Англия, 
Франция, Россия). Мировое 
доминирование Британии – Pax 
Britannica. 

Версальско-
Вашингтонская 
система 

Первая мировая 
война (1914–
1918) 

Идеологическая парадигма: 
противостояние капитализма 
(страны Запада), социализма 
(СССР), национал-фашизма 
(Германия, Италия, Япония). 
Невозможность достижения баланса 
сил. Нарастание угрозы фашизма. 
Политика умиротворения фашизма. 
Утрата доминирования 
Великобритании.  

Ялтинско-
Потсдамская 
система 

Вторая мировая 
война (1939–
1945) 

Биполярная система противостояния 
стран капитализма во главе с США и 
стран социализма во главе с СССР. 
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Холодная война. Американский 
цикл накопления в мировой 
капиталистической системе.  

Новый мировой 
порядок 

Объединение 
Германии (1990). 
Распад СССР 
(1991), 
Югославии, 
системы 
социализма. 

Униполярный мировой порядок во 
главе с США – Pax Americana. 
Нарастание нестабильности. ХХI 
век – формирование новых полюсов 
силы. Геополитическое 
противостояние. 

 
11 ноября 1918 г. – Компьенское перемирие. Конец Первой мировой 

войны. 
18 января 1919 г. – 21 января 1920 г. – Парижская мирная 

конференция. Участвовали делегации 27 стран Европы, Азии, Америки 
(кроме России и Германии).  

Разработанные и подписанные договоры: 
Название договора Дата 

подписания 
Дата 

вступления в 
силу 

Версальский договор с Германией 28 июня 1919 г.  январь 1920 г. 
Сен-Жерменский договор с Австрией 10 сентября 1919 

г.  
16 июля 1920 г. 

Нейиский договор с Болгарией 27 ноября 1919 г.  9 августа 1920 г. 
Трианонский договор с Венгрией 4 июня 1920 г.  26 июля 1921 г. 
Севрский договор с Турцией 10 августа 1920 г.  

 
Версальский мирный договор (15 частей, 440 статей). 
Часть 1 (ст. 1–26). Статут Лиги Наций. Члены Лиги Наций обязаны 

строить свои отношения на основе международного права, соблюдения 
международных обязательств, не прибегая к войне. Ст. 8 – сокращение 
вооружений. Ст. 10 – принцип взаимных гарантий территориальной 
целостности и суверенитета. Ст. 11 – в случае войны или ее угрозы право Лиги 
Наций прибегнуть к любым средствам, способным обеспечить мир. 

Высшие органы Лиги Наций: Генеральная Ассамблея и Совет Лиги. 
Местопребывание – Женева. В середине 1920-х гг. 56 государств-членов. 

Ст. 22 – особый порядок управления бывшими колониями Германии и 
арабскими территориями Османской империи. Они становились 
подмандатными территориями. Мандаты на их управление передавались 
странам, которые были обязаны подготовить их к независимости и ежегодно 
предоставлять Лиге Наций отчеты. Подмандатные территории в зависимости 
от «степени развития» делились на три группы: 

А – арабские части Турции; 
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В – германские колонии в Центральной Африке; 
С – бывшие колонии Германии в Юго-Западной Африке и Океании.  
Часть ХIII (ст. 387–427). Вопросы труда. Международное бюро труда 

(впоследствии Международная организация труда (МОТ). 
 
Политические и военные статьи: 
Ст. 231. Германия и ее союзники – единственные виновники 

развязывания Первой мировой войны. 
Выплата репараций (269 млрд. золотых марок, впоследствии сумма 

сократилась до 132 млрд. золотых марок).  
Демилитаризация Германии. Численность вооруженных сил – не более 

100 тыс. чел. Отмена всеобщей воинской повинности. Отсутствие системы 
военного образования. Запрет иметь тяжелое вооружение, танки, авиацию, 
подводный флот. Сокращение ВМС: 6 броненосцев, 6 легких крейсеров, 12 
контрминоносцев. 

Обеспечение свободного транзита через свою территорию, реки и 
воздушное пространство. 

 
Границы Германии      

Территория Какая страна 
получила 

Примечание 

Эльзас,  Лотарингия Франция  
Саар Франция Франция получила 

право 
собственности на 
Саарские угольные 
копи. Территория 
Саара передавалась 
на 15 лет под 
управление Лиги 
Наций до 
проведения 
плебисцита. 

Эйпен, Мальмеди, Морене 
(преимущественно с 
валлонским населением) 

Бельгия Решение 
подтверждено 
результатами 
плебисцитов 1920 г. 

Северный Шлезвиг-
Гольштейн (преимущественно 
с датским населением) 

Дания Решение 
подтверждено 
плебисцитом1920 г. 

Познань, районы Западной и 
Восточной Пруссии 

Польша  
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Полоса Балтийского 
побережья западнее Данцига 
(Гданьска) 

Польша «Польский 
коридор» (отсек от 
Германии 
Восточную 
Пруссию, 
превратив ее в 
анклав) 

Силезия (по течению Одера), 
Мазуры 

Польша Решение 
подтверждено 
плебисцитами 1920, 
1921 гг. 

Данциг (Гданьск) Под управление Лиги 
Наций 

 

Мемель (Клайпеда) Под управление Лиги 
Наций 

В 1923 г. по 
решению Лиги 
Наций передан 
Литве 

Район Верхней Силезии 
(Гюльчинская земля) 

Чехословакия  

Рейнская зона Демилитаризация 
(левый берег Рейна и 
50 км на правом 
берегу). Оккупация 
левобережья 
войсками союзников. 

 

Маршалловы, Каролинские, 
Марианские острова 

Япония  

Танганьика, часть Того и 
Камеруна 

Великобритания  

Часть Того и Камеруна Франция  
Германская Юго-Западная 
Африка 

Южно-Африканский 
Союз 

 

Руанда-Урунди Бельгия  
Науру, Новая Гвинея Австралия  
Западное Самоа Новая Зеландия  

Новые государства в Центральной и Юго-Восточной Европе (ЦЮВЕ) 
(9): Польша, Чехословакия, Венгрия, Австрия, Королевство сербов, хорватов, 
словенцев (КСХС) (с 1929 г. Югославия), Финляндия, Латвия, Эстония, Литва.  

 
12 ноября 1921 г. – 6 февраля 1922 г. – Вашингтонская конференция 

по ограничению морских вооружений и дальневосточным вопросам. 
Участвовали делегации США, Англии, Японии, Франции, Италии, Бельгии, 
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Голландии, Португалии, Китая (кроме РСФСР и ДВР (Дальневосточной 
республики)).  

13 декабря 1921 г. «Трактат четырех» (США, Англия, Япония, Франция). 
Неприкосновенность колониальных островных владений в Тихом океане. 
Отмена англо-японского военного союза. 

6 февраля 1922 г. «Трактат девяти». Объявление Китая суверенным, 
территориально целостным и нейтральным государством, легализация по 
отношению к нему доктрины «открытых дверей». 

6 февраля 1922 г. «Трактат  пяти» об ограничении морских вооружений. 
Не строить линкоры водоизмещением более 35 тонн, не создавать новые 
морские базы. Соотношение размеров наиболее мощного линейного флота: 

США Англия Япония Франция Италия 
5 5 3 1,75 1,75 

 
Италия 

          1919–1920 гг.: деятельность фашистских организаций – боевых союзов 
(«фаши ди комбатименто»). Цели: разжигание националистических 
настроений, захватнической внешней политики (получить «место под 
солнцем»), борьба с рабочим движением и его политическими партиями, 
поиск поддержки влиятельных монополистических кругов и армии.  

Ноябрь 1921 г. – образование Национальной фашисткой партии под 
руководством Б. Муссолини. 

27–30 октября 1922 г. – поход на Рим. Б. Муссолини стал премьер-
министром.  

Август 1923 г. – попытка захвата греческого острова Корфу. 
1924 г. – Италия получила порт Фиуме (Риека). 
1926 г. – Англо-итальянское соглашение о перераспределении сфер 

влияния в Абиссинии (Эфиопии) в пользу Италии. 
1935–1936 гг. – захват Эфиопии. 
1936–1939 гг. – участие в интервенции против Испании. 
1937 г. – выход из Лиги Наций.  
1939 г. – оккупация Албании.  
 
Германия / Веймарская Республика (1919–1933) 
Деятельность добровольческих корпусов ветеранов войны 

(«фрайкоров»), юношеских союзов, народных и антисемитских организаций. 
Январь 1919 г. – образование Немецкой рабочей партии (ДАП) в 

Мюнхене. Вскоре переименована в Национал-социалистическую рабочую 
партию Германии (НСДАП). Руководитель А. Гитлер. 

24 февраля 1920 г. – утверждение программы НСДАП («25 пунктов»). 
«2 п. Мы требуем равноправия немецкого народа с другими нациями, отмены 
Версальского и Сен-Жерменского мирных договоров. 3 п. Мы требуем 
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территории и земли (колоний) для пропитания нашего народа и для поселения 
нашего избыточного населения».  

8 ноября 1923 г. – «пивной путч» в Мюнхене. Попытка открытого 
выступления НСДАП с целью провозглашения «национальной революции».  

Июль 1932 г., ноябрь 1932 г. – выборы в рейхстаг. Успехи НСДАП.  
30 января 1933 г. – А. Гитлер назначен рейхсканцлером (премьер-

министром) Германии.  
Октябрь 1933 г. – выход Германии из Лиги Наций. 
Третий Рейх 
1933–1935 гг. – внутренняя консолидация фашистского режима.  
1935–1937 гг. – переход к открытой гонке вооружений, отказ от 

территориального статус-кво, акции по нагнетанию международной 
напряженности. 

1937–1939 гг. – переход к агрессивным действиям в Европе, военно-
экономическая, идеологическая и политико-дипломатическая подготовка к 
войне.  

 
Япония 
Весна 1927 г. – приход к власти кабинета генерала Танака. Новые 

принципы внешней политики: отделение от Китая Маньчжурии и Монголии, 
завоевание Китая, Индии, Юго-Восточной Азии, России. 

Союз «молодого офицерства» и «новых» военно-промышленных 
концернов. Фашизация Японии. Военные правительства. Идеи «ниппотизма» 
(превосходства Японии), культа императора, претензии на мировое 
господство. Фашистский террор, устранение политических противников.  

1931 г. – захват Маньчжурии. Провозглашение марионеточного  
государства Маньчжоу-го во главе с императором Пу И. 

1931 г. – вхождение японских войск во Внутреннюю Монголию. 
Антисоветские провокации на Китайско-Восточной железной дороге (КВЖД).  

1933 г. – выход Японии из Лиги Наций, осудившей применение ею 
военной силы в Китае.  

Июль 1937 г. – начало боевых действий против Центрального Китая.  
Лето 1938 г. – попытка вторжения японских войск на территорию СССР 

в районе озера Хасан (недалеко от Владивостока). 
Весна – лето 1939 г.  – вторжение японских войск в Монголию в районе 

реки Халхин-Гол. Монгольские и советские войска нанесли японцам 
поражение.  

 
Международные отношения в 1930-е гг. 

Дата Событие 
1932 г.  Лозанская конференция приняла решение о полном 

прекращении репарационных выплат Германией.  
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1932–1933 гг.  Международная конференция по разоружению в 
Женеве (62 страны-участника). Требование Германии 
о «равноправии в вооружениях». Признание 
«равноправия в рамках системы безопасности, 
одинаковой для всех стран».  

1933 г. Предложение СССР о юридическом определении 
агрессора в качестве оснований для международных 
санкций. 

15 июля 1933 г. «Пакт четырех» («Политический договор о согласии и 
сотрудничестве» между Великобританией, Францией, 
Италией и Германией. Ратификация пакта сорвана 
отказом Германии участвовать в работе конференции 
по разоружению и ее выходом из Лиги Наций. 

Январь 1934 г.  Соглашение между Германией и Польшей о «мирном 
разрешении споров». 

Июль 1934 г.  Попытка вооруженного путча австрийских нацистов в 
Вене. Гибель австрийского канцлера Э. Дольфуса. 

Сентябрь 1934 г.  Вступление СССР в Лигу Наций. 
Январь 1935 г.  Плебисцит в Сааре. Присоединение к Германии. 
16 марта 1935 г.  Декрет о всеобщей воинской повинности в Германии. 
11–14 апреля 1935 
г. 

Конференция Великобритании, Франции и Италии в 
Стрезе («фронт Стрезы») осудила нарушение 
Германией военных статей Версальского договора. 

Май 1935 г.  Советско-французский (2 мая) и франко-
чехословацкий (16 мая) договоры о взаимной помощи. 

18 июня 1935 г.  Англо-германский договор о военно-морских 
вооружениях (Германия получила право на 
строительство флота в размере 35% тоннажа 
британского). 

Август 1935 г.  Закон о нейтралитете США. Запрет экспорта оружия в 
воюющие страны.  

7 марта 1936 г.  Вступление германских войск в Рейнскую 
демилитаризованную зону. 

18 июля 1936 г.  Мятеж войск Ф. Франко в Испанском Марокко. 
Начало гражданской войны в Испании. 

24 октября 1936 г.  Пакт об образовании «оси Берлин–Рим». 
25 ноября 1936 г.  Соглашение между Германией и Японией 

(«Антикоминтерновский пакт»). В ноябре 1937 г. 
присоединилась Италия.  

Март 1938 г. Присоединение («аншлюс») Австрии к Германии. 
«Цветочная война».  

29–30 сентября 
1938 г.  

Мюнхенское соглашение Великобритании, Франции, 
Германии и Италии о передаче Германии Судетской 
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области Чехословакии. 15 марта 1939 г. германские 
войска оккупировали Чехию и Моравию. 16 марта 
1939 г. провозглашены протектораты Третьего Рейха 
Богемия и Моравия и Словацкое фашистское 
государство – вассал Германии.  

1 октября 1938 г. Вступление польских войск в Силезский Тешин 
(Чехословакия).  

5–10 ноября 1938 г.  Южная часть Словакии и Закарпатской Украины 
переданы от Чехословакии Венгрии.  

21 марта 1939 г.  Немецкий ультиматум  Польше о передаче Германии 
Гданьска и на строительство через территорию 
Польши экстерриториальной автострады в Восточную 
Пруссию. 

22 марта 1939 г. Договор между Литвой и Германией о передаче 
Германии Клайпеды (Мемеля). 

22 мая 1939 г.  Пакт о дружбе и союзе («стальной») между Германией 
и Италией. 

1938, 1940 гг.  Германия и Италия через «независимую» венскую 
арбитражную комиссию настояли на передаче 
Венгрии территорий Чехословакии (см. выше) и 
румынской Трансильвании 

15 июня–21 августа 
1939 г.  

Англо-франко-советские переговоры в Москве.  

23–24 августа 1939 
г.  

Советско-германский договор о ненападении («пакт 
Молотова–Риббентропа»). Секретный протокол о 
разграничении сфер интересов. Сфера интересов 
Германии: Польша до рек Нарев, Висла и Сан, Литва. 
Сфера интересов СССР: Западная Беларусь, Западная 
Украина (входившие в Польшу в соответствии с 
Рижским мирным договором от 18 марта 1921 г.), 
Латвия, Эстония, Финляндия и Бессарабия. 

 
Тема 2. Начало Второй мировой войны. Основные события первого 

этапа (сентябрь 1939–июнь 1941 гг.) 
Вопросы к семинару: 
1. Периодизация Второй мировой и Великой Отечественной войн. 
2. Нападение Германии на Польшу. «Странная война». 
3. Оккупация Германией европейских стран в 1940–1941 гг. 
4. Внешняя политика СССР в 1939–1941 гг. Воссоединение Западной 

Беларуси и Западной Украины с БССР и УССР. Советско-финская война. 
Отношения с прибалтийскими странами.  
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Периодизация Второй мировой (1939–1945 гг.) и Великой 
Отечественной войн (1941–1945 гг.) 

1 1 сентября 1939 г. – 22 
июня 1941 г. 

Начало Второй мировой войны (2МВ): от 
нападения Германии на Польшу до нападения 
на СССР. 

2 22 июня 1941 г. – 18 
ноября 1942 г.  

Начальный оборонительный период ВОв. 
Расширение фашистской агрессии: от 
нападения Германии на СССР до 
контрнаступления КА под Сталинградом 

3 19 ноября 1942 г. – 
декабрь 1943 г.  

Коренной перелом в ходе ВОв и 2МВ: от 
контрнаступления КА под Сталинградом до 
наступления на Украине  и начала ее 
освобождения и центральном участке фронта. 
Начало освобождения БССР. 

4 Январь 1944 г. – 9 мая 
1945 г.  

Разгром фашизма в Европе: от наступления КА 
под Ленинградом и открытия 2-го фронта во 
Франции до капитуляции Германии. 

5 9 мая – 2 сентября 
1945 г.  

Разгром милитаристской Японии: от 
капитуляции Германии до капитуляции 
Японии. 

 
Первый период 2МВ 

Дата События 
Германо-польская война 
1 сентября 1939 г.  «Глейвицкий инцидент» (переодетые в польскую 

форму эсэсовцы захватили радиостанцию в 
немецком пограничном городе Глейвиц). Немецкое 
вторжение в Польшу. В соответствии с планом 
«Вайс» на границе с Польшей сосредоточены в 
Пруссии и Померании немецкая группа армий 
«Север» (Т. фон Бок), в Силезии – группа армий 
«Юг» (Г. фон Рунштедт). Польская армия 
рассредоточена по северной и западной границам. 
Рейхстаг принял закон о присоединении Данцига к 
Германии. 

3 сентября 1939 г.  Англия и Франция объявили войну Германии. 
Немецкие войска перерезали Польский коридор и 
достигли Нижней Вислы.    

8 сентября 1939 г.  Немецкие войска подошли к предместьям Варшавы.  
10 сентября 1939 г.  Командующий польской армией маршал Э. Рыдз-

Смиглы отдал приказ об общем отступлении в Юго-
Восточную Польшу.  
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12 сентября 1939 г.  Польское правительство и верховное командование, 
отдав приказ «держаться до конца»,  переехало в 
Румынию, впоследствии в Англию.  

17 сентября 1939 г.  Две немецкие армейские группы замкнули кольцо 
вокруг Брест-Литовска. Вступление на территорию 
Западной Беларуси и Западной Украины Красной 
Армии СССР.  

28 сентября 1939 г.  Сдача Варшавы. Капитуляция варшавского 
гарнизона. 

5 октября 1939 г.  Сдача последнего крупного соединения польских 
войск. Отдельные гарнизоны держались до зимы. 

«Странная война». На франко-германской границе за французской 
оборонительной линией Мажино 110 французских и английских дивизий 
против 23 немецких. Отсутствие боевых действий. 
Советско-финская  («зимняя») война 
14 октября 1939 г. В ходе советско-финских переговоров (октябрь 1938 

– октябрь 1939 г.) СССР предложил Финляндии 
сдать в аренду порт Ханко, передать несколько 
островов на востоке Финского залива, часть 
полуострова Рыбачий и Карельского перешейка 
(чтобы отодвинуть границу от Ленинграда) в обмен 
на территории в Восточной Карелии. Финляндия 
отказалась и покинула переговоры. 

26 ноября 1939 г.  Пограничный инцидент на Карельском перешейке у 
деревни Майнила. Обстрел советских позиций. 
Финляндия отрицала причастность к обстрелу. 
СССР предъявил Финляндии ультиматум.  

30 ноября 1939 г.  Наступление войск Ленинградского военного 
округа на Финляндию на Карельском перешейке и в 
ряде других районов. Долгие, тяжелые бои, 
особенно для 7-й армии, завязшей в предполье 
финских укреплений.  

11 февраля 1940 г.  Начало второго заключительного этапа. 
Наступление советских войск Северо-Западного 
фронта в районе Суммы оборонительной линии 
Маннергейма. Прорыв. 

12 февраля 1940 г.  Поражение финских войск в районе Суммы. 
6 марта 1940 г.  Финское правительство начало переговоры о мире. 
12 марта 1940 г.  Подписание в Москве мирного договора. Передача 

СССР Карельского перешейка (отодвинута граница 
от Ленинграда), северо-западного побережья 
Ладожского озера, ряда островов в Финском заливе, 
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передача в аренду полуострова Ханко с правом 
создания военно-морской базы. 

Норвежская кампания 
9 апреля 1940 г. Военно-морские силы Англии и Франции 

установили минные поля в норвежских водах. 
Немецкие послы в Копенгагене и Осло предъявили 
ультиматумы с целью подчиниться «мирной 
оккупации» Германии  для защиты от вторжения 
англо-французских войск. Дания подчинилась 
ультиматуму без сопротивления. 

9 апреля–8 июня 1940 
г. 

Десантные операции Германии против норвежских 
портов Нарвик, Тронхейм, Бергер, Ставангер и Осло 
по плану «Везер-юбунг».  21–22 апреля – эвакуация 
английских войск. 8 июня войска союзников 
покинули Нарвик.  

Французская кампания 
10 мая 1940 г.  Наступление немецких войск на Бельгию и  

Нидерланды по плану «Гельб» в обход линии 
Мажино. 

14 мая 1940 г.  Атака немецкой танковой группы в районе Арденн 
на границе Люксембурга и Бельгии. К 18 мая немцы 
прорвались к Сомме, сжимая в кольцо англо-
французские войска. 

24–28 мая 1940 г.  Эвакуация англо-французских войск из порта 
Дюнкерк. Капитуляция бельгийских войск. 

5–15 июня 1940 г.  Три наступательные операции немецких войск 
против Франции. 10 июня французское 
правительство переехало в Виши. 14 июня – 
немецкие войска вошли в Париж, другая 
группировка прорвала линию Мажино южнее 
Страсбурга. 

22 июня 1940 г.  Компьенское перемирие. 2/3 северной французской 
территории подлежали оккупации. На юге в Виши 
сформировано марионеточное профашистское 
правительство. 

«Битва за Англию» 
8–18 августа 1940 г. Первая фаза: уничтожение английских радарных 

установок. 14 августа – массированные налеты на 
английские авиабазы, серьезные потери немецкой 
авиации. 

24 августа –  
7 сентября 1940 г.  

Вторая фаза: продолжение налетов люфтваффе на 
аэродромы британских ВВС. 7 сентября – перенос 
немецких авиаударов на гражданские объекты.  
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Октябрь 1940 г.  Люфтваффе переходит к ночным вылетам. 
Ноябрь 1940 г.  «Налеты устрашения» на маленькие города без 

систем ПВО.  
Балканская кампания 
Осень 1940 г.  Нападение Италии на Грецию.  
Март 1941 г.  Пакт о союзе Югославии и Германии. 

Патриотическая часть югославской армии под 
командованием генералов Симовича и Мирковича 
26 марта 1941 г. совершила государственный 
переворот и заключила договор с СССР. Вторжение 
немецких войск в Югославию в соответствии с 
планом «Марита». 

Апрель 1941 г.  13 апреля – вступление немецких войск в Белград. 
17 апреля – подписание акта о капитуляции 
Югославией.  
10 апреля – наступление немецких войск на Грецию. 
27 апреля – вступление немецких войск в Афины. 

Май 1941 г.  Битва за Крит – крупнейшая немецкая воздушно-
десантная операция.  
20 мая – высадка немецких десантников на Крите. 
26 мая – наступление немецких войск. Эвакуация 
англичан.  

Африканский театр военных действий 
3 июля 1940 г.  Операция «Катапульта». Британские ВМС 

предприняли попытку захвата французских 
кораблей. Часть сдалась, часть была захвачена. 

Август 1940 г.  Атака подразделений «Сражающейся Франции» при 
поддержке британского флота на крепость Дакар. 
Атака ВМФ Франции на Гибралтар. Разгром 
небольшой британской группировки итальянскими 
войсками в Британском Сомали. 

Сентябрь 1940 г.  Итальянское наступление в Северной Африке на 
ливийско-египетской границе, в Судане и Кении.  

Декабрь 1940 г.  Британские войска прорвали фронт в Египте, 
осадили крепость Тобрук (Ливия). Итальянские 
войска отступили в Триполитанию. 

Февраль–май 1941 г.  Наступление англичан в Кении, Судане, Эритрее, 
Абиссинии. Разгром итальянских войск. С апреля 
1941 г. инициативой овладели немецкие войска под 
командованием генерала Э. Роммеля. 

 
15 сентября 1939 г. – подписание соглашения между СССР, Монголией 

(МНР) и Японией о прекращении военных действий и ликвидации конфликта.  
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17 сентября 1939 г. – поход Красной Армии в составе Белорусского 
(командующий М. Ковалев) и Украинского (командующий С. Тимошенко) 
фронтов в Западную Беларусь и Западную Украину. Приказ «перейти границу 
и взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Украины и 
Западной Белоруссии». В районах Гродно, Вильно и Кобрина имели место 
отдельные бои между советскими и польскими частями.  

25 сентября 1939 г. – достижение обозначенного в секретном протоколе 
к пакту Молотова–Риббентропа рубежа по рекам Западный Буг и Сан. В 
Беларуси советские войска остановились на линии Гродно–Брест.  

28 сентября 1939 г. – заключение договора о дружбе и границе между 
СССР и Германией, по которому граница была проведена по «линии Керзона», 
установленной в 1919 г. Верховным советом Антанты как восточная граница 
Польши. Это была этническая граница между белорусами и поляками. В сферу 
интересов СССР включена Литва. 

 
Заключение пактов о взаимопомощи с Балтийскими государствами: 

«оказывать друг другу  всяческую помощь, в том числе и военную, в случае 
возникновения прямого нападения или угрозы нападения со стороны любой 
европейской державы»; «не заключать каких-либо союзов или участвовать в 
коалициях, направленных против одной из договаривающихся сторон». 

28 сентября 1939 г. – договор с Эстонией. 
5 октября 1939 г. – договор с Латвией. 
10 октября 1939 г. – договор с Литвой. Передача Литве Вильно и 

Виленской области. В 1940 г. Литве были переданы Свентянский и части ряда 
районов с преобладающим литовским населением.  

 
28–30 октября 1939 г. – Национальное собрание Западной Беларуси в 

Белостоке. Декларация о вхождении западной части Беларуси в состав БССР; 
«принять Западную Белоруссию в состав Советского Союза и Белорусской 
Советской Социалистической Республики, воссоединить белорусский народ в 
единое государство и положить тем самым конец разобщению белорусского 
народа». 

2 ноября 1939 г. – принятие Верховным Советом СССР Закона «О 
включении Западной Белоруссии в состав СССР с объединением ее с БССР». 

12–14 ноября 1939 г. – внеочередная сессия Верховного Совета БССР 
узаконила принятие, постановив «принять Западную Белоруссию в состав 
Белорусской Советской Социалистической Республики и объединить тем 
самым великий белорусский народ в едином белорусском государстве». На 
территории Западной Беларуси образовано 5 областей: Барановичская,  
Брестская, Белостокская, Вилейская, Пинская.  

 
28 июня 1940 г. – «в соответствии с договоренностью» между СССР и 

Румынией войска Красной Армии, переправившись через Днестр, к 30 июня 
вышли к реке Прут, в результате чего Бессарабия и Северная Буковина, 
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отторгнутые от Советского государства в 1918 г., были включены в состав 
СССР.  

21–24 июля 1940 г. – народные сеймы Литвы и Латвии и 
Государственная дума Эстонии приняли декларации о провозглашении в 
своих странах советской власти, национализации земли и основных средств 
производства и вступлении в состав СССР. 

3–5 августа 1940 г. – решением сессии Верховного Совета СССР Латвия, 
Литва, Эстония приняты в состав СССР.  

 
13 апреля 1941 г. – СССР и Япония заключили пакт о нейтралитете 

сроком на 5 лет.  
 
Тема 3. Нападение Германии на СССР. Начало Великой 

Отечественной войны 
Вопросы к семинару: 
1. СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по 

укреплению обороноспособности страны. 
2. Немецкий план войны против СССР «Барбаросса». Нападение 

Германии на СССР. 
3. Оборонительные бои на территории Беларуси летом 1941 г. 
4. Контрудары Красной Армии на территории Беларуси летом 1941 г.  
 
«Линия Сталина» – неофициальное название укрепленных районов на 

западной границе СССР в 1924–1938 гг. Летом 2005 г. в Республике Беларусь 
открыт историко-культурный комплекс «Линия Сталина») (г. Заславль). 

«Линия Молотова» – неофициальное название линии новых 
укрепленных районов, строительство которых началось в связи с переносом 
государственной границы СССР в 1939–1940 гг.  

 
К 1939 г. завершен переход от территориально-кадровой (части, 

набранные из призывников, дислоцировались на территории призыва) к 
кадровой системе комплектования и организации войск Красной Армии, 
закрепленный законом о всеобщей воинской повинности 

 
Организационная структура Красной Армии (КА) 

Название войсковых 
формирований 

Численность личного 
состава (штатных) 

Командиры 
(воинские звания) 

Вооруженные Силы СССР 34 млн. человек были 
призваны в действующую 
армию в годы войны 

Верховный 
главнокомандующий 
Генералиссимус Советского 
Союза 
И.В. Сталин 

Фронт (до войны – военный 
округ) 

500 тыс. человек Маршал Советского Союза,  
генерал армии, 
генерал-полковник 



 
154 

 

Армия  
 
 
 

100 тыс. человек Генерал-лейтенант  

Корпус 
 
 
 

40–50 тыс. человек Генерал-лейтенант, генерал-
майор 

Дивизия 
 
 
 

14–16 тыс. человек Генерал-майор 

Бригада 
 
 
 

3–4 тыс. человек Полковник 

Полк (мотострелковый) 
 
 
 

1,5–2 тыс. человек Полковник 

Батальон  
 
 

400–500 человек Подполковник,  
майор 

Рота  
(батарея – в артиллерии, 
эскадрон – в кавалерии) 
 

70–100 человек Капитан 

Взвод 
 

20–25 человек Старший лейтенант, 
лейтенант, 
младший лейтенант 

Отделение 
 

7–8 человек Старший сержант, 
сержант, 
младший сержант 

 
Система военного образования в СССР: 

• 19 академий, 
• 10 военных факультетов при гражданских вузах, 
• 7 высших военно-морских училищ, 
• 203 военных училища (более 40 открыты в 1939 г.), 
• 68 курсов усовершенствования.  

 
Накануне ВОв на западе СССР располагались следующие военные 

округа: 
Прибалтийский военный округ (командующий генерал-полковник Ф.И. 

Кузнецов; 
Западный особый военный округ (ЗапОВО) (до 1940 г. Белорусский 

особый военный округ (командующий М. Ковалев)) (командующий генерал 
армии Д.Г. Павлов); 
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Киевский особый военный округ (командующий генерал-полковник 
М.П. Кирпонос); 

Одесский военный округ (командующий генерал-полковник Я.Т. 
Черевиченко) 

 
План «Барбаросса» – кодовое название плана войны фашистской 

Германии против СССР. Подписан А. Гитлером 18 декабря 1940 г. (Директива 
Верховного главнокомандующего вермахта (ОКВ) № 21). 

Блицкриг – молниеносная война. Германская стратегия быстрого 
ведения боевых действий. 

Вермахт – вооруженные силы фашистской Германии в 1935–1945 гг.  
Для нападения на СССР в вермахте сформированы три группы армий: 

«Центр» 
(командующий –  
фельдмаршал Т. фон 
Бок) 

«Север» 
(командующий – 
фельдмаршал В. фон 
Лееб) 

«Юг» 
(командующий – 
фельдмаршал Г. фон 
Рунштедт) 

Наступление через 
Беларусь на Москву 
(главный удар по 
направлению Брест–
Минск–Смоленск–
Москва) 

Наступление на 
Ленинград, соединение 
с армиями Финляндии и 
завоевание Карелии 

Наступление на 
Украину, Ростов, 
Сталинград, Кавказ 

Выход на линию Архангельск – Волга – Астрахань. Разрушение Уральского 
промышленного района авиацией. 

 
 
22 июня 1941 г. – нападение фашисткой Германии на СССР – начало 

Великой Отечественной войны. 
 

Оборонительные бои на территории Беларуси 
22 июня – конец 
июля 1941 г. 

Оборона Брестской крепости. Брестская пограничная 
застава под командованием А. Кижеватова за неделю 
боев уничтожила около батальона гитлеровцев. 
Руководители обороны Брестской крепости И. 
Зубачев, Е. Фомин, П. Гаврилов. 

22 июня  – середина 
июля 1941 г.  

В районе Белостокского выступа удар группы армий 
«Центр» приняли 3, 10 и 4-я армии. Южнее Гродно 3-
я и 10-я армии предприняли контрудар. Для 
ликвидации прорыва немцы повернули ряд частей с 
Вильнюсского направления. Однако, командование 
Западного фронта (созданного на основе ЗапОВО) 
потеряло управление войсками. До середины июля 
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части КА сковывали до 25 немецких дивизий. 
Немногим удалось пробиться из окружения.  

22 июня 1941 г. В районе Гродно погранзастава во главе с 
лейтенантом В. Усовым около 10 часов отбивала 
атаки батальона гитлеровцев. 
Лейтенант П. Рябцев протаранил вражеский самолет 
под Брестом, Д. Кокарев – в районе Земброва, А. 
Данилов – в районе Гродно. В целом сбито более 100 
немецких самолетов. 

23 июня 1941 г. В районе г. Жабинки танкисты 22-й дивизии 
разгромили колонну немецких войск. В районе г. 
Малориты артиллеристы 235-го полка подбили 21 
немецкий танк. 30-я танковая дивизия героически 
сдерживала две танковые дивизии в районе Пружан.  

25–28 июня 1941 г. Оборона Минска 100-й стрелковой дивизией, которая 
через 2 месяца стала 1-й гвардейской. Командир – 
генерал-майор И. Руссиянов. Бойцы дивизии впервые  
использовали «стеклянную артиллерию» для борьбы 
с танками («коктейль Молотова»). Под 
Радошковичами командиры эскадрильи Н. Гастелло 
и А. Маслов совершили наземные тараны – 
направили пылающие самолеты на колонну 
немецких танков. В укрепленном районе под 
Радошковичами и Заславлем воины 64-й дивизии 
уничтожили около 300 танков 

30 июня–10 июля 
1941 г.  

Оборона Борисова. Врага сдерживали курсанты 
танкового училища под командованием корпусного 
комиссара И. Сусайкова. На помощь пришла 1-я 
Московская пролетарская дивизия («Пролетарка») 
под командованием генерал-майора Я. Крейзера. 
Дивизия в начале июля 1941 г. методом подвижной 
обороны более 10 дней сдерживала продвижение 18-
й армии вермахта по автостраде Минск–Москва. 

3–26 июля 1941 г.  Оборона Могилева 172-й стрелковой дивизией под 
командованием генерал-майора М. Романова. На 
Буйничском поле отличился стрелковой полк под 
командованием полковника С. Кутепова. За один 
день боев его бойцы уничтожили 39 фашистских 
танков. Обороне Могилева посвящен роман К. 
Симонова «Живые и мертвые». 6 суток отбивал атаки 
врага батальон милиции в составе 250 бойцов под 
командованием капитана К. Владимирова. Более 230 
бойцов во главе с командиром погибли.  
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5–11 июля 1941 г. Оборона Витебска. Город героически защищала 153-
я стрелковая дивизия. Около месяца вела бои в 
окружении, прорвала линию фронта и пробилась к 
своим. 
 

3 – 16 июля 1941 г. Оборона Полоцка. Являлась частью Смоленского 
сражения. Оборону города держала 22-я армия под 
командованием генерал-лейтенанта Ф. Ершакова. В 
районе Полоцкого УРа сражалась 174-я стрелковая 
дивизия генерала А. Зыгина. Ему удалось вывести 
свою дивизию из окружения, за что он был награжден 
орденом Ленина.  

6 июля 1941 г.  Лепельский контрудар. 20-я армия под 
командованием генерала П. Курочкина нанесла 
контрудар в районе Сенно–Лепель. Произошел 
крупнейший танковый бой начального периода 
войны, в котором с обеих сторон было задействовано 
свыше 1000 танков.  

13 июля 1941 г. 63-й корпус под командованием генерал-лейтенанта 
Л. Петровского форсировал Днепр, освободил 
Жлобин, Рогачев, начал наступление на Бобруйск. 

14 июля 1941 г.  Под Оршей командир батареи минометов «Катюш»  
капитан И. Флёров впервые применил реактивную 
артиллерию. 

22 июля 1941 г. Кавалерийская группа под командованием генерала 
А. Городовикова совершила 12-дневный рейд по 
тылам врага, в результате которого были 
освобождены Глуск, Старые Дороги, Кричев,  
нанесен удар по Осиповичам. 

12–19 августа 1941 г.  Оборона Гомеля. На гомельском направлении против 
25 немецких дивизий сражались соединения 12-й 
армии.  Свой первый воздушный таран совершил 
летчик Б. Ковзан – единственный в мире летчик, 
который сделал 4 воздушных тарана и остался жив.  

К осени 1941 г. захвачена вся территория Беларуси 
 
 
Тема 4. Оккупационный режим на территории Беларуси (1941–1944 

гг.) 
Вопросы к семинару: 
1. Административно-территориальное деление при оккупационном 

режиме. Оккупационные войска вермахта и военно-полицейские силы. 
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2. Фашистский «новый порядок». План «Ост». Расовая теория и 
политика геноцида. 

3. Коллаборационизм.  
 
Приказ рейхсфюрера от 17 июля 1941 г. о введении германского 

административно-территориального деления на оккупированной территории 
СССР. Планировалось создать 5 рейхскомиссариатов: 

• Остланд 
• Украина 
• Московия 
• Кавказ 
• Туркестан 

 
Созданы 2 рейхскомиссариата: Остланд и Украина. 
 
Рейхскомиссариаты делились на генеральные округа (генеральные 

комиссариаты), округа (гебиткомиссариаты), города (штатскомиссариаты), 
районы (арткомиссариаты, управы (бургомистры), волости (волостные 
старшины), деревни (старосты). 

Принцип фюрерства (единовластия) 
 
Рейхскомиссариат «Остланд» – административно-территориальная 

единица на оккупированной территории СССР, в состав которой входили 
территории Беларуси, Литвы, Латвии, Эстонии. В него входил Генеральный 
округ Беларусь (ГОБ) (Барановичская, часть Вилейкской, Минской, 
Брестской, Пинской, Полесской обл.), который возглавлял генеральный 
комиссар В. Кубе (после его убийства в сентябре 1943 г. ГОБ возглавил К. фон 
Готтберг). Разделен на 10 округов: Барановичский, Борисовский, Вилейкский, 
Ганцевичский, Глубокский, Лидский, Минский, Новогрудский, Слонимский, 
Слуцкий. 

– северо-западные районы Бресткой обл., Белостокская обл. (г. Гродно, 
Волковыск) отнесены к Восточной Пруссии; 

– южные районы Брестской, Пинской, Полесской, Гомельской обл. по 
линии 20 км севернее железной дороги Брест–Гомель отнесены к 
Генеральным округам Волынь–Подолия и Житомир рейхскомиссариата 
«Украина»;  

– северо-западные районы Витебской обл. отнесены к Генеральному 
округу Литва рейхскомиссариата «Остланд». 

 
Тыловая зона группы армий «Центр» – административная единица, в 

которую входила большая часть оккупированной фашистами территории 
Восточной Беларуси.  
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Оккупационные войска вермахта: 
• охранные дивизии 
• СД (служба безопасности) 
• СС (охранные отряды) 
• гестапо (государственная тайная полиция) 

 
Полевые и местные комендатуры (военно-административные функции). 
Новый порядок – система военно-полицейских, экономических, 

политических, идеологических мер, направленных на уничтожение советского 
государства и советского народа,  эксплуатацию ресурсов. 

План «Ост» – план руководства фашисткой Германии по колонизации, 
германизации и экономической эксплуатации Восточной Европы, СССР и 
БССР. 

Расовая теория фашистской Германии утверждала превосходство 
арийской немецкой расы над всеми другими народами. Лежала в основе 
геополитической доктрины, нацеленной на расширение жизненного 
пространства для Германии и ее всемирного господства «Народ без 
пространства должен получить пространство без народа». 

Еврейский и цыганский народы планировалось уничтожить полностью. 
75% славянского населения подлежали уничтожению или высылке, 25% 

– использованию в качестве рабочей силы. 
50% населения прибалтийских республик (Литва, Латвия, Эстония) 

подлежали уничтожению или высылке, 50% планировалось германизировать. 
Геноцид – уничтожение этноса, народа. 
Холокост – уничтожение фашистами еврейского народа Европы. 
Гетто – определенное место в городе, где проживали евреи. Во время 

2МВ – городские концентрационные лагеря для евреев. 
Концентрационные лагеря – места массового заключения и 

уничтожения населения оккупированных территорий. В Беларуси действовало 
более 260 лагерей смерти. Самым большим лагерем на территории Беларуси, 
четвертым в системе лагерей фашисткой Германии (после Освенцима, 
Майданека и Треблинки) был Тростенец под Минском. В нем уничтожено 
206500 человек. Озаричи – группа концентрационных лагерей на территории 
Полесья. 

Хатынь – деревня вблизи Логойска, в которой 22 марта 1943 г. были 
заживо сожжены ее жители. Символ трагедии белорусского народа в годы 
ВОв. 

Айнзацгруппа – мобильная оперативная группа, специальное 
карательное подразделение для массового уничтожения людей. 

На территории Беларуси проведено более 140 карательных операций. 
Первой была операция «Припятские болота» (июль–август 1941 г.). В августе–
сентябре 1943 г. проведены крупнейшие карательные операции: «Зумпфибер» 
(Болотная лихорадка), «Горнунг», «Котбус», «Герман» и др.  
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Остарбайтеры – гражданское население, вывезенное из других стран для 

принудительных работ в Германию. Из Беларуси в Германию было вывезено 
385 тыс. человек, в том числе более 24 тыс. детей. 

 
Всего за годы ВОв на оккупированной территории СССР  
– от голода и эпидемий умерло 6,5 млн. человек; 
– расстреляно в лагерях и по месту жительства более 11 млн. человек; 
– угнано в Германию 6 млн. человек; 
– погибло на немецкой каторге около 3 млн. человек. 
 
 
Коллаборационизм (франц. collaboration)– сотрудничество населения 

оккупированных территорий с оккупационными властями. Различается 
военный и политический коллаборационизм.  

Часть белорусов, проживавших в Польше, Германии, Чехословакии 
(Рада БНР находилась в Праге), в надежде на возрождение белорусской 
государственности сделала ставку на гитлеровскую Германию. На правом 
фланге находилась Белорусская национал-социалистическая партия 
(белорусские нацисты) во главе с Ф. Акинчицем. 

19 июня 1941 г. – совещание в Берлине с участием представителей 
зарубежных белорусских организаций. Создание Белорусского национального 
центра. 

На оккупированной территории Беларуси: 
Октябрь 1941 г. – «Белорусская народная самопомощь» (БНС). Глава – 

руководитель пражского филиала «Белорусского комитета самопомощи» И. 
Ермаченко. 

29 июня 1942 г. – объявление о создании «Свободного корпуса 
самообороны», впоследствии «Белорусской краевой обороны / Белорусского 
корпуса самообороны» (БСА). Затем принято решение о создании 
белорусских полицейских батальонов под руководством немецких офицеров. 
Весной 1943 г. отказ от создания БСА.  

22 июня 1943 г. – создание Союза белорусской молодежи (СБМ). 
27 июня 1943 г. – реорганизация БНС в Белорусское бюро доверия или 

Раду доверия. 
Декабрь 1943 г. – создание Белорусской центральной рады (БЦР) во 

главе с президентом Р. Островским. БЦР развернула деятельность по 
формированию белорусских вооруженных сил – Белорусской краевой 
обороны (БКО).  

27–28 июня 1944 г. – последнее официальное мероприятие БЦР в 
Минске – совещание бургомистров, начальников полиции, членов БЦР и 
других «делегатов белорусского народа», который был назван Вторым 
всебелорусским конгрессом.  
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Организация украинских националистов (ОУН) – политическое 
движение во главе со Степаном Бандерой. Украинская повстанческая 
армия (УПА) – военная организация.  Подразделение УПА – Полесская сечь 
во главе с Тарасом Боровцом (Тарас Бульба). Белорусские формирования в 
Полесье: Белорусская освободительная армия, «Черный кот» (руководители: 
Всеволод Родько, Михаил Витушко). Боролись против советской власти на 
стороне фашизма. 

 
• За период Великой Отечественной войны погибло 2,2 млн. 

граждан БССР. Уничтожено 9200 населенных пунктов, из них 627 
деревень. 

 
Тема 5. Партизанское и подпольное движение в Беларуси (1941–1944 

гг.) 
Вопросы к семинару: 
1. Движение Сопротивления. 
2. Развитие партизанского движения в Беларуси. 
3. Деятельность подполья в Беларуси. 
4. Армия Крайова (АК) и Организация украинских националистов 

(ОУН): деятельность на территории Беларуси. 
 
Движение Сопротивления – движение во время Второй мировой 

войны, целью которого было неповиновение и борьба с оккупационными 
властями на территориях, оккупированных Третьим Рейхом, и в самой 
Германии.  

Формы движения Сопротивления: гражданское неповиновение, 
антифашистская пропаганда, саботаж, диверсии на предприятиях и в немецких 
оккупационных частях, помощь сбежавшим военнопленным, сбитым 
пилотам, заключенным, вооруженное сопротивление (восстания). 
Наибольший размах приобрело в СССР (партизанская и подпольная борьба), 
а также в Польше, Югославии, Греции, Франции, Норвегии, Италии, Китае, 
Индокитае, Индонезии, Малайе и других странах.  

Международный день движения Сопротивления – 10 апреля. 
 

Этапы движения Сопротивления 
1 Сентябрь 1939 – июнь 

1941 гг. 
Начальный период накопления людских 
ресурсов. Пропагандистская и 
организационная подготовка к массовой 
борьбе. 

2 Июнь 1941 – ноябрь 
1942 гг.  

Возрастание и усиление движения под 
влиянием Великой Отечественной войны 
советского народа. 
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3 Ноябрь 1942 –1943 гг.  Резкая активизация движения Сопротивления 
во всех странах, в том числе и в Германии. 

4 1944 – 1945 гг.  Активное участие массового движения 
Сопротивления в разгроме  фашизма в Европе 
и  милитаристской Японии. 

 
Участники движения Сопротивления 

 
Страна Политическое 

руководство 
Партизанские и военные 

соединения 
Польша Национальный фронт Союз вооруженной борьбы 

(1939) – Армия Крайова (1942), 
Гвардия Людова (1942) – Армия 
Людова (1944). 

Франция Национальный фронт «Специальная организация», 
«Франтирёры и партизаны», 
маки. 

Греция Национально-
освободительный 
фронт 

ЭЛАС, ЭККА, ЭДЭС, Движение 
Сопротивления на Крите. 

Югославия Антифашистское вече 
народного 
освобождения 

Национально-освободительная 
армия Югославии (НОАЮ). 

Италия Национальный фронт Гарибальдийские бригады, 
Альпийская дивизия «Monte 
Ortigara» 

 
В преддверии очевидного краха нацистского режима в Европе 

прокатилась волна восстаний: 
• Румыния – восстание 23 августа 1944 г.; 
• Болгария – восстание в сентябре 1944 г.; 
• Польша – Варшавское восстание лета 1944 г.; 
• Чехословакия – Словацкое национальное восстание 1944 г., 

Пражское восстание 1945 г.; 
• Франция – Парижское восстание 6 июня 1944 г.  
• Италия – апрельское восстание 1945 г.  

 
Отряд, бригада, соединение – виды партизанских формирований, 

ведущих боевые действия в тылу врага на оккупированной территории СССР 
и в Беларуси. 

Партизанская зона – территория контролируемая партизанами. Первая 
зона возникла осенью 1941 г. в Октябрьском районе Полесской области. Всего 
в Беларуси действовало свыше 20 крупных партизанских зон: Октябрьско-
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Любанская, Борисовско-Бегомльская, Кличевская, Полоцко-Лепельская, 
Ушачская и др.  

Витебские (Суражские) ворота – 40-километровый разрыв в линии 
фронта с февраля по сентябрь 1942 г., которым активно пользовались 
партизаны.  

Армия Крайова (АК) (создана весной 1942 г.) – польские подпольные 
военные формирования (первоначально «Союз вооруженной борьбы»), 
боровшиеся с фашизмом. Действовали на оккупированных территориях 
Польши, Западной Беларуси и Западной Украины. Подчинялись польскому 
правительству в эмиграции. К 1944 г. АК насчитывала 250–300 тыс. бойцов. В 
Беларуси имела 4 округа: Новогрудский (около 7 тыс. бойцов), Полесский, 
Волынский и Виленский.  

 
Этапы развития партизанского движения 

1 Июнь 1941 – ноябрь 
1942 г. 

Начальный период организации и развития. 
Первый организационный и боевой опыт. 

2 Ноябрь 1942 – декабрь 
1943 г.  

Этап массового развития партизанского 
движения. 

3 Декабрь 1943 – июль 
1944 г.  

Заключительный период. Наивысший уровень 
взаимодействия с КА. 

 
Координация партизанской борьбы 

30 мая 1942 г.  При Ставке Верховного Главнокомандования  
создан Центральный штаб партизанского 
движения (ЦШПД) под руководством П.К. 
Пономаренко. 

9 сентября 1942 г. Белорусский штаб партизанского движения 
(БШПД) под руководством П.З. Калинина. 

 
Рельсовая война – операции советских партизан по массовому 
разрушению железнодорожных коммуникаций противника. 
 

Этапы рельсовой войны 
1 Август – середина 

сентября 1943 г. 
Во время контрнаступления КА под Курском. 

2 Вторая половина 
сентября – ноябрь 
1943 г.  

«Концерт». В начале освобождения территории 
БССР. 

3 20 июня –8 июля   
1944 г.  

Во время проведения операции по 
освобождению Беларуси «Багратион».  
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Партизанское движение 
В. Корж (псевдоним 
Комаров) 

26 июня 1941 г. создал партизанский отряд на 
Пинщине. 28 июня 1941 г. отряд разгромил 
колонну немецких легких танков на дороге 
Пинск–Логишин. Это первый бой партизан в 
СССР. Отряд В. Коржа неоднократно совершал 
рейды по тылам врага.  В. Коржу присвоено 
звание Героя Советского Союза.  

Т. Бумажков, Ф. 
Павловский 

26 июня 1941 г. организовали отряд «Красный 
Октябрь» в Октябрьском районе Полесской 
области. Первые из советских партизан 
удостоены звания Героя Советского Союза. В 
январе 1942 г. создана первая партизанская 
бригада «Гарнизон Павловского». 
 

М. Шмырёв (батька 
Минай) 

В июне 1941 г. организовал партизанский отряд 
из рабочих фабрики деревни Пудоть между 
Суражем и Усвятами. В апреле 1942 г. стал 
командиром 1-й Белорусской партизанской 
бригады. Район действия бригады Сураж–
Усвяты–Велиж немцы объявили «зоной 
партизан». Немцы расстреляли четверых 
малолетних детей Шмырева, его сестру и мать 
жены. Герой Советского Союза. 

Ф. Бачило Партизан-подрывник, действовавший в 
Минском районе. Уничтожил 28 эшелонов 
врага. 

Ф. Малышев Выпускник БПИ. Партизан-подрывник 
Полесского соединения партизан. Подрывная 
группа под его руководством пустила под откос 
19 эшелонов, 18 из которых подорвал лично 
Малышев. Изобретатель «стрелки», 
способствовавшей сходу поезда с рельсов. 
Герой Советского Союза. 

Н. Гойшик  В Брестской области партизаны не смогли 
заминировать рельсы, и тогда 17-летний юноша 
бросился с миной под идущий немецкий 
паровоз. 

М. Казей Юный разведчик партизанской бригады в 
Минской области. Очутившись в окружении 
врага, подорвал себя гранатой. Ему было 14 лет. 

Михаил и Иван Цубы В Солигорском районе Михаил отказался 
провести немцев к партизанскому лагерю и был 
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расстрелян. 70-летний Иван Цуба завел 
фашистов в болото. 

Тихон Баран В 12 лет повторил подвиг Ивана Цубы. 
Дед Талаш Участник партизанского движения на Полесье. 

Был связным. В 1943 г. ему было 99 лет. 
 

Подпольное движение (коммунисты и комсомольцы) 

В. Козлов, Р. Мачульский Работали в Минской и Полесской областях. 
Координировали действия партизанских 
отрядов. 

К. Мазуров, П. Машеров, 
С. Притыцкий 

Руководители комсомольского подполья. 

К. Заслонов Руководил диверсионной деятельностью на 
железнодорожном узле в Орше. Мины 
маскировали под кусочки угля. 

И. Казинец, И. Ковалёв, И. 
Кабушкин, Е. Клумов, И. 
Матусевич, В. Омельянюк 

Минские подпольщики. Издавалась газета 
«Звязда», под редакцией В. Омельянюка. 

Е. Мазаник, М. Осипова, 
Н. Троян 

23 сентября 1943 г. в Минске осуществили 
операцию по уничтожению гауляйтера 
Генерального округа Беларусь В. Кубе.   

Н. Кедышко Руководитель молодежной подпольной 
организации в Минске «Андрюша». 

Ф. Крылович 30 июля 1943 г. осуществил самую крупную 
диверсию во 2МВ. На железнодорожном узле 
Осиповичи подложил 2 магнитные мины под 
эшелон с горючим. Пожар продолжался 10 
часов. Было уничтожено много военной 
техники, цистерн с горючим.  

В. Хоружая  Создала одну из групп Витебского подполья. 
Е. Зенькова, З. Портнова Члены комсомольской подпольной 

организации «Юные мстители» в поселке 
Оболь Витебской области. Герои Советского 
Союза. 

К. Мэттэ Руководитель подпольной организации 
«Комитет содействия Красной Армии» в 
Могилёве. 
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Тема 6. Военные действия на фронтах в 1941–1943 гг. Коренной 
перелом в ходе войны 

Вопросы к семинару: 
1. Управление СССР в годы войны. 
2. Восточный фронт в 1941–1942 гг. Московская битва и крушение 

немецкой стратегии блицкрига. 
3. Сталинградская битва и начало коренного перелома. 
4. Битва на Курской дуге и завершение коренного перелома в ходе ВОв 

и 2МВ. 
5. Укрепление антигитлеровской коалиции. События на других фронтах 

2 МВ.  
 
22 июня 1941 г. – обращение к народу В.М. Молотова. «Наше дело 

правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». 
3 июля 1941 г. – обращение к народу И.В. Сталина. «Дело идет о жизни 

и смерти Советского государства, о жизни и смерти народов СССР». Война 
«всенародная отечественная».  

 
Оперативная перестройка деятельности партии, органов 

государственной власти и управления: 
 

Дата Орган 
23 июня 1941 г. Ставка Главного Командования Вооруженных Сил 

СССР  (Председатель С. Тимошенко, Г. Жуков, И. 
Сталин, В. Молотов, К. Ворошилов, С. Будённый, Н. 
Кузнецов); (с 10 июля 1941 г.) Ставка Верховного 
Командования (в состав введен Б. Шапошников); (с 8 
августа 1941 г.) Ставка Верховного 
Главнокомандования (СВГК). Чрезвычайный орган 
высшего военного управления. 

24 июня 1941 г.  Совет по эвакуации. Председатель Н. Шверник, 
заместители А. Косыгин, М. Первухин. 

30 июня 1941 г.  Государственный Комитет Обороны (ГКО). 
Председатель И. Сталин, заместитель председателя В. 
Молотов, члены К. Ворошилов, Г. Маленков, Л. Берия, 
впоследствии введены Н. Булганин, Н. Вознесенский, 
Л. Каганович, А. Микоян. 
«Вся полнота власти в государстве». 

 
29 июня 1941 г. – Директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) партийным и 

советским организациям о мобилизации всех сил и средств страны на отпор 
фашистским захватчикам. 
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30 июня 1941 г. СНК СССР утвердил общий мобилизационный 
народнохозяйственный план.  

 
8 сентября 1943 г. Архиерейский собор избрал митрополита 

Московского Сергия патриархом Московским и Всея Руси. 
8 октября 1943 г. учрежден Совет по делам Русской православной 

церкви при СНК СССР.  
 
10 июля – 10 сентября 1941 г. – Смоленское сражение. Смоленское 

направление прикрывали войска Западного фронта (командующий, маршал 
С.К. Тимошенко). 

16 июля 1941 г. сдан Смоленск. 
30 июля 1941 г. немецкой группе армий «Центр» дан приказ 

приостановить наступление на Москву и перейти к обороне.  
 
25–30 августа 1941 г. немцы вышли к Днепру и, за исключением 

плацдармов в районах Киева и Одессы, захватили Правобережную Украину. 
Положение советских Юго-Западного и Южного фронтов ухудшилось.  

17 сентября 1941 г. сдан Киев.  
 
8 сентября 1941 – 27 января 1944 г. – блокада Ленинграда. 
30 августа 1941 г. немцы взяли станцию Мга, после чего 

железнодорожное сообщение с Ленинградом было прервано.   
8 сентября 1941 г. немецкие войска захватили Шлиссельбург, 

блокировав Ленинград с суши. В городе находилось около 2,5 млн. жителей. 
От голода, болезней, бомбежек и иных тягот блокады погибло около 1 млн. 
ленинградцев. 

20 ноября 1941 – апрель 1942 г. – Дорога Жизни по льду Ладожского 
озера. 

18 января 1943 г. – прорыв блокады Ленинграда. Освобождение 
Шлиссельбурга и южного побережья Ладожского озера.  

27 января 1944 г. в результате Ленинградско–Новгородской 
наступательной операции блокада Ленинграда была полностью снята.  

 
Московская битва 
6 сентября 1941 г. – директива А. Гитлера о наступлении на Москву 

группы армий «Центр». Операция «Тайфун». 
30 сентября 1941 г. – начало генерального наступления немцев на 

Москву по левому крылу Брянского фронта в районе Шостки. В результате 
тяжелых боев армии Брянского фронта оказались рассеченными, некоторые 
попали в окружение, оставлены Орел, Карачев, Брянск. 

К середине октября войска Западного фронта развернулись на 
следующих подступах к Москве: Волоколамский УР (укрепленный район) (16-
я армия, командующий К. Рокоссовский); Можайский УР (5-я армия, 
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командующий Л. Говоров); Малоярославецкий УР (43-я армия, командующий 
К. Голубев); Калужский УР (49-я армия, командующий И. Захаркин). На 
ближних подступах к Москве создана еще одна линия обороны. 18 октября 
немцы взяли Можайск, Малоярославец, Тарусу.  

7 ноября 1941 г. – парад войск в Москве в честь 24-й годовщины 
Октябрьской революции, «парад надежды».  

15–16 ноября 1941 г. – второе генеральное наступление немцев на 
Москву. Конец ноября – начало декабря 1941 г. – кульминация битвы. На 
ближних подступах к Москве враг полностью остановлен.   

5–6 декабря 1941 г. – контрнаступление советских Калининского 
(командующий И. Конев), Западного (командующий Г. Жуков) и Юго-
Западного фронтов (командующий С. Тимошенко).  

8 декабря 1941 г. Гитлер отдал приказ о стратегической обороне на 
Восточном фронте. 

Февраль 1942 г. войска Западного фронта вышли на рубеж Наро-
Фоминск – Малоярославец и западнее Калуги.  

 
5 декабря – День воинской славы России 
 
Весна–лето 1942 г.  
8 мая – 4 июля 1942 г. немцы овладели Крымом.  
15 мая 1942 г. взята Керчь.  
30 июня – 4 июля 1942 г. – оборона Севастополя.  
 
Боевые действия в районе Харькова. 
12 мая 1942 г. – наступление советского Юго-Западного фронта.  
23 мая 1942 г. – несколько советских армий взяты в кольцо. 
Немцы заняли Донбасс, вышли в большую излучину Дона, создав угрозу 

Сталинграду и Северному Кавказу.  
 
Сталинградская битва 
17 июля – 18 ноября 1942 г. – оборонительный этап. Задача немецкой 

группы армий «А» – нанести удар через Кавказ вдоль побережья Черного моря 
для захвата нефтяных районов; группы армий «Б» – захватить Сталинград.  

28 июля 1942 г. – приказ И. Сталина «Ни шагу назад!» 
8 августа 1942 г. – захват Майкопа 
25 августа 1942 г. 6-я немецкая армия достигла западной окраины 

Сталинграда. Немцы взяли Моздок, дальше которого продвинуться им не 
удалось. Стабилизация линии фронта Майкоп–Моздок. 

14 октября 1942 г. – в Сталинграде у завода «Баррикады» немцы вышли 
к Волге. В уличных боях потеряли свободу маневра. 
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Формирование советских фронтов: 
12 июля 1942 г. Сталинградский фронт (на базе Юго-Западного) 
5 августа 1942 г. Юго-Восточный фронт Сталинградский фронт 
28сентября1942 г. Сталинградский фронт Донской фронт 

 
19 ноября 1942 – 2 февраля 1943 г. – контрнаступление советских войск. 

Начало коренного перелома.  
Красная Армия провела следующие операции: 
Операция «Уран» по окружению сталинградской группировки 

противника с 19 ноября 1942 г. 
 

Юго-Западный фронт 
(командующий Н. 
Ватутин) 

Донской фронт 
(командующий К. 
Рокоссовский) 

Сталинградский фронт 
(командующий А. 
Еременко) 

Общее руководство: Г. Жуков, А. Василевский 
 
23 ноября 1942 г. войска Юго-Западного и Сталинградского фронтов 

сомкнулись в районе городов Калач и Советский, окружив крупную 
стратегическую группировку противника. 

 
Операции Среднедонская («Малый Сатурн») и Котельниковская, 

проведенные с 16 декабря 1942 г., лишили немцев возможности поддержать 
окруженную под Сталинградом группировку с запада и ослабившие его 
наступление с юга.  

 
Операция «Кольцо» – завершение Сталинградской битвы. 
10 января 1943 г. – круглосуточное наступление советских войск. 
26 января 1943 г. – соединение в районе Мамаева Кургана 21-й и 62-й 

советских армий. 
31 января 1943 г. – сдача южной группировки немецких войск. 
2 февраля 1943 г. – сдача северной группировки немецких войск.  
 
19 ноября –  (с 1944 г.) День артиллерии, (с 1964 г.) День ракетных войск 

и артиллерии.   
 
Курская битва 
15 апреля 1943 г. – приказ А. Гитлера провести операцию «Цитадель» по 

уничтожению советских войск в районе Курского выступа, вдававшегося 
западнее Курска в расположение немецких войск.  

Ставка Верховного Главнокомандования приняла решение о 
«преднамеренной обороне с последующим переходом в контрнаступление». 
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Советские фронты: 
На северном фасе Курского выступа 
Центральный фронт (командующий 
К. Рокоссовский) 

На южном фасе Курского выступа 
Воронежский фронт (командующий 
Н. Ватутин) 

В тылу двух фронтов с 10 июля 1943 г. Степной фронт (командующий И. 
Конев) 

 
5–23 июля 1943 г. – этап преднамеренной обороны КА. 
12 июля 1943 г. – танковое сражение под Прохоровкой (в общей 

сложности свыше 1100 танков). 
17 июля 1943 г. – приказ А. Гитлера о прекращении операции 

«Цитадель». 
 12 июля – 23 августа 1943 г. – контрнаступление советских войск. 
 12 июля – 18 августа 1943 г. – орловская стратегическая наступательная 

операция «Кутузов», проведенная силами Брянского (командующий М. 
Попов), Центрального и частью сил Западного (командующий В. 
Соколовский) фронтов.  

5 августа 1943 г. освобожден Орел. 
3–23 августа 1943 г. – белгородско-харьковская стратегическая  

наступательная операция «Румянцев», проведенная силами Воронежского и 
Степного фронтов при координации Г. Жукова.  

5 августа 1943 г. освобожден Белгород. 
23 августа 1943 г. освобожден Харьков. 
 
5 августа 1943 г. впервые в честь освобождения крупных городов Орла 

и Белгорода в Москве был дан праздничный салют.  
23 августа – День воинской славы России. Почетное звание «Город 

воинской славы» впервые присвоено городам Белгород, Курск, Орел.   
 
август 1941 г. – встреча президента США Ф. Рузвельта и премьер-

министра Великобритании У. Черчилля в бухте Арджентиа у берегов Канады. 
Атлантическая хартия о стратегических целях США и Великобритании.  

29 сентября – 1 октября 1941 г. – трехсторонние переговоры США, 
Великобритании и СССР в Москве. Соглашение о военных поставках США и 
Великобритании Советскому Союзу.  

1 января 1942 г. – на конференции в Вашингтоне 26 стран  подписали 
совместную декларацию о борьбе с фашизмом – Декларацию Объединенных 
наций.  Оформление антигитлеровской коалиции.  

Май–июнь 1942 г. – заключение советско-английского союзного 
договора. Великобритания обязывалась оказывать СССР «Военную и другую 
помощь всякого рода». 

Июнь 1942 г. – советско-американское соглашение о принципах 
взаимной помощи и ведения войны. Распространение на СССР закона о ленд-
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лизе (передаче взаймы или в аренду оружия и военных материалов), принятого 
в США в марте 1941 г.  

Август 1943 г. – СССР установил дипломатические отношения с 
Комитетом движения «Сражающаяся Франция» генерала Ш. де Голля.  

28 ноября–1 декабря 1943 г. в Тегеране состоялась первая встреча 
«большой тройки» – глав трех ведущих держав антигитлеровской коалиции – 
Сталина, Рузвельта, Черчилля. Решение об открытии второго фронта в 
Северной и Южной Франции в мае 1944 г.  

 
Военные действия на морских коммуникациях Атлантики и Арктики. 
 
Война на Тихом океане 

7 декабря 1941 г.  Массированная бомбардировка японской авиации 
американской военно-морской базы на Гавайских 
островах в Перл-Харборе. 

8 декабря 1941 г. США объявили войну Японии. 
11 декабря 1941 г. Германия и Италия объявили войну США. 
Декабрь 1941 – 
январь 1942 г.  

Япония захватила Таиланд, Бирму, военно-морские 
базы на Филиппинах, Гонконге, на островах Тихого 
океана. 

27–28 февраля 
1942 г.  

Морское сражение в Яванском море. Япония подчинила 
районы Голландской Индии. 

Май 1942 г.  Сражение в Коралловом море. Нейтральный результат. 
Июнь 1942 г.  Сражение у атолла Мидуэй. Победа США. 
Февраль 1943 г.  Уход японского флота из архипелага Соломоновых 

островов. Переход Японии к обороне. Завершение 
коренного перелома в войне на Тихом океане. 

 
Африканский театр военных действий 

Февраль–март 
1941 г.  

Наступление англичан в Кении, Судане, Эритрее, 
Абиссинии. 

Апрель 1941 г. Наступление немецкого соединения под 
командованием Э. Роммеля в Северной Африке. 

Осень 1941 г.  Возобновление активных боевых действий в районе 
крепости Тобрук (Ливия) (занят англичанами, 
блокирован немцами). Немцы сняли блокаду Тобрука. 

20–21 июня 1942 г.  Захват немцами  Тобрука. 
Октябрь 1942 г.  Наступление британских войск в районе Эль-Аламейна 

(Египет). 
Ноябрь 1942 г.  Десантная операция союзных войск в Алжире. 
Февраль – май 
1943 г.   

Попытка наступления немецких войск. Разгром 
тунисской группировки немецких и итальянских войск.  
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Европа (Итальянский фронт) 
10 июля 1943 г. Высадка англо-американских войск в Сицилии. 
25 июля 1943 г.  Смещение Б. Муссолини с поста премьер-министра 

Италии. Новый премьер-министр маршал Бадольо 
начал сепаратные переговоры с союзниками. 

3 сентября 1943 г. Новое итальянское правительство подписало 
перемирие с союзниками. Арест Муссолини. 

12 сентября 1943 г.  Освобождение Муссолини немецкими десантниками. 
На севере Италии в г. Сало сформирована «республика 
Сало» во главе с Муссолини.  

Октябрь 1943 г.  Немецкие войска стабилизировали фронт южнее Рима. 
 
Тема 7. Освобождение Беларуси. Открытие второго фронта. 
Вопросы к семинару: 
1. Советские стратегические наступательные операции 1944 г.  
2. Белорусская стратегическая наступательная операция «Багратион». 
3. Открытие второго фронта.  
4. Советский тыл в годы войны. 
 
Август–декабрь 1943 г. – используя благоприятную обстановку, 

сложившуюся после Курской битвы, КА разгромила основные силы немецкой 
группы армий «Юг» и продвинулась на запад на 200–400 км. Были 
освобождены: Левобережная Украина, более 40 тыс. населенных пунктов, в 
том числе 162 города, среди которых Киев, Таганрог, Брянск, Смоленск. 

23 сентября 1943 г. – освобождение первого районного центра Беларуси 
– городского поселка Комарин. 

26 ноября 1943 г. – освобождение первого областного центра Беларуси 
– Гомеля. 

Январь 1944 г. – освобождение Мозыря и Калинковичей.  
«Белорусский балкон» – название выступа в линии советско-

германского фронта к лету 1944 г.  
Фатерлянд (Отечество) – немецкая оборонительная линия. 
 

Советские стратегические наступательные операции 1944 г. («10 
сталинских ударов») 

1 14 января– 
1 марта 

Ленинградско-Новгородская операция. Полное снятие 
блокады Ленинграда, освобождение Ленинградской, 
Калининской, Новгородской областей; вступление 
советских войск в Эстонию. 

2 24 января– 
17 февраля 

Корсунь-Шевченковская операция. Освобождение 
Правобережной Украины. Занятые рубежи позволили 
провести Полесскую наступательную операцию (15 
марта–4 апреля). 
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3 26 марта –  
14 апреля 

Одесская наступательная операция. Освобождены 
Одесса (10 апреля), Севастополь (9 мая), полуостров 
Крым. 

4 Июнь   10–20 июня – Выборгская операция. Освобождение 
Выборга. 21 июня–21 июля – Свирско-Петрозаводская 
наступательная операция.  Освобождение 
Карельского перешейка, Карелии, Петрозаводска (28 
июня).  Выход Финляндии из войны. 

5 23 июня –  
29 августа  

Белорусская наступательная операция 
«Багратион». Крупнейшая операция ВОв. 
Освобождение Беларуси, части Литвы. Уничтожение 
немецкой группы армий «Центр». 

6 13 июля – 
 29 августа 

Львовско-Сандомирская наступательная операция. 
Освобождение Львова, Западной Украины. 
Уничтожение немецкой группы армий «Северная 
Украина». 

7 20–29 августа Ясско-Кишиневская наступательная операция. 
Освобождение Молдавии. Капитуляция Румынии и 
Болгарии.  

8 14 сентября– 
24 ноября 

Прибалтийская наступательная операция. 
Освобождение Эстонии и большей части Латвии. 
Крупное поражение немецкой группы армий «Север». 
Остатки прижаты к морю в Курляндии, в районе 
Клайпеды, отрезаны от Восточной Пруссии.  

9 8 сентября – 
28 октября  

Восточно-карпатская наступательная операция. 
Продвижение КА между реками Тисса и Дунай. 
Освобождение значительной части Венгрии. Бои за 
Будапешт продолжались до 13 февраля 1945 г. КА 
оказала помощь Югославии (НОАЮ) в освобождении 
Белграда. 

10 7 октября – 
1 ноября 

Петсамо-Киркенесская наступательная операция. 
Освобождение советского Заполярья и северных 
районов Норвегии. Резкое ограничение действий 
немецкого флота на северных коммуникациях. 

 
23 июня – 29 августа 1944 г. – Белорусская стратегическая  

наступательная операция «Багратион». 
 

1-й Белорусский 
фронт 

2-й Белорусский 
фронт 

3-й Белорусский 
фронт 

1-й 
Прибалтийский 

фронт 
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Генерал армии 
 К. Рокоссовский 

Генерал-
полковник 
 Г. Захаров 

Генерал-
лейтенант И. 
Черняховский 

Генерал армии 
 И. Баграмян 

Действия фронтов координировали маршалы А. Василевский и Г. Жуков 
  Витебский «котел» – окружение 5 

немецких дивизий. 
Бобруйский 
«котел» – 
окружение 6 
немецких армий 

   

Минский «котел» – окружение 105-тысячной 
группировки немецких войск. 

 

 
Первый этап операции «Багратион»: 23 июня – 4 июля 1944 г. 
Проведены следующие тактические наступательные операции: 
 Витебско-Оршанская наступательная операция; 
 Могилевская наступательная операция; 
 Бобруйская наступательная операция; 
 Полоцкая наступательная операция; 
 Минская наступательная операция (29 июня – 4 июля 1944 г.). 

 
Второй этап операции «Багратион»: 4 июля – 29 августа 1944 г. 
 Вильнюсская наступательная операция; 
 Белостокская наступательная операция; 
 Шауляйская наступательная операция; 
 Режицко-Двинская наступательная операция; 
 Люблин-Брестская наступательная операция; 
 Каунасская наступательная операция. 

 
26 июня 1944 г.  Освобождение Витебска. 
1 июля 1944 г.  Освобождение Борисова. Танк Т-34, которым 

командовал П. Рак, первым ворвался в Борисов по 
заминированному фашистами мосту через Березину. 
Затем фашисты взорвали мост. 17 часов экипаж танка 
вел неравный бой. Экипаж сгорел, но не сдался. 

3 июля 1944 г.  Освобождение Минска. Освобождали Минск 
танковые корпуса под командованием генерала А. 
Бурдейного и П. Ротмистрова. Первым ворвался в 
Минск танк, которым командовал Д. Фроликов. На 
улицах Минска отличился в боях командир танкового 
взвода Н. Колычев. Разминирование здания Дома 
правительства проводил капитан А. Кузнецов. 

4 июля 1944 г.  Освобождение Полоцка. 
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13 июля 1944 г.  Освобождение Вильнюса. 
16 июля 1944 г.  Парад  партизан в Минске. 
16 июля 1944 г.  Освобождение Гродно. 
17 июля 1944 г.  «Парад позора» пленных немцев в Москве. Провели 

немцев, в том числе попавших в Минский котел.  
28 июля 1944 г.  Освобождение Бреста. 

 
В операции «Багратион» участвовали: 
 1-я Польская дивизия имени Т. Костюшко. Первый бой приняла 

в октябре 1943 г. около деревни Ленино в Могилёвской области. 
 «Нормандия–Неман» – французский авиаполк.  Четверо из его 

летчиков (Р. де ла Пуап, М. Альбер, М. Лефевр, Ж. Андре) 
удостоены звания Героя Советского Союза. 

 
А. Гитлер: «Большего кризиса, чем мы имели в этом году на востоке, 

представить себе нельзя». 
 
6 июня 1944 г. – открытие второго фронта. Операция союзных войск 

«Оверлорд» под командованием Д. Эйзенхауэра. Высадка десанта в 
Нормандии в зоне Ла-Манша.  

25 июля 1944 г. – общее наступление союзников. Помощь движения 
Сопротивления. 

15 августа 1944 г. – операция «Энвил» по высадке англо-американских 
войск в районе Марселя. 

18 августа 1944 г. – восстание в Париже. 
25 августа 1944 г. – освобождение Парижа. 
С 17 сентября 1944 г. – наступательные операции союзников вдоль 

северной границы Франции и в Сааре. Немцы удерживали позиции на «линии 
Зигфрида». 

16 декабря 1944 г. – немцы нанесли контрудар в районе Арденн.  
31 декабря 1944 г. – немецкое наступление в Эльзасе.  
 
Под общим руководством Совета по эвакуации эвакуация на восток 

СССР промышленных предприятий, материальных ценностей и людских 
резервов. Число эвакуированных рабочих составило около трети штатного 
состава.  

В соответствии с мобилизационными планами перепрофилирование 
предприятий на выпуск военной продукции. Уралмаш – серийное 
производство корпусов и башен для тяжелых танков КВ. Сталинградский 
тракторный завод – танкостроение. Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) 
– танки Т-34.  

К концу 1941 г. введение карточной системы для продовольственного 
снабжения страны. 



 
176 

 

Увеличение добычи угля в районах Кузбасса, Урала, Подмосковного 
угольного бассейна. 

Развитие нефтяных промыслов Урало-Волжского нефтяного района.  
Налаживание массового производства боевой техники. Ликвидация 

превосходства вермахта в технической оснащенности.  
1944 г. – военные затраты в расходной части госбюджета СССР 

составляли 58 %.  
Общий объем всех поставок по ленд-лизу составил 4 % от валового 

промышленного производства СССР. В структуре поставок четверть 
приходилась на продовольствие; по видам вооружения 70 % приходилось на 
автомобили; 12 % – танки; 10 % – самолеты.  

Доставка грузов осуществлялась по трем маршрутам: 
 Северная Атлантика (22,7 %),  
 Южная Атлантика, Персидский залив, Иран (23,8 %), 
 Тихий океан (47,1%). 

 
Тема 8. Разгром фашизма и милитаристкой Японии. Окончание 

Второй мировой войны 
Вопросы к семинару: 
1.  Завершающие операции КА в Европе  1945 г. 
2. Встречи «большой тройки» и проблемы послевоенного устройства 

мира. 
3. Капитуляция Японии. 
 
Висло-Одерская операция (12 января – 3 февраля 1945 г.) 
 

1-й Белорусский фронт 
(командующий Г. Жуков) 

1-й Украинский фронт  
(командующий И. Конев) 

 
17 января 1945 г. – освобождение Варшавы. 
В результате операции освобождена большая часть Польши, части КА 

вышли на реку Одер, захватив ряд плацдармов на западном берегу.  
 
Восточно-Прусская операция (13 января – 25 апреля 1945 г.)  
Многополосная система немецких укреплений. Укрепрайоны с большим 

числом долговременных огневых точек, сооружений крепостного типа в 
сочетании с приспособленными хуторами, каменными постройками и т.д.  

 
2-й Белорусский фронт 
(командующий К. Рокоссовский) 

3-й Белорусский фронт  
(командующий И. Черняховский – 
погиб 18 февраля 1945 г.) 
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Берлинская операция (16 апреля – 8 мая 1945 г.) 
 

1-й Белорусский фронт 
(командующий Г. Жуков) 

1-й Украинский фронт  
(командующий И. Конев) 

2-й Белорусский фронт (командующий К. Рокоссовский) севернее Берлина, 
форсировав Одер в нижнем течении, сковал 3-ю немецкую танковую 
армию.   

 
1-й этап: 16 – 19 апреля 1945 г. – прорыв одерско-нейсенского 

оборонительного рубежа (в центре 50-метровые Зееловские высоты). 
2-й этап: 19 – 25 апреля 1945 г. – окружение и расчленение берлинской 

группировки врага. 
24 апреля – соединение войск двух фронтов. Блокада Берлина. 
3-й этап: 26 апреля – 8 мая 1945 г. уничтожение берлинской 

группировки. Овладение Берлином. Соединение с союзниками. Капитуляция 
Германии. 

29 апреля – бои в Берлине за рейхстаг. 
30 апреля – Знамя Победы над рейхстагом. 
2 мая – сдача в плен остатков берлинского гарнизона. 
Советские войска впервые за всю историю ВОв взяли такой крупный и 

укрепленный город, как  Берлин (площадь 900 кв.км) с метро и 
разветвленными подземными сооружениями.   

 
7 мая 1945 г. в Реймсе (Франция) немцы подписали акт о безоговорочной 

капитуляции Германии (впоследствии признали его предварительным). 
9 мая 1945 г. в 0 ч 43 мин маршал Г. Жуков от советской стороны 

подписал в Берлине акт о безоговорочной капитуляции Германии.  
 
Пражская операция (6 – 11 мая 1945 г.) 
Войска 1-го Украинского фронта (командующий И. Конев) оказали 

помощь восставшей Праге. 
 
Крымская (Ялтинская) конференция «большой тройки»  (4 – 11 

февраля 1945 г.). Обсуждены и приняты решения по следующим вопросам: 
 Разгром Германии, 
 оккупация Германии и контроль над ней, 
 репарации с Германии, 
 конференция Объединенных Наций (созвана 25 апреля 1945 г. в 

Сан-Франциско с целью подготовки устава международной 
организации безопасности), 

 Декларация об освобожденной Европе, 
 Польский вопрос, 
 о Югославии, 
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 единство как в ведении войны, так и в организации мира, 
 соглашение о вступлении СССР в войну с Японией после 

завершения войны с Германией. 
 
Берлинская (Потсдамская) конференция глав трех держав (17 июля – 

2 августа 1945 г.). Обсуждены и приняты решения по следующим вопросам: 
 О Германии. Принципы «d»: демилитаризация  (полное 

разоружение), декартелизация (ликвидация крупной 
монополистической промышленности, которая может быть 
использована в военных целях), децентрализация (развитие 
местного самоуправления), денацификация (уничтожение идей 
нацизма и национал-социалистической партии), демократизация. 

 репарации с Германии, 
 город Кенигсберг и прилегающий к нему район (переданы СССР), 
 о Польше, 
 о заключении мирных договоров со странами – союзниками 

фашисткой Германии и о допущении их в ООН, 
 о пересмотре процедуры союзных контрольных комиссий в 

Румынии, Болгарии и Венгрии, 
 упорядоченное перемещение германского населения из Польши, 

Чехословакии, Венгрии, 
 военные вопросы. 

 
5 апреля 1945 г. – денонсирование СССР пакта о нейтралитете с 

Японией. 
Япония отвергла Потсдамскую декларацию союзников, призывавшую ее 

к капитуляции. 
8 августа 1945 г. – заявление СССР о вступлении в войну с Японией.  
 
6 августа 1945 г. – американская атомная бомбардировка Хиросимы. 
9 августа 1945 г. – американская атомная бомбардировка Нагасаки. 
 
Главную группировку сухопутной Квантунской армии (свыше 1 млн. 

человек) Япония держала против СССР в Маньчжурии, Корее, на Южном 
Сахалине и Курильских островах. В Маньчжурии на границе с СССР японцы 
построили 17 укрепрайонов. Острова Курильской гряды прикрывались 
береговыми артиллерийскими батареями. 

Маньчжурская операция (9 августа – 2 сентября 1945 г.) 
 

Забайкальский фронт 
(командующий  
Р. Малиновский) 

1-й Дальневосточный  
фронт  
(командующий  
К. Мерецков) 

2-й Дальневосточный 
фронт 
(командующий  
М. Пуркаев) 
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Тихоокеанский флот (командующий И. Юмашев) 
Амурская военная флотилия (командующий Н. Антонов) 
Монгольская народно-революционная армия 
В целях координации главное командование на Дальнем Востоке во главе с 
А.Василевским 

 
В рамках Маньчжурской стратегической наступательной операции были 

проведены фронтовые тактические наступательные операции: 
–Хингано-Мукденская. Войска Забайкальского фронта. 12 августа, 

несмотря на ливневые дожди,  части 6-й танковой армии А. Кравченко 
перешли через хребет Большой Хинган, вышли на Маньчжурскую равнину и 
овладели городом Лубей;  

–Харбино-Гиринская и Сунгарийская. Войска 1-го и 2-го 
Дальневосточных фронтов с разных направлений продвигались на Харбин. 

Южно-Сахалинская (11–25 августа 1945 г.). 16-я армия при 
взаимодействии с флотом. 

Курильская десантная (18 августа – 1 сентября 1945 г.). 
19 августа 1945 г. – начало повсеместной капитуляции японских частей.  
5 сентября 1945 г. закончился прием военнопленных на островах Малой 

Курильской гряды. 
 
В крупных городах Северо-Восточного Китая, Кореи и Ляодунского 

полуострова – Шэньяне, Чанчуне, Цзилине, Порт-Артуре, Даляне, Пхеньяне – 
высаживались советские воздушные десанты.  

 
2 сентября 1945 г. – подписание акта о капитуляции Японии. Окончание 

Второй мировой войны. 
 
Тема 9. Международное положение после Второй мировой войны 
Вопросы к семинару: 
1. Вклад Беларуси в Победу во Второй мировой войне. 
2. Нюрнбергский и Токийский международные трибуналы. 
3. Парижская мирная конференция 1946 г. и Парижские мирные 

договоры 1947 г. 
4. Ялтинско-Потсдамская система международных отношений и 

холодная война.  
5. Вторая мировая война в современной информационной войне.   
 
В соответствии с данными Управления демографической статистики 

Госкомстата Российской Федерации (2001 г.) население СССР с июня 1941 по 
декабрь 1945 г. сократилось на 26,6 млн человек, т.е. 13,5% от довоенной 
численности. 
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Общие потери Вооруженных сил СССР за годы 2МВ составили 11,4 млн 
человек. Из них 5,2 млн человек погибли в боях и умерли от ран на этапах 
санитарной эвакуации, 1,1 млн умерли от ран в полевых госпиталях, 0,6 млн 
составили различные не боевые потери, 5 млн человек пропали без вести и 
попали в фашистские концлагеря. С учетом вернувшихся из плена после 
войны – 1,8 млн человек и 1 млн из числа учтенных ранее как пропавших без 
вести, но выживших и вторично призванных в армию, реальные безвозвратные 
потери Вооруженных сил СССР составили менее 8,7 млн человек. 

Остальные жертвы войны пришлись на миллионы мирных граждан. В 
Ленинграде в период блокады погибло около 1 млн мирных граждан. 7,4 млн 
советских людей были истреблены гитлеровцами на оккупированной 
территории; 2,2 млн погибли в трудовых лагерях в Германии; 4,1 млн 
преждевременно умерли от жестоких условий оккупационного режима, в том 
числе 1,3 млн детей, родившихся в годы войны.  

Безвозвратные потери немецкого вермахта на советско-германском 
фронте составили 7,2 млн человек, а вместе с союзниками – итальянцами, 
венграми, румынами, финнами – 8,65 млн человек. Общее соотношение 
между советскими и немецкими боевыми безвозвратными потерями 
составляет 1,3 :  1. 

Материальный ущерб СССР был равен 30 % национального богатства. 
В западных районах страны полностью или частично было разрушено 1710 
городов, более 73 000 деревень, более 100 000 колхозов и совхозов, 65 000 
промышленных предприятий, около 6 млн. зданий, лишились крова 25 млн 
советских людей.   

 
В Беларуси за годы Великой Отечественной войны и немецкой 

оккупации погибло более 2 млн  200 тыс. человек – каждый четвертый из 
10-миллионного населения.  

Уничтожены 209 городов и райцентров, 9200 сел и деревень. 
По экономическому развитию республика отброшена к уровню 1928 г., 

по некоторым отраслям – к 1913 г. Выведены из строя или вывезены в 
Германию 10 338 промышленных предприятий, все крупные электростанции. 
Общий материальный ущерб, нанесенный республике войной, оценивался в 75 
млрд. рублей, что было равнозначно 35 ее бюджетам 1940 г.  

 
Воины-белорусы на фронтах ВОв и 2МВ 

Л. Доватор Генерал-майор. Провел успешные фронтовые 
операции в начальный период войны. За голову 
Доватора гитлеровцы обещали крупное 
вознаграждение. Погиб при обороне Москвы.  Герой 
Советского Союза. 

В. Талалихин Первый ночной таран в небе Москвы. 
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А. Горовец Летчик, сбил 9 вражеских самолетов в одном бою во 
время Курской битвы. 

Ф. Смолячков Снайпер. Участник обороны Ленинграда.  
Г. Дольников Летчик. В 1943 г. в боях за Днепр протаранил 

немецкий самолет и вынужден был спрыгнуть с 
парашютом. Оказался в фашистском плену. После 
третьей попытки сбежал из концлагеря. Воевал с 
партизанами. В начале 1944 г. вернулся в свой полк. 
Герой Советского Союза. Прототип героя повести М. 
Шолохова «Судьба человека».  

З. Туснолобова-
Марченко 

Санитарный инструктор. Вынесла с поля боя 120 
тяжелораненых бойцов. После ранения и 
обморожения осталась без рук и ног. Научилась 
передвигаться и писать. Герой Советского Союза. 
Удостоена высшей награды «Красного Креста» – 
медали Флоренс Найтингейл.  

П. Куприянов При освобождении Латвии повторил подвиг А. 
Матросова. Его мать А.Ф. Куприянова отправила на 
войну, включая его, пятерых сыновей. Все они 
погибли. В г. Жодино в  честь матери возведен 
монумент. 

Т. Лукьянович Участвовал в штурме Берлина. Спас немецкую 
девочку и при этом был смертельно ранен. Он сам и 
его подвиг стали прообразом для создания в Берлине 
памятника советскому солдату-освободителю.  

Ф. Кожемякин Участвовал во французском движении 
Сопротивления. Посмертно награжден высшим 
французским орденом Почетного легиона. 

Н. Лисовец Минчанка. За активное участие в движении 
Сопротивления ей было присвоено звание лейтенанта 
французской армии. 

В. Квитинский Сражался с фашизмом на словацкой земле. Герой 
Советского Союза. 

 
За проявленные в годы Великой Отечественной войны героизм и 

мужество 
• более 300 тыс. уроженцев Беларуси были награждены орденами и 

медалями, 
• 440 из них были удостоены звания Герой Советского Союза, 
• 46 из них были удостоены звания Герой Советского Союза за 

участие в партизанской и подпольной борьбе, 
• 65 стали полными кавалерами Ордена Славы, 
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• 217 генералов и адмиралов – уроженцев Беларуси проявили себя 
выдающимися военачальниками. 

4 выходца из Беларуси – дважды Герои Советского Союза: 
 И. Якубовский – Маршал Советского Союза, танкист, 
 П. Головачев – летчик, 
 И. Гусаковский – командир танкового соединения, 
 С. Шутов – командир танкового соединения. 

 
Выход БССР на международную арену 
 Февраль 1945 г. – на Крымской конференции «большой тройки» 

достигнута договоренность о членстве БССР в ООН. 
 27 апреля 1945 г. – Международная конференция в Сан-

Франциско, созванная с целью основания ООН, приняла решение 
о включении БССР в число стран-основательниц. 

 26 июня 1945 г. – подписание Устава ООН 50 государствами. От 
БССР Устав подписал нарком иностранных дел БССР К. Киселев. 

 1946 г. – по предложению делегации БССР Генеральная 
Ассамблея ООН приняла резолюцию «О выдаче и наказании 
военных преступников». 

 
Международный трибунал по делу главных военных преступников в 

Нюрнберге (20 ноября 1945 – 1 октября 1946 г.) 
403 судебных слушания. 
Блоки обвинения: 
1) международная политика Третьего рейха, выразившаяся в актах 

агрессии против других государств; 
2) «преступления против мира» – нарушения ранее подписанных 

Германией договоров и международных обязательств; 
3) военные преступления – расправы над гражданским населением, 

истребление военнопленных, использование принудительного труда, 
экономический грабеж оккупированных территорий; 

4) «преступления против человечности» – акты геноцида – истребления 
по национальному признаку, организация «фабрик смерти».  

Главный подсудимый НСДАП – Немецкая социал-демократическая 
рабочая партия. Принадлежность к НСДАП, роль и место в ней определялись 
для каждого обвиняемого. В Нюрнберге прошел 1-й съезд НСДАП в качестве 
правящей партии. 

12 военных преступников были приговорены к высшей мере наказания 
и казнены.   

 
Международный военный трибунал для дальнего Востока в Токио (3 

мая 1946 – 12 ноября 1948 г.). Как и в Нюрнберге преступления 



 
183 

 

классифицировались на группы: преступления против мира, массовые 
убийства, преступления против человечности. 

К трибуналу были привлечены 29 обвиняемых. 7 были приговорены к 
высшей мере наказания и казнены, 16 – к пожизненному заключению, 
остальные к разным срокам.  

 
Парижская мирная конференция (29 июля – 15 октября 1946 г.). 

Участвовала 21 страна, включая БССР и УССР. Противоречия между СССР с 
одной стороны и США и Великобританией, с другой. Главный вопрос – 
разработка мирных договоров. 

Сессия Совета министров иностранных дел (СМИД) в Нью-Йорке (4 
ноября – 11 декабря 1946 г.) завершила работу по подготовке договоров. 

 
10 февраля 1947 г. – подписание Парижских мирных договоров с 

Италией, Финляндией, Болгарией, Венгрией, Румынией. Гуманитарные 
вопросы: прекращение состояния войны; поддержка при приеме в ООН; 
обеспечение демократических свобод, недопущение возрождения фашизма, 
выдача военных преступников. 

Территориальные вопросы: 
Италия Небольшие пограничные районы переданы Франции. 

Додеканезские острова переданы Греции (сейчас о-ва 
Спорады). Восточная часть Юлийской Крайны передана 
Югославии. Западная часть Юлийской Крайны с г. Триест 
выделена в свободную территорию Триест под 
управлением ООН (в 1954 г. разделена между Италией (г. 
Триест) и Югославией). Колонии Албания и Эфиопия 
получили независимость.  

Финляндия Область Петсамо (Печенга) передана СССР. Вместо 
полуострова Ханко СССР получил в аренду для военной 
базы Порккала-Удд. 

Болгария Возвращена Румынии Северная Добруджа. Сохранена 
Южная Добруджа. 

Румыния Получила Северную Добружду от Болгарии и 
Трансильванию от Венгрии. 

Венгрия Трансильвания передана Румынии.  
 
Германский и Польский вопрос рассматривались отдельно на 

конференциях «большой тройки» в Тегеране, Ялте, Потсдаме.  
 
 Германия 

Зона оккупации 
США (юг) 

Зона оккупации 
Великобритании 
(север) 

Зона оккупации 
Франции (юго-
запад) 

Зона оккупации 
СССР (восток) 
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Берлин разделен на 4 сектора, под особым управлением 
1947 г. Объединение двух зон. 

Бизония 
  

1948 г. Тризония  
7 сентября 1949 г. Федеративная Республика Германия 

(ФРГ – столица Бонн) 
7 октября 1949 г. 
Германская 
Демократическая 
Республика (ГДР 
– столица Берлин, 
Западный Берлин 
получил особый 
статус) 

3 октября 1990 г. Объединение Германии – Федеративная Республика 
Германия (ФРГ – столица Берлин) 

 
Польша 
Обсуждение границ. На Ялтинской конференции принято решение о 

приращении границ на севере и западе за счет Германии. Западная граница 
Польши по реке Западная Нейсе.  

16 августа 1945 г. – Договор между СССР и ПНР о границе. Белостокская 
область передана Польше. Также Польше переданы Клещельский и 
Гайновский районы Брестской области. В 1950 г. «уточнение» границы. 
Польше передан ряд белорусских деревень. 

 
 
 
 
 
Тематика рефератов  
К теме № 1 
 
1. Международное сообщество накануне и в начале Второй мировой 

войны (1933 – 1 сентября 1939 г.). 
2. Экспансия фашистов и японских милитаристов в 1931 – 1941 гг. 
3. Политика «умиротворения» западноевропейских государств. 

Мюнхенское соглашение 1938 г. и его роль в эскалации войны. 
4. Лига Наций и ее влияние на международную политику в 1920 – 1930 

гг. 
5. пакт «Молотова и Риббентропа и его роль в истории Второй мировой 

войны. 
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К теме № 2 
 
1. «Странная война» в Европе. 
2. Вступление Красной Армии на территорию Западной Беларуси в 

сентябре 1939 г. Воссоединение Западной Беларуси с БССР, первые 
социально-экономические и политические преобразования. 

3. Дипломатическое противоборство в Европе в 1939-1941 гг. 
4. Мероприятия СССР по укреплению обороноспособности. Военный 

потенциал Красной Армии.  
5. Дислокация войск Западного особого военного округа, его 

техническое обеспечение и кадровое состояние накануне войны. 
 
 
К теме № 3 
 
1. План «Барбаросса». Стратегия и тактика германской армии в войне 

против СССР.  
2. Соотношение сил и вооружения германской группы армий «Центр» 

и Западного особого военного округа к началу Великой 
Отечественной войны. 

3. Народное ополчение в Беларуси и истребительные батальоны в 1941 
г. 

4. Причины неудач Красной Армии в начальный период войны. 
5. Проблема ленд-лиза. Военные поставки союзников СССР, их 

масштаб и значение. 
 
 
К теме № 4 
 
1. Нацистский оккупационный режим на территории СССР и Беларуси. 

Политика геноцида и экономического ограбления.  
2. Политика оккупантов Беларуси в сфере образования и культуры. 
3. Экономика Беларуси в условиях Великой Отечественной войны 

(1941-1945 гг.). 
4. Коллаборационизм: природа, типология и проявления в 

оккупированных странах Европы в годы Второй мировой войны. 
5. Холокост в годы Второй мировой войны. 

 
 
К теме № 5 
 
1. Антифашистская борьба в странах Европы. 
2. Положение, быт населения на оккупированной территории Беларуси. 
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3. Подпольная борьба в моем городе (райцентре, районе) в годы 
Великой Отечественной войны. 

4. Крупнейшие военные и диверсионные операции партизан и 
подпольщиков на территории Беларуси в годы войны. 

5. Карательные операции немецко-фашистских захватчиков на 
территории Беларуси. 

 
 

К теме № 6 
 
1. Летняя кампания 1942 г. Причины неудач Красной Армии. 
2. Сталинградская битва – одна из наиболее славных страниц летописи 

Великой Отечественной войны.  
3. Тегеранская конференция и ее значение. 
4. Битва за Атлантику (1941 – 1943 гг.). 
5. Перелом в ходе войны на Тихом океане (1942 – 1943 гг.). 
 
 
К теме № 7 
 
1. Наступательные операции Красной Армии осенью 1943 г. – зимой 

1944 г. и их роль в освобождении Беларуси. 
2. Белорусская наступательная операция «Багратион» и ее значение. 
3. Проблема Второго фронта в дипломатии стран антигитлеровской 

коалиции. 
4. Освободительная миссия Красной Армии в странах Европы осенью 

1944 г. – зимой 1945 г. 
5. Ялтинская конференция (1945 г.) и ее значение для послевоенного 

устройства мира. 
 
К теме № 8 
 

 
1. Берлинская наступательная операция. Капитуляция нацистской 

Германии. 
2. Военные действия советских войск на Дальнем Востоке. 

Капитуляция Японии. 
3. Потсдамская конференция – важнейший поворотный пункт от войны 

к миру в Европе.  
4. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки: военная 

необходимость или устрашение.   
5. Маньчжурская наступательная операция Советских Вооруженных 

Сил – одна из крупнейших во Второй мировой войне. 
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К теме № 9 
 
1. Подвиги советских солдат на фронте. 
2. Потери белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. 
3. Память о Великой Отечественной войне. 
4. Военачальники – уроженцы Беларуси на фронтах Великой 

Отечественной войны. 
5. Фултонская речь Уинстона Черчилля – философия «холодной войны». 
 
 

Вопросы к зачету по курсу «Великая Отечественная война 
советского народа (в контексте Второй мировой войны)» 

 
1. Актуальность и необходимость изучения Второй мировой и Великой 

Отечественной войн. Периодизация Второй мировой войны. 
2. Международное положение в Европе и мире после Первой мировой войны. 

Версальско – Вашингтонская система. Зарождение итальянского фашизма и 
германского нацизма. 

3. Возникновение очагов военного напряжения в Европе, Азии и Африке в 30-е 
годы ХХ в. Формирование фашистского блока. 

4. Западноевропейская политика «умиротворения агрессора». Попытки создания 
системы коллективной безопасности в Европе и причины ее краха. Пакт 
«Молотова –Риббентропа» и его значение в истории Второй мировой войны. 

5. Нападение Германии на Польшу и начало Второй мировой войны. Военные 
действия и оккупация Германией европейских стран в сентябре 1939 – мае 
1941 гг. 

6. СССР накануне и в начале Второй мировой войны. Военные, экономические и 
идеологические мероприятия по укреплению обороноспособности страны. 

7. Вступление войск Красной Армии в западные области Беларуси и Украины и 
воссоединение белорусского и украинского народов. Политические и 
экономические преобразование в Западных областях БССР в 1939–1941 гг. 

8. Внешнеполитические действия СССР в 1939-1941 гг. Советско-финская 
война, присоединение к СССР стран Прибалтики и Молдавии. 

9. План «Барбаросса». Нападение Германии на СССР и начало Великой 
Отечественной войны. Причины поражения Красной Армии в начальный 
период войны. 

10.  Беларусь в начальный период Великой Отечественной войны. 
Оборонительные бои  летом 1941 г. 

11.  Московская битва, ее военно-политическое и международное значение. Крах 
«блицкрига». 

12.  Вступление в войну США. Расширение масштабов войны и создание 
антигитлеровской коалиции в 1941–1942 гг. 
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13.  Нацистский оккупационный режим на территории СССР и Беларуси. 
Политика геноцида и экономического ограбления. 

14.  Коллаборационизм на территории СССР и Беларуси. 
15.  Становление и развитие партизанского движения в СССР и  Беларуси. 
16.  Советское подполье в годы войны. 
17.  Деятельность польских (Армия Крайова) и украинских (ОУН-УПА) 

националистических формирований на территории Беларуси. 
18.  Восточный фронт в 1942 – 1943 гг. Сталинградская битва и начало коренного 

переломав войне. 
19.  Курская битва. Общее наступление Красной Армии летом-осенью 1943 г. 

Завершение коренного перелома. 
20.  Укрепление антигитлеровской коалиции и победы союзных войск в 1942–

1943 гг. в Африке, на Средиземноморье и на Тихом океане. Тегеранская 
конференция и ее итоги. 

21. Освобождение территории Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. 
Операция «Багратион». 

22.  Операция «Оверлорд» и открытие Второго фронта. Действия союзников в 
Западной Европе в 1944–1945 гг. 

23.  Освобождение Красной Армией стран Центральной и Восточной Европы от 
фашизма. Крымская (Ялтинская) конференции. 

24.  Разгром Германии и окончание Великой Отечественной войны. Берлинская 
(Потсдамская) конференция. 

25.  Разгром Японии и окончание Второй мировой войны. 
26.  Советский тыл в годы войны. 
27.  Уроки и итоги Второй мировой войны. Людские и материальные потери. 

Нюрнбергский и Токийский процессы. 
28.  Вклад белорусского народа в победу над фашизмом. Увековечивание памяти 

о войне.      
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