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ВСТУПЛЕНИЕ 

 

Вторая мировая война продолжалась 6 лет, с 1 сентября 1939 г. до 2 

сентября 1945 г. В ней участвовало 61 государство, 80% населения планеты, а 

военные действия шли на территории 40 стран – 19 в Европе, 11 в Африке и 10 в 

Азии. Погибли за годы войны 50– 60 млн. человек, ранены 90 млн., из них 28 

млн. остались калеками. 

Традиционно Вторую мировую войну делят на пять периодов.  

Первый период (1 сентября 1939 г. – 21 июня 1941 г.) – включает начало 

Второй мировой войны и захват Германией и ее союзниками стран Европы. 

Второй период (22 июня 1941 г. – 18 ноября 1942 г.) – нападение 

гитлеровской Германии на СССР, расширение масштабов войны и крах 

немецкого плана «блицкрига». 

Третий период (19 ноября 1942 г. – 31 декабря 1943 г.) – коренной перелом 

в ходе войны и срыв наступательной стратегии фашистского блока. 

Четвертый период (1 января 1944 г. – 9 мая 1945 г.) – разгром и изгнание 

фашистского блока с территории СССР, освобождение от оккупации стран 

Европы и капитуляция Германии. 

Пятый период (9 мая 1945 г. – 2 сентября 1945 г.) – разгром и капитуляция 

Японии, освобождение стран Азии и окончание Второй мировой войны. 

 

ТЕМА 1. НАЧАЛО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. 

ОККУПАЦИЯ ГЕРМАНИЕЙ СТРАН ЕВРОПЫ 

 

План: 

1. Итоги Первой мировой войны. Международное положение в Европе в 

1920–1930 гг.  

2. Складывание блока агрессивных государств. Антикоминтерновский 

пакт.  

3. Попытки создать систему коллективной безопасности в Европе. 

«Мюнхенский сговор» 1938 г.  

4. Прибалтика и СССР в 1939–1940 гг., создание Молдавской ССР.  

5. Советско-финская война 1939–1940 гг.   

6. «Странная война». Расширение германской агрессии в Европе. «Битва за 

Англию».  

7. Агрессия Германии на Балканах. Подготовка Германии к войне с СССР. 

 

1. Итоги Первой мировой войны. Международное положение в Европе 

в 1920–1930 гг. 

Международная деятельность Германии в 1930-х гг. В 1930-е гг. начался 

сложный период в развитии международных отношений. Германия в это время 

обладала наиболее внушительным в Европе экономическим и военно-

политическим потенциалом. После поражения Германии в Первой мировой 

войне страны Антанты и США оказались в неравном положении. За годы войны 
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Соединенные Штаты Америки укрепили свои позиции, развивая торговлю с 

обоими блоками государств, воевавшими между собой. Это превратило США из 

страны-должника в страну-кредитора. Рост экономической мощи позволил США 

претендовать на мировое лидерство. 

Стабилизация в области международных отношений началась в связи с 

окончанием Рурского конфликта 1922-1923 гг., вызванного введением Францией 

своих войск в этот важнейший промышленный район Германии с целью 

заставить ее выплачивать репарации. Конфликт показал, что экономическое 

возрождение Германии соответствует интересам государств-победителей. Иначе 

было бы невозможно получать компенсацию за потери, понесенные странами 

Антанты в Первой мировой войне. Для решения вопроса о репарациях летом 

1924 г. в Лондоне состоялась конференция стран-победительниц. Она утвердила 

план комитета специалистов под руководством американского банкира 

Ч. Дауэса, предложившего оказать Германии помощь в восстановлении 

экономики, чтобы она смогла выплачивать репарации. 

Осенью 1925 г. в городе Локарно (Швейцария) состоялась международная 

конференция, на которой был подписан так называемый Рейнский гарантийный 

пакт. Договор предусматривал неприкосновенность германо-французской и 

германо-бельгийской границ, но относительно своих восточных границ с 

Чехословакией и Польшей Германия никаких обязательств не давала. Франция и 

Бельгия обязывались уважать установленную в Версале западную границу 

Германии и демилитаризованный (невоенный) характер Рейнской зоны. 

Уже в следующем году после подписания соглашений в Локарно Германия 

была принята в Лигу Наций и получила, как и другие великие державы, 

постоянное место в ее Совете. Таким образом, Локарнские договоры стали 

важным дипломатическим успехом Германии.  

Одновременно в 1926 г. в Берлине был подписан германо-советский 

договор о дружбе и нейтралитете. Германия взяла обязательство не 

поддерживать решений Лиги Наций, направленных против СССР. В 1932 г. 

Германия добилась окончательной отмены репараций, что вызвало недовольство 

США, которым Великобритания и Франция выплачивали задолженности за 

военные поставки в годы Первой мировой войны. Тем не менее Германии 

удалось получить признание со стороны западных государств ее права на 

вооружение, но при условии, что система коллективной безопасности будет 

создана при ее участии. 

После прихода к власти в 1933 г. нацистов руководитель Национал-

социалистической германской рабочей партии А. Гитлер поставил задачу всеми 

возможными средствами добиваться отмены ограничений, предусмотренных 

Версальским договором, а также возвращения германских колоний, утраченных 

после Первой мировой войны. Германия отказалась участвовать в создании 

системы коллективной безопасности. Действия гитлеровского правительства 

свидетельствовали об открытой подготовке к новым территориальным 

переделам, Тем самым Германия превращалась в опасный очаг военной угрозы 

в Европе и мире. 
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Центральная задача германской экономической политики, по мнению 

германского фюрера, заключалась в том, чтобы включить всех немцев в 

производственный процесс и обеспечить их всем необходимым. Понятно, что 

внутренние ресурсы Германии не позволяли реализовать такую программу. 

Главным направлением деятельности нацистского руководства на 

международной арене было требование отмены ограничений на вооружение 

Германии, которые предусматривались условиями Версальского договора. 

Великобритания и Франция выразили готовность к уступкам в обмен на гарантии 

их безопасности с германской стороны. Они считали, что таким образом можно 

обуздать гитлеровский режим. 

Чтобы разрешить противоречия, возникшие между Великобританией и 

Францией, с одной стороны, и Германией, Италией – с другой, направить свою 

деятельность на разгром коммунистического движения и советского влияния, 

представители четырех государств 15 июля 1933 г. подписали в Риме «Пакт 

четырех». По существу, это было своеобразной «репетицией» будущего 

мюнхенского сговора. Правда, глубокие противоречия, имевшиеся между 

участниками пакта, не позволили его ратифицировать. 

Разногласия между крупнейшими странами стремительно нарастали. Уже 

в октябре 1933 г. Германия демонстративно вышла из Лиги Наций и отказалась 

от участия в Женевской конференции по разоружению 1932-1935 гг. Германская 

дипломатия стремилась обеспечить прикрытие агрессивной политики, развернув 

наступательную деятельность. Уже в начале 1934 г. между Германией и 

Польшей был подписан пакт о ненападении, в котором подчеркивалось, что 

германская сторона не имеет агрессивных намерений в отношении Польши. 

Однако вскоре А. Гитлер заявил в ближайшем окружении: «Все наши 

договоренности с Польшей имеют только временное значение». 

 

2. Складывание блока агрессивных государств. 

Антикоминтерновский пакт. 

Германское руководство стремилось укрепить военно-политическое 

сотрудничество с наиболее экстремистскими режимами и создать блок военно-

политической поддержки для успешной реализации своих агрессивных 

намерений. 24 октября 1936 г. было подписано соглашение с Италией о создании 

«Оси Берлин – Рим», в соответствии с которым Германия признала аннексию 

Абиссинии (Эфиопии). Оба государства обещали проводить общую линию 

относительно войны в Испании, 25 ноября 1936 г. 

Германия и Япония заключили так называемый «Антикоминтерновский 

пакт». 27 сентября 1940 г. Германия, Италия и Япония заключили в Берлине 

военно-политический и экономический союз – «Тройственный пакт» («Ось 

Берлин – Рим – Токио»). В дальнейшем антикоминтерновский блок значительно 

расширился. К началу 1939 г. к нему присоединились Венгрия и Испания, а в 

ноябре 1941 г. – Болгария, Финляндия, Румыния, Сиам, Манчжоу-го и 

руководство Китая во главе с Ван Цзин-вэем, а также оккупированные 

гитлеровскими войсками Дания, Словакия и Хорватия. 
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Кроме определенных в пакте мер борьбы против влияния Коминтерна в 

секретном дополнении предусматривалось, что стороны не будут оказывать 

помощь СССР, если он будет находиться в состоянии войны с одним из 

участников пакта. Являясь идеологическим соглашением, 

«Антикоминтерновский пакт» заложил основы военно-политического союза 

трех агрессоров, что привело к разделению сфер влияния в Европе и Азии. 

Особенно агрессивными были действия германского руководства. Как уже 

отмечалось, планы расширения «жизненного пространства» арийской расы 

фюрер начал реализовывать присоединением областей, населенных 

преимущественно немцами. 

Важным шагом для дальнейшей милитаризации и укрепления влияния 

нацистов во внутренней и внешней политике явилось введение 7 марта 1936 г. 

германских войск в Рейнскую демилитаризованную зону. Данное решение было 

положительно воспринято большинством населения Германии как факт 

восстановления ее территориального суверенитета. Гитлер понимал, что этот 

шаг, угрожавший безопасности Франции, может вызвать вооруженное 

сопротивление, тем более что соотношение сил в то время было не в пользу 

Германии (она имела 36 дивизий, а Франция и Чехословакия – 55). Однако 

французское правительство бездействовало. 

Безнаказанность вдохновила нацистов на новые акции. Когда в июле 

1936 г. в Испании начался военный мятеж против республиканской власти, 

Германия и Италия поддержали франкистов. Созданный в Париже 

Международный комитет солидарности с Испанией собрал 800 млн франков в 

фонд поддержки Народного фронта. Свыше 35 тыс., человек из 54 стран мира 

сражались в 7 интернациональных бригадах, из них около 7 тыс. погибло в боях. 

Советский Союз, выступивший на стороне республиканцев, поставлял в 

Испанию оружие, танки, истребители, горюче-смазочные материалы, 

медикаменты, продовольствие. Более 3 тыс. советских добровольцев сражались 

за республику и Народный фронт. Среди погибших в Испании были и белорусы, 

в том числе П. Е. Куприянов и Н. А. Селицкий, которым было посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

С 1936 по 1939 г. на стороне франкистов воевало около 150 тыс. 

военнослужащих из Италии, 50 тыс. из Германии, 20 тыс. португальцев и около 

100 тыс. марокканцев. 

Великобритания и Франция придерживались политики 

«невмешательства» в дела Испании. Соглашение о невмешательстве, 

подписанное 27 европейскими странами, запрещало ввоз оружия, военных 

материалов и техники в Испанию. Однако Германия, которая также 

присоединилась к соглашению, продолжала оказывать значительную помощь 

франкистам, Немецкие военачальники использовали испанскую территорию в 

качестве испытательного полигона для своей авиации и танков, для 

приобретения боевого опыта и мастерства и усовершенствования военной 

стратегии. 
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Лига Наций бездействовала, выразив только «озабоченность насчет 

событий в Испании». Под ударами превосходящих сил в марте 1939 г. Испанская 

республика пала. На долгие годы там установилась диктатура генерала 

Ф. Франко. Правительства Великобритании и Франции официально признали 

диктаторский режим. 

Политика «умиротворения» со стороны английского и французского 

правительств позволила Германии свободно действовать в Центральной и 

Восточной Европе. Очередным проявлением агрессии явился аншлюс Австрии. 

Перед тем как сделать этот шаг, А. Гитлер заручился поддержкой 

британского правительства, во главе которого стоял приверженец политики 

«умиротворения» Германии Н. Чемберлен. Под лозунгом объединения земель, 

населенных немцами, 12 марта 1938 г. 200-тысячное германское войско без 

сопротивления захватило Австрию, а 13 марта было объявлено о ее 

«воссоединении» с Германией. 

Агрессивную внешнюю политику в 1935-1939 гг. проводила фашистская 

Италия, взявшая курс на создание колониальной империи в Африке и бассейне 

Средиземного моря. Хорошо вооруженная итальянская армия в октябре 1935 г. 

совершила нападение на Абиссинию (Эфиопию). В мае 1936 г. итальянцы 

захватили столицу страны - Аддис-Абебу Абиссиния была объявлена колонией 

Италии. В апреле 1939 г. итальянские фашисты вторглись в Албанию. 

Захват Абиссинии стал возможным в результате бездействия со стороны 

западных государств, Французское правительство, например, вступило в прямую 

сделку с Италией. За отказ от агрессии в Экваториальной Африке, где 

преобладало влияние Франции, Б. Муссолини получил свободу действий в 

Абиссинии. Под воздействием международной общественности Лига Наций 

была вынуждена объявить Италию агрессором и внести некоторые ограничения 

в торговлю с ней. Но эти меры не изменили положения. Италия смогла увеличить 

торговлю со странами, не участвовавшими в санкциях, например, с США. В 

защиту народа Абиссинии выступил лишь Советский Союз. 

Правительство СССР добивалось применения Лигой Наций коллективных 

санкций против агрессоров: прекращения поставок нефти в Италию и закрытия 

Суэцкого канала для итальянских судов. 

Очаг военной напряженности разрастался и на Дальнем Востоке, где 

борьбу за территориальный передел вела Япония, которая стремилась 

установить свое господство в Китае и бассейне Тихого океана. Еще в сентябре 

1931 г. японские войска оккупировали Маньчжурию и создали марионеточное 

государство с прояпонским правительством – Манчжоу-го. Резолюцию, 

осуждавшую захват Маньчжурии и требовавшую возврата ее Китаю. Лига Наций 

приняла только в феврале 1933 г. Ответом на эти действия стал выход Японии из 

Лиги Наций в марте 1933 г. и подготовка к новым территориальным захватам. В 

1937 г. японские агрессоры развернули широкомасштабные военные действия в 

Центральном Китае, где они захватили огромную территорию с богатыми 

природными ресурсами. Японское правительство заявило, что целью войны 

является установление «нового порядка» в Восточной Азии. 
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Советский Союз оказал поддержку Китаю, заключив с ним 21 августа 

1937 г. договор о ненападении. 

В ноябре 1937 г. в Брюсселе открылась конференция 19 стран, на которой 

обсуждался вопрос о японской агрессии. Советское правительство требовало 

применить санкции против Японии. Но участники конференции только 

морально осудили агрессора и ограничились добрыми пожеланиями в адрес 

Китая. 

Правящие круги Великобритании, Франции и США делали попытки 

спровоцировать советско-японскую войну на Дальнем Востоке. Только с 1936 по 

1938 г. на границе СССР произошло 230 вооруженных конфликтов между 

советскими и японскими войсками. Летом 1938 г. японцы захватили часть 

территории СССР у озера Хасан, но были разгромлены. В мае – августе 1939 г. в 

районе реки Халхин-Гол в Монгольской Народной Республике советско-

монгольские войска ликвидировали крупную японскую группировку (38 тыс. 

солдат). Это поражение Японии явилось серьезным ударом по ее агрессивным 

планам на Дальнем Востоке. 

Таким образом, рост милитаризма и реваншистских настроений в 

Германии, агрессивные акции Японии и Италии в 1930-с гг. привели к резкому 

обострению межгосударственных отношений. Возникли три очага военной 

напряженности, которые могли перерасти в мировой пожар. Следует отметить, 

что правительства Великобритании и Франции в это время занимали позицию 

так называемого «умиротворения» и стремились отвести от себя германскую 

агрессию и направить ее на восток – против Советского Союза. Такая политика 

имела постоянную поддержку и со стороны США. 

 

3. Попытки создать систему коллективной безопасности в Европе. 

«Мюнхенский сговор» 1938 г. 

Важным этапом в формировании межгосударственных отношений явилась 

международная Женевская конференция по разоружению. Она продолжалась с 

1932 по 1935 г. при участии представителей 63 стран. На этой конференции 

СССР выступил с предложением осуществить принцип всеобщего и полного 

разоружения, однако западные государства не поддержали советской 

инициативы. В мае 1935 г. были подписаны советско-французский и советско-

чехословацкий договоры о взаимной помощи. Эти соглашения могли бы стать в 

дальнейшем существенным фактором сдерживания агрессивной политики 

гитлеровской Германии и се союзников. Советский Союз решительно осуждал 

действия Германии и предлагал провести международную конференцию для 

организации системы коллективной безопасности и защиты независимости 

стран, которым угрожала агрессия. 

Усилия советского правительства направлялись на объединение действий 

СССР, Великобритании и Франции против расширения агрессии Германии. В 

1939 г. активные действия советской дипломатии были направлены на то, чтобы 

подвигнуть правительства Великобритании и Франции к созданию системы 

коллективной безопасности в Европе. 
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Руководство Советского Союза выступило 17 апреля 1939 г. с конкретным 

предложением о подписании между СССР, Великобританией и Францией 

договора, который предусматривал «заключить сроком на 5-10 лет соглашение о 

взаимопомощи, включая и военную, в случае агрессии в Европе против любого 

из договаривавшихся государств; оказывать всяческую, в том числе и военную, 

помощь восточноевропейским странам, расположенным между Балтийским и 

Черным морями и граничащим с Советским Союзом; в кратчайший срок 

обсудить и установить размеры и формы военной помощи, оказываемой каждым 

из трех государств; не вступать в какие бы то ни было переговоры и не заключать 

мира с агрессорами отдельно друг от друга и без общего всех трех держав 

согласия». 

Идея такого договора была реалистичной и конструктивной. С 15 июня по 

2 августа 1939 г. трехсторонние переговоры о создании системы коллективной 

безопасности проходили в Москве. Состоялось 12 заседаний, однако 

положительных результатов они не принесли. По инициативе советской 

делегации была достигнута договоренность о продолжении переговоров и 

подписании политического и военного соглашений. 

Несмотря на всю неотложность переговоров, английская и французская 

военные миссии прибыли в Москву только 11 августа. К тому же их 

представители не были наделены полномочиями принимать решения. 

Переговоры продолжались с 12 по 21 августа. Состоялось 9 заседаний, которые 

снова не принесли позитивных результатов. Советская сторона предлагала в 

случае военной необходимости дать разрешение на пропуск войск Красной 

Армии через польскую территорию. Польские власти негативно отнеслись к 

такому предложению. Для советского руководства стало очевидным нежелание 

правительств европейских стран достичь позитивных и быстрых результатов. 

Переговоры зашли в тупик. 

Тем временем между представителями Великобритании, Франции и 

Германии велись секретные переговоры на государственном и дипломатическом 

уровнях. Они были направлены на то, чтобы подтолкнуть нацистскую Германию 

к вооруженному конфликту с СССР. 

Напряженность в Европе нарастала. Германские агрессоры планировали 

захватить Чехословакию. Последняя занимала выгодное стратегическое 

положение в центре Европы и имела хорошо развитую промышленность. 

Формальным поводом для захвата страны послужило требование германского 

правительства к Чехословакии отказаться от Судетской области, на территории 

которой проживало немецкое национальное меньшинство. В напряженной 

обстановке, сложившейся весной 1938 г., правительства Великобритании и 

Франции заявили, что они не собираются воевать за Чехословакию, и 

потребовали от последней принять условия А. Гитлера. 

Руководство Советского Союза в письменной форме заверило 

правительство Чехословакии в том, что с целью противодействия германской 

агрессии СССР готов превысить меры, предусмотренные советско-

чехословацким соглашением 1935 г., и оказать одностороннюю помощь 
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Чехословакии. В это время Великобритания и Франция усилили давление на 

правительство Чехословакии, требуя уступить Германии и отказаться от 

соглашения с Советским Союзом. Для принятия решения по чешской проблеме 

29-30 сентября 1938 г. в Мюнхене была созвана конференция, в которой приняли 

участие А. Гитлер, Н. Чемберлен, Э. Даладье и Б. Муссолини. В результате было 

подписано соглашение о расчленении Чехословакии, которая потеряла 1/5 

территории и около 5 млн человек населения, а также 33 % промышленных 

предприятий. В марте 1939 г. чешские области Богемия и Моравия стали 

германским протекторатом, другие районы страны передавались Польше и 

Венгрии, а в «независимой» Словакии было образовано марионеточное 

профашистское правительство. 

Таким образом, Мюнхенское соглашение стало очередным шагом на пути 

развязывания Второй мировой войны. Курс постоянных уступок агрессорам, 

проводимый Великобританией и Францией, не содействовал созданию единого 

фронта государств, способных вместе противостоять блоку агрессоров. 

 

4. Прибалтика и СССР в 1939–1940 гг., создание Молдавской ССР. 

Сложнее происходили социальные преобразования в Прибалтике и 

Молдавии. История этих процессов чрезмерно запутана советской официальной 

историографией, а также современными субъективистскими оценками. Нельзя 

не отметить того, что введение советских войск в западные регионы Беларуси и 

Украины содействовало усилению влияния СССР в Прибалтийских странах. 

Стремясь укрепить северо-западную границу, Советский Союз добивался 

от Эстонии, Латвии и Литвы согласия на размещение на их территории своих 

военных баз. В результате интенсивных переговоров был заключен ряд 

соглашений. Пакты о взаимопомощи СССР подписал с Эстонией 28 сентября 

1939 г., с Латвией – 5 октября 1939 г., с Литвой – 10 октября 1939 г. Советский 

Союз получил право на размещение на территории этих стран своих военных баз 

и воинских гарнизонов. 

Некоторые политические деятели Прибалтийских республик сегодня 

трактуют события тех лет как оккупацию. Это не соответствует фактам. Во-

первых, Красная Армия стремилась сохранить нейтралитет в отношении 

внутренних дел Прибалтийских стран. Во-вторых, что очень важно, советской 

оккупационной администрации на этих территориях не было. Народ создавал 

свои органы самоуправления в уездах, городах и областях. В-третьих, вхождение 

Прибалтийских республик в состав СССР произошло в августе 1940 г. согласно 

решению национальных учредительных органов, созданных на основе выборов. 

Этот акт был признан великими державами законным на Потсдамской 

конференции в 1945 г., а также 35 странами на Хельсинкской конференции в 

1975 г. 

Присутствие Красной Армии в Прибалтийских государствах вызвало 

распространение там социалистических идей. Например, в Риге, население 

которой насчитывало около 350 тыс. человек, в антиправительственных 

демонстрациях и митингах участвовало более 100 тыс. человек. В выборах в 
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Сейм в июле 1940 г. приняло участие 94,8 % избирателей. За кандидатов блока 

трудового народа проголосовало 97,8 %. Депутатами Сейма стали 52 коммуниста 

и 48 беспартийных. 

Но одновременно развивалось и антисоветское движение. Стремление 

некоторой части жителей Прибалтийских стран создать направленный против 

воссоединения с СССР военно-политический союз – Прибалтийскую 

конфедерацию – вызвало в июне 1940 г. значительное укрепление гарнизонов 

советских войск в Прибалтике. 

Образование Молдавской ССР 2 августа 1940 г. произошло в результате 

требования СССР вернуть Бессарабию и Северную Буковину, захваченные 

Румынией у Советской России в 1918 г. Эти регионы были воссоединены с 

Молдавской Автономной Социалистической Советской Республикой, до этого 

времени входившей в состав Украинской ССР. 

 

5. Советско-финская война 1939–1940 гг.   

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. 

Советско-финляндская граница проходила по Карельскому перешейку всего в 

32 км от Ленинграда. На протяжении всей границы Финляндия при поддержке 

стран Запада возводила военные укрепления – так называемую «линию 

Маннергейма». Это вызывало тревогу у советского руководства. 

В октябре 1938 г между СССР и Финляндией начались переговоры, 

продолжавшиеся до октября 1939 г. 5 октября 1939 г. финские представители 

были приглашены в Москву для переговоров «по конкретным политическим 

вопросам». Переговоры проходили в три этапа: 12-14 октября, 3-4 ноября, и 9 

ноября. Первый раз Финляндию представлял посланник, государственный 

советник Ю. К. Паасикиви, посол Финляндии в Москве Аарно Коскинен, 

чиновник министерства иностранных дел Йохан Нюкопп и полковник Аладар 

Паасонен. Во второй и третьей поездке уполномоченным вести переговоры 

наряду с Паасикиви был министр финансов Таннер. В третьей поездке добавился 

государственный советник Р. Хаккарайнен. 

На этих переговорах впервые речь заходит о близости границы к 

Ленинграду. Иосиф Сталин заметил: «Мы ничего не можем поделать с 

географией, так же, как и вы… Поскольку Ленинград передвинуть нельзя, 

придётся отодвинуть от него подальше границу». 

Вариант соглашения, представленный советской стороной финской 

делегации в Москве, выглядел следующим образом: 

- Финляндия передаёт СССР часть Карельского перешейка. 

- Финляндия соглашается сдать в аренду СССР сроком на 30 лет 

полуостров Ханко для постройки военно-морской базы и размещения там 

четырёхтысячного воинского контингента для её обороны. 

- Советскому военному флоту предоставляются порты на полуострове 

Ханко в самом Ханко и в Лаппохья (фин.)русск. 
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- Финляндия передаёт СССР острова Гогланд, Лаавансаари (ныне 

Мощный), Тютярсаари, Сейскари. 

- Существующий советско-финляндский пакт о ненападении дополняется 

статьей о взаимных обязательствах не вступать в группировки и коалиции 

государств, враждебные той или другой стороне. 

- Оба государства разоружают свои укрепления на Карельском перешейке. 

- СССР передает Финляндии территорию в Карелии общей площадью 

вдвое больше полученной финской (5 529 км²). 

- СССР обязуется не возражать против вооружения Аландских островов 

собственными силами Финляндии. 

Предлагалось осуществить обмен части финской территории площадью 

2761 км2 на значительно большую советскую территорию в Восточной Карелии. 

Однако эти предложения финская сторона отклонила, а переговоры были 

приостановлены. 

С середины 1939 года в СССР начались военные приготовления. В июне-

июле на Главном военном совете СССР обсуждался оперативный план 

нападения на Финляндию, а начиная с середины сентября начинается 

концентрация частей Ленинградского военного округа вдоль границы. 

В Финляндии достраивалась «линия Маннергейма». 7-12 августа на 

Карельском перешейке были проведены крупные военные учения, на которых 

отрабатывалось отражение агрессии со стороны СССР. Были приглашены все 

военные атташе, кроме советского. 

Наступило временное затишье, которое финское правительство посчитало 

за подтверждение правильности своей позиции. 

26 ноября в «Правде» появилась статья «Шут гороховый на посту 

премьера», которая стала сигналом к началу антифинской пропагандистской 

кампании. В тот же день произошёл артиллерийский обстрел территории СССР 

у населённого пункта Майнила, инсценированный советской стороной, – что 

подтверждается соответствующими распоряжениями Маннергейма, уверенного 

в неизбежности советской провокации и потому предварительно отведшего 

войска от границы на расстояние, исключающее возникновение недоразумений. 

Руководством СССР вина за этот инцидент была возложена на Финляндию. В 

советских органах информации к широко используемым для именования 

враждебных элементов, терминам: белогвардеец, белополяк, белоэмигрант, был 

добавлен новый – белофинн. 

28 ноября было объявлено о денонсации Договора о ненападении с 

Финляндией. 30 ноября 1939 г. без объявления войны части Красной Армии 

перешли советско-финляндскую границу и начали боевые действия. Так 

началась «зимняя война». Согласно планам советского командования, война с 

Финляндией должна была продолжаться от 7 до 14 дней. Руководство СССР 

рассчитывало на скорую победу. Однако, несмотря на значительное военное 

превосходство советских войск, война затянулась Советско-финляндская война 

привлекла внимание великих держав к северу Европы. В средствах массовой 

информации была развернута крупномасштабная антисоветская кампания, 
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которая активно пропагандировала идею опасности «мировой 

коммунистической революции». 2 декабря 1939 г. США ввели эмбарго на 

поставки в СССР авиационной техники. 

По инициативе английской дипломатии Лига Наций подняла вопрос о 

правомерности действий Советского Союза, и 14 декабря 1939 г. СССР был 

исключен из ее состава. Однако помощь западных государств Финляндии 

ограничивалась поставками вооружения, а также большими кредитами. 

В историографии 105 дней советско-финляндской войны разделяют на 3 

периода. Первый период (30 ноября – 26 декабря 1939 г.) включает наступление 

частей Красной Армии, их неудачные попытки штурма «линии и Маннергейма» 

и начало контратак финляндских войск. 

Вскоре после начала военных действий в Финляндию стали прибывать 

отряды и группы добровольцев из разных стран мира. Наиболее значительное 

число добровольцев прибыло из Швеции, Дании и Норвегии («Шведский 

добровольческий корпус»), а также Венгрии. Однако среди добровольцев были 

и граждане многих других государств, включая Англию и США, а также 

небольшое число русских Белых добровольцев из Русского Обще-Воинского 

Союза (РОВС). Последние использовались в качестве офицеров «Русских 

Народных Отрядов», сформированных финнами из числа пленных 

красноармейцев. Но так как работа по формированию таких отрядов была начата 

поздно, уже под конец войны, то до окончания боевых действий лишь один из 

них (численностью 35-40 человек) успел принять участие в боевых действиях. 

Второй период (27 декабря 1939 – 31 января 1940 г.) характеризуется 

относительной стабилизацией положения, боями местного значения, 

организацией финнами «котлов» в Северном Приладожье. 

Ход боевых действий выявил серьёзные пробелы в организации 

управления и снабжения войск, плохую подготовленность командного состава, 

отсутствие у войск специфических навыков, необходимых для ведения войны 

зимой в условиях Финляндии. К концу декабря стало ясно, что бесплодные 

попытки продолжить наступление ни к чему не приведут. На фронте наступило 

относительное затишье. В течение всего января и начала февраля шло усиление 

войск, пополнение материальных запасов, переформирование частей и 

соединений. Были созданы подразделения лыжников, разработаны методы 

преодоления заминированной местности, заграждений, методы борьбы с 

оборонительными сооружениями, проведено обучение личного состава. 

Третий период (1 февраля – 12 марта 1940 г.) включает наступление 

Красной Армии, прорыв «линии Маннергейма» и заключение Московского 

мирного договора. 

1 февраля 1940 года Красная армия, подтянув подкрепления, возобновила 

наступление на Карельском перешейке по всей ширине фронта 2-го армейского 

корпуса. Главный удар наносился в направлении Сумма. Также началась 

артподготовка. С этого дня ежедневно в течение нескольких дней войска Северо-

Западного фронта под командованием С. Тимошенко обрушивали на укрепления 

линии Маннергейма по 12 тысяч снарядов. Финны оказывали ожесточённое 
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сопротивление, но вынуждены были отступать. 13 марта войска 7-й армии вошли 

в Выборг. 

Военные действия Красной Армии долгое время не приносили 

положительных результатов. Особую сложность для советских войск 

представляла «линия Маннергейма». Она занимала территорию шириной 135 км 

и глубиной до 90 км и тянулась от Финского залива до юго-западного берега 

Ладожского озера. В этом районе было возведено около 5 тыс. оборонительных 

укреплений. Их основу составляли 160 связанных между собой бетонных 

сооружений. 

Только 11 марта 1940 г. советские войска с большими потерями 

осуществили успешное наступление в Финляндии. Оборонительная «линия 

Маннергейма» была прорвана, а уже в марте в Москве начались советско-

финляндские переговоры, окончившиеся 12 марта 1940 г. подписанием мирного 

соглашения. Была установлена новая граница, чрезвычайно выгодная для СССР 

как с военной, так и с экономической точки зрения. 

Несмотря на одержанную победу, война с Финляндией не принесла славы 

Советскому Союзу. Более того, неудачи советских войск в этой войне подорвали 

международный авторитет армии СССР. Оценивая итоги войны, нарком 

обороны С. К. Тимошенко на совещании с командным составом Красной Армии 

в конце 1940 г. отмечал: «Война с белофиннами выявила всю пагубность нашей 

системы боевой подготовки – проводить занятия на условности, кабинетным 

методом. Наши командиры и штабы, не имея практического опыта, не умели по-

настоящему организовать усилия родов войск и тесного взаимодействия, а 

главное – не умели по-настоящему командовать».  

Тем не менее Советский Союз получил опыт ведения войны в зимнее 

время, на лесисто-болотистой территории, опыт прорыва долговременных 

укреплений и борьбы с противником, применяющим тактику партизанской 

войны. Все официально объявленные территориальные претензии СССР были 

удовлетворены. СССР получил полный контроль над акваторией Ладожского 

озера и обезопасил Мурманск, который находился вблизи финской территории 

(полуостров Рыбачий). Итоги советско-финской войны стали одним из факторов, 

определившим сближение Финляндии с Германией; они также повлияли на 

решение Гитлера напасть на СССР. 

Как видно, социально-политические процессы в западных регионах СССР 

в предвоенные годы были очень сложными. Вместе с тем благодаря усилиям 

руководящих кругов СССР в 1939 – 1940 гг. произошло значительное 

укрепление страны. 

Численность населения Советского Союза увеличилась более чем на 

20 млн человек. Территория страны расширилась на 400 тыс. км2. В составе 

СССР западные области Украины и Беларуси включились в общесоюзный 

процесс социально-экономического развития. Основным содержанием 

преобразований, проведенных здесь в конце 1939 – первой половине 1940 г., был 

раздел помещичьих земель, национализация банков и промышленности, 

реконструкция промышленных предприятий, начало коллективизации сельского 
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хозяйства, широкое культурное строительство. Опираясь на экономический и 

научно-технический потенциал всей страны, западные регионы после 

воссоединения сделали значительный рывок в социально-экономическом и 

культурном развитии. 

 

6. «Странная война». Расширение германской агрессии в Европе. 

«Битва за Англию». 

Победа над Польшей привела к еще большей самоуверенности нацистских 

лидеров. Действительно, вермахту удалось успешно осуществить «блицкриг», а 

западные союзники так и не оказали существенной помощи польскому народу. 

После разгрома армии Польши боевые действия между Германией, 

Великобританией и Францией были приостановлены до весны 1940 г. Этот 

период в истории получил название «странной войны», Он характеризовался 

бездействием англо-французских и германских войск и продолжался 8 месяцев 

– до 10 мая 1940 г., когда вооруженные силы Германии перешли в 

широкомасштабное наступление на Западном фронте. 

В последнее время опубликовано много материалов, свидетельствующих 

о том, что западноевропейские страны в этот период осуществляли секретные 

переговоры с нацистским руководством. Они стремились к тому, чтобы 

направить германскую «военную машину» против Советского Союза. Только с 

сентября 1939 по апрель 1940 г. состоялось не менее 160 тайных встреч между 

представителями Германии, Великобритании и Франции, Более того, осенью 

1939 г. английские и французские военно-политические круги начали 

внимательно изучать возможность нападения на СССР с севера и юга. 

К участию в реализации этих планов они подталкивали Норвегию, 

Швецию, Финляндию, Турцию и Иран. Враждебность руководства 

западноевропейских стран к Советскому государству нарастала и достигла своей 

кульминации после начала советско-финляндской войны. Антисоветская 

кампания значительно усилилась. 7 февраля 1940 г. английский военный кабинет 

наметил план мероприятий по осуществлению интервенции против Советского 

Союза со Скандинавского полуострова. В этой операции планировалось 

задействовать 3 английские дивизии. Только заключение мирного соглашения 

между СССР и Финляндией не позволило осуществить агрессию. 

Лишившись возможности начать военные действия с севера СССР, 

милитаристские круги Франции и Великобритании начали рассматривать 

вариант нападения с юга. Планировалось нанести воздушные бомбовые удары 

по нефтяным промыслам Закавказья. Однако и этому плану не суждено было 

осуществиться, поскольку весной 1940 г. германская армия начала 

широкомасштабное наступление на западе. Гитлеровское руководство 

использовало период «странной войны» в первую очередь для приведения в 

боеготовность вооруженных сил, выпуска необходимого количества боевой 

техники и боеприпасов, а также для устранения ряда недостатков в военной 

подготовке, которые обнаружились в ходе боевых действий в Польше. 
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Германские спецслужбы и дипломатия развернули в западноевропейских 

странах широкую информационно-пропагандистскую кампанию, призванную 

подчеркнуть миролюбивые намерения нацистов. Работа велась среди 

интеллигенции, духовенства и других слоев населения. В предвоенные годы 

«третий рейх» израсходовал свыше 250 млн марок на пропаганду и шпионаж за 

границей. С помощью разных методов «психологической войны» общественное 

мнение во многих европейских странах было дезориентировано, 

активизировалась деятельность «пятой колонны». Используя 

широкомасштабную, основанную на демагогии и лжи пропаганду миролюбивых 

намерений Германии, агрессоры готовили военный поход в Западную Европу. 

Непосредственная подготовка к нападению на страны Западной Европы 

представляла довольно сложный процесс, длившийся с октября 1939 до весны 

1940 г. Гитлер и его ближайшее окружение при всей их самоуверенности 

опасались, что Великобритания и Франция попытаются перейти в наступление 

на западе в момент, когда вермахт будет задействован в Польше. Но эта попытка 

не была предпринята, что дало возможность немецкому руководству приступить 

к разработке плана захвата западноевропейских стран. 

На Западном фронте сконцентрировались значительные силы Германии, ее 

союзников и Франции, а также 22 дивизии бельгийской армии, 11 – голландской, 

10 – английской. Германское верховное командование 29 октября 1939 г. издало 

директиву о захвате Франции под кодовым названием «Гельб-план» («Желтый 

план»). Была поставлена задача «уничтожить противника севернее Соммы и 

прорваться к побережью Ла-Манша». Имея данные разведки о том, что союзники 

сконцентрировали основные силы на севере, германское командование решило 

нанести главный удар в районе Арденн. Здесь планировалось осуществить 

прорыв мошной танковой группировки через район Седана в направлении на 

город Абвиль, к Атлантическому побережью, с целью выхода в тыл армий 

союзников, находившихся на севере. Этот план предполагал, что союзное 

командование полностью откажется от инициативы активных действий. 

Перед вторжением во Францию нацистская Германия оккупировала 

Данию и Норвегию. Военные события развивались молниеносно. В течение дня 

9 апреля 1940 г. была захвачена Дания. Для проведения этой операции оказалось 

достаточно одной германской дивизии. Оккупация Норвегии потребовала 

значительно больших сил и времени. Однако вооруженные силы Норвегии 

(около 16 тыс.) не могли противостоять 100-тысячной германской группировке. 

Немецкие войска захватили Осло, Арендаль, Берген, Нарвик. 

Правда, за Нарвик – важный порт в Северной Норвегии – шла 

продолжительная борьба. В его обороне участвовали и англичане, но под 

натиском превосходящих сил немцев Нарвик удержать не смогли. Германия 

надолго захватила важный плацдарм на севере Европы. 

После оккупации Дании и Норвегии военные усилия Германии были 

направлены в центр Западной Европы. Вермахт обрушил свою мощь на Бельгию, 

Голландию и Францию, 10 мая 1940 г. немецкие войска ворвались в Бельгию. 

28 мая 1940 г. была подписана капитуляция бельгийской армии, и около 500 тыс., 
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солдат и офицеров войск Бельгии сложили оружие. В короткие сроки были 

оккупированы Голландия и Люксембург. 

Успешному осуществлению боевых операций германских войск 

содействовали активная работа германских спецслужб и поддержка «пятой 

колонны». В Голландии, Греции, Бельгии, Дании, Люксембурге, Франции, 

Югославии их деятельность была довольно разносторонней. Они имели цель 

подорвать не только военно-экономический потенциал стран, но и моральный 

дух войск и населения. 

Силы были неравные, чувствовалась моральная и физическая усталость 

французских войск. Франция потеряла около 90 тыс. человек убитыми. Уже 14 

июня германская армия фактически без боя захватила Париж, а 22 июня 1940 г. 

прогерманское правительство А. Ф. Петена (так называемое правительство 

«Виши») подписало в Компьсне капитуляцию. 

22 июня в Компьень приехал А. Гитлер в сопровождении Г. Геринга, 

В. Кейтеля, Э. Редера, В. фон Браухича, И. Риббентропа и Р. Гесса. Подписание 

перемирия проходило в вагоне, возле которого находилась мемориальная плита 

с надписью: «Здесь 11 ноября 1918 года была побеждена преступная гордость 

Германской империи, поверженной свободными людьми, которых она пыталась 

поработить». Гитлер с явным презрением прошел по плите и вошел в вагон, в 

котором 22 года тому назад подписывалась капитуляция Германии. Через 

некоторое время для заключения перемирия ввели французскую делегацию. 

Условия перемирия были более жесткими, чем навязанные Германии в 

1918 г. Вся Северная Франция с Парижем стала зоной немецкой оккупации, 

Италии отдавалась часть Юго-Восточной Франции, Французская армия 

сокращалась до 100 тыс. Франции разрешалось сохранить колонии, но она 

обязывалась оплачивать содержание на своей территории германских войск. 

Военнопленные оставались в германских руках, т. е. 5 % мужского населения 

Франции использовалось на принудительных работах. 

Согласно условиям Компьенского перемирия, южная часть Франции 

осталась под властью правительства А. Ф. Петена, ставшего на путь 

сотрудничества с захватчиками. На встрече А. Гитлера и Петена в 1940 г. обе 

стороны объявили коллаборационизм политическим принципом их 

взаимоотношений. Таким образом, коллаборационизм – это система отношений, 

характеризующаяся добровольным сотрудничеством с оккупантами в военной, 

политической и гуманитарной областях на благо агрессора. 

Несмотря на то что в военной кампании против Франции 27 тыс. солдат и 

офицеров вермахта были убиты, 18,4 тыс., пропали без вести, 111 тыс. были 

ранены, 18 июля в Берлине состоялся помпезный военный парад в честь победы 

над Францией. Двенадцати генералам вермахта, наиболее отличившимся во 

время Французской кампании, Гитлер присвоил звание фельдмаршала, а своему 

ближайшему соратнику по партии Г. Герингу – чин рейхсмаршала. Эта акция 

была рассчитана на демонстрацию могущества Германии, политическое 

воздействие на союзников и поддержку политики Гитлера со стороны 

германских военных. 
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Франция вынуждена была заключить перемирие и с Италией, вступившей 

в войну против нее 10 июня 1940 г., когда судьба французского государства была 

почти решена. Германское и итальянское командование разделили театры 

военных действий. Италия, которая вела «параллельную войну» в Африке, 

действовала в районе Южных Альп. Ее войска захватили Британское Сомали, 

часть Кении и Судана, а в сентябре через Ливию вторглись в Египет, однако 

здесь были остановлены и разбиты англичанами. 

Капитуляция Франции означала, что Великобритании придется в одиночку 

противостоять Германии, завоевавшей всю Центральную и Западную Европу. В 

этот период происходили важные процессы в английской внутренней политике. 

На смену кабинету Н. Чемберлена 10 мая 1940 г. пришло коалиционное 

правительство во главе с лидером консерваторов У. Черчиллем. 

Германское руководство в этот период было готово к компромиссу с 

Великобританией. Усилия А. Гитлера не имели желаемых для него результатов. 

Штабы немецкой армии готовились к боевым действиям против 

Великобритании. Согласно директиве Гитлера № 16 германские войска 

планировали осуществить 17 июля 1940 г. операцию «Морской лев». Тринадцать 

ударных дивизий обшей численностью около 260 тыс. человек должны были 

переправиться через Ла-Манш. 

Английское правительство понимало всю опасность положения. 25 июня 

1940 г. У. Черчилль, несмотря на свое негативное отношение к советской  

идеологии, обратился с письмом к И. В. Сталину, в котором предлагал наладить 

сотрудничество между странами для формирования общей позиции «в 

отношении тех событий в Европе, которые интересуют нас обоих». Аналогичное 

предложение было направлено и правительству США, которое Великобритания 

стремилась подтолкнуть к борьбе против Германии. 

Захват Великобритании был непростой задачей для Германии. Начало 

операции несколько раз переносилось. На протяжении лета 1940 г. германская 

авиация осуществляла бомбардировки Великобритании. Только с 23 августа по 

6 сентября англичане потеряли 466 истребителей, а немцы – 385 самолетов. 

Однако достичь победы одними только бомбардировками было невозможно. 

Вопрос о высадке в Великобритании окончательно решился 14 сентября 

1940 г. В связи с тем, что возможность неудачи была слишком велика, 

германские генералы предложили А. Гитлеру воздержаться от захвата 

Великобритании. Было принято решение отложить операцию «Морской лев» на 

неопределенный срок. 

Однако напряжение в английском обществе не спадало. 27 октября 

британские специалисты раскрыли принцип работы немецкой шифровальной 

машины «Энигма». Они создали свою систему «Ультра», которая помогла 

расшифровать переговоры германского военного командования и получить 

необходимую информацию о намерениях руководства Германии. Таким образом 

было выяснено, что вторжение в Великобританию не планируется, а слухи о его 

планировании распространяются как средство политического и военного 

давления на страну. В ходе «битвы за Англию» с июля по конец октября 
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английская авиация потеряла 915 истребителей, немецкие потери составили 1733 

самолета. 

К оказанию помощи англичанам все больше склонялось правительство 

США. Весной 1941 г. американские военные подразделения высадились в 

Гренландии и Исландии и создали там свои базы. Так борьба против германских 

агрессоров активизировалась и на морских пространствах. 

7. Агрессия Германии на Балканах. Подготовка Германии к войне с 

СССР. 

Менее чем за два с половиной месяца вермахт осуществил ряд успешных 

операций, завершившихся оккупацией Дании, Норвегии, Голландии, Бельгии и 

Франции – территории общей площадью 980 тыс, км2 с населением 66,3 млн 

человек. После захвата Франции гитлеровское руководство начало подготовку 

войны с СССР. Нацистская Германия стремилась закрепить связи с союзниками 

и втянуть в агрессивный блок новые страны, чтобы использовать в будущей 

войне с Советским Союзом их территорию, людские и материальные ресурсы. 

Особое внимание уделялось укреплению отношений с Болгарией, Румынией, 

Венгрией и Финляндией, которые должны были стать важными плацдармами 

агрессии против Советской страны. Так, Венгрии за ее согласие участвовать в 

борьбе против СССР планировалось отдать земли в Югославии и Советском 

Союзе. Румынскому диктатору Й. Антонеску были обещаны территории 

Молдавии и южные районы Украины. Поэтому румынское правительство 

позволило ввести на свою территорию германские войска, которые заняли все 

важнейшие военно-стратегические пункты, и дало согласие на совместное 

нападение на СССР. 

Осенью 1940 г. начались переговоры между Финляндией и Германией, на 

которых была достигнута договоренность о совместной агрессии против СССР. 

Финляндии были обещаны территории Карелии, кроме Карельского 

полуострова. 

1 марта 1941 г. о присоединении к «Тройственному пакту» заявило царское 

правительство Болгарии. В этот же день в страну были введены немецкие войска. 

Болгарский народ, всегда с чувством глубокой симпатии относившийся к 

русскому народу – своему славянскому брату, с возмущением встретил весть о 

решении правительства. В городах появились многочисленные лозунги: «Долой 

немцев из Болгарии!», «Долой фашистскую Германию!» и т. д. 

Германская дипломатия стремилась втянуть в агрессивный союз и 

Югославию. 25 марта 1941 г. правительство Д. Цветковича подписало протокол 

о присоединении Югославии к «Тройственному пакту». Этот антинациональный 

акт вызвал острый политический кризис. В ночь на 27 марта 1941 г. 

правительство Цветковича было свергнуто в результате государственного 

переворота. Новое руководство генерала Д. Симовича направило в Москву 

делегацию для переговоров. 5 апреля 1941 г. был заключен договор о дружбе и 

ненападении между СССР и Королевством Югославия. 

Советский Союз стремился предотвратить распространение фашистской 

агрессии на Балканский полуостров. Необходимо было сохранить независимость 
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Югославии и Греции и помешать созданию балканского плацдарма для войны 

против Советского Союза. 

В ответ на мирное соглашение Югославии с СССР германские войска 

6 апреля 1941 г. при поддержке итальянских и венгерских дивизий вторглись в 

Югославию. По крупнейшим городам страны, в том числе и по Белграду, были 

осуществлены массированные удары авиации. Гитлер торопился закрепить 

добытый плацдарм, не ожидая окончания боев. Уже 12 апреля он разделил 

Югославию между Германией, Италией, Венгрией и Болгарией, хотя акт о 

капитуляции Югославии был подписан в Сараево только 17 апреля 1941 г. 

Одновременно с нападением на Югославию немецкие и итальянские 

войска развернули военные действия против Греции. Несмотря на значительный 

перевес сил и использование большого количества танков и артиллерии, 

немецко-фашистские войска несколько дней не могли продвинуться через греко-

болгарскую границу, а итальянские – в районе Флорины (со стороны Албании). 

Поддержку Греции оказал Британский экспедиционный корпус, насчитывавший 

50 тыс. человек. Тем не менее соотношение сил было в пользу Германии. В 

результате измены командующих 23 апреля греческая армия сдалась немцам и 

итальянцам. Германские войска быстро оккупировали страну и многочисленные 

острова в Эгейском море. 

В конце мая вермахт овладел островом Крит, который должен был стать 

плацдармом для нападения на страны Ближнего Востока и захвата Суэцкого 

канала. Фактически вся Юго-Восточная Европа оказалась захваченной. 

Югославия и Греция, поделенные между нацистской Германией и 

фашистской Италией, потеряли национальную независимость. Хорватия была 

провозглашена «независимым» государством под эгидой оккупантов. С захватом 

стран Балканского полуострова агрессивный блок значительно укрепил свои 

позиции. 

Благодаря усилиям Советского Союза от гитлеровской оккупации была 

спасена Швеция. В связи с захватом балканских стран возникла реальная угроза 

для безопасности Турции. В начале марта 1941 г советское правительство 

заявило, что в случае нападения на Турцию СССР будет придерживаться 

советско-турецкого договора о дружбе и нейтралитете. 

Оккупация стран Западной Европы позволила Германии значительно 

усилить свой военно-экономический потенциал. В ее распоряжении оказались 

производственные предприятия Франции, которые до войны выплавляли 97 % 

чугуна и 94 % стали, добывали 79 % угля и 100 % железной руды страны. 

Концерн «Рейхсверке Герман Геринг» включал в свою систему 

металлургические заводы Эльзас-Лотарингии и Люксембурга. Захват 

промышленности Франции, Бельгии, Люксембурга, а также Польши увеличил 

мощность металлургической промышленности рейха на 13-15 млн тонн. 

Например, Бельгия к 1941 г. поставила 2,3 млн тонн стали. Численность 

иностранных рабочих и военнопленных, занятых в германской 

промышленности, превысила 1 млн человек по сравнению с 0,5 млн осенью 1939 

г. К началу войны с Советским Союзом Германия накопила значительные запасы 
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цветных металлов: меди, цинка, свинца, алюминия и др. Большое значение для 

подготовки войны против СССР имела добыча нефти. Кроме собственных 

нефтяных ресурсов Германия использовала нефть Румынии, Австрии, Венгрии, 

Польши и Франции. В стране увеличилось производство синтетического 

горючего. В 1941 г. Германия имела 8 млн тонн нефтепродуктов. Кроме того, она 

захватила 8,8 млн тонн топлива у Франции, Бельгии и Голландии. 

Активно набирал обороты военно-промышленный комплекс. 

Огромный экономический потенциал позволил Германии развернуть 

военное производство в объемах, полностью обеспечивавших вермахт 

современным вооружением. Высокоразвитой была автомобильная 

промышленность, что позволило в значительной степени моторизовать 

немецкие войска, повысить их маневренность и подвижность. 

Уже летом 1940 г. началось формирование сорока новых дивизий. В июле 

на восток передислоцировались 3 армии численностью около 500 тыс. человек. 

Происходило перемещение мобильной группы войск в Румынию и Норвегию. 

Быстрыми темпами шел процесс милитаризации Финляндии. Строились новые 

железные дороги, шоссе, автострады, полигоны и казармы. 

С лета 1940 до мая 1941 г. на территории Германии было оборудовано 250 

аэродромов и 160 посадочных площадок, на территории Польши – около 100 

аэродромов и 50 посадочных площадок. Аналогичные работы велись в Румынии 

и Венгрии. 

На полную мощность работали штабы германской армии. Ослепленное 

блеском молниеносных побед в Европе, нацистское военно-политическое 

руководство считало, что в мире нет силы, способной противостоять 

германскому оружию. Уже 21 июля 1940 г. главнокомандующий немецкими 

сухопутными войсками фельдмаршал В. фон Браухич получил приказ 

разработать план войны против Советского Союза. 18 декабря 1940 г. А. Гитлер 

утвердил директиву № 21 – план войны против СССР, получивший кодовое 

название «Барбаросса». В декабре 1940 г. Германия начала непосредственную 

подготовку к войне с СССР. С подписанием директивы № 21 разработкой 

военных действий против СССР стали заниматься штабы вооруженных сил 

вермахта. По рекомендации генерального штаба сухопутных войск для более 

глубокого осмысления поставленных задач в группах армий, армиях и танковых 

группах были проведены двухсторонние военно-штабные игры. По их 

результатам разрабатывались планы первых операций. 

В связи с Балканской операцией в середине марта 1941 г. было принято 

решение о переносе начала операции «Барбаросса» с мая на более поздний срок. 

Окончательную дату начала войны против СССР – 22 июня – А. Гитлер 

определил 30 апреля 1941 г. и довел до командования действующей армии 

10 июня 1941 г. 

Планы войны с СССР постоянно усовершенствовались. Учитывалось все 

большее количество факторов, которые могли бы повлиять на ход боевых 

действий. Происходила реорганизация войск вермахта. В августе 1940 г. была 

принята новая программа производства вооружения и боеприпасов. Она 
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предусматривала ускорение выпуска средних танков, противотанковых орудий 

и другого оружия. Основная ставка делалась на достижение превосходства над 

СССР по качеству и эффективности вооружения. Была усовершенствована 

организационно-штатная структура войск и проведена переподготовка 

командного состава. Наименее боеспособные дивизии были расформированы. 

Основу новых соединений составили формирования, имевшие боевой опыт, что 

обеспечивало высокий уровень их боеготовности. 

Для переподготовки командного состава были организованы разные 

курсы, проводились занятия в воинских частях и соединениях, многочисленные 

командно-штабные учения. Командиры учились оперативному мастерству и 

тактике, организации взаимодействия всех родов войск, ведению разведки. В 

1940 г. начали работу 8-10-недельные курсы по подготовке офицеров службы 

генерального штаба. К началу войны с СССР было подготовлено около 

250 штабных офицеров, дополнительно призвано 100 бывших офицеров 

генерального штаба, уволенных в запас в 1918 г. 

Имея информацию о советском преимуществе в танках, немецкое 

командование позаботилось об обеспечении своих войск противотанковыми 

средствами. С конца 1940 г. на вооружение стали поступать новые 55-мм 

противотанковые орудия и ружья калибра 28 мм. Количество первых (без учета 

трофейных) увеличилось на 21 %, а противотанковых ружей – более чем в 20 раз. 

Доля танковых и моторизованных соединений в составе действующей армии 

возросла с 12 % в мае 1940 г. до 18 % в июне 1941 г. 

В Берлине были уверены, что на пути к мировому господству Германии 

стоит Советский Союз. Военно-экономическая мощь СССР, повышение его 

влияния в международных делах препятствовали реализации захватнических 

планов Германии, в частности в отношении Великобритании. Гитлер и его 

окружение были уверены, что только с ликвидацией СССР как государства 

Германия получит полную свободу действий. Тогда станет реальной не только 

победа над Великобританией, но и дальнейшее завоевание мира. Германское 

политическое руководство понимало, что войну с СССР нельзя сравнивать с 

боевыми действиями против Польши или Франции. Все это заставляло вести 

самую серьезную военную подготовку. Не были оставлены без внимания 

активизация дипломатической деятельности и усиление идеологической 

обработки населения. 
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ТЕМА 2. НАЧАЛО ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 

ОККУПАЦИОННЫЙ РЕЖИМ 

 

План: 

1. Нападение Германии на СССР. 

2. Оккупационный режим немецко-фашистских захватчиков. 

3. Партизанская и подпольная борьба против фашистских оккупантов в 

Беларуси. 

 

1. Нападение Германии на СССР.  

22 июня 1941 г. в 4 часа утра без объявления войны немецкие войска 

ворвались на территорию СССР. Главной причиной войны стало стремление 

Германии в лице нацистов к мировому господству, уничтожение советского 

политического и общественного строя и порабощение миллионов людей.  

В соответствии с планом «Барбаросса», утвержденным Гитлером еще 18 

декабря 1940 г., наступление велось от Баренцева до Черного моря силами групп 

армий «Север», «Центр» и «Юг» по трем стратегическим направлениям: 

Ленинград, Москва, Киев. Предполагалось, используя стратегию блицкрига 

(«молниеносной войны»), разбить, окружить и уничтожить советские войска 

приграничных военных округов и выйти на линию Архангельск – Волга – 

Астрахань. Всего в состав группы армий «Центр», которая вела наступление по 

территории Беларуси, входило 50 дивизий, в том числе 15 танковых и 

моторизованных, и насчитывала в общем количестве 820 тыс. солдат, 1800 

танков, 14 300 орудий и минометов, 1680 боевых самолетов. 

В Беларуси вермахту противостояли войска Западного Особого военного 

округа, который в своем составе имел 55 дивизий, насчитывающих 672 тыс. 

солдат, 2202 танка, 10 087 орудий и минометов, 1790 самолетов. 

С первых дней войны территория Беларуси стала ареной ожесточенных 

боевых действий. Главный удар наносился в двух направлениях: на Гродно и 

Брест. Первыми, кто принял удар передовых частей германского вермахта, были 

пограничники. Не оставляли боевые позиции воины, которыми командовали 

офицеры А. М. Кижеватов, М. К. Ишков, И. Г. Тихонов, В. М. Усов, И. М. 

Зубачев, А. Ф. Наганов, Г. К. Здорный, Ф. П. Кириченко. 

Ярким примером мужественного сопротивления советских бойцов стала 

защита Брестской крепости, защищать которую осталось примерно 4000 

человек, представители более тридцати национальностей. Самым крупным 

узлом защиты была Цитадель. 

К концу июня была захвачена значительная часть ее территории, после 

чего борьбу продолжили изолированные очаги сопротивления, возглавляемые 

майором П. М. Гавриловым и полковым комиссаром Я. М. Фоминым. В полном 

окружении, без воды, продуктов, медикаментов и боеприпасов гарнизон отбивал 

по 6–8 атак в день. 

Окончательно сопротивление было подавлено в конце июля. Две немецкие 

танковые группы прорвали оборону и блокировали советские войска в районе 



23 
 

Белостока и Бреста. 23 июня был нанесен контрудар в районе Гродно, но 

существенных военно-оперативных результатов он не принес. Немецкие войска 

двигались в направлении Вильнюса и Минска. Обескровленные остатки частей 

и соединений не могли сдерживать врага и вынуждены были отходить на восток. 

Были оставлены Пружаны, Кобрин, Береза. 

Через несколько дней бои развернулись в Минском укрепленном районе. 

Немцы использовали тактику окружения советских войск. В гигантском «котле» 

западнее белорусской столицы очутилось свыше 300 тыс. солдат и офицеров 

Красной Армии. Только за первые три дня защиты Минска бойцы 100-й дивизии 

под командованием генерал-майора И. Н. Руссиянова уничтожили около 100 

танков противника. В боях за Минск около Радашкович совершил свой подвиг 

экипаж капитана М. Ф. Гастелло, который свой подбитый самолет направил в 

колонну немецких танков и машин. Несмотря на мужество и героизм советских 

солдат и офицеров, 28 июня 1941 г. немецко-фашистские войска захватили 

Минск. 

За первую неделю боев были разбиты 24 дивизии Западного фронта, 

погибли и пропали без вести более 500 тыс. человек (77% штатного количества), 

уничтожено или захвачено огромное количество боевой техники. 

Ответственность за отступление Красной Армии, огромные людские и 

материальные потери руководство СССР возложило на командование Западного 

фронта, которое возглавлял Д. Г. Павлов. За «бездеятельность» и «трусость» 

многие из них были осуждены и расстреляны в июле 1941 г. 

В июле – августе 1941 г. части Красной Армии, продолжая вести тяжелые 

оборонительные бои, отступали. Действия переместились в восточные районы. 

В начале июля советское командование поставило задачу создать линию 

обороны вдоль Западной Двины и Днепра с целью не допустить прорыва 

гитлеровцев на Московском направлении и по возможности дольше задержать 

противника на реке Березине. 

В сложной военно-стратегической ситуации в июле 1941 г. войска 

Западного фронта осуществили ряд контрударов. 6 июля 1941 г. войска 20-й 

армии под командованием генерала П. А. Курочкина нанесли контрудар в 

направлении Сенно – Лепель и от бросили врага на 30–40 км. Здесь произошла 

одна из крупных танковых битв Второй мировой войны: с обеих сторон 

участвовало более 2000 танков. Но поставленной задачи советские войска не 

выполнили: наступление было остановлено, и практически все танковые силы 

корпусов были уничтожены или захвачены немцами. 13 июля был нанесен 

контрудар в районе Рогачева и Жлобина, в результате которого эти города были 

освобождены и удерживались почти месяц, а немцы были отброшены на 20–30 

км на запад. 

Сокрушительный удар по врагу осуществили батареи реактивных 

установок БМ-13 «Катюша» капитана И. А. Флерова в районе Орши 14 июля 

1941 г. 11 июля после 7-дневной обороны был захвачен Витебск, а 15 июля, 

чтобы избежать окружения, стрелковая дивизия полковника А. И. Зыгина 

оставила Полоцк. С 3 по 26 июля героически защищался Могилев. 
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Непосредственная оборона города возлагалась на 172-ю стрелковую дивизию 

(командир – генерал-майор М. Т. Романов). Наиболее тяжелые бои развернулись 

на Буйницком поле. 12 июля на позиции защитников наступало до 170 немецких 

танков. Во время битвы, которая продолжалась 14 часов, было уничтожено 39 

вражеских машин. Гомельское направление защищали войска Центрального 

фронта. Только 19 августа ценой огромных жертв, прорвав оборону в районе 

Добруша, немцы смогли захватить город над Сожем. 

К началу сентября 1941 г. вся территория Беларуси была полностью 

оккупирована немецко-фашистскими захватчиками. Ожесточенные бои 

развернулись в районе Смоленска (10 июля – 10 сентября 1941 г.). Группе армий 

«Центр» была поставлена задача окружить советские войска, которые 

удерживали рубеж по линии Западной Двины и Днепра и открыть путь на 

Москву. До конца августа советские войска вели кровопролитные бои за 

Смоленск. Один из контрударов Красной Армии в начале сентября завершился 

успехом в районе выступа под Ельней. Частям, отличившимся в Смоленской 

битве, впервые было присвоено звание гвардейских. 

В период Смоленской битвы началось наступление группы армий «Север» 

на Ленинград. На близких подступах к городу силами сотен тысяч горожан была 

создана мощная линия обороны. На реке Луга почти на месяц было задержано 

наступление врага. 

8 сентября 1941 г. началась блокада Ленинграда, закончившаяся 18 января 

1943 г. С 7 июля по 26 сентября 1941 г. продолжалась Киевская оборонительная 

операция, охватившая свыше 300 км по фронту, в глубину до 600 км. 19 сентября 

Ставка Верховного Главнокомандования приказала оставить Киев, многие 

воинские части попали в окружение и понесли большие потери. За два месяца 

боев на Украине захватчики дошли до реки Днепр, но группе армий «Юг» не 

удалось достичь поставленных целей. 

 

2. Оккупационный режим немецко-фашистских захватчиков. 

Идеологической основой режима фашистской Германии стали теории 

расового превосходства немецкой нации над другими народами, необходимости 

расширения жизненного пространства для немцев и всемирного господства 

Третьего рейха.  

На оккупированной территории был введен так называемый «новый 

порядок» – жесткий колониальный режим кровавого террора, грабежа и 

издевательств, установленный нацистским руководством на оккупированных 

территориях, при котором население было лишено элементарных человеческих 

прав и свобод. Практические задачи введения «нового порядка» в захваченных 

регионах были изложены в «Инструкции об отдельных областях» к Директиве 

№ 21 (план «Барбаросса») и в ряде других документов, содержащих указания по 

организации и деятельности оккупационных властей. 

В соответствии с планом «Ост», разработанным накануне нападения на 

СССР, фашисты планировали 75% белорусов, русских и украинцев на 

протяжении 30 лет физически уничтожить или насильственно выселить в другие 
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регионы. Остальных 25% жителей Беларуси, в венах которых, как считали 

нацисты, течет «нордическая кровь», предусматривалось онемечить и 

использовать в качестве рабочей силы. Евреев и цыган ожидало полное 

уничтожение. Для реализации плана «Ост» в рейхе было создано особое 

министерство по вопросам восточных территорий. Можно считать, что вся 

система режима на оккупированных территориях получила оформление 16 июля 

1941 г. на совещании высших должностных лиц, когда обсуждались цели войны 

с СССР: территория должна быть захвачена, расчленена, конфискованы все 

национальные богатства, а население подлежало массовому уничтожению и 

депортации. 

Война против СССР рассматривалась нацистами как война расово-

идеологическая – против советского народа и социалистического строя. 

Национал-социализм – это социализм для арийцев, для остальных 

предусматривалось рабство. 

С целью ликвидировать национальное единство Беларуси, превратить ее в 

аграрно-сырьевой придаток и источник дешевой рабочей силы территория была 

разделена на пять частей. Территории Витебской и Могилевской областей, 

практически всей Гомельской, восточный район Минской и несколько районов 

Полесской области были отнесены к областям армейского тыла группы армий 

«Центр», где все административные функции и поддержание порядка 

принадлежали военному командованию. 

Южные районы Полесской, Пинской и Брестской областей с областными 

центрами Мозырь, Пинск, Брест были присоединены к рейхскомиссариату 

«Украина», граница которого проходила примерно на 20 км на север от железной 

дороги Брест – Гомель. 

Белостокскую, северные районы Брестской, часть районов Барановичской 

области немцы включили в состав Восточной Пруссии. 

Юго-западные районы Вилейской области были присоединены к 

генеральному округу «Литва». 

Части Барановичской, Минской, Вилейской, северные районы Брестской, 

Пинской и Полесской областей, всего 68 довоенных районов республики, были 

объединены в генеральный округ «Беларусь» – ГОБ или «Белорутения». 

Площадь этого округа составляла четвертую часть территории Беларуси с 

населением 3,1 млн. человек. Она была включена в состав рейхскомиссариата 

«Остланд» с резиденцией в Риге. ГОБ делился на 10 округов (гебитов), которые 

имели в своем составе от 10 до 15 районов. Минск имел статус отдельного 

округа. 

Во главе высшего органа оккупационной власти – Генерального 

комиссариата Беларуси – стоял гауляйтер В. Кубе (после его убийства в сентябре 

1943 г. ГОБ руководил К. Готтберг). Ему и военно-полицейскому руководству 

принадлежала вся полнота власти на оккупированной территории. В областных 

округах действовали окружные комиссары, возглавляемые гебиткомиссарами. 

Их аппарат формировался преимущественно из немцев. Окружные 

комиссары обеспечивали реализацию военно-экономической политики в 
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границах округа. В районах действовали управы во главе с бургомистрами, в 

волостях назначались волостные старшины, а в деревнях – старосты. 

Оккупационный режим опирался на охранные дивизии, военно-

полицейские формирования, а также спецслужбы СС и СД, тайную полевую 

полицию, жандармерию, абвер и вспомогательные местные полицейские силы. 

Они обеспечивали охрану коммуникаций и военных объектов, лагерей 

военнопленных, гетто, вели борьбу против партизан и подпольщиков. Массовое 

уничтожение людей осуществляли специальные оперативные айнзац группы, 

айнзацкоманды, зондеркоманды и др. Органы германской оккупационной власти 

на территории Беларуси размещались в городах, районных центрах и крупных 

населенных пунктах, которые находились под охраной многочисленных военно-

полицейских гарнизонов численностью 160 тыс. человек. 

В оккупационной политике и идеологической работе гауляйтер В. Кубе и 

его единомышленники пытались отойти от примитивных насильственных 

методов и имели намерения путем демагогии и разных обещаний (например, 

возродить национальное государство и культуру под опекой Германии) найти 

поддержку среди местного населения. В Генеральном комиссариате и его 

региональных органах были созданы отделы политики, пропаганды, культуры. 

Большое внимание уделялось пропаганде, которая обеспечивалась 

различными средствами. 3 апреля 1942 г. начала издаваться «Минская газета», 

отдельные статьи которой печатались на белорусском языке. Типографии 

работали в крупных городах и некоторых районных центрах. 

Радио было одним из средств информационно-духовного давления. 

Личные радиоприемники были конфискованы, разрешалось слушать, причем 

коллективно, только немецкие радиопередачи. В этих целях была создана 

специальная радиогруппа «Восток». Передачи велись на немецком, русском, 

белорусском, украинском, литовском и латышском языках.  

В городах функционировали кинозалы. Обязательным репертуаром 

являлась немецкая кинохроника о счастливой жизни в Третьем рейхе. В апреле 

1943 г. в ГОБ было подготовлено к подключению свыше 1000 радиопунктов и 

насчитывалось 36 кинозалов. Целям нацистской идеологии служили также 

информационные витрины, выставки, массовые мероприятия, которые 

прославляли Германию и солдат вермахта. Уделялось внимание и освещению 

«счастливой жизни остарбайтеров» в Германии. Но о лагерях смерти ничего не 

сообщалось. 

В качестве средств идеологического влияния на население использовалось 

и театральное искусство. Из актеров Минска была создана и утверждена лично 

В. Кубе труппа Белорусского драматического театра. С 1 сентября начал работу 

городской театр. Репертуар театральных учреждений и самодеятельных 

художественных коллективов утверждался оккупантами. 

В своих целях немцы использовали и религиозные организации. 

Религиозная жизнь, которая ограничивалась советскими властями, под 

контролем оккупационных властей начала оживать. Возобновили работу 1044 

православные прихода, действовали 3 монастыря. Были открыты костелы в 
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Минске, Могилеве, Бере Борисове, Логойске. Активизировались униатские 

общины. Власти поддержали желание священников использовать белорусский 

язык в качестве основного языка во время службы. 

В сентябре 1941 г. были изданы инструкции, которые касались системы 

образования. Еврейским детям запрещалось посещать школы. Для всех 

остальных детей в возрасте 7–14 лет вводилось обязательное начальное 

образование на основе изданного в октябре 1941 г. «Временного школьного 

устава». В программу включались Закон Божий, немецкий язык и основы 

нацистской идеологии. Разрешалось использовать советские учебники только по 

естественнонаучным дисциплинам. Для подготовки молодежи по 

сельскохозяйственным и рабочим профессиям создавались профессиональные 

школы (в Минске работало 14 таких школ). 

На оккупированных территориях немцы с помощью различных средств 

пропаганды стремились создать видимость их заботы о белорусском населении, 

иллюзию развития белорусской культуры, свободы совести. Но реальность была 

совсем иной. 

Политика геноцида (планомерного уничтожения целых групп населения 

по идеологическим, расовым, национальным или религиозным признакам) 

являлась главным средством осуществления генерального плана «Ост». Для 

реализации этого плана гитлеровцы использовали целую систему мер: облавы, 

погромы, тюрьмы, карательные экспедиции, взятие в заложники, лагеря смерти 

и т. д. Первым шагом оккупантов на захваченной территории стало введение 

ограничений гражданских свобод местного населения. Было объявлено 

чрезвычайное положение. Все население подлежало обязательному учету. 

Запрещалась деятельность всех организаций, проведение митингов и собраний, 

вводился пропускной режим, комендантский час. В первую очередь 

уничтожались функционеры противоположной системы: комиссары, 

политработники, партийные, советские и беспартийные активисты, 

представители интеллигенции. Только за октябрь 1941 г. оперативная группа «Б» 

уничтожила в Беларуси 37 180 человек, а отчет, датированный декабрем 1942 г., 

сообщал о ликвидации 134 298 человек. 

С особой жестокостью уничтожалась «расово вредная» часть населения: 

евреи, цыгане, физически и психически больные. 

Территория Беларуси была покрыта сетью тюрем и концентрационных 

лагерей, где без суда и определения срока заключения находились сотни тысяч 

людей. Концентрационные лагеря – это места массового заключения и 

физического уничтожения политических противников. На территории Беларуси 

насчитывалось более 260 лагерей различного типа. Лагеря решали несколько 

задач: обеспечение нацистского способа хозяйствования, повышение 

эффективности труда, своевременная поставка рабочей силы на предприятия для 

создания линий обороны и т. д. Одним из первых концлагерей на территории 

Беларуси был лагерь в деревне Дрозды, в котором содержалось примерно 100 

тыс. военнопленных и 40 тыс. гражданского населения. В лагере около деревни 
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Масюковщина погибло более 80 тыс. военнопленных. В Тростенце нацисты 

уничтожили более 200 тыс. человек. 

Геноцид против еврейского населения получил название Холокост. 

Оккупационные власти издавали указы, согласно которым евреи должны были 

регистрироваться по месту жительства, носить желтые повязки или нашивки со 

звездой Давида. В большинстве городов выделялись специальные кварталы для 

проживания и уничтожения еврейского населения – гетто. Условия содержания 

в гетто напоминали режим концлагерей: выход за пределы его территории 

наказывался смертью. В Беларуси было создано свыше 110 гетто: наиболее 

крупные в Минске (уничтожено около 100 тыс. человек), Бобруйске, Гродно, 

Барановичах, Бресте, Слуцке и др. За время войны в Беларуси было уничтожено 

более 600 тыс. евреев. 

В целях борьбы с сопротивлением и для устрашения населения широко 

использовались карательные экспедиции, в результате которых целые районы 

превращались в «зоны пустыни»: Припятские болота», «Котбус» и др. – всего 

140, в результате которых было уничтожено около 5,5 тыс. населенных пунктов. 

22 марта 1943 г. каратели сожгли живыми всех жителей деревни Хатынь (149 

человек, из них 76 детей), трагическую судьбу которой повторили 628 

белорусских деревень, 186 из которых больше не возродились. Местное 

население привлекалось к расчистке заминированных участков, было живым 

щитом в боевых операциях против партизан и войск Красной Армии. 

Одним из проявлений оккупационной политики был вывоз населения на 

принудительные работы в Германию. В рейхе таких людей называли 

«остарбайтерами». За время войны из Беларуси на каторжные работы 

насильственно было вывезено более 380 тыс. человек, в том числе 24 тыс. детей. 

Обратно вернулось лишь 160 тыс. человек. 

Сотрудничество определенных лиц с германскими захватчиками в странах, 

оккупированных в годы Второй мировой войны, получило название 

коллаборационизм. По характеру деятельности можно выделить три основные 

группы коллаборации в Беларуси – политическую, военную и экономическую. 

Политическая включала национально-радикальные силы, политические 

партии и организации, частных лиц, которые стали на путь сотрудничества с 

немецко-фашистскими властями с целью создания с помощью Германии 

белорусской государственности, которая должна была быть под ее 

протекторатом. На правом фланге этих сил была Белорусская национал-

социалистическая партия во главе с Ф. Акинчицем и В. Козловским. К 

политической коллаборации необходимо также отнести тех, кто работал в 

созданных оккупантами или с их помощью местных административных органах 

(старост, бургомистров и др.), общественных организациях (Белорусская 

народная самопомощь, Белорусский корпус самообороны, Белорусская 

центральная рада – марионеточное правительство, возглавляемое Р. К. 

Островским, Союз белорусской молодежи, профсоюзы). 

К военной коллаборации, которая являлась наиболее массовой, относились 

местный полицейский аппарат, местная служба порядка, вспомогательные 
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полицейские формирования, железнодорожные батальоны и казацкие отряды, 

агенты абвера, СД, члены оборонных военных поселений, созданных немцами 

из белорусского населения и др. 

К экономической коллаборации относились руководители и служащие 

хозяйственных органов, предприятий и организаций, которые работали в годы 

войны непосредственно или косвенно на оккупантов. 

Среди коллаборационистов были национальные белорусские силы, 

которые открыто или скрыто находились в оппозиции к большевизму. Они жили 

в основном за пределами страны, имели свои печатные издания, руководили 

общественными организациями, организовывали культурно-массовые 

мероприятия, стремились быть соединительным звеном между оккупантами и 

местным населением; 

Также к коллаборационистам относились те, кто до войны жил на 

территории Беларуси, поверил немцам и сознательно пошел к ним на службу. 

Среди людей этой категории было много как предателей, так и людей, в свое 

время репрессированных и обиженных советской властью, а также тех, кто 

заботился о своих корыстных интересах. 

Но ставка белорусских коллаборантов на немецко-фашистских 

завоевателей, с помощью которых они хотели создать под эгидой Германии 

белорусскую государственность, потерпела крах. Коллаборационизм не смог 

укрепить позиции немецких оккупационных властей. Белорусский народ видел 

в гитлеровцах своих врагов и мужественно встал на борьбу с ними. 

 

3. Партизанская и подпольная борьба против фашистских оккупантов 

в Беларуси. 

С первых дней немецкой оккупации на территории Беларуси развернулась 

активная всенародная борьба против немецких захватчиков, которая проходила 

в трех основных формах: партизанское движение, антифашистское подполье и 

сопротивление невооруженного гражданского населения (срыв политических, 

экономических и военных мероприятий немцев). Довоенная идеологическая 

установка о боевых действиях в случае нападения исключительно на территории 

противника, с одной стороны, и быстрое наступление врага, со второй, 

препятствовали партийным и советским работникам должным образом 

подготовиться к борьбе в тылу. Основная работа по организации подполья и 

партизанского движения велась в условиях оккупации.  

В развитии партизанского движения можно условно выделить три этапа: 

1) июнь 1941 г. – ноябрь 1942 г. – начальный период, на котором 

оформилась организационная структура, приобрел опыт командный состав, 

завершилась централизация руководства партизанским движением; 

2) ноябрь 1942 г. – декабрь 1943 г. – период массового развития 

партизанского движения (действовало 998 партизанских отрядов, которые 

контролировали значительную часть территории Беларуси); 
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3) декабрь 1943 г. – июль 1944 г. – заключительный этап (организация 

боевого взаимодействия партизан, подпольщиков и населения с войсками 

Красной Армии). 

С началом Великой Отечественной войны партийными органами 

принимается ряд программных документов, в которых определялись основные 

задачи по развертыванию партизанской борьбы на оккупированной территории: 

Директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 г. «О мобилизации всех сил 

и средств на отпор немецко-фашистских захватчиков», Директива № 1 от 30 

июня 1941 г. «О подготовке к переходу на подпольную работу парторганизаций 

районов, которые находились под угрозой фашистской оккупации», 

Постановление ЦК ВКП(б) от 18 июля 1941 г. «Об организации борьбы в тылу 

врага» и др. 

 Инициаторами создания партизанских отрядов и групп стали 

коммунисты, советские работники, бойцы, командиры и политработники 

Красной Армии, которые по разным причинам очутились в тылу врага. В числе 

первых, возникших самостоятельно, был Пинский партизанский отряд под 

руководством В. З. Коржа, который насчитывал около 60 человек и уже 28 июня 

провел свой первый бой. С числа рабочих и служащих Прудотьской картонной 

фабрики в Сурожском районе 9 июля был создан отряд во главе с ее директором 

М. П. Шмыревым. В Октябрьском районе Полесской области начал действовать 

отряд «Красный Октябрь» во главе с Т. П. Бумажковым и Ф. И. Павловским 

(уничтожение штаба немецкой дивизии – около 80 солдат и офицеров, захват 

пленных и значительные трофеи; уже 6 августа 1941 г. они стали первыми 

партизанами – Героями Советского Союза). К концу 1941 г. стихийно было 

сформировано около 60 отрядов и групп, но большинство из них было 

разгромлено. 

С созданием партизанских формирований одновременно шел активный 

процесс возникновения подпольных организаций в крупных населенных 

пунктах. Изначально это были небольшие группы и организации, которые 

создавали подпольные горкомы партии (Минск, Гомель), или патриотические 

организации, которые возглавляли коммунисты и беспартийные. Они 

действовали в Бобруйске, Могилеве, Полоцке, Барановичах, Осиповичах, 

Витебске и др. 

В Минске в первые месяцы оккупации возникло патриотическое подполье, 

в создании которого приняли участие И. Казинец, И. Матусевич, Л. Одинцов и 

др. К концу 1941 г. уже действовало несколько десятков подпольных групп (2000 

человек). В декабре 1941 г. ими была осуществлена крупная диверсия: со строя 

выведена водокачка. В это время, в разгар битвы за Москву, особенно активно 

действовали патриоты в железнодорожных мастерских и узловых станциях: на 

восток отправлялись не 90 эшелонов в сутки, как планировали немцы, а только 

5–6. Активно действовали подпольщики железнодорожного узла станции Орша 

во главе с К. Заслоновым, которые с помощью «угольных мин» выводили из 

строя вражеские составы. Когда нависла угроза арестов, подпольщики перешли 

к вооруженной борьбе, организовав партизанскую бригаду «Дяди Кости». 
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Борьба на оккупированной территории Беларуси приобретала всенародный 

характер. 

С победой советских войск под Москвой и контрнаступлением Красной 

Армии в 1941–1942 гг. была связана активизация партизанского движения в 

Беларуси. Большую роль для усовершенствования и централизации руководства 

партизанскими силами, обобщения боевого опыта, координации действий 

партизан и организации их взаимодействия с Красной Армией сыграл созданный 

30 мая 1942 г. при Ставке Верховного Главнокомандования военно-оперативный 

орган – Центральный штаб партизанского движения (ЦШПД) во главе с первым 

секретарем ЦК КП(б)Б П. К. Пономаренко.  

Белорусский штаб партизанского движения (БШПД) был сформирован 9 

сентября 1942 г. Его возглавил П. З. Калинин. Создавались специальные школы, 

в которых готовили подрывников, радистов, разведчиков, диверсионные группы. 

В развертывании партизанской борьбы важное значение имели «Витебские 

(Сурожские) ворота» – 40-километровый разрыв в линии фронта на стыке 

фронтов, через которые с 10 февраля по 28 сентября 1942 г. в тыл врага 

направлялись диверсионные группы, оружие, медикаменты и выводилось 

мирное население. 

Основными организационными формами партизанских сил в Беларуси 

были группа, отряд, полк, бригада, соединение. Партизанские группы являлись 

первоначальными организационно-боевыми единицами партизанских сил 

(специальные, диверсионные, разведывательные).  

Основной организационно-боевой единицей партизан, которая включала, 

2–3 боевые группы с 25–70 человек в составе, являлся партизанский отряд. 

Возглавляли отряд командир и комиссар. К ноябрю 1942 г. уже насчитывалось 

430 партизанских отрядов.  

Партизанская бригада – это соединение партизанских от рядов. В 

Могилевской области партизанские бригады назывались партизанскими 

полками. Их возникновение было вызвано развертыванием партизанского 

движения. Первая бригада – «гарнизон Ф. И. Павловского» – была создана на 

территории Октябрьского района Полесской области в январе 1942 г.  

1-я Белорусская дивизия под командованием М. Ф. Шмырева и бригада 

«Алексея» (позже имени А. Ф. Данукалова), которые действовали в Витебской 

области были сформированы в апреле 1942 г. Бригады имели зоны боевой 

деятельности, основные и запасные базы, создавали узлы сопротивления, 

систему опорных и наблюдательных пунктов. 

«Витебские ворота» защищала бригада М. Ф. Шмырева вместе с частями 

Калининского фронта. На территории пятнадцати освобожденных сельсоветов 

партизаны возобновили советскую власть. В результате освобождения от 

оккупантов значительных территорий создавались партизанские зоны, которые 

контролировали сами партизаны. Было создано около 20 таких зон: Кличевская, 

Бегомльская, Полоцко-Лепельская, Суражская и др. При объединении 

нескольких зон создавались партизанские край. 
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Борьба партизанских сил против немецко-фашистских захватчиков 

приобретала различные формы и виды. В зависимости от условий и направлений 

деятельности можно выделить следующие виды борьбы: на коммуникациях 

противника (подрыв эшелонов, мостов, диверсии на железнодорожных 

станциях, «рельсовая война»); с вражескими гарнизонами; с карателями; против 

авиации противника (нападение и диверсии на аэродромах и авиаскладах); 

дезорганизация работы средств связи (вывод из строя телефонно-телеграфных 

линий, радиостанций); уничтожение жидкого топлива; диверсии и саботаж на 

военных объектах, срыв экономических планов оккупантов (помощь населению 

в укрытии продуктов, животных, срыв планов по грабежу природных ресурсов, 

принудительного вывоза людей в Германию; нападение на конвои; партизанская 

разведка; совместные боевые операции с Красной Армией. 

Показателем возросшего мастерства партизан явилось проведение в один 

и тот же срок в рамках оккупированной территории Беларуси 

крупномасштабных операций по массовому разрушению железнодорожных 

коммуникаций, которые вошли в историю под названием «рельсовая война». Она 

имела целью срыв военных перевозок противника и максимальное содействие 

наступлению Красной Армии. Операция планировалась ЦШПД: выбирались 

участки железных дорог и количество рельс для подрыва, в партизанские отряды 

направлялись инструкторы-минеры и взрывные средства.  

Операция «рельсовая война» на территории Беларуси осуществлялась в 

три этапа. Первый начался в ночь с 3 на 4 августа 1943 г., когда около 74 тыс. 

партизан нанесли мощный удар по железным дорогам во время 

контрнаступления советских войск под Курском, и продолжался до середины 

сентября 1943 г. Второй под названием «Концерт» (с 19 сентября до начала 

ноября 1943 г.) совпал с началом освобождения Беларуси. Третий этап начался в 

ночь на 20 июня 1944 г. и продолжался до полного освобождения Беларуси. 

Создание централизованного военно-оперативного руководства 

партизанскими формированиями Беларуси дало возможность в полной степени 

использовать потенциал партизанского фронта в интересах Красной Армии. 

Основными направлениями деятельности подполья были: агитационно-

пропагандистская работа среди населения (распространение листовок, 

машинописных газет, сведений Совинформбюро и др.); диверсионно-боевые 

действия на железнодорожном транспорте (железнодорожных узлах, депо), 

промышленных и ремонтных предприятиях и мастерских, военных объектах 

(удары по складам топлива и боеприпасов) в соединении с организацией 

массового саботажа экономических и политических мероприятий врага с целью 

дезорганизации функционирования транспорта, линий связи и т. д.; уничтожение 

фашистских военных и политических деятелей, хозяйственных чиновников и их 

помощников в форме террористических актов; помощь пленным и раненым 

советским бойцам, которые очутились во вражеском тылу, противодействие 

вывозу мирного населения; участие в создании и пополнении партизанских 

отрядов за счет военнопленных и гражданского населения, обеспечение их 

оружием, медикаментами, выполнение разведывательной и связной работы. В 
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первый год своего существования подполье из-за отсутствия подготовленных 

кадров и опыта борьбы несло огромные потери. 

Мужественно сражались с оккупантами подпольщики Витебска. В 1941–

1942 гг. здесь действовало 56 подпольных групп, одной из которых руководила 

В. З. Хоружая (ей посмертно присвоено звание Героя Советского Союза). В 1942 

г. подпольщики города организовали более 100 крупных диверсий на 

транспорте. 

В марте – апреле 1942 г. гитлеровцам удалось нанести удар по минскому 

подполью, когда в тюрьмы попало более 400 человек, в том числе члены 

подпольного горкома партии (С. Заяц, И. Казинец, Г. Семенов). 7 мая они в числе 

28 патриотов были публично повешены. В этот день фашисты расстреляли еще 

251 человека. Всего в составе минского подполья сражалось с врагом более чем 

9000 человек. Несмотря на трудные потери, минское подполье смогло не только 

выстоять, но и подняться на новую, более высокую степень борьбы. Стала 

выпускаться подпольная газета «Звязда», листовки, наладилась связь с 

подпольем Орши, Бобруйска, Осипович. Но в сентябре – октябре был нанесен 

новый удар: погибли И. Ковалев, К. Хмелевский, М. Корженевский, И. 

Матусевич, Л. Одинцов. Борьба подпольщиков усиливалась, усложнялись ее 

формы. Патриоты осуществили теракты против руководителей оккупационных 

властей и провокаторов. Минские подпольщики в сентябре 1943 г. убили В. 

Кубе, бывшего руководителя белорусской национал-социалистической партии 

Ф. Акинчица, бургомистра Минска В. Ивановского. 

Подпольщики города Осиповичи в ночь на 30 июля 1943 г. осуществили 

на железнодорожном узле одну из самых крупных диверсий Второй мировой 

войны. Комсомолец Ф. Крылович подложил две магнитные мины под эшелон с 

горючим. Пожар продолжался 10 часов. В результате операции были полностью 

уничтожены 4 эшелона, в том числе один с танками «Тигр», 31 цистерна с 

горючим, 63 вагона со снарядами, авиабомбами, минами. 

Антифашистская борьба в оккупированном Могилеве не прекращалась ни 

на один день. Весной 1942 г. около 40 групп (более чем 400 человек) 

объединились в одну организацию, которую возглавил местный учитель К. Ю. 

Матэ. В Гомеле активную борьбу с врагом вели подпольные группы на 

железнодорожном узле, вагоноремонтном заводе, лесокомбинате, городской 

электростанции и иных предприятиях города. Широкую известность приобрели 

боевые подвиги обольских подпольщиков, которые весной 1942 г. создали 

комсомольскую организацию «Юные мстители». Молодые подпольщики во 

главе с Е. Зеньковой и З. Портновой осуществили 21 диверсию: сожгли 

льнозавод, взорвали электростанцию, несколько мостов, добывали и передавали 

партизанам оружие, полезные разведданные. 

Таким образом, с первых дней войны основная часть населения Беларуси 

стала на путь борьбы против оккупантов, за свободу и независимость своей 

Родины. За героизм и мужество 140 тыс. белорусских партизан и подпольщиков 

награждены орденами и медалями, 88 человек получили звание Героя 

Советского Союза. 
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ТЕМА 3. СОБЫТИЯ НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ В 1942–1944 Г. ОСВОБОЖДЕНИЕ БЕЛАРУСИ 

 

План: 

1. Крушение наступательной стратегии германского вермахта. Победы 

союзных войск в Африке, Средиземноморье, Тихом океане. 

2. Коренной перелом в войне. Сталинградская и Курская битвы.  

3. Белорусская наступательная операция «Багратион». Взаимодействие 

партизан, подпольщиков и мирного населения с Красной Армией.  

4. Трудовой подвиг народа. Уроженцы Беларуси – герои советского тыла. 

Белорусские организации в советском тылу. 

5. Восстановление народного хозяйства БССР. Помощь СССР по линии 

ленд-лиза.  

 

1. Крушение наступательной стратегии германского вермахта. 

Победы союзных войск в Африке, Средиземноморье, Тихом океане. 

На советско-германском фронте были сосредоточены основные силы 

немецких войск. Используя это обстоятельство, Великобритания и США смогли 

добиться успехов на других фронтах.  

Так, в этот период они вели активные военные действия в Северной 

Африке. Важным сражением Североафриканской кампании стала битва под Эль-

Аламейном (Египет) в октябре — ноябре 1942 г. Британские войска под 

командованием генерала Б. Монтгомери разгромили итало-немецкую 

группировку фельдмаршала Э. Роммеля. Эта битва считается решающей на 

Североафриканском театре военных действий.  

В 1943 г. продолжилось успешное наступление англо-американских войск 

в Северной Африке. От германской и итальянской оккупации были освобождены 

Египет, Киренаика, Тунис.  

В 1943 г. произошло еще одно важное событие в ходе Второй мировой 

войны. Германия потеряла одного из своих основных союзников — Италию.  

В июле 1943 г. англо-американские войска высадились на острове Сицилия 

и начали освобождение Италии. Воспользовавшись ситуацией, король Виктор 

Эммануил III при поддержке части военных осуществил операцию по 

свержению Б. Муссолини. Дуче (его фото мы видим на слайде) был снят с 

должности премьер-министра и арестован. Новое правительство подписало 

перемирие и капитулировало 3 сентября 1943 г. 13 октября 1943 г. оно объявило 

войну Германии и ее союзникам. В 1943—1945 гг. итальянская армия воевала на 

стороне стран антигитлеровской коалиции на территории Италии и на Балканах.  

Гитлер предпринял отчаянную попытку сохранить Италию в качестве 

своего союзника в войне. В сентябре 1943 г. немецкие войска оккупировали 

Северную и Центральную Италию. Муссолини был освобожден. Он возглавил 

так называемую Итальянскую социальную республику, провозглашенную на 

оккупированных немецкими войсками итальянских территориях. Это 
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марионеточное образование просуществовало до конца войны. Италия была 

освобождена партизанами, итальянскими и англоамериканскими войсками, а 

Муссолини расстрелян в апреле 1945 г. 

Продолжаются боевые действия и на других фронтах. В 1941 г. Япония 

активизировала свою экспансию в азиатском регионе. 7 декабря 1941 г. 

самолетами с авианосцев она атаковала и разгромила американскую военно-

морскую базу Пёрл-Харбор на Гавайских островах. США и Великобритания 

тотчас объявили войну Японии. В ответ Германия и Италия объявили войну 

США. Таким образом, все крупнейшие державы мира оказались втянутыми в 

войну.  

На фото представлен адмирал Ямамото – главнокомандующим японским 

ВМФ в начальный и наиболее успешный для Японии период войны в Тихом 

океане; он разработал планы таких боевых операций, как нападение на Пёрл-

Харбор и Мидуэйское сражение. 

В 1942 г. Япония оккупировала Таиланд, Сингапур, Бирму, Индонезию, 

Новую Гвинею, Филиппины. Однако ей явно не хватало сил для ведения войны 

на такой обширной территории. В этом же году произошел перелом в ходе 

военных действий на Тихом океане. Летом 1942 г. США нанесли 

сокрушительное поражение японскому флоту у острова Мидуэй, а в начале 1943 

г. выиграли сражение за Соломоновы острова. После этого военная инициатива 

на Тихом океане и в Юго-Восточной Азии окончательно перешла к союзникам.  

Победы Красной Армии под Сталинградом и на Курской дуге 

способствовали укреплению сотрудничества стран антигитлеровской коалиции. 

К этому времени в ее состав уже входило 26 государств.  

В октябре 1943 г. в Москве состоялась конференция министров 

иностранных дел СССР, США и Великобритании. На ней обсуждались вопросы 

дальнейшего ведения войны. Советский Союз настаивал на открытии второго 

фронта в Западной Европе. Однако представители США и Великобритании 

обещали вторжение в Северную Францию только весной 1944 г., да и то при 

наличии хорошей погоды в районе Ла-Манша. Таким образом, Советскому 

Союзу предстояло еще длительное время нести основное бремя войны против 

стран фашистской коалиции. Московская конференция подготовила условия для 

первой встречи глав правительств трех держав: СССР, США и Великобритании.  

Первая за годы Второй мировой войны конференция лидеров «большой 

тройки» И. В. Сталина, Ф. Д. Рузвельта и У. Черчилля состоялась в Тегеране 

(Иран) 28 ноября – 1 декабря 1943 г.  

Острые дискуссии вызвала проблема послевоенного статуса Германии. 

Черчилль и Рузвельт выступали за раздел Германии на несколько государств. Но 

все были единодушны в том, что необходимо принять меры по искоренению 

германского милитаризма. В конечном итоге решение германского вопроса было 

отложено. Споры вызвал и польский вопрос. Сталину удалось добиться согласия 

Рузвельта и Черчилля на перенос польской восточной границы на «линию 

Керзона», а западной — на реку Одер.  
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Основным вопросом на Тегеранской конференции было открытие второго 

фронта в Западной Европе. По воспоминаниям современников, после долгих 

дебатов обсуждение данного вопроса зашло в тупик. Тогда Сталин поднялся с 

кресла и, обратившись к Ворошилову и Молотову, с раздражением сказал: «У 

нас слишком много дел дома, чтобы здесь тратить время. Ничего путного, как я 

вижу, не получается». Наступил критический момент. Черчилль, поняв это и 

опасаясь, что конференция может быть сорвана, пошёл на компромисс. 

Было решено открыть второй фронт в мае 1944 г. И. В. Сталин, в свою 

очередь, пообещал союзникам объявить войну Японии после разгрома 

Германии. Рузвельт и Сталин договорились также о создании после войны 

всемирной организации по поддержанию мира.  

Таким образом, важнейшим результатом Тегеранской конференции было 

твердое обещание союзников открыть второй фронт и полное единодушие в 

отношении борьбы до победного конца с фашистской Германией. 

 

2. Коренной перелом в войне. Сталинградская и Курская битвы. 

На зиму-весну 1942 г. Ставка Верховного Главнокомандования поставила 

задачу разгромить войска группы армий «Север» и ликвидировать блокаду 

Ленинграда. На западном направлении планировалось окружить и разгромить в 

районе Ржева и Вязьмы соединения группы армий «Центр», на юге – освободить 

Донбасс и Крым. 

Однако необходимых сил, резервов, боевой техники, вооружения и 

боеприпасов для осуществления таких грандиозных планов не было. Поэтому 

общее наступление окончилось неудачей. 

Беспощадные и кровопролитные бои развернулись подо Ржевом.  

Неудачей закончилась и попытка прорвать блокаду Ленинграда. Около 3 

млн жителей города оставались в отчаянном положении. Рабочие получали по 

150 г хлеба, все остальные жители – по 125 г. За время блокады от холода, голода, 

болезней и бомбардировок погибло около 650 тыс. ленинградцев. Лишь с 

наступлением зимы 1941 г. продукты питания, медикаменты стали поступать по 

единственной магистрали, связывавшей Ленинград со страной, – «Дороге 

жизни», проложенной по льду Ладожского озера. Этим маршрутом было 

вывезено свыше полумиллиона блокадников, в основном дети и женщины. 

Весной 1942 г. натиск советских войск на врага стал ослабевать. Германия 

преодолела кризис, вызванный крахом плана «Барбаросса», и планировала 

разгромить Красную Армию летом, до открытия союзниками боевых действий в 

Европе. Ударные группировки врага 8 мая 1942 г. начали наступление против 

войск Крымского фронта. Несмотря на упорное сопротивление, советские войска 

были вынуждены отступить. Крым был полностью оккупирован. 

Одновременно с боями в Крыму развернулись активные боевые действия 

в районе Харькова. Большинство советских полков и дивизий попали в 

окружение, вырваться из которого смогли немногие. Положение на южном 

крыле советско-германского фронта изменилось в пользу вермахта. 
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В конце июля 1942 г. войска Германии и ее сателлитов развернули 

наступление на Кавказ и Сталинград. С захватом Кавказа враг надеялся 

парализовать базы Черноморского флота, захватить нефтеносные районы и в 

дальнейшем выйти на Ближний Восток. Операция по овладению Кавказом 

получила условное название «Эдельвейс».  

Битва за Кавказ продолжалась с 25 июля 1942 по 9 октября 1943 г. В 

результате кровопролитных боев враг был разгромлен. Его потери только в 

период наступательной операции Красной Армии составили около 300 тыс. 

солдат и офицеров. 

Германские войска не раз пытались прорвать оборону Сталинградского 

фронта, окружить его войска на правом берегу Дона, выйти к Волге и овладеть 

городом. 

Войска Красной Армии героически отражали удары врага. Во время 

летних боев на дальних подступах к Сталинграду было выиграно время, 

необходимое для организации надежной обороны города. Укреплению 

дисциплины и боеспособности войск способствовал приказ И. В. Сталина № 227 

от 28 июля 1942 г., более известный как приказ «Ни шагу назад!». 

Однако во второй половине августа гитлеровцам удалось форсировать 

Дон, а 23 августа – прорваться к Волге севернее Сталинграда и отрезать войска, 

оборонявшие город, от остальных сил фронта. В Сталинграде было объявлено 

осадное положение. Уже 13 сентября 1942 г. начались упорные бои в городе. 

Они велись за каждую улицу, каждый дом. Героические защитники 

Сталинграда отразили сотни атак врага. 11 ноября 1942 г. германские войска 

сделали последнюю попытку овладеть городом, но она, как и все предыдущие, 

не принесла им успеха. 

Сталинградская битва (17 июля 1942 – 2 февраля 1943 г.). Сталинградская 

битва, одна из величайших битв Великой Отечественной войны, явилась 

поворотным событием в ходе Второй мировой войны.  

Сталинградская битва условно делится на два периода: оборонительный и 

наступательный. Оборонительный период начался 17 июля 1942 г. и завершился 

18 ноября 1942 г. Наступательный период начался с контрнаступления советских 

войск 19 ноября 1942 г. и завершился победными залпами 2 февраля 1943 г. На 

отдельных этапах в сражении участвовало более 2 миллионов человек. 

Целью Германии было овладение промышленным городом, предприятия в 

котором выпускали военную продукцию, которая была необходима; получение 

доступа к Волге, откуда можно было попасть в Каспийское море, на Кавказ, где 

добывалась необходимая для фронта нефть. Для Гитлера этот город был важен 

не только с практической точки зрения (как крупный промышленный центр), но 

и чисто по идеологическим соображениям. Взятие города, носившего имя 

главного врага Третьего рейха, стало бы величайшим пропагандистским 

достижением немецкой армии. 

Для наступления на Сталинградском направлении из состава немецкой 

группы армий «Б» выделялась 6-я полевая армия (генерал танковых войск Ф. 

Паулюс). На 17 июля 1942 года в ее состав входили 13 дивизий, 3 тыс. орудий и 
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минометов и около 500 танков. Ее поддерживала авиация 4-го воздушного флота 

(до 1200 самолетов). 

Первоначально ей противостояли войска 62-й (командующие: генерал-

майор В.Я. Колпакчи, с 3 августа – генерал-лейтенант А.И. Лопатин, с 9 сентября 

– генерал-лейтенант В.И. Чуйков) и 64-й (командующие: генерал-лейтенант В.И. 

Чуйков, с 23 июля – генерал-майор М.С. Шумилов) армий, которые вместе с 63-

й, 21-й, 28-й, 38-й, 57-й и 8-й воздушной армиями 12 июля 1942 г. образовали 

новый Сталинградский фронт (командующий: маршал Советского Союза С.К. 

Тимошенко, с 23 июля – генерал-лейтенант В.Н. Гордов, с 10 августа – генерал-

полковник А.И. Ерёменко). 

Началом Сталинградской битвы можно считать 17 июля, когда возле рек 

Чир и Цимла передовые отряды 62-й и 64-й армий Сталинградского фронта 

встретились с отрядами 6-й немецкой армии. Всю вторую половину лета у 

Сталинграда шли ожесточённые бои. 

23 августа 1942 г. немецкие танки подошли к Сталинграду. С этого дня 

фашистская авиация стала систематически бомбить город. На земле также не 

затихали сражения. Просто жить в городе было нельзя – нужно было бороться, 

чтобы победить. 75 тысяч человек ушли добровольцами на фронт. Но и в самом 

городе люди работали и днем, и ночью. К середине сентября немецкая армия 

прорвалась к центру города, бои шли прямо на улицах. Фашисты всё больше 

усиливали атаку. Мужество сталинградцев не имело себе равных. Много 

европейских стран завоевали немцы. Порой им нужно было лишь 2-3 недели, 

чтобы захватить всю страну. В Сталинграде же ситуация была иная. Фашистам 

требовались недели, чтобы захватить один дом, одну улицу. 

В боях прошло начало осени, середина ноября. К ноябрю почти весь город, 

несмотря на сопротивление, был захвачен немцами. Только небольшая полоска 

суши на берегу Волги еще удерживалась нашими войсками. Но заявлять о взятии 

Сталинграда, как это сделал Гитлер, было еще рано. Немцы не знали, что 

Советское командование уже имело план разгрома немецких войск, который 

начал разрабатываться еще в разгар боев, 12 сентября. Разработкой 

наступательной операции «Уран» занимался маршал Г.К. Жуков. 

В течение 2 месяцев в условиях повышенной секретности под 

Сталинградом была создана ударная группировка. Фашисты осознавали 

слабость своих флангов, но не предполагали, что советскому командованию 

удастся собрать нужное количество войск. 

В оборонительных боях советские войска нанесли значительный урон 

главной группировке противника и создали условия для перехода в 

контрнаступление, начавшееся 19 ноября 1942 г. Одним из разработчиков и 

исполнителей плана наступательной операции являлся Александр Михайлович 

Василевский. Он же координировал действия фронтов во время Сталинградской 

битвы. 19 ноября войска Юго-Западного фронта под командованием генерала 

Н.Ф. Ватутина и Донского фронта под командованием генерала К.К. 

Рокоссовского перешли в наступление. Им удалось окружить противника, 

несмотря на сопротивление. Также в ходе наступления было взято в плен пять и 
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разгромлено семь вражеских дивизий. В течение недели с 23-го ноября усилия 

советских войск были направлены на укрепление блокады вокруг врага. С целью 

снятия этой блокады немецким командованием была сформирована группа 

армий «Дон» (командующий – генерал-фельдмаршал Манштейн), однако и она 

была разгромлена. 

Уничтожение окруженной группировки вражеской армии было поручено 

войскам Донского фронта (командующий – генерал К.К. Рокоссовский), которые 

10 января 1943 г. приступили к выполнению операции «Кольцо». Так как 

немецкое командование отвергло ультиматум о прекращении сопротивления, 

советские войска перешли к уничтожению противника, что стало последним из 

основных этапов Сталинградской битвы. 2 февраля 1943 года последняя 

вражеская группировка была ликвидирована, что и считается датой окончания 

битвы. По размаху, напряженности и результатам она не имела себе равных в 

истории. В результате операции «Кольцо» были взяты в плен 113 тыс. человек, в 

том числе свыше 2,5 тыс. офицеров и 23 генерала во главе с командующим 6-й 

германской армией генерал-фельдмаршалом Ф. Паулюсом.  

Общие потери вермахта за время Сталинградской битвы составили около 

1,5 млн человек. В связи с событиями под Сталинградом в Германии был 

объявлен трехдневный траур. 

Тяжелые потери понесла и Красная Армия. Общее количество убитых и 

раненых за этот период составило свыше 1 129 000 солдат и офицеров. В боях за 

Сталинград отличились генералы белорусы К. А. Коваленко, В. А. Пеньковский, 

С. А. Красовский и др. 

В результате Сталинградской битвы Красная Армия перехватила у 

противника стратегическую инициативу и удерживала ее до конца войны. 

Контрнаступление трех фронтов под Сталинградом стало исходным пунктом для 

нанесения дальнейших ударов по врагу, переросших в начале 1943 г. в 

стратегическое наступление Красной Армии почти на всем советско-германском 

фронте. 

Поражение под Сталинградом обострило внутриполитическое положение 

Германии и ее сателлитов. Япония и Турция были вынуждены отказаться от 

намерения вступить в войну против СССР. Враг не смог овладеть Грозным, Баку 

и Закавказьем. Контрудар советских войск вынудил противника начать 

отступление. 

Сталинградская битва считается самым крупным поражением в истории 

немецкой армии. Она часто признаётся «коренным переломом» в Великой 

Отечественной войне, и даже поворотным моментом всей Второй мировой 

войны. До Сталинграда немецкие войска шли на Восточном фронте от победы к 

победе, испытав важные, но не фатальные неудачи лишь в зимний период 1941 

– 1942. После Сталинграда, они не выиграли ни одной крупной битвы, даже 

летом. Красная Армия теперь постоянно владела инициативой, а вермахт 

отступал. Все огромные немецкие захваты на юге России, сделанные летом 1942, 

при осуществлении «Плана Блау» были утрачены. Окружённая Шестая армия 

Германии прекратила существование. Под Сталинградом были разбиты и войска 
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европейских союзников Германии – Италии, Румынии, Венгрии. В речи 9 ноября 

1944 года сам Гитлер заявил, что Сталинград «обрек Германию». 

Курская битва (5 июля – 23 августа 1943 г.). Чтобы поднять престиж и 

моральный дух своих войск, удержать от развала фашистский блок, руководство 

нацистской Германии летом 1943 г. решило начать новое наступление, на этот 

раз на Курском выступе. Операция тщательно готовилась. На момент начала 

Курской битвы войска Вермахта насчитывали более 900 тыс. человек. Кроме 

огромного количества человеческой силы, немцы располагали немалым числом 

танков, среди которых были и танки всех новейших образцов: это более 300 

танков «Тигр» и «Пантера», а также очень мощная ПТ-САУ (противотанковое 

орудие) «Фердинанд» или «Слон» в числе около 50 боевых единиц. Следует 

заметить, что среди танкового войска присутствовало три элитные танковые 

дивизии, которые прежде не потерпели ни одного поражения - в их составе были 

настоящие танковые ассы. А в поддержку сухопутной армии был отправлен 

воздушный флот общим числом более 1000 боевых самолетов новейших 

моделей. 

Чтобы замедлить и усложнить наступление противника, Советская Армия 

установила приблизительно около полутора тысяч мин на каждый километр 

фронта. Численность пехотинцев в Советской Армии достигало более 1 млн. 

солдат. А танков у Советской Армии было 3-4 тыс., что также превосходило 

количество немецких. Однако большое количество советских танков – это 

устаревшие модели и не соперники тем же «Тиграм» Вермахта. 

Орудий и минометов у Красной Армии было раза в два больше. Если у 

Вермахта их 10 тыс., то у Советской Армии более двадцати. Самолетов тоже 

было больше, однако точных цифр историки дать не могут. 

Германское военно-политическое руководство было уверено в успехе. 

Однако и на этот раз агрессоры просчитались. План врага был своевременно 

разгадан. Советское командование решило путем оборонительной операции 

измотать, обессилить ударные группировки противника, а потом перейти в 

наступление на всем южном участке фронта. 

Для координации действий фронтов Ставка направила в район Курской 

дуги своих представителей: маршалов Г. К. Жукова и А. М. Василевского. 

В ходе операции «Цитадель» немецкое командование решило нанести 

контрудар на северном и южном крыле Курской дуги, чтобы окружить и 

уничтожить Красную армию. Но немецкой армии не удалось осуществить это. 

Советское командование ударило по немцам мощным артиллерийским ударом, 

чтобы ослабить первоначальную атаку противника. 

Перед началом наступательной операции Вермахт нанес мощные 

артиллерийские удары по позициям Красной армии. Затем на Северном фасе 

дуги перешли в наступление немецкие танки, но вскоре встретили очень сильное 

сопротивление. Немцы неоднократно меняли направление удара, но не добились 

значительных результатов, к 10июля - им удалось пробиться лишь на 12 км, 

потеряв при этом около 2 тысяч танков. В результате им пришлось перейти к 

обороне. 
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5 июля 1943 г. немцы перешли в наступление. Развернулась небывалая по 

жестокости и размаху битва на суше и в воздухе. С обеих сторон было 

задействовано около 5 тыс. самолетов. Случалось, что в районе боевых действий 

одновременно находилось около 300 немецких бомбардировщиков и свыше 100 

истребителей. В воздушных боях особенно отличился летчик-белорус 

А. К. Горовец. 

Обе стороны понесли тяжелые потери. Немецко-фашистское 

командование стремилось удерживать свои позиции до последнего солдата. 

Однако стабилизировать фронт не удалось. 15 июля немцы перешли к обороне. 

В итоге наступление немцев не принесло никаких успехов, а обе стороны 

понесли серьезные потери. Число убитых с немецкой стороны оценивается 

числом в 70 тыс. солдат, большое количество техники и орудий. Советская же 

армия потеряла по разным подсчетам приблизительно до 150 тыс. солдат, 

большое количество из этой цифры – безвозвратные потери. 

 5 августа 1943 г. советские войска освободили Орел и Белгород. В 

ознаменование этой победы в Москве был дан первый за время войны салют. С 

7 августа по 2 октября проводилась наступательная операция «Кутузов» – 

Смоленская наступательная операция, в ходе которой было разгромлено левое 

крыло немецких армий группы «Центр» и освобожден город Смоленск. А в ходе 

Донбасской операции (13 августа – 22 сентября) был освобожден Донецкий 

бассейн. С 26 августа по 30 сентября проходила Черниговско-Полтавская 

наступательная операция. Она закончилась полным успехом для Красной армии, 

так как от немцев была освобождена практически вся Левобережная Украина. 

Победа советских войск под Курском и выход их к реке Днепр 

ознаменовали завершение коренного перелома в ходе Великой Отечественной 

войны. Германия и ее союзники были вынуждены перейти к обороне на всех 

театрах военных действий. 

Курская битва – один из важнейших этапов на пути к победе в Великой 

Отечественной войне. Сокрушительный разгром фашистской Германии на 

Курской дуге свидетельствовал о возросшей экономической, политической и 

военной мощи Советского Союза. Гитлеровская армия понесла тяжелейшее 

поражение, огромные потери, восполнить которые фашистское руководство уже 

не могло никакими тотальными мобилизациями. Грандиозная битва лета 1943 

года на Курской дуге продемонстрировала перед всем миром способность 

Советского государства собственными силами разгромить агрессора. Престижу 

немецкого оружия был нанесен непоправимый урон. 

В битве под Курском провалилась попытка врага вернуть потерянную 

стратегическую инициативу и взять реванш за Сталинград. 

Наступательная стратегия германских войск потерпела полное крушение. 

Курская битва привела к дальнейшему изменению соотношения сил на фронте, 

позволила окончательно сосредоточить стратегическую инициативу в руках 

советского командования, создала благоприятные условия для развертывания 

общего стратегического наступления Красной армии. Победой под Курском и 

выходом советских войск к Днепру завершился коренной перелом в ходе войны. 
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После Курской битвы гитлеровское командование было вынуждено 

окончательно отказаться от наступательной стратегии и перейти к обороне на 

всем советско-германском фронте. 

Премьер-министр Великобритании У. Черчилль, оценивая итоги летних 

боев в районе Курского выступа, отмечал: «Три великие битвы за Курск, Орел и 

Харьков, проведенные на протяжении двух месяцев, ознаменовали крушение 

германской армии на Восточном фронте». 

 

3. Освобождение Беларуси. Белорусская наступательная операция 

«Багратион».  

После победы в Курской битве Красная Армия развернула стратегическое 

наступление от Невеля до Черного моря по фронтовой линии протяженностью 

2000 км. На центральном участке фронта советские войска продолжали 

наступление и вышли к восточным районам БССР.  

Осенью 1943 г. началось освобождение территории Беларуси. Части 13-й 

армии Центрального фронта форсировали Днепр и освободили 23 сентября 1943 

г. первый районный центр республики – Комарин. 

Планируя дальнейшие военные действия, Ставка Верховного 

Главнокомандования поставила перед советскими войсками задачу разгромить 

немецкую группу армий «Центр» и очистить от оккупантов всю территорию 

Беларуси. Для этого привлекались войска трех фронтов: Калининского (с 20 

октября 1943 г. – 1-й Прибалтийский), Западного и Центрального (с 20 октября 

1943 г. – Белорусский фронт). 

Однако советское руководство не учло реального соотношения сил сторон. 

Ставка Верховного Главнокомандования полагала, что гитлеровцы, понесшие в 

летней кампании 1943 г. такие большие потери, настолько деморализованы, что 

не смогут сдержать наступление советских войск. Но для таких оптимистических 

прогнозов не было оснований. Красная Армия не имела достаточных резервов: 

не хватало боевой техники, вооружения и боеприпасов. 

Наступление началось в октябре 1943 г. и продолжалось на широком 

фронте до конца года. В результате тяжелых кровопролитных боев гитлеровцы 

сумели остановить наступление войск 1-го Прибалтийского фронта.  

Осенью и зимой 1943-1944 гг. войска Красной Армии полностью или 

частично освободили 36 районов Беларуси, 36 районных и 2 областных центра: 

Гомель и Мозырь. Наступление советских войск на белорусской земле 

проходило в условиях всеобщей поддержки и помощи со стороны партизан и 

мирного населения республики. 

Еще в ходе Великой Отечественной войны правительство СССР и ЦК 

ВКП(б) разработали план мероприятий по восстановлению народного хозяйства 

и культуры в освобожденных районах. Преодолевая трудности, трудящиеся 

Беларуси приступили к возрождению промышленности и сельского хозяйства. 

Весной 1944 г. началось восстановление более 100 промышленных предприятий. 

На них было занято свыше 40 тыс. рабочих. 
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На освобожденных территориях стали действовать больницы, сельские 

врачебные участки, фельдшерско-акушерские пункты, аптеки и другие медико-

санитарные учреждения, детские дома.  

Таким образом, к лету 1944 г. на советско-германском фронте сложилось 

благоприятное положение для наступательных действий Красной Армии, 

которая прочно удерживала стратегическую инициативу. Перед советскими 

войсками была поставлена задача разгромить центральную группировку 

немецких войск – группу армий «Центр», освободить Беларусь и выйти к 

государственной границе СССР. 

Белорусская наступательная операция «Багратион» (23 июня — 29 августа 

1944 г.). Не имеющая себе равных по пространственному размаху, Белорусская 

наступательная операция по праву считается крупнейшим достижением 

отечественного военного искусства. В результате неё была разгромлена 

мощнейшая группировка вермахта. Это стало возможным благодаря 

беспримерному мужеству, героизму решимости и самопожертвованию сотен 

тыс. советских воинов и партизан Белоруссии, многие из которых пали смертью 

храбрых на белорусской земле во имя Победы над врагом. Эта операция 

получила кодовое название «Багратион».  

После наступления зимой 1943-1944 гг. линия фронта образовала на 

территории Беларуси огромный выступ площадью около 250 тыс. кв. км, 

обращенный вершиной на восток. Он глубоко вклинивался в расположение 

советских войск и имел важное оперативно-стратегическое значение для обеих 

сторон. Ликвидация этого выступа и освобождение Белоруссии открывало 

Красной Армии кратчайший путь в Польшу и Германию, ставило под угрозу 

фланговых ударов вражеские группы армий «Север» и «Северная Украина». 

На центральном направлении советским войскам противостояла группа 

армий «Центр» (3-я танковая, 4-я, 9-я и 2-я армии) под командованием генерал-

фельдмаршала Э. Буша. Ее поддерживала авиация 6-го и частично 1-го и 4-го 

воздушных флотов. Всего группировка противника включала 63 дивизии и 3 

пехотные бригады, в которых насчитывалось 800 тыс. человек, 7,6 тыс. орудий и 

минометов, 900 танков и штурмовых орудий и более 1300 боевых самолетов. В 

резерве группы армий «Центр» было 11 дивизий, большинство которых были 

задействованы для борьбы против партизан. 

В ходе летне-осенней кампании 1944 г. Ставка ВГК планировала провести 

стратегическую операцию по окончательному освобождению Белоруссии, в 

которой должны были согласованно действовать войска 4-х фронтов. К 

проведению операции привлекались войска 1-го Прибалтийского 

(командующий генерал армии И.X. Баграмян), 3-го (командующий генерал-

полковник И.Д. Черняховский), 2-го (командующий генерал-полковник Г.Ф. 

Захаров) и 1-го Белорусских фронтов (командующий генерал армии К.К. 

Рокоссовский), авиация Дальнего действия, Днепровская военная флотилия, а 

также большое количество соединений и отрядов белорусских партизан. 

На первом этапе операции «Багратион» – с 23 июня по 4 июля 1944 г. – 

были успешно проведены Витебско-Оршанская, Могилевская, Бобруйская и 
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Полоцкая операции, окружена минская группировка врага. На втором этапе – с 

5 июля по 29 августа 1944 г. – были осуществлены Шяуляйская, Вильнюсская, 

Каунасская, Белостокская и Люблин-Брестская операции. 

С учетом дополнительных резервов, полученных в ходе боев, в операции 

«Багратион» с обеих сторон участвовали более 4 млн человек, было 

задействовано около 60 тыс. орудий, свыше 8 тыс. самолетов. 

Линия фронта на белорусском участке к началу операции «Багратион» 

проходила восточнее Полоцка, Витебска, Орши, Могилева, Жлобина, западнее 

Мозыря и далее вдоль реки Припять до Ковеля. Она огибала Беларусь с севера и 

юга почти по всей ее территории. 

Этот гигантский выступ имел исключительно важное стратегическое 

значение в системе обороны немецких войск. Он защищал их главные 

стратегические направления (Восточно-Прусское и Варшавско-Берлинское) и 

обеспечивал устойчивое положение группы армий «Север» в Прибалтике. 

На территории Беларуси германские агрессоры создали мощную глубокую 

(до 270 км) линию обороны «Фатерланд» («Отечество»). Само название этой 

линии подчеркивало, что от ее мощи зависит судьба Германии. Специальным 

приказом А. Гитлера города Витебск, Орша, Могилев, Бобруйск, Борисов, Минск 

объявлялись крепостями. 

Командующие этих крепостей давали фюреру письменные обязательства 

удерживать их до последнего солдата. Здесь была сконцентрирована группа 

армий «Центр», часть правофланговых соединений группы армий «Север» и 

левофланговых соединений группы армий «Северная Украина». 

Удар по центральной группировке врага на фронтовой линии 

протяженностью 700 км наносили: 1-й Прибалтийский под командованием 

генерала армии И. Х. Баграмяна, 1, 2, 3-й Белорусские фронты под 

командованием генерала армии К. К. Рокоссовского, генерал-полковников Г. Ф. 

Захарова, И. Д. Черняховского. С войсками активно взаимодействовали 

партизаны. 

Была поставлена задача и партизанам: дезорганизовать работу тыла 

противника, сорвать подвоз резервов, захватывать важные рубежи, переправы и 

плацдармы на реках, удерживать их до подхода наступающих войск. Первый 

подрыв рельсов провести в ночь на 20 июня. 

Большое внимание уделялось сосредоточению усилий авиации на 

направлении главных ударов фронтов и удержанию господства в воздухе. 

Только накануне наступления авиация совершила 2700 самолето-вылетов и 

провела на участках прорыва фронтов мощную авиационную подготовку. 

Координация действий войск фронтов была возложена на представителей 

Ставки – начальника Генерального штаба Маршала Советского Союза А.М. 

Василевского и заместителя Верховного Главнокомандующего Маршала 

Советского Союза Г.К. Жукова. 

Наступление войск 1-го Прибалтийского, 3-го и 2-го Белорусских фронтов 

началось 23 июня. Сутками позже в сражение включились войска 1-го 

Белорусского фронта. Наступлению предшествовала разведка боем. 
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Действия войск в ходе операции «Багратион», как в никакой другой 

операции советских войск до этого, почти точно соответствовали её замыслу и 

полученным задачам. За 12 дней напряженных боев первого этапа операции 

были разгромлены главные силы группы армий «Центр». Наступление войск 

Красной Армии развертывалось успешно на всех направлениях. В июне 1944 г. 

были освобождены Витебск, Лепель Был ликвидирован мощный узел обороны 

врага около Орши, освободили Сенно, Толочин, Могилев, Шклов и др.  

Таким образом, за шесть дней наступления под ударами советских войск 

четырех фронтов мощная вражеская оборона на пространстве между Западной 

Двиной и Припятью пала. Противник понес значительные потери. 

Теперь перед советскими войсками стояла следующая задача: путем 

двустороннего наступления из районов Борисова и Осипович на Минск и 

фронтального преследования с направления Могилев – Минск завершить 

окружение противника, уничтожить главные силы 4-й немецкой армии, 

отступавшей на запад, и освободить столицу Беларуси. Выполнить эту задачу 

должны были войска 3, 1 и 2-го Белорусских фронтов. 

Тем временем 1-й Прибалтийский фронт продолжал наступление северо-

западнее Полоцка и западнее в направлении Глубокого. Советские войска вышли 

на подступы к Литве с востока, полностью изолировав друг от друга вражеские 

группы армий «Центр» и «Север». 

Войска 3-го Белорусского фронта 30 июня 1944 г. форсировали Березину, 

разгромили борисовскую группировку врага и освободили Борисов – важный 

опорный пункт оккупантов, защищавший подступы к Минску. 2 июля 1944 г. 

советские войска обошли Минск с северо-запада, овладели Вилейкой, Красным 

и перерезали железную дорогу Минск – Вильнюс. 

Войска 1-го Белорусского фронта, наступавшие южнее Минска, в конце 

июня – начале июля 1944 г. освободили Слуцк, Городею, Несвиж и таким 

образом лишили противника возможности отступления на юго-запад. Во второй 

половине дня 3 июля 1944 г. столица Беларуси была полностью очищена от 

врага. 

4-я немецкая армия и некоторые другие части оккупантов восточнее 

Минска попали в окружение. В минском «котле» очутилась 105-тысячная 

вражеская группировка. Для ее ликвидации войска 2-го и часть сил 3-го 

Белорусских фронтов при взаимодействии с партизанами и активной поддержке 

авиации развернули широкомасштабные бои. Были убиты 70 тыс. гитлеровских 

солдат и офицеров и более 35 тыс. взяты в плен, в том числе 12 генералов. 4 июля 

1944 г. завершился первый этап грандиозной битвы за Беларусь. 

Советские войска за две недели боевых действий разгромили главные силы 

немецкой группы армий «Центр». В результате образовалась большая брешь до 

400 км по фронтовой линии и до 500 км в глубь от нее, которую немецкие войска 

ликвидировать за короткое время не могли. 

Именно в Беларуси, где в трагические июньские дни 1941 г. оказались в 

окружении десятки тысяч воинов Западного Особого военного округа, ровно 

через 3 года, в июне 1944 г., армию завоевателей ждало страшное возмездие. 
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Никогда еще вермахт не терпел такого сокрушительного поражения. 

Некоторые политики из стран – союзниц по антигитлеровской коалиции 

ставили под сомнение масштабы победы Красной армии. На фоне более чем 

скромных достижений английских и американских войск в Нормандии, которым 

противостояла значительно более слабая группировка немецких сил, все это 

выглядело немыслимым. Тогда в Ставке и возникла идея провести пленных 

маршем по советской столице, чтобы убедить даже самых отъявленных 

скептиков. 

17 июля по улицам Москвы прошла огромная колонна – 57 тыс. немецких 

военнопленных, в том числе 19 генералов, захваченных преимущественно в ходе 

операции «Багратион», которых в строжайшей секретности доставили в столицу 

СССР. Москвичи молча наблюдали за теми, кто претендовал на мировое 

господство. За военнопленными демонстративно ехали поливальные машины, 

смывая следы фашистской нечисти с Советской земли. 

Изгнание немецко-фашистских захватчиков с территории Беларуси. 

Продолжалось освобождение Беларуси. Войска 3-го Белорусского фронта 

освободили Молодечно, Гродно и др. города. 

Вместе с советскими авиационными частями в составе 1-й воздушной 

армии самоотверженно сражался 1-й истребительный авиаполк французских 

летчиков «Нормандия». За мужество и героизм, проявленные им при 

освобождении Беларуси, в частности на реке Нёман, полку было присвоено 

наименование «Нёманский» и название «Нормандия – Нёман». Четыре 

французских летчика – Марсель Альбер, Ролан де ла Пуап, Жак Андрэ и Марсель 

Лефевр – стали Героями Советского Союза. 

34. Войска 2-го Белорусского фронта освободили Новогрудок, Волковыск 

и вышли на государственную границу на этом направлении. 

Войска 1-го Белорусского фронта наступали на Барановичско-Брестском и 

Пинском направлениях. В июле 1944 г. были освобождены Барановичи, Пинск, 

а 28 июля штурмом был взят город Брест. 

Этот день стал знаменательным в истории белорусского народа. Взятием 

Бреста наши войска завершили изгнание немецко-фашистских захватчиков с 

белорусской земли. 

В ходе успешного завершения операции «Багратион» фактически 

перестала существовать одна из самых мощных группировок вермахта – группа 

армий «Центр». 

Операция «Багратион» показала яркие примеры высокого мастерства 

советских полководцев и военачальников. Она внесла заметный вклад в развитие 

стратегии, оперативного искусства и тактики; обогатила военное искусство 

опытом окружения и уничтожения крупных группировок врага в короткие сроки 

и в самых различных условиях обстановки. Была успешно решена задача 

прорыва мощной обороны противника, а также быстрого развития успеха в 

оперативной глубине за счет умелого использования крупных танковых 

объединений и соединений. 
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В борьбе за освобождение Белоруссии советские воины проявили 

массовый героизм и высокое боевое мастерство. 1500 ее участников стали 

Героями Советского Союза, сотни тысяч были награждены орденами и медалями 

СССР. Среди Героев Советского Союза и награжденных были воины всех 

национальностей СССР. 

 

4. Трудовой подвиг народа. Уроженцы Беларуси – герои советского 

тыла. Белорусские организации в советском тылу. 

Действенность борьбы советского солдата с германскими захватчиками во 

многом определяли труженики тыла. Они обеспечивали фронт всем 

необходимым: вооружением, военной техникой, боеприпасами, топливом, а 

также продовольствием, обувью, одеждой и др. Народ сумел создать мощную 

производственную базу, которая материально обеспечила победу. Экономика 

СССР в чрезвычайно короткий срок была переориентирована на нужды фронта. 

Принятый 30 июня 1941 г. ЦК ВКП(б) и СНК СССР народнохозяйственный план 

на Ш квартал 1941 г. предусматривал перевод всего народного хозяйства страны 

на военные рельсы. Однако осуществить это не удалось, потому что были 

оккупированы многие районы Советского Союза и страна понесла огромные 

материальные и людские потери. 

Эвакуированные в восточные районы СССР фабрики и заводы начинали 

свою работу в сложных условиях. Не хватало рабочих рук, стройматериалов, 

продуктов питания. В конце 1941 г. был принят указ об ответственности рабочих 

и служащих предприятий военной промышленности за самовольное оставление 

рабочего места и опоздания. Все занятые на таких предприятиях считались 

мобилизованными на трудовой фронт. В феврале 1942 г. Президиум Верховного 

Совета СССР издал Приказ «О мобилизации трудоспособного городского 

населения для работы на производстве и в строительстве на период военного 

времени». 

Мобилизовывались мужчины от 16 до 55 лет и женщины от 16 до 45 лет из 

числа не занятых в государственных учреждениях и на предприятиях. 

Перевод хозяйства на военное положение, завершившийся только в 

середине 1942 г., положительно отразился на увеличении и расширении 

ассортимента военной продукции. 

Одной из сложнейших задач для советского руководства являлось 

обеспечение фронта и тыла сельскохозяйственной продукцией. В результате 

оккупации было утрачено 47,1 % площадей.  

К концу 1942 г. количество сельских тружеников сократилось на 60 %. В 

деревнях остались инвалиды, больные, не пригодные к воинской службе, 

старики и подростки. Места призванных в Красную Армию мужчин заняли 

женщины, дети, пенсионеры и инвалиды. В полеводстве и животноводстве 

женщины составляли большинство. Увеличилось количество подростков, 

работавших в колхозах. В связи с нехваткой трудовых ресурсов к выполнению 

сельскохозяйственных работ привлекалось трудовое население городов, часть 

служащих, учащиеся старших классов и техникумов, студенты вузов.  
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На нужды фронта колхозы передавали автомобили, тракторы и лошадей. 

Новые поставки техники для сельского хозяйства приостановились. Поэтому 80 

% работ осуществлялось вручную.  

Урожайность зерновых культур снизилась. Резко сократилось поголовье 

скота. Например, количество коров сократилось вдвое, да и надои молока 

значительно уменьшились. Между тем фронт требовал продовольствия, а 

промышленность – сырья. Решать эти проблемы должно было крестьянство 

тыловых районов. Советское руководство усилило идеологическую работу в 

деревне. В МТС и совхозах восстанавливались политотделы, которые следили за 

выполнением производственных заданий и трудовой дисциплиной. В начале 

1942 г. примерно в полтора раза было увеличено количество трудодней на 

каждого колхозника. В апреле вышло постановление о мобилизации городского 

и сельского населения на сельскохозяйственные работы в колхозы, совхозы и 

МТС. 

Все отрасли сельского хозяйства переводились на самообеспечение, в то 

время как государственные заготовки сельскохозяйственных продуктов 

увеличивались. Основным источником выживания для многих семей становится 

приусадебный участок. 

Ситуация в народном хозяйстве обострилась в связи со значительным 

сокращением количества рабочих и служащих, занятых в производстве. По 

указанию советского руководства на трудовой фронт были брошены все 

возможные ресурсы страны. Однако рабочих рук катастрофически не хватало. 

Принятые строгие, иногда жесткие меры находили поддержку и понимание у 

населения. Рабочие забывали про сон, многие перевыполняли нормы в 10 и более 

раз. 

Война мобилизовала тружеников советского тыла, ощущавших себя 

участниками великой битвы. Для большинства рабочих и служащих основным 

принципом стали лозунги: «Всё для фронта, всё для победы над врагом!», 

«Работать не только за себя, но и за ушедшего на фронт товариша!», «В труде - 

как в бою!». 

Существование советской промышленности в годы Великой 

Отечественной войны было бы невозможным без массового трудового героизма 

простых людей. Работая в чрезвычайно тяжелых условиях, не жалея своих сил, 

здоровья и времени, они проявляли стойкость и упорство в выполнении заданий. 

Трудовые коллективы, рабочие и служащие стремились значительно 

увеличить производительность труда и выпуск продукции, сэкономить 

материальные ресурсы. На ряде предприятий в советском тылу широкий размах 

получили всесоюзное социалистическое соревнование, движения 

многостаночников. Рост военного производства при сокращении количества 

рабочих и служащих достигался за счет интенсификации труда, увеличения 

продолжительности рабочего дня, сверхурочных работ и укрепления трудовой 

дисциплины. 
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Значительный вклад в экономику СССР внесли трудящиеся Беларуси, 

эвакуированные на восток страны. Большинство эвакуированных предприятий 

Беларуси объединялись с однотипными местными предприятиями. 

Около 20 белорусских предприятий сохранили в эвакуации 

самостоятельность. Среди них «Гомсельмаш» и Гомельская чулочно-

трикотажная фабрика «8 Марта», витебские фабрики: чулочно-трикотажная 

имени КИМ, швейная «Знамя индустриализации», имени К. Цеткин и др. 

Рабочие, инженерно-технические работники монтировали оборудование в самые 

сжатые сроки. К лету 1942 г. на оборону работали более 60 белорусских 

предприятий. Таким образом, благодаря трудовому героизму рабочих и 

инженерно-технических работников, восточные районы СССР за годы войны 

превратились в мощный военный арсенал страны.  

В годы войны в советском тылу работали многие белорусские деятели 

науки и культуры. На восток страны эвакуировались коллективы 60 научно-

исследовательских институтов и лабораторий, 6 крупнейших театров Беларуси, 

более 20 высших и средних учебных заведений. 

Несмотря на трудности, белорусские ученые не прекращали исследований, 

направленных на разработку важных проблем, которые были связаны не только 

с нуждами фронта, но и мирным развитием народного хозяйства. 

В январе 1943 г. в Москве состоялось собрание представителей 

белорусской интеллигенции, в котором участвовало около 500 известных 

ученых, писателей, артистов, композиторов, художников, инженеров, врачей, 

учителей, общественных деятелей Беларуси. Многие из них самоотверженно 

сражались против врага на фронте или трудились в тылу. 

Развернули свою деятельность в советском тылу театры Беларуси. На 

высоком уровне давал спектакли Белорусский драматический театр имени Я. 

Купалы. Находясь в Томске, он осуществил постановки таких произведений 

советских драматургов, как «Партизаны» К. Крапивы, «Парень из нашего 

города» и «Русские люди» К. Симонова, «Фронт» А. Корнейчука и др. 

В Горьком на правах филиала с января 1942 г. начал деятельность 

коллектив Белорусского театра оперы и балета, в Москве - Русский театр БССР, 

в Новосибирске – Еврейский драматический театр БССР. Пребывание 

белорусских театров в других советских городах способствовало взаимному 

обогащению художественных культур братских народов, творческому росту 

актеров, повышению их сценического мастерства. 

Годы Великой Отечественной войны стали важным периодом в развитии 

белорусской советской литературы. С первых дней войны поэты, прозаики и 

драматурги Беларуси штыком и словом сражались с фашистским нашествием. 

На всю страну, как боевой гимн, прозвучало стихотворение народного поэта 

Беларуси Янки Купалы «Белорусским партизанам». Стихотворение отдельной 

листовкой широко распространялось на временно оккупированной территории 

республики. Его перепечатывали подпольные и партизанские газеты, партизаны 

переписывали в тетради и блокноты, заучивали наизусть. Народный поэт Якуб 

Колас во время войны создал обобщенный образ защитника родной земли, воина 
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Красной Армии, партизана и труженика тыла. Коласовские герои жили единым 

стремлением – добиться победы над врагом, освободить родную землю от 

оккупантов. В одном ряду с лучшими произведениями военного времени А. 

Толстого, М. Шолохова, Н. Тихонова и других мастеров пера стояли 

произведения К. Крапивы и А. Кулешова, М. Лынькова и К. Чорного, И. 

Гурского и М. Танка, П. Панченко и др. Поэзия и проза белорусских литераторов 

времен войны воспитывала советских людей в духе стойкости, мужества и 

героизма. 

За 1941-1943 гг. белорусские композиторы создали свыше 200 

произведений разных жанров. Среди них опера «Алеся» Е. Тикоцкого, 

посвященная белорусским партизанам, песня Н. Соколовского «Мы - белорусы!» 

на слова М. Климковича, после войны ставшая гимном БССР. 

В Москве, Алма-Ате, Ташкенте, Фрунзе (теперь – Бишкек) и других 

городах стали действовать не только научно-исследовательские, в том числе 

Академия наук БССР, но и высшие и средние учебные заведения. В 1943 г. на 

станции Сходня под Москвой возобновил работу Белорусский государственный 

университет, в Ярославле – Минский медицинский институт. 

 

5. Восстановление народного хозяйства БССР. Помощь СССР по 

линии ленд-лиза. 

Три года войны нанесли огромный урон народному хозяйству Беларуси. 

Фашистские захватчики разрушили 209 городов и районных центров 

республики, уничтожили более 9 тыс. деревень (637 – вместе с жителями), 10 338 

промышленных объектов. К моменту освобождения уцелело лишь 15 % от 

довоенного количества фабрик и заводов. 

Почти полностью была уничтожена культурно-образовательная и 

социальная сфера. Оккупанты разрушили школы, разграбили более 5 тыс. 

учреждений, в том числе институты, научно-исследовательские центры, 

Академию наук, музеи, театры, клубы, дворцы культуры, больницы и 

амбулатории. 

Беларусь начала возрождаться, когда на фронтах Великой Отечественной 

войны еще шли упорные бои. Восстанавливать белорусское народное хозяйство 

приходилось практически с нуля. Неоценимую помощь в этом деле оказали 

другие союзные республики, финансовые средства поступали из союзного 

бюджета, республика получила часть германских репараций. Спецификой 

восстановительных процессов в БССР было то, что одновременно проводились 

мероприятия по советизации Западной Беларуси, которые на были завершены в 

довоенный период. В первую очередь возобновлялась работа промышленных, 

транспортных и сельскохозяйственных предприятий, обеспечивавших нужды 

армии. В республике восстанавливались старые и строились новые предприятия, 

создавались новые отрасли промышленности. При этом опережающими темпами 

развивалась тяжелая промышленность, а традиционные для Беларуси отрасли 

легкой промышленности отставали. 
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Опережающими темпами были восстановлены Минский вагоноремонтный 

завод, витебские станкостроительные заводы имени С. М. Кирова и имени 

Коминтерна, фабрика «Знамя индустриализации», гомельские завод 

сельскохозяйственного машиностроения «Гомсельмаш» и вагоноремонтный 

завод и другие промышленные предприятия республики. В 1944 г. начали 

работать текстильные, швейные и кожевенные предприятия. К концу года 

действовали 15 республиканских заводов и 188 районных промышленных 

предприятий. 

Первоочередной задачей было восстановление транспорта, особенно 

железнодорожного, от которого зависело обеспечение фронта. Первый поезд в 

освобожденный Минск прибыл 10 июля 1944 г., через неделю после 

освобождения. 

По мере освобождения территории БССР от немецко-фашистских 

захватчиков восстанавливались колхозы и совхозы, налаживалось производство 

сельскохозяйственной продукции. До войны в Западной Беларуси в колхозы 

были объединены только 7% крестьянских хозяйств. В 1949 г. на XIX съезде 

КП(б)Б руководство республики приняло постановление «О состоянии и 

дальнейших задачах колхозного строительства в западных областях БССР», в 

котором говорилось о проведении сплошной коллективизации в западных 

областях в короткие сроки. Использовались пропагандистские, насильственные 

и экономические методы ее осуществления. Восстановление сельского хозяйства 

БССР в целом завершилось к середине 1950-х гг. 

В послевоенные годы постепенно улучшалось материальное положение 

населения. В декабре 1947 г. была отменена карточная система распределения 

продуктов, которая сопровождалась денежной реформой. Вводились элементы 

свободной торговли, устанавливались единые государственные цены. На 

протяжении 1949-1950 гг. неоднократно снижались цены на большинство 

потребительских товаров. Тяжелым оставалось материальное положение 

сельского населения. Основной формой оплаты труда колхозников оставались 

трудодни (это единица учета труда и распределения доходов колхозника).  

Таким образом, несмотря на все сложности военного лихолетья, советские 

люди не покорились германским агрессорам, проявили мужество, преданность 

Родине, верность воинскому долгу и самопожертвование в борьбе за свободу и 

независимость Отечества. Белорусский народ внес значительный вклад в 

разгром германских агрессоров, в общую борьбу советских людей с германским 

нацизмом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Шестьдесят лет прошло со дня победного завершения Великой 

Отечественной войны. Земля залечила нанесенные ей раны. Но люди помнят 

войну. Она и сегодня живет в их сердцах. Нетленна память о героях, отстоявших 

свободу и независимость Отечества. Мы никогда не забудем тех, кто освобождал 

многострадальные города и деревни, горел в танках и закрывал вражеские 

амбразуры телом, кто не пожалел своей жизни и всё преодолел не ради наград, а 

ради жизни на земле, ради того, чтобы никто в мире не навязал нам своей воли. 

Советский народ и Красная Армия сыграли главную роль в борьбе против 

гитлеровского нашествия, вынесли на своих плечах основную тяжесть войны. 

Мировое сообщество (в том числе и народы Германии и Японии) было избавлено 

от угрозы фашистского закабаления. 

Места жестоких боев политы кровью всех народов Советского Союза. На 

огромных просторах от Волги до Эльбы – бесчисленные могилы тех, кто 

пожертвовал своей жизнью ради будущего планеты. Мы просто не имеем права 

в повседневных хлопотах, в радости успехов и горечи неудач забывать тех, кто 

дал нам возможность жить свободными сегодня. 

Наши деды и отцы победили не только ради своей страны, ради Беларуси, 

но и ради всего мира. Поэтому 9 мая – счастливейший день не только для 

ветеранов, но и для нас с вами, ибо в этот день мир был спасен от самой жестокой 

из тираний. Подвиг тех, кто не дожил до победы, увековечен в многочисленных 

мемориалах, памятниках, монументах и обелисках на нашей земле и за ее 

пределами. 

Во всех республиках бывшего Советского Союза установлено более 100 

тыс. мемориалов, памятников и памятных знаков. Все они – свидетельство 

великой трагедии и великой славы нашего народа. Нет такого уголка 

белорусской земли, где бы не чтили память о народном подвиге. Есть обелиски 

с именами тех, кто не вернулся с войны, а есть и безымянные, Всего в нашей 

стране их около 8,5 тыс. Под ними спят вечным сном сыновья Отечества: воины, 

партизаны, подпольщики, мирные жители, расстрелянные и замученные 

гитлеровцами. 

Увековечение памяти погибших в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками началось еще в военные годы. Каждый приказ Верховного 

Главнокомандующего завершался словами: «Вечная слава героям, павшим в 

боях за свободу и независимость нашей Родины!» По инициативе 

государственных и общественных организаций разрабатывались типовые 

проекты обелисков, началось установление постоянных памятников на могилах 

и памятных знаков на местах боев. Оставить память о важнейших битвах, 

отлитую в бронзе или увековеченную в граните, стремились прежде всего сами 

живые свидетели войны – бойцы Красной Армии. Так, первый памятник героям 

Сталинграда был установлен 12 декабря 1943 г. воинами 19-й танковой бригады 

в городе Калаче. 
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Еще в марте 1944 г. СНК БССР принял постановление «Об охране и 

использовании исторических и архитектурных памятников и увековечении 

памятных мест и событий, связанных с освобождением Беларуси от немецко-

фашистских захватчиков». После окончания войны, в июле 1945 г., Верховный 

Совет БССР принял Закон «Об ознаменовании победы и увековечении памяти 

воинов Красной Армии и партизан, погибших в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками в период Великой Отечественной войны Советского Союза». 

Никто не забыт, ничто не забыто – героическое прошлое навечно в памяти 

народной. Оно ощутимо живет в сегодняшнем дне. Живет оно и в сознании и 

сердцах не только людей старшего поколения, но и их детей, внуков, правнуков, 

не испытавших ужасов войны. Живет и учит жить по самым высоким меркам 

патриотизма и морали. Учит ненавидеть войну, ценить и защищать мир. 

 


