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1 Международная обстановка накануне Второй мировой 
войны  
 

Передел мира, который произошел в результате Первой мировой войны, 
таил в себе опасность нового мирового конфликта, т. к. отвечал интересам 
победителей, а не побежденных. Положение усугублялось неравномерностью 
экономического и политического развития капиталистических стран в межвоен-
ный период. На обострение противоречий особенно повлиял мировой экономи-
ческий кризис 1929–1933 гг. Ситуация в Европе и мире существенно изменилась, 
когда в Германии, Италии и Японии пришли к власти фашистские и милита-
ристские силы. Они стали требовать для себя «жизненного пространства» за счет 
СССР и Китая, стран Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки и Индо-
китая. Приход германского фашизма к власти в 1933 г. означал реальную угрозу 
войны в Европе. Фашисты установили в стране диктатуру, режим террора, 
аннулировали Версальский мирный договор, который не устраивал эту быстро-
развивающуюся империалистическую державу, и начали активную подготовку к 
войне за передел мира. Для успешной реализации своих агрессивных намерений 
германское руководство стремилось укрепить военно-политическое сотрудни-
чество с наиболее экстремистскими режимами и создать блок военно-полити-
ческой поддержки.  

24 октября 1936 г. было подписано соглашение с Италией о создании оси 
«Берлин – Рим». В целях борьбы за установление мировой гегемонии Германия 
и Япония заключили 25 ноября 1936 г. так называемый «Антикоминтерновский 
пакт». В ноябре 1937 г. к нему присоединилась Италия.  

В 1930-е гг. наблюдалось постепенное обострение международной обста-
новки, приведшее к образованию очагов военной опасности в мире.  

Первый очаг войны образовался на Дальнем Востоке в 1931–1933 гг., когда 
Япония захватила китайскую территорию Маньчжурию и создала там 
марионеточное государство Маньчжоу-го. В результате протестов великих 
держав Япония вышла из Лиги Наций. С 1937 г. по 1939 г. Японией был захвачен 
ряд китайских территорий. По англо-японскому соглашению 1939 г. Велико-
британия фактически признала японские захваты в Китае.  

Началом формирования второго и главного очага войны в Европе можно 
считать приход к власти в Германии в январе 1933 г. нацистской партии во главе 
с А. Гитлером. Германское руководство постепенно начало прибегать к наруше-
ниям Версальского договора 1919 г. Невзирая на протесты других европейских 
держав, в Германии были восстановлены всеобщая воинская повинность, воен-
ная промышленность и начато строительство военно-морского флота. В 1936 г. 
была ремилитаризована Рейнская зона.  

Третий очаг войны образовался в фашистской Италии. В 1935–1939 гг. 
Италия взяла курс на создание колониальной империи в Африке и в бассейне 
Средиземного моря. Еще в 1920-е гг. она навязала Албании целую серию нерав-
ноправных договоров и соглашений, которые ставили эту страну под ее конт-
роль. В 1935–1936 гг. фашистская Италия захватила Абиссинию (Эфиопию). 
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В 1937–1938 гг. Германия и Италия открыто вмешались в гражданскую 
войну в Испании на стороне мятежного генерала Ф. Франко. В 1938 г. была 
аннексирована Австрия, Германия ввела на ее территорию войска. 

Таким образом, рост милитаризма и реваншистских настроений в Германии, 
агрессивные акции Японии и Италии в 1930-е гг. привели к резкому обострению 
межгосударственных отношений. Правительства Великобритании и Франции 
занимали позицию так называемого «умиротворения» и стремились направить 
германскую агрессию на восток – против СССР. Такая политика имела под-
держку и со стороны США. 

В 1937–1938 гг. Германия и Италия открыто вмешались в гражданскую 
войну в Испании на стороне мятежного генерала Ф. Франко. В 1938 г. была 
аннексирована Австрия, Германия ввела на ее территорию войска. Таким 
образом, рост милитаризма и реваншистских настроений в Германии, агрессив-
ные акции Японии и Италии в 1930-е гг. привели к резкому обострению меж-
государственных отношений.  

Правительства Великобритании и Франции занимали позицию так назы-
ваемого «умиротворения» и стремились направить германскую агрессию на 
восток – против СССР. Такая политика имела поддержку и со стороны США.  

В этой обстановке первоочередным становится вопрос создания системы 
коллективной безопасности. В 1934–1936 гг. для этого складывались вполне 
определенные условия. В 1934 г. СССР вступает в Лигу Наций и вносит свои 
предложения относительно создания системы коллективной безопасности и 
отпора завоевателям, что, однако, не находит поддержки. В 1935 г. были 
заключены советско-французский и советско-чехословацкий договоры, ставшие 
важными вехами на пути к возможному сближению европейских государств на 
антифашистской основе. Шла подготовка и к заключению так называемого 
«Восточного пакта» – договора о взаимопомощи между СССР, Чехословакией, 
Финляндией, Польшей, Латвией и Литвой для противодействия гитлеровской 
агрессии.  

Однако затем ситуация усложнилась. После убийства министра иностран-
ных дел Франции Л. Барту изменился курс Парижа. Явно не желает соглашения 
с Советским Союзом и Англия. Постепенно начал раскачиваться маятник 
политики «умиротворения», заключавшейся в попытках столкнуть Германию и 
СССР. Суть аморальной и противоречивой политики «умиротворения» отчет-
ливо проявилась в Мюнхенском сговоре Гитлера, Муссолини, Даладье и Чем-
берлена. В Мюнхене 29–30 сентября 1938 г. Англия и Франция с одобрения США 
приняли решение о передаче Германии Судетской области Чехословакии,  
а также об удовлетворении территориальных притязаний к ней со стороны 
правительств Венгрии и Польши.  

Сговор западных держав с Гитлером означал прямое поощрение агрессии и 
способствовал развязыванию Второй мировой войны. Он стал синонимом 
международного политического предательства.  

Советский Союз для защиты Чехословакии был готов предоставить свы- 
ше 500 боевых самолетов. У западных границ СССР было сконцентрировано 
несколько крупных армейских групп. Но чехословацкое буржуазное прави-
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тельство, отказавшись от помощи СССР, не предприняло никаких шагов для 
организации обороны страны, хотя такая возможность реально существовала. 
Чехословакия могла развернуть 42 дивизии, в то время как вермахт имел 47 ди-
визий. Спустя год Гитлер признавался: «То, что мы узнали о военной мощи 
Чехословакии, ужаснуло нас представлением об опасности, которой мы смогли 
подвергнуться … Только тогда я понял, почему мои генералы меня удерживали». 

Советский Союз, который, как и Франция, был связан с Чехословакией 
договором о взаимопомощи, оказался отстраненным от участия в решении круп-
нейшего военно-политического конфликта в Европе вокруг судеб Чехословакии. 
Это означало, что наша страна попала в глубокую международную изоляцию. 

В 1938 г. Германия оккупировала и включила в состав Третьего рейха 
Австрию, весной 1939 г. вмешалась в гражданскую войну в Испании и помогла 
установить фашистскую диктатуру. 22 марта 1939 г. гитлеровцы оккупировали 
порт Клайпеду (Литва) и Клайпедскую область, получив важные стратегические 
позиции для разбоя на Балтийском море и в Прибалтике. В этом же месяце 
захвачена вся Чехословакия. Войска вермахта нависли над Польшей. В апреле 
Италия напала на Албанию. На Дальнем Востоке Япония спровоцировала 
военный конфликт в районе реки Халхин-Гол. В апреле 1939 г. в ставке фюрера 
принимается решение о захвате Польши. 

В такой обстановке правящие круги Англии и Франции заявляют о 
предоставлении гарантий государственной независимости Польше, Румынии, 
Греции, Турции, которым угрожала фашистская агрессия, но практически ничего 
не предпринимали для обуздания агрессии. С падением Чехословакии Англия 
поставила перед СССР вопрос о возможности принятия мер против гитлеровской 
экспансии. Руководство СССР предложило немедленно созвать совещание 
заинтересованных стран. Однако западные державы быстро отказались от собст-
венной инициативы. 

Весной 1939 г. англо-германские контакты сильно активизировались.  
В ходе переговоров, в которых участвовал Геринг (второе лицо в герман-

ском государстве), была подготовлена программа двухстороннего сотрудни-
чества. Она предусматривала заключение соглашения об отказе применения 
силы, о невмешательстве Германии в дела Британской империи и Англии в дела 
рейха, удовлетворение претензий германского государства на Данциг и польский 
коридор, а также на колонии. 

В августе 1939 г. в обстановке абсолютной секретности готовилась тайная 
встреча Геринга с английским премьер-министром. Однако из-за согласия 
Советского Союза заключить договор о ненападении с Германией эту акцию 
пришлось отменить. В создавшихся условиях происходят перемены во внешней 
политике СССР – активизировались политические и экономические контакты с 
Германией. Этому способствовала смена руководства Наркоминдела. Нарком 
иностранных дел М. М. Литвинов был заменен В. Н. Молотовым. 

В этой чрезвычайно сложной обстановке советское правительство с марта 
1939 г. начинает переговоры с правительствами Англии и Франции о создании 
системы коллективной безопасности. Для этого нужно было заключить дого-
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воры о взаимопомощи между СССР, Англией и Францией, о предоставлении 
гарантий безопасности странам западной и юго-восточной Европы, Прибалтики.  

Документы свидетельствуют, что участники этих переговоров словно                
не понимали, что фактически речь шла о судьбах Европы и их собственных 
народов. Тем более, что в Лондоне, Париже, Вашингтоне знали в малейших 
деталях о подготовке нападения Германии на Польшу, а также и о том, что 
единственной преградой, способной остановить гитлеровцев, могло быть 
заключение не позднее августа 1939 г. англо-франко-советского союза. Знало об 
этом и руководство СССР. 12 августа 1939 г. начались переговоры по заклю-
чению военной конвенции. И опять западные державы не проявили необходимой 
ответственности. Их военные миссии возглавили второстепенные лица – 
адъютант английского короля адмирал Д. Дракс и французский генерал  
Ж. Думенк, не имевшие полномочий на подписание соглашений. 

В ходе переговоров выяснилось, что правящие круги Англии и Франции 
пытаются перенести на Советский Союз центр тяжести борьбы с гитлеровской 
Германией. В то время как советская сторона, предложив три конкретных 
варианта совместных действий вооруженных сил СССР, Англии и Франции, 
обязалась выставить против агрессора в Европе 136 дивизий, до 10 тыс. танков, 
более 5 тыс. боевых самолетов, английская военная миссия предложила  
лишь 5 пехотных и одну механизированную дивизии. Позиция английской и 
французской сторон была неискренней и неконкретной. 

К этому времени стало очевидным нежелание Лондона и Парижа идти на 
равноправное соглашение, и договор с Германией стал единственным для СССР 
выходом. 20 августа Сталин телеграфирует в Берлин согласие на прибытие в 
Москву Риббентропа. После беседы Риббентропа с Молотовым и Сталиным в 
ночь с 23 на 24 августа был подписан советско-германский пакт о ненападении 
(пакт Риббентропа – Молотова), предусматривающий, что стороны будут 
воздерживаться от агрессивных действий в отношении друг друга и не будут 
поддерживать третью страну, если один из участников договора станет 
«объектом военных действий» с ее стороны. Стороны обязывались также не 
участвовать в группировках держав, направленных против одной из сторон. 
Договор был заключен на 10 лет.  

Договор о ненападении не касался каких-либо территориальных вопросов. 
Однако вместе с ним был подписан секретный протокол, в соответствии с 
которым Германия взяла ряд односторонних обязательств. В случае вооружен-
ного германо-польского конфликта войска вермахта не должны были про-
двигаться дальше рубежа рек Нарев, Висла, Сан и не вторгаться в Финляндию, 
Латвию, Литву (северная граница Литвы одновременно являлась границей сфер 
интересов СССР и Германии). Германия признавала заинтересованность СССР  
в Бессарабии.  

Что же дал этот договор СССР?  
1 СССР избежал войны на два фронта.  
2 На несколько сотен километров были отодвинуты рубежи границ СССР, 

что в стратегическом плане было очень важно.  
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3 Заключение пакта повлияло на германо-японские взаимоотношения, в ко-
торых появилась серьезная трещина, не ликвидированная до конца войны.  

4 Договор способствовал расколу капиталистического мира на два лагеря, 
что не позволило ему консолидироваться против СССР.  

В то же время нельзя не отметить некоторые негативные последствия этого 
соглашения. Договор усыпил бдительность советского народа и военно-полити-
ческого руководства страны, стал одной из причин трагедии Красной Армии  
в 1941 г. Он подорвал международный авторитет СССР как последовательного и 
основного борца против фашизма, вызвал замешательство в коммунистическом 
движении, дезорганизовал работу Коминтерна.  

Договор дал благодатную почву для обвинений в адрес Советского Союза 
со стороны западных держав в поддержке агрессора и развязывании войны.           
В известной степени договор расширили свободу маневра для нацистского 
режима. 

 
Контрольные вопросы 
 
1 В связи с чем возросла военная угроза в Европе?  
2 Какие действия правительств Германии, Италии и Японии в 1930-е гг. 

свидетельствовали об их подготовке к войне? В каких регионах возникли очаги 
военной напряженности?  

3 Какую задачу стремился решить Советский Союз при заключении дого-
вора о взаимопомощи с Чехословакией и Францией?  

4 Какую политику в отношении Германии проводили Великобритания и 
Франция? В чем суть этой политики? Приведите факты.  

5 Какую роль в развертывании Второй мировой войны сыграло подписание 
Мюнхенского соглашения? Почему этот договор не был подписан предста-
вителями Чехословакии?  

6 Как Вы понимаете систему коллективной безопасности? В чем заключа-
лись проблемы ее создания?  

7 Почему англо-франко-советские переговоры зашли в тупик? 
8 Какие причины содействовали заключению германо-советского договора 

о ненападении?  
9 Какой основной вопрос решал секретный дополнительный протокол? 

Дайте оценку этому договору и факту его заключения. 
10 Почему происходит обострение противоречий между европейскими го-

сударствами в конце 1930-х гг.?  
11 Какие решения были приняты на Версальской конференции в отношении 

Германии?  
12 Определите, каким образом Германия после поражения в Первой ми-

ровой войне превратилась в очаг военной угрозы в Европе и мире.  
13 Какие военно-политические мероприятия были осуществлены нацист-

ской Германией в обход Версальско-Вашингтонских договоренностей?  
14 Когда и где возникли очаги военной напряженности в межвоенный 

период?  



9 
 

15 Какую позицию заняли европейские государства и Лига Наций в отно-
шении гражданской войны в Испании?  

16 По каким причинам не удалось создать систему коллективной безопас-
ности в Европе? 

 
 
2 Начало Второй мировой войны и события в Беларуси 
 
Причины начала Второй мировой войны:  
1) Германия, Италия и Япония оказались в начале XX в. обделенными 

колониальными владениями, их экономическое развитие во многом зависело от 
расширения рынков сбыта, что подогревало их интересы к переустройству 
мирового пространства;  

2) соперничество ведущих мировых держав, столкновение общественных 
систем и идеологических концепций (демократии, коммунизма, фашизма) не 
позволило создать надежную систему коллективной безопасности и обуздать 
агрессивные намерения Германии.  

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

мировой войны и захват германскими войсками и их сателлитами стран 
Западной Европы. 

Второй период (22 июня 1941 г. – 18 ноября 1942 г.) – нападение гит-
леровской Германии на СССР, начало Великой Отечественной войны советского 
народа, расширение масштабов войны и крах «молниеносной войны».  

Третий период (19 ноября 1942 г. – 31 декабря 1943 г.) – коренной перелом 
в войне, срыв наступательной стратегии фашистского блока и переход стра-
тегической инициативы к странам антигитлеровской коалиции.  

Четвертый период (1 января 1944 г. – 9 мая 1945 г.) – разгром фашистского 
блока, изгнание гитлеровских войск с территории СССР, открытие второго 
фронта, окончание Великой Отечественной войны, освобождение от германской 
оккупации стран Европы, капитуляция Германии.  

Пятый период (10 мая – 2 сентября 1945 г.) – разгром милитаристской 
Японии, освобождение народов Азии от японских оккупантов и окончание 
Второй мировой войны. 

Поводом к началу германской агрессии послужили взаимоотношения с 
Польшей. Когда попытки Германии возвратить Данциг и приобрести пути для 
связи с Восточной Пруссией в обход Данцигского коридора провалились, 
германские спецслужбы разработали провокационное нападение на польско-гер-
манской границе.  

31 августа 1939 г. провокация была выдана за действие польской армии 
против Германии. 1 сентября 1939 г. Гитлер начинает агрессию против Польши. 
В 4 часа 45 минут утра в Польшу вторглись 57 немецко-фашистских дивизий. 
Началась Вторая мировая война.  

Польское правительство не проводило мобилизацию вплоть до начала 
войны, надеясь на помощь своих союзников – Великобритании и Франции.  
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3 сентября 1939 г. Великобритания и Франция объявили войну Германии, 
однако боевых действий не начали. «Странная война» была продолжением 
мюнхенской политики, предполагавшей сохранение собственной безопасности 
за счет поглощения агрессором других стран.  

В польской кампании вооруженные силы нацистской Германии впервые 
апробировали новую тактику наступательных боевых действий – «блицкриг». 
Несмотря на мужественное сопротивление польских солдат и офицеров, гер-
манская армия до 16 сентября 1939 г. оккупировала большую часть территории 
Польши и вышла на «линию Керзона». Польское правительство покинуло страну 
и эмигрировало в Румынию, а затем в Великобританию (Лондон). К 17 сентяб- 
ря 1939 г. кольцо замкнулось.  

В ходе польской кампании погибло около 65 тыс. польских воинов, око- 
ло 140 тыс. были ранены, в немецкий плен попало около 140 тыс. солдат и офи-
церов. Германские потери составили 16,4 тыс. человек убитыми, 27,6 тыс. – 
ранеными. На этом Германия не остановилась. В течение 1939–1941 гг. ей 
удалось захватить Польшу, Данию, Норвегию, Бельгию, Голландию, Люксем-
бург, северную и центральную часть Франции, Югославию и Грецию. 

Когда немецкие войска продвинулись вглубь страны, гитлеровское руко-
водство неоднократно требовало от советской стороны ударить по Польше  
с востока. Уже 3 сентября И. Риббентроп официально призвал Советский Союз  
к военному вторжению в Польшу и занятию зоны его интересов, обозначенной 
секретным протоколом. Советское правительство не спешило начинать военные 
действия, чтобы не быть обвиненным международным сообществом в прямой 
поддержке германской агрессивной политики. 10 сентября нарком иностранных 
дел В. Молотов уверял германского посла в Москве Ф. фон Шуленбурга, что 
ввод советских войск на территорию Польши затягивается по причине неподго-
товленности частей Красной Армии. 11 сентября были созданы Белорусский и 
Украинский фронты, объявлена мобилизация резервистов. Но и эти действия 
советской стороны не удовлетворяли немецкое руководство. 

Чтобы заставить СССР выполнить договоренности, нацистские лидеры 
использовали политический шантаж.  

В Москву было направлено послание, в котором говорилось, что Германия 
приостановит наступление против Польши, а на ее восточных землях будут 
созданы буферные государства (белорусское, украинское и польское). Развитие 
событий вынуждало СССР к более активным действиям.  

17 сентября 1939 г. войска Красной Армии перешли границу польского 
государства и начали военный поход в Западную Беларусь и Западную Украину. 
Для проведения этой операции было задействовано 466 тыс. солдат и офицеров. 
Состояние войны между СССР и Польшей объявлено не было. Советский Союз 
начал военный поход под лозунгом защиты единокровных белорусов и украин-
цев, их национального и социального освобождения на основании утверждения 
советского правительства о прекращении существования польского государства. 

Поход Красной Армии продолжался 12 дней. Советские войска заняли 
территорию площадью примерно 190 тыс. км2 с населением около 12 млн чело-
век, в основном украинцев и белорусов. Западная граница СССР была отодви-
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нута на запад на 200...300 км. Она почти совпала с «линией Керзона». Совет-
скому Союзу отошли территории, аннексированные Польшей в 1920 г. Они были 
возвращены в состав Украины и Беларуси. Воссоединение народов Украины  
и Беларуси явилось актом исторической справедливости. 

28 сентября 1939 г. СССР подписал с Германией договор о дружбе и гра-
нице, согласно которому между странами устанавливалась демаркационная ли-
ния по р. Нарев, Западный Буг, Сан и закреплялись изменения в прежних 
договоренностях о разделе сфер влияния. В частности, территория Литвы была 
включена в область государственных интересов СССР, территория Люблинского 
и часть Варшавского воеводства – Германии. 

28 октября 1939 г. в Белостоке начало работу Народное Собрание Западной 
Беларуси. Было обсуждено четыре вопроса: о государственной власти,                
о вхождении Западной Беларуси в состав БССР, о земле, о национализации 
банков и крупной промышленности. Обсудив эти вопросы, Народное Собрание 
приняло «Декларацию о государственной власти», в которой провозглашалось 
установление советской власти в лице Советов депутатов трудящихся.  

В «Декларации о вхождении Западной Беларуси в состав БССР» Народное 
Собрание обратилось с просьбой к Верховным Советам СССР и БССР принять 
Западную Беларусь в состав СССР и БССР. 

Народное Собрание избрало Полномочную комиссию из 66 человек. Она 
должна была передать Верховному Совету СССР и Верховному Совету БССР 
решение собрания о вступлении Западной Беларуси в состав Советского Союза 
и БССР. 

2 ноября 1939 г. внеочередная V сессия Верховного Совета СССР, заслушав 
заявление Полномочной комиссии Народного Собрания Западной Беларуси, 
решила удовлетворить эту просьбу и включить западные области Беларуси                
в состав СССР с воссоединением их с Белорусской ССР. Завершающим зако-
нодательным актом воссоединения белорусского народа явилось постановление 
III сессии Верховного Совета БССР от 12 ноября 1939 г. о включении Западной 
Беларуси в состав БССР. В состав Белорусской ССР вошла территория пло-
щадью 100 тыс. км2 с населением 4,7 млн человек. Подавляющее большинство 
населения составляли белорусы, и только в западной части Белостокской 
области преобладало польское население. 

В январе – марте 1940 г. в Западной Беларуси создавалась местная советская 
администрация. В конце 1939 г. – начале 1940 г. были организованы партийные 
органы. Для их укрепления из восточных областей было направлено 4500 ком-
мунистов. В начале 1941 г. в западных областях республики действовала  
уже 1231 первичная организация, объединявшая 16948 коммунистов. Началось 
восстановление в партии бывших членов КПЗБ. Однако в условиях подозри-
тельности, что было связано с роспуском КПЗБ, до войны в партии было восста-
новлено только 46 бывших коммунистов. 

Восстанавливались и расширялись предприятия, началось строительство 
новых фабрик и заводов. В конце 1940 г. в западных областях БССР действова- 
ло 392 промышленных предприятия, на которых было занято около 40 тыс. ра-
бочих. Объем валовой продукции промышленности увеличился почти в 2 раза, 
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по сравнению с 1938 г., и составил 27,6 % промышленного производства респуб-
лики. В 1940 г. в западных областях было заготовлено около 43 % всего объема 
древесины Беларуси, произведено 49 % пиломатериалов, 54 % цемента, 40 % 
скипидара, 98 % шерстяных тканей. К 1941 г. в регионе была ликвидирована 
безработица. 

Продолжались преобразования и в сельском хозяйстве. К концу 1940 г.                
в западных областях БССР действовало 646 колхозов, а к июню 1941 г. –              
1115 колхозов, объединявших 49 тыс. крестьянских семей, что составляло лишь 
около 7 % крестьянских дворов. На землях лучших имений было организовано 
28 совхозов. Налаживалась торговля. В конце 1940 г. действовало 717 государст-
венных магазинов. Потребительская кооперация объединяла около 1,25 млн че-
ловек. 

Значительным социальным завоеванием трудящихся Западной Беларуси 
было бесплатное медицинское обслуживание. В конце 1940 г. насчитывалось        
243 больницы и родильных домов, где работало 1755 врачей. Большие изменения 
произошли в народном образовании. В 1940/41 учебном году действовало                
5958 общеобразовательных школ, из них 120 – средних. В 1940 г. в связи с острой 
нехваткой кадров в Белостоке начал работать педагогический и вечерний 
учительский институты, в Гродно, Барановичах и Пинске – учительские инсти-
туты. Было открыто 25 средних специальных учебных учреждений: 8 педагоги-
ческих, 8 медицинских училищ и 7 техникумов.  

Разворачивалась культурно-просветительская работа. В городах и местеч-
ках открывались новые библиотеки, клубы, избы-читальни, кинотеатры. Так,  
в 1940 г. уже действовало 220 библиотек, 100 кинотеатров, 211 киноустановок. 
Стали издаваться газеты на белорусском языке.  

Введение советских войск в западные регионы Беларуси и Украины со-
действовало усилению влияния СССР в Прибалтийских странах. Стремясь 
укрепить северо-западную границу, СССР добился от буржуазных правительств 
Эстонии, Латвии и Литвы согласия на размещение на их территории своих 
военных баз. В результате переговоров были заключены пакты о взаимопомощи: 
с Эстонией 28 сентября, Латвией 5 октября, Литвой 10 октября 1939 г., преду-
сматривавшие единство действий в случае нападения со стороны третьего 
государства и др. Одновременно между СССР и Балтийскими странами были 
подписаны новые торговые соглашения о поставках нефти, железа, хлопка и 
другого сырья, что облегчало их экономическое положение.  

Сказывался и территориальный интерес: по договору от 10 октября 1939 г. 
СССР передавал Литве г. Вильно и Виленскую область, что составляло 6656 км2 
с численностью населения 457 тыс. человек, из них литовцев – около 100 тыс. 
(остальную часть составляли в основном поляки, белорусы и евреи). С этого 
времени началось установление советской власти на территории Прибалтийских 
республик. 3–5 августа 1940 г. решением сессии Верховного Совета СССР 
Латвия, Литва и Эстония были приняты в состав СССР.  

Перед самой войной началось выселение части коренного населения 
Прибалтики в малообжитые районы СССР. Это коснулось в первую очередь 
бывших помещиков, крупных предпринимателей и прочих «классово чуждых 
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элементов» с семьями. Всего в июне – июле 1941 г. из Прибалтики было высла- 
но 26 тыс. человек.  

Создание Молдавской ССР 2 августа 1940 г. произошло в результате 
требования СССР вернуть Бессарабию и Северную Буковину, которые были 
захвачены Румынией у Советской России в 1918 г. Эти регионы были воссо-
единены с Молдавской Автономной Советской Республикой, которая до этого 
времени входила в состав Украинской ССР. 

Советско-финляндская война. Причины советско-финляндской войны 
1939–1940 гг.:  

1) обострение военно-политического положения в Европе в 1930-е гг. в свя-
зи с агрессивной внешней политикой Германии, Японии, Италии;  

2) перенос и укрепление северо-западной границы СССР, которая проходи-
ла по Карельскому перешейку, всего в 32 км от Ленинграда. Особую обеспо-
коенность советского руководства вызвала система укреплений на протяжении 
всей границы Финляндии – «линия Маннергейма».  

В ходе переговоров СССР предложил Финляндии обменять территорию 
площадью 2761 км2 на значительно большую советскую территорию в Восточ-
ной Карелии (5567 км2). Однако Финляндия отклонила это предложение.  
30 ноября 1939 г., воспользовавшись пограничным инцидентом на Карельском 
перешейке, советские войска без объявления 13 войны осуществили вторжение 
на территорию Финляндии.  

По инициативе английской дипломатии Лига Наций подняла вопрос о пра-
вомерности действий СССР и 14 декабря 1939 г. он был исключен из ее состава.  

Этапы советско-финляндской войны 1939–1940 гг.:  
1) 30 ноября – 26 декабря 1939 г. – наступление частей Красной Армии, их 

неудачные попытки штурма «линии Маннергейма» и начало контратак фин-
ляндских войск; 

2) 27 декабря 1939 – 31 января 1940 г. – относительная стабилизация, бои 
местного значения, организация финами «котлов» в Северном Приладожье; 

3) 1 февраля – 12 марта 1940 г. – наступление Красной Армии, прорыв 
«линии Маннергейма» и заключение 12 марта 1940 г. в Москве мирного 
договора.  

Итоги советско-финляндской войны: война продемонстрировала невысо-
кую боеспособность Красной Армии и низкий уровень подготовки командного 
состава,  отсутствие опыта ведения войны в условиях зимы; сопротивление 
финляндской армии было сломлено за счет больших людских жертв и явного 
перевеса в силах (убито и пропало без вести: в Финляндии около 23 тыс. человек, 
в СССР – более 140 тыс.); война ухудшила отношения СССР с Великобританией 
и Францией; в состав СССР включался весь Карельский перешеек, Северо-
западное побережье Ладожского озера, ряд островов в Финском заливе. 

 

Контрольные вопросы 
 
1 Определите причины, вызвавшие Вторую мировую войну.  
2 Какой характер носила Вторая мировая война?  
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3 Назовите периоды Второй мировой войны.  
4 Докажите, что начало Второй мировой войны было обусловлено политикой 

западных государств и геополитической стратегией Германии в 1920–1930 гг.  
5 Охарактеризуйте причины и итоги воссоединения Западной Белоруссии                

с БССР и историческое значение этого события. 
6 Какие причины привели к советско-финляндской войне? Какие итоги для 

СССР она имела?  
7 Дайте оценку вхождению Прибалтийских республик в состав СССР. 
8 Назовите причины, которые привели к развязыванию Второй мировой 

войны.  
9 Что послужило поводом к началу германской агрессии по отношению                

к Польше?  
10 Каким образом западные страны выполняли свои обязанности перед 

Польшей в сентябре 1939 г.?  
11 Какие соотношения сил были между Англией, Францией, Польшей,                

с одной стороны, и Германией, с другой?  
12 Как складывались советско-германские отношения накануне Второй 

мировой войны?  
13 Как произошло включение Прибалтийских республик в состав СССР? 
 
 
3 Оккупация Германией стран Европы 
 
После захвата Польши наступил период так называемой «странной войны» 

в Европе, продолжавшейся до 10 мая 1940 г., т. е. до нападения Германии                
на Францию. В это время Англия и Франция не проявляли активности, не вели 
военных действий, а искали пути для заключения с ней мира. Используя создав-
шуюся военно-политическую обстановку, Германия проводила подготовку к 
захвату новых европейских государств.  

В апреле 1940 г. она без объявления войны напала на Данию и Норвегию. 
Дания сопротивления не оказала, а Норвегия сражалась с фашистами более двух 
месяцев. Оба эти государства вынуждены были капитулировать.  

В мае 1940 г. войска Германии в обход «линии Мажино» вторглись в 
Люксембург, Бельгию, Голландию, а также во Францию. Голландия пала за 
шесть дней, а 28 мая капитулировала Бельгия. После первых 20 дней войны 
Франция оказалась на грани катастрофы, её войска отступали по всему фронту. 
14 июня немцы без боя заняли Париж. Оказавшаяся неспособной вести даль-
нейшую борьбу, Франция вынуждена была подписать 22 июня 1940 г. Унизи-
тельное для себя перемирие и выйти из войны. Так потерпела крах близорукая 
политика лидеров Англии и Франции, которые надеялись на сговор с Германией 
на антисоветской основе и оказались неспособными обеспечить подготовку 
своих стран к вооруженному столкновению с фашистскими государствами.  

Победа над Францией способствовала усилению военно-политического 
блока агрессивных держав, экспансионистские замыслы которого имели ярко 
выраженный глобальный характер. В сентябре 1940 г. Германия, Италия и Япо-
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ния заключили в Берлине тройственный пакт, создав тем самым военно-поли-
тический и экономический союз. Они разделили сферы влияния. Германия и 
Италия должны были утверждать свой «новый порядок» в Европе, а Япония –  
в Азии. Осенью 1940 г. к этому пакту присоединились Венгрия, Румыния, Испа-
ния, Словакия, а весной 1941 г. – Болгария. Последовали новые захваты чужих 
территорий.  

Германия и Италия придавали исключительное значение установлению 
своего господства на Балканах, овладению их сырьевыми и людскими ресур-
сами. В апреле 1941 г. началось вторжение фашистских войск в Югославию  
и Грецию. Несмотря на упорное сопротивление, югославские и греческие войска 
потерпели поражение. 17 апреля 1941 г. был подписан пакт о безоговорочной 
капитуляции Югославии, а 23 апреля 1941 г. – Греции.  

Одновременно велись военные действия в Африке. Здесь Италии проти-
востояла Англия. Сначала бои шли с переменным успехом. Однако в начале 1941 г. 
Италия потерпела ряд неудач, потеряла Эфиопию. На помощь ей был пере-
брошен немецкий корпус, бои приняли затяжной характер.  

Таким образом, начальный период войны характеризуется крупными 
успехами Германии. Она захватила или превратила в союзников почти все 
страны Западной Европы и получила возможность использовать их военно-
экономический потенциал, территорию в своих целях.  

Борьба за мировое господство вступила в новую стадию. Германия поста-
вила цель – разгромить СССР. 

 
Контрольные вопросы 
  
1 Какой период получил название «странная война»?  
2 В чем сущность «странной войны» на Западе?  
3 Почему Великобритания и Франция не вели активных действий против 

Германии?  
4 Охарактеризуйте итоги «странной войны».  
5 Чем было обусловлено быстрое поражение стран Западной Европы?  
6 Когда и с какими целями был создан тройственный союз? 
 
 
4 Начало Великой Отечественной войны 
 
Гитлеровцы хорошо понимали, что без победы над СССР, без уничтожения 

советского общественного и государственного строя не могло быть и речи об 
осуществлении планов завоевания мирового господства. Фашистская Германия 
развернула планомерную и многостороннюю подготовку к агрессии. Возрас-
тавший объем производства военной продукции требовал увеличения сырьевых 
ресурсов. Чтобы обеспечить промышленность военно-сырьевыми ресурсами, 
гитлеровское правительство провело целый комплекс мероприятий.  

Германия накануне войны по производству стали, чугуна и электроэнергии, 
добыче угля и нефти в 1,5–2 раза превосходила СССР. В военной промыш-
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ленности Германии в мае 1939 г. было занято около 2,5 млн человек, или 
четвертая часть всех промышленных рабочих. К маю 1941 г. это число увели-
чилось до 5,5 млн человек. Всё это позволило германской промышленности  
в 1941 г. произвести более 11 тыс. самолетов всех типов, 5200 танков и броне-
машин, 30 тыс. орудий разных калибров, 1684 тыс. карабинов, винтовок и 
автоматов, много разного снаряжения и оборудования.  

С 1940 по май 1941 гг. численный состав вооруженных сил Германии 
увеличился с 3750 до 7300 тыс. человек. К июню 1941 г. в фашистской армии 
было 214 дивизий, в том числе 21 танковая и 14 моторизованных. Значительно 
возросли военно-воздушные силы Германии, было создано 5 флотов. 18 декабря 
1940 г. Гитлер подписал разработанную генеральным штабом директиву № 21  
о плане войны против СССР под названием «Барбаросса». Агрессия против 
СССР планировалась как молниеносная кампания, проводимая с крайней жесто-
костью. Разгром Советского Союза предполагалось завершить до начала зимы 
1941–1942 гг. На востоке против СССР были сконцентрированы 152 дивизии  
и 2 бригады. Кроме немецких военных соединений, у границ Советского Союза 
было развернуто 29 дивизий и 16 бригад союзников Германии: Финляндии, 
Румынии, Италии и Венгрия. Для нападения на СССР были созданы опера-
тивные группировки из 199 дивизий. Общая численность вражеского личного 
состава у границ Советского Союза достигала 5,5 млн человек. Для решения 
задач немецко-фашистское командование создало три армейские группы войск: 
«Север», «Центр» и «Юг». Три главные ударные группировки, включав- 
шие 70 % всех дивизий, 75 % орудий и минометов, 90 % танков и боевых 
самолетов, были сосредоточены у советских границ между Балтийским морем и 
Карпатами. Они должны были в максимально короткий срок разгромить главные 
силы советских пограничных округов до рубежа Западной Двины и Днепра и 
обеспечить беспрепятственное продвижение фашистских войск вглубь Совет-
ской страны, к ее важнейшим политическим и экономическим центрам – 
Ленинграду, Москве, Донбассу. 

22 июня 1941 г. нацистская Германия без объявления войны напала                
на Советский Союз. В соответствии с планом «Барбаросса» ставились 
следующие цели: захват «жизненного пространства» на востоке; установление 
политического господства после уничтожения советского общественного строя; 
истребление носителей советской идеологии – комиссаров, партийных работ-
ников и интеллигенции; осуществление расовой и идеологической борьбы 
против евреев, осуществлять массовые убийства советских военнопленных.  

Военно-стратегические задачи вермахта: опираясь на доктрину «мол-
ниеносной войны», в сжатые сроки (4–6 недель) тремя группами армий – 
«Север», «Центр», «Юг», разгромить основные силы Красной Армии, захватить 
важнейшие военно-экономические и политические центры (Москву, Минск, 
Ленинград, Киев, Донбасс, Закавказье), выйти на линию «Архангельск – Астра-
хань», затем перегруппировать силы и осуществить поход в Индию и Индокитай.  

Советский Союз на июнь 1941 г. имел 303 дивизии и 22 бригады (5,3 млн че-
ловек), из которых 166 дивизий и 9 бригад находились в западных военных 
округах (2,9 млн человек).  
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Первый удар приняли на себя пограничники. Они вынуждены были само-
стоятельно принимать решения, так как решения о приведении войск в боевую 
готовность вовремя не были приняты. Воины и командиры Красной Армии 
мужественно и самоотверженно сражались с врагом.  

Но Красная Армия несла большие людские и материальные потери и 
вынуждена была отступать. Жестокие бои развернулись под Минском, в районе 
Борисова, Бобруйска, Орши, Витебска, Могилева. К 10 июля немецко-фашист-
ские захватчики продвинулись вглубь территории СССР на 450...600 км. 
Последним из областных центров БССР 19 августа 1941 г. был захвачен Гомель. 
К осени 1941 г. вся территория Беларуси была оккупирована немецко-фашист-
скими войсками. 

Причины неудач Красной Армии летом – осенью 1941 г.  
1 Руководство СССР преувеличивало значение германо-советского догово-

ра о ненападении.  
2 Военно-тактическая подготовка командного и рядового состава находи-

лась на низком уровне.  
3 Германия накануне войны превосходила СССР по военно-экономиче-

скому потенциалу в 2,5 раза (на Германию работала экономика захваченных 
европейских государств).  

4 Военно-политическое руководство СССР неверно определило сроки воз-
можного начала войны.  

5 Важным фактором трагедии 1941 г. стали репрессии командного состава 
Красной Армии (за 1937–1938 гг. репрессировано более 40 тыс. командиров и 
политработников, в 1938–1939 гг. – еще около 35 тыс.).  

Уже 22–23 июня 1941 г. на территории всех пограничных республик было 
введено военное положение. Директива ЦК ВКП(б) и Совета народных комис-
саров (СНК) СССР от 29 июня 1941 г. требовала укрепить тыл Красной Армии  
и подчинить деятельность партийных и советских органов власти исключитель-
но интересам фронта. 30 июня 1941 г. был образован Государственный комитет 
обороны (ГКО), который возглавил Председатель СНК СССР И. В. Сталин. 
Комитет имел полную власть в стране. Для усиления идеологической работы в 
Красной Армии с 16 июля 1941 г. был восстановлен институт военных комис-
саров – «представителей партии и правительства в войсках», а в ротах и батальо-
нах вводились должности политруков. Граждане страны, партийные, советские, 
комсомольские и военные органы обязывались неукоснительно выполнять реше-
ния и распоряжения Государственного комитета обороны.  

С первых дней войны в стране начала проводиться мобилизация в дейст-
вующую армию граждан призывного возраста. Массовым явлением стало добро-
вольное вступление в ряды Красной Армии. Одной из форм массового патрио-
тического движения советского народа против немецко-фашистских захват-
чиков было народное ополчение.  

Важной государственной задачей стала эвакуация – целенаправленное 
перебазирование населения, оборудования промышленных и сельскохозяйствен-
ных предприятий, продуктов питания, имущества, материальных и культурных 
ценностей из мест, которым угрожала оккупация. Потеря экономического 
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потенциала на западе Советского Союза привела к превращению Урала, Запад-
ной Сибири и Средней Азии в основную военно-промышленную базу. Туда  
за июль – декабрь 1941 г. были эвакуированы 2593 промышленных предприятия, 
в том числе 1523 крупных. Из Беларуси в восточные районы были эвакуирова- 
ны 124 крупных промышленных предприятия и около 1,5 млн жителей.  

Битва под Москвой и ее историческое значение. Первый налет на Москву 
немецкой авиации был совершен в ночь с 21 на 22 июня 1941 г. С июля 1941 г. 
по апрель 1942 г. формирования германских военно-воздушных сил осуществи-
ли около 8 тыс. самолетовылетов на Москву. Однако только 234 бомбар-
дировщика (3 % от их общей численности) смогли прорваться к городу.  

Тем не менее в октябре – ноябре 1941 г. на Московском направлении сло-
жилось очень напряженное положение: группа немецких армий «Центр» начала 
крупномасштабную операцию «Тайфун». 20 октября в советской столице было 
введено осадное положение. 7 ноября 1941 г. на Красной площади в Москве 
состоялся парад частей Красной Армии. После него воины сразу отправлялись 
на фронт.  

15 ноября германское командование предприняло второе наступление на 
Москву. Чрезвычайно жесткое сопротивление встретил враг в районе Волоко-
ламска. Последняя попытка захватить Москву была предпринята войсками 
вермахта в начале декабря 1941 г. Но и это наступление, как и два предыдущих, 
провалилось. Гитлеровская стратегия блицкрига потерпела под Москвой полный 
крах. 5–6 декабря 1941 г. началось контрнаступление советских войск под 
Москвой. К началу января 1942 г. советские войска продвинулись на запад  
на 100–250 км. Они освободили от захватчиков Московскую и Тульскую об-
ласти. В течение декабря 1941 г. Красная Армия перешла в общее наступление, 
которое продолжалось до апреля 1942 г. по всему фронту. За это время враг был 
отброшен на запад от Москвы на 350–400 км. Разгром немецких войск под 
Москвой означал полный крах гитлеровской стратегии «молниеносной войны» 
и плана «Барбаросса». Миф о непобедимости германской армии был развеян. 
Укрепился авторитет Красной Армии на международной арене. 

 
Контрольные вопросы 
  
1 Определите характер войны со стороны Германии и со стороны СССР. 

Обоснуйте свой ответ.  
2 Охарактеризуйте цели оккупационной политики фашистской Германии.  
3 Советский Союз готовился к войне. Но для населения и руководства стра-

ны ее начало явилось неожиданным. Как Вы думаете, почему?  
4 Объясните, почему основное направление удара германского вермахта 

было выбрано через Беларусь. Какие стратегические цели имело военно-поли-
тическое руководство Германии?  

5 Приведите факты, свидетельствующие о провале германского плана «мол-
ниеносной войны». Что повлияло на срыв этого плана?  

6 В чем заключались причины поражений Красной Армии в начальный 
период войны?  
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7 Какие причины вызвали жесткую централизацию государственного управ-
ления в СССР в годы войны? Какие органы были образованы для этого? Какие 
функции они выполняли? Была ли оправдана такая концентрация власти?  

8 Определите основные направления перестройки всей жизни страны на 
военный лад.  

9 Дайте оценку военно-стратегическим и политическим результатам Мос-
ковской битвы. 

 
 
5 Создание антигитлеровской коалиции 
 
Основа для создания антигитлеровской коалиции была заложена 14 августа 

1941 г., когда президент США Ф. Рузвельт и премьер-министр Великобритании 
У. Черчилль подписали международно-правовую декларацию – Атлантическую 
хартию. 24 сентября 1941 г. к ней присоединились 10 стран, в том числе СССР.  

В конце сентября 1941 г. в Москве открылась конференция трех стран: 
СССР, Великобритании и США. В результате был подписан протокол о постав-
ках в СССР вооружения и военных материалов в обмен на советское сырье. За 
годы войны союзники оказали значительную военную и материальную помощь 
Советскому Союзу.  

В общей сложности поставки по ленд-лизу составили около 4 % от произ-
водства СССР за 1941–1945 гг., а по отдельным видам вооружения были 
значительно выше: по автомобилям – 70 %, танкам – 12 %, самолетам – 10 %, 
морской авиации – 29 %.  

Значительную роль в развитии антифашистского военно-политического 
сотрудничества сыграла подписанная в Вашингтоне 1 января 1942 г. Декларация 
Объединенных Наций, к которой присоединилось 26 государств, находившихся 
в состоянии войны с державами «оси». 

Юридическое оформление союзнических отношений трех главных участ-
ников антигитлеровского блока было завершено весной – летом 1942 г. после 
подписания советско-английского договора от 26 мая и советско-американского 
соглашения от 11 июня 1942 г. 

Для выполнения взаимных обязательств существовали три формы сотруд-
ничества государств коалиции: 

1) военная; 
2) материальная; 
3) политическая помощь. 

Законопроект о ленд-лизе, который в январе 1941 г. был внесен в Конгресс 
США, был утвержден Сенатом и 11 марта 1941 г. подписан президентом. 
Поставки по ленд-лизу осуществлялись США в страны-союзницы по антигит-
леровской коалиции в период Второй мировой войны. Помощь оказывалась 
правительствам 42 стран (включая Великобританию, СССР, Китай, Австралию, 
Бельгию, Нидерланды, Новую Зеландию и др.). 7 ноября 1941 г. Рузвельт под-
писал документ о распространении ленд-лиза на СССР. Первые поставки в 
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Советский Союз по ленд-лизу начались уже в октябре 1941 г. 
В связи с тем, что главные усилия фашистского блока летом и осенью                

1941 г. были сосредоточены на ведении войны против Советского Союза, 
активность действий на других фронтах Второй мировой войны заметно 
снизилась. Боевые действия в Атлантике, на Средиземном море и в Северной 
Африке носили ограниченный характер и велись с переменным успехом. 

С укреплением противолодочной обороны на морских коммуникациях 
потери британского флота и его союзников во второй половине 1941 г. 
сократились почти в 3 раза. В Северной Африке в ноябре 1941 г. британские 
вооруженные силы общей численностью до 118 тыс. человек (6 дивизий и 5 бри-
гад) под командованием генерала А. Каннингхэма развернули наступление 
против 3 германских и 7 итальянских дивизий (численностью до 100 тыс. 
человек), что позволило снять блокаду Тобрука и занять Киренаику (операция 
«Крусейдер»). Однако в январе 1942 г. немецко-итальянские войска под коман-
дованием генерала Э. Роммеля, захватив инициативу, перешли в контрнаступле-
ние и, продвинувшись на 1200 км, вновь захватили Тобрук, заняли часть Египта. 
В начале июня 1942 г. их продвижение было приостановлено, и до конца года 
положение на африканском фронте стабилизировалось. 

7 декабря 1941 г. Япония внезапным нападением на американскую военную 
базу Перл-Харбор развязала войну против США. Американские ВМС потеряли 
18 крупных судов, включая 8 линкоров. Через три дня японские самолеты 
разбомбили тихоокеанскую эскадру Великобритании в Сиамском заливе. Таким 
образом Япония обеспечила себе решающий перевес в силах на Тихом океане.              
В декабре 1941 г. – марте 1942 г. японские войска захватили Филиппины, 
Таиланд, Бирму, Малайю, Сингапур, Индонезию, укрепились в Индокитае. 

В результате японской агрессии театр военных действий второй мировой 
войны значительно расширился. В этих условиях США начали наращивать свои 
силы на Тихом океане, что обеспечило их победы в морских сражениях в Корал-
ловом море (7–8 мая 1942 г.) и у о. Мидуэй (июнь 1942 г.). Японскому коман-
дованию во второй половине 1942 г. пришлось перейти к стратегической обороне 
на Тихом океане и отказаться от планов нападения на СССР. 

Визит Молотова в Великобританию состоялся в мае 1942 г., был подписан 
советско-английский договор. Черчилль заявил, что английское правительство 
собирается открыть второй фронт в 1943 г. 29 мая 1942 г. Молотов и сопро-
вождающие его лица прибыли в Вашингтон для переговоров об открытии вто-
рого фронта. Однако точного ответа на этот вопрос от США добиться так и  
не удалось. 

Обещание союзников об открытии второго фронта не было выполнено и  
в 1943 г. Затягивание открытия второго фронта было связано с тем, что англо-
американская коалиция рассчитывала на ослабление СССР, на то, что после 
изнурительной войны СССР потеряет значение великой державы. 

В 1943 г. на Московской конференции министров иностранных дел СССР, 
США и Великобритании были высказаны предложения советской стороны об 
открытии второго фронта в Европе весной 1944 г. 

В ходе работы Московской конференции 1943 г. представителями СССР, 
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США и Англии было принято решение о создании «Европейской консульта-
ционной комиссии» в Лондоне, которая должна была вырабатывать рекомен-
дации правительствам стран «Большой тройки» в отношении обеспечения 
тесного сотрудничества союзников в плане изучения вопросов, возникших в 
ходе войны. На конференции была также принята декларация о всеобщей 
безопасности. 

Тегеранская конференция (28 ноября – 1 декабря 1943). Конференция при-
няла решение об открытии второго фронта во Франции в течение мая 1944 г.,  
о готовности СССР вступить в войну против Японии по завершении военных 
действий в Европе, достигнута договоренность об установлении границ Польши 
по «Керзон-линии» 1920 г., принята «Декларация об Иране». 

Тегеранская конференция укрепила сотрудничество глав держав антифа-
шистской коалиции и согласовала планы дальнейших военных действий против 
Германии, дату открытия второго фронта.  

Ялтинская конференция. На конференции: были согласованы планы 
окончательного разгрома Германии; определено отношение к Германии после ее 
безоговорочной капитуляции; намечены основные принципы общей политики в 
отношении послевоенного устройства мира; рассматривались вопросы о судьбе 
Германии, о репарациях (вывоз оборудования и ежегодные платежи), которые 
должна заплатить Германия за причиненный ущерб, об урегулировании ситуа-
ции в Югославии, о решении проблем послевоенного устройства Румынии, 
Болгарии, Венгрии; рассмотрен польский вопрос. 

Было заключено соглашение по вступлению СССР в войну против Японии 
через два-три месяца после окончания войны в Европе. Решения Ялтинской 
конференции во многом предопределили послевоенное устройство Европы и 
мира почти на пятьдесят лет, вплоть до крушения социалистической системы                
в конце 1980-х – начале 1990-х гг. 

Потсдамская конференция. Потсдамская конференция проходила  
с 17 июля по 2 августа 1945 г. 

Советскую делегацию возглавлял И. В. Сталин, американскую – Г. Трумэн, 
английскую – У. Черчилль, а с 28 июля сменивший его на посту премьер-
министра К. Эттли. 

Определяющее место в повестке дня Потсдамской конференции заняли 
вопросы: о принципах демилитаризации, демократизации и денацификации 
страны; о власти в германии, которая будет осуществляться главнокоман-
дующими вооруженных сил СССР, США, Англии и Франции, каждым в своей 
зоне оккупации; о мерах по перестройке политической жизни в германии на 
демократической основе; о предании суду военных преступников и всех тех, кто 
участвовал в планировании и осуществлении нацистских зверств; об обеспе-
чении уважения свободы слова, печати и религии. 

Экономические принципы в отношении Германии предусматривали: запре-
щение производства вооружения, военного снаряжения, военных самолетов и 
морских судов всех типов; ограничение и строгое контролирование производст-
ва металлов, изделий машиностроения, химических продуктов и других предме-
тов, необходимых для военной экономики. 
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Острая борьба велась по вопросу о репарациях. Потсдамская конференция 
согласилась с советским предложением о передаче СССР г. Кенигсберга                
с прилегающим к нему районом. 

По решению Потсдамской конференции восточные границы Германии 
были перенесены на запад к линии Одер – Нейсе. Советская делегация подтвер-
дила готовность СССР выполнить свои обязательства, принятые на Крымской 
конференции. Решения Потсдамской конференции были направлены на обеспе-
чение мира и безопасности в Европе. В Потсдаме обозначились многие проти-
воречия между союзниками, приведшие вскоре к холодной войне. 

Антигитлеровская коалиция не была формальным объединением, вклад ее 
участников в борьбу с фашизмом был крайне неравномерен: воинские соеди-
нения Польши, Югославии, Австралии, Бельгии, Индии, Канады, Новой Зелан-
дии, Филиппин, Эфиопии и др. принимали участие в военных действиях; отдель-
ные государства антигитлеровской коалиции (Мексика) помогали основным ее 
участникам главным образом поставками военного сырья. 

Число участников коалиции в ходе войны увеличивалось; к моменту 
окончания войны с Японией в состоянии войны с Германией и ее союзниками 
находилось 53 государства мира. 

После разгрома фашизма о необходимости создания после войны между-
народной организации по обеспечению мира говорилось в целом ряде доку-
ментов союзных держав. Основные положения Устава новой организации были 
согласованы на встречах государств-союзников в Думбартон-Оксе (США)  
в 1944 г., на встречах в Крыму и Сан-Франциско в 1945 г. 26 июня 1945 г. был 
подписан Устав Организации Объединенных Наций. 

 
Контрольные вопросы 
  
1 Почему была создана антигитлеровская коалиция?  
2 Какие страны явились основателями антигитлеровской коалиции? Объяс-

ните, почему стало возможно сотрудничество этих стран.  
3 Охарактеризуйте основные этапы складывания антигитлеровской коали-

ции и главные результаты их деятельности.  
4 Чем объясняются различия в целях создания коалиции у СССР и западных 

держав? 
 
 
6 Оккупационный режим на территории Беларуси 
 
Захватив территорию Беларуси, гитлеровцы установили здесь оккупа-

ционный режим, так называемый «новый порядок», целями которого были 
ликвидация советского государства и общественного строя, разграбление мате-
риальных ценностей и природных ресурсов СССР. Территория Литвы, Латвии, 
Эстонии и значительная часть Белоруссии были включены в состав рейхскомис-
сариата «Остланд» с резиденцией в Риге. Восточная часть БССР рассмат-
ривалась как «область армейского тыла». Власть здесь осуществлялась воен-
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ными и полицейскими органами, подчиненными штабу группы армий «Центр». 
Южная часть Беларуси была отнесена к рейхскомиссариату «Украина». Из райо-
нов Белостокской, Брестской и части Барановичской областей был образован 
округ «Белосток» и включен в состав Восточной Пруссии. Северо-западные 
районы Вилейской области были присоединены к генеральному округу «Литва». 
Примерно четвертая часть республики вошла в так называемый генеральный 
округ «Беларусь». Генеральный округ «Беларусь» состоял из 10 меньших окру-
гов (гебитов): Минского, Барановичского, Борисовского, Виленского, Глубок-
ского, Лидского и т. д. Минск являлся центром генерального округа и был 
выделен в отдельный округ. Для управления генеральным округом, округами и 
районами создавался жестко централизованный административный аппарат. 
Высшим властным органом являлся «генеральный комиссариат Беларуси», 
возглавляемый гауляйтером Вильгельмом фон Кубе. После убийства Кубе 
минскими подпольщиками в сентябре 1943 г. его место занял группенфюрер 
войск СС Курт фон Готберг.  

Управление округами осуществлялось гебитскомиссарами, городами 
штатскомиссарами, районами ортскомиссарами. Для получения вида самоуп-
равления из местных жителей организовывались городские, районные и волост-
ные управы, а в деревнях назначались старосты, солтысы и войты. Их работа 
строго контролировалась специально назначенными комендантами. Вся полнота 
власти принадлежала военной и гражданской оккупационной администрации.  

Деятельность оккупационного аппарата строилась по принципу «фюрерст-
ва» единовластия. Главным средством поддержания «нового порядка» были 
войска и различные службы: СС (охранные отряды), СА (штурмовые группы), 
СД (службы безопасности), гестапо (политическая полиция), жандармерия и т. д. 
Общая численность военно-полицейских сил доходила до 160 тыс. человек.  

Из части военнопленных и местного населения, враждебно относившихся к 
советской власти, захватчики стали формировать профашистские вспомога-
тельные воинские подразделения. Были созданы белорусские, украинские, ли-
товские, грузинские, армянские, туркестанские, казачьи и другие формирования. 
Они использовались для охраны коммуникаций, борьбы с партизанами, уничто-
жения евреев.  

Оккупационные власти и штаб «Ольденбург» в интересах Германии органи-
зовали работу около 60 предприятий лесной и пищевой промышленности, метал-
лообработки. На предприятиях рабочие трудились в принудительном порядке  
по 10...12 ч, через обязательную регистрацию на биржах труда. Администрация 
имела право наказывать рабочих за малейшие провинности. За годы оккупации 
из Беларуси в Германию было вывезено 90 % станочного и технического 
оборудования, почти все энергетические мощности, около 20 тыс. автомашин, 
более 9 тыс. тракторов и тягачей и др. Хищнически уничтожалось одно из 
основных богатств Беларуси – лес (было вырублено 100 тыс. га).  

По отношению к населению «новый порядок» обернулся режимом невидан-
ного геноцида, террора и насилия. В соответствии с планом «Ост» захватчики 
предполагали оставить в Беларуси только 25 % населения для использования в 
качестве рабочей силы. Остальные 75 % подлежали уничтожению или высылке 
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за Урал. Например, в Минске должны были поселить 50 тыс. немцев и временно 
оставить для использования в качестве рабочей силы 100 тыс. местных жителей, 
в Гомеле – соответственно 30 и 50 тыс., в Витебске – 20 и 40 тыс., в Гродно –  
10 и 20 тыс., в Новогрудке – 5 и 15 тыс. Местное население подлежало так назы-
ваемому «выселению» – фактически под этим подразумевалось уничтожение. 
Планировалось «переселение» и уничтожение 31 млн человек (80 %...85 % по-
ляков, 75 % белорусов, 65 % западных украинцев, по 50 % латышей, литовцев, 
эстонцев), а в течение 30 лет после оккупации территорий Польши и СССР здесь 
предполагалось уничтожить 120...140 млн человек. Для реализации плана в рейхе 
было создано специальное Министерство оккупированных восточных террито-
рий во главе с А. Розенбергом. 

Таким образом, очевидно, что в годы оккупации на территории Беларуси 
проводилась целенаправленная политика геноцида. Геноцид – действия, совер-
шаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо нацио-
нальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую. Геноцид  
с 1948 г. признан ООН преступлением против человечности.  

Захватчики создали систему концентрационных лагерей и лагерей смерти. 
На территории Беларуси действовало свыше 260 лагерей, среди них самый 
крупный в СССР и третий по величине в Европе – Малый Тростенец под 
Минском, где только по приблизительным подсчетам погибло более 206 тыс. 
человек. Более 300 тыс. человек было уничтожено в Витебске и Полоцке, око- 
ло 200 тыс. – в Могилеве и Бобруйске, около 100 тыс. – в Гомеле и т. д. По 
неполным данным, только в лагерях смерти погибло около 1,4 млн жителей 
Белоруссии, из них – 80 тыс. детей. Так воплощалась теория о расовом прево-
сходстве немцев и необходимости расширения для них жизненного 
пространства.  

На оккупированных белорусских землях было создано 70 гетто. Голод, 
болезни и немецкие карательные операции являлись повседневной жизнью 
заключенных там людей. Так, из 100 тыс. узников минского гетто после 
погромов в июле – августе 1942 г. осталось в живых менее 9 тыс. В ходе погромов 
пострадали и евреи, вывезенные в Минск из Германии, Франции и других стран 
Европы. Несмотря на жестокие репрессии, в гетто было хорошо замаскированное 
подполье, налажена связь с партийным подпольем и партизанскими бригадами 
Минщины. Руководителями подполья в минском гетто были Н. Вайнгауз,                
Г. Смоляр и Я. Киркаешто.  

Политика колонизации и геноцида включала в себя и насильственный вывоз 
людей на тяжелые работы в Германию. Оказавшись на каторге, люди гибли от 
непосильной работы и голода. Всего за время оккупации с территории Белорус-
сии было вывезено 380 тыс. человек, в том числе почти 25 тыс. детей и подрост-
ков. Вернулись домой около 120 тыс. человек. 

За годы оккупации на территории республики погибло более 2 млн советс-
ких граждан, из них 1,4 млн гражданских и 800 тыс. военнопленных. Было 
сожжено и разрушено 209 городов и районных центров, 9200 деревень, 1033 про-
мышленных предприятия. 

Коллаборационизм. На фронтах войны сражались 1,3 млн белорусов. Одна-
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ко отдельные советские граждане сотрудничали с противником, т. е. являлись 
коллаборационистами. Коллаборационизм – сотрудничество определенных лиц 
с германскими захватчиками в странах, оккупированных в годы Второй мировой 
войны. По разным данным, коллаборационистское движение в Беларуси насчи-
тывало 80...100 тыс. человек, значительная часть из которых участвовала в нём 
принудительно. К коллаборационистам в Беларуси можно отнести сотрудников 
органов местной вспомогательной администрации и полиции. Из местного 
населения, в первую очередь, административные должности пытались получить 
люди, при советской власти подвергшиеся репрессиям или преследованию,  
т. е. первыми на службу к оккупантам пошли лица, имевшие какие-либо личные 
претензии к советской власти. Зачастую это были уголовные элементы. В то же 
время необходимо отметить, что белорусы не спешили идти на службу к 
оккупантам. Назначение руководящего состава, да и рядовых работников в 
управах всех уровней было сопряжено с большими трудностями. Имперский 
министр по делам оккупированных восточных территорий А. Розенберг писал 
Гитлеру: «В итоге 23-летнего господства большевиков население Беларуси в 
такой мере заражено большевистским мировоззрением, что для местного 
самоуправления нет ни организационных, ни персональных условий. Позитив-
ных элементов, на которые можно было бы опереться, в Беларуси не выявлено». 
Для исправления ситуации в Беларусь в июле 1941 г. было направлено око- 
ло 50 белорусов-эмигрантов, завербованных еще до войны (В. Тумаш, В. Ива-
новский, А. Демидецкий-Демидович, В. Родько, Р. Островский и др.). Все они 
заняли руководящие посты в органах местной вспомогательной администрации. 
Это были люди, сознательно пришедшие к сотрудничеству с фашистским 
режимом, ими двигало неприятие социализма как общественного строя.  

В октябре 1941 г. была создана Белорусская народная самопомощь (БНС)             
во главе с И. Ермоченко. Руководящим органом являлась Центральная Рада, 
которой подчинялись окружные, районные и волостные отделы. Практически 
БНС занималась решением только социальных вопросов: сбором денежных                
и материальных ценностей, продуктов питания и одежды, оказывала материаль-
ную помощь потерпевшим от военных действий. БНС добивалась права на 
самостоятельность, пыталась создать свои военизированные формирования. 
Летом 1942 г. было объявлено о создании Белорусского корпуса самообороны. 
Однако его организация осталась незавершенной из-за сопротивления со 
стороны руководства СС, не желавшего создавать национальные формирования. 
В марте 1943 г. на съезде Центральной Рады был выработан меморандум, 
который требовал от немецких властей полной автономии Беларуси и создания 
белорусского правительства и белорусского войска. Подобные действия были не 
по нраву немецкой администрации. В результате руководитель БНС И. Ермо-
ченко был снят с должности и выслан из Беларуси. Его место занял В. Иванов-
ский. Согласно распоряжению германских властей от 18 марта 1943 г., дея-
тельность БНС в дальнейшем ограничивалась только сбором пожертвований и 
оказанием материальной помощи нуждающимся. 

Летом 1943 г. В. Кубе объявил о создании «Союза белорусской молодежи» 
(СБМ). Позднее были созданы союзы русской и татарской молодежи. Согласно 
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уставу СБМ, в организацию могли вступать юноши и девушки с 10–20-летнего 
возраста, за исключением евреев. Тем самым немецкое руководство пыталось 
отвлечь белорусскую молодежь от участия в партизанском и подпольном 
движении и привлечь их к сотрудничеству с немецкими властями вплоть                
до добровольного выезда в Германию. Во главе «Союза белорусской молодежи» 
стоял М. Ганько, его заместителем была Н. Абрамова. Члены организации 
носили специальную форму, имели свой печатный журнал «Жыве Беларусь». 
СБМ насчитывала в 1944 г. 12633 человека, из которых по разным данным                
от 3,5 до 5 тыс. человек были направлены на работу и учёбу в Германию. 

В декабре 1943 г., когда был освобожден от немецких оккупантов ряд 
районов восточной Беларуси, на территории Генерального округа «Беларусь» 
оккупационными властями было объявлено о создании Белорусской Цент-
ральной Рады (БЦР) – марионеточного правительства, которое должно было 
мобилизовать силы белорусского народа для борьбы с партизанами, содейст-
вовать более полному использованию экономики Беларуси в интересах 
захватчиков.  

Белорусские коллаборационистские силы рассчитывали использовать дан-
ную ситуацию для осуществления своей давней мечты – создания белорусской 
государственности под германским протекторатом. В состав Рады входи- 
ло 14 человек. Руководящим органом был президиум во главе с Р. Островским. 
Структура БЦР состояла из 13 отделов. Формально германские оккупационные 
власти передали в сферу полномочий БЦР руководство вопросами социального 
обеспечения, культуры, образования, религии и военными вопросами. Однако 
соответствующие отделы оставались под контролем германских окружных 
комиссаров. Особенно активную деятельность лидеры Рады развернули по 
созданию белорусской краевой обороны (БКО), в которой они видели будущее 
национальное войско. БКО создавалась при активном участии Ф. Кушеля.  
6 марта 1944 г. германские власти дали разрешение на проведение принуди-
тельной мобилизации, которой подлежали все мужчины 1908–1924 г. р. За 
неявку на сборный пункт грозила смертная казнь. До конца марта 1944 г. было 
насильственно мобилизовано около 25 тыс. человек, создано 39 батальонов 
пехоты и 6 саперных батальонов. В результате работы, проводимой патриотами 
по срыву мобилизации и разложению формирований БКО, происходили дезер-
тирство и переход бойцов БКО к партизанам с оружием в руках. После 
освобождения Беларуси часть активных бойцов БКО, разделявших политику 
оккупантов, оказались в Германии, где участвовали в антисоветской борьбе. 
Последней акцией коллаборационистов явился состоявшийся 27 июня 1944 г.  
в Минске Второй Всебелорусский конгресс. Конгресс провозгласил себя «полно-
правным и высшим представителем белорусского народа», выразил непризнание 
БССР, аннулировал Рижский мирный договор и выбрал Р. Островского прези-
дентом БЦР. Участники Всебелорусского конгресса отправили приветственную 
телеграмму А. Гитлеру. 30 июня 1944 г. «конгрессмены» сбежали в Кенигсберг, 
а потом перебрались  в Берлин.  

Заканчивая анализ проблемы коллаборационизма, следует отметить, что, 
несмотря на сотрудничество с врагом лиц, недовольных существующим в стране 
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общественно-политическим строем, масштабы этого явления оказались ничтож-
ными по сравнению с готовностью остальной части советского населения 
защищать Родину от немецко-фашистских захватчиков. 

 
Контрольные вопросы 
 
1 Что такое оккупационный режим? Каковы его проявления на территории 

Беларуси?  
2 Что предполагал Генеральный план «Ост»?  
3 Назовите крупнейшие карательные операции, которые проходили на тер-

ритории Беларуси. 
4 Каковы причины появления коллаборационизма? 
5 Раскройте политику немецких оккупационных властей на территории 

Беларуси. 
6 Какой принцип был положен в основу территориально-административ-

ного деления оккупированных территорий? 
7 Что такое гетто и с какой целью они создавались? 
 
 
7 Становление и развитие партизанского и подпольного 

движения 
 
С первых дней войны основная часть населения Беларуси стала на путь 

борьбы против оккупантов. Организаторами ее были не только 24 государст-
венных и партийных органа, но и рядовые граждане республики. Основу многих 
партизанских отрядов составляли командиры и бойцы Красной Армии, которые 
оказались в тылу гитлеровских войск. На захваченной врагом территории скла-
дывалась сеть подпольных центров, организаций и групп.  

Важную роль в становлении и укреплении подполья и партизанского движе-
ния сыграли первые подпольные партийные комитеты: Пинский, Гомельский, 
Минский, Борисовский, Россонский и др. Первые партизанские отряды на 
территории Беларуси были созданы в Суражском (под руководством М. Шмы-
рева («батьки Миная»)) и Пинском (возглавил В. Корж) районах. 

До конца 1941 г. в Беларуси было организовано и действовало 247 партизан-
ских отрядов и подпольных групп. Для руководства партизанскими силами 
страны постановлением Государственного Комитета обороны от 30 мая 1942 г. 
при Ставке Верховного Главнокомандования был создан Центральный штаб 
партизанского движения (ЦШПД), который возглавил секретарь ЦК КП(б)Б П. 
К. Пономаренко. Белорусский штаб партизанского движения (БШПД) был 
создан 9 сентября 1942 г. в полосе Калининского фронта и начал действо- 
вать 2 октября 1942 г. Начальником штаба был назначен второй секретарь ЦК 
КП(б)Б П. З. Калинин, позже его возглавил полковник А. А. Прохоров.  

С начала 1942 г. партизанское движение в Беларуси получило дальнейшее 
развитие. В результате боевых действий Красной Армии и народных мстителей 
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от гитлеровцев освобождались значительные территории, на которых создава-
лись свободные от оккупантов зоны. Одна из первых таких зон – «Витебские 
(Суражские) ворота» – 40-километровый прорыв в линии фронта между Вели-
жем и Усвятами (существовала до сентября 1942 г. и контролировалась отрядом 
М. Ф. Шмырева). В Октябрьском районе такую зону контролировал гарнизон  
Ф. Павловского в составе 13 отрядов (более 1300 человек).  

Центром партизанского движения в Могилевской области стал Кличевский 
район. С апреля 1942 г. здесь действовал отряд В. Ничипоровича, бывшего 
командира 208-й стрелковой дивизии.  

Формы и методы деятельности партизан: систематическая разведка вражес-
кого тыла; диверсии на коммуникациях противника; дезорганизация работы 
средств связи, диверсии и саботаж на военных объектах; срыв экономических 
планов гитлеровцев; помощь частям Красной Армии в поиске информации,  
в проведении совместных боевых операций и т. д.  

Немецкое командование вынуждено было выделять значительные силы на 
борьбу с партизанами. За годы войны фашисты провели против партизан и мир-
ного населения более 140 крупных карательных операций, уничтожили 5454 на-
селенных пункта, в том числе 628 вместе с жителями. Партизанское движение 
постепенно набирало силы.  

Всего на территории Беларуси в период войны действовало 199 бригад                
и 14 приравненных к ним полков. К концу 1943 г. под полным или частичным 
контролем партизан находилось более половины территории республики.  

Грандиозные масштабы приобрели действия партизан во время «рельсовой 
войны». Партизаны принимали участие в освобождении Красной Армией насе-
ленных пунктов Белоруссии. В их числе Минск, Молодечно, Вилейка, Борисов, 
Слуцк, Лида и т. д.  

Всего в годы войны в БССР в рядах партизан находились 374 тыс. человек, 
около 4 тыс. зарубежных антифашистов.  

С июня 1941 г. по июль 1944 г. патриоты Белоруссии уничтожили или рани-
ли около 500 тыс. немецких солдат, пустили под откос 11128 вражеских эше-
лонов, разрушили 29 железнодорожных станций, 948 штабов и гарнизонов 
противника и т. д.  

Составной частью всенародного сопротивления оккупантам явилось анти-
фашистское подполье. В подпольной борьбе участвовало более 70 тыс. бело-
русских патриотов. Становлению и развитию подполья способствовало то, что 
накануне оккупации партийно-советские органы подготовили и оставили группы 
организаторов подпольной работы, подпольные партийные органы во главе с 
партработниками. Всего для нелегальной работы в тылу врага осталось 8500 ком-
мунистов, 73 комсомольских работника.  

Основными направлениями их политической и диверсионно-боевой дея-
тельности были: саботаж мероприятий оккупационных властей, антифашистская 
пропаганда, диверсионно-боевые действия, разведка, помощь пленным и 
раненым воинам Красной Армии, участие в создании и пополнении парти-
занских отрядов и др.  

Уже в конце июня 1941 г. в Минске были созданы первые подпольные 



29 
 

организации, которые затем объединил Минский подпольный городской комитет 
КП(б)Б. Антифашистское подполье объединило свыше 9 тыс. жителей столицы. За 
время оккупации минские подпольщики провели более 1500 диверсий.  

В 1943 г. была разработана и осуществлена акция по ликвидации рейхско-
миссара Генерального округа Беларусь В. фон Кубе. 

Классическим примером диверсионной борьбы в тылу врага является дея-
тельность подпольной группы К. С. Заслонова на железнодорожном узле Орша. 
Эта группа в период с ноября 1941 по февраль 1942 г. вывела из строя око- 
ло 100 паровозов, совершила около 20 крушений поездов. Основным средством 
диверсий были угольные мины.  

В Витебске в 1941–1942 гг. борьбу вели 56 подпольных групп. С весны                
1942 г. на железнодорожной станции Оболь Витебской области действовала 
подпольная комсомольская организация «Юные мстители» в составе 40 человек. 
Молодые патриоты совершили 21 диверсию.  

Активным было подпольное движение в Борисове, Орше, Жлобине, Мозы-
ре, Калинковичах и др. Более 400 человек насчитывали подпольные организации 
Гомеля.  

В Могилеве более 40 подпольных групп объединились в «Комитет содейст-
вия Красной Армии».  

30 июля 1943 г. подпольщики Осиповичей совершили одну из самых круп-
ных диверсий Второй мировой войны – уничтожили 4 немецких эшелона с 
военной техникой, боеприпасами, горючим.  

Большое внимание уделялось морально-политической работе среди населе-
ния в тылу врага. В январе 1942 г. в Минске было налажено издание перио-
дического листка «Вестник Родины», газеты «Патриот Родины», листовок. В мае 
1942 г. начала издаваться газета «Звязда» органа Минского городского под-
польного комитета КП(б)Б. К концу года в Белоруссии издавалось около 20 под-
польных газет. Массовым тиражом выходили газета «Савецкая Беларусь», 
агитплакат «Раздавим фашистскую гадину!», фронтовая газета «За Савецкую 
Беларусь». 1 января 1942 г. начала работать радиостанция «Советская Бело-
руссия». 

Патриотические группы и организации в Западной Белоруссии. Армия 
Крайова. Антифашистские организации действовали и в западных областях 
Беларуси. В мае 1942 г. на базе антифашистских групп Василишковского, 
Щучинского, Радунского, Скидельского районов был создан «Окружной бело-
русский антифашистский комитет Барановичской области» (объединил 260 под-
польщиков). В Брестской области в это время был создан «Комитет борьбы с 
немецкими оккупантами». С целью распространения партизанского движения в 
западных областях Белоруссии к зиме 1943–1944 гг. боевыми рейдами прош- 
ли 12 бригад и 14 отрядов (около 7 тыс. человек). Число партизан в западных 
областях возросло до 37 тыс.  

В июне 1943 г. ЦК КП(б) предложил подпольным националистическим 
отрядам и группам создавать на западе республики партизанские отряды и груп-
пы с участием трудящихся поляков. За годы войны в партизанских формиро-
ваниях находилось более 2 тыс. поляков. Более 700 из них за заслуги в борьбе с 
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фашистами были награждены орденами и медалями СССР.  
Говоря о партизанском движении на территории Беларуси и особенно в 

западной ее части, следует сказать о действиях так называемой Армии Крайовой 
(АК), подчинявшейся польскому эмиграционному правительству в Лондоне  
и ставившей цель восстановить Польшу в границах 1939 г. После подписания                
30 июля 1941 г. договора о совместной борьбе с нацизмом между Польшей и 
СССР аковцы некоторое время сотрудничали с советскими партизанами. Но 
после разрыва дипломатических отношений между СССР и польским эмигрант-
ским правительством в апреле 1943 г. усилились тенденции к конфронтации АК 
с советскими партизанскими отрядами, которые получили приказ разоружать их 
и создавать польские советские отряды.  

В конце 1943 – начале 1944 гг. гитлеровцы делали попытки привлечь отряды 
АК к сотрудничеству в целях борьбы с советскими партизанами. С осени 1943 г. 
до лета 1944 г. в Новогрудском округе аковцы провели 81 операцию против 
партизан. Они жестоко расправлялись с мирными жителями, грабили и жгли 
деревни. После освобождения Красной Армией западных областей Беларуси 
часть отрядов АК была разоружена, вступила в Войско Польское, отдельные 
отряды передислоцировались в Польшу. Часть отрядов продолжала борьбу с 
советской властью в тылу советских войск. 

 
Контрольные вопросы 
  
1 С какой целью были созданы ЦШПД и БШПД?  
2 О чем свидетельствовало создание и существование партизанских зон на 

территории Беларуси?  
3 Какой вклад внесли партизаны и подпольщики в победу над врагом? 
4 Как возникают подполье и партизанское движение на территории Беларуси?  
5 Какие факторы в начале войны препятствовали развертыванию партизан-

ской и подпольной борьбы в Беларуси?  
6 Какую роль в организации партизанского и подпольного движения сыгра-

ли партийные и комсомольские органы?  
7 Назовите основные формы и методы борьбы партизан и подпольщиков.  
8 Назовите наиболее значительные операции, проведенные партизанами и 

подпольщиками Беларуси. 
 
 
8 Расширение масштабов Второй мировой войны 
 
Активные действия с конца 1941 г. развернулись в Тихом океане. Япония 

оккупировала Малайю, острова Индонезии, Филиппины, Бирму, нанесла круп-
ное поражение английскому флоту в Сиамском заливе и англо-американским 
силам в Яванской операции. Однако уже в мае – июне американцы нанесли пора-
жение японскому флоту в Коралловом море и перехватили стратегическую 
инициативу.  

В Средиземном море итало-германский флот контролировал пути, ведущие 
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в Африку. В январе – феврале 1942 г. войска Италии и Германии разгромили 
британские части в Ливии и заняли Бенгази. В Атлантическом океане активи-
зировались действия германского подводного флота, уничтожавшего английские 
и американские суда. Германский подводный флот и авиация перебазировались 
в Норвегию, препятствуя движению в Советский Союз северных конвоев, 
доставлявших ленд-лизовские грузы. На их пути развернулись жестокие морские 
и воздушные бои.  

Однако с весны 1942 г. соотношение сил начало меняться в пользу анти-
гитлеровской коалиции. В Африке итало-германские войска, включав- 
шие 8 итальянских и 4 немецких дивизии, в том числе 4 танковых и 2 мотори-
зованных, не смогли продолжать наступление и в районе Эль-Аламейна (север 
Египта) перешли к обороне.  

Осенью 1942 г., когда основные силы немецкой армии были заняты на 
советско-германском фронте, англо-американские войска получили возмож-
ность активизировать военные действия в Северной Африке. К концу октября – 
началу ноября 1942 г. 8-я британская армия, в состав которой входили 
английские, австралийские, индийские, новозеландские, южноафриканские, 
греческие и французские дивизии и бригады, в ходе двухнедельных наступа-
тельных боев сломила сопротивление итало-немецких войск под Эль-Аламей-
ном, нанесла им большой урон и изгнала из Египта. 

Во время битвы под Эль-Аламейном итальянцы и немцы потеряли 55 тыс. 
убитыми, ранеными и пленными, 320 танков и около 1 тыс. орудий. Общие же 
потери гитлеровцев и их союзников только во время контрнаступления 
советских войск под Сталинградом (19 ноября 1942 г. – 2 февраля 1943 г.) 
составила более 800 тыс. человек, 2 тыс. танков и штурмовых орудий, 10 тыс. 
орудий и минометов, 3 тыс. боевых самолетов. 

8 ноября 1942 г. американо-английские войска высадились в Северной 
Африке. 13 мая 1943 г. итало-германские войска в Тунисе капитулировали. Их 
общие потери составили более 300 тыс. солдат и офицеров, из них 30 тыс. 
убитыми. Военные действия в Северной Африке окончились. В июле – августе 
англо-американские войска высадились на острове Сицилия и овладели им                
25 июля 1943 г. фашистский режим в Италии был свергнут. 3 сентября 
итальянское правительство заключило перемирие с союзниками. Выход Италии 
из войны был связан с победой Красной Армии в Курской битве, положившей 
начало распаду фашистского блока. 13 октября 1943 г. Италия объявила войну 
Германии. 

Исход войны решался на советско-германском фронте, где действовали 
главные силы фашистской коалиции и где были разгромлены основные крупные 
стратегические группировки ее войск. 
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9 Сталинградская и Курская битвы. Коренной перелом              
в войне 

 
К лету 1942 г. немецко-фашистское командование, будучи не в состоянии 

вести наступательные действия на всём советско-германском фронте, сосре-
доточило усилия войск на юге с целью выхода в нефтяные районы Кавказа и 
плодородные районы Дона, Кубани, Нижней Волги. Фашистское руководство 
рассчитывало также, что победоносное завершение кампании позволит втянуть 
в войну против СССР Турцию и Японию. 

Советское руководство планировало закрепить и развить успех, который 
дала победа под Москвой. Весной 1942 г. Сталин решил опередить Гитлера, 
добиться уже тогда коренного перелома в войне. А для этого ударить сразу в 
нескольких местах: под Ленинградом, на Украине и в Крыму. 

Начавшееся в начале мая 1942 г. наступление наших войск на ленинград-
ском направлении, в районе Демянска, не достигло цели, и было остановлено. 
Правда, противник понес большой урон. Не имело успеха наступление Крым-
ского фронта, войска которого 8 мая перешли к обороне и затем были раз-
громлены немцами на Керченском полуострове. 19 мая противник захватил 
Керчь. 4 июля после 250-дневной обороны враг овладел Севастополем. Крым 
был полностью оккупирован. 12 мая началось наступление войск Юго-Западного 
и Южного фронтов в районе Харькова, советские войска должны были разгро-
мить Харьковскую группировку противника, освободить город и создать усло-
вия для дальнейшего наступления на Днепропетровск.  

17 мая немцы, имея превосходство в силах, нанесли удар в тыл войскам 
Юго-Западного фронта, которые продолжали наступление на Харьков, что 
крайне осложнило обстановку.  

Немецкие войска получили возможность развивать наступление на Кавказ-
ском и Сталинградском направлениях. На южном участке советского фронта 
сложилась критическая обстановка. В ночь на 7 июля войска двух наших 
фронтов начали отступать. В руки врага попали богатейшие области Дона, Дон-
басса. 24 июля пал Ростов – ворота Кавказа. Была открыта дорога на Сталинград. 

Для спасения положения 28 июля был принят приказ № 227, известный в 
народе под названием «Ни шагу назад». В нём с предельной ясностью и 
правдивостью была показана вся драматичность ситуации. Вместе с тем Сталин, 
по сути, обвинил всех бойцов и командиров в «недисциплинированности», хотя 
громадное их большинство проявило мужество и преданность Родине. Приказ 
требовал: «Ни шагу назад без приказа высшего командования … . Отступающие 
с боевой позиции без приказа свыше являются предателями Родины». Однако 
запрещение любого отхода, в том числе и оправданного интересами маневрен-
ной войны, вело к новым безрассудным потерям.  

Таким образом, к концу первого периода войны благодаря огромным 
усилиям советского народа были созданы определенные условия для проведения 
крупных наступательных операций. Одной из таких операций была Сталин-
градская битва. Она делится на два основных периода: оборонительный  



33 
 

(17 июля – 18 ноября 1942 г.) и наступательный (19 ноября 1942 г. – 2 февраля 
1943 г.). В ней участвовали войска Сталинградского, Юго-Западного, Юго-
Восточного, Донского, левого крыла Воронежского фронтов и Волжская военная 
флотилия. Для наступления на Сталинградском направлении немецко-фашист-
ское командование сначала направило 6-ю полевую, а с 31 июля – 4-ю танковую 
армию. Битва началась 17 июля 1942 г. в неблагоприятных для советских войск 
условиях. Силы противника на Сталинградском направлении превосходили 
силы Красной Армии в личном составе в 1,7 раза, в артиллерии и танках –  
в 1,3 раза, в самолетах – более чем в 2 раза. 

14 июля в Сталинградской области было объявлено военное положение,               
а 25 августа в Сталинграде – осадное. 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.                
К 12 сентября враг вплотную подошел к городу. Начался период самых ожесто-
ченных боев. Они велись за каждую улицу, каждый дом. В историю Сталин-
градской битвы вошли имена сержанта Я. Ф. Павлова, который с 24 смельчаками 
58 дней оборонял дом, так и не отдав его фашистам; связиста В. П. Титаева, 
который, будучи смертельно раненым, зубами сжал оборванные концы провода 
и восстановил связь и многих других. В период оборонительных боев между 
Волгой и Доном наши войска измотали и обескровили немецко-фашистские 
силы. Враг потерял здесь до 700 тыс. человек убитыми и ранеными. К середине 
ноября гитлеровцы вынуждены были прекратить наступление на Волге. Еще во 
время тяжелых оборонительных боев Ставка Верховного Главнокомандования и 
Генеральный штаб начали разработку наступательной операции, получившей 
кодовое название «Уран». Ее целью было окружение и уничтожение противника 
под Сталинградом. 

К началу контрнаступления на Сталинградском направлении были 
развернуты войска Юго-Западного (генерал-лейтенант Н. Ф. Ватутин), Донского 
(генерал-лейтенант К. К. Рокоссовский) и Сталинградского фронтов (генерал-
полковник А. И. Еременко). 19 ноября контрнаступление началось ударами 
войск Юго-Западного и Донского фронтов северо-западнее Сталинграда. На 
следующий день армии Сталинградского фронта нанесли мощные удары южнее 
города. Их поддерживали 8-я, 16-я, 17-я и части 2-й воздушных армий. 23 ноября 
они соединились в районе хутора Советского и города Калача. В окружении 
оказались германские войска 6-й полевой и часть 4-й танковой армии –  
22 дивизии и более 160 отдельных частей общей численностью 330 тыс. солдат 
и офицеров. 

Ликвидация окруженной группировки была возложена на войска Донского 
фронта. Чтобы деблокировать окруженные силы, немецкое командование созда-
ло группу армий «Дон», насчитывавшую около 30 дивизий. Но все ее попытки 
пробиться в Сталинград оказались тщетными. 

16 декабря 1942 г. развернулось наступление войск Юго-Западного и левого 
крыла Воронежского фронтов на Среднем Дону. До конца месяца они разгро-
мили основные силы противника и продвинулись на 150...200 км. 

После отклонения противником предложения о капитуляции 10 января       
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1943 г. войска Донского фронта приступили к осуществлению операции «Кольцо». 
Закончилась она 2 февраля 1943 г. полным разгромом противника. За этот период 
было взято в плен свыше 91 тыс. солдат и офицеров противника, в том числе 
свыше 2500 офицеров и 24 генерала во главе с Фельдмаршалом Паулюсом, око- 
ло 140 тыс. убито в ходе наступления. За время Сталинградской битвы, 
длившейся 200 дней и ночей, фашистский блок потерял четвертую часть сил, 
действовавших в то время на советско-германском фронте. Общие потери врага 
убитыми и ранеными, пленными и пропавшими без вести составили около                
1,5 млн солдат и офицеров, потери с 19 ноября 1942 г. по 2 февраля 1943 г. – 
свыше 800 тыс. человек, а также до 2 тыс. танков и штурмовых орудий, свыше 
10 тыс. орудий и минометов, около 3 тыс. боевых и транспортных самолетов. 

Победа в Сталинградской битве была результатом стойкости, мужества                
и массового героизма советских воинов. Десятки тысяч солдат и офицеров были 
награждены орденами и медалями, медалью «За оборону Сталинграда» – более 
7900 тыс. участников битвы, 112 человек удостоены звания Героя Советского 
Союза. К 20-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
Волгограду (бывший Сталинград) было присвоено почетное звание «Город-
герой». 

Победа Советской Армии под Сталинградом имела всемирно-историческое 
значение. Битва на Волге внесла огромный вклад в достижение коренного 
перелома в войне и оказала определяющее влияние на дальнейший ход всей 
Второй мировой войны.  

Чтобы выправить пошатнувшееся положение на восточном фронте, добить-
ся реванша за Сталинград, гитлеровское командование решило летом 1943 г. 
предпринять решающее наступление, на этот раз в районе Курска, где обра-
зовалась своеобразная «дуга» – большой выступ, обращенный к западу. Готовясь 
к наступлению в районе Курска, Гитлер провел тотальную мобилизацию, 
пополнив свои поредевшие полки и даже сформировав несколько новых 
пехотных и танковых частей. Для осуществления операции, которую ставка 
Гитлера назвала «Цитадель», в районе Орла и Белгорода были сосредоточены 
огромные силы: 50 дивизий, включая 16 танковых моторизованных), насчиты-
вавших более 900 тыс. человек. Важное место в замысле противника отводилось 
применению новых тяжелых танков «Тигр» и средних «Пантера», штурмовых 
орудий «Фердинанд», самолетов «Фоке – Вульф 190-А» и «Хейнкель-129». 
Немецкое командование планировало двумя встречными ударами из районов 
Орла и Харькова на Курск окружить и уничтожить советские войска, а затем 
разгромить силы Юго-Западного фронта. После этого готовился натиск на тыл 
центральной группировки войск Красной Армии, что позволило бы германским 
армиям начать наступление на Москву.  

Советскому командованию удалось своевременно разгадать замысел врага. 
Оно решило путем оборонительной операции обессилить ударные группировки 
противника, а затем перейти в наступление на всем южном участке фронта.                
К началу битвы на Курском выступе была создана мощная, глубоко эшело-
нированная полевая оборона, состоявшая из восьми рубежей общей глубиной до 
300 км. Все окопы и ходы сообщения, вырытые здесь, имели протяженность 
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около 16 тыс. км. Вместе с воинами в оборонительных работах участвовали 
жители прифронтовых районов. В июне 1943 г. на строительстве оборони-
тельных рубежей в полосе Центрального и Воронежского фронтов работа- 
ло 300 тыс. местных жителей.  

Оборону Курского выступа держали войска Центрального и Воронежского 
фронтов (командующие – генералы армии К. К. Рокоссовский, Н. Ф. Ватутин). 
Они насчитывали свыше 1 млн 337 тыс. человек, около 20 тыс. орудий и мино-
метов, более 3300 танков и самоходных орудий, 2500 самолетов. В тылу Цент-
рального и Воронежского фронтов находился в резерве Степной фронт (коман-
дующий – генерал-полковник И. С. Конев). Для контрнаступления были 
подготовлены Западный и Брянский фронты (командующие – генерал-полков-
ник, с 27 августа 1943 г. генерал армии В. Д. Соколовский и генерал-полковник, 
с 26 августа 1943 г. генерал армии М. М. Попов). Для координации действий 
фронтов Ставка направила в район Курской дуги своих представителей: 
маршалов Г. К. Жукова и А. М. Василевского. 

Советская разведка установила, что наступление врага назначено                
на 3 ч 5 июля. Все части были приведены в боевую готовность, контрартил-
лерийская подготовка советской артиллерии опередила немецкую. Началась 
жесточайшая битва. Были задействованы основные танковые силы обеих сторон 
не менее 4 тыс. советских и 3 тыс. немецких танков. Только в первый день битвы 
в полосе Воронежского фронта в боевых действиях участвовало около 700 тан-
ков. Авиация с первых же дней боев наносила мощные массированные удары по 
врагу. 12 июля в районе Прохоровки произошло самое крупное танковое сраже-
ние, в котором участвовало с обеих сторон 1200 танков и самоходных орудий.  
В этот день было уничтожено около 400 немецких танков. Более половины 
танков потеряла советская 5-я гвардейская танковая армия. 

12 июля войска Западного и Брянского, а 15 июля – Центрального фронтов 
перешли в контрнаступление. За 25 дней с боями прошли расстояние до 100 км, 
овладев к 5 августа городами Орел и Белгород. 5 августа 1943 г. Москва впервые 
за время войны салютовала доблестным советским войскам – освободителям 
Орла и Белгорода двадцатью артиллерийскими залпами. 23 августа 1943 г. 
войска Степного фронта при содействии Воронежского и Юго-Западного фрон-
тов освободили Харьков. Успешное контрнаступление советских войск на Белго-
родско-Харьковском направлении завершило Курскую битву. По своим военно-
политическим результатам и масштабам Курская битва была одним из круп-
нейших сражений Второй мировой войны. Обе стороны в ходе боев задейст-
вовали огромные силы: более 4 млн человек, свыше 69 тыс. орудий и минометов, 
более 13 тыс. танков и самоходных орудий, около 12 тыс. боевых самолетов. 
Советские войска разгромили 30 лучших дивизий противника, в том чис- 
ле 7 танковых. Вермахт потерял около 500 тыс. солдат, 1,5 тыс. танков и штур-
мовых орудий, более 3,7 тыс. самолетов, 3 тыс. орудий и минометов. 

Ставка Верховного Главнокомандования, используя благоприятную обста-
новку, сложившуюся под Курском, на инерции наступления поставила задачу 
освободить Донбасс, Левобережную Украину, Крым, выйти на Днепр и захва-
тить плацдармы на его правом берегу. Поставленная задача была успешно 



36 
 

выполнена. Нанеся сокрушительное поражение группе армий «Юг», советские 
войска разбили оборону противника на Днепре, с ходу форсировали его и созда-
ли на правом берегу два важных плацдарма киевский и кременчугско-днеп-
ровский. Разгром немцев на реке Молочной и в низовьях Днепра содействовал 
освобождению Тамани и проведению Керченской десантной операции. С конца 
августа по декабрь 1943 г. Красная Армия, разгромив основные силы группы 
армий «Юг», продвинулась на запад на 200...400 км, освободив от захватчиков 
Левобережную Украину (почти половину Украины). Было освобождено бо- 
лее 40 тыс. населенных пунктов, в том числе 162 города, среди которых Киев, 
Харьков, Орел, Белгород, Таганрог, Брянск, Смоленск, Днепропетровск, Запо-
рожье, Донецк, Новороссийск и др. Советские войска вошли на территорию 
Беларуси. 23 сентября был освобожден первый белорусский город – районный 
центр Комарин, 26 сентября – Хотимск. 26 ноября был освобожден областной 
центр Гомель, куда сразу переехали Белорусский штаб партизанского движения, 
ЦК КПБ, белорусское правительство. 

 
Контрольные вопросы 
 
1 Когда произошел коренной перелом в Великой Отечественной и Второй 

мировой войнах?  
2 Определите политическое и военно-стратегическое значение побед совет-

ских войск в Сталинградской и Курской битвах.  
3 Назовите крупнейшее танковое сражение в ходе Курской битвы.  
4 Когда и в связи с чем был дан первый артиллерийский салют в Москве? 
 
 
10 Освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков 
 
Победа Красной Армии в Курской битве, когда провалилась последняя 

попытка германского командования вновь захватить стратегическую инициа-
тиву, дала возможность для перехода советских войск в общее контрнаступление 
по фронтовой линии от Невеля до Черного моря, протяженность которой 
составляла 2000 км. Важнейшей частью летне-осеннего наступления 1943 г. 
явилась грандиозная битва за Днепр, которая положила начало освобождению 
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. 21 сентября 1943 г. Президиум 
Верховного Совета, Центральный Комитет КП(б)Б и Совнарком БССР обрати-
лись к партизанам, ко всему белорусскому народу с призывом: «Настало время 
полного освобождения родной Беларуси и всего белорусского народа от ига 
захватчиков… При приближении частей Красной Армии устанавливайте с ними 
связь, активно взаимодействуйте, особенно при захвате населенных пунктов, 
переправ. Помогайте наступающей Красной Армии восстанавливать мосты, 
переправы и дорожное имущество…». В соответствии с планом Верховного 
Главного Командования территорию Беларуси освобождали войска Централь-
ного фронта (с 20 октября переименован в Белорусский) в составе 3-й, 11-й,  
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13-й, 48-й, 50-й, 61-й, 63-й, и 65-й армий. Командующим Белорусским фронтом 
был назначен генерал армии К. К. Рокоссовский. 

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

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

Таким образом, гитлеровское руководство рассчитывало переправить свои 
войска на правый берег Днепра и превратить его в неприступную крепость,  
т. к. река, имея в своем среднем течении большую ширину и глубину, а вдобавок 
еще и высокий берег, представляла собой серьезную преграду для наступающих 
советских войск. «Скорее Днепр потечет обратно, нежели русские преодолеют 
его», – заявил Гитлер на одном из совещаний в Берлине. Учитывая, что 
противник возлагает на рубеж Днепра большие надежды, Советское Верховное 
Главнокомандование еще в начале сентября указало нашим войскам на необхо-
димость форсировать эту реку сходу и захватить на ее правом берегу плацдармы. 

Советские войска почти одновременно вышли к Днепру на широком фронте 
от Лоева до Запорожья и сходу захватили ряд плацдармов. Первыми в Беларуси 
форсировали Днепр, недалеко от устья реки Припять, войска 13-й армии под 
командованием генерал-лейтенанта Н. П. Пухова. Стрелковая рота (командир – 
лейтенант И. В. Мацкевич) 109-го стрелкового полка (командир – майор                
Д. П. Сухарников), 74-й стрелковой дивизии (командир – генерал-майор  
А. А. Казарян) этой армии в ночь с 22 на 23 сентября 1943 г. захватила плацдарм 
в районе д. Колыбань Брагинского района Гомельской области и удерживала его 
четыре дня. При этом командир роты был дважды ранен, лично подбил 2 танка 
и уничтожил около 50 гитлеровцев. Погиб в бою 26 сентября 1943 г. Звания 
Героя Советского Союза удостоен посмертно 16 октября 1943 г. 23 сентября     
1943 г. бойцы 360-го стрелкового полка 74-й стрелковой дивизии 13-й армии под 
командованием подполковника Н. И. Сташека освободили первый районный 
центр Беларуси – городской поселок Комарин Гомельской области. 

15 октября 1943 г. советские войска начали наступление на Гомельском 
направлении. 

22 ноября 1943 г. в направлении Гомеля начали наступление войска                
3-й и 50-й армий под командованием генералов А. В. Горбатова и И. В. Болдина.                
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К вечеру 25 ноября советские войска с трех сторон подошли к Гомелю, а уже 
утром 26 ноября Гомель был полностью очищен от гитлеровцев. 

В результате Гомельско-Речицкой операции противник был лишен возмож-
ности нанести контрудар с северо-запада со стороны Мозыря войскам  
1-го Украинского фронта и не смог перебросить из Беларуси в район Киева                
ни одной дивизии, что способствовало успешному освобождению советскими 
войсками территории Украины. Таким образом, успех в битве за Днепр был 
обусловлен четким управлением войсками, массовым героизмом и воинским 
мастерством советских бойцов. 

Всего за период с сентября 1943 по март 1944 г. советским войскам удалось 
освободить примерно пятую часть территории Беларуси, в том числе два 
областных центра, 36 районных центров и ряд населенных пунктов Витебской, 
Гомельской и Полесской областей. 

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

Для защиты своих позиций в Беларуси германское командование сосредо-
точило силы в количестве 63 дивизий и 3 бригад (1 млн 200 тыс. человек),  
9500 орудий и минометов, 900 танков и самоходных артиллерийских установок 
(САУ), 1350 самолетов. Для разгрома оккупантов советское Верховное Главно-
командование привлекло четыре фронта (1-й Прибалтийский, командующий  
И. Х. Баграмян; 1-й Белорусский, командующий К. К. Рокоссовский; 2-й Бело-
русский, командующий Г. Ф. Захаров; 3-й Белорусский, командующий  
И. Д. Черняховский), перед которыми была поставлена задача взломать оборону 
противника, окружить и уничтожить группировки врага на флангах белорус-
ского выступа – в районах Витебска и Бобруйска. Кроме того, в состав 1-го Бело-
русского фронта вошли: 1-я армия Войска Польского (командующий генерал-
лейтенант З. Берлинг), Днепровская военная флотилия (командующий контр-
адмирал В. В. Григорьев). 

Всего для участия в Белорусской операции было задействовано 2 млн                
400 тыс. человек, 5200 танков и (САУ), 5300 самолетов, 36400 орудий                
и минометов. Советские войска превосходили противника в людях – в 2 раза,                
в танках и самоходных (штурмовых) орудиях – в 5,8, в орудиях и минометах –                
в 3,8, в боевых самолетах – в 3,9 раза.  

Битва за полное освобождение Беларуси началась утром 23 июня 1944 г.                
В наступление перешли войска 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фрон-
тов. На второй день к ним присоединились войска 1-го Белорусского фронта.  
24 июня оборонительная линия немецких войск была прорвана. В результате 
наступления советских войск 26 июня были освобождены Витебск, Жлобин,  
27 июня – Орша, 28 июня – Могилев, Шклов, Быхов, Осиповичи. В ходе первых 
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шести дней наступления Красной Армии группа армий «Центр» оказалась в 
катастрофическом положении. Ее оборона была сокрушена на всех направ-
лениях 520-километрового фронта. Советские войска, ломая сопротивление, 
продвинулись на запад на различных участках от 80 до 150 км. 

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

28 июля 1944 г. советские войска овладели Брестом, тем самым завершив 
изгнание немецко-фашистских захватчиков с белорусской земли. В ходе 
успешного завершения операции «Багратион» советские войска уничтожили и 
взяли в плен свыше 500 тыс. гитлеровских солдат и офицеров. Фактически 
прекратила существование одна из самых мощных группировок вермахта – 
группа армий «Центр». Гитлеровцы восприняли разгром своих войск в Беларуси 
как самое тяжелое поражение на Восточном фронте. Как отмечалось в «Журнале 
боевых действий верховного главнокомандования немецкой армии», разгром 
группы армий «Центр» в Беларуси представлял собой «большую катастрофу, чем 
Сталинград». 

Чрезвычайно важную роль в наступательной операции «Багратион» играли 
партизанские формирования, в составе которых к лету 1944 г. на территории 
Беларуси действовали 372 тыс. человек, объединенных в 150 партизанских 
бригад и 49 отдельных отрядов. Кроме того, в это время на оккупированной 
территории республики вели борьбу более 60 тыс. подпольщиков. Оценивая 
боевую деятельность белорусских партизан в операции «Багратион», начальник 
Центрального штаба партизанского движения генерал-лейтенант П. К. Понома-
ренко писал: «Ни в одной другой операции Великой Отечественной войны 
непосредственная связь и тактическое взаимодействие между партизанами и 
фронтовыми соединениями и частями не были организованы так широко и четко, 
как во время Белорусской операции». 

 
Контрольные вопросы 
 
1 С каких событий началось освобождение Беларуси?  
2 Охарактеризуйте роль операции «Багратион» в освобождении захвачен-

ной территории СССР. Проследите ход ее проведения.  
3 Определите, почему в Белорусской наступательной операции «Багратион» 

большую роль сыграло взаимодействие войск Красной Армии с партизанами, 
подпольщиками и местным населением.  
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4 Определите основные итоги Белорусской наступательной операции 
«Багратион». 

 
 
11 Советский тыл в годы Великой Отечественной войны 
 
Основательная подготовка к агрессии, неожиданность и мощность удара, 

высокая мобилизационная готовность немецких войск на решающих направ-
лениях, просчеты верховного политического руководства СССР во главе со 
Сталиным позволили нацистскому командованию овладеть в начале войны 
стратегической инициативой. За короткий период времени враг оккупировал 
значительную часть советского государства: Прибалтику, Беларусь, Украину, 
некоторые районы РСФСР. В зоне оккупации оказались основные сельскохо-
зяйственные районы, колхозы и совхозы, являвшиеся главными поставщиками 
государству зерна, сахарной свеклы, подсолнечника и продуктов животноводства. 
На захваченной агрессором территории до войны проживало около 80 млн жи-
телей. Поэтому с первых же дней войны правительство СССР приняло меры по 
организации эвакуации в тыл страны населения, промышленных и сельскохо-
зяйственных предприятий, транспортных средств, научных учреждений, 
оказавшихся в прифронтовой полосе. Для руководства эвакуацией по решению 
Политбюро ЦК ВКБ(б) 24 июня 1941 г. был образован Совет по эвакуации, во 
главе которого стал Н. М. Шверник. Эвакуация осуществлялась в два этапа:  
лето – осень 1941 г. и лето – осень 1942 г. Особенно тяжелым был первый этап,  
т. к. у руководства страны не было опыта в подобных мероприятиях. Кроме того, 
обстоятельства могли изменить все планы из-за военных действий в начальный 
период войны. Нередко эвакуация происходила в условиях яростных воздушных 
налетов противника. Например, в период с 24 июня по 25 августа 1941 г. только 
на Белорусской железной дороге 49 раз прерывалось движение поездов. Но, 
несмотря на все сложности, эшелоны с населением и промышленным оборудо-
ванием уходили на Восток. В течение 1941 г. вглубь страны было эвакуирова- 
но 7 млн 417 тыс. человек, из них  в Ярославскую область – 500 тыс., в Чкалов-
скую – 242 тыс., в Куйбышевскую – свыше 200 тыс., в Свердловскую – 719 тыс., 
в Кировскую – 227 тыс., в Новосибирскую – 255 тыс., в Челябинскую – 425 тыс., 
в Татарскую АССР – 66 тыс. человек. Около 600 тыс. эвакуированных были 
размещены в Казахской ССР, 716 тыс. – в Узбекской ССР, 100 тыс. – в Киргиз-
ской ССР, около 87 тыс. – в остальных среднеазиатских республиках и Закав-
казье. К осени 1942 г. число эвакуированных в восточные районы страны 
составило 11 млн человек. 

Вместе с тем советскому народу удалось к середине 1942 г. завершить 
перестройку экономики на военный лад. К этому времени на востоке страны 
действовало уже 1200 крупных эвакуированных предприятий. Кроме того, было 
введено в эксплуатацию 850 новых заводов, шахт, электростанций, доменных 
печей, прокатных станов и других важных объектов. 

Во второй половине 1942 г., по сравнению с первой, советская промышлен-
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ность произвела оружия более чем в 1,1 раза, минометов – в 1,3 раза, снарядов и 
мин – почти в 2 раза, а самолетов – более чем в 1,6 раза. Значительных успехов 
труженики тыла достигли в производстве танков, в особенности прославленного 
на полях сражения Т-34 конструкции М. Н. Кошкина и др. Во втором квартале 
1942 г. их было выпущено 4325, а в третьем квартале 1942 г. – 3946. Появление 
новых боевых машин – танков и артиллерийских самоходных установок –  
в танковых войсках Красной Армии закрепило превосходство бронетанковой 
техники над техникой врага. Родина высоко оценила трудовые подвиги совет-
ских танкостроителей в годы Великой Отечественной войны. Ведущие танковые 
заводы были награждены орденами СССР. Более 9 тыс. танкостроителей 
получили ордена и медали. Высокого звания Героя Социалистического труда в 
годы войны были удостоены: нарком танковой промышленности В. А. Малышев, 
заместитель наркома А. А. Горегляд, директора танковых заводов Ю. Е. Макса-
ров, Б. Г. Музруков, Д. Е. Кочетков, конструкторы Ж. Я. Котин, Н. Л. Духов,  
А. А. Морозов, академик Е. О. Патон. 

Героический труд тружеников тыла в 1943 г. позволил укрепить и совер-
шенствовать не только бронетанковые и механизированные войска, но и в целом 
Вооруженные силы СССР. Было выпущено огромное количество боеприпасов. 
Всего за годы войны советская промышленность произвела свыше 136 тыс. са-
молетов, более 102 тыс. танков и самоходных артиллерийских установок,  
488 тыс. орудий. Было произведено также огромное количество пулеметов, 
автоматов, противотанковых ружей, винтовок и боеприпасов. Советский народ 
полностью обеспечил потребности Красной Армии в боевой технике, вооруже-
нии и боеприпасах и тем самым создал условия для полного и окончательного 
разгрома фашистской Германии. 

 
Контрольные вопросы 
 
1 Какие экономические задачи необходимо было решить Советскому Сою-

зу, чтобы победить врага?  
2 Что означало решение задачи превращения страны в единый военный 

лагерь? Какие мероприятия были проведены для этого? Какие трудности 
возникли при этом?  

3 Объясните, почему эвакуацию промышленности на восток маршал                
Г. К. Жуков считал равной «величайшим битвам Второй мировой войны».  

4 Была ли возможна победа на фронте без помощи тыла? Почему деятель-
ность советского народа по обеспечению фронта всем необходимым называют 
трудовым подвигом? Докажите это с помощью исторических фактов.  

5 Приведите статистические данные, свидетельствующие об укреплении 
военно-экономического потенциала СССР.  

6 Оцените вклад тружеников советского тыла в разгром врага. 
 

  



42 
 

12 Окончание Великой Отечественной и Второй мировой войн 
 
С января 1944 г. начался третий, завершающий этап войны советского госу-

дарства против фашистской Германии. К этому времени немецко-фашистские 
войска продолжали оккупировать Эстонию, Латвию, Литву, Карелию, значи-
тельную часть Беларуси, Украины, Ленинградской и Калининской областей, 
Молдавию и Крым. Гитлеровское командование держало на Востоке основную, 
наиболее боеспособную часть своих войск численностью около 5 млн человек. 
Германия еще располагала значительными ресурсами для ведения войны, хотя 
ее экономика и вступила в полосу серьезных затруднений.  

Общая военно-политическая обстановка, в сравнении с первыми годами 
войны, коренным образом изменилась в пользу СССР и его вооруженных сил.            
К началу 1944 г. в составе действующей армии СССР было более 6,3 млн че-
ловек. Быстрыми темпами наращивалось производство стали, чугуна, добыча 
угля, нефти, освоение восточных районов страны. Оборонная промышленность 
в 1944 г. производила танков и самолетов в 5 раз больше, чем в 1941 г. Сельское 
хозяйство, благодаря героическому труду колхозного крестьянства, добилось 
увеличения производства хлеба, продукции животноводства.  

На переговорах между СССР, США и Великобританией (май – июнь                
1942 г.) была достигнута договоренность о создании Второго фронта в Западной 
Европе в 1942 г.  

Своевременное открытие Второго фронта могло бы значительно ускорить 
разгром фашистского блока, сократить продолжительность войны, число ее 
жертв. Однако правящие круги США и Великобритании уклонились от выпол-
нения взятых на себя обязательств. Вскоре после переговоров они приняли 
одностороннее решение перенести открытие Второго фронта на 1943 г. Вместо 
создания Второго фронта англо-американские войска высадились в 1942 г.                
в Северной Африке, а в 1943 г. – на Сицилии и в Южной Италии, где отвлекали 
на себя лишь незначительные силы фашистского вермахта (6 %...7 %). На 
Тегеранской конференции 1943 г. союзники обещали открыть Второй фронт                
в мае 1944 г., однако и этот срок был сдвинут на 6 июня 1944 г. Второй фронт 
был открыт, когда в результате побед Советских Вооруженных Сил произошел 
коренной перелом в войне, когда стало очевидным, что Советский Союз один 
сможет завершить разгром фашистской Германии и помочь народам Европы 
освободиться от гитлеровского ига.  

6 июня 1944 г. с Британских островов и 15 августа на юге Франции началось 
вторжение союзных армий на континент Западной Европы. План операции втор-
жения и последующих действий экспедиционных сил союзников во Франции, 
получивший условное название «Оверлорд», предусматривал вторжение в Запад-
ную Европу через Ла-Манш, захват Нормандии и освобождение Северо-Западной 
Франции. В дальнейшем предполагалось форсировать Рейн и наступать вглубь 
Германии. Экспедиционные силы союзников под командованием генерала  
Д. Эйзенхауэра к июню 1944 г. имели в своем составе более 2,8 млн человек, око- 
ло 11 тыс. боевых самолетов, свыше 1200 боевых кораблей и катеров и большое 
количество транспортных и десантных судов. Имелось также 10 отрядов «ком-
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мандос» и «рейнджеров» (десантно-диверсионных подразделений морской 
пехоты). В операциях участвовали также канадские, французские и другие 
войска стран антигитлеровской коалиции. После высадки в Нормандии англо-
американские войска, имея подавляющее превосходство в силах и используя 
благоприятную обстановку (к началу июля на советско-германском фронте 
действовало 235, на западном фронте – 65 дивизий противника), провели ряд 
успешных операций. Весной 1945 г. перешли в общее наступление и вышли на 
реку Эльба, в западные районы Австрии и Чехословакии, где соединились с 
советскими войсками. Было завершено освобождение Италии. 

Однако и после открытия Второго фронта решающим фронтом Второй 
мировой войны по-прежнему оставался советско-германский фронт. За вторую 
половину 1944 г. из стран Европы сюда было переброшено 59 дивизий                
и 13 бригад, а с советско-германского фронта на запад – только 12 дивизий                
и 5 бригад. В январе 1945 г. советским войскам противостояли 195 дивизий,                
а союзным войскам в Западной Европе – 74 дивизии противника. 

Характерной особенностью освободительной миссии Советских Воору-
женных Сил было то, что они действовали рука об руку с народными армиями 
зарубежных стран. Вместе с Советской Армией против общего врага сражались 
Народно-освободительная армия Югославии и югославские партизаны, Войско 
Польское и польские партизаны, 1-й Чехословацкий армейский корпус, с конца 
августа – румынская, с начала сентября 1944 г. – болгарская армии, а на завер-
шающем этапе войны – части новой венгерской армии.  

В 1945 г. наступательные операции Красной Армии приняли еще более 
крупные масштабы. В январе советские войска перешли в завершающее наступ-
ление по всему фронту от Балтики до Карпат (1200 км). Главные удары 
наносились на варшавско-берлинском направлении. Преодолевая отчаянное 
сопротивление, Советские Вооруженные Силы полностью освободили Польшу, 
разгромили основные силы гитлеровцев в Восточной Пруссии и Померании. 
Одновременно мощные удары были нанесены на территории Словакии, Венгрии 
и Австрии. Немецко-фашистское командование перед явной угрозой поражения 
стремилось вызвать раскол в антифашистской коалиции и добиться сепаратного 
мира с США и Великобританией. Наиболее реакционные элементы правящих 
кругов США и Великобритании в тайне от СССР пытались вести переговоры                
с Германией. Советский Союз продолжал добиваться укрепления антигит-
леровской коалиции. Решающие победы советских войск способствовали успеху 
Крымской конференции, проходившей в начале февраля 1945 г. в Ялте.  

Одной из самых масштабных и значимых военных операций завершающего 
этапа войны стала Берлинская операция. В защите столицы рейха было 
задействовано более 1 млн человек и огромное количество техники. 

Осуществление Берлинской операции было поручено 1-му и 2-му Белорус-
ским и 1-му Украинскому фронтам (командующие Г. К. Жуков, К. К. Рокоссов-
ский, И. С. Конев). Штурм Берлина шел с 16 апреля по 8 мая. 25 апреля были 
перерезаны все пути, идущие из города на Запад. В тот же день части 1-го Ук-
раинского фронта соединились с американскими войсками у г. Торгау на Эльбе. 
10 суток шли упорные бои за Берлин. Штурмом приходилось брать каждый 
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квартал, улицу, дом. 30 мая начался штурм рейхстага. Утром 1 мая над ним 
взвилось Знамя Победы. 2 мая немецкий гарнизон Берлина капитулировал.  

8 мая 1945 г. представители Верховного Командования стран-победитель-
ниц в пригороде Берлина Карлсхорте приняли капитуляцию Германии.  
В соответствии с «Актом о военной капитуляции» «всем немецким коман-
дующим сухопутными, морскими и воздушными силами и всем силам, 
находящимся под германским командованием» предписывалось прекратить 
военные действия в 23 ч 01 мин по центрально-европейскому времени 8 мая  
1945 г., оставаться на своих местах и полностью разоружиться». С 9 по 14 мая на 
всех фронтах было взято в плен более 1 млн 230 тыс. немецких солдат и офи-
церов, 101 генерал. 

24 июня 1945 г. в честь великой Победы над нацистской Германией на 
Красной площади состоялся парад Победы. Под звуки боевых маршей сводные 
полки, над которыми реяли 360 боевых знамен, прошли мимо мавзолея                
В. И. Ленина. После прохождения сводных полков 200 бойцов под барабанный 
бой бросили к подножию мавзолея 200 знамен поверженной фашистской армии. 

5 апреля 1945 г. Советский Союз, выполняя согласованное решение 
союзников, денонсировал пакт о нейтралитете с Японией, подписанный                
13 апреля 1941 г. Этот шаг явился закономерным ответом на враждебную по 
отношению к СССР политику Японии, систематическое нарушение ею пакта                
о нейтралитете, содействие Германии в войне против СССР (за 1941–1945 гг. 
было потоплено 18 советских судов). 

26 июля от имени глав правительств США, Великобритании и Китая была 
опубликована Потсдамская декларация, где выдвигалось требование о безогово-
рочной капитуляции Японии и формулировались основные принципы мирного 
урегулирования с этой страной. Советское правительство присоединилось к 
заявлению трех союзных держав. Япония отвергла Потсдамскую декларацию.  
6 и 9 августа США подвергли атомной бомбардировке японские г. Хиросима  
и Нагасаки, в результате которой погибло 100 тыс. мирных жителей, око- 
ло 400 тыс. подверглись радиоактивному облучению. 8 августа СССР объявил 
войну Японии. Советские войска трех фронтов (Забайкальский, 1-й и 2-й Даль-
невосточный), Тихоокеанского флота и Амурской военной флотилии совместно 
с войсками МНР и Китая начали разгром Квантунской армии, расположенной на 
северо-востоке Китая, где Япония создала марионеточное государство Маньч-
жоу-Го. Советские войска быстро разгромили Квантунскую армию. Уже  
19 августа началась капитуляция японских войск. К сентябрю было закончено 
освобождение Южного Сахалина и Курильских островов, которые были возвра-
щены советскому союзу. 2 сентября 1945 г. совместными усилиями союзники 
вынудили Японию подписать акт о безоговорочной капитуляции. Вторая 
мировая война завершилась. 

Вторая Мировая война преподнесла человечеству немало жестоких уроков. 
Основной их смысл состоит в том, чтобы не допустить вновь глобальных 
разрушительных катастроф. Война не может быть средством разрешения 
противоречий между государствами или группой государств.  
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Контрольные вопросы 
 
1 Почему долгое время проблема открытия второго фронта не решалась 

положительно? Какое влияние оказало открытие второго фронта на ход 
дальнейших военных действий?  

2 Докажите с помощью исторических фактов, что боевые действия войск 
Красной Армии в Европе носили освободительный характер.  

3 Когда была проведена Берлинская операция? Какие она имела результаты?  
4 Охарактеризуйте отношения между Советским Союзом, США и Велико-

британией на завершающем этапе Второй мировой войны. Какие вопросы 
решались на Ялтинской и Потсдамской конференциях?  

5 Чем была вызвана необходимость вступления СССР в войну с Японией? 
Когда был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии?  

 
 
13 Вклад белорусского народа в разгром нацистской Германии 
 
Значительный вклад в разгром нацистской Германии внес народ Беларуси. 

Наша страна с первых дней войны превратилась в арену жесточайшего проти-
востояния. В чрезвычайно тяжелых условиях лета 1941 г. ярко проявился 
массовый патриотизм населения Беларуси. Оказавшись в сложных условиях 
фронтовой обстановки, большинство людей встали на защиту Отечества. Только 
из Минска в воинские формирования вступило 27 тыс. человек, в том числе 
около 900 преподавателей и научных сотрудников. За июнь – август 1941 г.                
в ряды действующей армии влилось свыше 500 тыс. представителей белорус-
ского народа, среди них свыше 10 тыс. учителей, сотни партийных, советских и 
хозяйственных руководителей. Большинство белорусских людей записывались 
в ряды действующей Красной Армии добровольно, заявления о вступлении в 
ряды Красной Армии подавали целыми классами, комсомольскими органи-
зациями и производственными бригадами. 

Уже в 1941 г. многие представители белорусского народа отличились в боях 
с захватчиками. За мужество и самоотверженность в борьбе с врагом 9 фрон-
товиков белорусов и уроженцев Беларуси (А. К. Антонеко, Н. Ф. Гастелло,  
С. А. Горелик, Л. М. Доватор, И. А. Ковшаров, А. И. Лизюков, Л. З. Муравицкий, 
К. Н. Осипов, Б. Л. Хигрин) были удостоены высокого звания Героя Советского 
Союза. Уроженец Витебщины летчик, капитан А. К. Антоненко в первые дни 
войны сбил 4 немецких самолёта. За 34 дня войны на его счету было                
11 вражеских самолетов. 14 июля 1941 г. ему было присвоено звание Героя 
Советского Союза. Выходцы из Беларуси самым достойным образом показали 
себя на командных должностях в Красной Армии. Всего на фронтах Великой 
Отечественной войны воевало около 400 генералов и адмиралов из числа 
уроженцев Беларуси. Среди них командующие фронтами Ф. И. Кузнецов                
и В. Д. Соколовский; 7 начальников штабов фронтов: А. И. Антонов, В. Р. Ваш-
кевич, В. С. Голушкевич, А. А. Кацнельсон, К. А. Коваленко, С. И. Любарский, 
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Б. А. Пигаревич; 21 генерал командовал армиями на различных фронтах Великой 
Отечественной войны; 23 наших земляка возглавляли штабы армий; более 40 че-
ловек командовали различными корпусами (стрелковыми, авиационными, 
артиллерийскими, танковыми, кавалерийскими, ПВО), свыше 100 командовали 
дивизиями (бригадами). Мы гордимся 15 адмиралами-белорусами, воевавшими 
в годы войны на различных флотах ВМФ: В. Е. Ананьич, Л. Т. Бондаренко,  
С. Б. Верховский, В. П. Дрозд, Н. Ф. Заяц, Г. И. Михальков, А. Г. Орлов,  
Н. Б. Павлович, П. Ф. Папкович, М. П. Скрыганов, К. И. Сокольский, Н. А. Торик, 
П. А. Трайнин, Г. Н. Холостяков, Н. И. Цветков. 

В послевоенный период многие наши соотечественники стали видными 
военачальниками. Среди них следует, прежде всего, отметить маршалов Совет-
ского Союза В. Д. Соколовского, И. И. Якубовского, генералов армии И. П. Ива-
шутина, В. Ф. Маргелова, И. Е. Шаврова, маршалов авиации С. А. Красовского, 
И. И. Пстыго. 

С первых месяцев оккупации захватчики столкнулись с активным сопро-
тивлением значительной части населения – партизанским движением, под-
польной борьбой, саботажем. В рядах партизан Беларуси насчитывалось свы- 
ше 370 тыс. человек. Народными мстителями стали представители самых разных 
социальных групп населения республики. На долю крестьян в составе парти-
занских формирований выпадало свыше 39 %, рабочих – более 17 %, интелли-
генции и служащих – свыше 20 %, учащихся – 12 %, свыше 5 тыс. – дети  
до 14-летнего возраста. За три года борьбы в тылу врага (июнь 1941 г. –  
июль 1944 г.) патриоты убили и ранили около 1,5 млн вражеских оккупантов и 
их пособников, пустили под откос 11128 вражеских эшелонов и 34 бронепоезда, 
разгромили 29 железнодорожных станций, 948 штабов и гарнизонов врага, 
подорвали и уничтожили более 18700 автомашин, взорвали более 300 тыс. км. 
рельсов, взорвали и сожгли 819 железнодорожных и 4710 других мостов, 
разрушили свыше 7300 км телефонно-телеграфных линий связи, сбили и сожгли 
на аэродромах 305 самолетов, подбили 1355 танков и бронемашин, уничтожи- 
ли 438 орудий разного калибра, 939 военных складов. 

Победа над врагом в Великой Отечественной войне была достигнута ценой 
больших жертв и невосполнимых утрат белорусского народа. На захваченной 
территории нацисты отбросили все международные правовые нормы. Прямой 
материальный ущерб, нанесенный Беларуси оккупацией, исчисляется в 75 млрд 
рублей (в ценах 1941 г.), что в 35 раз превышало бюджет республики 1940 г. 
Захватчики сожгли, разрушили и разграбили 209 из 270 городов  и районных 
центров (на 80 %...90 % были разрушены Минск, Гомель, Витебск), 9200 дере-
вень. Общие потери промышленности составили 6225 млн р. (в ценах 1941 г.). 
Экономика республики по промышленным и энергетическим мощностям была 
отброшена на уровень 1913 г. Оккупанты сожгли и разрушили 100465 промыш-
ленных производственных зданий. Было уничтожено или вывезено в Германию 
10338 промышленных предприятий, включая все крупные электростанции (85 % 
их довоенного количества). Имущественный ущерб сельскому хозяйству соста-
вил 22471,9 млн р. Было уничтожено 10 тыс. колхозов, 92 совхоза, 316 машинно-
тракторных станций, 1200 тыс. сельских зданий, из них 421 тыс. жилых домов 
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колхозников. Варварскими методами планово уничтожались и расхищались 
учреждения культуры, науки и образования. За годы войны были сожжены и 
разрушены 8825 тыс. школ из 12294 тыс., имевшихся на начало войны,  
219 библиотек, 5425 музеев, театров клубов, 2187 больниц и амбулаторий,  
2651 детское учреждение, все вузы, научно-исследовательские центры и 
Национальная академия наук.  

Но как бы велик ни был материальный ущерб, самой болезненной и тяжелой 
потерей явилась гибель людей. В настоящее время исследователи считают, что                
с учетом косвенных потерь за годы Великой Отечественной войны погибло                
от 2,5 до 3 и более млн жителей Беларуси, т. е. не менее чем каждый третий. 
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