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Великая Отечественная война – самое значимое событие ХХ столетия 

в истории нашей страны. В ней массовый героизм в борьбе с врагом про-
явили не только воины Красной армии, но и мирные жители, оказавшиеся 
на оккупированной территории, люди, вступившие в состав подпольных 
организаций и партизанских формирований. Сохранение памяти о Великой 
Отечественной войне всегда являлось важным направлением государ-
ственной политики в Беларуси ввиду признания ее консолидирующим 
фактором и мощным средством патриотического воспитания.   

3 июля 1945 г. Верховный Совет БССР принял Закон «Об ознамено-
вании победы и увековечении памяти воинов Красной Армии и парти-
зан, павших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период 
Великой Отечественной войны Советского Союза» [3, с. 328]. Прямое 
руководство над процессами увековечения памяти о событиях Великой 
Отечественной войны осуществлялось Управлением по делам архитек-
туры при Совете Министров БССР, которое позже сменил Комитет по 
делам культурно-просветительных учреждений. При этом локальная ра-
бота в данном направлении, а именно благоустройство кладбищ, брат-
ских и индивидуальных могил была переложена на областные, город-
ские и районные Советы депутатов [2, с. 804–805]. Большинство памят-
ников, созданных в первые послевоенные годы, было достаточно одно-
типным и простым. Многие памятники, созданные из непрочных мате-
риалов, были отнесены к числу временных. Нехватка капитальных мате-
риалов и проблемы, связанные с их доставкой в отдельные районы, обу-
словливали необходимость обращения к имевшемуся повсеместно мате-
риалу – дереву. 

Впоследствии временные памятники заменили более проч- 
ные сооружения.  

Активная работа по мемориализации событий Великой Отечествен-
ной войны осуществлялась руководством БССР в 1960–1980 гг. Мемори-
альные комплексы стали более масштабными и выразительными. Так, по-
становление ЦК КПБ и Совета Министров БССР от 17 мая 1968 г.  
«О дальнейшем развитии и пропаганде монументального искусства в рес-
публике» положили начало широкомасштабному и повсеместному строи-
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сты, электростанции, предприятия  и  т. п., или  их  бы  оставили  невреди-
мыми  гитлеровцы.  

Профессор пишет: «Некоторые исследователи и мемуаристы с упое-
нием и восторгом воспроизводят и  цитируют  документы  о «восстановле-
нии Советской власти  в  Кличевском  районе весной 1942 г.», о восстанов-
лении сельсоветов, колхозов. Однако  поддаваться  эйфории  по  этому  по-
воду нет  оснований. 

Партизанские отряды Кличевщины, несмотря на героическое сопро-
тивление, не смогли  летом 1942 г. удержать в  своих  руках очищенный от 
мелких  гарнизонов  район  и защитить мирное население, когда в зону бы-
ло  брошено около  трёх  дивизий  с танками и авиацией» [1, с. 221–222]. 

Каково?  Но почему А. М. Малашко  не пишет, что эти дивизии  были 
сняты  с  фронта,  разве это не помощь  Красной армии? 

Сочувственно Алексей  Митрофанович относится к местной полиции. 
Он пишет: «Создание укреплённых гарнизонов в Белыничском районе 

осуществлялось не столько за счёт увеличения немецкого элемента,  
а главным  образом за счёт местной полиции. Перед  белорусской  дере-
венской  молодёжью, желающей  пойти  в партизаны, постоянно  стояла   
труднейшая  нравственная  проблема,  куда  деть, куда  спрятать  семью, 
родителей, братьев, сестёр, жён  и  детей» [1, с. 223]. 

Согласен  полностью с А. М. Малашко, однако  что бы было, если  бы  
все сидели и ждали? Однако 10 большетрилесинских подпольщиков  во  
главе с моим отцом – Иваном Антоновичем Морозовым – свой выбор сде-
лали  и в июне 1942 г. пополнили  600-й партизанский отряд. Отец был 
вначале командиром  отделения, затем руководил диверсионной группой, 
был помощником  комиссара 600-го партизанского  полка. 

2 сентября 1942 г. карательный отряд  немцев и белыничской полиции  
расстреляли 22 заложника из семей  подпольщиков из деревни  Большой    
Трилесин, которые  почти  наполовину были моими родственниками. Так,  
мой отец, Иван Антонович Морозов, потерял отца, мать, две сестры  
и 10-летнего брата [3, с. 202, 377]. 

Профессор А. М. Малашко пишет: «Перед представителями других 
республик СССР, оказавшихся  среди белорусских партизан, эти проблемы 
так остро не стояли и не мучили. Для них более привлекательной, а в неко-
тором смысле и развлекательной была партизанская экзотика: базы, зем-
лянки, костры, засады, диверсии» [1, с. 223–224]. 

Что это, если не полный бред? У окруженцев – русских, украинцев и  
воинов  других  национальностей – тоже был выбор, или умереть голодной  
смертью, или  сдаться  оккупантам  в  плен, или  вступить в  подразделения  
изменников, в  полицию, или  вступить в  борьбу  с  оккупантами, которые  
топтали  землю  общей  Родины – СССР. Вот  и  вся  экзотика. 
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КТО ЖЕ ГЕРОИ: ПОЛИЦАИ ИЛИ ПАРТИЗАНЫ? 
 

 А. И. Морозов 
ТУО «Светловичский учебно-педагогический колледж.  
Детский сад – средняя школа Белыничского района» 

г. Белыничи, Беларусь 
 

Приближается 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашист-
ских захватчиков. Пришла пора подводить итоги, делать выводы. К  сожа-
лению, и в Беларуси пытаются подвергнуть ревизии роль партизанского 
движения в деле Победы над гитлеровской  Германией. 

Так, в 2000 г. увидела свет книга «Великий подвиг народов», в кото-
рой  помещены материалы научной конференции «Исторические ценности 
Победы над фашизмом и современность». Конференция прошла в Минске 
17–18 мая 2000 г. 

Не могу согласиться с материалом «Мирное население в условиях 
народной партизанской войны» (Воспоминание о Кличевской партизан-
ской зоне), автором которого выступает доктор исторических наук, про-
фессор Алексей  Митрофанович  Малашко. 

Цитирую А. М. Малашко: «В литературе о партизанской войне в Бе-
лоруссии 1941–1944 гг. обычно используется пропагандистский штамп: 
«Под ногами оккупантов горела земля». Но не всегда раскрывается это по-
нятие в своей полноте и трагичности: горела то наша белорусская земля, в 
том числе и под нашими ногами. И в этом  пламени  в  большом  количе-
стве гибли и наши соотечественники. 

Факт остаётся фактом – всё разрушенное, взорванное, сожжённое не 
только оккупантами, но и нашими доблестными партизанами – речь ли 
идёт о разрушенном железнодорожном полотне («рельсовая война»), взо-
рванных мостах, электростанциях, водокачках, предприятиях, работавших  
на оккупантов, сожжённых школах, где обычно размещались полицейские 
казармы, и многое, многое другое пришлось потом восстанавливать  свои-
ми же руками, ценой  огромных жертв и лишений» [1, с. 219]. 

Таким образом, партизаны несут ответственность наравне с гит- 
леровцами?   

Свою лепту в «рельсовую войну» внесли и партизаны Белыничской  
военно-оперативной группы, которые за годы войны подорва- 
ли 166 немецких эшелонов, разгромили  53 гарнизона, уничтожили 564 ав-
томашины, разбили 62 танка и бронемашины, взорвали и сожгли 132 шос-
сейных  и  железнодорожных  моста [2, л. 6]. 

Нельзя  наивно  полагать, что  в  результате  наступательной  опера-
ции «Багратион» не  пострадали  от  бомбёжек  и  артобстрелов  те  же  мо-
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тельству грандиозных памятников и мемориальных комплексов: «Ленино» 
(1968); «Брестская крепость-герой» (работы по строительству комплекса 
были начаты в 1968 г., а официальное открытие состоялось в 1971 г.); 
«Курган Славы» (1969); «Хатынь» (1969); мемориальный комплекс «Зем-
лянка» в Могилеве (1982) [1, с. 4–5]. 

28 июля 1966 г. Республиканская комиссия рассмотрела и утвердила 
«Список Героев Советского Союза – воинов, партизан и подпольщиков, 
память о которых подлежит увековечению в скульптурных и графиче-
ских портретах». В перечень была включены фамилии 61 Героя Совет-
ского Союза с описанием совершённого им подвига. Окончательное ре-
шение об утверждении данного списка принималось в ЦК КПБ и Совете 
Министров БССР. Также Республиканской комиссией были определены 
виды памятных знаков, наиболее приемлемых для увековечения уни-
чтоженных населённых пунктов, в число которых вошли: мемориальный 
парк, обелиск и земляная насыпь (курган) с плитой с нанесением фами-
лий погибших [4, с. 29]. 

Наиболее популярным объектом по увековечиванию памяти были ме-
мориальные доски. Так, в 1964 г. в г. Могилеве на здании завода искус-
ственного волокна (ул. Челюскинцев, дом 105) были установлены мемори-
альные доски Н. А. Коновалову и И. В. Бубнову. В этом же году были 
установлены мемориальные доски, на которых перечислялись части и со-
единения Красной армии, освобождавшие г. Могилев от немецко-фашист-
ских захватчиков 28 июня 1944 г. В 1965 г. на Витебском проспекте  
(дом 4) была установлена мемориальная доска, увековечившая героиче-
скую память рабочих автозавода, погибших на фронтах войны и в подпо-
лье. В 1966 г. появляются мемориальные доски, посвященные М. Т. Рома-
нову (ул. Романова, дом 4), врачам-патриотам (на здании городской боль-
ницы, ул. Боткина, дом 2). Мемориальная доска на здании, где располагал-
ся штаб 172-й стрелковой дивизии, была установлена в 1971 г.  
[6, л. 444–445]. 

Забота о сохранении и благоустройстве памятников закреплялась в 
порядке шефства за первичными организациями и коллективами общества, 
за сельскими и поселковыми Советами, школами, предприятиями. 

Разработка, идеологическая направленность и координация политики 
мемориализации были прерогативой центральных государственных и пар-
тийных органов, а их реализация была возложена на местные органы вла-
сти. В память о войне было создано множество мемориальных комплексов 
и объектов, которые являются историческими объектами, способствуют 
активизации интереса к военной истории нашей республики, ее популяри-
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зации, формированию гражданской позиции, патриотическому, нравствен-
ному воспитанию населения. 
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1 октября в 14.52 открылось последнее, 403-е заседание Международ-
ного военного трибунала. Переполненный зал с нетерпением ожидал ми-
нуты, когда председатель суда начнёт оглашать приговор девятнадцати 
подсудимым. Судьи поднялись на кафедру. Журналист газеты «Правда»  
В. Величко так описывает дальнейшие события: «И тогда медленно от-
крываются тяжёлые стальные двери. Военная полиция вводит Геринга. 
Подсудимые выслушивают приговор о наказании по одному, стоя …». 
Подсудимых поочередно вводили в зал, и переводчики, звенящими от 
напряжения голосами, произносили каждый на своём языке приговор 
трибунала. В конце заседания председатель суда сообщил, что член 
МВТ генерал-майор юстиции Никитченко заявил своё особое мнение,  
и отметил, что оно в скором времени будет опубликовано. После этого 
заседание было закрыто. 

Таким образом, как показал опыт войны, от военного переводчика 
требуется глубокое знание оперативно-тактической обстановки на фронте, 
умение анализировать обстановку и делать правильные и обоснованные 
выводы. Нюрнбергский процесс продолжался 216 дней. За это время Меж-
дународный военный трибунал провёл 403 открытых заседания. Суд исто-
рии, или «процесс шести миллионов слов», как иногда называют Нюрн-
бергский процесс, свершился. 
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