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Тема 6 
 

ОККУПАЦИОННЫЙ РЕЖИМ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ  
 

6.1. Территориально-административный раздел Беларуси 
и германские оккупационные органы управления 

С точки зрения международного права военная оккупация (от лат. 
occupatio – захват) – это временное занятие территории государства воо-
ружёнными силами противника.1 Как правило, захват той или иной страны 
сопровождается установлением жестокого оккупационного режима, на-
правленного на максимальное эксплуатирование природных и человече-
ских ресурсов.  

Исходя из этого, штабом Верховного командования армий 13 марта 
1941 г. была подготовлена специальная «Инструкция об особых облас-
тях к Директиве № 21 (план «Барбаросса»)», в которой были определе-
ны специальные акции по установлению оккупационного режима на тер-
ритории Беларуси.2 В дополнение к этому документу 13 мая того же года 
за подписью фельдмаршала В. Кейтеля была издана Директива «О воен-
ной подсудности в районе «Барбаросса» и об особых полномочиях 
войск».3 

Знакомство с выше перечисленными документами свидетельствует о 
том, что гитлеровским руководством были созданы необходимые предпо-
сылки для широкомасштабных действий на захваченных территориях, да-
вавшие возможность использования любых методов для оккупации и при-
менения массовых насильственных мер. При этом вооружённые силы зара-
нее освобождались от различного рода ответственности за военные престу-
пления на оккупированной территории, что фактически возводило зверства 
в отношении к мирному населению в ранг государственной политики.  

Тем самым можно с уверенностью констатировать, что во время под-
готовки плана «Барбаросса» была в общих рамках разработана и програм-
ма жестокой рассовоистребительной войны, в первую очередь, массового 
уничтожения еврейского и славянского населения. 

                                                           
1 Военная оккупация // Большой юридический словарь / авт.-сост. В.Н. Додонов, В.Д. Ермаков, 
М.А. Крылова и др.; под ред. А.Я Сухарева, В.Е. Крутских. – М.: Инфра-М, 2003. – С. 583. 
2 Директива начальника штаба верховного главного командования вооруженных сил Германии об уста-
новлении оккупационного режима на подлежащей захвату территории Советского Союза от 13 марта 
1941 г. // Преступные цели – преступные средства. Документы об оккупационной политике фашистской 
Германии на территории СССР. (1941 – 1944 гг.) / сост.: Заставенко Г.Ф. (рук.) и др.; под общ. ред. 
Е.А. Болтина и Г.А. Белова. – 3-е изд. – М.: Экономика, 1985. – С. 20 – 24. 
3 Распоряжение начальника штаба верховного главнокомандования вооружённых сил Германии о воен-
ной подсудности в районе «Барбаросса» и об особых полномочиях войск от 13 мая 1941 г. // Преступные 
цели – преступные средства. Документы об оккупационной политике фашистской Германии на террито-
рии СССР. (1941 – 1944 гг.) /Сост.: Г.Ф. Заставенко (рук.) и др.; под общ. ред. Е.А. Болтина и Г.А. Бело-
ва. – 3-е изд. – М.: Экономика, 1985. – С. 27 – 30. 
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Непосредственное осуществление разработанной программы вос-
точной оккупационной политики первоначально возлагалось на органы во-
енно-оккупационной администрации. Согласно директивам Главнокоман-
дования вермахта военное управление имело переходный характер, со 
временем гражданские власти должны были перенять от него администра-
тивные функции.  

В апреле 1941 г. было создано Центральное бюро по подготовке ре-
шения вопроса о «восточном пространстве» под руководством партийного 
идеолога А. Розенберга, который считался специалистом по России.  

Система немецко-фашистского оккупационного режима на оккупи-
рованных территориях окончательно получила своё оформление на сове-

щании 16 июля 1941 г. в Ставке А. Гитлера, где 
было ещё раз подтверждено, что главной целью 
войны является захват и расчленение территории 
СССР, использование его ресурсов. Здесь же была 
утверждена структура военно-полицейских и граж-
данских оккупационных властей, определены ме-
тоды управления захваченными землями, кандида-
туры их руководителей.4 На следующий день, 17 
июля 1941 г., был издан приказ А. Гитлера, в соот-
ветствии с которым было создано имперское Ми-
нистерство по делам оккупированных областей 
(«Восточное министерство») под руководством 
А. Розенберга.5 

Кроме выше изложенного, на оккупирован-
ных землях, которые находилась за районом боевых действий, организо-
вывалось собственное политическое управление. В соответствии с этим 
территория с учётом национальности населения и в приблизительном со-
отношении с границами действий групп армий делилась на рейхскомисса-
риаты: «Украина» (административный центр – г. Ровно) во главе с Э. Ко-
хом и «Остланд» (административный центр – г. Рига), которым управлял 
Г. Лозе, – затем на генеральные округа. В частности, рейхскомиссариат 
«Остланд» включал генеральные округа «Беларусь» (генеральный комис-
сар В. Кубе, г. Минск), «Литва» (генеральный комиссар Т. фон Рентельн, г. 
Каунас), «Латвия» (генеральный комиссар О. Дрекслер, г. Рига), «Эсто-
ния» (генеральный комиссар К. Лицман, г. Ревель). 
                                                           
4 Из протокольной записи совещания Гитлера с руководителями фашистского рейха о целях войны против 
Советского Союза от 16 июля 1941 г. // Преступные цели – преступные средства. Документы об оккупацион-
ной политике фашистской Германии на территории СССР. (1941 – 1944 гг.) / сост.: Заставенко Г.Ф. (рук.) и 
др.; под общ. ред. Е.А. Болтина и Г.А. Белова. – 3-е изд. – М.: Экономика, 1985. – С. 47 – 51.  
5 Приказ Гитлера о гражданском управлении во вновь оккупированных восточных областях от 17 июля 
1941 г. // Преступные цели – преступные средства. Документы об оккупационной политике фашистской 
Германии на территории СССР. (1941 – 1944 гг.) / сост.: Заставенко Г.Ф. (рук.) и др.; под общ. ред. 
Е.А. Болтина и Г.А. Белова. – 3-е изд. – М.: Экономика, 1985. – С. 51 – 54. 

А. Розенберг 
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В итоге, осенью 1941 г. раздел временно оккупированной Беларуси 
был в основном завершён. Её территорию по линии Полоцк – Борисов на 
востоке, Старые Дороги – озеро Красное на юге, по р. Зальвянка и восточ-
ной окраине Беловежской Пущи на западе определили в генеральный ок-
руг «Беларусь», в состав которой вошли Барановичская, Вилейская, Мин-
ская (без восточных районов), северные районы Брестской, Пинской и По-
лесской областей, что составляло только треть территории Беларуси с на-
селением в 3 138 256 человек (на момент 4 декабря 1941 г.). Данный реги-
он был включён в состав рейхскомиссариата «Остланд». 

Южные районы Гомельской, Полесской и Пинской областей, часть 
Брестской области были включены в рейхскомиссариат «Украина». Бело-
стокская область, северные районы Брестской и часть Барановичской об-
ластей отошли к округу «Белосток», который присоединялся к Восточной 
Пруссии.  

Витебскую и Могилёвскую области, восточные районы Минской, а 
также большую часть Гомельской областей была отнесена в зону тыла 
группы армий «Центр».6 

Что касается северо-западной территории современной Витебщины и 
Минщины, то её судьба окончательно была решена весной 1942 г. Так, со-
гласно Приказу № 10 от 20 марта генерального комиссара А. фон Рентель-
на часть Ошмянского, Свирского, Видзовского, Островецкого, Сморгон-
ского и Поставского районов присоединили к генеральному округу «Лит-
ва».7 Такая перепланировка территорий, возможно, связана с политикой 
нацистов по отношении к литовскому населению, которое в самом начале 
распространения национал-социалистических идей А. Гитлера было более 
склонно к политике Германии, чем к Советской России, тем самым немцы 
хотели расширить территорию Литвы за счёт белорусских земель. 

В то самое время большая часть территории Беларуси, главным об-
разом восточная, входила в зону тыла группы армий «Центр». Частично 
южные её районы оказались в тылу группы армий «Юг». Граница, разде-
лявшая данные зоны, проходила вдоль железнодорожной линии Брест – 
Гомель за 10 – 20 км на юг от неё.8  

Таким образом, искусственно разорвав целостную территорию Бела-
руси и вводя тем самым новые границы, нацисты считали, что это облег-
чить процесс преобразования её в германскую колонию.  

                                                           
6 Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Экаперспектыва, 2000 – 2005. 
– Т. 5: Беларусь у 1917 – 1945 гг. / А. Вабішчэвіч [і інш.]. – 2006. – С. 485. 
7 Распоряжение о новом делении Литовской Генеральной Области от 20 марта 1942 г. // Гетто Ошмян-
ского, Свирского, Швянчёнского уездов: списки узников. – Вильнюс: Литовский государственный цен-
тральный архив, 2009. – С. 124. 
8 Туронак, Ю. Людзі СБМ; Беларусь пад нямецкай акупацыяй / Ю. Туронак. – Смаленск, 2008. – С. 297. 
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Все гражданские административные органы и ведомства в рейхско-
миссариатах были подотчетны соответствующему рейхскомиссару, подчи-
нявшиеся только фюреру и министру А. Розенбергу, за исключением поч-
тового и железнодорожного управлений, которые самостоятельно сносятся 
со своими имперскими министерствами. При рейхскомиссарах существо-
вали отделы: административный, культурно-политический, печати, сель-
ского хозяйства и продовольствия, по использованию рабочей силы. Кроме 
того, при рейхскомиссариате «Остланд» действовала Главная экономиче-
ская палата, имеющая отделы: ремесленный, промышленный, торговый, 
банков и страховых обществ, транспортный. 

На территории генерального округа вся власть 
находилась в руках генерального комиссара, назна-
ченного указом фюрера и подчиненного соответст-
вующему рейхскомиссару. Органами гражданского 
управления на оккупированных территориях выступа-
ли комиссариаты (подразделялись на главные комис-
сариаты – в Минске и Барановичах (до марта 1943 г.), 
окружные, уездные, городские, амтскомиссариаты) и 
шефы районов (чиновники оккупационной админист-
рации, курировавшие органы местного самоуправле-
ния).9 Кроме того, после полной передачи территории 
Беларуси в ведение гражданского управления планиро-

валось создать главные комиссариаты в Могилёве, Витебске и Смоленске.10 
Так, высшим исполнительным органом генераль-

ного округа «Беларусь» (ГОБ) являлся генеральный 
комиссариат Беларуси во главе с генеральным ко-
миссаром (гаулейтер) В. Кубе (после его убийства в 
сентябре 1943 г. ГОБ управлял группенфюрер К. фон 
Готтберг), который состоял с 4 главных отделов: полити-
ки, управления, хозяйства и техники. В 1944 г. был также 
создан главный отдел труда. Главные отделы, в свою 
очередь, состояли из отраслевых отделов. Так, в главном 
отделе политики имелись отделы политики, пропаганды, 
культуры, обеспечения и прессы. В главном отделе 
управления были отделы управления, кадров, охраны 
здоровья, труда и финансов.11 

                                                           
9 Органы управления, учреждения и формирования, осуществлявшие оккупационный режим на террито-
рии Беларуси. Режим доступа: http://archives.gov.by/index.php?id=616907.  
10 Беляев, А.В. Местная коллаборационистская администрация как составная часть нацистского оккупа-
ционного режима в Беларуси (1941 – 1944 гг.) / А.В. Беляев // Беларусь. 1941 – 1945: Подвиг. Трагедия. 
Память. В 2 кн. Кн. 1. / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории; редкол.: А.А. Коваленя (пред.) и др. – 
Минск: Беларус. навука, 2010. – С. 114. 

В. Кубе 

К. фон Готтберг 
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ГОБ был разделён на 10 окружных комиссариатов (Баранович-
ский, Борисовский, Вилейский, Ганцевичский, Глубокский, Лидский, 
Минский, Новогрудский, Слонимский, Слуцкий и г. Минск, приравнивав-
шийся к округу), возглавляемых германскими комиссарами.  

Окружные комиссариаты в свою очередь делились на районы, где 
главой гражданской администрации являлся начальник района, немец или 
белорус, из числа возвратившихся эмигрантов-националистов. Например, 
западные районы Витебской области в современных её границах согласно 
административному разделу были объединены в Глубокский окружной 
комиссариат (общая площадь около 11 000 кв. км с населением в 400 000 
человек). Для более «интенсивной эксплуатации» он был разделён на 9 
районов: Глубокский, Дуниловичский, Поставский, Браславский, Диснен-
ский, Миорский, Плисский, Шарковщинский и Докшицкий. Центром дан-
ной административной единицы являлся г. Глубокое во главе с гебитско-
миссаром П. Гахманом. Здесь же находился штаб дивизии № 391 под ко-
мандованием генерал-лейтенанта барона фон Мантейна, которой было по-
ручено вести охрану концентрационных лагерей, расположенных на тер-
ритории округа.12 

Район делился на 15 – 20 волостей (гмин). Последние возглавля-
лись волостными бургомистрами, которые назначались из числа местных 
жителей. Во главе отдельных населённых пунктов стояли бургомистры 
или солтысы (старосты). Работу управ и старост деревень направляли и 
контролировали специально назначенные шефы из представителей окку-
пационных властей «комиссары», «коменданты», 
«крайсландвирты», «зондерфюреры», которые в том 
числе предлагали, какие деревни могли стать объек-
тами «карательных операций и экзекуций».13 

На территории Беларуси, входящей в зону ты-
ла группы армий «Центр», была установлена во-
енная администрация во главе с командующим 
тылу группы армий «Центр» М. фон Шенкен-
дорфом. При его штабе, который летом 1941 г. вре-
менно располагался в Барановичах (затем с 1 сентяб-
ря 1941 г. в Могилёве), действовал и главный коман-
дир СС и полиции Э. фон Бах-Зелевский. Коман-
                                                                                                                                                                                     
11 Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Экаперспектыва, 2000 – 
2005. – Т. 5: Беларусь у 1917–1945 гг. / А. Вабішчэвіч [і інш.]. – 2006. – С. 485. 
12 Отчёт Глубокского окружного комиссара П. Гахмана генеральному комиссару Беларуси о деятельно-
сти цивильной администрации Глубокской округи с сентября 1941 г. по июль 1944 г. // НАРБ. – 
Ф. 4683. – Оп. 1. – Д. 943. – Л. 121–133.]. 
13 К’яры, Б. Штодзённасць за лініяй фронту: акупацыя, калабарацыя і супраціў у Беларусі (1941 – 1944) / 
Б. К’яры; пер. з ням. Л. Баршчэўскага; навук. рэд. Г. Сагановіч. – 2-е выд., папраўл. – Мінск, 2008. – С. 69. 

М. фон Шенкендорф 
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дующему тылом группы армий «Центр» подчинялась сеть территориаль-
ных полевых комендатур (всего 11 – в Полоцке, Витебске, Лепеле, Орше, 
Борисове, Могилёве, Климовичах, Черикове, Бобруйске, Старых Дорогах, 
Гомеле), а им в свою очередь – многочисленные местные комендатуры 
(всего 23), которые создавались практически во всех городах и районных 
центрах.14 В конце 1942 г. в тыловой зоне группы армий «Центр» «в целях 
установления планомерности и однородности управления Русскими граж-
данскими делами и взаимоотношений между Русскими гражданскими вла-
стями и Германским командованием» стали создаваться окружные управы, 
объединявшие под своим управлением несколько районов. Вероятнее все-
го, они были созданы в тех местностях, где располагались немецкие поле-
вые комендатуры, т.е., например, на территории Витебской области в По-
лоцке, Витебске, Лепеле и Орше. Действовали они на основе «Положения 
об Окружных гражданских управлениях».15 

В городах же существовала система двойной администрации, т.е. од-
новременно функционировали немецкие и местные административные уч-
реждения: штатскомиссариаты в ГОБ либо местные комендатуры в зоне ты-
ла группы армий «Центр», а также городские управы. В целом в соответст-
вии с «Положением о городских управлениях районных городов» основные 
задачи городских управ были следующими: «Городская управа ведает всеми 
гражданскими делами города, его имущества, строениями, землями, живым 
и мёртвым инвентарём, ведёт учёт населения, поддерживая порядок и за-
конность в городе, и руководит всем гражданским населением, заботясь о 
его благе и безопасности». Структура и количество сотрудников горуправ 
имела отличия: от 70 – 80 человек в небольших городах до нескольких ты-
сяч в крупных населённых пунктах.16 

Что касается районных управ, то представление об их задачах и обя-
занностях даёт «Положение о районных гражданских управлениях»: «… на 
них лежит выполнение всех распоряжений Германского командования, как 
в отношении расквартирования, так и снабжения всем необходимым про-
ходящих воинских частей и местного гарнизона, регулируя взаимоотноше-
ния между ними и населением, а равно и руководство делами гражданско-
го населения района и всеми его хозяйственными ценностями».17 
                                                           
14 Туронак, Ю. Людзі СБМ; Беларусь пад нямецкай акупацыяй / Ю. Туронак. – Смаленск, 2008. – С. 298. 
15 Беляев, А.В. Окружные (областные) управы в системе немецко-фашистского оккупационного режима 
в Беларуси (1941 – 1944 гг.) / А.В. Беляев // Актуальныя праблемы гісторыі Беларусі: стан, здабыткі і 
супярэчнасці, перспектывы развіцця: Матэрыялы рэспуб. навук. канф.: У 4 ч. Ч. 3. / пад рэд. І.П. Крэня, 
У.І. Навіцкага, І.А. Змітровіча. – Гродна: ГрДУ, 2003. – С. 173 – 180. 
16 Беляев, А.В. Местная коллаборационистская администрация как составная часть нацистского оккупа-
ционного режима в Беларуси (1941 – 1944 гг.) / А.В. Беляев // Беларусь. 1941 – 1945: Подвиг. Трагедия. 
Память. В 2 кн. Кн. 1. / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории; редкол.: А.А. Коваленя (пред.) и др. – 
Минск: Беларус. навука, 2010. – С. 120 – 121. 
17 Там же, С. 122. 
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Аппарат волостных управ был представлен бургомистром, его замес-
тителем и писарем, кое-где предусматривался обслуживающий персонал 
(уборщик, конюх, сторож). Также в состав данной управы включались ме-
стные полицейские. Основной задачей была организация сельскохозяйст-
венных работ на местах, сбор продовольственных налогов и отправка их в 
район.18 

Низшим звеном местной вспомогательной администрации являлись 
деревенские старосты, которые должны были назначаться волостными 
бургомистрами из числа коренных жителей деревни, а затем утверждаться 
начальником района.19 

В некоторых для удобства управления и усиления контроля за на-
селением по инициативе городских бургомистров в 1943 г. были введены 
должности старост улиц, которые отвечали за порядок в своём микрорай-
оне (например, в Могилёве, Борисове и т.д.).20 

Согласно этому вся полнота власти принадлежала военно-полицей-
скому управлению. В частности, Полоцк с момента оккупации, с 16 ию-
ля 1941 г., находился также в административной зоне тыла группы 
армий и оставался в ней до 4 июля 1944 г. В городе размещались немец-
кие полевая и местная комендатуры. Полевая комендатура занимала кир-
пичные двухэтажные строения на левом берегу Западной Двины. Здесь же 
располагалась тайная полевая полиция, полевая жандармерия и интернат. 
Местная комендатура – в двухэтажном здании на углу улиц Ленинской и 
Орджоникидзе.21 

Кроме выше перечисленных органов власти на территории Беларуси 
находился также военный аппарат, представленный немецкими форми-
рованиями вермахта (охранные дивизии, подразделения военной развед-
ки – Абвера, подразделения тайной полевой полиции, подразделения 
полевой жандармерии), гражданская и полицейская оккупационная 
администрации (части и подразделения войск СС, части и подразделе-
ния немецкой военизированной полиции, подразделения так называе-
мых оперативных групп СД). 

Тем самым, основной силой, поддерживающей оккупационный ре-
жим на захваченных территориях, были подразделения вермахта. Создание 
охранных дивизий началось в январе 1941 г. Генштабом сухопутных 

                                                           
18 Там же, С. 122 – 123. 
19 Там же, С. 123. 
20 Беляев, А.В. Местная коллаборационистская администрация как составная часть нацистского оккупа-
ционного режима в Беларуси (1941 – 1944 гг.) / А.В. Беляев // // Беларусь. 1941 – 1945: Подвиг. Трагедия. 
Память. В 2 кн. Кн. 1. / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории; редкол.: А.А. Коваленя (пред.) и др. – 
Минск: Беларус. навука, 2010. – С. 113. 
21 Памяць: Гістарычна-дакументальная хроніка Полацка / рэд. кал.: Г.П. Пашкоў [і інш.]. – Мінск: 
БелЭН, 2002. – С. 407. 
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войск, а их существование как специальных соединений вермахта было 
узаконено приказом командующего Армией резерва генерал-полковником 
Ф. Фроммом от 3 марта 1941 г.22 

Так, в сентябре (октябре) комендантом в ГОБ, он же и командующий 
силами вермахта, стал командир 707-й пехотной дивизии генерал-майор Г. 
фон Бехтольсхойм. Ввиду передислокации сил 17 марта 1942 г. произошла 
передача охраны районов Беларуси 202-й охранной дивизии. В её зоне для 
поддержания порядка действовало не менее 72 структур.23 На территории 
зоны тыла группы армий «Центр» к декабрю 1941 г. охранных дивизий 
было четыре: 201-я (штаб в Лепеле), 203-я (штаб в Бобруйске), 221-я (штаб 
в Гомеле) и 286-я (штаб в Витебске).24 

Помимо охранных дивизий из частей и подразделений вермахта, ко-
торые несли службу по охране порядка в тыловом районе группы армий 
«Центр», следует также назвать 229 отдельных пехотных рот, 12 противо-
танковых рот, 9 рот тяжелого оружия и 11 артиллерийских батарей. 

При охранных дивизиях действовала тайная полевая полиция. Так, 
в 1941 г. было 4 группы, в мае 1942 г. – 13 групп с численностью в 1 200 
военнослужащих. К ноябрю 1942 г. были созданы новые, в том числе в 
Полоцке 710-я при 201-й охранной дивизии с периферийными командами 
в Дриссе, Невеле, Дретуне; в Витебске 717-я при 403-й охранной дивизии с 
периферийными командами в Бешенковичах, Сенно, Шумилино; в Орше 
723-я при 286-й охранной дивизии с периферийными командами в Горках, 
Могилёве и Черикове.25 Кроме выше перечисленных на территории Витеб-
ской области действовали группы тайной полевой полиции в Лепеле. Таким 
образом, на территории Беларуси за весь период оккупации действовало 8 
групп тайной полевой полиции. В ее задачи входили организация контрраз-
ведывательных мероприятий по охране штабов и личная охрана высшего 
командного состава, наблюдение за военной корреспонденцией, контроль за 
почтовой, телеграфной и телефонной связью гражданского населения, со-
действие в охране почтовых сообщений, розыск оставшихся на оккупиро-
ванной территории военнослужащих армий противника, а также проведение 
дознания и надзор за подозрительными лицами в зоне военных действий.  

                                                           
22 Силовые структуры оккупационного режима. Режим доступа: http://www.pobeda.witebsk.by/shadow/ 
force/rejiment_fors/. 
23 Козак, К.И. Германские оккупационные органы управления: военные формирования, структура, зада-
чи / К.И. Козак // Беларусь. 1941 – 1945: Подвиг. Трагедия. Память. В 2 кн. Кн. 1. / Нац. акад. наук Бела-
руси, Ин-т истории; редкол.: А.А. Коваленя (пред.) и др. – Минск: Беларус. навука, 2010. – С. 60. 
24 Силовые структуры оккупационного режима. Режим доступа: http://www.pobeda.witebsk.by/shadow/ 
force/rejiment_fors/. 
25 Козак, К.И. Германские оккупационные органы управления: военные формирования, структура, зада-
чи / К.И. Козак // Беларусь. 1941 – 1945: Подвиг. Трагедия. Память. В 2 кн. Кн. 1. / Нац. акад. наук Бела-
руси, Ин-т истории; редкол.: А.А. Коваленя (пред.) и др. – Минск: Беларус. навука, 2010. – С. 74 – 75. 
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Одновременно с гражданской администрацией была установлена 
власть в лице полевой жандармерии, главные пункты которой в ГОБ дей-
ствовали в Минске, Вилейке и Барановичах, к тому же имелось ещё 10 ок-
ружных жандармерий. Организационно система управления выглядела 
следующим образом: округ делился на несколько полицейских районов, 
которые в свою очередь делились на постарунки. Всего на территории ГОБ 
действовало 55 постов жандармерии, 72 полицейских поста под непосред-
ственно немецким командованием. Например, на территории Глубокского 
округа были организованы жандармские посты в Глубоком, Браславе, 
Миорах и Поставах.26 

Что касается территории, входящей в зону тыла группы армий 
«Центр», то полевая жандармерия действовала при соответствующих во-
инских формированиях и административных структурах: в областных цен-
трах функционировали жандармские управления, в районных центрах – 
жандармские посты, а в сельской местности за порядком следили служа-
щие опорных пунктов. 

На территории Беларуси были созданы и действовали многочислен-
ные спецподразделения в форме военной контрразведки – Абвера. Так, 
весной 1941 г. каждой группе армий вермахта были приданы абверкоман-
ды, а армиям – подчиненные этим командам абвергруппы. В задачи каж-
дой из них входила разведывательная, диверсионная или контрразведыва-
тельная деятельность. Поэтому в своей номенклатуре они имели, соответ-
ственно, цифру «1», «2» или «3», которые обозначали номер отдела в 
Главном управлении разведки и контрразведки.27 Так, на территории Бела-
руси на протяжении 1941 – 1944 гг. действовали в распоряжении штаба 
группы армий «Центр» – 103, 203 и 303-я абверкоманды; 2-й полевой ар-
мии – 105, 205 и 207-я абвергруппы; 4-й полевой армии – 108, 208, 308 и 
316-я абвергруппы; 9-й полевой армии – 209, 307 и 309-я абвергруппы; 2-й 
танковой группы (затем армии) – 107 (вскоре передана в 9-ю полевую ар-
мию) и 109-я абвергруппы; 3-й танковой группы (затем армии) – 101, 113, 
210, 310 и 318-я абвергруппы; в распоряжении различных комендатур – 
215, 315, 325-я и так называемая Люфтгруппа.28 

Как правило, все абвергруппы шифровались и выступали под видом 
торговых и промышленных фирм, маскируясь под нумерациями воинских 
частей и т.д. Например, под вывеской службы связи «Фербидунгсштелле 
ОКБ» с весны 1942 г. до июня 1944 г. в Минске действовал Абвернебеш-

                                                           
26 Там же, С. 77. 
27 Абвер // Энциклопедия Третьего рейха / сост. д-р ист. наук В. Телицын. – 2-е изд. – М.: Локид–Пресс; 
РИПОЛ Классик, 2004. – С. 4 – 5. 
28 Силовые структуры оккупационного режима. Режим доступа: http://www.pobeda.witebsk.by/shadow/ 
force/rejiment_fors/. 
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телле «Минск», имевший в своём подчинении три специальных представи-
тельства на местах в Глубоком, Вильнюсе и Молодечно.29 

Таким образом, на территории Беларуси действовало 4 разведыва-
тельных, 3 диверсионно-террористических и 9 контрразведывательных аб-
вергрупп, а также отдельная абвергруппа «Минск». 

Учитывая неудачи, германские спецслужбы в начале 1942 г. важное 
внимание обращали не только на количественный, но и на качественный 
состав. В связи с этим на территории Беларуси были созданы разведыва-
тельно-диверсионные школы в Печах под Борисовом, Крупках, Новогруд-
ке, а также спецшколы в Минске, Бобруйске, Слуцке и др. Так, одна из них 
действовала в Витебске при абвергруппе-210. Дислоцировалась в д. Доб-
рино (Витебский р-н) и вела подготовку агентуры для проведения подрыв-
ной и разведывательной работы в тылу советских войск. Количество обу-
чающихся – до 50 человек, срок обучения – 3 – 4 месяца. Переброска аген-
тов в советский тыл производилась самолётами со Смоленского аэродрома 
и пешим порядком группами по 5 – 8 человек. С момента переезда абвер-
группы-210 в д. Москалёнки (теперь Витебский р-н) в декабре 1943 г. она 
прекратила подготовку и заброску агентов в тыл и главным образом зани-
малась борьбой с партизанами.30 

Гражданская и полицейская оккупационная администрации также 
имели свои вооруженные силы на территории Беларуси на протяжении 
1941 – 1944 г. К военно-административным и военно-контрольным орга-
нам относились комендатуры, действовавшие на всей оккупированной 
территории. На них были возложены военно-административные функции: 
военные – создание вспомогательных служб полиции, выявление бывших 
солдат, организация лагерей для военнопленных; хозяйственные – обсле-
дование промышленных предприятий, колхозов, учреждений, налаживание 
торговли; организационные – учёт населения; бытовые – санитарное об-
следование (больницы, лаборатории, выявление больных тифом, маляри-
ей), определение значимости музеев, церквей, парков и т.д. На территории 
ГОБ в ведении командующего вермахтом находились главные полевые 
комендатуры в Минске и Барановичах и местные комендатуры в Барано-
вичах, Ганцевичах, Глубоком, Лиде, Минске, Молодечно, Слуцке, которые 
контролировали территорию всех округов.31 Кроме выше перечисленных 
были сформированы и транспортные комендатуры «Минск», «Брест/Буг».32 
                                                           
29 Козак, К.И. Германские оккупационные органы управления: военные формирования, структура, задачи 
/ К.И. Козак // Беларусь. 1941 – 1945: Подвиг. Трагедия. Память. В 2 кн. Кн. 1. / Нац. акад. наук Беларуси, 
Ин-т истории; редкол.: А.А. Коваленя (пред.) и др. – Минск: Беларус. навука, 2010. – С. 92. 
30 Там же, С. 98. 
31 Органы управления, учреждения и формирования, осуществлявшие оккупационный режим на терри-
тории Беларуси. Режим доступа: http://archives.gov.by/index.php?id=616907. 
32 Козак, К.И. Германские оккупационные органы управления: военные формирования, структура, задачи 
/ К.И. Козак // Беларусь. 1941 – 1945: Подвиг. Трагедия. Память. В 2 кн. Кн. 1. / Нац. акад. наук Беларуси, 
Ин-т истории; редкол.: А.А. Коваленя (пред.) и др. – Минск: Беларус. навука, 2010. – С. 62 – 63. 
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Независимо от форм оккупационного управления присутствие СС 
(вооружённые элитные формирования НСДАП) было обязательным. С 27 
июня 1941 г. данные части были переданы в распоряжение главного фюре-
ра СС и полиции «Россия-Центр» группенфюрера СС Э. фон Бах-Зелев-
ского, в зону ответственности которых входили Украина, Беларусь, При-
балтика и север России. Первоначально главная команда СС «Россия-
Центр» размещалась в д. Лужки (Шарковщинский р-н), а в апреле – мае 
1943 г. переведена в Глубокое.  

Особое внимание нужно обратить на айнзатцгруппы – специальные 
группы СС и вермахта, созданные В. Шелленбергом по приказу Р. Гейд-
риха в 1938 г. В состав каждой из них, делившейся на айнзатцкоманды, 
входило от 1 000 до 1 200 человек. Профессиональный состав групп был 
тщательно проверен: на одну айнзатцгруппу приходилось примерно 300 
эсэсовцев, 120 – 150 шофёров и механиков, около 100 членов гестапо, 80 
сотрудников вспомогательной полиции, набиравшихся, как правило, из 
числа местных жителей, 100 – 130 сотрудников полиции, 40 – 50 работни-
ков уголовной полиции и 30 – 50 сотрудников СД. В айнзатцгруппу входи-
ли также по мере необходимости переводчики, радисты, телеграфисты, са-
пёры и женский персонал (от 10 до 15 на группу).33 Они укомплектовыва-
лись специально подобранными личностями, воспитанными в духе нациз-
ма. Войти в состав было сложно: в основу правил отбора были положены 
не профессиональные качества людей, а расовый принцип. Они должны 
быть стопроцентными арийцами. Более того, требование «расовой чисто-
ты» распространялось и на их жён. Согласно Приказу по СС № 65 рейхс-
фюрера СС Г. Гиммлера: «СС – это избранный с определённой точки зре-
ния союз нордически запрограммированных мужчин». Дж. Стэйнер, аме-
риканский исследователь, пишет о том, что все «эсэсовцы были убеждены, 
что они являются расовой элитой. Вследствие этого «охранные отряды» 
считали своим долгом, и свои правом решать, имеют ли все остальные 
право на существование».34 Они не ощущали никакого угрызения совести 
в отношении особенно к еврейскому населению и других «низших рас». 
Слова одного из офицеров СС ярко это подчеркивают: «Что они могли ду-
мать? Наверное, у каждого из них была надежда избежать расстрела. Я не 
ощущаю пощады. Так было, и по-другому быть не могло».35 

Всего было создано четыре оперативные группы: «А», «Б», «Ц» и 
«Д», каждая из которых была придана соответствующей группе армий. На 

                                                           
33 Айнзатцгруппы // Энциклопедия Третьего рейха / сост. д-р ист. наук В. Телицын. – 2-е изд. – М.: 
Локид–Пресс; РИПОЛ Классик, 2004. – С. 10 – 11. 
34 Мельников, Д. Империя смерти: Аппарат насилия в нацистской Германии. 1933 – 1945 / Д. Мельников, 
Л. Черная – М.: Политиздат, 1987. – С. 146 – 151. 
35 Уильямсон, С.И. СС – инструмент террора / С.И. Уильямсон. – Смоленск: «Русич», 2003. – С. 369. 
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территории Беларуси действовала айнзатцгруппа «Б» (штаб располагался 
сначала в Белостоке, затем в Минске и Смоленске, а с августа 1943 г. вновь 
в Минске) под командованием генерала А. Небе. Основной зоной деятель-
ности были районы Минска и Смоленска. В её состав входили подразделе-
ния: зондеркоманды № 7-А (93 чел.) и № 7-Б (91 чел.), айнзатцкоманды 
№ 8 (14 чел.) и № 9 (144 чел.), а также «передовая команда «Москва».36 

Силовые структуры фюрера СС и полиции в зоне гражданской адми-
нистрации начали создаваться несколько позднее – в сентябре 1941 г. В 
отличие от полицейского аппарата военной зоны, они были первоначально 
незначительными и состояли в основном из подразделений жандармерии, 
которые находились в распоряжении начальника управления полиции по-
рядка в Беларуси. Так, в апреле 1943 г. ему подчинялись следующие подраз-
деления: 6, 7, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 49 и 50-й моторизованные взводы жан-
дармерии; комендантская рота при штабе начальника полиции порядка.  

Организационно аппарату фюрера СС и полиции ГОБ подчинялся 
начальник полиции безопасности и СД ГОБ (с февраля 1942 г. по июнь 
1943 г. СС-оберштурмбаннфюрер Э. Штраух). Ему, в свою очередь, под-
чинялись местные начальники гестапо, СД и криминальной полиции; на-
чальник полиции порядка ГОБ (с декабря 1941 г. СС-оберштурмбаннфю-
рер Э. Герф), руководивший местными начальниками охранной полиции, 
жандармерии, железнодорожной охраны, а позднее и вспомогательной по-
лиции порядка, набранной из местных добровольцев. После вступления в 
должность гаулейтера К. фон Готтбергу подчинялись местные (гарнизон-
ные) фюреры СС и полиции в Барановичах, Смоленске, Могилёве и Витеб-
ске. Всего на территории Беларуси действовало 2 бригады СС, 7 полицей-
ских полков СС, батальон специального назначения Дирливангера.37 

Подконтрольными рейхсфюреру СС Г. Гиммлеру были также служ-
бы безопасности и СД, являвшиеся фактически оперативными органами 
управления на начальном этапе оккупации Беларуси, – 7 штабов, 9 опер-
команд (в Минске – 7, Барановичах и Вилейке – по одной). С мая 1942 г. 
учреждение командира полиции безопасности и СД в Минске было реор-
ганизовано по образцу главного управления имперской службы безопасно-
сти и экзекуции: I – отдел кадровый, II – хозяйственный, III – СД, IV – гес-
тапо (рефераты А – борьба с саботажем, шпионажем и экономическими 
преступлениями; охрана предприятий и разведки партизанского движе-
ния). В 1942 г. был создан «Оперативный штаб», который позже был пре-

                                                           
36 Мельников, Д. Империя смерти: Аппарат насилия в нацистской Германии. 1933 – 1945 / Д. Мельников, 
Л. Черная – М.: Политиздат, 1987. – С. 323. 
37 Козак, К.И. Германские оккупационные органы управления: военные формирования, структура, задачи 
/ К.И. Козак // Беларусь. 1941 – 1945: Подвиг. Трагедия. Память. В 2 кн. Кн. 1. / Нац. акад. наук Беларуси, 
Ин-т истории; редкол.: А.А. Коваленя (пред.) и др. – Минск: Беларус. навука, 2010. – С. 69 – 70. 
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образован в Центральное бюро по агентурной разведке партизан.38 Таким 
образом, в Беларуси силы полиции порядка насчитывали 3 570 человек. 
Вне территории Генерального комиссариата Беларуси находилось 44 
опорных пункта. 

Таким образом, оккупированные земли Беларуси подчинялись как 
военной, так и гражданской администрации. Особые права получили 
уполномоченный по четырёхлетнему плану Г. Геринг и рейхсфюрер СС, 
начальник немецкой полиции, Г. Гиммлер. Для осуществления оккупаци-
онной политики были привлечены не только военные формирования регу-
лярных частей вермахта, но и созданы гражданские и полицейские органы 
немецкого управления. 
 

6.2. Коллаборационизм. Белорусская народная самопомощь. 
Белорусская самооборона. Рада доверия. Союз белорусской молодёжи. 

Белорусская центральная рада. Белорусская краевая оборона.  
Для укрепления и поддержания оккупационного режима немецко-

фашистские захватчики стремились привлечь «местные кадры». 
Под понятием «коллаборационист» (с франц. сотрудничество) 

подразумевается изменник, предатель Родины, лицо, сотрудничавшее с не-
мецкими захватчиками в оккупированных ими странах в годы Второй ми-
ровой войны. Согласно мнению М. Семиряги, «никакая армия, действую-
щая в качестве оккупантов какой-либо страны, не может обойтись без со-
трудничества с властями и населением этой страны. Без такого сотрудни-
чества оккупационная система не может быть дееспособной».39 Комплекс 
взаимоотношений между ними и составляет сущность коллаборационизма. 

По характеру деятельности можно выделить три основные группы 
коллаборации на территории Беларуси в годы Великой Отечественной 
войны: политическая, военная и экономическая (хозяйственная).40  

Политический коллаборационизм включал национально-радикаль-
ные силы, политические партии и организации, личностей, ставших на путь 
политического сотрудничества с немецко-фашистскими властями с целью 
создания с помощью Германии белорусской государственности под протек-
торатом нацистов. На начальном этапе Великой Отечественной войны вме-
сте с вермахтом на территорию Беларуси прибыло около 50 белорусских 
представителей, которые надеялись занять различные административные 
должности. Среди них Р. Островский, И. Ермаченко, В. Ивановский и др. 
                                                           
38 Козак, К.И. Германские оккупационные органы управления: военные формирования, структура, задачи 
/ К.И. Козак // Беларусь. 1941 – 1945: Подвиг. Трагедия. Память. В 2 кн. Кн. 1. / Нац. акад. наук Беларуси, 
Ин-т истории; редкол.: А.А. Коваленя (пред.) и др. – Минск: Беларус. навука, 2010. – С. 72. 
39 Семиряга, М.И. Коллаборационизм. Природа, типология и проявления в годы Второй мировой войны / 
М.И. Семиряга. – М., 2000. – С. 5.  
40 Літвін, А.М. Калабарацыя ў Беларусі падчас Другой сусветнай вайны // Гістарычны альманах. – 
Том. 13. – 2007. – С. 92. 
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Военный коллаборационизм – наиболее массовый по количеству 
участников. Можно разделить на несколько групп: 1) местный полицей-
ский аппарат, местная служба порядка, вспомогательные охранные поли-
цейские формирования, железнодорожные батальоны, так называемые 
«восточные» батальоны и казачьи формирования, вспомогательные строи-
тельные и другие части, агенты абвера, СД; 2) местная самооборона – Бе-
лорусская самооборона, Белорусская краевая оборона (БКО), часть поль-
ской и украинской ОУН – УПА, сотрудничавшая с немцами, оборонные 
деревни, казацкие части атамана Павлова и отрядов Каминского. 

Экономический (хозяйственный) коллаборационизм включал ру-
ководителей и служащих хозяйственных органов, предприятий и органи-
заций, функционировавших в годы Великой Отечественной войны, непо-
средственно или косвенно работая на оккупационные власти.41 

Тем не менее, вряд ли можно назвать изменой в уголовном смысле 
этого слова бытовой коллаборационизм, например, размещение на постой 
солдат противника, оказание для них каких-либо услуг (штопка белья, 
стирка и т.д.). Трудно обвинить в чём-либо людей, которые под дулами 
вражеских автоматов занимались расчисткой, ремонтом и охраной желез-
ных и шоссейных дорог. 
 Белорусская народная самопомощь. Для укрепления «нового поряд-
ка» с 22 сентября 1941 г. при непосредственном содействии В. Кубе во всех 
округах Беларуси начала действовать Белорусская самопомощь, которую 
возглавляли в разное время И. Ермаченко (22 октября 1941 г. – 1943 г.), В. 
Ивановский (30 июня – ноябрь 1943 г.), Ю. Соболевский (ноябрь 1943 г. – 1 

февраля 1944 г.). Руководящим органом являлась Цен-
тральная рада (создана в июле 1942 г.), которой подчиня-
лись окружные, районные и волостные отделы. Кроме то-
го, она состояла из 13 отделов-рефератов: администра-
тивный (во главе – Ю. Сакович), самообороны (Ф. Ку-
шель), политики (И. Ермаченко), пропаганды (А. Ада-
мович), судопроизводства (П. Свирид), школьный (Я. Ску-
рат) и др.42 
 Согласно Уставу данная организация объявля-
лась как благотворительная, которая «имеет целью ли-

                                                           
41 Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Экаперспектыва, 2000 – 
2005. – Т. 5: Беларусь у 1917–1945 гг. / А. Вабішчэвіч [і інш.]. – 2006. – С. 511. 
42 Літвін, А.М. Беларуская народная самапомач / А.М. Літвін // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. У 6 т. Т. 
1. А – Беліца / Беларус. Энцыкл.; рэдкал.: М.В. Біч і інш.; прадм. М. Ткачова; маст. Э.Э. Жакевіч. – Мн.: 
БелЭН, 1993. – С. 390 – 391. 

И. Ермаченко 
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квидировать в Белоруссии беду… и создать белорусскому народу воз-
можность лучшего культурного развития».43 В принципе оккупацион-
ные власти так и предполагали в отличие от самих руководителей БНС. 
 В июле 1942 г. состоялся Съезд БНС, который констатировал факт, 
что за короткое время БНС превратилась из благотворительной в обще-
краевую организацию. В связи с этим выдвигалось требование внесения 
изменений в Устав и признания за ней права самоуправления. Кроме того, 
в марте 1943 г. на очередном собрании Центральной рады и окружных ру-
ководителей был разработан меморандум, в котором требовалось от не-
мецких властей полной автономии Беларуси. В связи с этим, согласно рас-
поряжению оккупационной администрации от 18 марта 1943 г. деятель-
ность БНС было ограничено только охраной здоровья и оказанием матери-
альной помощи населению. И. Ермаченко был снят с поста руководителя и 
выслан из Беларуси.44 
 Таким образом, по мнению немецкого историка Б. Кьярри, «самопо-
мощь превратилась в приют тех, кто наживался на войне, да и фантазёров, 
которые всё больше и больше утрачивали контакт с населением», действо-
вала в обход немецких властей.45 

Корпус белорусской самообороны (БСА) – военизированное фор-
мирование, которому коллаборанты придавали особое внимание. Создан 
15 июля 1942 г. по приказу фюрера СС и полиции ГОБ СС-бригаденфюре-
ра К. Ценнера. Следует отметить, что проект данной организации был раз-
работан ещё Ф. Кушелем по поручению И. Ермаченко.46 Согласно поправ-
кам К. Ценнера, вместо развертывания трёх дивизий предполагалось соз-
дать сеть антипартизанских подразделений по всему генеральному округу. 
Поэтому в каждом районе предполагалось организовать добровольческие 
формирования БСА силой от роты до батальона, которые бы подчинялись 
местным руководителям немецкой полиции в оперативном отношении и 
сфере подготовки.47 

                                                           
43 Устав Белорусского народной самопомощи в Минске // Соловьёв, А.К. Белорусская Центральная Рада: 
создания, деятельность, крах / А.К. Соловьёв. Под ред. С.М. Симонова. – Мн.: Навука і тэхніка, 1995. – 
С. 105 – 107. 
44 Літвін, А.М. Беларуская народная самапомач / А.М. Літвін // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. У 6 т. Т. 
1. А – Беліца / Беларус. Энцыкл.; рэдкал.: М.В. Біч і інш.; прадм. М. Ткачова; маст. Э.Э. Жакевіч. – Мн.: 
БелЭН, 1993. – С. 390 – 391. 
45 К’яры, Б. Штодзённасць за лініяй фронту: Акупацыя, калабарацыя і супраціў у Беларусі (1941 – 1944 г.) / Б. 
К’яры. Пер. з ням. Л. Баршчэўскага; нав. рэд. Г. Сагановіч. – 2-е выд., папраўл. – Мінск, 2008. – С. 138. 
46 Туронак, Ю. Людзі СБМ; Беларусь пад нямецкай акупацыяй / Ю. Туронак. – Смаленск, 2008. – С. 421. 
47 Літвін, А.М. Беларускі корпус самааховы / А.М. Літвін // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. У 6 т. Т. 1. 
А – Беліца / Беларус. Энцыкл.; рэдкал.: М.В. Біч і інш.; прадм. М. Ткачова; маст. Э.Э. Жакевіч. – Мн.: 
БелЭН, 1993. – С. 435. 
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Чтобы создать видимость того, что корпус находится под белорус-
ским руководством, немцы на все высшие командные должности разреши-
ли назначить белорусов: шеф (главный комендант) – руководитель Цен-
трального совета БНС И. Ермаченко; начальник штаба БСА – подполков-
ник И. Гутько; главный референт («военный министр») и начальник воен-
ного отдела – капитан Ф. Кушель.48 

В конце 1942 г. И. Ермаченко был лишён титула главного комендан-
та БСА, ему запрещалось иметь штаб. Вместо этого при нём был назначен 
референт по делам БСА, а также в округах вводили должность референта, 
который подчинялся окружным начальникам полиции. Было запрещено 
пользоваться офицерскими рангами, вместо них вводились названия слу-
жебных должностей: командир звена, командир роты и т.д.49 

Подобное отношение немецких властей, стремление сделать данные 
формирования полностью подчинёнными себе сбивало энтузиазм у бело-
русских активистов, стремившихся использовать БСА в качестве нацио-
нальной армии. В итоге весной 1943 г. БСА был распущен. 

Союз белорусской молодёжи (СБМ). С целью привлечения на свою 
сторону молодёжи, а также организации ее контроля В. Кубе содействовал 
созданию Союза белорусской молодёжи (СБМ) 22 июня 1943 г. по типу 
«Гитлерюгенда». Цели, задачи, функции и границы деятельности данной 
организации определены в уставе и программе, утверждённой им же. 
Вступить в СБМ мог любой белорус в возрасте от 10 до 20 лет, который 
давал письменные доказательства об арийском происхождении и желании 
служить нацизму. Её деятельность строилась на жёстком принципе фюрер-
ства. Для того чтобы подчеркнуть полувоенный характер организации, бы-
ли введены униформа, звания, знаки отличия, а также официальная симво-
лика – эмблема и флаг.50 

Высшим органом, который действовал под контролем отдела моло-
дёжи генерального комиссариата Беларуси, являлся Руководящий штаб во 
главе с М. Ганько и Н. Абрамовой, состоявший из ряда отделов (пропаган-
ды, прессы, культуры, социальной работы, охраны здоровья и физического 
воспитания, школьного отдела) и рабочей группы «Германия». Всего с 
июня 1943 г. – по июнь 1944 г. в нём работало в разное время около 20 че-
ловек, а в округах гражданской и военной зон Беларуси – 35 – 40 окруж-
ных руководителей. Таким образом, общее количество аппарата составля-
ла около 60 человек.51 
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50 Каваленя, А.А. Саюз бедарускай моладзі / А.А. Каваленя, А.М. Літвін // Энцыклапедыя гісторыі 
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Кроме того, СБМ имел свои печатные органы – журнал «Жыве Бела-
русь!», газета «Юнацкі покліч», учебно-методические издания «Дзённік 
загадаў», «Вучэбны лісток», «Служба юначак».52 

С июля 1944 г. Руководящий штаб находился в Берлине, подчинялся 
Белорусской центральной раде. На 1 июля 1944 г. структуры СБМ дейст-
вовали в 16 округах, в том числе и Глубокском, и более чем 60 поветах, в 
них состояло более 12 600 человек. В дальнейшем деятельность СБМ про-
должалась на территории Германии до весны 1945 г. 

Белорусская Рада доверия. Накануне краха нацистской захватниче-
ской политики на Востоке, создавая иллюзию возможности образования 
самостоятельного белорусского государства под протекторатом Третьего 
рейха, В. Кубе с разрешением главного руководства пошёл на образование 
в Беларуси 27 июня 1943 г. Рады доверия (или Комитет доверия) при гене-
ральном комиссариате в качестве совещательного органа. В её состав во-
шли В. Ивановский (Минск), К. Гуло (Минский р-н), С. Титович (Слоним), 
В. Козел (Глубокое), А. Урбанович (Борисов), Ц. Гаргасгаймер (Ганцеви-
чи), М. Яцкевич (Лида), Я. Душевский (Слуцк), Булек (Новогрудок), 
Я. Голяк (Вилейка), М. Ганько (Минск), Ю. Соболевский (Барановичи), 
Е. Колубович (Минск). Старшиной Рады назначен В. Ивановский, замести-
тель – Ю. Соболевский.53 

«Рада доверия, – согласно тексту листовки по поводу её создания, – 
представляет собой административную комиссию, которая является дос-
тойным органом для немецкого цивилизованного руководства, предназна-
ченного для разрешения административных задач, которая должна слу-
жить новому формированию Белорусского государства».54 

В дальнейшем она была преобразована в Белорусскую централь-
ную раду (БЦР). 21 декабря 1943 г. в большом зале Генерального комис-
сариата Беларуси в торжественной обстановке состоялось представитель-
ное собрание, посвящённое образованию оккупантами БЦР. Оно было от-
крыто К. фон Готтбергом, где он объявил о назначении Р. Островского 
президентом нового органа.55 

19 января 1944 г. была утверждена структура аппарата Рады в соста-
ве личной канцелярии президента (зав. Р. Ивец), общей канцелярии БЦР 
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(зав. А. Василена) с подотделами хозяйственным и финансовым; персо-
нального отдела и отдела молодёжи (зав. В. Родько); школьного отдела с 
подотделами начальных народных, средних и профессиональных школ, 
научных обществ, дошкольного и внешкольного образования и методиче-
ского отдела (зав. Е. Скурат); отдела культуры с подотделами культуры, 
литературы, профессионального искусства, музыкального, краеведения и 
музеев; социального отдела с подотделами детских и инвалидных домов, 
социального обеспечения и опеки, Белорусской самопомощи; отдела про-
паганды и отдела профсоюзов с подотделами производства, пищевого, 
пропаганды, прессы, фильмов (зав. С. Колядко); отдела предложений с 
подотделами мобилизации, распределения и опеки (зав. С. Кандыбович), 
Белорусской Краевой Обороны (Р. Островский), администрации и комму-
нального хозяйства, юридического, сельского и лесного хозяйства, охраны 
здоровья, кооперации и торговли, промышленности и ремесленничества 
(зав. С. Станкевич), строительства и дорог, финансового. А 22 января того 
же года Р. Островским был объявлен состав БЦР (всего около 75 чел.). Так, 

Н. Шкелёнок и Ю. Соболевский утверждались в 
качестве вице-президентов. Первый из них руко-
водил идеологической работой, а также 
контролировал и консультировал работу отделов 
и подотделов культуры и права, второй – 
социальным отделом, а также руководил 
Белорусской самопомощью.56 

В марте 1944 г. в 10 окружных комисса-
риатах Беларуси были утверждены наместниче-
ства БЦР. Штат каждого из них состоял из 16 – 
18 сотрудников. В своей структуре наместниче-
ства имели секретариат, общий отдел, отдел 
просвещения, отдел общественной опеки и глав-
ный отдел – войсковой. Все наместники утвер-

ждались К. фон Готтбергом. Так, на территории Витебской области в Глу-
бокском округе наместничество БЦР возглавлял И. Косяк.57 

Таким образом, создавая видимость белорусского национального 
правительства в виде БЦР, оккупационные власти преследовали конкрет-
ные военные и политические цели. В принципе она, как и прежняя Рада 
доверия, не имела ни административной, ни военной власти в центре и на 
местах, являясь лишь пропагандистской организацией, послушно выпол-
няющей задания оккупационных властей.  
                                                           
56 Там же, С. 26. 
57 Там же, С. 28 – 29.  

Р. Островский (слева) 
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Деятельность БЦР фактически была остановлена на Втором Всебе-
лорусском конгрессе 27 июня 1944 г. в Минске. Но, не успев закончить 
свою работу в связи с подходом Красной Армии к столице, конгрессмены 
сбежали в Кенигсберг, а затем в Берлин.58 

Ещё на первом заседании БЦР 22 января 1944 г. президент Р. Остров-
ский заявил, что его главной задачей является организация белорусских 
сил для борьбы с советскими партизанами и, вообще, с большевизмом. По-
этому после ряда совещаний было решено о создании вооружённых сил, 
которые хотя бы и подчинялись немцам, однако имели бы «ярко выра-
женный белорусский национальный характер». И в начале февраля 1944 г. 
начались разрабатываться планы по созданию БКО. 

Белорусская краевая оборона (БКО) была создана на оккупирован-
ной территории по приказу и под контролем генерального комиссара 
К. фон Готтберга 23 февраля 1944 г. Активное участие в формировании 
БКО принимали все спецслужбы Германии, в первую очередь СД и коман-
дование вермахта.59 

Во главе данной организации стояло главное командование с майо-
ром Ф. Кушелем, которому подчинялись окружные отделы. В частности, в 
Глубокском округе отдел БКО возглавлял старший лейтенант Г. Зыбайло.60 

6 марта 1944 г. после предварительной подготовки в соответствии с 
приказом Р. Островского началась всеобщая мобилизация в БКО. Призы-
вались военнослужащие с 1908 по 1924 год рождения. Однако согласно 
приказу фюрера СС и полиции, мобилизация в БКО должна была прово-
диться только на территории ГОБ, за исключением Лидского округа. В соз-
данных немцами так называемых «оборонных деревнях», также было за-
прещено проводить мобилизацию.61 В итоге всего было мобилизовано око-
ло 25 тыс. человек, из которых планировалось сформировать 48 батальонов 
(по 450 – 500 человек).62 В мае 1944 г. немецко-фашистские оккупанты из 
личного состава подразделений БКО стали создавать штурмовые роты, кото-
рые предполагалось использовать в боях с наступающей Красной Армией. 
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Дальнейшая судьба членов БКО после освобождения Беларуси – в 
1945 г. в том числе и её оставшиеся части были включены в 30-ю грена-
дёрскую дивизию СС «Беларусь № 1». 
 Таким образом, особенно в условиях провала план молниеносной 
войны немецко-фашистские оккупанты попытались сделать ставку на при-
влечение части населения, в частности националистически настроенную, 
на свою сторону путём создания аморфных организаций.  
 

6.3. Вспомогательные полицейские формирования. 
Прибалтийские и украинские легионы. РОНА, РННА, ОУН-УПА 

С утверждением в западных районах СССР, включая территорию Бе-
ларуси, оккупационного режима были созданы части батальонного звена, 
находившиеся целиком под немецким контролем, и использовавшиеся для 
охраны военных и хозяйственных объектов, лагерей военнопленных и гет-
то, а также для борьбы против партизан. Они подчинялись различным во-
енным и полицейским инстанциям и даже не имели общего наименования. 
Так, например, прибалтийские формирования, действовавшие в армейских 
тыловых районах, назывались «охранными отрядами», а в тыловом районе 
группы армий «Север» – «отрядами вспомогательной полиции». Формиро-
вания из представителей славянских национальностей считались в группе 
армий «Юг» «вспомогательными охранными командами» («хиви»), в 
группе армий «Центр» – «службой порядка», а в группе армий «Север» – 
«боевыми отрядами местных жителей».63 

В ноябре 1941 г. все сформированные в рейхскомиссариатах «Ост-
ланд» и «Украина» охранные и полицейские части были объединены в так 
называемую вспомогательную службу полиции порядка («шума»), весь 
личный состав которой делился на 4 категории: «индивидуальная служба» 
(Schutzmannschaft-Einzeldienst) по охране порядка в городах и сельской ме-
стности, именовавшаяся в первом случае охранной полицией (Schutz-
polizei), а во втором – жандармерией (Gendarmerie); батальоны вспомога-
тельной полиции (Schutzmannschaft-Bataillonen – шутцманшафт), среди ко-
торых выделялись фронтовые, охранные, запасные, а также немногочис-
ленные саперные и строительные; пожарная охрана (Feuerschutzman-
nschaft); вспомогательная охранная служба (Hilfsschutzmannschaft), созда-
вавшаяся по особому требованию германских властей команды для выпол-
нения каких-либо хозяйственных работ, охраны лагерей военнопленных и 
т.д.64 Организационно все эти структуры подчинялись созданным по тер-
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риториальному принципу управлениям германской полиции порядка, а в 
конечной инстанции – шефу германской полиции и СС рейхсфюреру 
Г. Гиммлеру. Таким образом, всего было сформировано 178 батальонов 
«шума» (73 украинских, 45 латвийских, 26 эстонских, 22 литовских, 11 бе-
лорусских и 1 польский).65 

Для того чтобы придать этим вспомогательным силам определенную 
стройность, распоряжением рейхсфюрера СС Г. Гиммлера от 6 ноября 
1941 г. для восточных местных охранных полицейских формирований бы-
ла введена особая нумерация. Так, формированиям Высшего начальника 
СС и полиции Россия-Север (группа армий «Север» и рейхскомиссариат 
«Остланд») были присвоены номера от 1 до 50 (по округам): Литва – 1 – 
15, Латвия – 16 – 28, Эстония – 29 – 40, Беларусь – 41 – 50, Россия «Центр» – 
51 – 100, высший начальник СС и полиции Россия-Юг (группа армий 
«Юг» и Рейхскомиссариат «Украина») – 101 – 200. Этим же постановлени-
ем за украинскими охранными полицейскими батальонами № 41 и № 42, ко-
торые были созданы в Минске, сохранялись их названия. Вновь созданным 
однономерным батальонам добавлялись обозначения 1Е, 2Е, ЗЕ и т.д.66 

Особый интерес среди выше перечисленных категорий вспомога-
тельной службы полиции порядка представляют батальоны вспомогатель-
ной полиции (шутцманшафт). В немецкой системе правопорядка их анало-
гом являлись так называемые военизированные полицейские батальоны и 
полки, которые в больших количествах действовали на оккупированных 
советских территориях. 

Одними из первых на территории Беларуси стали действовать шутц-
маншафт-батальоны, созданные из представителей украинской националь-
ности. Например, в августе 1941 г. батальон в количестве 481 человека 
прибыл в Минск. Располагался в бывшей артиллерийской школе на Кома-
ровке. Первоначально назывался 1-м батальоном. Несколько позже здесь 
же был организован 2-ой батальон – «рабочий батальон». Позднее 1-й был 
переименован в 41-й (лейтенант А. Яловой), а вновь созданный – в 42-й 
(лейтенант Крючков). В оба батальона входило 1 086 чел.67 

Кроме того, осенью – зимой 1942 г. на территорию Беларуси прибы-
ли 102-й, 115-й и 118-й украинские полицейские батальоны, которые в 
конце 1943 г. получили новую нумерацию (61-й, 62-й, 63-й). Первый из 
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них дислоцировался, как видно из дневника боевых действий 23-го немец-
кого полицейского батальона, 24 октября 1942 г. в Поставах. 3 ноября 1942 г. 
украинская полицейская рота была переброшена в д. Козяны, севернее По-
став, где спустя день подверглась нападению партизан и потеряла убитыми 
20 человек. В мае 1943 г. 102-й батальон принимал участие в операции 
«Коттбус».68 

Создание белорусских шутцманшафт-батальонов проходило в три 
этапа: в июне – августе 1942 г., сентябре-октябре 1943 г. и в феврале – 
марте 1944 г. В результате к апрелю 1944 г. было сформировано 11 баталь-
онов, 1 артиллерийский дивизион и 1 кавалерийский эскадрон «шума».69 В 
частности, на территории Витебской области в Глубоком действовал поли-
цейский батальон № 64.70 Динамика численности личного состава этих ба-
тальонов была следующей: 20 декабря 1943 г. – 1 481, 30 января 1944 г. – 
1 499 и, наконец, 29 февраля 1944 г. – 2 167 человек.71 

По штатному расписанию каждый батальон должен был состоять из 
штаба и 4 рот (по 124 человека в каждой), а каждая рота – из 1 пулеметно-
го и 3 пехотных взводов. Иногда в состав батальона входили также техни-
ческие и специальные подразделения. Как можно убедиться на примере 
белорусских батальонов, штатная численность личного состава в 501 чело-
век на практике колебалась от 200 до 700. Как правило, батальоном коман-
довал местный доброволец из числа бывших офицеров Польской или 
Красной Армии. Тем не менее, в каждом из них было 9 человек немецкого 
кадрового персонала: 1 офицер связи с немецким полицейским руково-
дством и 8 унтер-офицеров. Интересно, что срок службы в таком батальо-
не определялся специальным контрактом и составлял шесть месяцев. Од-
нако зачастую этот срок автоматически продлевался. Командные кадры 
для батальонов «шума» готовили открытые в декабре 1941 г. минские кур-
сы по переподготовке полицейских. Позднее, в мае 1942 г. при них была 
открыта школа унтер-офицеров полиции. 

Бойцы белорусской «шума» носили стандартную униформу вермахта 
или немецкой полиции. В начале 1943 г. для личного состава этих баталь-
онов (а затем и для всех остальных ветвей вспомогательной полиции) были 
разработаны специальные знаки различия, которые значительно отлича-
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лись от «полосок» и «уголков» персонала индивидуальной службы. В це-
лом это были: эмблема для ношения на головном уборе – свастика в лавро-
вом венке; эмблема для ношения на левом рукаве кителя – свастика в лав-
ровом венке и в обрамлении девиза «Верный-Храбрый-Послушный»; по-
гоны черного цвета, на которых была вышита свастика; черные петлицы, 
на которых размешались серебристые «уголки» и «звездочки», свидетель-
ствующие о звании их владельца.72 

Отдельно следует отметить деятельность литовских, латышских и 
эстонских полицейских батальонов. Эти формирования начали создаваться 
в прибалтийских республиках стихийно в первые же дни войны по ини-
циативе местных националистов. Один из таких литовских батальонов на-
чал формироваться в Каунасе в конце июня 1941 г. Первоначально он на-
зывался батальоном национального труда (командир – А. Буткунас, замес-
титель – майор А. Импулявичюс). В батальон добровольцами поступали 
бывшие полицейские, военнослужащие литовской армии, участники анти-
советских формирований и др. В начале августа батальон был переимено-
ван в батальон вспомогательной полицейской службы. Позднее из него 
было сформировано два батальона, получившие название батальонов вспо-
могательной полицейской службы: 1-й возглавил майор К. Шимкус, 2-й – 
А. Импулявичюс. 6 октября 1941 г. 2-й батальон в составе 23 офицеров, 
464 унтер-офицеров и рядовых прибыл в Минск, где принял активное уча-
стие в массовых расстрелах еврейского населения на территории Минской 
области, в борьбе против партизан, в несении караульной службы. В фев-
рале 1942 г. батальон был переименован в 12-й литовский полицейский ба-
тальон. Он подчинялся начальнику полиции порядка Беларуси, где и нахо-
дился до конца оккупации.73 

Сведения о первых латышских полицейских батальонах относятся к 
началу 1942 г. Так, на 1 июля 1942 г. на территории Беларуси действовало 
четыре батальона: 18-й (количество – 395 чел., командир хауптман Зихерт, 
место дислокации – Столбцы), 24-й (количество – 433 чел., командир ха-
уптман В. Борхардт, место дислокации – Станьково), 26-й (количество – 
392 чел., место дислокации – Бегомль – Плещеницы) и 266-й «Е» (ко-
личество – 682 чел., командир хауптштурмфюрер Вихманн, место дисло-
кации – Минск). К концу года из Латвии в Ганцевичи прибыл ещё один – 
271-й.74 
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В «Положении о местных вспомогательных формированиях на Вос-
токе», изданном в августе 1942 г., представители тюркских народностей и 
казаки выделялись в отдельную категорию «равноправных союзников, 
сражающихся плечом к плечу с германскими солдатами против больше-
визма в составе особых боевых частей».75 Так, в Кировограде С. Павлов, 
руководствуясь декларацией германского правительства от 10 ноября 1943 г., 
приступает к созданию «Казачьего Стана». Под его командование, полу-
чившего звание «походного атамана», стали прибывать казаки почти со 
всего Юга России. В июне 1944 г. Казачий Стан был передислоцирован в 
район городов Барановичи – Слоним – Ельня – Столицы – Новогрудок. В 
июле 1944 года Стан на короткое время переместился на территорию 
Польши в район Белостока. В итоге 18 мая 1945 г. капитулировал перед 
британскими войсками, пленные казаки были размещены в нескольких ла-
герях, а позднее выданы советскому командованию по решению 
Ялтинской конференции.76 

В целом, на территории Беларуси, по данным на 1 июля 1942 г., на-
ходилось 15 шутцманшафт-батальонов общей численностью более 7,5 тыс. 
человек. По данным на 29 февраля 1944 г. HSSPF России «Центр» и 
Беларуси подчинялось 34 276 человек. Из них – начальнику СС и полиции 
порядка Беларуси 26 597 человек, в том числе 3, 12, 255 (литовские), 271 
(латышский), 47, 57, 61, 62, 63 (украинские), 48, 49, 60, 64 – 67 
(белорусские) полицейские батальоны, начальнику СС и полиции 
«Припять» 2 310 человек. По данным на 30 марта 1944 г. на территории 
Беларуси находилось всего 23 шутцманшафт-батальонов (3 литовских, 1 
латышский, 6 украинских, 8 белорусских, 5 казачьих).77 

Весной 1942 г. под эгидой СД возникла организация «Цеппелин», 
занимавшаяся подбором добровольцев из лагерей военнопленных для 
агентурной работы в советском тылу. Наряду с передачей текущей ин-
формации в их задачи входили политическое разложение населения и ди-
версионная деятельность. При этом добровольцы должны были действо-
вать от имени специально созданных политических организаций, якобы 
независимо от немцев ведущих борьбу против большевизма. Так, в апре-
ле 1942 г. в лагере военнопленных в г. Сувалки был организован Боевой 
союз русских националистов (БСРН), который возглавил подполковник 
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В. Гиль (бывший начальник штаба 229-й стрелковой дивизии), приняв-
ший псевдоним «Родионов». 

Для того чтобы как-то использовать добровольцев до их отправки за 
линию фронта и одновременно проверить их благонадежность, из членов 
БСРН был сформирован 1-й Русский национальный отряд СС, извест-
ный также как «Дружина». В задачи отряда входили охранная служба на 
оккупированной территории и борьба с партизанами, а в случае необходи-
мости – боевые действия на фронте. Отряд состоял из трех рот (сотен) и 
хозяйственных подразделений – всего около 500 человек. В состав 1-й ро-
ты входили исключительно бывшие командиры РККА. Она являлась ре-
зервной и занималась подготовкой кадров для новых 
отрядов. Командиром отряда был назначен известный 
теперь как В. Гиль-Родионов, по требованию которо-
го всему личному составу было выдано новое чеш-
ское обмундирование и вооружение, включая 150 ав-
томатов, 50 ручных и станковых пулеметов и 20 ми-
нометов. После того как «Дружина» доказала свою 
надежность в боях против польских партизан в рай-
оне Люблина, она была отправлена на оккупирован-
ную территорию Беларуси.78 

В декабре 1942 г. в районе Люблина был сфор-
мирован 2-й Русский национальный отряд СС (300 
человек) под командованием бывшего майора НКВД Э. Блажевича. В мар-
те 1943 г. оба отряда были объединены под руководством В. Гиль-
Родионова в 1-й Русский национальный полк СС. Пополненный за счет 
военнопленных, полк насчитывал 1,5 тыс. человек и состоял из трех стрел-
ковых и одного учебного батальонов, артиллерийского дивизиона, транс-
портной роты и авиаотряда. В мае за полком на территории Беларуси была 
закреплена особая зона с центром в местечке Лужки (теперь Шарковщин-
ский р-он) для самостоятельных действии против партизан. Здесь были 
проведены дополнительная мобилизация населения и набор военноплен-
ных, что дало возможность приступить к развертыванию полка в 1-ю Рус-
скую национальную бригаду СС трехполкового состава. В июле общая 
численность соединения достигла 3 тыс. человек. На вооружении бригады 
имелось 5 орудий калибра 76 мм, 10 противотанковых пушек калибра 45 
мм, 8 батальонных и 32 ротных миномета, 164 пулемета. При штабе брига-
ды действовал немецкий штаб связи в составе 12 человек во главе с гауп-
тштурмфюрером Г. Рознером.79 
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Бригада принимала участие в ряде крупных антипартизанских опе-
раций в районе Бегомль – Лепель. Неудачи в этих боях негативно сказыва-
лись на настроениях солдат и офицеров бригады, многие из них стали все-
рьез думать о переходе к партизанам, которые незамедлительно восполь-
зовались этой ситуацией.80 

В августе 1943 г. партизанская бригада имени Железняка Полоцко-
Лепельского района установила контакт с В. Гиль-Родионовым. Последне-
му была обещана амнистия, в случае если его люди с оружием в руках пе-
рейдут на сторону партизан, а также выдадут советским властям бывшего 
генерал-майора Красной Армии П. Богданова, возглавлявшего контрраз-
ведку бригады, и состоящих при штабе бригады белоэмигрантов. Гиль-
Родионов принял эти условия и 16 августа, истребив немецкий штаб связи 
и ненадежных офицеров, атаковал немецкие гарнизоны в Докшицах и 
Крулевщине. Присоединившееся к партизанам соединение (2,2 тыс. чело-
век) было переименовано в 1-ю Антифашистскую партизанскую бригаду, а 
В. Гиль награжден орденом Красной Звезды и восстановлен в армии с при-
своением очередного воинского звания. Погиб при прорыве немецкой бло-
кады в мае 1944 г.81 

Кроме выше перечисленных военных соединений на территории Бе-
ларуси в конце 1941 г. была сформирована Русская освободительная на-

родная армия (РОНА), основой которой стали от-
ряд народной милиции в посёлке Локоть Орловской 
области и группы местной самообороны под руко-
водством К. Воскобойника, возглавлявшего админи-
страцию автономного района, созданного в тылу 2-й 
танковой армии вермахта. После гибели руководи-
теля во главе РОНА стал Б. Каминский. К 1942 г. 
бригада насчитывала 12 тысяч бойцов.82 
 Основной задачей РОНА являлась борьба с 
партизанами, что объясняет её поддержку немецки-
ми военными. Конечная цель – борьба вместе с не-
мецкой армией против советской власти за великую 
Россию, свободную от большевиков. В этом русле 
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политическим отделом РОНА была создана Национал-социалистическая 
трудовая партия России (НСТПР) и Союз российской молодёжи.83 
 В августе 1943 г. в ходе наступательных операций Красной Армии 
РОНА покинула место постоянной дислокации и была переведена на тер-
риторию Беларуси в Лепельский р-он с целью использования в тылу 3-й 
танковой армии, которая удерживала рубеж на подступах к Витебску и 
Орше. Согласно обращению начальника Лепельского округа А. Плюско 
«… эта армия в двухлетних боях как на фронте, так и в борьбе против бан-
дитов показала себя устойчивой и преданной русскому народу. Лепельский 
округ теперь переходит в подчинение русского командования, которое бу-
дет руководить политическими, хозяйственными и военными мероприя-
тиями с лозунгом «Всё для народа – всё через народ!».84 
 На момент нахождения РОНА на Лепельщине бригада состояла из 5 
стрелковых полков по 800 – 1 000 человек, каждый полк делился на ба-
тальоны, роты, взводы и отделения. При штабе бригады (начальник штаба 
майор, позднее полковник Шавыкин) имелись отделы: разведывательный, 
строевой, следственный, политический и отдел снабжения. Кроме стрелко-
вых полков в бригаде имелся танковый батальон, артиллерийский дивизи-
он, зенитный взвод, а также своя полиция, тюрьма, санитарная и ветери-
нарная службы с лазаретом, оружейная мастерская, бригадный драмтеатр 
(4 артиста и концертмейстер) и оркестр. Эмблемой бригады являлся геор-
гиевский крест и буквы РОНА. В Черноручье и Заболотье были организо-
ваны оборонительные пункты.85 
 Кроме того, как и в Локотском р-не, на Лепельщине Б. Каминский 
поставил под свой контроль местную администрацию, РОНА именовалась 
Лепельским гарнизоном. Издавались газета «Голос народа», печатным ор-
ганом бригады была газета «Боевой путь».86 
 Партизаны, проводившие активные военные действия против РОНА, 
также пытались разлагать ряды армии Каминского, о чём свидетельствует 
Листовка Лепельского подпольного райкома КП(б)Б: «Не верь лживой 
пропаганде немецких «шефов» о расстрелах партизанами или Красной Ар-
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мией перешедших на нашу сторону! У нас тысячи перебежчиков. 15 де-
кабря к нам перешли из гарнизона м. Камень Шумаков Т, Рыжиков А., 
Шишеня Л. И ещё 4 товарища… Последуй их примеру».87 
 В начале 1944 г. РОНА была переведена в г. Дятлово, а в конце того 
же года были отправлены в Германию, где вошли в состав 1-й дивизии 
Русской освободительной армии генерала А. Власова.88 

На протяжении марта – августа 1942 г. при группе армий «Центр» 
была создана так называемая Русская национальная народная армия 
(РННА) под руководством представителя белой эмиграции С. Иванова, 
основными задачами которой являлись борьба с партизанами, подготовка 
разведчиков и диверсантов для засылки в советский тыл с целью разложе-
ния войск и перехода их на сторону вермахта. Комплектование РННА ве-
лось в лагерях военнопленных в Борисове, Смоленске, Рославле и Вязьме. 
Дислоцировалась в г.п. Асинторф Дубровенского р-на, где находились 
учебные лагеря «Москва», «Урал» и «Киев».89 

В связи с болезнью С. Иванова и удалением из руководства белых 
эмигрантов осенью 1942 г. после неудачных антипартизанских операций 
РННА возглавил бывший полковник Красной Армии В. Боярский, а на-
чальником организационно-пропагандистского отдела штаба был назначен 
бывший бригадный комиссар Красной Армии Г. Жиленков. При их руко-
водстве численность армии выросла до 8 000 человек. Некоторые батальо-
ны были сведены в полки, и РННА расширилась до бригады. Кроме того, 
Г. Жиленковым была организована собственная газета «Родина» и библио-
тека. В октябре 1942 г. после посещения РННА генералом-фельдмаршалом 
Г. фон Клюге она была расформирована, в ответ на это часть солдат (300 
чел.) перешла на сторону партизан.90 

Особое внимание следует обратить на деятельность Организации 
украинских националистов, созданной ещё в 1929 г. на территории За-
падной Украины. В годы немецкой оккупации 1941 – 1944 гг. члены дан-
ной партии стремились реализовать с помощью гитлеровской Германии 
свои националистические планы, в частности возрождение украинского 
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самостоятельного государства, за что и поплатился своей свободой один из 
руководителей – С. Бандера.  

Надо отметить один важный факт. Зимой 1940 – 1941 гг. нацисты соз-
дали легионы «Нахтигаль» и «Роланд», которые были включены в состав 
соединения специального назначения, получившее название «Бранден-
бург». Основу, в частности, «Нахтигаля» составили бандеровцы. Его чис-
ленность превышала 700 человек. Во главе батальона Ф. Канарис поставил 
нациста Т. Оберлендера и украинского националиста из числа тех же бан-
деровцев обер-лейтенанта абвера Р. Шухевича.91 

В годы Великой Отечественной войны про-
петлюровских борцов за самостоятельную Украину 
возглавил Т. Боровец по прозвищу Бульба. Являясь 
одним из крыльев ОУН, бульбовцы организационно 
составляли вооружённое соединение Полесская 
Сечь (создано в июне 1941 г. на базе подпольной 
организации «Украинское национальное возрожде-
ние»), которое действовало в регионе Пинск – Мо-
зырь – Коростень.92 Следует отметить, что банде-
ровцы и бульбовцы между собой находились в со-
стоянии вражды, т.к. каждый из них претендовал на 
роль первого борца за самостоятельность Украины. 

До середины 1943 г. вооружённые формирования и бандеровцев и 
бульбовцев активных действий против советских партизан не вели, а в от-
дельных случаях помогали им информацией, освобождали из тюрем и т.д. 
Однако летом 1943 г. их позиция изменилась – в отношении гитлеровцев – 
пассивная самооборона, партизан – борьба.  

На Третьем большом сборе, который состоялся 3 – 5 августа 1943 г., 
ОУН пришла к выводу о неизбежном поражении Германии. В данной си-
туации руководство посчитало, что достичь цели – самостоятельности Ук-
раины – можно только лишь с помощью своей армии. В связи с этим все 
усилия бандеровцев были направлены на возрождение Украинской пов-
станческой армии (УПА).93 С целью пропаганды своих идей в 1943 г. изда-
вались различные журналы и газеты, такие как «Свободная Украина», «За 
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самостоятельную Украину», «К оружию», «Информатор» и другие. Даже 
работала подпольная радиостанция «Афродита».94 

Следует отметить, что во взаимоотношениях с белорусами позиция 
ОУН была лояльной. Так как на территории Беларуси не было такой ре-
альной силы как УПА, поэтому в конце 1942 – начале 1943 гг. произошло 
несколько встреч между ОУН и председателем БНС И. Ермаченко, но бе-
лорусские коллаборационисты от предложений украинцев отказались – 
воевать против немцев и большевиков одновременно равносильно само-
убийству.  

Тем не менее, УПА продолжала борьбу, как против немецких воен-
ных частей, так и против советских партизан. При чём с последними бан-
деровцы сражались даже тогда, когда немецко-фашистские оккупанты 
проводили карательные операции с целью уничтожения УПА. Борьба с 
партизанами для украинцев-националистов была более сложной, чем с 
немцами, т.к. «партизан – это боевой, отважный и жестокий противник, 
который знает язык и местные условия и умел прекрасно маскироваться».95 
В связи с этим даже немцы сами отмечали, что на протяжении 1943 – 1944 гг. 
деятельность ОУН – УПА по отношению к ним стала более пассивной. 

Так как ОУН – УПА желали возродить свою государственность, то 
данная цель продолжала оставаться таковой и после освобождения терри-
тории Украины и, не смотря на очевидное поражение нацистской Герма-
нии. Так, в связи с приближение Красной Армии командованием УПА бы-
ли определены новые практические действия: вооружённая борьба с совет-
скими партизанами и Красной Армией в случае их появления на террито-
рии Западной Украины; подготовка по размещению в тылу советских 
войск национального подполья для дальнейшей революционной партизан-
ской деятельности; подготовка вооружённых военных выступлений против 
советской сталинской власти, если она появиться в регионе; создание баз 
для материального обеспечения вооружённого подполья.96 Согласно дан-
ным НКВД, только на территории Брестской и Пинской областей до конца 
1944 г. действовало около 250 групп и отрядов количеством от 25 до 500 
человек. Некоторые районы полностью контролировались бандеровцами. 
Органами НКВД на протяжении 1944 – 1946 гг. было произведено 4 596 
операций против украинского, польского и белорусского коллаборациони-
стского подполья.97 
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Таким образом, созданные военные формирования, действовавшие 
на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны, тем или 
иным образом были подвластны немецкому командованию. В итоге насту-
пательных операций Красной Армии и освобождения Беларуси в 1944 г. 
выше перечисленные военные соединения прекратили своё существование 
либо были реорганизованы и продолжали свою деятельность до подписа-
ния Акта о капитуляции Германии в 1945 г. 

 
6.4. Политика геноцида. Концентрационные лагеря, тюрьмы. 

«Окончательное решение еврейского вопроса» 
на белорусских территориях. Карательные операции 

Нацистский оккупационный режим в лице немецкой администрации 
и коллаборационистских военных формирований был направлен на массо-
вое уничтожение местного населения.  

В общих чертах судьба народов СССР, в том числе и белорусов, бы-
ла определена в генеральном плане «Ост», подготовленном в Имперском 
управлении государственной безопасности по приказу рейхсфюрера 
Г. Гиммлера в 1940 г.98 Первый вариант плана, о существовании которого 
знал строго ограниченный круг личностей, относился в основном террито-
рии Польши. После нападения Германии на Советский Союз были разра-
ботаны основы фундаментальные положения и принципы колонизаторской 
политик нацистов на оккупированной территории СССР. Следует отме-
тить, что полный текст плана «Ост» так и не был найден. Однако в распо-
ряжении историков оказался довольно подробный пересказ тезисов данно-
го плана. Имеются в виду замечания и предложения рейхсфюрера СС 
Г. Гиммлера, дошедшие до нас в изложении Э. Ветцеля, одного из служа-
щих Имперского министерства по делам оккупированных восточных тер-
риторий под руководством А. Розенберга.  

Согласно генеральному плану «Ост» предусматривалось «выселение 
75 % белорусского населения с занимаемой территории. Значит, 25 % бе-
лорусов, по плану главного управления имперской безопасности, подлежат 
онемечиванию… Они должны быть также переселены в Западную Си-
бирь».99 Что означало их фактическое уничтожение.  

                                                           
98 Раманоўскі, В.П. «Ост» / В.П. Раманоўскі // Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне, 1941–1945: энцыкл. / 
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сква: Издательство «Наука», 1973. – С. 30 – 39.  
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 В самом начале оккупации Беларуси уничтожение местного населе-
ния проводилось в соответствии с «Приказом о комиссарах» от 6 июня 
1941 г. и приказом фельдмаршала В. Рейхенау от 10 октября 1941 г., со-
гласно которому «борьба против большевизма требует принятия беспо-
щадных и энергичных действий…», «безжалостное уничтожение расово 
чуждых нам коварства и жестокости, а тем самым обеспечение жизни гер-
манского вермахта в России».100 
 Для того чтобы придать более организованный и эффективный ха-
рактер уничтожения населения, нацистами была создана система концен-
трационных лагерей и тюрем.  

По официальному определению их можно разделить на лагеря смер-
ти для военнопленных (дулаги, шталаги, офлаги), для гражданского насе-
ления (рабочие лагеря СД, женские лагеря, пересыльные лагеря СС, 
штрафные лагеря).101 Особо следует отметить концентрационные лагеря 
для еврейского населения – гетто.  

Лагеря для советских военнопленных. На территории главноко-
мандования сухопутными силами вермахта (ОКХ) распределением, охра-
ной и использование труда военнопленных занимался Отдел по делам во-
еннопленных, а с 1942 г. – начальник по делам военнопленных. Последне-
му подчинялись командиры военнопленных в отдельных военных округах 
Германии. В отдельных районах в их распоряжении находились окружные 
коменданты по делам военнопленных. В прифронтовой полосе и опера-
тивной зоне военнопленными занимались войска, находившиеся в подчи-
нении ОКХ, в частности служба генерал-квартирмейстера, руководителем 
которой был генерал-майор Э. Вагнер. Ему подчинялись комендатуры 
сборных и пересыльных лагерей.102 

После взятия в плен военнослужащих распределяли из дивизионных 
сборных пунктов в армейские сборно-пересыльные пункты (только на 
территории Витебской обл. их существовало около шести – 6-й и 9-й в 
Орше; 7-й в Полоцке, Дисне, Поставах; 8-й в Витебске и Лепеле; 10-й в 
Орше, Витебске, Дисне и 21-й в д. Воронцевичи Толочинского р-на), отку-
да после первичного учёта их направляли в транзитные или пересыль-
ные лагеря (дулаги) (например, №№ 126, 127 и 240 в Орше; №№ 112, 313 
в Витебске; № 125 в Миорах и Полоцке; № 155 в д. Боровуха Полоцкого р-
                                                           
100 Из приказа командующего 6-й армией генерал-фельдмаршала фон Рейхенау о поведении войск на 
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на; № 230 в Витебске и Орше; № 231 в Докшицах и Поставах; № 203 в 
г.п. Коханово Толочинского р-на). Они были достаточно подвижными и 
часто меняли своё месторасположение. В их задачу входила быстрая пере-
дача пленных в лагеря, находившиеся в тылу. В дулаге проводилась пер-
воначальная регистрация и внесение их в так называемые «регистрацион-
ные списки». Опознавательных жетонов здесь не выдавали, за исключени-
ем военнопленных, которых оставляли в лагере на более длительный срок 
для использования на различных работах. Предоставлять пленных граж-
данским службам и хозяйственным организациям дулагу не разрешалось. 
В силу нахождения в оперативном районе дулаги также часто меняли своё 
месторасположение.103 

На основании ежедневных донесений ОКХ о загрузке дулагов Вер-
ховное главнокомандование (ОКВ) определяло число пленных, которых те 
должны были передавать в стационарные лагеря – лагеря для рядового и 
сержантского состава (шталаги) (например, № 313 (5-й полк) в Витебске, 
№ 342 филиал в Глубоком, № 351 в Глубоком, Докшицах, № 353 в Орше, 
№ 354 в Полоцке, в Боровухе-1, 2, 3 и в Лепеле) и офицерские лагеря 
(офлаги) (всего на территории Беларуси выявлено два – в Слуцке и Боб-
руйске), в которых на каждого военнопленного заводилась личная карточ-
ка, содержавшая все основные учетные данные. В неё заносились также 
места трудового использования, болезни, время госпитализации, побеги, 
наказания и т.д. Каждому военнопленному выдавался жетон с личным но-
мером, позволявшим его идентифицировать.  

Офлаги и шталаги, находившиеся продолжительное время на одном 
месте, имели бараки для размещения военнопленных. В шталагах из числа 
пленных формировалось большое количество рабочих команд, которые 
использовались как в районах военного, так и гражданского подчинения. 
Хотя, согласно положениям Женевской конвенции 1929 г. офицеры не 
должны были привлекаться к физическому труду. Однако, по мнению гер-
манской стороны, соответствующая статья данного соглашения не имела 
силы в отношении попавших в плен младших офицеров Красной Армии.  

В случае необходимости, наряду с основными лагерями, могли быть 
организованы отдельно расположенные вспомогательные лагеря. Среди 
них следует различать отделения лагерей, как в районе нахождения основ-
ного лагеря, так и за его пределами. Власть над всем лагерем находилась в 
руках коменданта – офицера в звании не ниже майора. Командные кадры 
для лагерей военнопленных готовились на учебных курсах в шталаге II-D 
Штаргард (Померания).  
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Охраняли лагеря военнопленных охранные батальоны, формировав-
шиеся, как правило, из солдат пожилого возраста или выздоравливающих 
после ранения фронтовиков. В отдельных случаях их усиливали так назы-
ваемыми «вспомогательными войсками охраны», которые состояли из 
гражданских лиц, подчиненных местным военным комендантам. В конце 
войны для этих целей использовались и местные жандармы.104 

Так, на территории Полоцка на 10 августа 1941 г. было зарегистри-
ровано около 4 300 военнопленных, которые в дальнейшем были распре-
делены в дулаг № 125. Комендантом данного лагеря был подполковник 
Хензель, его адъютантом – лейтенант фон Заер. В 1941 г. подчинялся 403-й 
охранной дивизии, с 1942 г. – 201-й охранной бригаде. По некоторым дан-
ным имел филиалы на станциях Полоцк, Борковичи, Бигосово, Подсвилье, 
Загатье, Фариново.105 

В пригороде Полоцка Боровухе был размещён шталаг № 354. На-
пример, в Боровухе-1 содержалось около 18 тыс. военнопленных, в том 
числе гражданское население. На апрель 1942 г. оставалось в живых около 
500 человек, остальные умерли, были расстреляны, незначительная часть 
бежала. В Боровухе-2 содержалось 240 военнопленных, которые использо-
вались на разгрузочно-погрузочных работах на железной дороге. В Боро-
вухе-3, по данным на октябрь 1941 г., содержалось 12 тыс. военнопленных 
и гражданских лиц. К концу октября 1941 г. умерло около 12 тыс. человек, 
после чего лагерь был закрыт. Расформирован 8 апреля 1943 г.106 

Условия в концентрационных лагерях были специально созданные с 
целью естественного вымирания, как военнопленных, так и гражданских. 
Согласно воспоминаниям одного из узников Ю. Горбатенко: «… террито-
рия лагеря была трёхсторонней. По периметру возвышались трёхэтажные 
кирпичные корпуса-казармы. Вся территория была обнесена колючей про-
волокой. По углам были наблюдательные вышки охраны, к которым кре-
пились прожектора и пулемёты… . …день в концлагере начинался, когда 
ещё было темно… Узники спешили получить свою пайку хлеба и полов-
ник мутной жидкости… Каждый день, не смотря на погоду, большую ко-
лонну узников гнали на лесозаготовки. Уничтожался сосновый бор на ле-
вом берегу Полоты. Там же, за Полотой расстреливали узников. Трупы 
складывали в штабеля и сжигали… Несколько команд работала на раз-
грузке вагонов. Когда пленные возвращались в лагерь, им выдавали обед: 

                                                           
104 Там же, С. 19. 
105 Памяць: Гіст. – дакум. хроніка Полацка / рэд. кал.: Г.П. Пашкоў [і інш.]. – Мінск: БелЭН, 2002. – 
С. 408. 
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половину солдатского котелка баланды из отходов после чистки гречки, 
тушенную в воде брюкву и небольшой кусочек хлеба. Вечером получали 
практически тоже самое…».107 Вспоминает М. Скрябин: «В лагеря «дулаг-
125» и «шталаг-354» я попал в конце октября 1941 г. Пленных было очень 
много… Зимой гоняли восстанавливать мост: на пронизывающем ветру, 
большими группами. Ведут обратно, у кого-то нет сил – свои помогают... 
человек падает – фашист стреляет... Болел тифом. Пришел в так называе-
мый госпиталь (просто изолированное помещение). На асфальтовом полу 
больной, шинелью накрытый... опилки на шинели двигаются? Это вши. В 
начале 1942 г. установили порядок – вшей бить. Ложкой. Вывернут ру-
башку и по швам ложкой водят. Оттуда только красная кровь...».108 

Таким образом, согласно данным командующего тылом группы ар-
мий «Центр» М. фон Шенкендорфа на момент 20 декабря 1943 г. было за-
регистрировано 24 642 военнопленных, ежедневно в среднем умирало 32 
человека. Следует отметить, что в концлагерях для военнопленных неред-
ко находилось и гражданское население, попавшее туда, как правило, в хо-
де проведения карательных операций.  

Кроме лагерей для военнопленных создавались и лагеря для граж-
данского населения. На всей оккупированной территории Третьего рейха 
нацистами было создана огромная сеть концлагерей для мирных граждан, 
среди которых своим ужасом и масштабами выделяются Освенцим (Ауш-
виц) (Польша, более 4 млн. чел. уничтоженных), Равенсбрюк только для 
женского населения (Германия, около 93 тыс.), Дахау (Германия, около 70 
тыс. чел.) и т.д. 

На территории Беларуси одним из крупных лагерей смерти и по тер-
ритории, и по количеству убитых являлся Тростенецкий концентраци-
онный лагерь смерти. Название «Тростенец» объединяет несколько мест 
массового уничтожения людей: урочище Благовщина – место массовых 
расстрелов (место выбрано осенью 1941 г.); собственно лагерь – рядом с 
деревней Малый Тростенец в десяти километрах от Минска по Могилев-
скому шоссе; урочище Шашковка – место массового сожжения людей 
(создано в 1943 г.).109 

Собственно лагерь в окрестностях деревни Малый Тростенец был 
создан Минской полицией безопасности и СД в начале 1942 г. как трудовой 
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лагерь на 200 гектарах угодий довоенного колхоза им. Карла Маркса для об-
служивания подсобного хозяйства. Здесь был построен дом для комендан-
та, помещения для охраны, гараж. От Могилевского шоссе к лагерю была 
проложена неширокая дорога, посажены по бокам молодые тополя. Лагерь 
имел ограждение из колючей проволоки под электрическим током, вышки 
для круглосуточной охраны, вооруженной пулеметами и автоматами, пре-
дупредительные надписи на немецком и русском языках: «Вход в лагерь вос-
прещается, без предупреждения будут стрелять!» К маю 1942 г. на террито-
рии лагеря было создано большое хозяйство по производству продуктов пи-
тания. Работали также мельница, лесопилка, слесарная, столярная, сапож-
ная, портняжная и другие мастерские, удовлетворявшие нужды оккупантов. 

Как вспоминали немногие оставшиеся в живых заключенные, условия 
жизни и работы в лагере были тяжелыми. Военнопленные и гражданские 
узники сначала размещались в сарае на мокрой соломе или в погребах. 
Позже были построены бараки из сырых досок. Кормили отходами с кухни 
подсобного хозяйства. Произвол охранников, расстрелы заключенных стали 
буднями лагеря.110 

Таким образом, по количеству жертв Тростенецкий концлагерь за-
нимает четвертое место после таких печально известных нацистских лаге-
рей смерти в Европе, как Освенцим, Майданек и Треблинка, в котором не-
мецко-фашистскими властями уничтожено свыше 206 тысяч человек. 

Что касается территории Витебской области, то здесь одним из наи-
более крупных лагерей являлся шталаг № 313 (т. наз. 5-й полк) г. Витеб-
ска, который первоначально был создан как лагерь для военнопленных, а в 
1943 г. после полного уничтожения последних был заполнен гражданским 
населением. Общее количество расстрелянных и погибших от голода, пы-
ток и похороненных на территории концлагеря 5-го полка составляет более 
80 тыс. человек, из которых около 4 тыс. гражданских. В конце мая 1944 г. 
оставшихся в живых отправляли в лагерь, который находился на переднем 
плане немецкой обороны, на ст. Крынки. 27 августа того же года лагерь 
был расформирован.111 Следует отметить, что данный концлагерь выпол-
нял функции пересыльного. Отсюда узников направляли, как правило, 
сначала на территорию Польши или Латвии, а затем некоторых в Герма-
нию. Согласно воспоминаниям П. Бутьянова: «В феврале 1943 г. из парти-
занской зоны нас пригнали в концлагерь Пятый полк. Здесь продержали 
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недолго – всего какие-то две недели. Потом погрузили в вагоны, и поезд 
двинулся на запад…. Поезд к ночи пришёл в Германию. Потом всех на 
машинах привезли в концлагерь Дахау».112 Один из узников лагеря «5-й 
полк» в дальнейшем прошёл четыре концлагеря – Освенцим, Бухенвальд, 
Лангензальц, Дахау.113 

Самой большой группой лагерей для гражданского населения, су-
ществовавших на территории оккупированной Беларуси, являются тру-
довые концентрационные лагеря, назначение которых заключалось в 
использовании гражданского населения в качестве бесплатной рабочей 
силы для нужд Германии и её армии. В документах встречаются разные 
их названия: лагерь русских рабочих, гражданская русская команда, хо-
зяйственный лагерь СС, рабочая колонна, рота, батальон, штрафной рабо-
чий лагерь и т.д. Различие состояло в подчиненности этих лагерей. В этой 
связи их можно разделить на: лагеря, находившиеся на территории ГОБ и 
подчинявшиеся гражданской оккупационной администрации, в том числе 
органам СД; лагеря, созданные в зоне армейского тыла и в прифронтовой 
полосе и подчинявшиеся командующим подразделениями Вермахта, а 
также полевым комендатурам и ГФП (тайной полевой полиции). 

Хозяйственные и рабочие лагеря, располагавшиеся в зоне гражданской 
администрации, создавались обычно на промышленных предприятиях, то-
варных станциях. Один из таких лагерей был организован на Борисовской 
бумажной фабрике «Профинтерн» (действовал с 1942 г. по июнь 1944 г.).114 

Что касается территории, входящей в зону тыла группы армий 
«Центр», то здесь, как правило, людей размещали в землянках, сараях, до-
мах или под открытым небом, за колючей проволокой или без неё, но обя-
зательно с охраной. Так, население лагеря в д. Маковье Шумилинского р-
на Витебской области – 200 человек – держали под открытым небом. Уда-
ляться от места заключения, более чем на 50 шагов, было запрещено. За 
нарушение – расстрел. На каждые 5 – 10 человек работающих был один 
охранник. Заключенные пилили лес, выносили бревна к дороге, а также 
ремонтировали дороги.115 
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В трудовом лагере «Котловичи» в 15-ти километрах от Лепеля за-
ключенные были размещены в бункере в лесу. С марта по июнь 1944 г. ра-
ботали на прокладке узкоколейки.116 

В д. Лётцы Витебской области трудовой лагерь был устроен в поме-
щении бывшего дома отдыха, обнесенном колючей проволокой. 150 за-
ключенных этого лагеря рыли окопы и строили бункеры.117 

Особое внимание хотелось бы обратить ещё на один из видов кон-
центрационных лагерей. Гетто – место заключения еврейского населения. 
На территории Витебской области, как и вообще на Беларуси, гетто созда-
вались «открытого» и «закрытого» типов. «Открытые» гетто возникали в 
местечках со значительным количеством еврейского населения, где его 
выселять и затем охранять было нецелесообразным. Кроме того, они воз-
никали и в малых населенных пунктах, где немецкие власти не могли ор-
ганизовать охрану «закрытого» гетто. В «открытых» типах евреям предпи-
сывалось не покидать своего места проживания без разрешения на то ок-
купационных властей. В данных гетто, как и в «закрытых», евреи исполня-
ли принудительные работы и обязаны были платить контрибуцию. Следу-
ет отметить, что «открытое» гетто носило временный характер – до полно-
го уничтожения или переселения в «закрытое» гетто, создание которых 
имело целью переселение всех евреев в определённое место: квартал, ули-
цу или дом (помещение). Внешней приметой данного типа был забор, ко-
торый устанавливался силами самих евреев и за их счёт. Вход и выход из 
гетто мог осуществляться только через один или несколько пропускных 
пунктов, которые охранялись с внешней и внутренней сторон.118 

Гетто начали создаваться в июле – августе 1941 г. преимущественно 
в крупных городах: Витебске (июль 1941 г.), Полоцке (август 1941 г.), Ор-
ше (сентябрь 1941 г.), а затем и в других населённых пунктах (Шумилино, 
Городок, Толочин, Чашники и др.).119 Следует отметить, что самым круп-
ным на территории Беларуси было Минское гетто. 

Рассмотрим процесс создания гетто и уничтожения еврейского насе-
ления на примере Полоцка. Точной даты создания здесь концентрационно-
го лагеря для евреев не известно. Согласно воспоминаниям очевидцев в ав-
густе 1941 г. гетто уже существовало, его организацией занималась мест-
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ная комендатура. До этого времени евреи проживали в своих домах, но 
практически всех гоняли на принудительные работы – подметать улицы, 
пилить дрова и т.д. Известно, что немецко-фашистские оккупанты унич-
тожали политработников, людей определённых профессий и, в первую 
очередь, мужчин, тех, кто мог в той или иной степени оказать сопротивле-
ние «новому порядку». Вероятно, одна из первых акций была направлена 
на уничтожение неблагонадёжной части евреев: «Через несколько дней по-
сле оккупации города немцы собрали две машины евреев, и таких, что на 
работе были, и других вывезли. Больше этих людей никто не видел. Ско-
рее всего, их расстреляли».120 

В дальнейшем всех евреев переселили в район улиц Комму-
нистической, Гоголевской, Войковской, Интернациональной – наиболее 
разбуренная часть города. Согласно протоколу допроса очевидца Н. Манш 
от 14 июня 1947 г. при переселении здесь же в гетто и на квартирах у ев-
рейского населения были разграблены и конфискованы все драгоценности 
и ценное имущество, при этом евреи подвергались жестоким наказаниям, 
все ценности были отданы в местную комендатуру».121 Так было создано 
Полоцкое гетто (около 5 тыс. человек), на территории которого находи-
лись амбулатория, банно-прачечный комбинат, электростанция, школа № 
12, синагога, почта. Само гетто было обнесено колючей проволокой, выход 
и вход запрещался. Со стороны улицы Гоголевской размещалась вывеска с 
надписью «Гетто»; здесь же висел плакат «Каждый замеченный на терри-
тории лагеря «Гетто» русский будет наказан».  

Оккупационные власти стремились получить от гетто всё необходи-
мое для вермахта, гестапо и своего обогащения через организацию адми-
нистративных форм управления внутри самого концлагеря. Для этого при 
коменданте гетто создавались юденраты (еврейский совет) и еврейская по-
лиция. Функции управления в Полоцком гетто исполняли староста, быв-
ший столяр, А. Шерман, и его заместитель, бывший сотрудник по ремонту 
велосипедов, С. Апкин. 

Перед тем, как переселить узников гетто на новое место «в августе 
1941 г. в районе г. Полоцка немцы организовали массовый расстрел мир-
ного населения еврейской национальности».122 В сентябре того же года 
гетто переместили на окраину города, в район д. Лазовка (теперь один из 
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районов г. Полоцка). Здесь уже находилось около 8 тыс. человек. Данная 
цифра обусловлена присоединением евреев из ближайших деревень.123 

Всех евреев поселили в 10 бараках. Территория также была огоро-
жена колючей проволокой. Режим пропусков был более жестоким, чем ра-
нее. Само существование узников было направлено для реализации цели 
массового уничтожения. Еда выдавалась 1 раз в сутки – мучная баланда 
без соли и 100 гр. хлеба, приготовленного из смеси дроблёных опилок и 
жмыха. Воды не давали вообще. Тех, кто не имел сил для работы, расстре-
ливали или избивали до смерти. Часто утром 2 – 3 человека не вставали на 
работу – умирали от голода и болезней. Около 3 тыс. человек из числа ев-
рейского населения после нового переселения была расстреляна в Ельниче 
недалеко от кирпичного завода.124 

Дать точную дату полного уничтожения Полоцкого гетто сложно. 
Архивные документы датируют последний момент существования декаб-
рём 1941 г.: «Во время расстрела немецкие палачи евреев раздевали, детей 
многих бросали живыми в яму, а также многих взрослых бросали живыми 
в яму и засыпали землёй ещё живыми, особенно стариков. Место расстрела 
многих жителей Полоцка было за д. Лазовка за железнодорожным переез-
дом правее Зелёного Городка, в лесу».125 
 Исходя из выше изложенного, на протяжении всего лишь нескольких 
месяцев было организовано гетто в Полоцке и уничтожено всё еврейское 
население – около 8 тыс. человек. 

Таким образом, на территории Беларуси во время нацистской ок-
купации было создана сеть концентрационных лагерей для военнопленных 
и гражданского населения. Всего, согласно архивным данным, действовало 
около 260 различного типа мест концентрации и массового уничтожения 
военнопленных и около 350 – для гражданского населения.  

Карательные операции. На оккупированной территории Беларуси 
массовое уничтожение местного населения производилось не только через 
систему концентрационных лагерей, но и посредством проведения кара-
тельных операций.  

Фактически акции по уничтожению неугодных нацистам людей 
начали проводиться с 1941 г. Так, в августе части 221-й и 286-й охран-
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ных дивизий провели карательные операции в районе Ивацевичей и близ 
Лепеля, а подразделения 162-й и 252-й пехотных дивизий – в Богушев-
ском районе. В донесении об итогах операции в районе Богушевска гит-
леровцы писали, что ими расстреляно 13 788 человек из числа граждан-
ского населения.  

Но основная часть карательных акций на Беларуси была проведена 
на протяжении 1942 – 1943 гг. Так, на территории Витебской области было 
осуществлено около 19 различных операций с целью блокировки парти-
занских формирований и уничтожения мирного населения, которое, так 
или иначе, оказывало им помощь. Среди них «Гриф» (проводилась на тер-
ритории Оршанского и Сенненского р-ов с 16 – по 30.08.1942 г.), «Клетка 
обезьян» (Городокский, Меховский и частично Невельский р-ны, ноябрь 
1942 г.), «Нюрнберг» (Браславский, Поставский и Шарковщинский р-ны, 
22 – 28.11.1942 г.), «Шаровая молния» (Витебский, Городокский, Сурож-
ский р-ны, 14.2 – 19.03.1943 г.) и т.д.  

Но самой крупномасштабной карательной акцией когда-либо прове-
дённой на территории Витебской области в годы Великой Отечественной 
войны была операция «Зимнее волшебство» – кодовое название каратель-
ной операции немецко-фашистских захватчиков, осуществлённой с против 
партизан Россонско-Освейской партизанской зоны и гражданского населе-
ния в трехугольнике Себеж – Освея – Полоцк с 14 февраля по 31 марта 
1943 г. Проводилась карательной группировкой (во главе с высшим на-
чальником СС и полиции Остланда генералом-лейтенантом Ф. Еккель-
ном126), в состав которой входили группы Кнехта (276-й, 277-й, 278-й, 279-
й полицейские батальоны, боевая зенитная часть Готье) и Шрёдера (273-й, 
280-й, 281-й полицейские батальоны, боевая зенитная часть Керстена), а 
также полубатарея артиллерийского дивизиона (2 орудия), взвод связи Ри-
деля (вермахт), взвод связи Левински, полицейская рота СС – 50-й украин-
ские полицейский батальон и авиагруппа особого назначения.127 

Согласно шифртелеграммам, направленным начальнику ГРУ КА 
Петрову: «В Дриссенском и Освейском районах против партизан действует 
карательная экспедиция в количестве 3-х тысяч человек… Двигались с 
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трёх направлений со станции Бигосово, с Латвии и с Дриссы. Соединились 
в местечке Сарем. Поддерживаются трёмя самолётами. На пути следова-
ния все деревни сжигают и жителей уничтожают».128 

Из воспоминаний Г. Трубач: «Утром 23 февраля 1943 г. нашу дерев-
ню (Картенева. – Авт.) окружили каратели. В наш дом ворвались воору-
жённые каратели и выгнали всех на улицу. Несколько дней уже горели со-
седние деревни, очень большое зарево было от пожаров деревни Росица и 
других. Мама нас на ночь укладывала спать одетыми и в валенках, чтобы 
быстрее смогли выбежать из дома. Весь скот приказали согнать на дере-
венскую площадь, а жителей погрузили на подводы и увезли в соседнюю 
деревню, загнали в сарай, обложили соломой, приготовились поджигать, 
ждали темноты. Но рано утром поступила другая команда и нас погнали на 
железнодорожную станцию Бигосово и отправили в концлагерь «Салас-
пилс».129То, что данная операция была заранее спланирована и чётко орга-
низована, свидетельствуют архивные материалы. Всего за время проведе-
ния карательной экспедиции начальником СС и полиции Эккельном было 
подписано не менее 13 оперативных приказов.  

В ходе операции, согласно сообщению о результатах проведения 
операции «Зимнее волшебство», «137 бандитов убито в бою, 1 807 банди-
тов и их пособников расстреляны, 51 бандит арестован. Свыше 2 000 чело-
век, которые не были уличены в бандитской деятельности, эвакуированы 
из захваченных деревень и направлены в лагерь Саласпилс под Ригой. 
Трофеи: захвачено 527 голов крупного и мелкого рогатого скота, а также 
55 лошадей...».130 Кроме того, было разграблено и сожжено живьём 3 500 
местных жителей и 158 населённых пунктов.131 

Таким образом, на территории Беларуси было проведено более 140 
карательных акций с целью подавления сопротивления, порабощения жи-
телей оккупированной территории, разграбления имущества, во время ко-
торых уничтожено около 5,5 тыс. населенных пунктов, в том числе 630 
вместе с жителями. Трагическим символом этих злодеяний стала сожжен-
ная деревня Хатынь. 
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6.5. Экономическая и сельскохозяйственная политика 
немецко-фашистских оккупационных властей 

Программа А. Гитлера о расширении «жизненного пространства» на 
Восток кроме своей расовой идеологии и великодержавной политики, вы-
разившейся в частности в положении о заселении восточных территорий, 
содержала и довольно чёткие пункты по аграрному и продовольственному 
сектору, а также – с учетом якобы бесконечных сырьевых ресурсов 
СССР – по промышленному хозяйству. О возможности максимально пол-
ного использования оккупированных территорий с целью усиления эконо-
мики Третьего рейха свидетельствует ряд директивных документов, осо-
бое место среди которых занимает директива о создании специальной эко-
номической организации «Ольденбург» со штабом особого назначения 
«Восток». Военно-экономические расчеты восточной кампании проводи-
лись «Штабом по руководству экономикой «Восток», находившегося в 
подчинении уполномоченного по четырехлетнему плану рейхсмаршала 
Г. Геринга, и другими государственными учреждениями рейха. Планируя 
операцию по захвату «жизненного пространства на востоке», военно-
экономическое руководство Третьего рейха исходило из указаний 
А. Гитлера о «немедленном и полном использовании» восточных террито-
рий в интересах рейха, в «первую очередь при получении продовольствия 
и нефти». Первоочередной задачей должно было стать продовольственное 
обеспечение «всех вооруженных сил Германии за счет России». Для чего 
была создана особая исполнительная структура – Центральное торговое 
общество «Восток» (ЦТО «Восток»).132 

Беларусь виделась в первоначальных военно-экономических расче-
тах рейха как источник сельскохозяйственной продукции и технических 
культур. Конкретные задачи по использованию ресурсов определялись 
«Общими политико-экономическими директивами для экономической ор-
ганизации «Восток» от 23 мая 1941 г.133 

Цели и сущность немецкой экономической политики чётко опреде-
лялись в «Директивах по ведению хозяйства в новозанятых восточных 
территориях» (так называемая «Зелёная папка» Г. Геринга) от 16 июня 
1941 г.134 Кроме того, осенью 1941 г. был подготовлен ещё один пакет до-
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кументов, направленный в основном на реализацию экономических планов 
на территории ГОБ, – «Директивы по ведению хозяйства» или «Коричне-
вая папка», вступившая в силу в апреле 1942 г.135 

Так как территория Беларуси была разделена на несколько зон окку-
пации, то имелись различия в руководстве военно-хозяйственными орга-
нами. В зоне боевых действий экономическими вопросами должен был за-
ниматься специально созданный при группе армий «Центр» экономиче-
ский отдел штаба армий, руководитель которого подчинялся непосредст-
венно командующему группой армий. По мере продвижения фронта на 
Восток они заменялись управляющими и представителями хозяйственной 
инспекции при группе армий, находившихся в прифронтовом районе.  

В рейхскомиссариатах «Украина» и «Остланд» местами пребывания 
хозяйственных инспекций были Ровно и Рига. Хозяйственные инспекции 
в свою очередь состояли из сельскохозяйственной, экономической и воен-
ной групп. Кроме того, при каждой дивизии вводились хозяйственные 
команды (состав – офицер, несколько консультантов по отдельным вопро-
сам), которые подчинялись хозяйственной инспекции. Хозяйственные ко-
манды с помощью полевых комендатур (при каждой был прикреплён офи-
цер-руководитель хозяйственной группы) должны были осуществлять, 
прежде всего, захват продуктовых запасов, всех складов и т.д. 

В соответствии с этим вся оккупированная территория Беларуси вхо-
дила в зону действий следующих хозяйственных команд «Белград» 
(Минск), «Хиршберг» (Витебск), «Бунцлав» (Бобруйск), «Швейдниц» 
(Орша), количественный состав которых колебался от 200 до 600 служа-
щих. Первой хозяйственной командой, с июля 1941 г. начавшей выполнять 
«директивы по ведению хозяйства» на оккупированной территории Бела-
руси, была команда «Белгард – Минск». Общая численность групп «руко-
водства», «вооружений» и «хозяйства» составляла 32 служащих, тогда как 
в самую большую группу «сельское хозяйство» входило 128 чел. К началу 
осени 1941 г. почти половина Беларуси на восток от Борисова (т.н. тыло-
вой район) стала зоной деятельности трех хозяйственных команд, которые 
наряду с командой «Белград» занимались поставками продовольствия с 
территории двух заготовительных округов – «Варшава» и «Центр» (Днепр) 
с опорными пунктами в Варшаве, Орше и Смоленске.136 

Таким образом, на территории Беларуси действовал весь аппарат во-
енно-хозяйственных органов: 3 хозяйственных отдела при главнокоман-
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дующих армиями, 7 хозяйственных групп при полевых комендатурах, а 
также 4 хозяйственные команды с 3 филиалами при хозяйственной ин-
спекции «Центр». Имелись и коммерческие конторы ЦТО «Восток». Одна 
из главных контор размещалась в Новоборисове. В свою очередь она руко-
водила коммерческими конторами в Орше, Бобруйске, Витебске, Смолен-
ске и Орле. Рижская – в Каунасе, Таллинне, Минске и Пскове. Всего в ГОБ 
и в районе тыла группы армий «Центр» действовал 21 филиал ЦТО «Вос-
ток» и «Восток – Центр» с 146 отделениями, а также около 5,5 тыс. баз, 
складов, магазинов и пунктов приёма сельхозпродуктов и фуража.137 

Так как сельское хозяйство было единственным источником снабже-
ния продовольствием регулярных частей вермахта, то и первостепенной 
задачей была организация деятельности в данной сфере. 

Для того чтобы оперативно и эффективно использовать ресурсы, на 
местах при окружных комиссариатах были созданы сельскохозяйственные 
управления, имевшие в своём распоряжении отделы «продовольствия и 
сельского хозяйства». Они имели наибольшее количество сотрудников, 
например, в округе Глубокое из 79 немецких сотрудников 49 было занято в 
сельском хозяйстве.138 Следует отметить, что в 1942 г. встал вопрос о под-
готовке местных профессиональных кадров. В связи с этим были открыты 
сельскохозяйственные школы в деревнях Своятичи Барановичского округа 
(на 40 учеников), Костеневичи Вилейского округа (на 80 учеников) и Лу-
чай Глубокского округа (на 40 учеников).139 Кроме того, были организова-
ны агроэкономические курсы, проходившие с 5 по 7 марта 1942 г. в Глубо-
ком, 11 – 13 марта 1942 г. в Лиде, 17 – 19 марта в Слониме и т.д.140 

Первым шагом в реализации аграрной политики стал учёт сельскохозяй-
ственных производств. В итоге инвентаризации было выявлено 10 249 колхо-
зов, наибольшая доля которых пришлась на зону тыла группы армий «Центр». 

Далее 15 августа 1941 г. рейхсминистром А. Розенбергом была объ-
явлена «Директива в отношении к колхозам», где отмечалось, что колхозы 
должны перейти в форму «общинных хозяйств» (общих дворов), а совхо-
зы – в форму «государственных имений» (земских дворов). Приусадебный 
участок, размеры которого были разными от 5 до 20 га, объявлялся кресть-
янским двором и в дальнейшем не подлежал обложению денежным и на-
туральными налогами.141 
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Особое внимание следует обратить на то, что в июле – августе 1941 г. 
до момента вступления в действие гражданской администрации, на терри-
тории западных областей Беларуси появились бывшие польские помещики 
и осадники, которые стали управляющими (кураторами) имениями в слу-
чае, если размер имения превышал 60 га, и владельцами, если он был ни-
же. Это привело к конфликтам с местным населением. В конце 1941 – на-
чале 1942 гг. с активизацией польского движения Сопротивления вопрос 
разрешился в пользу голландцев-колонистов.142 

После крушения «блицкрига» в апреле 1942 г. вступила в действие 
так называемая «Коричневая папка», или «Директивы по ведению хозяйст-
ва». Немецкими оккупационными властями были изменены основные 
принципы заготовок – от тотального налогообложения попытались перей-
ти к твёрдо выраженным поставкам, определявшиеся в зависимости от по-
лученного урожая. На территории ГОБ, например, нормы годовых обяза-
тельных поставок в 1942 г. составляли на 1 га пахоты: зерна 100 кг, соломы 
50 кг, сена 100 кг, масляного семени 75 кг, картофеля 200 кг, 150 л молока 
от коровы.143 

Кроме выше изложенного, исходя из сложившейся ситуации и реко-
мендаций Научно-исследовательского института земледелия и продоволь-
ственного хозяйства Европы, министерство по делам оккупированных тер-
риторий подготовило проект аграрной реформы. 15 февраля 1942 г. был 
издан декрет А. Розенберга «Новый порядок землепользования». Его цель 
состояла в том, чтобы заинтересовать крестьянство в развитии сельскохо-
зяйственного производства для обеспечения немецкой армии продовольст-
вием. Предусматривалось переделать колхозы в «общинные хозяйства», 
совхозы – в «земские хозяйства», а МТС – в «сельскохозяйственные базы». 
Позже предполагалось разделить землю и инвентарь между единоличными 
дворами, объединив их в крестьянские кооперативы. Согласно декрету, 
отменялся Примерный устав сельскохозяйственной артели и вводилось 
единоличное землепользование. 17 марта того же года началась практиче-
ская реализация реформы. Деревня с её живым и мертвым инвентарем 
провозглашалась «крестьянским общинным хозяйством». Название оно 
получало от названия деревни. Земля в «общинном хозяйстве» делилась на 
приусадебную и общую. Общая земля делилась по шнуровому принципу, 
т.е. размещалась чересполосно, каждому двору. Размер надела зависел от 
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количества трудоспособных членов семьи и размера сельскохозяйствен-
ных угодий до войны, но не превышал 7 гектаров на двор из четырех чело-
век старше 16 лет. В коллективном пользовании оставались пустоши, не-
удобные земли, колхозный лес и сад. 

На втором этапе планировалось превратить общинные хозяйства в 
«Товарищества по совместной обработке земли», где каждый крестьянский 
двор или семья должны были нести ответственность по уходу за посевами 
на определенном участке земли и за сбор урожая. А община отвечала за 
вспашку и обработку земли, посев, сдачу всех поставок и налогов.144 

Особенностью реформирования сельского хозяйства на территории 
Беларуси было то, что полностью «новый порядок» землепользования вво-
дился только в районах действия военной администрации и лишь частично 
в генеральном округе «Беларусь» (за исключением районов Минска, Слуц-
ка и Борисова). При хозяйственной инспекции «Центр» для координации и 
проведения запланированных мероприятий был создан специальный штаб. 
В генеральном комиссариате Беларусь эти задачи решались отделами 
«продовольствия и сельского хозяйства». На местах организаторы исполь-
зовали старый советский сельскохозяйственный аппарат, прежде всего 
землемеров и агрономов. Как видно из документов экономического штаба 
«Восток», на территории хозяйственной инспекции «Центр» и генерально-
го округа «Беларусь» (только в округах Минск-район, Слуцк и Борисов) и 
хозяйственной инспекции «Центр» были реформированы 100 % колхозов и 
совхозов (на Украине – только 10 – 20 %).145 

С развитием партизанского движения ситуация в области экономи-
ческой политики, проводимой оккупационными властями на территории 
Беларуси, изменяется. Так, 3 июня 1943 г. А. Розенбергом были подписаны 
«Декларации о частной собственности» и директива «О введении кресть-
янской земельной собственности». Согласно им, земля, которая находи-
лась во владении крестьян, провозглашалась их частной собственностью, а 
право на землю получали все, кто её обрабатывал. На основе данного до-
кумента 30 июля 1943 г. В. Кубе было подписано «Распоряжение о земле-
пользовании». Однако фактически земля в собственность отдавалась толь-
ко непосредственным пособникам немецких оккупантов, полицейским или 
старостам. Для остального белорусского крестьянства все эти распоряже-
ния носили пропагандистско-декларативный характер.146 
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Начиная с весны 1944 г. немецкие оккупационные власти стали гото-
виться к хозяйственной эвакуации. Всего с территории ГОБ было вывезено 
16 860 единиц крупного рогатого скота, 13 510 штук овец, 350 свиней, 
3 470 коней.147 

Общая картина аграрно-производственных отношений на террито-
рии оккупированной Беларуси будет неполной, если обойти молчанием 
«систему поборов», состоящей из: 1) натуральных и денежных поборов, 
2) насильственных реквизиций и 3) принудительных поставок. При этом 
количество налогов и страховок не было постоянным и зависело в основ-
ном от местной администрации.148 

Большую группу налогов составляли денежные – налог с земли, плата за 
строения и страховые выплаты и т.д. В случае несвоевременной уплаты нало-
га, согласно распоряжению рейхскомиссара «Остланда» от 18 декабря 1942 г., 
с населения «взимается штраф в размере 2 % от неуплаченной суммы».149 

Что касается принудительных поставок, то они были различными. 
Например, согласно распоряжению местной комендатуры г. Полоцка насе-
ление Экиманской управы обязано сдать до 31 декабря 1941 г. «шерстяных 
перчаток – 50 шт., меховых перчаток – 20, полушубок – 30, валенок – 50, 
шерстяных шарфов – 50» и т.д.150 Таким образом, решалась проблема зим-
ней одежды для вермахта.  

Промышленный потенциал на оккупированной территории Белару-
си, в отличие от сельскохозяйственного, становится объектом постоянного 
внимания со стороны военной и гражданской администраций лишь в 1942 г. 
География промышленного производства, введенного в строй к лету этого 
же года на всей территории хозяйственной инспекции «Центр» (включая 
РСФСР), показывает: количество и концентрация промышленных пред-
приятий возрастали по направлению с востока на запад и с севера на юг. 
Так, в области ведущей хозяйственной команды «Витебск» находилось 
около 1/6 всех предприятий с количеством занятых на них в 5 100 человек 
(11,4 %); на территории команды «Орша» работало 159 предприятий (30 
%) с 16 200 рабочими (36,5 %); наибольшее число предприятий находилось 
на территории хозяйственной команды «Бобруйск» – 173 (32,3 %), на ко-
торых работало 18 800 чел. (42,3 %). Всего на территории этих команд бы-
ло занято 40 100 чел., или 90,5 % от общего количества, из которого 1/3 со-
ставляли женщины. Характерно, что к концу августа 1942 г. на территории 
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этих 3 ведущих команд находилось свыше 8/10 всех предприятий и более 
9/10 всех работающих от общего количества занятых в промышленном 
производстве хозяйственной инспекции «Центр».151 

Важно отметить, что кроме Минска, крупные предприятия находи-
лись, например, «самое крупное торфопредприятие» – «Осинторф» (4 000 
чел.), «крупнейший деревообрабатывающий комбинат» – Бобруйск (до 
2 000 чел.), а также фанерная фабрика в Пинске (1 100 чел.), Пинская судо-
верфь (900 чел.), металлообрабатывающий завод в Бобруйске (872 чел.), 
спичечная фабрика в Гомеле (558 чел.) и т.д.152 
 Таким образом, руководство нацисткой Германии рассматривало ок-
купированную территорию СССР, в том числе и Беларусь, не только как 
место реализации расовой политики, но и как источник сырья, необходи-
мого для дальнейших военно-стратегических решений. 

 
6.6. Денежно-кредитная система 

на оккупированной территории Беларуси  
Накануне второй мировой войны в нацистской Германии была раз-

работана программа неотложных мер по снабжению немецких войск на 
территории захваченных государств необходимыми денежными средства-
ми. Данная программа стала осуществляться с момента вторжения частей 
вермахта 1 сентября 1939 г. в Польшу.  

С началом оккупации в 1941 г. СССР, накопив немалый опыт по час-
ти эмиссии военных денег в завоеванных странах Европы, руководство на-
цистской Германии приступило к внедрению в обращение военной валюты 
в советских восточных районах, в том числе и на территории Беларуси, со-
хранив при этом за национальной валютой – советским рублем силу за-
конного платежного средства. 

В «Зелёной папке» Г. Геринга содержался специальный раздел «Фи-
нансы и кредитное хозяйство», который гласил: «Деньги не должны быть 
лишены своего прямого назначения – служить платежным средством, по-
этому нецелесообразно их «конфисковывать». Рекомендуется во избежа-
ние крупных хищений взять под охрану банковские учреждения, государ-
ственные сберегательные кассы и т.п. Следует предотвратить вывоз де-
нежных знаков. Деньги, находящиеся на руках, не внушающих доверие 
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начальников, следует изъять, выдав взамен расписку в получении, а деньги 
передать одной из немецких служебных инстанций (хозяйственной группе 
при полевой комендатуре или хозяйственной команде)».153 

Так, оккупационной администрацией была создана банковская сеть. 
На территории ГОБ в городах Барановичи, Бегомль, Вилейка, Койданово, 
Логойск, Плещеницы, Слоним, Слуцк, Узда функционировали филиалы 
Немецкого государственного банка. Планировалось также открытие фи-
лиалов в Ганцевичах, Глубоком, Лиде, Новогрудке. В Минске находилась 
Имперская кредитная касса, через которую осуществлялся перевод денег 
между отдельными филиалами Госбанка. Кроме того, в соответствии с 
приказом рейхскомиссара в Риге был создан Общественный банк «Ост-
ланд». Дочерним филиалом этого банка на территории ГОБ являлся Обще-
ственный банк Беларуси, который функционировал как расчётная палата 
для сберкасс, кооперативной центральной кассы и как местный банк. 

В восточной части Беларуси в ведении хозяйственного инспектората 
тылового района группы армий «Центр» находилось 47 банков и их отде-
лений, а также сеть валютно-кредитных касс.154 

Главным управлением имперских кредитных касс были введены в 
денежное обращение на территории оккупированной Беларуси новые де-
нежные знаки – билеты имперских кредитных касс (оккупационные мар-
ки), купюрами достоинств 50 пфеннигов, 1, 2, 5, 20 и 50 германских зна-
ков. Данные дензнаки фактически являлись денежными суррогатами, так 

как не имели за собой ре-
ального государственного 
обеспечения, внедрялись 
насильно и ходили ис-
ключительно на террито-
риях, захваченных немец-
кими войсками.155 Офи-
циальный курс оккупаци-
онной марки был пре-
дельно завышен – 
10 советских рублей за 
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1 марку, то есть почти в 5 раз больше по сравнению с довоенным курсом 
имперской марки.156 

Кроме бумажных денежных знаков, германскими властями на всех 
оккупированных территориях были введены в обращение мелкие размен-
ные монеты из цинкового сплава достоинством 1, 5 и 10 пфеннигов. Все 
остальные монеты, привозимые с собой оккупантами, то есть монеты сво-
ей национальной валюты различного достоинства, изготовленные из более 
дорогих сплавов, в обращение здесь не допускались. Во всех государст-
венных банках на оккупированных территориях эти монеты принимали, но 
не пускали в обращение, а отправляли обратно в Германию.157 

Наряду с билетами Имперских кредитных касс в оккупационных зо-
нах Германии, в том числе и на территории Беларуси, находились в обра-
щении специальные «платежные средства довольствия для германских 
вооруженных сил». Их выпуск был осуществлен в 1942 г. в шести номина-
лах: 1. 5, 10, 50 рейхспфеннигов, 1 и 2 рейхсмарки без указания года вы-
пуска и с рисунком только с одной стороны. Предназначены они были для 
хождения в гарнизонных 
магазинах оккупационных 
частей. Выпуск денежных 
знаков этой серии характе-
рен самым низким досто-
инствам купюр. Этим гер-
манское командование хо-
тело подчеркнуть, что для 
военнослужащих вермахта 
предоставляется право 
приобретать товары по 
льготным ценам, устанав-
ливающимся за счет тро-
фейного, а зачастую и награбленного у населения захваченных стран иму-
щества. Поэтому номинал указанных средств довольствия был переоценен 
и соответствовал 1/10 практической стоимости, по которой продавались 
вне гарнизонной торговли.158 
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В дополнение к упомянутым оккупационным денежным знакам не-
обходимо напомнить еще об одном виде денежных знаков. Во всех на-
званных округах с 1943 г. имели распространение товарные денежные зна-
ки, так называемые «текстильпункты», позднее просто «пункты» (в пере-
воде – талоны). Эти талоны, имеющие некоторое сходство с денежными 
знаками, выдавались населению при сдаче на приёмные пункты текстиль-
ного сырья – шерсти или льна. В ГОБ в соответствии с «премировальным 
планом» 1943 – 1944 гг. в каждом магазине текстильных изделий вывеши-
вался список всех прядильных изделий, предлагаемых населению. На обо-
ротной стороне текстильного талона была напечатана часть упомянутого 
списка для ориентации в выборе нужного товара. Один текстильный талон 
приравнивался к 20 товарным талонам. Владелец текстильного талона мог, 
например, приобрести: «женский платок на голову или одна пара портя-
нок = 4-м текстильным талонам или = 80-ти товарным талонам; 1 метр 

фланели = 8-ми текстиль-
ным талонам; рабочие брю-
ки (1 шт.) = 28-ми текстиль-
ным талонам». При выдаче 
выбранного товара предъ-
явленный талон погашался 
– у него отрезали правый 
верхний угол. Номиналы 
выпускаемых бон были во 
всех округах одинаковыми 
(1, 3, 5 и 10 талонов) и име-

ли одинаковое оформление. Отличие заключалось в том, что с общим для 
всех бон немецким текстом в разных округах эта информация на них по-
вторялась также на языке коренного населения, то есть на белорусском, 
литовском, латышском, эстонском, русском. Печатались в типографии 
г. Рига.159  

На территории Беларуси, которая вошла в состав рейхскомиссариата 
«Украина», денежное обращение было представлено карбованцами, казна-
чейскими билетами в купюрах 1 и 3 рубля, оккупационными рейхсмарка-
ми, советскими разменными монетами, а также немецкими монетами в 1, 5 
и 10 пфеннигов. Так, в данном рейхскомиссариате весной 1942 г. был об-
разован Центральный эмиссионный банк в г. Ровно с филиалами в круп-
ных городах Украины. Выпуск собственных денежных билетов в карбо-
ванцах начал осуществлять с 1 июня 1942 г. Примечательной внешней 
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особенностью данных денег, так же, как и билетов имперских кредитных 
касс Германии, была их мрачная окраска. 

На купюрах – портрет-
ное изображение девочки, кре-
стьянки, горняка, шкипера, 
химика, подчёркивающие их 
«народный характер». Все ку-
пюры были с водяными знака-
ми и имели собственный но-
мер и серию. Надписи сделаны 
на немецком и украинском 
языках: «Пятьдесят карбованцев / выпущены на основании распоряжения 
от 5 марта 1942 г. / Ровно, 10 марта 1942 г. / Центральный эмиссионный 
банк Украины».160 При обмене карбованец приравнивался к 1 советскому 
рублю, 10 карбованцев – к 1 оккупационной марке. Населению предпи-
сывалось до 25 июля 1942 г. обменять советские деньги в купюрах от 5 
рублей и выше на карбованцы. При обмене одному лицу суммы свыше 
200 рублей карбованцы не выдавались на руки, а зачислялись на беспро-
центный «счёт сбережений», что фактически было открытой кон-
фискацией советских денег.161 

Таким образом, на оккупированной территории Беларуси в различ-
ных её зонах оккупации денежное обращение было представлено платеж-
ными средствами довольствия для германских вооруженных сил, кредит-
ными билетами кредитных касс, товарными денежными знаками, а также 
украинскими карбованцами.  

 
6.7. Разграбление материальных ресурсов и культурных ценностей 

По завершении операции по оккупации Нидерландов, Бельгии и 
Франции в мае – июне 1940 г. А. Розенбергом был основан Оккупацион-
ный штаб рейхсляйтера Розенберга. Это произошло 17 июля 1940 г. Опе-
ративный штаб А. Розенберга размещался в Берлине, управление осущест-
влялось через рейхсканцелярию.162 Начальником штаба центрального ру-
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ководства был назначен генерал Г. Утикаль, а оперативную группу воз-
главлял Ф. Шюллер. Отделения штаба на оккупированной территории 
СССР были в Киеве, Минске, Риге, Таллинне, Смоленске, Ростове и Сим-
ферополе. Ему подчинялись главные рабочие группы «Остланд», «Центр» 
(с апреля 1943 г.) и «Украина», которые, в свою очередь, руководили более 
мелкими рабочими группами, закреплёнными за определённой территори-
ей. Например, в главную рабочую группу «Центр» входили рабочая группа 
«Белоруссия», передовая команда «Центр» с резиденцией в Смоленске. 

Перемещения в нацистскую Германию исторического и культурного 
наследия СССР производилось с участием квалифицированных специа-
листов, одетых в коричневую форму. K 1943 г. насчитывалось около 350 
человек. Из них были созданы и специальные организации, в том числе 
зондерштабы «Изобразительное искусство» (руководитель д-р Шольц), 
«Библиотеки» (руководитель д-р Ней), «Архивы» (руководитель д-р Мом-
мзен, затем д-р Дюльфер), «Древняя и ранняя история» (руководитель д-р 
Райнерт), «Музыка» (руководитель Геригк). Выше перечисленные штабы 
входили на оккупированную территорию практически вслед за регуляр-
ными частями вермахта.  

Для конфискованного штабом А. Розенберга имущества создавались 
сборные пункты – Псков, Рига, Таллинн, Киев, Кенигсберг, места, дисло-
кации которых не всегда указывались. Так, в донесении сотрудника штаба 
д-ра Ломматша от 5 мая 1943 г. отмечалось, что в Вильнюсе на сборном 
пункте (в Бенедиктинском монастыре) находились партархив Смоленска 
(материалы XIX в. – 5 вагонов), русский архив из Витебска (дореволюци-
онные материалы – 1 вагон). Ожидалось также прибытие ещё нескольких 
вагонов из Витебска.163 

Подчинённые А. Розенберга работали слаженно, оперативно, чётко 
продуманно. Между ними поддерживалась связь. Например, были вырабо-
таны принципы, по которым предполагалось принимать и распределять 
конфискованные книжные фонды. Так, книги делились по языковому 
принципу на 2 группы – на русском и иностранном языках (группы А и Б). 
Затем, русская литература подразделялась на изданную до 1917 г. (по ев-
рейскому вопросу, масонству, марксизму, религии, истории, искусству 
России); после 1917 г. (перечисленная литература аналогичного характера 
плюс коммунистические издания, позволяющие изучать жизнь СССР); пе-
реводы с иностранных языков, если произведения имели значительную 
ценность и содержали обширные «большевистские введения». 
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Далее наиболее ценные вещи предназначались для создаваемого Му-
зея фюрера в г. Линц. По проекту планировалось построить несколько зда-
ний для учреждений культуры, которые предполагалось разместить вокруг 
данного музея. Отбор шедевров производился Г. Поссе. Не отставал от 
фюрера в своих желаниях и рейхсмаршал Г. Геринг, который также хотел 
создать в своём замке Каринхалле грандиозную художественную галерею. 
Пытаясь получить шедевры, он подкупал сотрудников штаба А. Розенбер-
га, тем самым забирая, без регистрации, понравившиеся ему предметы ис-
кусства.164 

Кроме того, согласно письму генерального комиссара Белоруссии 
Кубе Розенбергу о вывозе художественных и материальных ценностей из 
г. Минска от 29 сентября 1941 г. «наживались» и представители вермахта, 
и СС. Так, «в Минске находилось большое, частично очень ценное СОБРа-
ние предметов искусства и картин, которое почти полностью вывезено из 
города. По приказу рейхсфюрера СС Г. Гиммлера большинство картин – 
частично уже после моего вступления в должность – было упаковано эсэ-
совцами и увезено в Германию. По свидетельству одного майора из 707-й 
дивизии, который передал мне сегодня остатки художественных ценно-
стей, эсэсовцы предоставили остальные картины и предметы искусства – 
среди которых были ценнейшие полотна и мебель XVIII и XIX вв., вазы, 
изделия из мрамора, часы и т.п. – на дальнейшее разграбление вермахту. 
Генерал Штубенраух захватил с собой часть этих ценных вещей из Минска 
на фронт. Зондерфюреры, фамилии которых мне пока не доложены, увезли 
три грузовика с мебелью, картинами и предметами искусства, не оставив 
квитанции. Я приказал выяснить, из каких они частей, чтобы наказать ви-
новных в грабеже».165 

Таким образом, нацистами не только массового уничтожалось 
население СССР, в том числе и Беларуси, но и в неограниченных 
масштабах грабилось культурное наследие государства. Многие культур-
ные ценности, утерянные в годы Великой Отечественной войны, так и не 
найдены. Например, Крест Ефросиньи Полоцкой. Первые же вагоны с 
похищенными в годы войны из Беларуси ценностями вернулись в Минск из 
Германии осенью 1947 г. Это были 182 деревянных ящика, в которых 
находились произведения искусства, важные архивные документы, 
археологические ценности.  
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6.8. Вывоз населения на принудительные работы в Германию. 
Программы Ф. Заукеля. Остарбайтеры 

Разработанные директивные документы, согласно которым и осуще-
ствлялась нацистами на практике вся оккупационная политика на террито-
рии Беларуси, соединяли в себе военно-стратегические и военно-экономи-
ческие цели. Практически до её освобождения в 1944 г. экономические и 
людской потенциал являлись главными объектами для целого ряда хозяйст-
венных служб, команд, отделов германских оккупационных органов власти.  

Так, 21 марта 1942 г. А. Гитлер назначил на пост генерального уполно-
моченного по использованию рабочей силы Ф. Заукеля, который оставался 
гауляйтером партии. Официально он подчинялся учреждению Г. Геринга 
по четырехлетнему плану. Вместе с группой трудового использования он 
получил свой штаб или ведомство генерального уполномоченного по ис-
пользованию рабочей силы. Фюрер передал в распоряжение Ф. Заукеля 
отделы III (Зарплаты) и V (Использования рабочей силы) рейхсминистерст-
ва труда.166 

К использованию рабочих резервов Беларуси, в том числе и Витеб-
ской области, гитлеровцы приступили с первых дней оккупации. Проявля-
лось это в организации мероприятий по регистрации и учёту местного на-
селения для вывоза в Германию на биржах труда. Например, в рекоменда-
циях бургомистру Экиманской сельской управы указано, что «все особы, 
которые явились на регистрацию, должны быть отмечены в анкетах», где 
указывались фамилия, имя и отчество, дата рождения, семейное положе-

ние, национальность, профессия, адрес, а также зна-
ния в области сельского хозяйства.167 

Первоначально вербовка населения в Герма-
нии велась на добровольной основе. В рейхскомис-
сариат Остланд в 1942 г. в качестве уполномоченно-
го по использованию рабочей силы был направлен 
генерал-майор Айзенбек вместе с вербовочными 
комиссиями, опиравшихся в своей работе на ме-
стную администрацию, полицию и вермахт. Кро-
ме того, было создано несколько штабов, в том 
числе «Центральная Германия» в Глубокском ок-
руге, а в Глубоком действовал штаб «Гесин».168 

Таким образом, была развёрнута пропагандистская кампания, которая в пер-
вое время – в начале 1942 г. – имела определённый успех. В городах, сёлах, 
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деревнях проводились показы кинохроники о жизни в Германии, выступ-
ления пропагандистов. Организовывались фотовитрины, распространялись 
газеты, листовки, вывешивались плакаты. Однако большого количества 
желающих не было.  

В связи с ростом количества местных жителей, которые отказыва-
лись от вербовки, немцы всё чаще стали прибегать к насильственным ме-
тодам. Потребность в рабочей силе в связи с затягиванием войны росла. 
Уже в октябре 1942 г. А. Гитлер потребовал дополнительно привлечь 2 
млн. восточных рабочих. Выполнить этот приказ можно было только ме-
тодом принудительного захвата людей. Что и начали осуществлять гитле-
ровцы на оккупированной территории Беларуси, в том числе и Витебской 
области, начиная с 1942 г. посредством массовых облав и карательных 
операций («Коттбус» – более 6 тыс. человек, «Фриц» – 11 724 человека).169 

В начале 1943 г. в Германии была объявлена тотальная мобилизация 
человеческих резервов для расширения военного производства. Хозяйст-
венной инспекции группы армий «Центр» и ГОБ предписывалось еже-
дневно посылать в рейх 500 – 1 000 рабочих. В городах людей хватали на 
улицах, рынках и других местах.170 В сельской местности части вермахта и 
карательные отряды в ходе проведения операций отбирали наиболее тру-
доспособное население и отправляли их в пересыльные лагеря. Следует 
отметить ещё один факт. В этом же году, как было отмечено ранее, на тер-
ритории Лепельского р-на дислоцировалась РОНА Каминского, за солдат 
которой вышли некоторые девушки замуж и в добровольно порядке вместе 
с семьями выехали на работы в Германию.171 

Согласно распоряжению о назначении на работы в Германию Глав-
нокомандующего от 1 августа 1943 г. «все граждане рождения 1925 г. 
должны отбыть трудовую повинность в Германии, за исключением лично-
стей, отбывших добровольцами в РОА и освободительные отряды или от-
ряды службы порядка».172 В декабре 1943 г. части вермахта и полиция на-
чали выполнять распоряжение об отправке всех работоспособных, вклю-
чая детей 10-летнего возраста. 

Первым шагом в вывозе белорусского населения на работы в Герма-
нию была их концентрация в сборных пунктах, где они проходили меди-
цинский осмотр, полицейскую проверку и разделение на пригодных и не-
пригодных для работы. На территории Витебской области они размеща-
лись в Глубоком, Полоцке (район Боровухи), Витебске и Орше. 
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Следующий – транспортировка к месту работы – в Юго-Западную 
Германию отправлялось население Витебщины из Полоцкого, Витебского 
и Оршанского сборных пунктов, а из Глубокого – в земли Гессен. Был соз-
дан график отправки рабочей силы, согласно которому каждое транспорт-
ное средство должно насчитывать не менее 1 000 человек. График преду-
сматривал отгрузку из Витебска с дополнительной догрузкой в Полоцке 
около трёх составов в неделю.173 Условия перевозки остарбайтеров были 
невыносимыми и не соответствовали той инструкции, согласно которой 
они должны получать паёк и дополнительное обеспечение. Но на самом 
деле было всё наоборот. Из воспоминаний следует: «Из Шарковщины меня 
и других под конвоем отправили в г. Глубокое. Там нас посадили в 30 ва-
гонов по 50 человек. Вагоны были товарными и не отапливались. Везли 
нас около 14 суток, причём поесть дали только один раз».174 Кроме того, во 
время транспортировки люде несколько раз проходили санитарную обра-
ботку. При выявлении каких-либо заболеваний на лоб ставили печать и от-
водили в сторону.175 

Распределение привезённого населения на работы было одним из 
главных пунктов в реализации экономических планов нацистской Герма-
нии. Осуществлялось это в приёмных лагерях, откуда представители бирж 
труда разбирали или на промышленные предприятия, или на фермерские 
хозяйства (за одного человека платили 12 марок).  

В «Общих положениях по вербовке и использованию рабочей силы 
из оккупированных территорий СССР», подписанных Г. Гейдрихом 20 
февраля 1942 г., сказано, что рабочая сила из советских областей должны 
быть размещена в изолированных от немецкого населения лагерях с огра-
ждением по возможности из колючей проволоки; если этого невозможно 
осуществить, например, в сельской местности, то места удержания должны 
закрываться и хорошо охраняться. При этом в лагерях должны бить «пре-
дусмотрены помещения для умывания, помещение для изолятора и на ка-
ждые 100 человек арестантская камера».176 Хотя в пропагандистских сред-
ствах информации проводилась совершенно другая линия: обещали чистые 
помещения, по возможности индивидуальные, с необходимой для прожи-
вания мебелью и т.д. 

Рабочим, которые попали в итоге распределения на предприятия, 
пришлось особенно тяжело. Большинство из них расселяли в деревянные 
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бараки, расположенные на территории лагеря для остарбайтеров. На пер-
вое время им выдавали спецодежду, обувь из резины или так называемые 
колодки, соломенный матрац, подушку. В бараках находилось по 200 – 250 
человек. Спасли на двухэтажных кроватях, временами вдвоём на одной.177 

Как правило, рабочий день продолжался от 10 до 12 и более часов. 
Один выходной в воскресенье, иногда в субботу. Выпускали гулять груп-
пой до 10 человек под надсмотром немецкой охраны.178 

Питание было разным в зависимости от лагеря и места работы. Мог-
ло быть и трёхразовым (кофе, масло, супы из капусты, картошки или свек-
лы), и двухразовым и одноразовым. Например, рабочие резиновой фабри-
ки г. Кёльна, где изготовляли соски, резиновые сапоги и т.д., «работали в 
две смены. В день давали тарелку супа и 100 гр. хлеба, вечером – дополни-
тельно баланду жёлтого цвета, которую невозможно было есть. Женщины 
забастовали и потребовали другой еды. Была создана комиссия, которая 
совсем отменила ужин. Так питались до самого освобождения».179 Разно-
рабочим лагеря Рейзбриг на день выдавалась на 8 человек булка хлеба и 
пол литра брюквы.180 В г. Вайнберг перед выходным днём дополнительно 
к основной еде ещё выдавали по три картофелины в мундирах.181 

Естественно, что той еды, которую предлагали, не хватало. За то, что 
съедали временами случайно найденный кусочек хлеба, исходило наказа-
ние. Так, в лагере г. Люблин «одна девочка, когда возвращались с работы, 
подняла ломоть хлеба, это увидел немец. Её взяли и бросили в яму с по-
моями, затем вытащили и стали избивать и снова бросили с ту же яму. Из-
девались до тех пор, пока она не умерла».182 

Система наказаний использовалась немцами повсеместно независи-
мо от места содержания. Издевались на остарбайтерами не только за най-
денную еду, но, например, и за то, что на заводах изготавливали брак. Так, 
одна из очевидцев вспоминает: «… мы работали на Бранденбургском заво-
де по изготовлению оружия. За сделанный брак нас сильно наказывали, но 
сначала мы об этом не знали. До случая. Рядом со мной на станке работала 
девочка, из Могилёва. Один раз у неё получилась бракованная деталь, ко-
торую она хотела спрятать, но охранник, увидев это, вывел с рабочего мес-
та. Её не было целые сутки. Наследующий день, когда мы возвращались со 
смены, в бараке слышали нечеловеческий крик и увидели её. Она превра-
тилась в безумную. После мы узнали, что в самом конце бараков сделана 
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«тюрьма» – большая яма с водой. Человека полностью ставили туда на су-
тки. Над водой находилась только голова. Большинство не выдерживало 
таких издевательств – умирало».183 За опоздания на работу также наказы-
вали – «сажали на 5 суток в бункер и запускали воду по колено, затем да-
вали по 25 плетей и ставили на колени на камни до 2 часов».184 За невыход 
на работы в связи с болезнью, которую врач не признавал, направляли в 
полицию, где жестоко избивали; когда внутренние болезни, то отправляли 
на операцию, после которой никто не возвращался.185 Особенно издевались 
над рабочими в советские праздники.186 

В несколько другом положении находились рабочие, которых заби-
рали с собой фермеры. Они, как правило, проживали с хозяевами, питались 
немного лучше. У одного из бауэров д. Кляйсен (Германия) расписание 
раздачи еды выглядело следующим образом: «… в 6 часов утра давалась 
баланда и 200 гр. хлеба, в 10 часов – кофе 150 гр., в 12 часов дня – тарелка 
супа, в 16 часов снова подавалось кофе, а в 8 часов вечера – баланда».187 
Некоторые остарбайтеры проживали даже в отдельных комнатах, а так по 
10 – 20 человек. Это зависело от того, сколько человек брал хозяин для ра-
бот. Если до 10, то они проживали и питались довольно сносно. В случае 
большего количества, то соответственно их положение было практически 
не лучше, чем в концлагерях.  

Что касается оплаты труда, то эта зависело от места работы и хозяи-
на: на железной дороге – от 3 до 5 марок, прислуга получала около 15 – 40 
марок, рабочие на фабрике по изготовлению гальванических батареек – 
100 – 120 марок, на кабельной фабрике давали за работу 80 марок, в сель-
ском хозяйстве – от 5 до 25 марок. Фактически приобрести за эти деньги 
что-либо из товаров было невозможно. 

У остарбайтеров была возможность два раза в месяц за свой счёт по-
слать письмо своим родным. Кроме того, согласно местным распоряжениям 
окружных комиссаров «для работников, выехавших в Неметчину можно 
было выслать посылку весом до ¼ кг через немецкий Почтовый отдел».188 

После освобождения в 1945 г. репатрианты до возвращения домой 
проходи проверку и фильтрацию в фронтовых и армейских лагерях, сбор-
но-пересыльных пунктах Наркомата обороны, проверочно-фильтрацион-
ных пунктах НКВД.  
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Таким образом, с территории Беларуси на принудительные работы в 
Германию в ходе реализации четырёх программ Ф. Заукеля было угнано 
около 340 тыс. человек.189 Вывоз населения происходил в несколько эта-
пов. Первый – ноябрь 1941 г. – март 1942 г. Второй – апрель – август 1942 г. – 
связан с реализацией І программы Ф. Заукеля. В сентябре – декабре 1942 г. – 
ІІ программа. 1943 и 1944 гг. – осуществление ІІІ и ІV программ. 

 
6.9. Нацистская пропаганда и агитация. 

Печатные органы. Радио. Театр 
Для того чтобы более планомерно без каких-либо препятствий реа-

лизовывать на занятой территории Беларуси свои чудовищные цели, важ-
нейшей задачей оккупационных властей являлось «усмирение и политиче-
ское перевоспитание населения с помощью пропаганды, культуры, шко-
лы». Нацисты в короткие сроки планировали изменить в умах местных жи-
телей сложившуюся систему духовных ценностей и прежде всего, по вы-
ражению А. Розенберга, «вылечить… народ от большевизма».190 

Для успешного ведения психологической войны фактически в каж-
дой военной и гражданской структуре Германии были созданы специаль-
ные отделы, отвечающие за пропагандистскую деятельность. В вермахте 
они подчинялись Управлению по делам пропаганды, созданному 1 апреля 
1939 г. При армейских группах функционировали отделы пропаганды и 
пропагандистские роты. К моменту нападения на СССР в войсках, сосре-
доточенных на германо-советской границе, насчитывалось 17 таких рот. В 
их состав входили военные журналисты, фото-, кино- и радиорепортеры, 
персонал по обслуживанию радиоавтомобилей и киноустановок, специа-
листы по изданию и распространению различной литературы, плакатов, 
листовок, сотрудники фронтовых газет. Войска СС на Восточном фронте в 
1941 г. имели 7 взводов пропаганды. В 1943 г. роты пропаганды были вы-
делены в отдельный род войск. Общая численность их в то время состав-
ляла 15 тыс. человек, а в штатный состав обычной роты пропаганды вхо-
дило 115 человек. В зависимости от выполняемых задач ее состав мог уве-
личиваться или уменьшаться.191 

Центральным органом пропаганды являлось Министерство народно-
го просвещения и пропаганды, созданное 13 марта 1933 г., имевшее специ-
альный восточный отдел со структурным подразделением «Винета» 
(служба пропаганды в восточных районах), которое состояло из несколь-
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ких национальных секций: украинской, эстонской, латышской, белорус-
ской и русской.192 Несмотря на это, главную роль играло Министерство 
А. Розенберга. 

Под непосредственным руководством отдела пропаганды Генераль-
ного комиссариата Беларусь в Минске работало Центральное контрольно-
инструктивное бюро белорусской пропаганды. Соответствующие отделы 
пропаганды, культуры, просвещения и другие, родственные им, были ор-
ганизованы также при окружных, городских и районных органах управле-
ния. Местные пропагандисты после прохождения соответствующего под-
готовительного курса в Германии направлялись (из расчёта примерно 2 че-
ловека на район) для работы среди населения. Их главной задачей было 
обеспечение мероприятий, проводившихся оккупантами.193 

Направления пропагандистской деятельности оккупантов были весь-
ма разнообразными: оценка характера войны, раскрытие её причин и целей 
(подавалась как «освободительная», был учрежден праздник День освобо-
ждения – 22 июня); реклама жизненного уровня в Германии (с целью вер-
бовки для вывоза восточных рабочих); разоблачение большевистского ре-
жима – принудительная коллективизация, политические репрессии – с це-
лью дискредитации советского руководства; освещение событий на фрон-
тах в «нужном русле», например, битва за Сталинград (город не был взят, а 
пресса уже рассказала о победе немцев), что в том числе дезинформирова-
ло и союзников СССР и т.д.194 Следует отметить, что довольно широким 
потоком лилась антисемитская пропаганда.  

Для того чтобы пропаганда была более действенной, использовались 
различные средства – пресса, радио, театр и кино. 

Необходимо подчеркнуть, что руководство нацистской Германии 
придавало исключительное значение прессе и её эффективному использо-
ванию в политической борьбе и пропаганде. Оккупанты рассматривали бе-
лорусскую прессу как важный политический фактор, как средство обеспе-
чения лояльности местного населения, его нейтрализации и деморализа-
ции. Таким образом, прессе отдавалось безусловное превосходство перед 
устной пропагандой.  

Периодическая печать. Основную массу печатной продукции на-
цистов составляли газеты и листовки. Всего, согласно сообщению в газете 
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«Новае слова» от 26 июля 1942 г., на оккупированной территории Совет-
ского Союза выходило около 140 газет на 9 языках – 7 немецких, 15 эстон-
ских, 21 латышская, 11 литовских, 1 польская, 6 белорусских, 18 русских, 
60 украинских и 1 татарская. К тому же ещё 50 газет планировалось вы-
пустить в ближайшее время. Большинство из них выходило тиражами от 5 
до 10 тыс. экземпляров, некоторые имели тираж около 2,5 тыс.195 

Рассмотрим периодическую печать ГОБ. Так, в июле 1941 г. при 
Минской городской управе был образован Издательский отдел во главе с 
А. Адамовичем. Одновременно создано Краевое издательство «Менск». 
Эти структуры стали издавать «Менскую газэту» (с марта 1942 г. – «Бела-
руская газэта») – самое первое и впоследствии самое крупное периодиче-
ское издание на белорусском языке. Первым редактором её стал А. Сенке-
вич. С 22 июля по декабрь 1941 г. в Барановичах 2 раза в неделю выходила 
газета «Барановичская газета», которая помещала материал на 3 языках – 
немецком, белорусском и польском.196 

В конце 1941 г. вышли в свет первые номера такого значительного 
издания, как газета «Голас вёскі», ориентировавшегося на сельское насе-
ление и распространявшаяся исключительно в сельских районах. Редакти-
ровал ее А. Сенкевич, которого на посту редактора «Беларускай газэты» 
сменил В. Козловский. 

Первое периодическое издание, основанное гражданскими властями, 
представляло собой сборник нормативных актов и распоряжений оккупа-
ционной администрации – «Урадавы весьнік Генральнага Камісара Бела-
русі» – печатался на немецком и белорусском языках. Кроме того, издава-
лась ещё «Минская газета» специально для немецкой администрации, во-
еннослужащих и их семей. 

Важным шагом по пути усиления контроля за периодикой стало соз-
дание в марте 1942 г. издательства прессы «Менск» во главе с Г.-Й. Шрё-
тером, которое было призвано осуществить идейную и организационную 
унификацию белорусской прессы. Спустя месяц, 25 апреля, В. Кубе был 
подписан указ о создании так называемого пропагандистского круга во 
главе начальником отдела пропаганды – совещательного и консультатив-
но-информационного органа, призванного обеспечить сотрудничество в 
области пропаганды всех важнейших служб генерального комиссариата, 
СД, шефа СС и полиции и т.д.197 
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Тем временем, общее количество изданий и тиражи на протяжении 
1942 – 1944 гг. непрерывно увеличивалось. Совокупность белорусскоя-
зычной периодики составляла 26 – 27 названий – «Газэта Случчыны», 
«Слонімская газэта», новогрудская газета «За праўду», журнал белорус-
ской полиции «Беларус на варце», журнал СБМ «Жыве Беларусь», газета 
для остарбайтеров «Беларускі работнік» и т.д.198 

Иная схема организации прессы существовала в зоне тыла группы 
армий «Центр», где издательскую деятельность контролировал дислоциро-
вавшийся в Смоленске Отдел пропаганды В, который имел свои подразде-
ления на местах – айнзатцштафеель, айнзатцуг и др. с номерами В-1, В-2 и 
т.д. Через специальный «Бюллетень предписаний и сообщений» до подчи-
нённых доводились основные инструкции. В Смоленске располагалось и 
головное издательство газеты «Новый путь». Данное название было уни-
версальным для ряда газет, издававшихся на данной территории – в Моги-
лёве, Бобруйске, Борисове, Гомеле, Орше, Лепеле. 

Так, через несколько дней после оккупации Витебска в городе был 
основан печатный орган Витебской городской управы. Первоначально га-
зета имела название «Витебские ведомости», начиная с 45 номера – «Но-
вый путь» (главный редактор А. Брандт). Тираж издания постоянно воз-
растал. Если в августе 1941 г. один номер выходил общим количеством 
3 000 экземпляров, то в декабре 1941 г. – 7 000. В данной газете, по мне-
нию редактора, печатались материалы, которые «объективно отображали 
всю неприглядность прошлого советского режима, срывая заслонку, кото-
рой маскировали себя большевики».199 Кроме этого, регулярно размеща-
лись сводки Верховного главнокомандования германской армии, между-
народные новости, переводы из немецкой печати, а также печатались при-
казы и постановления местных оккупационных властей, сообщения, рек-
лама, которой отводилась четвёртая полоса. 

Радио. Не менее эффективным средством массовой пропаганды на 
оккупированной территории Беларуси являлось радио. В связи с этим была 
создана специальная радиогруппа «Восток», основной передатчик которой 
находился в Риге, вспомогательные – в ряде других городов, в том числе и 
в Минске.200 

На территории ГОБ имелась своя радиостанция «Голос народа». Как 
правило, содержание передач было стандартным. Для каждой из оккупа-

                                                           
198 Библиография оккупационных периодических изданий, выходивших на территории Белоруссии в 
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ционных частей вещание велось на родном языке.201 Радиоприёмников в 
личном пользовании населения было мало, т.к. их держание было запре-
щено и каралось по закону военного времени. Однако радиоточки устанав-
ливались всем, кто хотел, за исключением евреев. На апрель 1943 г. в ГОБ 
было подготовлено к подключению кроме имеющихся ещё свыше 1 тыс. 
Для трансляции передач была создана сеть радиоузлов. На улицах городов 
устанавливались громкоговорители, делали их также передвижными.202 

В пропагандистских целях использовалось также и кино, хотя и в 
сравнительно небольших масштабах. На территории Беларуси функциони-
ровало некоторое количество кинозалов (в частности, на апрель 1943 г. в 
ГОБ их насчитывалось 36 с ежемесячной посещаемостью до 100 тыс. че-
ловек).203 Распространением пропагандистской кинопродукции занимался 
специально созданный для этой цели орган – центральное кинообщество 
«Восток» с 2 филиалами, в частности, «Остланд-фильм» с управлением в 
Риге. Оно специализировалось в основном на двух видах продукции – 
еженедельном обозрении событий за рубежом с переводом на языки наро-
дов СССР и полнометражных пропагандистских фильмах. Отдельное ме-
сто среди пропагандистской кинопродукции занимают фильмы, снятые с 
целью привлечения в Германию «трудовых ресурсов» – жителей оккупи-
рованных областей для работы на немецких промышленных предприятиях 
и в сельском хозяйстве. Примером таких пропагандистских материалов 
может служить фильм «Мы едем в Германию!», созданный в 1942 г.204 

Временами немецкая кинопропаганда давала явный сбой – во время 
просмотра немецкой кинохроники о боях на восточном фронте, в момент, 
когда показывали атаку красноармейцев, в зале вдруг раздались дружные 
аплодисменты, аплодировал весь зал. Такая зрительная реакция не оста-
лась безнаказанной – по окончании сеанса немецкие жандармы, став в две-
рях, наносили удары палками всем выходящим на улицу.205 

В своих целях нацисты использовали и воздействие театра. Так, в 
Минске из голодающих, обнищавших актёров, не успевших эвакуировать-
ся, приказом по городской управе была утверждена труппа Белорусского 
драматического театра (начал работу 1 сентября 1941 г.). Кроме Минска 
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деятельность белорусских театральных трупп оккупанты стремились ис-
пользовать в Витебске, Смоленске и других городах.206 

Разрешалось литературное творчество, хотя и без политического ук-
лона не обходилось и здесь. В выходивших периодических изданиях печа-
тались Н. Арсеньева, Л. Гениюш, А. Соловей и т.д. 

Использовать оставшиеся в силу разных причин научно-преподава-
тельские кадры гитлеровцы попытались посредством создаваемого Бело-
русского научного товарищества. В. Кубе в июне 1942 г. даже был объяв-
лен его «почётным президентом».207 

Таким образом, немецко-фашистскими оккупантами была налажена 
огромнейшая сеть агитационно-пропагандистских органов на территории 
захваченных государств, в том числе и Беларуси, направленных на распро-
странение нацистской идеологии. 

 
6.10. Школьная система образования 

на оккупированной территории Беларуси  
Для немецкого руководства было понятно, что только репрессивны-

ми методами реализовать оккупационную политику было сложно. Поэто-
му, чтобы получить лояльность местных жителей, нацисты и руководители 
белорусского коллаборационизма считали необходимым сделать некото-
рые шаги по улучшению социальной и культурной жизни, включая и сфе-
ру образования. 

Так, за короткий промежуток времени были напечатаны учебные 
планы с распределением часов с 1 по 7 классы. К весне 1942 г. они начали 
поступать в школы. Практически в каждом районе имелся свой план рас-
пределения часов, согласно которому образовательный процесс должен 
был занимать 21 – 24 часа в неделю. Обучение установлено обязательным 
для девочек мальчиков от 7 до 14 лет.208 В первом классе занятия начина-
лись в 1140 и заканчивались в 1510 часов. Со второго класса по седьмой – с 
800 до 1230 часов. Дети обучались с понедельника по субботу включитель-
но. Обучение в школе должно проводиться на белорусском языке.209 

Школьники в первую очередь изучали белорусский язык и литерату-
ру (от 6 до 10 часов в неделю). В местностях, где жители большей частью 
являются поляками, должно быть в школе около10 часов в неделю бело-
русского языка. Далее по значимости шла математика – от 5 до 7 часов. 
Немецкий язык начинал изучаться с 3-го класса, но не везде. Например, в 
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Глубоком немецкий язык дети начинали учить уже в 1 и 2 классах.210 Ис-
ходя из анализа учебных планов видно, что особое место в школьном обу-
чении уделялось родному языку и литературе. На ее изучение в 1 и 2 клас-
сах выделялось 42 % учебного времени, в 3 и 4 классах – 30 %, в 5-х – 
20 %, а в 7 – 15 %. Получается, что в среднем белорусский язык и литера-
тура занимали 29 % учебного времени с 1 по 7 класс. На немецкий язык 
отводилось 26 %, на математику – 23 %.211  

Характер и содержание обучения были приближены к программам 
немецкой школы. Так, например, в комментариях к учебным планам и про-
граммам подчеркивалось, что физическому воспитанию придается перво-
очередное значение. В одной из радиопрограмм для белорусских учителей 
говорилось, что в школе должен быть культ тела, физической силы.212 

На немногочисленных уроках истории необходимо было проводить 
идею обособленности белорусской истории от польской и русской и под-
черкивать тесные связи истории Германии и Беларуси. Для этой цели не-
обходимо было изучить следующие темы: «Жизнь Адольфа Гитлера», «Бе-
ларусь и Германия», «Беларусь и строительство Новой Европы» и др. В 
периодической печати постоянно печатались материалы по истории Бела-
руси для детей младших и средних классов такие как «Происхождение Бе-
лорусского флага», «Полоцк – первая столица Беларуси» и др.213 

При изучении географии главное место отводилось материалу, на-
правленного на умение отличить физический тип белоруса от русского, 
украинца, латыша и др. Для этой цели издавались следующие пособия: 
учебник К. Яскевича для детей 6 – 7 классов, статьи А. Смолича «Геогра-
фия Батьковщины» и «Из географии Беларуси». Использовался также ряд 
работ, посвященный Германии: «Берлин – столица Великой Германии», 
«Немецкая деревня» и др.  

В программе по физике было оговорено, что решение физических 
задач не требует знания формул, а программа по химии для 7-летней шко-
лы ставила своей целью дать ученикам практические знания, которые им 
потребуются в быту. При преподавании природоведения ставилась задача 
усвоения учениками следующих тем: «Понятие о расах», «Характеристика 
рас» и т.д. Проводилась также мысль о том, что белорусы принадлежат к 
семье народов арийского происхождения. Скорее всего, это было сделано 
для успокоения местных жителей. Приведенные примеры ярко свидетель-
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ствуют о рассовонационалистическом уклоне школьного обучения. Чтобы 
познакомить школьников с окружающей природой в журнале «Белорус-
ская школа», который издавался в г. Витебске с 1941 г., печатались статьи 
«Как природа готовиться к зиме», «Как наблюдать природу весной и ле-
том», «Как зимуют растения» и др.214 

Следует отметить, что официально преподавание закона божьего 
было запрещено. Но немецкие власти не обращали большого внимания на 
то, что в школах велось религиозное обучение. На территории Витебской 
области оно было не только официально разрешено, но даже имело место 
принудительно введения этого предмета в школьную программу. Власти 
исходили из понятий того, что религия должна быть средством воспитания 
у учеников послушания, сделать их послушными и покорными «новому 
порядку».215 Иногда даже имели место факты принудительного сгона мо-
лодежи на исповедь и другие религиозные мероприятия. 

Особенное место в школьном обучении отводилось ручному труду. 
На этих уроках ученики занимались изготовлением домашнего инвентаря, 
вышивали белорусскую одежду, занимались сбором цветных металлов, ле-
карственных трав, ягод, грибов. В периодике печатались статьи о том, как 
самому сделать скворечник, как выкопать колодец, починить одежду. Для 
учеников старших классов печатались статьи о трудовой повинности в 
Германии, которую должна исполнять вся молодежь с 18 лет. Цель – про-
будить у младшего поколения любовь к труду, а у старшего – желание по-
ехать на работу в Германию.216 

Особенный интерес представляет программа по пению. Этот предмет 
ученики должны были изучать на протяжении всех семи лет обучения. На 
нем школьники учили песни нейтрального содержании, в которых говори-
лось о красоте белорусской природы, окружающей жизни, например, 
«Люблю мой край», «Там за рэчкай», «Зязюля», «Рябина» и др.; песни на-
ционалистического направления: «Беларусь – наша мацi краiна», «Воен-
ный марш», «Беларуская нацыянальная песня»; песни, где славилась тру-
довая деятельность людей: «Прачка», «Лесаруб», «Слуцкие ткачихи» и т.д.217 

Отдельным местом в учебном процессе следует отметить тематиче-
ские лекции, посвящённые празднованию различных дат, выделенные гер-
манской оккупационной администрацией. Одним из таких праздников яв-
лялся день рождения Гитлера, о чём свидетельствуют материалы отчёта 
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Шарковщинского районного школьного инспектора К. Хвощинского, со-
гласно которым во всех школах района были прочитаны рефераты на тему 
дня.218 

Организация сдачи переводных и выпускных экзаменов была регла-
ментирована инструкциями, разработанными на основе общих положений 
по приёму экзаменов местными школьными инспекторами. Годовые оцен-
ки по всем предметам выставлялись в последний месяц учебного года. 
Следует отметить, что при выводе общей оценки рекомендовалось учите-
лям иметь в виду индивидуальность ученика – характер и старание.219 

В 1 – 3, 5 и 6 классах переводных экзаменов не было. Выпускные эк-
замены для учеников 7-х классов и переводные экзамены для учеников 4-х 
классов проводились лишь в тех школах, в которых учебный процесс про-
ходил не менее 5 месяцев на протяжении всего учебного года. В тех, шко-
лах, где обучение осуществлялось меньше 5 месяцев в году, дети остава-
лись в своих прежних классах. Таким образом, за время оккупации терри-
тории Беларуси было реальным окончить лишь один или два класса, а ино-
гда ни одного. Ученики, которые имели больше, чем две плохие оценки не 
допускались к сдаче экзаменов и продолжали обучаться в прежних клас-
сах. Для того чтобы появилась возможность перейти в следующий класс, 
требовалось сдать два предмета – белорусский язык (устно и письменно), 
математику (устно и письменно). Для окончания школы и получения атте-
стата нужно было пройти испытания по семи предметам: белорусский язык 
(устно и письменно), немецкий язык (устно), арифметика (устно и пись-
менно), геометрия (устно), физика (устно), природоведение (устно) и гео-
графия (устно).220 

В ходе учебного процесса немаловажное значение должно уделяться 
организации отдыха учеников. Время начала каникул во многом совпадало 
с религиозными праздниками: «…рождественские каникулы начинаются с 
25 декабря по 10 января (конец занятий 24 декабря после второй лекции); 
пасхальные каникулы – с 14 по 23 апреля; каникулы на Троицу – с 3 по 4 
июня включительно; летние каникулы – с 16 июля по 19 сентября…».221 
Кроме того, внимание на санитарные условия в школах было обращено и 
районным врачом, по просьбе которого среди учеников проводились лек-
ционные занятия относительно инфекционных заболеваний.222 
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Таким образом, по мнению немецко-фашистских оккупантов, именно 
школе должно отводиться одно из важнейших мест в системе воспитания 
подрастающего поколения в духе национал-социализма. С этой целью вре-
менный школьный порядок предписывал «…в начале первой лекции каждого 
дня следует показывать значение новой Европы под руководством Адольфа 
Гитлера. Любое большевистское влияние, выходящее из школы, будет нака-
зываться смертью, так как подрастающая молодежь Генерального простран-
ства Беларуси должна быть выращена в духе новой Европы под руково-
дством Адольфа Гитлера».223 Чтобы основательнее укрепить германское 
влияние на школьную молодежь Беларуси, учебный процесс носил ярко вы-
раженную прогерманскую окраску, как по форме, так и по содержанию. Ис-
ходя из данных архивов, можно сделать вывод о том, что многие шаги окку-
пационных властей по укоренению школьного образования не были поддер-
жаны со стороны местного населения и оставались лишь на бумаге. 

 
 

6.11. Религиозная ситуация на оккупированной территории Беларуси 
в годы Великой Отечественной войны 

Сложным и противоречивым периодом в жизни всех конфессий ста-
ли годы Великой Отечественной войны. Проводя политику геноцида, не-
мецкие оккупационные власти разработали свою политику в отношении к 
религии на территории Беларуси. Она заключалась в том, чтобы целиком 
возродить дореволюционную роль церкви в жизни населения. С этой це-
лью запрещалось работать по воскресным дням. Нарушителей данного 
приказа подвергались штрафам и даже расстрелам. Населению предписы-
валось все религиозные праздники отмечать по старому стилю, в каждом 
доме иметь иконы, носить на шее крестики, креститься перед и после при-
нятия еды. Все ранее совершённые гражданские акты объявлялись неза-
конными. Это в первую очередь относилось к регистрации детей, венча-
ний, смерти. Население должно было проводить их по религиозным обря-
дам.224 Начали открываться церкви. Так, уже с 3 августа 1941 г. начались 
богослужения в Покровской церкви Витебска, а затем – и в Казанской 
церкви Витебского Маркова монастыря, 19 августа – в Николаевском со-
боре Верхнедвинска. В начале декабря 1941 г. был освящён престол по-
лоцкого Софийского Собора.225 Данная тактика имела целью завоевать 
симпатии населения, использовать церковь в антисоветской пропаганде. 
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В ГОБ деятельность религиозных конфессий находилась в компе-
тенции 5-го реферата Конфессиональные общества, который в свою оче-
редь входил в отдел II «с» Культурная политика, последний – в главный 
отдел II Политика. На протяжении всего оккупационного периода 5-й ре-
ферат возглавлял Л. Юрда, регулярно информировавший генерального ко-
миссара В. Кубе, а затем К. фон Готтберга по всем вопросам религиозной 
жизни, получал их указания, контролировал всё, что имело отношение к 
сфере деятельности религиозных конфессий.226 

Русская Православная церковь. Возрождение православной церк-
ви в Беларуси активно поддерживал митрополит Варшавский Дионисий, 
который в 1939 г. лишился власти над православными приходами Запад-
ной Беларуси. Им была создана Белорусская Церковная Рада, в состав ко-
торой вошли архимандрит Филофей, доктор И. Ермоченко, доктор Витуш-
ко, доктор Красовский, Б. Стрельчик. Первое заседание Рады состоялось 9 
сентября 1941 г. На нем был принят меморандум к центральным властям в 
Берлине. В этом обращении предлагалось возвести в сан епископов Фео-
фана (Протасевича), Филофея (Нарко) и Афанасия Мартоса, белорусов по 
национальности. Немецкие власти поддержали данный меморандум. 
Именно тогда Генеральный Комиссариат Беларуси намеревался создать и 
автокефальную православную церковь в Беларуси. С этой целью Р. Ос-
тровский направляет письмо Генерального Комиссариата от 3 октября 
1941 г. епископу Венедикту на имя митрополита Пантелеймона Рожнов-
ского, в котором указывалось необходимость создания автокефальной 
церкви в Беларуси, оговаривалось ее название – «Белорусская Автоке-
фальная Православная Национальная Церковь». Далее оговаривалось, что 
проповедь в храмах и делопроизводство должны вестись на белорусском 
языке, а назначение епископов, благочинных и священников не должно 
производиться без ведома немецких властей. В связи с этим митрополитом 
Пантелеймоном и епископом Венедиктом было проведено официальное 
заседание, на котором собравшиеся постановили принять условия, содер-
жащиеся в письме Генерального Комиссариата Белоруссии. Были сделаны 
первые шаги: перевели резиденцию митрополита из Жировицкого мона-
стыря в Минск, присвоили митрополиту Пантелеймону титул «Митропо-
лит Минский и Всея Беларуси», а со временем планировали открыть и ду-
ховную семинарию. Протокол заседания озаглавлен «Акт № 1 деяния со-
бора епископов белорусской православной церкви от 6 октября 1941 г.».227 
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Для решения неотложных дел в марте 1942 г. митрополитом был со-
зван Собор епископов, на котором рассматривался и был утверждён проект 
Статута Белорусской православной автокефальной церкви. Им же преду-
сматривалось открытие 6 епархий: Полоцко-Витебской, Гродненской, 
Минской, Могилёвской, Новогрудской и Смоленской. На каждую из них 
был назначен епископ.228 Так, 8 марта 1942 г. в Преображенской церкви 
Минска архимандрит Афанасий (Мартос) был рукоположен в сан епископа 
и назначен на кафедру Полоцко-Витебской епархии, но по ряду причин не 
приезжал, находясь в Жировичах.229 

Тем не менее, Собором не была провозглашена автокефалия Бело-
русской церкви. Причина была в том, что Пантелеймон оставался на пози-
циях поддержки Русской Православной Церкви, проводил службы на рус-
ском языке, демонстрируя этим преданность Москве. В итоге его отстра-
нили от управления церковью. 

Архиепископ Филофей, возглавивший после высылки митрополита 
Пантелеймона Рожновского православную церковь в Беларуси, приступив 
к своим обязанностям, издал два меморандума. В первом предписывалось 
«сместить все русофильское духовенство», а второй меморандум преду-
сматривал формирование консистории из трех человек, регистрацию всех 
общин в белорусской церкви к 10 июля 1942 г., мероприятия по подготов-
ке собора и создание издательского органа.230 

5 августа 1942 г. архиепископом Филофеем было издано распоря-
жение № 467 «О созыве Белорусского Церковного Собора», который со-
стоялся 2 сентября 1942 г. На обсуждение было вынесено два вопроса: 
объявление автокефалии и утверждения статута Белорусской автокефаль-
ной православной церкви (БАПЦ). В нём содержалось сто четырнадцать 
параграфов. В сто тринадцатом параграфе было указано, что канониче-
ское объявление автокефалии последует после признания ее всеми авто-
кефальными православными церквями. И. Кушнер утверждал, что авто-
кефальная церковь в период оккупации Беларуси уже существует факти-
чески, необходимо ее лишь канонически оформить. Его поддержал и ар-
хиепископ Филофей, который поставил вопрос о признании автокефалии 
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на голосование. Таким образом, предложение было принято подавляю-
щим большинством голосов при 3 воздержавшихся. В итоге была провоз-
глашена БАПЦ.231 

В это же самое время, пока решался вопрос о провозглашении 
БАПЦ, церковная жизнь в оккупированных районах Беларуси шла своим 
чередом. Так, в начале августа 1941 г. было сформировано ядро будущего 
церковного управления в виде церковного подотдела отдела культуры Ви-
тебской городской управы во главе с В. Еленевским, куда были поданы 
ходатайства об открытии церквей в Лесковичах, Шумилино, Сураже, Чаш-
никах, Лиозно, Ловше, Лужесно и Высочанах. Ровно через год кроме Ви-
тебских Покровской и Казанской церквей также были открыты 24 приход-
ские церкви в различных районах Витебской области: Яновичах, Шумили-
но, Островно, Оболе, Лепеле, Городке, Улле и др. В 1942 г. церковным 
подотделом Витебской горуправы был подготовлен к печати «Настольный 
православный календарь на 1943 г.».232 

Следует отметить, что политика нацистов в отношении церкви изме-
нило и отношение к ней И. Сталина. 8 сентября 1943 г. Собор епископов 
Русской православной церкви в Москве принял постановление, в которой 
осудил измену Родине со стороны как священников, так и верующих. Но, в 
то же самое время, 14 сентября 1943 г. при СНК СССР был создан Совет 
по делам Русской Православной Церкви во главе с начальником ІІІ отдела 
КГБ полковником госбезопасности Г. Карповым. В его задачу входило 
осуществление связи между правительством СССР и Патриархом Москов-
ским и всея Руси по вопросам, которые требовали решения или содействия 
властных структур.233 

С приближением фронта в 1943 г. председатель Витебского Окруж-
ного Благочиннического Управления (создано 15 – 16 июня 1943 г.) игу-
мен Модест (Павлов) был переведён в Спасо-Ефросиньевский монастырь 
Полоцка, а член Церковного Управления (реорганизовано из церковного 
подотдела отдела культуры Витебской горуправы) В. Еленевский переехал 
в Верхнедвинск.234 
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Летом 1944 г. в итоге наступления Красной Армии БАПЦ перестала 
существовать как самостоятельная церковная единица, а её управление 
эмигрировало в Германию. 

Таким образом, в отношение немецко-фашистских оккупационных 
властей к Православной церкви на Беларуси можно выделить несколько 
этапов: первый – июнь – август 1941 г. – в условиях активных фронтовых 
действий церковные дела не интересовали армейское командование и тем 
самым ускользали от оккупационных властей; второй – август – октябрь 
1941 г. – интенсивная формулировка основных принципов отношения ок-
купационного режима к стихийно действовавшей православной церкви; 
третий – октябрь 1941 г. – сентябрь 1942 г. (включая Всебелорусский цер-
ковный собор по объявлению автокефалии православной церкви в Бело-
руссии) – выработка методов и форм ограничения деятельности право-
славной церкви в Белоруссии со стороны оккупационной власти;  четвёр-
тый – октябрь 1942 г. – июль 1944 г. – в связи с резким изменением воен-
но-стратегического положения на фронте, коренным переломом в ходе Ве-
ликой Отечественной войны, развернувшимся антифашистским и парти-
занским движением, гибелью В. Кубе взгляды и принципы относительно 
места православной церкви в Беларуси резко поляризовались. Сама адми-
нистрация стала отходить от принципов Собора, практически не уделяя 
религиозным делам должного внимания.235 

Православная церковь в дальнейшем поплатилась за свою привер-
женность идеи автокефалии. После освобождения Беларуси Московская 
патриархия не позволила ей иметь даже метрополию, как это было на Ук-
раине. Здесь же была создана обычное епископство с центром в Минске – в 
1944 г. кафедру возглавил архиепископ Василий (Ротмиров). 

Католический костёл. На оккупированной территории Беларуси 
развёртывалось и католическая жизнь, но данный процесс протекал более 
сложно по причине сдержанности оккупационных властей к римско-
католической конфессии, приходы которой до начала войны действовали 
только на территории западных белорусских районов. Немцы рассматри-
вали их как пятую колонну польского национального движения на данных 
землях. Оккупационные власти не были заинтересованы в распростране-
нии католической миссионерской деятельности на восточной территории.  
                                                                                                                                                                                     

Віц. дзярж. ун-т; рэдкал.: В.У. Акуневіч (адк. рэд.) і інш. – Віцебск: УА “ВДУ імя П.М. Машэрава”, 
2009. – С. 73. 
235 Силова, С.В. Православная церковь в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (1941 – 
1945 гг.): Монография / С.В. Силова. – Гродно: ГрГУ, 2003. – С. 63. 
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Возрождение католицизма сдерживалось также тем, что в итоге ад-
министративно-территориального деления Беларусь вошла в состав раз-
личных единиц, в связи с этим было утрачено единое руководство костёла, 
т.к. ранее эта была юрисдикция Виленского архидиоцеза. Таким образом, 
католики, проживающие на территории ГОБ, находились в ведении двух 
епископов – Виленского (вначале Р. Ялбжиковского, затем М. Рейниса) и 
Пинского – К. Букрабы. К Виленскому отходили округа Глубокое, Вилей-
ский, Лидский, Слонимский; к Пинскому – Новогрудский, Барановичский, 
Ганцевичский, а Минский, Слуцкий и Борисовский округа номинально 
подчинялись находящемуся в Латвии епископу Слоскану. 

Архиепископ М. Рейнис, желая хоть как-то сохранить связь с дека-
натами за пределами Литвы, назначил в каждую из территориальных еди-
ниц епископскую делегатуру: вице-декана из Гродно кс. А. Куриловича – 
на округ Белосток, декана из Глубокого кс. А. Зенкевича – на территории 
гебитскомиссариатов Глубокое и Вилейка, а лидского декана кс. И. Боя-
рунца – на региональные комиссариаты Лида и Слоним.236 

Несмотря на делавшиеся шаги со стороны католического костёла 
гражданская администрация была резко настроена. Ситуация в некоторой 
степени изменилась с приездом из Вильнюса доктора теологии С. Гляков-
ского. В итоге переговоров власти позволили открыть для служб костёл 
Св. Симеона и Елены, где перед войной располагалась киностудия. 

Много сделал для активизации католической жизни, прибывший в 
сентябре 1941 г. в Минск, ксендз В. Годлевский. Работал вначале главным 
школьным инспектором при генеральном комиссариате Беларуси, а с 
1942 г. занимался только пастырской деятельностью. В этом же году был 
замучен нацистскими властями.237 

Что касается территории восточных районов Витебской области, то 
здесь деятельность католического костёла в некоторых районах Витебщи-
ны (Дриссенский, Лепельский, Ушачский) первоначально по неизвестным 
причинам была запрещена, что вызвало недовольство более чем «20 тысяч 
сильно полонизованных католицизмом белорусов, говорящих на белорус-
ском языке, – отмечалось в сводке полиции безопасности и СД. – Это ис-
ключительно старые люди, которые выражают свое недовольство, так как 
среди молодежи склонность к католицизму до сих пор не наблююдается». 
В самом Витебске воинские части оборудовали здание под молитвенный 

                                                           
236 Ярмусик, Э.С. Католический Костёл в Белоруссии в годы второй мировой войны (1939 – 1945): Моно-
графия / Э.С. Ярмусик. – Гродно: ГрГУ, 2002. – С. 80. 
237 Канфесіі на Беларусі (к. XVIII – XX ст.) / В.В. Грыгор’ева, У.М. Завальнюк, У.І. Навіцкі, А.М. 
Філатава; навук. рэд. У.І. Навіцкі. – Мн.: ВП “Экаперспектыва”, 1998. – С. 225 – 226. 
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дом для католических и протестантских богослужений. Это же здание ис-
пользовалось затем верующими католиками, которые молились на поль-
ском языке и пели польские религиозные песни. Местное православное на-
селение по этому поводу говорило, что «немцы снова доставили польских 
попов». 

Осенью 1941 г. в Полоцке возобновила деятельность прежняя иезу-
итская семинария. Во главе её вновь стал польский иезуит Мирский. Одна-
ко все это шло вразрез с линией немецких оккупационных властей, стре-
мившихся ни в чем не допускать влияния поляков, даже если они, как тот 
же Мирский, выдвигали на первый план борьбу против «большевистской 
заразы». Деятельность Мирского во многом благоприятствовала возрож-
дению католицизма. Он проводил акции от Полоцка, Горбачева, Невеля до 
Рукшениц на территории длиной до 70 километров, обслуживая до 10 ты-
сяч верующих. Ежемесячно проезжал до 300 километров на подводах. 
Опорным пунктом душпастырства стал костел св. Иосафата в Полоцке. 

За период с июля по декабрь 1941 г. 7 ксендзов из Глубокского дека-
ната крестили 6892 человек, освятили 114 браков, исповедовали 5702 ве-
рующих, 39 человек перешли из православия в католицизм.238 

Несмотря на позицию со стороны руководства православной и като-
лической конфессий в активизации религиозной жизни на оккупированной 
территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны, большинство 
священнослужителей, как православного, так и католического вероиспове-
дания, в период немецкой оккупации становились на путь борьбы с нацис-
тами, нередко жертвуя своей жизнью.  

Так, в феврале 1943 г. представители жандармерии предупреждали 
ксендзов во главе с А. Лешевичем о планах нацистов по уничтожению 
д. Росицы Верхнедвинского р-на. Посоветовавшись, они решили остаться 
со своими прихожанами. В итоге жители деревни вместе со священниками 
были уничтожены в ходе карательной операции.239 

Священник Спассо-Преображенской церкви села Острино Гроднен-
ской области П. Голосов во время богослужений систематически зачиты-
вал в церкви приказы Верховного Главнокомандующего И. Сталина и зна-
комил верующих с положением на фронтах и победами Красной Армии.240 
Можно приводить бесконечные примеры мужества со стороны священни-
ков, проявленного за годы оккупации.  

                                                           
238 Ярмусик, Э.С. Католический Костёл в Белоруссии в годы второй мировой войны (1939 – 1945): Моно-
графия / Э.С. Ярмусик. – Гродно: ГрГУ, 2002. – С. 93 – 94. 
239 Канфесіі на Беларусі (к. XVIII – XX ст.) / В.В. Грыгор’ева, У.М. Завальнюк, У.І. Навіцкі, 
А.М. Філатава; Навук. рэд. У.І. Навіцкі. – Мн.: ВП “Экаперспектыва”, 1998. – С. 227. 
240 Силова, С.В. Православная церковь в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (1941 – 
1945 гг.): Монография / С.В. Силова. – Гродно: ГрГУ, 2003. – С. 84. 
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Протестантская церковь. Нельзя не обратить внимания ещё на од-
ну конфессию, протестантскую, и на политику немецко-фашистских окку-
пантов в её отношении в 1941 – 1944 гг. Согласно мнению историка 
Н. Болтрушевича, именно в годы оккупации на Беларуси различные на-
правления протестантизма переживали «своеобразный период ренессанса», 
т.к. борьба большевистской системы власти на рубеже 1920 – 1930-х гг. про-
тив данного течения христианства привело к тому, что под конец 1930-х гг. 
её практически не существовало в БССР.241 Так, с 1941 – 1942 гг. в Мин-
ской области начали функционировать 7 молитвенных домов евангельских 
христиан и баптистов. В Могилёвской области 10 % всех общин этого ре-
лигиозного направления, которые действовали в послевоенные годы, воз-
никли именно в 1942 г. Уже осенью 1941 г. с разрешения немецких властей 
начала действовать группа в Витебске в количестве 40 человек. Продолжа-
ла расти община евангельских христиан и баптистов в Орше. Когда в 
1920 – 1929 гг. водное крещение здесь приняли 18 человек, в 1930 – 
1940 гг. – 13, а в 1941 – 1944 гг. – 10 человек.242 

Таким образом, положение конфессий на оккупированной террито-
рии Беларуси в годы Великой Отечественной войны было довольно слож-
ным и противоречивым. Проводя политику геноцида в отношении местно-
го населения, одновременно открывались храмы, в которых проводились 
службы, шло обучение детей и т.д.  

 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Каким образом был осуществлён административно-территориаль-
ный раздел Беларуси после захвата её территории? 

2. Какие нацистские органы управления были установлены на окку-
пированной территории Беларуси? 

3. В чём заключалось отличие в установлении власти немецко-фа-
шистских захватчиков в западной и восточной части Беларуси? 

4. Дайте оценку белорусскому коллаборационизму в годы оккупа-
ции Беларуси. 

5. Каковы цели коллаборантов в отношении к белорусскому госу-
дарству?  

                                                           
241 Балтрушэвіч, Н.Г. Рэлігійная сітуацыя на тэрыторыі Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны (на 
прыкладзе пратэстанцкай канфесіі) / Н.Г. Балтрушэвіч // Европа во второй мировой войне: история, 
уроки, современность. Материалы международной научно-теоретической конференции, 5 – 6 мая 2005 г. – 
Витебск: Издательство УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2005. – С. 54. 
242 Там же, С. 54. 
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6. Дайте характеристику вспомогательным полицейским формиро-
ваниям и их действиям, имевшим место на территории Беларуси в годы 
Великой Отечественной войны. 

7. Какую роль играла Русская освободительная народная армия на 
территории Беларуси в годы нацисткой оккупации? 

8. Расскройте планы украинских националистов по отношению к 
захваченной территории Украины и Беларуси. 

9. Дайте характеристику системы концентрационных лагерей на 
территории Беларуси. 

10. Что означает понятие «окончательное решение еврейского воп-
роса»? 

11. Назовите одну из самых крупных карательных операций на тер-
ритории Витебской области? Каковы её результаты? 

12. Раскройте основные моменты экономической и селскохозяйст-
венной политики немецко-фашистских оккупационных властей на терри-
тории Беларуси. 

13. Цели проведения аграрной реформы 1942 г. 
14. Охарактеризуйте денежно-кредитную систему на оккупирован-

ной территории Беларуси в 1941 – 1944 гг. 
15. Раскройте процесс вывоза материальных ресурсов и культурных 

ценностей с территории Беларуси. Штаб А. Розенберга и его деятельность. 
16. Каким образом происходил процесс вывоза населения на прину-

дительные работы в Германию? Программы Ф. Заукеля. 
17. Дайте характеристику положению остарбайтеров в Третьем рейхе. 
18. Цели нацистской пропаганды и агитации. Перечислите печатные 

органы оккупационных властей, существовавшие на территории Беларуси 
в 1941 – 1944 гг. Деятельность радио и театра. 

19. Охарактеризуйте школьную систему образования, установлен-
ную немецко-фашистскими захватчиками на оккупированной террито-
рии Беларуси. 

20. Дайте оценку религиозной ситуации на территории Беларуси в 
годы Великой Отечественной войны. 
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Тема 7 
 

ПАРТИЗАНСКАЯ И ПОДПОЛЬНАЯ БОРЬБА 
НА ОККУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 

 

7.1. Деятельность первых партизанских отрядов, диверсионных 
групп и подпольных организаций. Витебские (Суражские) «ворота» 

Важнейшей составляющей частью борьбы советского народа с окку-
пантами, существенным фактором в достижении победы являлось парти-
занское и подпольное движение. 

Ещё до момента подписания директивы, направ-
ленной на организацию различных форм борьбы на 
оккупированной территории, 22 – 23 июня 1941 г. не-
мецкие источники сообщали о фактах партизанских 
вылазок и диверсий против немецких войск в западных 
районах Беларуси. В составе первых партизанских от-
рядов было много сотрудников органов государствен-
ной безопасности. Уже 26 июня 1941 г. на территории 
Минской, Могилёвской и Витебской областей ими бы-
ло создано 14 партизанских отрядов, в которых числи-
лось 1 162 человека.1  

В числе первых партизанских отрядов Бела-
руси, которые начали свои операции в конце июня 
1941 г., были Пинский партизанский отряд (коман-
дир – В. Корж) и партизанский отряд «Красный 
Октябрь» (командир – Т. Бумажков). Вслед за ними 
были созданы отряды «Батьки Миная» (командир – 
М. Шмырев) и М. Жуковского.2  

В короткие сроки партизанское движение в Бе-
ларуси стало серьезной силой противостоящей немец-
ко-фашистским войскам, которую пришлось признать 
официальным лицам Третьего рейха. 20 июля 1941 г. 
немецкое агентство «Трансокеан» сообщило, что бело-
русские партизаны напали на штаб 121-й пехотной ди-
визии вермахта, убили многих солдат и офицеров, в 
том числе командира дивизии генерала Ланселя.3 Со-
                                                           
1 Попов, Ю.А. Из истории начального этапа партизанского движения / Ю.А. Попов // Отечественная ис-
тория. – 2005. – № 2. – С. 71. 
2 Лемяшонак, У. Партызанскі рух у Вялікую Айчыннуя вайну / У. Лемяшонак // Энцыклапедыя гісторыі 
Беларусі: У 6 т. Т. 5. М – Пуд / Беларус. Энцыкл.; Рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) і інш.; Маст. 
Э.Э. Жакевіч. – Мн.: БелЭН, 1999. – С. 413.  
3 Калинин, П.З. Партизанская республика / П.З. Калинин. – М.: Воениздат, 1964. – С. 36 – 38.  

Командир отряда 
«Батьки Миная» 
М. Шмырёв 
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Т. Бумажков 
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винформбюро подтвердило это 24 июля 1941 г. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 6 августа 1941 года Т. Бумажков и Ф. Павловский 
первыми в Великой Отечественной войне из партизан были удостоены 
звания Героя Советского Союза, а М. Жуковский награжден орденом Ле-
нина. К этому времени на счету отряда «Красный Октябрь» были сотни 
убитых и плененных гитлеровцев, несколько десятков уничтоженных тан-
ков и бронемашин, 20 взорванных мостов, пущенный под откос бронепо-

езд и разгромленный в деревне Озерня штаб пехот-
ной дивизии (разгромлен во взаимодействии с осо-
бым механизированным отрядом подполковника 
Л. Курмышева). Отряд М. Жуковского прославился в 
конце июля 1941 г. дерзким разгромом немецких гар-
низонов в райцентрах Слуцк и Красная Слобода.4 

Основные задачи партизанской борьбы бы-
ли сформулированы в совместной директиве Сов-
наркома Союза ССР и ЦК ВКП(б) Партийным и 
советским организациям прифронтовых областей 
от 29 июня 1941 г., в которой говорилось: «… в заня-

тых врагом районах создавать партизанские отряды и диверсионные груп-
пы для борьбы с частями вражеской армии, для разжигания партизанской 
войны всюду и везде, для взрыва мостов, дорог, порчи телефонной и теле-
графной связи, поджога складов и так далее…».5 

30 июня ЦК КП(б)Б в Могилеве была принята и разослана в об-
ласти и районы Директива № 1 о подготовке к переходу на подпольную 
работу партийных организаций районов, которые находились под угро-
зой немецко-фашистской оккупации. В директиве подчеркивалась необхо-
димость немедленного создания подпольных партийных органов для орга-
низации борьбы с оккупантами, для руководства партизанским и подполь-
ным движением.6 

В последующей директиве № 2 ЦК КП(б)Б от 1 июля 1941 г. «О 
развертывании партизанской войны в тылу врага» отмечалось, что 
«…все местности Белоруссии, занятые врагом, должны немедленно по-

                                                           
4 Партизанское движение в Белоруссии. Режим доступа: http://mod.mil.by/51partizany.html.  
5 Директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) Партийным и советским организациям прифронтовых областей от 
29 июня 1941 г. // Русский архив: Великая Отечественная. Том 20 (9). Партизанское движение в годы 
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. – М.: ТЕРРА, 1998. – С. 17 – 18. 
6 Директива ЦК КП(б)Б партийным органам о подготовке к переходу на подпольную работу парторгани-
заций районов, находившихся под угрозой фашистской оккупации от 30 июня 1941 г. // Всенародное 
партизанское движение в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 – июль 1944). 
Документы и материалы в 3 т. Т. 1. Зарождение и развитие партизанского движения в первый период 
войны: июнь 1941 – ноябрь 1942 г. – Мн., 1967. – С. 52 – 53. 
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крыться густой сетью партизанских отрядов, ведущих непрерывную ожес-
точенную борьбу на уничтожение врага» и т.д.7  

С этой целью при помощи органов госбезопас-
ности 18 июля 1941 г. при ЦК КП(б)Б была органи-
зована партизанская школа под руководством 
полковника И. Старинова, в которой готовились 
диверсионные группы и отряды по разложению тыла 
противника. Первый набор составил 400 человек.8  

За июль – сентябрь 1941 г. в восточной, еще не 
оккупированной части Беларуси на краткосрочных кур-
сах и в центрах подготовки партизан были образованы 
430 отрядов, где насчитывалось более 8 000 человек. 

В апреле 1942 г. по решению ЦК КП(б)Б были 
созданы специальные курсы, размещавшиеся во Владимирской обл. не-
далеко от г. Мурома. Поскольку курсантами были в основном белорусы, 
отсюда и название «Особый белорусский сбор». Через эти курсы прошли 
около 3 тыс. человек, были сформированы и отправлены в тыл врага 14 
партизанских отрядов и 92 организаторские группы. В дальнейшем на их 
базе в октябре 1942 г. была создана Белорусская школа подготовки парти-
занских работников.9 

Что касается форм организации на начальном этапе войны, то 
партизанские формирования представляли собой отдельные группы, от-
ряды, батальоны и полки различной численности. Зимой 1941 г. мно-
гие из них в силу ряда причин, а именно отсутствия боевого опыта, под-
держки с «Большой земли» и тяжёлых условий существования потеряли 
боеспособность и прекратили борьбу. Крупные формирования (полки и ба-
тальоны), насчитывавшие до нескольких сотен человек, распадались на от-
дельные отряды и группы. Отрядная форма организации партизанских сил 
утвердилась во всех оккупированных районах, которая стала наиболее ти-
пичной и основной организационной единицей партизанских формирова-
ний. Численность отрядов обычно составляла несколько десятков человек. 

                                                           
7 Директива ЦК КП(б)Б партийным, советским и комсомольским организациям о развёртывании парти-
занской войны в тылу врага от 1 июля 1941 г. // Всенародное партизанское движение в Белоруссии в го-
ды Великой Отечественной войны (июнь 1941 – июль 1944). Документы и материалы в 3 т. Т. 1. Зарож-
дение и развитие партизанского движения в первый период войны: июнь 1941 – ноябрь 1942 г. – Мн., 
1967. – С. 77.  
8 Попов, Ю.А. Из истории начального этапа партизанского движения / Ю.А. Попов // Отечественная ис-
тория. – 2005. – № 2. – С. 72. 
9 Трубчик, П.А. Организационное становление партизанских формирований на территории Белоруссии в 
годы Великой Отечественной войны / П.А. Трубчик // Партизанское движение в Беларуси и его роль в 
разгроме фашистских захватчиков в 1941 – 1944 годах: материалы Междунар. научно-практ. конф. 
(Минск, 25 – 26 июня 2009 г.) / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории, М-во обороны Респ. Беларусь; 
редкол.: М.В. Мясникович (пред.) и др. – Минск: Беларус. Навука, 2009. – С. 334 – 335. 
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С подъёмом партизанского движения количество отрядов и их численность 
стали расти. Так, в 1942 г. многие отряды насчитывали по 150 – 200 и бо-
лее партизан.10 

Первое партизанское соединение (прообраз бригады) было созда-
но в январе 1942 г. в Октябрьской партизанской зоне (Полесская об-
ласть) и объединяло 14 отрядов (более 1 300 бойцов). Общее руково-
дство соединением осуществлял совет командиров (председатель – коман-
дир отряда «Красный Октябрь» Ф. Павловский). Соединение действовало 
зимой и весной 1942 г. под названием «гарнизон Ф. Павловского».11 

Большое влияние на развитие партизанского движения оказала побе-
да Красной Армии под Москвой. В результате наступательных операций 
советские войска в феврале 1942 г. приблизились к территории Беларуси. 
В связи с этим нельзя обойти вниманием Торопецко-Холмскую операцию, 
осуществлённую в январе – феврале 1942 г. войсками 4-й ударной армии 
Калининского фронта и партизанами отрядов М. Бирулина, М. Дьячкова, 
М. Шмырёва и Я. Захарова, в результате которой образовался 40-кило-
метровый пролом (Витебские (Суражские) «ворота») в линии фронта на 
стыке групп армий «Центр» и «Север» от Усвят до Велижа, действовавший 
с 10 февраля до 29 сентября 1941 г.12 

Вблизи «ворот» разместилась созданная 20 марта 1942 г. Северо-
Западная оперативная группа ЦК КП(б)Б под руководством секретаря ЦК 
Г. Эйдинова. Основной её задачей было установление связи с действовав-
шими на оккупированной территории Беларуси коммунистическим под-
польем и партизанскими отрядами и оказание им всевозможной помощи. 
Кроме этого, на самой линии «ворот» разместился Витебский подпольный 
обком, а затем и группа Минского подпольного обкома партии. Следует 
отметить, что через них прошло свыше 160 групп и отрядов, более 3 тыс. 
человек, партизанам было доставлено свыше 5 тыс. единиц стрелкового 
оружия.13 

Таким образом, на начальном этапе военных действий на территории 
Беларуси в июне 1941 г. партизанское движение испытало определённые 
трудности, связанные с его зарождением, становлением, поиском наиболее 
приемлемых форм организации. Это было обусловлено отсутствием под-
готовленных кадров, разработанной системы руководства, заранее подго-
                                                           
10 Сухоруков, В.Е. Развитие организационных структур партизанских формирований в годы Великой 
Отечественной войны / В.Е. Сухоруков // Партизанское движение в Беларуси и его роль в разгроме фа-
шистских захватчиков в 1941 – 1944 годах: материалы Междунар. научно-практ. конф. (Минск, 25 – 26 
июня 2009 г.) / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории, М-во обороны Респ. Беларусь; редкол.: 
М.В. Мясникович (пред.) и др. – Минск: Беларус. Навука, 2009. – С. 434 – 438.  
11 Партизанское движение в Белоруссии. Режим доступа: http://mod.mil.by/51partizany.html. 
12 Хаўратовіч, І.П. Віцебскія “вароты” / І.П. Хаўратовіч // Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне, 1941 – 
1945: энцыкл. / рэд. кал.: І.П. Шамякін (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 1990. – С. 134. 
13 Витебские (Суражские) ворота. Режим доступа: http://www.pobeda.witebsk.by/land/epizode/suraj/.  
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товленных баз с оружием и боеприпасами, продовольствием и медикамен-
тами. Всего этого могло и не быть, если бы в конце 1930-ых гг. не была бы 
изменена военная доктрина, предусматривавшая быстрое смещение воен-
ных действий на территорию противника. В связи с этим партизанские от-
ряды были распущены. А ведь к этому было сформировано 6 соединений 
численностью от 300 до 500 человек: Минский, Борисовский, Бобруйский, 
Мозырский, Полоцкий, Слуцкий.14 

 
7.2. Становление и развитие партизанского движения. ЦШПД. 
БШПД. Организационная структура партизанских формирований 

Расширение масштабов партизанской войны требовало централиза-
ции руководства и координации боевых действий партизанских формиро-
ваний. В связи с этим появилась необходимость в создании единого органа 
военно-оперативного руководства партизанской войной.  

24 мая 1942 г. заместитель наркома обороны генерал-полковник ар-
тиллерии Н. Воронов обратился к И. Сталину с пред-
ложением о создании единого центра по руководству 
партизанскими и диверсионными действиями, обосно-
вав это тем, что почти годичный опыт войны показал 
низкий уровень руководства партизанской борьбы в 
тылу врага: «Партизанской войной у нас занимаются 
ЦК ВКП (б), НКВД, немного Генеральный штаб и ряд 
руководящих работников Белоруссии и Украины».15 
 Согласно постановлению ГКО № 1837 от 30 мая 
1942 г. при ставке Верховного Главнокомандования 
Красной Армии был создан Центральный штаб пар-
тизанского движения (ЦШПД) во главе с секретарём 
ЦК КП(б)Б П. Пономаренко. Его заместителем от 
НКВД стал В. Сергиенко, от Генштаба РККА – 
Т. Корнеев.16 
 Одновременно с ЦШПД при Военных советах соответствующих 
фронтов были созданы фронтовые штабы партизанского движения: Укра-

                                                           
14 Павлова, Е.Я. Подготовка партизанских кадров в Белоруссии (конец 1920-х – 1944 г.) / Е.Я. Павлова // 
Партизанское движение в Беларуси и его роль в разгроме фашистских захватчиков в 1941 – 1944 годах: 
материалы Междунар. научно-практ. конф. (Минск, 25 – 26 июня 2009 г.) / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-
т истории, М-во обороны Респ. Беларусь; редкол.: М.В. Мясникович (пред.) и др. – Минск: Беларус. На-
вука, 2009. – С. 261.  
15 Пятницкий, В.И. За линией советско-германского фронта / В.И. Пятницкий // Новая и новейшая исто-
рия. – 2005. – № 3. – С. 18.  
16 Постановление ГКО № 1837 о создании Центрального штаба партизанского движения при Ставке ВГК 
от 30 мая 1942 г. // Русский архив: Великая Отечественная. Том 20 (9). Партизанское движение в годы 
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. – М.: ТЕРРА, 1998. – С. 114 – 115. 
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инский (при Военном совете Юго-Западного фронта), Брянский, Западный, 
Калининский и Ленинградский.17 

Перед Центральным и фронтовыми штабами партизанского 
движения стояли задачи дезорганизации тыла противника путём 
развертывания массового сопротивления захватчикам в городах и 
населенных пунктах, разрушения его коммуникаций и линий связи, 
уничтожения складов и баз с боеприпасами, вооружением и горючим, 
нападения на воинские штабы, полицейские участки и комендатуры, 
административно-хозяйственные учреждения, усиления разведывательной 
деятельности и т.д. Соответственно поставленным задачам определялась и 
структура штабов. В составе Центрального штаба были сформированы 6 
отделов: оперативный, разведывательный, связи, кадров, материально-
технического обеспечения и общий. В последующем они пополнились 
политическим, шифровальным, секретным и финансовым отделами. Почти 
аналогичную организацию, только в уменьшенном составе, имели и 
фронтовые штабы. Сфера деятельности фронтового штаба определялась 
полосой того фронта, при военном совете которого он был создан.18 

До момента создания Белорусского штаба партизанского движения  
на территории Беларуси организацией и руководством партизанскими от-
рядами совместно с руководством ЦК КП(б)Б осуществлял ЦШПД, опер-
отдел которого поддерживал тесную связь с 65 партизанскими отрядами 
общей численностью 17 тыс. человек, из них до 10 тыс. действовали в Ви-
тебской обл.19 

Главной задачей оперативной деятельности по белорусскому на-
правлению заключалась в восстановлении связи с действовавшими парти-
занскими отрядами и группами на всей территории республики, в совмест-
ном с ЦК КП(б)Б проведении мероприятий по дальнейшему развитию и 
активизации боевых действий партизанских сил, развитию диверсионных 
действий партизанских сил, развитию диверсионных действий на комму-
никациях противника, организации помощи партизанам оружием, боепри-
пасами, минно-подрывными средствами, улучшению связи и т.д. Опера-
тивная деятельность в связи с поставленными задачами до октября 1942 г. 
осуществлялась через Калининский, Западный и Брянский штабы парти-
занского движения.20 

                                                           
17 Пятницкий, В.И. За линией советско-германского фронта / В.И. Пятницкий // Новая и новейшая исто-
рия. – 2005. – № 3. – С. 19. 
18 Князьков, А.С. Оккупационный режим. Партизанское движение / А.С. Князьков // Война и общество, 
1941 – 1945: в 2-х кн. Кн. 2. – М., 2004. – С. 264 – 292. 
19 Литвин, А.М. Планирование и координация боевых действий партизанских сил Беларуси / А.М. Лит-
вин // Беларусь. 1941 – 1945: Подвиг. Трагедия. Память. В 2 кн. Кн. 2. / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т 
истории; редкол.: А.А. Коваленя (пред.) и др. – Минск: Беларус. навука, 2010. – С. 260. 
20 Там же, С. 260. 
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В дальнейшем постановлением ГКО от 9 сен-
тября 1942 г. образован Белорусский штаб парти-
занского движения (БШПД) во главе с секретарем 
ЦК КП(б)Б П. Калининым, заместитель – секретарь 
ЦК КП(б)Б Р. Эйдинов. Первоначально размещался в 
деревнях Шейно и Тимохино Торопецкого р-на Кали-
нинской обл., с ноября 1942 г. – в Москве, затем на ст. 
Сходня возле Москвы, а с февраля 1944 г. в д. Чонки 
Гомельского р-на.21 

Структура БШПД постоянно менялась и усо-
вершенствовалась по мере усложнения функций ру-
ководства партизанским движением. В 1944 г. штаб 
состоял из командования, 10 отделов (оперативный, 
разведывательный, информационный, связи, кадров, шифровальный, мате-
риально-технического обеспечения, финансовый, секретный, инженерно-
технический), санитарной службы, административно-хозяйственной части, 
комендантского взвода. Непосредственно ему подчинялись стационарный 
и передвижной узлы связи, учебно-резервный пункт, экспедиционно-
транспортная база, 119-й особый авиаотряд с аэродромной командой. 
 В своей деятельности руководствовался директивными документами 
ЦК ВК(б), ГКО СССР и других высших органов государственного и воен-
ного управления. Кроме основного штаба были созданы к тому же вспомо-
гательные органы управления – представительства и оперативные группы 
БШПД при Военных советах фронтов, в задачи которых входило обеспе-
чение управления партизанскими соединениями и отрядами, базировав-
шимися в полосе наступления этих фронтов, согласование боевых задач 
партизан с действиями регулярных частей и соединений Красной Армии. В 
разное время БШПД имел на 1-м Прибалтийском, Западном, Брянском, 
Белорусских фронтах свои представительства, а на Калининском, 1-м, 2-м, 
3-м Белорусских фронтах и в 61-й армии – оперативные группы.22 
 На момент создания БШПД в тылу регулярных частей вермахта на 
территории Беларуси действовало 324 партизанские отряды, из них 168 
входили в состав 32 бригад. 

Таким образом, анализируя партизанское движение на оккупиро-
ванной территории Советского Союза, в том числе и Беларуси, можно 
выделить четыре периода в организации и развитии партизанского 
движения:  

                                                           
21 Манаенкаў, А.Л. Беларускі штаб партызанскага руху / А.Л. Манаенкаў // Беларусь у Вялікай Айчыннай 
вайне, 1941 – 1945: энцыкл. / рэд. кал.: І.П. Шамякін (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 1990. – С. 80. 
22 Там же, С. 81. 
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Первый период – июнь 1941 г. – 30 мая 1942 г. – период становле-
ния партизанской борьбы, политическое руководство которой осуществля-
ла в основном Компартия, оперативное планирование боевой деятельности 
отсутствовало. Основная роль в организации партизанских отрядов при-
надлежала органам НКГБ и НКВД. Существенной особенностью данного 
периода было то, что важным резервом для развития партизанского дви-
жения явились десятки тысяч командиров и бойцов Красной Армии, ока-
завшиеся во вражеском тылу в силу вынужденных обстоятельств. 

Второй период – с 30 мая 1942 г. по март 1943 г. – характеризуется 
переключением партийных органов с политического на непосредственное 
руководство партизанской борьбой. Наркомат внутренних дел и разведор-
ганы РККА передали партизанские формирования республиканским и об-
ластным штабам партизанского движения. 

Третий период (с апреля 1943 г. по январь 1944 г. – до момента лик-
видации ЦШПД). Партизанское движение становится управляемым. При-
нимаются меры по координации действий партизанских формирований с 
войсками Красной Армии. Военное командование планирует партизан-
скую борьбу в полосах фронтов. 

Последний, четвёртый, – январь 1944 г. до мая 1945 г. – характе-
ризуется преждевременной ликвидацией органов руководства партизан-
ским движение, свёртыванием военно-технического и материального 
обеспечения партизанских сил. В это же время партизанские формирова-
ния перешли к непосредственному взаимодействию с советскими войска-
ми.23 

На протяжении 1941 – 1944 гг. действовали различные партизанские 
формирования. Строились они преимущественно по войсковому принци-
пу. Структурно состояли из соединений, бригад, полков, отрядов и групп. 

Партизанское соединение – одна из организационных форм объе-
динения партизанских бригад, полков, отрядов, которые действовали на 
территории, оккупированной немецко-фашистскими захватчиками. Боевой 
и численный состав данной формы организации зависел от партизанских 
сил в районе их дислокации, мест размещения, материального обеспече-
ния, характера боевых задач. В боевой деятельности партизанского соеди-
нения совмещались обязательное выполнение приказов объединённого 
командования всеми формированиями соединения при решении общих 
боевых задач и максимальная самостоятельность в выборе методов и форм 
борьбы. На оккупированной территории Беларуси в разное время действо-
вало около 40 территориальных соединений, имевшие названия партизан-

                                                           
23 Боярский, В.И. Партизаны и армия: История утерянных возможностей / В.И. Боярский. – Мн.: Харвест; 
М.: АСТ, 2001. – С. 250 – 251.  
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ских соединений, военно-оперативных групп (ВОГ) и оперативных цен-
тров: Барановичское, Брестское, Вилейское, Гомельское, Могилёвское, 
Минское, Полесское, Пинское областные соединения; соединения Бори-
совско-Бегомльской, Ивенецкой, Лидской, Южной зоны Барановичской 
области, Южно-Припятской зоны Полесской области, Слуцкой, Столбцов-
ской, Щучинской зон; Кличевский оперативный центр; Осиповичская, Бы-
ховская, Белыничская, Березинская, Кировская, Кличевская, Круглянская, 
Могилёвская, Рогачёвская, Шкловская военно-оперативные группы; пар-
тизанское соединение «Тринадцать» и др. Следует отметить, что большин-
ство партизанских соединений были образованы в 1943 г. Кроме отрядов, 
полков, бригад, которые входили в соединение, часто формировались спе-
циальные подразделения автоматчиков, артиллеристов, миномётчиков, ко-
торые подчинялись непосредственно командиру соединения. Возглавляя 
соединения, обычно секретари подпольных обкомов, межрайкомов партии 
или офицеры Красной Армии; управление осуществлялось через Штабы 
соединений.24 
 Партизанская бригада являлась основной организационной формой 
партизанских формирований и состояла обычно из 3 – 7 и более отрядов 
(батальонов) в зависимости от их численности. Многие из них включали 
кавалерийские подразделения и подразделения тяжёлого оружия – артил-
лерийские, миномётные и пулемётные взводы, роты, батареи (дивизионы). 
Численность партизанских бригад не была постоянной и колебалась в 
среднем от нескольких сотен до 3 – 4 и более тысяч человек. Управление 
бригады обычно состояло из командира, комиссара, начальника штаба, за-
местителей командира по разведке, диверсиям, помощника командира по 
обеспечению, начальника медицинской службы, заместителя комиссара по 
комсомолу. В большинстве бригад были штабные роты или взводы связи, 
охраны, радиостанция, подпольная типография, у многих – свои госпита-
ли, мастерские по ремонту оружия и имущества, взводы боеобеспечения, 
посадочные площадки для самолётов.25 

На территории Беларуси первым подобным бригаде соединением 
был гарнизон Ф. Павловского, созданный в январе 1942 г. в Октябрьском 
р-не. На Витебщине таковым являлись бригады 1-я Белорусская и «Алек-
сея», действовавших в Суражском и смежных с ним районах. Всего дейст-
вовало около 199 бригад.26 
                                                           
24 Сухоруков, В.Е. Развитие организационных структур партизанских формирований в годы Великой 
Отечественной войны / В.Е. Сухоруков // Партизанское движение в Беларуси и его роль в разгроме фа-
шистских захватчиков в 1941 – 1944 годах: материалы Междунар. научно-практ. конф. (Минск, 25 – 26 
июня 2009 г.) / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории, М-во обороны Респ. Беларусь; редкол.: 
М.В. Мясникович (пред.) и др. – Минск: Беларус. навука, 2009. – С. 436. 
25 Там же, С. 436. 
26 Партызанская брыгада // Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне, 1941 – 1945: энцыкл. / рэд. кал.: 
І.П. Шамякін (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 1990. – С. 398. 
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Партизанский полк как одно из формирований партизан не имел та-
кого распространения как выше перечисленные соединения и бригады. 
Основное распространение получил на территории Могилёвской и Смо-
ленской областей. По своей структуре он повторяет структуру партизан-
ской бригады.27 

Партизанский отряд за годы войны стал одной из основных органи-
зационных структур и наиболее распространённой боевой единицей парти-
занских формирований. По предназначению отряды делились на обыкно-
венные (унитарные), специальные (разведывательно-диверсионные), кава-
лерийские, артиллерийские, штабные, резервные, местной самообороны, 
маршевые. Первоначально отряды имели по 25 – 70 партизан, делились на 
2 – 3 боевые группы.28 

Первые партизанские отряды носили название по месту дислоцирова-
ния, по фамилии или кличке командира (например, отряд «Батьки Миная», 
организованный в июне 1941 г. из рабочих фабрики д. Пудоть между Сура-
жем и Усвятами). Позже давались имена известных полководцев, политиче-
ских, военных деятелей Советской республики, героев гражданской войны 
(например, партизанский отряд 3-й имени Жукова, 2-й имени Чкалова, имени 
Кирова, действовали на территории Шарковщинского р-на); партизан, кото-
рые погибли, или названия, которые отражали патриотические и волевые мо-
тивы или политическую направленность в борьбе (партизанский отряд 3-й 
«Бесстрашный», действовавший на территории Полоцкого и Россонского р-
ов). Многие отряды имели номерные обозначения. Всего на территории Бе-
ларуси действовало около 1 255 партизанских отрядов. 

Наименьшей единицей партизанских формирований является груп-
па. Создавалась партийными и советским органами преимущественно на 
оккупированной нацистами территории из числа военнослужащих, попав-
ших в окружение, а также местного населения. Численный состав и воору-
жение групп были разнообразными, зависели от характера задач и усло-
вий, в которых каждая из них создавалась и действовала.29 

Из выше сказанного следует, что структура партизанских формиро-
ваний имела, с одной стороны, имела схожие черты с регулярными воински-
ми формированиями, в тоже время не имела единой для всех структуры. 

                                                           
27 Партызанскі полк // Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне, 1941 – 1945: энцыкл. / рэд. кал.: І.П. Шамякін 
(гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 1990. – С. 476. 
28 Сухоруков, В.Е. Развитие организационных структур партизанских формирований в годы Великой 
Отечественной войны / В.Е. Сухоруков // Партизанское движение в Беларуси и его роль в разгроме фа-
шистских захватчиков в 1941 – 1944 годах: материалы Междунар. научно-практ. конф. (Минск, 25 – 26 
июня 2009 г.) / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории, М-во обороны Респ. Беларусь; редкол.: 
М.В. Мясникович (пред.) и др. – Минск: Беларус. Навука, 2009. – С. 437. 
29 Там же, С. 438. 
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Огромное значение для поднятия морального духа и патриотизма 
имела «Присяга белорусского партизана», утверждённая в мае 1942 г.: «Я, 
гражданин Союза Советских Социалистических Республик, верный сын 
героического белорусского народа, присягаю, что не пожалею ни сил, ни 
самой жизни для дела освобождения моего народа от немецко-фашистских 
захватчиков и извергов и не сложу оружия до того времени, пока родная 
белорусская земля не будет очищена от немецко-фашистской погани. … Я 
клянусь, за сожженные города и деревни, за кровь и смерть наших жён и 
детей, отцов и матерей, за насилие и издевательства над моим народом, 
жестоко мстить врагу и безупречно, не останавливаясь ни перед чем, все-
гда и везде смело, решительно, дерзко и безжалостно уничтожать немец-
ких оккупантов….».30 

В целом в партизанском движении в Беларуси в годы Великой Отече-
ственной войны по официальным данным приняли участие 373 492 челове-
ка. Среди них находились представители почти 70 национальностей СССР и 
многих европейских народов: сотни поляков, чехов и словаков, югославов, 
десятки венгров, французов, бельгийцев, австрийцев, голландцев.31 

 
7.3. Формы партизанской борьбы. «Рельсовая война» и её цели 

Большое значение в ведении боевых действий в тылу противника 
имеют тактические приёмы партизанской войны. С одной стороны, у них 
много общего с боевыми действиями регулярных войск, с другой – её при-
сущи специфические особенности – партизанский фронт существует без 
флангов и тыла. 

Действия партизан включали в основном три вида деятельности: 
боевую, диверсионную и разведывательную, и проводились в четырёх ос-
новных формах: операции отдельных отрядов в одном административном 
районе; действия группы отрядов и соединений на территории, превра-
щённой в партизанские зоны и края; партизанские операции во взаимодей-
ствии с частями регулярной армии и рейды партизанских формирований 
по оккупированной врагом территории. 

Наиболее эффективным способом боевых действий партизан явля-
лись диверсии, особенно широко проводившиеся на вражеских коммуни-
кациях. И если в начале войны они носили эпизодический характер, то в 
последующем, с созданием партизанских штабов, стали объединяться об-

                                                           
30 Присяга белорусского партизана // Всенародное партизанское движение в Белоруссии в годы Великой 
Отечественной войны (июнь 1941 – июль 1944). Документы и материалы в 3 т. Т. 1. Зарождение и развитие 
партизанского движения в первый период войны: июнь 1941 – ноябрь 1942 г. – Мн., 1967. – С. 176 – 177.  
31 Борьба против оккупации в Беларуси. Режим доступа: http://archives.gov.by/index.php?id=104037. 
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щим замыслом и переросли в форму крупных операций, согласованных по 
времени и месту с операциями действующей армии.  

Выдвигая диверсии на коммуникациях противника на первое место 
среди других видов партизанских действий, ЦШПД объяснял это рядом 
причин: малое число участников и необходимых средств по сравнению с 
другими видами операций; небольшие потери партизан по сравнению с 
вражескими; отвлечение значительных сил врага на охрану своих ком-
муникаций, что уменьшало возможности противника вести активные 
действия против партизан. Более широкий выбор мест для проведения 
операций по сравнению с другого рода действиями, например, по раз-
грому гарнизонов.  

Для работы на коммуникациях противника партизаны обладали раз-
нообразной минно-подрывной и поджигательной техникой. Посредством 
мин и фугасов весом от 200 г до 10 кг небольшие группы партизан-
диверсантов пускали под откос воинские эшелоны. При этом учитывалась 
не только сила взрыва, но и кинетическая энергия поезда, которая усили-
вала разрушение подвижного состава. Танковый или пехотный батальоны, 
имеющие определенную силу в бою, были совершенно беспомощны про-
тив мины, установленной небольшой группой партизан-минеров или ди-
версантом-одиночкой.  

Важная роль отводилась небольшим диверсионно-разведывательным 
группам, за которыми, как правило, закреплялись определенные участки 
железных дорог, где они действовали продолжительное время. Диверсион-
ные группы обычно передвигались днём в лесных массивах, а ночью по 
полям и полевым дорогам, соблюдая меры охраны и разведки. Они избега-
ли населенных пунктов и столкновений с противником, пока не достигали 
заданного места диверсии. Если группы возглавлялись опытными и реши-
тельными командирами, они были неуловимы. При столкновениях с про-
тивником они стремились оторваться от него, часто применяя при этом 
минные заграждения и гранаты замедленного действия.32 Так, на террито-
рии Витебской области, начиная с осени 1942 г., действовало около 16 
спецгрупп по проведении, в том числе и диверсионных, работ. Например, 
группа «Невского» (руководитель Ф. Новиков) действовала в Витебском и 
Полоцком районах. Во время осуществления диверсий подорвано 5 враже-
ских эшелонов, уничтожено более 500 немецких солдат и офицеров. Взо-
рван 1 шоссейный мост, получена разведывательная информация об обста-
новке в тылу противника. Выполнив задание и израсходовав боеприпасы, 

                                                           
32 Пятницкий, В.И. За линией советско-германского фронта / В.И. Пятницкий // Новая и новейшая исто-
рия. – 2005. – № 3. – С. 26 – 27.  
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спецгруппа "Невского" в декабре 1942 г. вышла из-за линии фронта. В ян-
варе 1943 г. спецгруппа повторно вышла в тыл врага.33 

«Рельсовая война». В июле 1943 г. ЦШПД был разработан план 
операции, получившей название «Рельсовая война», целью которой явля-
лось нанесение одновременных повсеместных ударов по железным доро-
гам противника с их полной дезорганизацией и срывом операций непри-
ятеля на фронтах. 14 июля 1943 г. ЦШПД был разослан в штабы республи-
канских и областных формирований специальный приказ «Об партизан-
ской «рельсовой войне» на коммуникациях врага».34 В Беларуси к партиза-
нам были направлены 32 представителя ЦШПД; с 16 июля по 5 августа из 
советского тыла белорусскими партизанами было получено 144 т. груза, в 
том числе 36,5 т. тола, 522 мины, 35 противотанковых орудий, взрыватели, 
и т.д.35 Кроме того, к выполнению операции ЦШПД были привлечены ле-
нинградские, калининские, смоленские, орловские и часть украинских 
партизан – всего 167 бригад и отдельных отрядов. За каждым из них за-
креплялись участки и объекты действий.  

Реализация плана «Рельсовая война» началась в ночь на 3 августа 
1943 г., когда около 74 тыс. партизан Беларуси нанесли мощный удар по 
железнодорожным коммуникациям оккупантов во время контрнаступле-
ния советских войск под Курском и продолжался до середины сентября 
1943 г.36 Только белорусские партизаны в ходе «Рельсовой войны» подор-
вали 836 эшелонов и 6 345 вагонов, платформ и цистерн с горючим, разру-
шили 184 железнодорожных моста, 556 мостов на шоссейных и грунтовых 
дорогах, уничтожили 119 танков и бронемашин, 1 430 автомашин и разгро-
мили 44 гарнизона противника. К выполнению этой операции были привле-
чены 167 партизанских бригад общей численностью 95 615 человек.37 Са-
мым значительным разрушениям подверглись участки Полоцк – Молодеч-
но, Минск – Бобруйск, Лунинец – Калинковичи и Могилёв – Жлобин. 

В сентябре 1943 г. по решению ЦШПД началась повторная операция 
по разрушению железных дорог противника, получившая наименование 
«Концерт». Она была приурочена к битве за Днепр и проходила с 19 сен-
тября до конца октября 1943 г. К её выполнению было привлечено 183 пар-
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тизанских бригады и отрядов общей численностью 120 600 человек. В итоге 
было взорвано 148 500 рельс, в том числе на территории Беларуси более чем 
90 тыс. рельс.38 Массовое разрушение коммуникаций позволило снизить 
пропускную способность железных дорог в тылу противника на 40 % и со-
рвало его планы по подвозу и сосредоточению войск, накоплению резер-
вов и материальных средств, значительно затруднило маневрирование си-
лами и тем самым способствовало наступлению фронтов наших войск.  

В декабре 1943 г. была проведена ещё одна операция по разрушению 
коммуникаций противника, получившая наименование «Зимний кон-
церт», согласно которой «в условиях зимнего наступления Красной Армии 
повторение массового одновременного удара по железным дорогам поста-
вит противника в ещё худшие и может оказаться одним из решающих эле-
ментов в деле окончательного разгрома немецкой армии».39 В связи с рас-
формированием ЦШПД её проведение было возложено на республикан-
ские и областные штабы партизанского движения.  

Одновременно с разрушением железнодорожных путей осуществля-
лась операция «Пустыня» по выводу из строя водоснабжения железнодо-
рожных станций.40 В итоге на территории Беларуси было выведено из 
строя около 37 водокачек (всего 27 % от намеченного плана). По мнению 
оперативного отдела ЦШПД, реализовать на 100 % данную операцию по-
мешало её совпадение по времени с проведением «рельсовой войны».41 
Это стало хорошим дополнением к операциям «Рельсовая война», «Кон-
церт» и «Зимний концерт».  

Завершающим этапом по подрыву дееспособности железнодорож-
ных путей противника на территории Беларуси стало лето 1944 г. Согласно 
плану «к проведению операции приступить немедленно, сохраняя её в 
строжайшей тайне; первый подрыв произвести в ночь на 20 июня. В даль-
нейшем наносить непрерывные удары, добиваясь полного срыва перевозок 
противника…».42 В итоге «преследуя основную цель – срыв вражеских пе-
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ревозок войск, техники и других грузов, партизаны, преодолевая минные 
поля на подходах в ж.д. магистралям и ведя бои с охранными частями 
немцев, мощным одновременным ударом подорвали только в ночь на 20 
июня 1944 г., т.е. за три дня до начала наступления войск фронтов, 400 775 
рельсов…».43 

Таким образом, диверсионные операции, проводимые партизанами 
на оккупированной территории Беларуси, довольно эффективно срабаты-
вали и оказывали тем самым помощь в проведении различных операций 
регулярными частями Красной Армии, включая операцию «Багратион» по 
освобождению белорусских земель.  

Партизанская разведка. Партизанская разведка стала эффективной 
не сразу. В 1941 г. и в начале 1942 г. практически все партизанские отряды 
вели разведку в своих интересах, и лишь сравнительно небольшое количе-
ство партизанских отрядов и групп, партизан-разведчиков, подпольных ор-
ганизаций и их агентов вело разведку для армии. Этот период помимо раз-
вития и роста партизанского движения и разведывательной работы парти-
зан характерен и ошибками в организации и проведении этого дела. Круп-
нейшим недостатком начального периода являлась чрезвычайно слабая ра-
диосвязь с партизанскими отрядами.44 

В дальнейшем с развитием партизанского движения и организацией 
руководящих органов партизанская разведка стала набирать обороты. За-
дачи и принципы разведывательной деятельности партизан были изложе-
ны в приказе № 00189 от 5 сентября 1942 г., ставшем программой парти-
занского движения Великой Отечественной войны. 

Основной формой партизанской разведки была военная разведка, 
подразделявшаяся на два основных вида – войсковую и агентурную. Вой-
сковую производили специальные подразделения партизанских сил раз-
личной численности, предназначавшиеся для получения сведений о враге 
путём захвата пленных, документов, образцов военной техники, а также 
опроса местного населения и наблюдения.  

Существовало три типа построения войсковой разведки: 1) вся вой-
сковая разведка сосредотачивалась во взводах в составе отрядов, а штаб 
бригады ограничивался определением заданий и обработкой поступающих 
материалов; 2) в бригаде создавался специальный разведывательный от-
ряд, который обеспечивал информацией штаб бригады, или в отрядах были 
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специальные разведывательные отделения, а при штабе бригады – сильная, 
хорошо вооружённая рота. В этих структурных рамках разведывательная 
работа бригады и отрядов дополнялась одна другой; 3) для координации 
разведывательной работы при штабе бригады была небольшая разведгруп-
па, а в отрядах – взводы войсковой разведки, что давало возможность шта-
бу бригады контролировать и перепроверять наиболее ценные сведения, 
получаемые из отрядов и выполнять своими силами отдельные наиболее 
сложные специальные задания по разведке.45 

Агентурную разведку осуществляли партизанские разведчики, вне-
дрившиеся в различные вражеские органы, формирования, на предприятия 
и транспорт с целью получения интересующих данных различными мето-
дами, в основном конспиративными.46 Так, Минское соединение 
В. Козлова охватывало своей агентурной сетью более 500 местечек и 
крупных населенных пунктов и городов, расположенных на важных же-
лезнодорожных и шоссейных коммуникациях, в том числе: Минск, Слуцк, 
Бобруйск, Дзержинск, Старые Дороги, Негорелое, Осиповичи и другие, где 
в общей сложности насчитывалось 2192 агента и осведомителя. Только в 
самом Минске работало не менее 6500 агентов от разных бригад, отрядов и 
разведывательных групп, окружавших город.47 

Существовало три разведывательных сети: по линии заместителей 
командиров отрядов и бригад по разведке; начальников особых отделов 
партизанских формирований, войсковой дальней разведки, группы которой 
имели связь только с известными им патриотами, а также непосредственно 
подчинённой областным разведывательным органам. 

Кроме того, важной составляющей в системе партизанской разведки 
являлись связные. По данным БШПД на 1 июля 1944 г. было зарегистри-
ровано 19 тыс. связных.48 

Следует отметить, что разведка велась по нескольким направлениям: 
разведка намерений противника; разведка состава и дислокаций соедине-
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ний и частей противника; разведка новых видов вооружения и средств 
борьбы; разведка оборонительных рубежей и сооружений; разведка аэро-
дромов авиационных сил и средств ПВО противника и т.д.49 

Разведданные о противнике поступали в разведывательный отдел 
ЦШПД от подчиненных штабов в виде сводок, спецсообщений, протоко-
лов, допросов пленных, захваченных документов противника и радио-
грамм от отдельных партизанских соединений и отрядов. Вся полученная 
информация обрабатывалась и направлялась в Оперативный и Разведыва-
тельный отделы Генерального штаба РККА, а также командующим соот-
ветствующих фронтов. А разведданные, имеющие особую важность, в 
ГКО и Политбюро ЦК ВКП(б). 

Партизанские рейды. В соответствии с планом ЦШПД о выполне-
нии приказа ГКО от 5 сентября 1942 г. началось проведение рейдов парти-
зан по тылам противника, ставшие одной из наиболее эффективных форм 
деятельности. Их основными задачами являлось развитие партизанского 
движения в новых регионах; удары по важнейшим объектам тыла против-
ника в основном по его коммуникациям; непосредственная помощь Крас-
ной Армии; разведка и внедрение агентуры; разгром мелких гарнизонов 
противника: уничтожение предателей и, конечно, благополучный выход 
из-под ударов противника.  

Партизанские рейды осуществлялись как большими соединениями, 
так и малыми группами. Количество их участников зависело от постав-
ленной задачи, географических условий и общей обстановки. Численность 
больших соединений достигала до нескольких тысяч человек, а мелкие 
группы не превышали 13 – 15 человек. Продолжительность рейдов в сред-
нем была 2 – 4 месяца. При подготовке к ним тщательно разрабатывались 
планы их проведения, подготавливалось материальное обеспечение. Дви-
жение вне партизанской зоны или края происходило по ночам. Большие 
соединения двигались несколькими колоннами по параллельным маршру-
там. При этом артиллерия, обозы и медчасти двигались в центре колонн. 
Днём, когда действовала авиация противника, движение отрядов вне лес-
ных массивов было невозможно. Они, маскируясь, занимали круговую 
оборону, выставляли засады и заставы, отдыхали в балках, рощах или на-
селенных пунктах, вдали от коммуникаций противника. Зимой дневки 
осуществлялись в основном в населенных пунктах. Задачи застав и засад, 
выставляемых в 5 – 6 км от расположения соединения (отряда), должны 
были заставить противника развернуться как можно дальше от места сто-
янки, чтобы выяснить силы врага и дать возможность соединению принять 
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необходимые меры для организации круговой обороны. Большое значение 
при этом имел резерв, в котором оставлялось до 1/3 численности боевого 
состава соединения. Резерв предназначался для прорыва окружения места 
стоянки соединения, сосредоточения основной части формирования. А 
вдали от расположения соединения обычно действовали отвлекающие ди-
версионно-разведывательные группы. Стоянки дольше суток в одном мес-
те допускались только в том случае, если противник не «нащупает» парти-
зан или не располагал достаточными силами для наступления. При пере-
ходе железнодорожных путей или шоссейных дорог широко применялись 
мины и фугасы, которые закладывались впереди застав. Когда эшелоны 
или автотранспорт с войсками противника подрывался, автоматчики пар-
тизанского заслона добивали живую силу противника, оставшуюся после 
крушения транспорта, захватывали и уничтожали перевозимые грузы.50 

Наиболее распространёнными видами рейдов среди белорусских 
партизан – рейды по замкнутому маршруту (кольцевые) с возвращением на 
раннее место дислокации; тактические рейды по перебазированию в новые 
районы действий; рейды-разведки. Так, 300-км. кольцевой рейд был осу-
ществлён на территории Сенненского, Богушевского, Витебского, Бешен-
ковичского, Чашникского, Лепельского и Холопинечского районов в конце 
января – апреле 1943 г. 1-й бригадой имени К. Заслонова с целью агитаци-
онно-пропагандистской работы.51 

Боевая деятельность совместно с регулярными частями Красной 
Армии. В июне 1944 г. Красная Армия начала крупное наступление в Бе-
ларуси. Оно сочеталось с ударами белорусских партизан по коммуни-
кациям противника, которые осуществляли массовые крушения поездов и 
подрыв рельсов. Численность их соединений достигала 240 тыс. чел. Они 
совместно с наступающими частями Красной Армии заняли города Вилей-
ка, Молодечно, Слуцк и многие районные центры республики. В период 
подготовки этой операции партизанские соединения вели активную раз-
ведку. За все время операции ими было произведено 3 625 крушений вра-
жеских эшелонов и взято в плен около 45 тыс. вражеских солдат, офицеров 
и несколько генералов. Действия белорусских партизан имели большое 
оперативно-стратегическое значение в разгроме немцев в этой операции.52 

Всего за годы войны непосредственно в вооружённой борьбе в тылу 
немецко-фашистских оккупантов участвовало свыше 1,3 млн. партизан, 
входивших в состав 6 200 партизанских формирований.  
                                                           
50 Пятницкий, В.И. За линией советско-германского фронта / В.И. Пятницкий // Новая и новейшая исто-
рия. – 2005. – № 3. – С. 30. 
51 Партызанскія рэйды // Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне, 1941 – 1945: Энцыкл. / Беларус. Сав. 
Энцыкл.; Рэдкал.: І.П. Шамякін (гал. рэд.) і інш. – Мн.: БелСЭ, 1990. – С. 483 – 485.  
52 Пятницкий, В.И. За линией советско-германского фронта / В.И. Пятницкий // Новая и новейшая исто-
рия. – 2005. – № 3. – С. 32. 
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7.4. Лжепартизанские отряды на территории Беларуси 
Гитлеровцы делали всё, чтобы дискредитировать партизанское дви-

жение в глазах мирного населения. Немецкая пропаганда изображала их 
как «сталинско-еврейских выродков», воюющих против собственного на-
рода и его настоящих освободителей – немцев. Большую опасность пред-
ставляли лжепартизанские отряды, созданные самими оккупантами. 

Их представителей под видом «партизан» направляли в те районы, 
где партизаны проявляли наибольшую активность. Срок формирования 
отрядов был различным, это зависело от кадрового отбора, который на фи-
нальной стадии проводился исключительно немецкими офицерами. В от-
ряды, в основном, набирались военнопленные, уголовники и лица, завер-
бованные на службу в органы государственной безопасности Германии из 
населения оккупированных территорий. Подготовка отрядов была различ-
ной – от 3 месяцев до полугода. В течение этого срока в различных школах 
подготовки разведчиков, диверсантов и террористов будущие «партизаны» 
изучали подрывное дело, работу с отравляющими веществами, проходили 
дополнительную военную подготовку, а пользующиеся особым доверием у 
германских спецслужб допускались к изучению специальности радиста. 
Вооружение таких отрядов состояло как из германских образцов, так и 
трофейных винтовок и пулемётов РККА. В среднем на одну группу пола-
галось 1 – 2 пулемёта, рация с радиусом действия до 80 км, винтовки и ав-
томаты на каждого члена отряда. Продовольствием отряд снабжался на 1 – 
2 недели, полагалось, что за это время лжепартизанский отряд начнёт экс-
проприацию продуктов питания у местных жителей или получит поддерж-
ку у настоящих партизан. 

Примером лжепартизанского формирования является разведыватель-
но-карательная группа «СД», созданная в ноябре 1942 г., которая к апрелю 
1942 г. была реорганизована в отряд, насчитывавший к тому времени око-
ло 70 человек. С апреля по май 1942 г. отряд действовал в Лужском районе 
Ленинградской области, с мая по сентябрь – в Новоржевском, в сентябре и 
октябре – в Островском, с октября 1943 г. по февраль 1944 г. – в Себеж-
ском, с февраля по март 1944 г. – в Островском и Пыталовском районах 
Псковской области. 

Участники этого отряда, который к тому времени именовался «Ягд-
командой», применяли исключительно коварные методы борьбы с совет-
скими партизанами. Все они были одеты в гражданскую форму, а 
Н. Мартыновский, руководитель данной группы, носил форму капитана 
Красной Армии и Золотую Звезду Героя Советского Союза. 

Каратели, выдавая себя за партизан, при выявлении лиц, оказывав-
ших помощь партизанам, производили расстрелы, подвергали сожжению 
населенные пункты, грабили имущество у советских граждан. Захвачен-
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ных в плен партизан расстреливали, а некоторых вовлекали в «Ягд-коман-
ду», а для закрепления их дальнейшей службы у карателей заставляли рас-
стреливать перед строем своих же товарищей. За пассивные действия во 
время операций, трусость, малейшее недовольство, попытки перейти на 
сторону партизан Н. Мартыновский или его заместитель Решетников рас-
стреливали участников отряда перед строем. 

В марта 1944 г. «Ягд-команда» была переброшена на территорию 
Беларуси, где в районе Полоцка и Дрисском районе чинила массовые звер-
ства над мирными советскими гражданами. Так, 1 мая 1944 г. в местечке 
Крышборок карателями на почве мести за убитого партизанами командира 
взвода Пшик было расстреляно 30 человек ни в чем не повинных детей, 
женщин и стариков. А всего в этом районе было расстреляно около 60-ти 
человек мирных граждан и партизан. 

В конце 1944 г. «Ягд-команда» была переброшена в Польшу, а затем 
в Югославию для борьбы с партизанским движением. В январе 1945 г. под 
городом Иновроцлав (Польша) была разбита войсками Красной Армии. 39 
карателей взяты в плен, арестованы и осуждены военным трибуналом. 10 
человек из них были расстреляны.53 

Таким образом, данные лжепартизанские отряды во многих случаях 
довольно быстро выявлялись партизанами и уничтожались. Но за время 
своих действий им удавалось дискредитировать партизанское движение в 
глазах местного населения. С этой целью «партизаны» совершали бандит-
ские налёты на деревни и сёла, во время которых сжигали дома, грабили 
население, убивали жителей и т.д. 
 

7.5. Партизанские зоны 
Характерной особенностью партизанской борьбы в тылу немецко-

фашистского руководства является её наступательный характер, что наи-
более ярко проявилось в боевых операциях партизанских отрядов и бригад 
по уничтожению гарнизонов, полицейских участков, жандармских постов 
и т.д. В результате чего оккупационные власти вынуждены были отсту-
пать, тем самым освобождать территорию, попадавшую в дальнейшем под 
контроль партизан, вошедших в историю под названием партизанских 
зон – военно-экономические и политические плацдармы, базы развития 
дальнейшего сопротивления. 

По данным ЦШПД, к началу 1943 г. партизаны удерживали более 
15 тыс. и контролировали около 50 тыс. км2 территории Беларуси, что со-
ставляло почти треть части её площади; на конец 1943 г. контролировали 

                                                           
53 Ковалев, Б.Н. Коллаборационизм в России в 1941 – 1945 гг.: Типы и формы / Б.Н. Ковалёв. – Великий 
Новгород: НовГУ имени Ярослава Мудрого, 2009. – С. 31 – 33. 
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108 тыс. км2, или 58,4 % оккупированной территории республики, в том 
числе 37,8 % тыс. км2 было очищено от противника.54 

Существовало более 20 больших партизанских зон: Октябрьско-
Любаньская, Борисовско-Бегомльская, Кличевская, Полоцко-Лепельская, 
Россонско-Освейская, Ивенецко-Налибокская, Сенненско-Оршанская, Су-
ражская и др. с многочисленным населением. Так, Полоцко-Лепельская 
партизанская зона на октябрь 1943 г. имела в своём составе 1 220 населён-
ных пунктов с 70 тыс. количеством населения, а в январе 1944 г. – насчи-
тывалось более 100 тыс. человек.55 

Рассмотрим на примере Полоцко-Лепельской зоны, четвёртой по 
счёту на территории Беларуси, деятельность подобных образований, кон-
тролируемых партизанскими формированиями. 

Так, Полоцко-Лепельская партизанская зона была создана осенью 
1942 г. В неё входили Ушачский, часть Лепельского, Ветринского, Бешен-
ковичского и Полоцкого р-ов Витебской области и Плисский р-он Вилей-
ской области. Охрана велась Полоцко-Лепельским партизанским соедине-
нием, куда входили на конец 1943 г. бригады имени В. Ленина, имени 
В. Чапаева, 2-я Ушачская имени П. Пономаренко, Лепельская имени 
И. Сталина, имени К. Ворошилова, «Алексея», «За Советскую Беларусь», 
имени ВЛКСМ, имени С. Короткина, 16-я Смоленская и Смоленский пар-
тизанский полк, 1-я Антифашистская, имени ЦК 
КП(б)Б, «Октябрь», 1-я имени Суворова, имени В. 
Ленина Вилейской обл., насчитывающие 17,5 тыс. 
человек. На вооружении партизан к концу 1943 г. 
имелась 21 пушка, 143 миномета, 151 противотан-
ковое ружье, 721 пулемет, 1544 автомата, 9344 вин-
товки. Руководство осуществляло партизанское ко-
мандование, подчинявшееся непосредственно опе-
ративной группе ЦК КП(б)Б и БШПД во главе с 
В. Лобанком. 

Кроме того, на границах зоны взводились ук-
репления для круговой обороны. При помощи мест-
ного населения был построен 287 км оборонительный рубеж с системой 
окопов, дотов, минных полей вдоль Западной Двины от Уллы до Полоцка, 
а также вдоль железной дороги от Полоцка до Крулевщизны.56 

                                                           
54 Памяць Беларусі: Рэспубліканская кніга / рэд. кал.: Г.П.Пашкоў [і інш.]. – Мінск: БелЭН, 2005. – 
С. 34 – 35. 
55 Беларусь в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 / А.А. Коваленя (руководитель авторского 
коллектива), А.М. Литвин, В.И. Кузьменко и др. – Мн.: БЕЛТА, 2005. – С. 325. 
56 Полацка-Лепельская партызанская зона // Памяць: Гіст. – дакум. хроніка Лепельскага раёна / рэд. кал.: 
В.Я. Ланікіна [і інш.]. – Мінск: Беларусь, 1999. – С. 243. 

В. Лобанок 



 102 

Данная зона была базой и тылом для партизанских соединений. Со-
гласно воспоминаниям очевидцев, в д. Старинка Ушачского р-на «штаб 
партизанский размещался и госпиталь. Деревню нашу палили бутылками с 
зажигательной смесью. Шлепнут на хату, и уже ничем не потушишь. В 
нашей хате стояла группа подрывников. Одна группа пойдет на железную 
дорогу на несколько дней, возвратится, а следом уходит другая. Житья 
партизаны немцам не давали».57 Имелась двухсторонняя радиосвязь с 
Большой землёй. На партизанские аэродромы и посадочные площадки, по-
строенные в 1942 – 1943 гг., доставлялось оружие, боеприпасы, медика-
менты и т.д. 

Кроме того, были восстановлены два скипидарно-дегтярных завода, 
80 кузнечно-слесарных, 54 кожевенных и 47 столярных мастерских, гон-
чарное предприятие, несколько мастерских по ремонту и изготовлению 
партизанского оружия, обуви, одежды. В зоне работали три электростан-
ции, 6 мельниц. На 20 маслозаводах перерабатывалось льносемя. Прово-
дилась весенний посев и уборка урожая.58 

Большое внимание уделялось медицинскому обеспечению партизан 
и населения. В каждом из отрядов создавались госпиталя, для населения – 
амбулатории.  

Нацисты постоянно пытались вернуть утраченные земли путём про-
ведения карательных операций. Не исключением в этом плане стала и По-
лоцко-Лепельская зона. В декабре 1943 г. – феврале 1944 г. гитлеровцы 
пять раз пробовали прорвать оборону, но партизаны отбили атаки. Не дос-
тигнув успеха, немецко-фашистские захватчики организовали карательные 
операции «Весенний праздник» и «Ливень». Против партизан и мирных 
жителей гитлеровцы выставили силы в 6 дивизий, 137 танков, 235 пушек, 
70 самолетов, 2 бронепоезда. 

11 апреля 1944 г. началась карательная операция. Партизаны заняли 
оборону по периметру, достигавшему 240 км, против 60 тыс. немцев. Осо-
бенно тяжелые бои начали происходить с 18 апреля 1944 г. Так, в бой за 
деревню Казимировка 23 апреля против бригады «Алексея» гитлеровцы 
бросили около тысячи человек пехоты, 4 танка, 2 самолета. Только после 
шести часов боя, когда врага поддержали 50 бомбардировщиков, партиза-
ны покинули позиции.  

Согласно воспоминаниям очевидцев: «По лесу немцы шли цепью. 
Одни пройдут, а за ними другие. Мой брат с другом яму в лесу выкопали, а 
сверху елочку с корнями поставили. Слышали, как немцы несколько раз 
рядом прошли. Решили: если «схованку» их заметят, они гранату взорвут. 

                                                           
57 Степан, В. Блокада. Прорыв. Судьба / В. Степан // СБ. – 2010. – 3 августа. – С. 8.  
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Была у них одна на двоих граната... Всех людей из леса выгнали возле де-
ревни Замошье. Там нас немцы собрали и на Ушачи погнали. Пересорти-
ровали: тех, кто взрослее и крепче, – направо, детей – налево. Брата и бать-
ку погнали в Германию. Когда их через Буг переправляли, они умудрились 
бежать, пешком домой пришли. А нас в Барковщину загнали и отпустили. 
Вернулись – а дом сгорел, только банька возле кустов. Возле Селища речка 
Поперина, так вода текла красная от крови. Море людей там погибло. Они 
спасались, а немцы стреляли и били, били... Здесь, возле нашего леса, 
столько партизан побитых лежало! Кого опознали, а кого и нет. Только че-
рез две недели разрешили занести останки на наше кладбище, там в брат-
ской могиле и похоронили...».59 

Партизанам оказывали помощь войска 1-го Прибалтийского фронта, 
которые боями местного значения оттягивали на себя войска карателей. 
Авиация фронта сделала 354 вылета, бомбила скопления немецких войск, 
переправила партизанам более 250 т грузов, вывезла около 1 500 раненых 
и больных. 

27 апреля 1944 г. гитлеровцы сузили кольцо окружения до 20 км воз-
ле Ушачей. 30 апреля 1944 г. командование Полоцко-Лепельской парти-
занской зоны после согласования с ЦК КП(б)Б, БШПД и командованием 1-
го Прибалтийского фронта отдало приказ партизанским отрядам, в течение 
25 дней оборонявшим зону, идти на прорыв. Смоленский партизанский 
полк, партизанские бригады имени ВЛКСМ, 16-я Смоленская, 1-я Анти-
фашистская, имени Ворошилова и другие 5 мая прорвали вражеское окру-
жение и вывели из блокады около 15 тыс. местных жителей. Согласно вос-
поминаниям: «Когда мы все бежали во время прорыва, и партизаны, и 
гражданские влились в ряды немцев. А ведь там и танки стояли, и пулеме-
ты, и немцев было видимо-невидимо. Но другого спасения для нас не бы-
ло, как бежать в атаку и кричать: «Ура!» Немцы опешили, растерялись, пу-
леметы затихли. Своими глазами видел, как командир молодежного парти-
занского отряда, с планшеткой на боку, выскочил на немецкого офицера. 
Тот словно одеревенел от неожиданности. Наш его в лоб прикладом уда-
рил и дальше побежал. Немец в кювет покатился... Это только сначала 
немцы стреляли и потом, по хвосту, вслед огромной толпе. А как мы сме-
шались с ними – никто не стрелял. Одна девушка к нам прибилась, хотела 
с нами прятаться, но ямка была слишком маленькая. Эта девушка и сейчас 
жива. Когда все бежали, она упала и под мертвого спряталась, кровью себя 
вымазала. Немцы ходили и добивали раненых. Но ее не заметили. Видно, 
судьба ей жить...».60 
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В итоге 25-дневного сражения среди карателей имелись значительные 
потери: убито 8,3 тыс. солдат и офицеров, ранено около 12,9 тыс., подбито 
59 танков, 116 автомашин, 7 бронемашин, 22 пушки, 2 самолета.61  
 Таким образом, существование партизанских зон давали 
возможность, с одной стороны, местному населению выжить в жестоких 
условиях немецко-фашистской оккупации, а с другой – по возможности 
максимально освобождать территорию Беларуси от нацистов тем самым, 
облегчая задачу в дальнейшей регулярным частям Красной Армии. 
 

7.6. Подпольная борьба: организационная структура, 
состав, формы и методы 

Подпольные организации и группы на территории Беларуси начали 
действовать во всех достаточно крупных населенных пунктах практически 
с первых дней её оккупации. Создавались они по-разному: но в большин-
стве случаев самостоятельно. Данные группы и организации устанавлива-
ли между собой связи, создавали руководящие органы – подпольные гор-
комы партии (например, Гомель, Минск) или подпольные патриотические 
организации во главе с коммунистами или беспартийными (Осиповичи, 
Полоцк, Витебск, Оболь, Орша и т.д.).62 

Кроме выше приведённых подпольных организаций, создавались и 
подпольные группы ЛКСМБ (Ленинский Коммунистический Союз Моло-
дёжи Беларуси), в основном, по территориальному принципу, во многом 
копировали структуру подпольных партийных органов. Как правило, они 
находились при партизанских отрядах и бригадах. Состав областных ко-
митетов ЛКСМБ был небольшим. Как правило, имелось 2 – 4 секретаря, от 
3 до 10 членов обкома, 1 – 3 инструктора по подпольной работе. В некото-
рых комитетах были лекторы и редакторы молодёжных подпольных газет, 
а также связные, не входившие в число штатных работников обкомов. В 
целях более оперативного руководства области делились на зоны, за каж-
дой закреплялся работник обкома, который отвечал за развитие молодёж-
ного движения. Так, в октябре 1943 г. Вилейская обл. была разделена на 
центральную, северную и юго-восточную зоны. Витебский областной ко-
митет ЛКСМБ разделил область на 4 куста, за которыми были закреплены 
один из членов обкома, два инструктора и связные, где они постоянно ве-
ли работу. В январе 1943 г. ЦК ЛКСМБ была утверждена «Памятка по-
мощника комиссара по комсомолу партизанского отряда», где были опре-
делены задачи комсомольских организаций партизанских отрядов, их 
структура и порядок приёма в комсомол, чётко прописаны функции по-
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мощников комиссаров по комсомолу. Это в значительной мере способст-
вовало организационному укреплению комсомольских организаций.63  

Как и партизанские формирования, подполье также 
занималось диверсионно-боевой и политической деятель-
ностью. Кроме того, подпольщики уже в первые месяцы 
оккупации саботировали разные мероприятия захватчи-
ков. Методы их деятельности были самые различные: 
утаивание своих профессий, порча оборудования и инст-
рументов, несвоевременный выход на работу, сокрытие 
собранного урожая, сельскохозяйственного инвентаря и 
т.д. Акты саботажа наносили значительные потери врагу, 
что ослабляло его силу, облегчало положение Красной 
Армии.64 

Одним из наиболее многочисленных и действен-
ных являлось подполье в Витебской области. Оно на-
считывало свыше 200 организаций и групп. В числе 
подпольщиков области – Герои Советского Союза К. За-
слонов (руководитель Оршанского подполья), В. Хору-
жая (руководитель группы Витебского городского под-
полья), З. Портнова и Ф. Зенькова (участницы подполь-
ной комсомольской группы на ст. Оболь Шумилинского 
р-на), Т. Мариненко (Участница Полоцкого подполья), 
П. Машеров и В. Хомченовский (руководитель и участ-
ник Россонской подпольной организации).65 

Всего в самом Витебске на протяжении 1941 – 
1944 гг. действовало около 6 подпольных групп (около 
1 550 чел.), руководство которыми осуществлял Витеб-
ский подпольный обком и горком КП(б)Б и ЛКСМБ,66 
свыше 70 групп (250 коммунистов и 300 беспартийных) 
насчитывало подполье Орши и Оршанского района,67 на 
территории Лепельского р-на действовало около 24 под-
польных групп (250 чел.).68 

                                                           
63 Беларусь в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 / А.А. Коваленя (руководитель авторского 
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Под руководством Витебского подпольного обкома КП(б)Б и По-
лоцкого подпольного РК КП(б)Б с августа 1941 г. по октябрь 1942 г. на 
территории Полоцка и Полоцкого р-на действовало 11 групп (около 
160 чел.). 

Первые подпольные группы в Полоцке возглавили Я. Сташкевич, 
П. Самородков, С. Суховей, подпольные группы в деревнях Домники – 
А. Филипов, Дретунь – М. Свириденко, Залесье – К. Макаров, Казимиро-
во – Ф. Максимов, Полота – П. Сташкевич, Труды – А. Марченко, Узни-
цы – П. Кирыленко, Юровичи – Д. Зублев.69 

Так, к концу 1942 г. была организационно оформлена подпольная 
организация «Бесстрашные» во главе с директором Детского дома № 1 
М. Форинко. Бюро данной группы состояло из 5 человек – М. Форинко, 
М. Лютько, В. Латко, Н. Ванюшин, С. Маркович. Была принята клятва со-
блюдения дисциплины, конспирации и стойкости при любых ситуациях. 
Кроме того, был подобран и утверждён актив (14 человек) из старших 
воспитанников – пионеров Детского дома № 1 Полоцка.70 

Нельзя обойти вниманием операцию под названием «Звёздочка», 
проведённую группой «Бесстрашные» совместно с Ушачским подпольным 
райкомом партии (секретарь И. Кореневский), командиром бригады 
им. Чапаева В. Мельниковым, опергруппой Полоцко-Лепельской парти-
занской зоны В. Лобанком и со спецгруппой Попковского от в/ч № 0112 1-
го Прибалтийского фронта, по спасению детей Детского дома № 1 Полоц-
ка.71 В итоге дети были спасены и вывезены из города.  

Помимо этих крупнейших подпольных организаций борьбу с врагом 
на территории Витебской области вели патриоты Богушевского, Браслав-
ского, Верхнедвинского, Докшицкого, Дубровенского, Лиозненского, По-
ставского, Сенненского, Суражского, Чашникского, Шарковщинского 
районов. 

В западных областях Беларуси против оккупантов действовали раз-
ные по своей политической ориентации силы, что являлось результатом 
недавнего существования тут двух разных государственных систем. В 
этом регионе возникли антинацистские организации, которые создавались 
главным образом по инициативе бывших членов Коммунистической пар-
тии Западной Беларуси (КПЗБ) и членов КП(б)Б. В мае 1942 г. на базе ан-
тифашистских групп пяти районов был создан «Окружной белорусский 
антифашистский комитет Барановичской области». Кроме того, на терри-
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тории западной Беларуси действовало и польское националистическое 
подполье (особенно Армия Крайова), руководство которым осуществляло 
правительство Польши, находившееся в эмиграции в Лондоне.72 

Таким образом, всего в годы оккупации в рядах подпольщиков сра-
жались около 70 тысяч граждан Беларуси. На оккупированной территории 
действовали 10 подпольных обкомов партии и столько же обкомов комсо-
мола, а также 193 межрайкома, райкома и горкома КП(б)Б и 214 ЛКСМБ.  

 
7.7. Сопротивление в концентрационных лагерях для еврейского 
населения. Восстание в Глубокском и других гетто Беларуси 
Борьба евреев с нацизмом выражала не только желание и необходи-

мость противостоять врагу, решившему уничтожить еврейский народ, но 
также косвенным образом содействовала спасению многих евреев. Они 
входили в состав регулярных формирований союзников, участвовали в 
деятельности партизанских отрядов, движений сопротивления и других 
подпольных антинацистских организаций. 

Сопротивление евреев проявлялось как в физической (в том числе 
вооруженной) форме, так и моральной. Оно подразумевало как активные, 
так и пассивные действия (или бездействие). В свою очередь, эти формы 
сопротивления можно подразделить на коллективные и индивидуальные. 
Следует помнить, что подавляющее большинство узников гетто составля-
ли пожилые люди, дети и нетрудоспособные. Мужчины призывного воз-
раста находились в армии или были уничтожены в первых акциях. Нацис-
ты ввели жесткую систему коллективной ответственности и заложничест-
ва. Вот почему активное сопротивление и подпольная деятельность в гетто 
были крайне затруднены. Тем не менее, многие люди участвовали в неза-
метной и повседневной борьбе с нацистами и их пособниками.73 

Между тем, как свидетельствуют архивные материалы, еврейское 
сопротивление возникло с первых дней оккупации территории Беларуси. 
Многие узники понимали, что они могут рассчитывать только на себя. В 
более чем 80 гетто существовали подпольные организации, члены которых 
собирали оружие, медикаменты, помогали партизанам и готовились к по-
бегам во время проведения нацистами акций по уничтожению еврейского 
населения. Так происходило в гетто Несвижа, Лахвы, Клецка, Копыля и 
Глубокого. Многие при этом погибали, но часть людей спасалась. В 100-
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тысячном Минском гетто под руководством И. Казинца и М. Гебелева ак-
тивно действовали 22 подпольные группы, в состав которых входило более 
300 человек. На их боевом счету диверсионные акты и саботажи на немец-
ких предприятиях и железнодорожном узле. Тысячи людей, выведенных 
ими, в дальнейшем сражались в составе партизанских отрядов.74 

В отличие от индивидуальных актов сопротивления узников гетто, 
коллективная борьба, как правило, не была спонтанной. Её участники ре-
шали две задачи: подготовка вооружённого сопротивления в момент лик-
видации гетто и попытка создать или влиться в состав партизанских со-
единений. Для достижения главной цели одновременно решались и не ме-
нее важные дела: нейтрализация осведомителей гестапо, добыча оружия, 
денежных средств и т.д. 

Вооружённых восстаний в гетто на территории Беларуси было 
сравнительно мало. Что касается Витебской области, то самым круп-
ным было восстание узников Глубокского гетто в августе 1943 г. 

С начала оккупации Глубокого и создания Глубокского округа евреи 
продолжали жить на своих старых местах. 22 октября 1941 г. по приказу 
гебитскомиссара П. Гахмана все евреи на протяжении часа должны были 
собраться в гетто.75 Нельзя было забирать с собой вещи, только некоторые 
мелочи, и то с позволения специально назначенной комиссии из магистра-
та. Под гетто оккупационные местные власти определили территорию в 
границах современных улиц Друйской, Энгельса, Красноармейской, Крас-
ного Партизана, частично улица К. Маркса. К ноябрю 1941 г. в Глубокском 
гетто, куда позднее разместили евреев из других местечек и деревень, на-
ходилось более 5 800 чел.76 

Уже весной 1942 г. в Глубокском гетто были созданы первые под-
польные группы молодёжи. Они собирали оружие и налаживали связь с 
партизанами, которым в дальнейшем передавали часть медикаментов и 
оружия.  

После первого погрома в гетто в июне 1942 г. группа во главе с 
А. Фегельманом присоединилась к партизанам бригад имени Чапаева. В 
сентябре того же года следующая вооружённая группа из 17 человек всту-
пила в отряд «Мститель», с которым ранее поддерживалась связь.77 Следует 
отметить, что комиссар выше названного отряда И. Тимчук охотно прини-
мал к себе узников гетто Глубокского округа. С его помощью был органи-
зован небольшой по количеству (более 100 чел.) еврейский семейный от-
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ряд.78 Кроме того, в Малининском лесу им был организован кожевенная 
мастерская, в которой работали евреи, сбежавшие с окрестных гетто.79 

В начале августа 1943 г. управлением партизанской бригады имени 
Суворова были направлены в Глубокское гетто партизаны Б. Цимер и 
М. Либерман с целью подготовки восстания. Сплотив молодёжь в количе-
стве около 300 человек, у которых было оружие и подрывные материалы, 
Цимер, вернувшись в отряд, привёл с собой ещё около 20 молодых евреев 
с оружием. 

15 августа 1943 г. на подпольном совете узников гетто было принято 
решение о поднятии восстания. Данное решение находилось в непосредст-
венной связи с событиями, развернувшимися в Глубоком и вокруг него. 
Дело в том, что ещё, как отмечалось ранее, в 1942 г. в данном районе дис-
лоцировалась 1-я Русская национальная бригада СС во главе с В. Гиль-
Родионовым. В августе 1943 г. партизанские разведчики бригады «Желез-
няк» установили связь с бойцами данной бригады. В результате длитель-
ных переговоров солдаты В. Гиль-Родионова перешли на сторону парти-
зан. В дальнейшем во время Докшицко-Крулевщизненской операции (16 – 
17 августа 1943 г.) был убит Керн, шеф жандармерии Глубокого. Согласно 
воспоминаниям братьев Райяк, он был самым жестоким в отношении к ев-
рейскому населению. Гитлеровцы, опасаясь разгрома Глубокского гарни-
зона и возможного освобождения узников гетто, в срочном порядке вызва-
ли из Двинска (теперь Даугавпилс, Латвия – авт.) дивизию С, бронепоезд. 
Анализируя данные события, можно допустить, что в гетто знали про дей-
ствия родионовцев и надеялись на разгром немецкого гарнизона. Узники 
готовы были использовать данную ситуацию и с оружием в руках вы-
рваться на свободу. Но, к сожалению, обстоятельства резко изменились, и 
этого не произошло. Более того, нужно полагать, что отход группы 
В. Гиль-Родионова ускорил ликвидацию узников Глубокского гетто. 

В «Акте по делу о зверской расправе немцами над евреями концен-
трационного лагеря (гетто) в г. Глубокое Витебской области, произведён-
ной 19 августа 1943 г.» содержаться сведения о вооружённом восстании 
узников гетто. 

18 августа, как указанно в документе, гетто было «в три кольца об-
ставлено танками и орудиями».80 Евреи сразу же обратили внимание на то, 
что готовиться какая-то акция. Чтобы усыпить бдительность узников, в 4 
часа утра немецкий офицер явился в Юденрат с заявлением, что через два 
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часа евреи должны собраться на площади для отправки на работы в Люб-
лин (Польша). Однако те хорошо знали, чем это может окончиться.  

Непосредственно восстание началось 19 августа 1943 г. Условным сиг-
налом был взрыв гранаты и выкрик «Ура!». Далее, в первую очередь, при по-
мощи гранат были уничтожены пулемётные гнёзда, часовые на вышках, фаб-
рики и помещения артелей, в которых изготовляли мыло, ножи и суконные 
вещи, а также швейные мастерские. Группа евреев, которая пряталась в доме 
Конторовича по Виленской улице, увидев приближавшихся к ним немцев и 
полицаев, открыла огонь. Один из бункеров немцы не могли взять на протя-
жении целого дня. Согласно сведениям очевидца и участника тех событий 
Пинтова было убито и ранено около 100 гитлеровцев.81 

Согласно показаниям жителя Глубокого И. Немировского: «… 20 ав-
густа 1943 г. на рассвете, я, как и другие граждане в Глубоком, услышал 
звуки стрельбы пулемётов, винтовок со стороны расположенного гетто, 
где на тот момент удерживалось до 5 тыс. человек советских граждан, соб-
ранных туда немцами из районов Полоцкой области. Стрельба в районе 
гетто продолжалась более чем двое суток, причём на протяжении данного 
времени в городе запрещались выход из домов и движение по городу. По-
сле этого, по истечении двух суток стрельба окончилась, я стал очевидцем 
содеянного немцами преступления над гражданами, которые располага-
лись в гетто, которое к моменту моего прихода туда представляла картину 
расправы, а именно: само гетто было разрушено обстрелом с оружия и 
бронемашин и абсолютно полностью сгорело. По территории бывшего 
гетто валялись расстрелянные и обгоревшие трупы людей, в числе которых 
были женщины, дети и старики. Характерно то, что в изложенном мною 
факте расправы немцев над гражданами гетто участвовали входившие в 
подчинение полевой комендатуры № 600 немецкие военные подразделе-
ния. Из бронемашин, которые принадлежали той же комендатуре, произ-
водился обстрел и уничтожение граждан».82 

Часть узников гетто смогла спастись в лесу, а большая часть была 
расстреляна и замучена. Погиб и один из организаторов восстания М. Ли-
берман, которого немецко-фашистские оккупанты забрали раненого и со-
вершили над ним жестокую расправу, вырезав все внутренние органы.83 На 
протяжении нескольких дней после разгрома гетто полицаи ходили по его 
территории и вылавливали тех, кто смог так или иначе остаться в живых. В 
бункеры и погреба гитлеровцы пускали газ, для того чтобы «выкурить» от-
туда всех до последнего. К тому же, были созданы специальные команды с 
целью поиска людей, которым удалось сбежать во время ликвидации гет-
                                                           
81 Рывкин, М. У последней черты / М. Рывкин, А. Шульман // Мишпоха. – 1998. – № 4. – С. 73. 
82 НАРБ. – Ф. 861. – Оп. 1. – Д. 13. – Л. 81. 
83 НАРБ. – Ф. 750. – Оп. 1. – Д. 231. – Л. 23 – 25. 



 111 

то. Тех, кто попадался в руки нацистов, собирали в доме по Виленской 
улице. Таких оказалось около 100 чел. Известны и военные преступники, 
возглавлявших и осуществлявших уничтожение гетто, – гебитскомиссар 
Глубокского округа П. Гахман, его заместитель, комендант гетто 
Е. Ветвицкий, а также комендант полиции Левандовский.84 

Таким образом, высшей и самой радикальной формой борьбы еврей-
ского населения Витебщины против немецко-фашистской политики гено-
цида стала восстание в Глубокском гетто в августе 1943 г., в результате ко-
торого были уничтожены узники последнего места заключения евреев на 
территории Витебской области количеством около 2 тыс. человек. 
 

7.8. Армия Крайова и формы её борьбы 
Начало советско-германской войны коренным образом изменило си-

туацию в Европе. В связи с изменением дипломатической политики Ве-
ликобритании и США по отношению к Советскому Союзу в сторону со-
трудничества польское правительство, находившееся в Лондоне, также 
должно было определиться во взаимоотношениях советским руково-
дством. Поэтому в начале июля 1941 г. в Лондоне начались переговоры 
между послом СССР в Великобритании И. Майским и генералом В. Си-
корским, в ходе которых остро обсуждался вопрос о границе между госу-
дарствами. Тем не менее, отчасти по настоянию английского правительст-
ва 30 июля 1941 г. был подписан договор Советского Союза и Польши об 
установлении дипломатических отношений в сотрудничестве в войне. 

В знак протеста против подписания данного договора без определён-
ного решения вопроса о Западной Беларуси и Западной Украине в отставку 
подали министр иностранных дел А. Залесский, министр юстиции 
М. Сейда, государственный министр по делам Польши и главнокоман-
дующий Союза вооружённой борьбы К. Санковский. Тем не менее, не-
смотря на правительственный кризис и негативное отношение к договору 
президента У. Рачкевича, он вошёл в силу. 14 августа 1941 г. в Москве был 
подписан советско-польский военный договор, в котором определялись 
общие основы создания из числа польских граждан польской армии на 
территории СССР, основы её организованной структуры, участия в боевых 
действиях и т.д.85 
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Немногим ранее до подписания договоров 1941 г. – осенью 1939 г. – 
в западных областях Беларуси возникло польское антисоветское подполье, 
которое было тесным образом связано с подпольем Польши. Ещё за день 
до капитуляции Варшавы 27 сентября 1939 г. группой польских офицеров 
была образована первая подпольная военная структура для борьбы с 
германскими оккупантами – Служба Победы Польши (СЗП) во главе с 
генералом М. Карашевичем-Токажевским. В ее состав вошли предста-
вители партий, оппозиционных польскому правительству, покинувшему 
страну 17 сентября 1939 г. 

В октябре 1939 г. во Франции было образо-
вано новое польское коалиционное правитель-
ство во главе с генералом В. Сикорским. Им был 
отдан приказ в январе 1940 г. о создании на окку-
пированной территории Польши подпольной воо-
ружённой организации – Союза Вооружённой 
Борьбы (ЗВЗ) во главе с генералом К. Сосн-
ковским. Распространяя деятельность данной органи-
зации на всю территорию Польши в границах 1939 г., 
правительство В. Сикорского уже в то время взяло на 
вооружение теорию и стратегию борьбы с двумя вра-
гами – Германией и Советским Союзом.86 

Зимой 1940 г. на западных территориях Бела-
руси и Украины были созданы отделения ЗВЗ: обшар № 2 Белосток (тер-
ритории Полесского, Новогрудского и Белостокского воеводств) и обшар 
№ 3 Львов (Львовское, Станиславское, Тернопольское и Волынское вое-
водства), в отдельный округ было выделено Виленское воеводство. После 
поражения Франции Польское эмигрантское правительство перебралось в 
Лондон, главнокомандующим СВБ стал генерал С. Ровецкий (Грот), а ге-
нерал К. Соснковский – министром по делам оккупированной страны и 
официальным преемником президента.87 

Ситуация изменилась после подписания выше 
приведённых договоров, согласно которым органи-
зационные единицы польского подполья могли дей-
ствовать в оккупированных Германией западных 
районах СССР с формально-юридической точки 
зрения вполне законно и обосновано. 14 февраля 
1942 г. ЗВЗ был преобразован в Армию Крайову 
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(АК) – военную подпольную организацию, объединившую организации и 
группы польского подполья, поддерживавшие польское эмигрантское пра-
вительство в Лондоне. Иногда в целях конспирации АК именовалась 
Польским Повстанческим Союзом. Руководило АК Главное Командование 
(ГК АК) в Варшаве.88 

Вся территория бывшей Польши, включая и западные области Бела-
руси и Украины, условно была разделена на обшары во главе с командую-
щими обшаров (делегатами жонду – представителями правительства). Во-
круг делегатов создавалась так называемая «делегатура» с привлечением в 
её местных организаций и политических партий, которые придерживались 
политики Лондонского правительства. В свою очередь обшары делились 
на округа (во главе комендант), округа – на инспектораты, а последние – 
обводы. Обводом руководил комендант, который назначался комендантом 
округа, а также штаб обвода. В состав штаба входили 1 – 2 заместителя, а 
также шефы (начальники) отделов разведки, организационного, боевой и 
строевой подготовки, санитарного, пропаганды, связи и сапёрного. Все 
шефы отделов, за исключением отделов разведки и пропаганды, должны 
были быть офицерами, а начальник отдела боевой и строевой подготовки – 
кадровым офицером. Отдел пропаганды должен возглавляться «публици-
стом или политиком, в настоящее время не замешанных в политике вра-
гов». Командиром санитарного отдела мог быть «интеллигент, имеющий 
коммерческое образование».89 

В июле – августе 1942 г. территориальная структура была немного 
изменена. Самую наименьшую организационную и военную единицу со-
ставляло отделение – «дружина», которая комплектовалась из 2 – 3 дере-
вень. Отделение объединялось во взводы – «плютоны». Территория взвода 
являлась бывшей волостью – «гмина», 2 – 3 плютона объединялись в ро-
ту – «кампанию». 

На территории Беларуси существовали следующие округи АК: Ново-
грудок, Полесье (Брест над Бугом) и Вильно. Округи Новогрудок, Полесье, 
а также инспекторат Гродно подчинялись командованию Армии Крайовой 
обшару Белосток.90 

Новогрудский округ АК был организационно сформирован осенью 
1941 г. С сентября 1941 г. до июня 1944 г. комендантом округа был под-
полковник Я. Шляский («Правдзиц», «Барсук»). До 15 января 1943 г. дан-
ный округ подчинялся командованию Белостокского обшара, а после ука-
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занной даты перешёл под непосредственное руководство ГК АК. Округ со-
стоял из следующих обводов: «Щучин» (кодовое название «Лонка»), «Ли-
да» («Бур»), «Воложин – Юратишки» («Бэноза»), «Новогрудок» («Ставы»), 
«Столбцы» («Слуп»), «Слоним» («Пяски»), «Барановичи» («Пуща») и 
«Несвиж» («Стражница»). Обводы объединялись в 3 инспектората. В со-
став инспектората № 1 входили обводы «Щучин», «Лида», «Воложин», 
«Юратишки – Ивье». Инспекторат № 2 объединял Новогрудский и Столб-
цовский обводы. В состав инспектората № 3 входили обводы «Баранови-
чи», «Слоним» и «Несвиж». 

Виленский округ был окончательно сформирован в мае 1944 г. Руко-
водил им подполковник А. Кжижановский («Вильк»). Округ был разделён 
на 4 инспектората, на основе которых в мае 1944 г. были организованы 3 
территориальные соединения. Виленское соединение (командир майор 
А. Олехнович, «Прохорецки») включало в свой состав 2, 3, 5 и 7-ю брига-
ды. В состав Северного соединения (майор М. Потоцкий, «Вэнгельны») 
вошли 1, 4, 23, 24 и 36-я бригады. Ошмянское (майор Ч. Дембицкий, 
«Ярэма») включало в свой состав 8, 9, 12 и 13-ю бригады. Кроме того, в 
Виленском округе имелась самостоятельная 6-я бригада, которая не вошла 
в состав ни одного из вышеуказанных соединений. Виленское соединение 
(или соединение № 1) охватывало территорию Виленского и Тракайского 
обводов. Северное соединение (№ 2) объединяло Свенцянский, Браслав-
ский, Дисненский и Поставский обводы. Ошмянское соединение (№ 3) ох-
ватывало территорию Ошмянского, Вилейского и Молодеченского обво-
дов. Численность округа составляла около 9 тыс. человек. 

По сравнению с Новогрудским и Виленским, Полесский округ АК 
был наиболее слабо организованным. Это объяснялось тем, что аковцам 
приходилось бороться не только с немцами, но и с формированиями укра-
инских националистов. Комендантом округа с декабря 1941 г. по апрель 
1944 г. являлся майор С. Добрский («Жук», «Мастер»), а с мая по август 
1944 г. обязанности коменданта округа исполнял Ю. Сварцевич. На мо-
мент полного завершения структурной организации (апрель 1944 г.) По-
лесский округ насчитывал более 4 тыс. человек.91 

Что касается взаимоотношений АК с советскими партизанами, то в 
принципе сотрудничество двух сторон в условиях нацистской оккупации 
было взаимно полезным. Весной 1943 г. отряды АК Новогрудской округи 
установили связь с советскими партизанами. В Нарочской партизанской 
зоне был установлен контакт между отрядом А. Бужинского («Кмицец») и 
советским отрядом Ф. Маркова. В июне 1943 г. в Иваницах 300 бойцов АК 
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под командованием К. Милашевского совместно с советской партизанской 
бригадой имени Чкалова под командованием Р. Сидорка принимали уча-
стие в боях против немцев. В июле – августе того же года эти отряды вновь 
сражались против немецких войск и полиции в Налибокской пуще.92 

Поворот в советско-польских отношениях наступил весной 1943 г., 
когда Германия опубликовала материалы созданной немцами комиссии по 
эксгумации трупов нескольких тысяч польских офицеров, обнаруженных в 
Катынском лесу (Смоленская обл.). СССР опровергло достоверность вы-
водов немецкой комиссии. В результате 6 апреля 1943 г. советское руково-
дство разорвало дипломатические отношения с польским эмигрантским 
правительством. Согласно содержанию письма генерала Ровецкого Вер-
ховному Главнокомандующему польскими вооружёнными силами генера-
лу В. Сикорскому: «С чисто военной точки зрения, необходимо, скорее 
всего готовиться к худшей для себя возможности, а именно видеть в Рос-
сии скорее всего нашего врага, а не союзника. Единственной целесообраз-
ной и обоснованной позицией в отношении к России является, кроме того, 
и наша реально существующая оборонительная позиция, а именно, прин-
ципиально враждебная... Необходимость решения. Прошу Пана Генерала 
дать принципиальное согласие на нашу оборонительную позицию в отно-
шении России, потому что, только опираясь на такое решение, я смогу соз-
дать, как и в отношении немцев, постоянный и логически взаимосвязанный 
план наших действий в стране, который станет главным козырем на этот 
раз против России в руках Пана Генерала при любых политических коле-
баниях польско-российских отношений».93 

Осенью 1943 г. советские войска начали освобождение от немцев 
Восточной Беларуси. Красная Армия приближалась к границам Польши. 
В сложившейся ситуации Верховный Главнокомандующий генерал 
К. Соснковский 5 октября 1943 г. отправил командующему АК генералу 
Комаровскому директиву. В ней предусматривалось три варианта поведе-
ния АК, в зависимости от развития военных и политических событий:  
«1-й вариант: Россия обязуется восстановить границы 1939 г. Это обяза-
тельство союзники обеспечивают своими гарантиями. На территориях 
Польши, охваченных военными действиями, появляются смешанные 
межсоюзнические комиссии и союзнические воинские подразделения. В 
занятых областях управление осуществляют представители Польского 
Правительства. Воинские формирования Берлинга распускаются или же 
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переподчиняются польскому командованию. 2-й вариант: Россия сохра-
няет свои захватнические и империалистические цели. И с дивизиями 
Берлинга проникает на территорию Польши, формирует политическую 
ситуацию коммунистическое польское правительство, население подвер-
гается репрессиям и преследованиям. 3-й вариант: Во внешнем мире Рос-
сия не выдвигает притязаний к границам, делает вид, что принимает аме-
риканскую формулу решения данных проблем после войны, однако, вво-
дя войска Берлинга, проникает на польскую территорию, осуществляет 
репрессии и преследования, но не допускает ни межсоюзнической комис-
сии, ни подразделений, меняет политическую ситуацию, организует вы-
боры и плебисциты».94 

А в октябре 1943 г. командование АК утвердило план «Буря», со-
гласно которому планировался захват территории Западной Украины 
и Западной Беларуси, а также Виленщины в момент отступления не-
мецко-фашистских войск. Кроме того, в рамках данной операции была 
разработана операция «Острая Брама» – план захвата Вильнюса до прихо-
да Красной Армии.95 Важной политической целью плана «Буря» являлось 
взятие под свой контроль важнейших военно-стратегических, промышлен-
ных, административных и культурных центров государства ещё до того, 
как их освободит Красная Армия. Также стояла задача перенять граждан-
скую власть в свои руки «делегатами» – специальными полномочными 
представителями лондонского эмиграционного правительства.96 

В военном отношении «Буря» должна была представлять собой ком-
плекс диверсионных и партизанских действий, последовательно охваты-
вающих территории, освобождаемые Красной Армией. 

Первое соприкосновение сконцентрированных для выполнения опе-
рации «Буря» сил АК и советских частей произошло на Волыни 18 марта 
1944 г. Это были отряды 27-й дивизии под командованием майора Я. Ки-
верского АК и части 2-го Белорусского фронта, наступавшие на Ковель. В 
конце марта Я. Киверский встретился с советским генералом Сергеевым и 
договорился о взаимодействии своей дивизии с частями Красной Армии. В 
оперативных вопросах 27-я Волынская дивизия АК переходила в распоря-
жение советского командования, но пользовалась определенной свободой 
действий, и верховное командование дивизией сохранялось за Комаров-
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ским. В ходе дальнейших боев 27 дивизия была почти полностью уничто-
жена, а ее остатки были мобилизованы в Войско Польское.  

В начале лета 1944 г., когда советские части должны были достиг-
нуть Вильнюса, руководство АК решило освободить этот город своими 
силами, поставив Красную армию перед свершившимся фактом. Операция 
получила кодовое название «Вострая Брама» – совместные действия под-
разделений АК Виленского и Новогрудского округов по захвату Вильню-
са. Проведение операции было назначено на 10 июля 1944 г. Но 2-й Бело-
русский фронт под командованием генерала Черняховского приближался 
слишком быстро, что привело к решению начать операцию 6 июля. Поэто-
му вместо запланированных 16 000 бойцов к Вильнюсу подошли 4000. Им 
же противостоял 17-тысячный немецкий гарнизон. Утром 6 июля 1944 г. 
войска АК пошли на штурм Вильнюса. Немцы отбили все атаки аковцев. 
7 июля к городу прорвалась 5-я гвардейская танковая армия генерал-лейте-
нанта Ротмистрова 2-го Белорусского фронта, а через два дня полностью 
окружила немецкий гарнизон. Некоторые отряды АК присоединились к 
советским частям и вместе с ними пошли на штурм Вильнюса. Несмотря 
на боевое сотрудничество, советское командование распорядилось снять 
польские флаги и запретило парад польских частей. Это резко обострило 
отношения. В середине июля Кшижановский был арестован сотрудниками 
НКВД, а солдаты АК разоружены и отправлены в лагеря, но части из них 
удалось освободиться, и они начали вести борьбу против Советской армии. 
Подобная ситуация сложилась и на Западной Украине, когда Советские 
войска при поддержке солдат АК после освобождения Львова арестовали 
всех руководителей Армии Крайовой.97 

Таким образом, операция «Буря» стала апофеозом боевой деятельно-
сти Армии Крайовой на территории СССР и Польши. Стоившая многочис-
ленных жертв, она не дала полякам никаких результатов не только на тер-
ритории Литвы, Западной Беларуси и Западной Украины, но и на террито-
рии Польши. На освобожденных землях, то есть непосредственно в тылу 
Красной Армии, продолжались попытки разоружения отрядов АК, кото-
рые уходили в подполье. Политика эмигрантского правительства, направ-
ленная на сохранение территориальной целостности страны, сказывались 
на судьбах тех польских солдат и офицеров, кто вступал в ряды АК. В 
дальнейшем, после окончания войны они подвергались преследованиям. 
Всего около 50 тыс. бойцов АК были задержаны органами НКВД и от-
правлены в лагеря под Рязанью, откуда вернулись в Польшу лишь в 1954 г. 
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Там их ждали новые сроки. 17 января 1945 г. советские войска при под-
держке 1-й армии Войска Польского освободили Варшаву, а 19 января 
Армия Крайова была самораспущена. Вместо нее была создана подпольная 
военизированная организация «Неподлеглость». 

 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите первые партизанские отряды, подпольные организации и 
диверсионные группы, действовавшие на начальном этапе военных дейст-
вий Великой Отечественной войны на территории Беларуси. 

2. Раскройте понятие Витебские «Суражские» ворота. 
3. Перечислите и раскройте основные этапы становления и развития 

партизанского движения. 
4. Каким образом осуществлялась координация деятельности парти-

занского движения как на территории оккупированной Беларуси? 
5. Раскройте организационную структуру партизанских формиро-

ваний. 
6. Каковы формы партизанской борьбы? 
7. Раскройте сущность планов «Рельсовая война», «Концерт», «Зим-

ний концерт», «Пустыня». 
8. Каким образом осуществлялась деятельность лжепартизанских от-

рядов? 
9. На примере Полоцко-Лепельской партизанской зоны покажите 

деятельность партизанских зон на территории Беларуси. 
10. Дайте характеристику деятельности подпольных организаций на 

оккупированной территории Беларуси. 
11. Каким образом осуществлялось сопротивление в гетто? Покажите 

данный процесс на примере Глубокского гетто. 
12. Раскройте процесс взаимодействия Армии Крайовой и белорус-

ских партизан в годы Великой Отечественной войны. 
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Тема 8 
 

КОРЕННОЙ ПЕРЕЛОМ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ.  
СОБЫТИЯ НА ФРОНТАХ ВОЙНЫ 

 
8.1. Расширение масштабов Второй мировой войны. 

Победы союзников в Африке, Средиземноморье и Тихом океане 
События на советско-германском фронте оказывали огромное влия-

ние на все другие театры военных действий. Нараставшее сопротивление 
СССР лишало гитлеровскую Германию и ее союзников возможности раз-
вертывать активные операции на других театрах, создавало благоприятные 
условия для наступательных действий англо-американских войск.  

Вторым по значению театром войны в 1942 г. являлся Северо-Афри-
канский. Здесь действовали ограниченные по составу группировки войск, 
а проводимые операции по масштабу и достигнутым результатам не шли 
ни в какое сравнение с военными действиями на советско-германском 
фронте, хотя косвенно и они влияли на общую военно-политическую об-
становку в мире. Летом этого года немецко-итальянские войска под ко-
мандованием генерала Э. Роммеля вторглись в северо-восточные районы 
Египта. В результате создалась прямая угроза Александрии, Суэцу и Каи-
ру. В ответ американские и английские войска под командованием генера-
ла Д. Эйзенхауэра с 8 по 11 ноября осуществили высадку крупных десан-
тов на побережье Северо-Западной Африки в районах Касабланки и запад-
нее Алжира (операция «Торч»). Экспедиционные силы США и Великобри-
тании состояли из трёх оперативных соединений флота: Западного, Цен-
трального и Восточного, обеспечивавших доставку и высадку войск: За-
падное – из США район Касабланки (35 тыс. чел.), Центральное – с Бри-
танских островов в район западнее и восточнее порта Алжир (33 тыс. чел.). 
Авиационное обеспечение операции осуществляли два командования во-
енно-воздушных сил: Западное поддерживало высадку десантов и их дей-
ствия в районах Касабланки и Орана, Восточное – в районе Алжира.98 Уже 
к 1 декабря 1942 г. общая численность десантных сил была доведена до 
253 тыс. человек. Положение немецких и итальянских войск в Северной 
Африке становилось тяжелым: лишенные поддержки с европейского кон-
тинента, зажатые с запада, юга и востока, в условиях господства авиации и 
флота американо-английских войск в бассейне Средиземного моря, они 
были обречены. 

В начале ноября 1942 г. 8-я британская армия, в состав которой вхо-
дили английские, австралийские, индийские, новозеландские, южно-афри-
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канские, греческие и французские дивизии и бригады, в ходе двухнедель-
ных наступательных боев сломила сопротивление итало-немецких войск 
под Эль-Аламейном и выгнала их из Египта. Потери противника: 55 тыс. 
человек убито, ранено и взято в плен, уничтожено 320 танков и около ты-
сячи орудий.  

13 мая 1943 г. итало-германские войска в Тунисе капитулировали. 
Военные действия в Северной Африке завершились. В июле – августе 1943 г. 
союзники высадились на острове Сицилия и овладели им.99 

На путях конвоев в Атлантике продолжалась ожесточённая борьба с 
«волчьими стаями» подводного флота противника. Германские подводные 
лодки всё активнее действовали в водах американского побережья. За пер-
вые шесть с половиной месяцев 1942 г. немцы потопили у берегов США 
360 американских, британских и канадских судов общим водоизмещением 
2,25 млн. бр. т, потеряв при этом 8 подводных лодок.100 В конце концов 
А. Гитлер принял решение сосредоточить основные усилия надводных и 
подводных сил в Северной Атлантике, чтобы не допустить ожидавшегося 
вторжения англичан в Норвегию, а главное – сорвать проводку морских 
конвоев, перевозивших грузы по ленд-лизу из Великобритании и США в 
СССР. В результате активность немецкого флота в этом районе резко воз-
росла. Потребовалось более полугода, чтобы и здесь добиться перелома в 
морской войне. 

Третьим театром войны являлся Азиатско-Тихоокеанский. Здесь 7 
мая 1942 г. японские войска захватили последний очаг сопротивления ар-
мии США на Филиппинских островах – крепость Коррехидор, взяв в плен 
12 тыс. солдат и офицеров. Однако расчёты на то, что после достижения 
таких успехов удастся сломить волю США к сопротивлению не оправ-
дались. Уже в апреле-мае успехам японским войск в Бирме, их высадке на 
островах Минданао и Тулаги противостояли первые успехи западных со-
юзников – бомбардировка самолётами дальней авиации США Токио и ряда 
других городов Японии, высадка японских войск на о. Новая Каледония, а 
также британских войск на о. Мадагаскар. Важнейшими событиями стали 
морские сражения в Коралловом море (7 – 8 мая 1942 г.), у атолла Мидуэй 
(4 – 6 июня) и высадка усиленной дивизии морской пехоты США на о. 
Гуадалканал (7 августа 1942 г.). Особое значение имели итоги противобор-
ства у атолла Мидуэй, в результате которого противник впервые отступил 
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в морском сражении с большими потерями. Стратегическая инициатива 
постепенно переходила к вооружённым силам США.101 

Так, к середине 1942 г. японские войска удерживали оккупирован-
ную часть Китая, овладели Гавайскими и Филиппинскими островами, за-
хватили Индонезию, Сингапур, Бирму, вышли к границам Индии, угрожа-
ли Австралии и Новой Зеландии. 

Однако непомерные территориальные завоевания лишь усложнили 
положение Японии. Разбросанные на многочисленных фронтах и сотнях 
островов, японские войска оказались обессиленными. Таяли надежды и на 
полное завоевание Китая. Японии теперь было трудно не только осущест-
вить намеченный план по захвату Индии и Австралии, но и удержать за-
воеванное. 

Таким образом, обстановка в мире в целом и особенно на советско-
германском фронте к началу зимней кампании 1942 – 1943 гг. была слож-
ной и противоречивой. Общее превосходство в вооруженных силах и бое-
вых средствах уже перешло на сторону СССР и его союзников по антигит-
леровской коалиции. Противник был повсеместно остановлен и испытывал 
большие трудности, как на фронте, так и в тылу. Но это ещё не предопре-
деляло его окончательное поражение, тем более что в тот момент и госу-
дарства антигитлеровской коалиции, несмотря на изменившееся соотно-
шение сил, тоже испытывали немалые трудности. 
 

8.2. Обстановка на советско-германском фронте к лету 1942 г. Обо-
рона Сталинграда. Операция «Уран» 

К весне – осени 1942 г. руководство вермахта, оправившись от серь-
езных зимних поражений под Москвой, снова взяло инициативу в свои ру-
ки. Советское командование считало, что после зимней кампании 1941 – 
1942 гг. немецкая армия находилась на грани поражения и надо лишь под-
толкнуть его к краю могилы. Не бралось в расчёт и то обстоятельство, что 
общая подготовка немецких солдат, оперативное мышление немецких воена-
чальников ещё оставались выше, чем у советской стороны.  

В свою очередь А. Гитлер грезил новым наступлением. Стратегиче-
скими целями стало завоевание плодородных южных земель России, овла-
дение углём Донбасса и нефтью Кавказа, превращение Турции из нейтрала 
в союзника, перекрытие иранских и волжских путей ленд-лидза.  

5 апреля 1942 г. фюрером была подписана Директива № 41, со-
гласно которой «Придерживаясь первоначальных основных задач Восточ-
ной кампании, следует, сохраняя прежнее положение на фронте группы ар-
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мий «Центр», добиться на Севере падения Ленинграда и установить 
связь с финнами по суше, а на южном крыле германо-советского фронта 
осуществить прорыв на Кавказ. Учитывая заключительное положение по-
сле зимней битвы, достигнуть этой цели находящимися в нашем распоряже-

нии силами и средствами и при имеющихся транспортных 
условиях следует поэтапно. Поэтому необходимо, прежде 
всего, сосредоточить для главной операции на Юге все на-
личные войска с целью уничтожить противника на под-
ступах к Дону и затем овладеть кавказскими нефтяными 
районами и перевалом через Кавказский хребет. Оконча-
тельное блокирование Ленинграда и овладение Ингерман-
ландией (Восточной Карелией) остаются целью в той мере, 
в какой это позволит положение в районе окружения и вы-
свобождение прочих достаточных сил».102 

Первоначально вторжение в район между Чёр-
ным и Каспийским морями носило название «Зиг-
фрид». Но, по мере разработки и детализации, план по-
лучил название «Синий».103 К 11 апреля 1942 г. был 
подготовлен его окончательный вариант – наступление 
на воронежском направлении группы «Вейхс» (2-й и 4-й 
танковой армий) и на острогожском 6-й армии (генерал 
танковых войск Ф. Паулюс). По замыслу германского 
командования, группа «Вейхс» по достижении Воронежа 
должна была повернуть на юг и окружить совместно с 
наступающей на восток 1-й танковой армией основные 
силы советского Юго-Западного фронта. После этого 
предполагалось разделение германских сил группы ар-
мий «Юг» на две самостоятельные – «А» (командующий 
фельдмаршал В. Лист) и «Б» (Ф. фон Бок, с 13 июля ге-
нерал М. Вейхс), которые должны были продвигаться в 
направлении Сталинграда и Северного Кавказа.104 

Для реализации планов летней наступательной 
кампании 1942 г. Германское командование предприняло 
решительные шаги по наращиванию численности всех 
соединений на Восточном фронте. Нацистское руково-
дство Германии «нажало» на своих союзников с целью 
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усиления войска вермахта на Востоке. Для подкрепления 171 немецкой 
дивизии на Восточный фронт были направлены 27 румынских, 9 итальян-
ских, 13 венгерских, 17 финских, 1 испанская и 2 словацкие дивизии. Всего 
63 дивизии. Для предстоящего летнего наступления германское Верховное 
командование решило усилить южное крыло фронта 65 
дивизиями. Основной ударной силой по-прежнему бы-
ли бронетанковые войска, артиллерия и авиация. Соот-
ношение сил на Восточном фронте накануне летних со-
бытий 1942 г. было не в пользу Красной Армии.105 

Кроме того, тяжелое поражение войск Красной 
Армии под Харьковом в мае 1942 г. стоило очень доро-
го: только в плену оказалось 240 тыс. советских солдат 
и офицеров.106 В том же месяце окончилась провалом 
Керченская операция, стоившая нам только пленными 
149 тыс. человек и потери всего Крымского полуостро-
ва.107 Проведя ряд последовательных операций в Крыму 
и южнее Харькова, германское командование присту-
пило к осуществлению операции «Синий» на Воронеж-
ском, Кавказском и Сталинградском направлениях. 
Важную роль в его реализации призваны были сыг-
рать операции «Фридрих», «Вильгельм» и «Фрид-
рих II». В их разработке и осуществлении ведущую 
роль сыграли командование и войска 6-й германской 
армии.108 28 июня 1942 г. наступлением немецких войск 
на южном крыле советско-германского фронта нача-
лось осуществление операции «Синий», которая после 
«дела майора Райхеля» (начальник оперативного отдела 
штаба 23-й танковой дивизии вермахта майор Райхель 
был сбит советскими войсками, в руки которых попал 
начальный этап операции «Синий» – авт.) с 30 июня 
1942 г. стала проводиться под кодовым наименованием 
«Брауншвейг».109 

Советское Верховное Главнокомандование при-
няло ряд срочных мер по организации обороны на Ста-
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линградском направлении. Оно выдвинуло из резерва 62, 63, 64-ю армии, 
развернув их на рубеже Бабка (250 км северо-западнее города Серафимо-
вича), Серафимович, Клетская, Верхнекурмоярская. Ставка ВГК 12 июля 
1942 г. создает Сталинградский фронт, которым последовательно командо-
вали маршал С. Тимошенко, генералы В. Гордов и А. Еременко. Перед 
фронтом была поставлена задача – обороняясь в большой излучине Дона, не 
допустить противником форсирования реки и прорыва его к Сталинграду. 

Сражение за Сталинград принято подразделять на два нераз-
рывно связанных периода: оборонительный (с 17 июля по 18 ноября 
1942 г.) и наступательный (с 19 ноября 1942 г. по 2 февраля 1943 г.). 

17 июля 1942 г. началось наступление 14 немецких дивизий 6-й ар-
мии (около 270 тыс. чел., 3 тыс. орудий и миномётов, 500 танков.), которые 
имели поддержку авиации 4-го воздушного флота (1 200 самолётов). Им 
противостояли 12 дивизий 63-й и 62-й советских армий (160 тыс. чел., 2,2 
тыс. орудий, 400 танков), их поддерживало 600 самолётов 8-й воздушной 
армии.110 

23 июля 1942 г. развернулась борьба за основные оборонительные 
позиции Красной Армии на дальних подступах к Сталинграду. Лёгкого на-
ступления у противника не получилось. Неся тяжелые потери, советским 
войскам удалось сбить темпы наступления соединений вермахта, измотать 
силы врага в непрекращающихся боях, стремясь задержать его продвиже-
ние на восток. Но самое главное: в ходе развернувшихся сражений удалось 
сорвать достижение одной из целей командования вермахта – уничтожить 
основные силы Красной Армии в междуречье Дона и Волги. Придя к вы-
воду о том, что судьба Кавказа будет решена под Сталинградом, 30 июля 
1942 г. А. Гитлер приказал 4-й танковой армии генерал-полковника Гота 
повернуть с Кавказа для наступления на Сталинград с юга. 19 августа 
1942 г. Ф. Паулюс отдал приказ о наступлении на Сталинград.111 

В данной критической ситуации 28 июля 1942 г. появился приказ 
НКО № 227 («Ни шагу назад!»), подписанный И. Сталиным. Документ 
требовалось зачитать во всех подразделениях Красной Армии и Военно-
Морского Флота. В нём подчёркивалось: «Отступление ещё дальше озна-
чает обречь нашу Родину… Ни шагу назад! Это должно быть сегодня на-
шим лозунгом. Мы должны сражаться до последней капли крови, защищая 
каждую позицию, каждый метр советской территории, каждую пядь совет-
ской земли, держаться за неё как можно дольше».112 Кроме того, приказом 
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вводились жестокие меры за нарушение порядка в войсках, организован-
ности и дисциплины. Без приказа сверху запрещалось оставлять позиции, а 
самовольно отступающих заградотряды расстреливали 
на месте или отправляли в штрафные батальоны (роты). 
Несмотря на крайнюю жестокость, данный приказ спо-
собствовал укреплению морального потенциала войск. 
Маршал К. Москаленко вспоминал: «Все понимали, что 
от выполнения задачи, поставленной в приказе № 227, 
зависит дальнейший ход, а может быть и исход войны. 
Сознание смертельной опасности, которая опять нависла 
над Родиной, придало нашим воинам новые силы и ук-
репило их боевую стойкость».113 Согласно архивным до-
кументам через штрафные батальоны и штрафные роты 
с момента их создания в 1942 г. до расформирования в 
1945 г. прошли 427 910 штрафников, или 1,24 % от сум-
марной численности Красной Армии за весь период 
войны (34 496 700 человек).114 

С середины августа 1942 г. германские войска ме-
тодично расшатывали советскую оборону. Рано утром 
23 августа 1942 г. 76-я немецкая пехотная дивизия при 
мощной поддержке авиации перешла в наступление на 
правобережье Дона, используя плацдарм у хутора Вер-
тячего. Преодолев советскую оборону, германское ко-
мандование ввело в прорыв 16-ю танковую и 3-ю мото-
механизированную дивизии, которые устремились к 
Сталинграду. Судя по документам, этот удар частей 
вермахта оказался неожиданным для командования Ста-
линградского и Юго-Восточного фронтов. Разгромив 87-
ю и 98-ю стрелковые дивизии Красной Армии, пытав-
шиеся преградить путь наступающим частям вермахта, 
германская танковая армада, не встретив никакого со-
противления на своем пути, к 16 часам 23 августа вышла 
к Волге севернее Сталинграда, в районе поселка Рынок. 
Прорыв немцев к Волге вызвал полный шок как у ко-
мандования фронтом, так и в Москве. Этот прорыв нем-
цев скрывался от населения два дня.115 
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С 13 сентября бои разгорелись непосредственно в городе. Оборона 
Сталинграда была возложена на 62-ю армию генерал-лейтенанта 
В. Чуйкова и 64-ю армию генерал-лейтенанта М. Шумилова. Большую 
поддержку защитникам Сталинграда оказывала Волжская военная флоти-
лия под командованием контр-адмирала Д. Рогачева. Корабли флотилии 
обеспечивали войскам огневую поддержку, высаживали десанты, перево-
зили пополнение и воинские грузы через Волгу. В эти дни боевым лозун-
гом защитников Сталинграда стали слова снайпера В.  Зайцева: «За Волгой 
для нас земли нет!».116 

15 сентября в Сталинград через Волгу была переправлена 13-я гвар-
дейская стрелковая дивизия генерала А. Родимцева. Гвардейцы сразу всту-
пили в бой и остановили продвижение врага. В напряженных боях, когда 
немецко-фашистские войска штурмовали город, воины Сталинграда стоя-
ли насмерть. Ярким примером является оборона «дома Павлова» (сержант 
Павлов из 13-й гвардейской дивизии вместе со своими товарищами в тече-
ние 58 дней защищали четырёхэтажный дом на ул. Солнечной, заняв кру-
говую оборону).117 

В то время, когда в Сталинграде шли тяжелые 
оборонительные бои, в Ставке Верховного Главноко-
мандования и Генеральном штабе велась разработка 
плана контрнаступления под Сталинградом – Сталин-
градская стратегическая наступательная операция. 
В рамках Сталинградской стратегической наступатель-
ной операции были разработаны фронтовые операции 
«Уран» (окружение Сталинградской группировки 
противника), «Малый Сатурн» (Котельниковская и 
Среднедонская операции) а также «Кольцо» (опера-
ция по ликвидации окруженных вражеских войск). 
Проведение операции было поручено войскам вновь 
созданного Юго-Западного фронта (командующий 
Н. Ватутин), Донского фронта под командованием ге-
нерал-лейтенанта К. Рокоссовского и Сталинградского 
фронта (командующий генерал-полковник А. Еремен-
ко). Руководство подготовкой контрнаступления по 
Юго-Западному и Донскому фронтам было возложено 
на Г. Жукова, по Сталинградскому – на 
А. Василевского.118 

                                                           
116 Уткин, А.И. Русские во Второй мировой войне / А.И. Уткин. – М.: Алгоритм, 2007. – С. 550. 
117 Там же, С. 548.  
118 Вторая мировая война. Краткая история. – М.: Изд-во «Наука», 1984. – С. 274. 

Н. Ватутин 

А. Василевский 



 127 

Сосредоточив резервы на флангах немецко-фашистской группиров-
ки, на рассвете 19 ноября 1942 г. войска Красной Армии начали наступле-
ние. Ударами войск Юго-Западного и Донского фронтов и частей 65-й армии 
генерал-майора П. Батова, была прорвана оборона противника северо-за-
паднее Сталинграда. 20 ноября перешли в наступление войска Сталин-
градского фронта. Они прорвали вражескую оборону южнее города. 23 но-
ября 1942 г. в результате наступательных действий передовые части Юго-
Западного и Сталинградского фронтов соединились в районе хутора Со-
ветский около города Калач, взяв в кольцо окружения более 330 000 солдат 
и офицеров противника. Перед советским командованием стояла задача – 
расчленить эту группировку врага и уничтожить. Начались бои по ликви-
дации группировки немецко-фашистских войск под Сталинградом.119 

Немецкое командование предприняло попытку прорвать кольцо ок-
ружения извне. С этой целью было предпринято наступление крупных тан-
ковых соединений противника под командованием генерал-фельдмаршала 
Манштейна из района Котельникова к Сталинграду на помощь своим ок-
руженным войскам. Но оно было успешно отражено частями 51-й и 2-й 
гвардейской армий. К концу декабря прорывавшиеся немецко-фашистские 
войска были отброшены более чем на 200 км от Сталинграда. Чтобы избе-
жать излишнего кровопролития, 8 января 1943 г. советское командование 
предложило окруженным войскам противника капитулировать, но генерал-
полковник Ф. Паулюс отверг ультиматум. Тогда 10 января войска Донско-
го фронта перешли в наступление. После ожесточенных боев, 25 января 
окруженная группировка противника была расчленена на две части – се-
верную и южную. Чтобы оказать моральную поддержку своим окружен-
ным войскам, А. Гитлер 30 января присвоил Ф. Паулюсу звание фельд-
маршала. Но это не спасло положения. 31 января Ф. Паулюс отдал при-
каз о капитуляции южной группировки и сдался в плен. 2 февраля 
1943 г. сложила оружие северная группировка врага.120 

Потери противника составили свыше 800 000 человек, 32 дивизии и 
три бригады были полностью уничтожены. Только в ходе ликвидации ок-
руженной группировки с 10 января по 2 февраля 1943 г. было взято в плен 
свыше 91-й тысячи человек, в том числе 2 500 офицеров и 24 генерала. 
Акт о капитуляции подписал командующий Сталинградской группи-
ровкой немецко-фашистских войск генерал-фельдмаршал Ф. Паулюс. 

Таким образом, Сталинградская битва – решающее сражение всей 
Второй мировой войны, в котором советские войска одержали крупней-
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шую победу. Эта битва ознаменовала начало коренного перелома в ходе 
Великой Отечественной войны и Второй мировой войны в целом. Закон-
чилось победное наступление немецко-фашистских войск и началось их 
изгнание с территории Советского Союза. Сталинградская битва по про-
должительности и ожесточенности боев, по количеству участвовавших 
людей и боевой техники превзошла на тот момент все сражения мировой 
истории. Она развернулась на огромной территории в 100 тыс. км2. На от-
дельных этапах с обеих сторон в ней участвовало свыше 2 млн. человек, до 
2 тыс. танков, более 2 тыс. самолетов, до 26 тыс. орудий. По результатам 
эта битва также превзошла все предшествовавшие. Под Сталинградом со-
ветские войска разгромили пять армий: две немецкие, две румынские и од-
ну итальянскую.  
 

8.3. Курская битва. Операция «Цитадель». Битва за Днепр 
После поражений под Москвой и Сталинградом немецкое командо-

вание отдавало себе отчет в том, что исход войны будет зависеть от летней 
компании 1943 г. Если Вермахт вернет себе инициативу, то у него появит-
ся второй шанс захватить Москву, если же нет, то Русская Армия откроет 
себе путь в Европу. Летом 1943 г. немецкое командование запланировало 
мощное наступление с целью окружить и уничтожить более чем миллион-
ную группировку советских войск в районе Курского выступа, и, тем са-
мым, захватить стратегическую инициативу. За годы войны они привыкли 
к таким ситуациям, а весеннее наступление 1943 г., в результате которого 
были захвачены Харьков, Орел и Белгород, внушало им уверенность в 
своих силах. 

13 марта 1943 г. А. Гитлер подписал оперативный приказ № 5, в 
котором излагались директивные указания по ведению боевых дейст-
вий на Восточном фронте в ближайшие месяцы: группе армий «Юг» 
предписывалось до середины апреля создать сильную танковую группи-
ровку севернее Харькова, а группе армий «Центр» – ударную группировку 
южнее Орла, чтобы концентрическими ударами с двух сторон уничтожить 
советские войска на Курском выступе.121 Через месяц 15 апреля того же 
года немецким главнокомандованием был выработан план проведе-
ния операции на Курской дуге – «Цитадель».122 В дальнейшем он неод-
нократно дополнялся и изменялся, но суть оставалась прежней – разгро-
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мить советские войска на курском выступе. Кроме того, после завершения 
окружения Красной Армии, предполагалось нанести стремительный удар в 
тыл Юго-Западного фронта – осуществить второй этап кампании – план 
«Пантера». В то же время германское командование не исключало воз-
можности после осуществления плана «Цитадель» развить успех в другом 
направлении – на северо-восток, в обход Москвы, чтобы выйти в тыл всей 
центральной группировки советских войск.123 Начало выступления – 
5 июня 1943 г. Вермахт, в составе более 230 дивизий (более 900 000 чело-
век, 2 700 танков и штурмовых орудий, 10 000 орудий и минометов, 2 000 
самолетов), получил много новых тяжелых танков Т-VI «Тигр», средних 
танков Т-V «Пантера», штурмовых орудий «Фердинанд», новые самолеты 
«Фокке-Вульф-190» и другие виды боевой техники. 

Благодаря действиям советской разведки, планы 
противника стали известны в ставке Верховного Глав-
нокомандования. Было принято решение построить в 
глубине Курского выступа долговременную оборону, 
измотать противника в боях и затем перейти в наступ-
ление. На севере Курского выступа действовали войска 
Центрального фронта (командующий генерал армии 
К. Рокоссовский), на юге войска Воронежского фронта 
(командующий генерал армии Н. Ватутин). В тылу 
этих фронтов находился мощный резерв – Степной 
фронт под командованием генерала армии И. Конева. 
Координацию действий фронтов на Курском выступе 
было поручено осуществлять маршалам А. Василевскому и Г. Жукову. 
Численность войск Красной Армии в обороне составляла 1 млн. 273 тыс. 
человек, 3 000 танков и САУ, 20 000 орудий и минометов, 2 650 боевых 
самолетов.124 Следует отметить, что советский план битвы под Курском 
имел два этапа: первый – оборонительный, второй – наступательный.  

Для проведения второго этапа операции советским главнокоман-
дованием были разработаны контратакующие оперативные планы 
«Кутузов» и «Полководец Румянцев». План операции «Кутузов» преду-
сматривал нанесение ударов трёх фронтов (Западного, Брянского и Цен-
трального) по сходящим направлениям на Орёл окружить группировку 
противника, рассечь её на части и в последующем каждую в отдельности 
уничтожить. Замысел операции «Полководец Румянцев» предусматривал 
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нанесением на Богодухов, Валки, Новую Водолагу рассечь белгородско-
харьковскую группировку противника.125 

Так, сражение на Курской дуге началось 5 июля 1943 г., но не с 
наступлением немецких войск, а с контрподготовки Красной Армии, что 
принесло значительный результат – вермахт не сразу оправился от неё. 
Второй неожиданностью для германской армии явилось то, что советские 
солдаты не испугались появления на поле боя новых немецких танков 
«Тигр» и «Пантера». Тем не менее, только за первый день боёв группиров-
ка В. Моделя, действовавшая на северном крыле курского выступа, поте-
ряла до 2/3 из 300 танков, участвовавших в первом ударе. Советские поте-
ри также были велики: всего две роты немецких «Тигров», наступавших 
против сил Центрального фронта, уничтожили за период 5 – 6 июля 1943 г. 
11 танков Т-34.126 

Нельзя обойти вниманием танковое сражение под Прохоровкой 
(июль 1943 г.). Во многом данное понятие собирательное – театр военных 
действий для советских и немецких танковых соединений представлял ме-
стность площадью более 100 км2. И, тем не менее, именно это сражение оп-
ределило весь последующий ход не только Курской битвы, но и всей летней 
кампании на Восточном фронте. 9 июля 1943 г. советским командованием 
было принято решение о передаче из состава Степного фронта 5-ой гвар-
дейской танковой армии генерала П. Ротмистрова. На оперативном сове-
щании была поставлена задача о нанесении контрудара по вклинившимся 
танковым частям противника с целью их отхода на исходные позиции. Со-

средоточившись в районе Прохоровки, утром 10 июля 
1943 г. советские танки двинулись в атаку. В количест-
венном соотношении они превосходили противника 
(примерно 3:2), но боевые качества германских танков 
позволили им уничтожить многие Т-34 ещё на подходе 
к своим позициям. Когда бой к 13 июля 1943 г. начал 
подходить к концу, потери были гигантскими: 5-я гвар-
дейская танковая армия практически лишилась своей 
боевой ударной мощи, потеряв несколько сот танков. 
Немецкие потери не позволили им дальше развивать 

наступление на прохоровском направлении: только за 12 июля они соста-
вили, по неполным данным, до 70 танков. Сражения, продолжившиеся в 
этом районе 13 и 14 июля, не привели к решительной победе той или иной 
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стороны.127 Тем не менее, главной победой являлось то, что, не позволив 
противнику прорваться на оперативный простор, заставили его отказаться 
от своих далеко идущих планов и вынудили отойти в исходное положение. 
Наши войска выстояли в четырехдневном ожесточенном сражении, а про-
тивник утратил свои наступательные возможности. Но и Воронежский 
фронт исчерпал свои силы, что не позволило ему сразу же перейти в 
контрнаступление.128 

12 июля 1943 г. началось контрнаступление Красной Армии. 
Войска Брянского, Центрального и части западного фронтов перешли в на-
ступление на орловскую группировку противника (операция «Кутузов»), в 
ходе которого 5 августа был освобожден город Орел. 3 августа началось 
осуществление белгородско-харьковской наступательной операции (опе-
рация «Румянцев»). 5 августа был освобожден Белгород, 23 августа 1943 г. – 
Харьков.129 Следует отметить, что 5 августа 1943 г. по приказу Верховного 
Главнокомандующего И. Сталина в Москве был дан первый артиллерий-
ский салют в Великой Отечественной войне. 23 августа Москва салютова-
ла вновь войскам Воронежского и Степного фронтов в честь освобождения 
Харькова. С тех пор салютами стала отмечаться каждая крупная новая по-
беда Красной Армии. 

Таким образом, Курская битва – кульминационный этап коренного 
перелома в ходе Великой Отечественной Войны. После её завершения 
стратегическая инициатива на всех фронтах перешла в руки советского 
командования, началось планомерное победоносное освобождение захва-
ченной немецко-фашистскими оккупантами советской земли. В свою оче-
редь, германское военное командование утратило стратегическую инициа-
тиву и было вынуждено, теперь уже навсегда, отказаться от планирования 
и проведения масштабных наступательных операций, и перешло лишь к 
локальным контрударам. В Курской битве было разгромлено 30 дивизий 
противника, вермахт потерял более 500 000 человек убитыми и ранеными, 
1 500 танков и штурмовых орудий, около 3 100 орудий и минометов, свы-
ше 3 700 боевых самолетов. Потери Красной Армии – 254 470 человек 
убитыми и 608 833 человека ранеными и больными. 

По директивам Ставки, разработанным еще в ходе Курской битвы, 
советским войскам предстояло сразу же после нее развернуть наступление 
на широком фронте – от Великих Лук до Азовского моря. Однако основ-
ные усилия сосредотачивались на юго-западном направлении. Централь-
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ный, Воронежский, Степной, Юго-Западный и Южный фронты получили 
задачу разгромить главные силы врага на южном крыле, освободить Лево-
бережную Украину и Донбасс, выйти к Днепру, форсировать его и захва-
тить плацдармы на правом берегу.  

Гитлеровское командование после провала операции «Цитадель» 
приняло решение перейти на всем восточном фронте к обороне и отдало 
приказ войскам удерживать прочно занимаемые позиции. Одновременно 
враг приступил к подготовке многочисленных рубежей в глубине оккупи-
рованной советской территории. При этом намечалось, прежде всего, ис-
пользовать крупные реки. Особое значение придавалось Днепру. Гитлер 
отдал приказ приступить к строительству Восточного вала 11 августа 1943 г. 
Восточный вал проходил по линии рек Нарва, восточнее Пскова и Орши, 
по реке Сож, среднему течению Днепра, реке Молочной. Главной частью 
вала служили оборонительные сооружения по Днепру, ширина которого в 
среднем и нижнем течении достигала местами 3,5 км, глубина – 12 м. Река 
имела высокий правый берег, т.е. представляла серьезную естественную 
преграду. Гитлер заявил на одном из совещаний в Берлине: «…Скорее 
Днепр потечет обратно, нежели русские преодолеют его…».130 

Группировка обороняющегося противника насчитывала 1 млн. 240 тыс. 
человек, 2 100 танков и штурмовых орудий, 12 600 орудий и минометов, 
2 100 боевых самолетов. Войска Красной Армии на Днепре составляли 
2 млн. 633 тыс. человек, 2 400 танков и СА, 51 200 орудий и минометов, 
2 850 боевых самолетов. Воины Центрального, Воронежского, Степного и 
Юго-Западного фронтов, применив подручные средства – понтоны, катера, 
лодки, плоты, бочки, доски – под артиллерийским огнем и бомбардиров-
ками противника переправлялись через мощную водную преграду. В тече-
ние сентября – октября 1943 г. войска Красной Армии, переправившись 
через реку и прорвав оборону «Восточного вала» захватили 23 плацдарма 
на правом берегу Днепра. Ведя ожесточенные бои, советские войска 6 но-
ября 1943 г. освободили г. Киев – столицу Украины.131 

Также была освобождена вся Левобережная и часть Правобережной 
Украины. 
 
8.4. Начало распада фашистского блока. Тегеранская конференция 

Победы Красной Армии в битвах на Волге и под Курском привели к 
коренному изменению военно-стратегической обстановки не только на со-
ветско-германском фронте, но и на всех театрах второй мировой войны. Во 
Франции, Польше, Чехословакии, Югославии, Греции и в других оккупиро-
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ванных фашистскими захватчиками странах крепло и ширилось националь-
но-освободительное движение народов. В странах гитлеровского блока на-
растало углубление внутренних кризисов. В Германии, ведущей державе 
фашистского блока, внутриполитическое и экономическое положение ста-
новилось все более напряженным. Нейтральные страны – Швеция и Турция 
ограничивали экономическую помощь гитлеровской Германии. 

В Италии под влиянием поражения на фронтах резко возрастали ан-
тивоенные настроения. Кризис усугублялся дезорганизацией экономиче-
ской жизни: падением производства, ростом цен на предметы первой не-
обходимости, расстройством финансовой системы. Под влиянием этих 
факторов выступления против фашистского режима приобретали все боль-
шую активность и размах. 25 июля 1943 г. режим Б. Муссолини был сверг-
нут и Италия заключила перемирие с союзниками, а 13 октября объявила 
войну Германии.132 

В Румынии летом 1943 г. под руководством и с участием коммуни-
стической партии был создан Патриотический антигитлеровский фронт, 
который стремился объединить в своих рядах все антифашистские силы 
страны. Его платформа предусматривала возвращение румынских войск с 
фронта и привлечение армии на сторону Патриотического фронта; сверже-
ние правительства Антонеску и сформирование подлинно национального 
правительства из представителей всех патриотических партий и организа-
ций; немедленный выход из гитлеровской войны; заключение сепаратного 
мира с СССР, Англией и США; немедленное прекращение поставок нефти, 
зерна, продовольствия и военных материалов Германии; присоединение 
Румынии к антифашистскому блоку объединенных наций; немедленное 
освобождение всех жертв фашистского террора, находящихся в тюрьмах и 
концлагерях; арест и наказание предателей во главе с Антонеску; немед-
ленный роспуск гитлеровских организаций; арест и наказание их руково-
дителей; немедленное прекращение национального угнетения; обеспече-
ние трудящихся работой и пищей и др. 

Внутреннее положение Венгрии характеризовалось нарастающими 
трудностями. Ее экономика была милитаризована и подчинена целям вой-
ны. За счет сокращения снабжения населения увеличивались поставки 
продовольствия, сырья и промышленной продукции для Германии. В 1941 – 
1942 гг. туда было вывезено 10 млн. т. пшеницы, 483 тыс. свиней, 190 тыс. т. 
жиров, 233 тыс. т. муки и много другого продовольствия. На нужды треть-
его рейха работали почти вся венгерская металлургия, авиационная про-
мышленность. За годы войны венгры отправили немецким нацистам 
4,5 млн. тонн бокситов. 
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В Болгарии царь Борис и монархо-фашистская клика своей антина-
родной и антинациональной политикой привели страну к полному подчи-
нению третьему рейху. Все материальные ресурсы использовались в инте-
ресах немецких нацистов и монополий, что вело к прогрессирующему ос-
лаблению экономики. Росли дороговизна, инфляция, обнищание народных 
масс. Возрастали военные расходы. Возникший в 1942 г. по инициативе 
Г. Димитрова Отечественный фронт объединял в борьбе с фашизмом все 
патриотические силы страны. Нелегальные комитеты Отечественного фронта 
возникали по всей стране, в том числе и в частях болгарской армии.  

В Финляндии также обострялся внутренний кризис. Все больше 
финнов убеждалось в гибельности для страны антисоветской войны. Ком-
мунистическая партия усиливала подпольную борьбу против политики со-
юза с нацистской Германией, которую проводила правящая клика. Недо-
вольство охватывало все более широкие круги населения страны. Даже 
наиболее дальновидные буржуазные круги стали проявлять беспокойство 
ростом антивоенных настроений и надвигающимся крахом агрессивной 
войны. 20 августа 1943 г. 33 политических и общественных финских дея-
теля, большинство из которых были депутатами сейма, обратились с ме-
морандумом к президенту Рюти. Выражая озабоченность обострением 
внутриполитического положения в стране, они ставили вопрос о скорей-
шем выходе Финляндии из войны.133 

В свою очередь, в США и Англии под влиянием побед Красной Ар-
мии все более широкие слои населения выступали с требованиями откры-
тия второго фронта. Переписка между И. Сталиным, Ф. Рузвельтом и 
У. Черчиллем о возможности встречи велась на протяжении длительного 
времени. Все трое признавали необходимость и важность личной встречи. 
Уже не только военные, но и политические соображения диктовали на-
стоятельную необходимость встречи трех лидеров антигитлеровской коа-
лиции. Надо было обсудить и согласовать дальнейшие совместные дейст-
вия для ускорения победы над общим врагом, обменяться мнениями отно-
сительно послевоенного устройства. Серьезные трудности представлял во-
прос о том, где должна была произойти конференция. И. Сталин предпо-
читал провести ее поближе к советской территории. Он ссылался на то, что 
активные военные операции на советско-германском фронте не позволяют 
ему как Верховному главнокомандующему надолго отлучаться из Москвы. 
Это был, конечно, веский аргумент. Ф. Рузвельт, в свою очередь, ссылался 
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на американскую конституцию, не позволявшую ему как президенту дли-
тельное время отсутствовать в Вашингтоне.134 

Тем не менее, конференция Председателя СНК СССР И. Сталина, 
президента США Ф. Рузвельта и премьер-министра Великобритании У. Чер-
чилля состоялась в Тегеране с 28 ноября по 1 декабря 1943 г. В работе 
конференции участвовали также министры иностранных дел, политиче-
ские и военные советники. 

В центре внимания данной конференции находились проблемы даль-
нейшего ведения войны, в особенности вопрос об открытии второго фрон-
та. От его решения зависели сроки окончания войны в Европе. Делегация 
СССР шла на переговоры с твёрдым намерением окончательно догово-
риться о дате высадки американо-английских войск в Западной Европе. 
Позиции же делегаций США и Англии по этому вопросу были весьма про-
тиворечивы, что и определило остроту развернувшейся полемики. 

На первом же пленарном заседании Тегеранской конференции во-
просу об открытии второго фронта в Европе было уделено основное вни-
мание. Однако в ходе переговоров обнаружилось различие точек зрения 
глав правительств США и Великобритании о месте, масштабах и времени 
вторжения союзников в Европу. Ф. Рузвельт заявил, что он считает необ-
ходимым выполнить решения Конференции глав правительств США и Ве-
ликобритании в Квебеке (Канада, август 1943 г.) о вторжении в Европу че-
рез Ла-Манш около 1 мая 1944 г. (план «Оверлорд»). У. Черчилль пытался 
подменить открытие второго фронта во Франции развитием операций в 
Италии и на Балканах, чтобы таким путём обеспечить оккупацию Цен-
тральной и Юго-Восточной Европы англо-американскими войсками, а во-
прос о сроках начала операций через Ла-Манш передать на рассмотрение 
«военных специалистов». Советская делегация отмечала, что наиболее эф-
фективным было бы нанесение удара по врагу в Северной или в Северо-
западной Франции с одновременной высадкой десанта на Юге Франции.135 

В результате дискуссии 30 ноября 1943 г. от имени делегаций США 
и Великобритании было заявлено, что операция «Оверлорд» намечается на 
май 1944 г. и будет проведена при поддержке десанта в Южной Франции. 
И. Сталин в свою очередь заявил, что советские войска предпримут насту-
пление примерно в это же время с целью предотвратить переброску гер-
манских сил с Восточного на Западный фронт. Кроме того, участники кон-
ференции пришли к соглашению о необходимости принять меры для во-
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влечения Турции в войну на стороне антигитлеровской коалиции и об ока-
зании помощи югославским партизанам. 

Советская делегация, идя навстречу пожеланиям союзных прави-
тельств Великобритании и США, а также учитывая неоднократные нару-
шения Японией советско-японского договора 1941 о нейтралитете и ока-
зывавшуюся ею помощь гитлеровской Германии, заявила, что СССР всту-
пит в войну против Японии, когда германская армия будет окончательно 
разгромлена. 

Кроме выше приведённых решений, рассматривался вопрос о даль-
нейшей судьбе Германии, который был поставлен Ф. Рузвельтом на засе-
дании 1 декабря 1943 г. Президентом США был изложен план расчленения 
немецкого государства на 5 государств. «По моему мнению, – заявил он, – 
Пруссия должна быть, возможно, ослаблена и уменьшена в своих разме-
рах. Пруссия должна составлять первую самостоятельную часть Германии. 
Во вторую часть Германии должны быть включены Ганновер и северо-
западные районы Германии. Третья часть – Саксония и район Лейпцига. 
Четвёртая часть – Гессенская провинция, Дармштадт, Кассель и районы, 
расположенные к югу от Рейна, а также старые города Вестфалии. Пятая 
часть – Бавария, Баден, Вюртемберг. Каждая из этих пяти частей будет 
представлять собой независимое государство. Кроме того, из состава Гер-
мании должны быть выделены районы Кильского канала и Гамбурга. Эти-
ми районами должны будут управлять Объединённые Нации или четыре 
державы. Рурская и Саарская области должны быть поставлены под кон-
троль либо Объединённых Наций, либо попечителей всей Европы».136 

Далее главами трёх правительств был рассмотрен вопрос о Польше, 
в итоге обсуждения которого была достигнута в предварительном порядке 
договорённость о том, что её послевоенные границы должны пройти по 
«Линии Керзона» на востоке, и по р. Одер на западе. Ф. Рузвельт и 
У. Черчилль выразили надежду, что правительство СССР восстановит от-
ношения с польским эмигрантским правительством в Лондоне, которое за-
падные державы рассчитывали водворить в Польше с целью сохранения 
там буржуазного строя. Советское правительство не пошло на это и заяви-
ло, что оно отделяет Польшу от эмигрантского правительства в Лондоне.137 

Таким образом, в принятой 1 декабря 1943 г. участниками Тегеран-
ской конференции «Декларации трёх держав» говорилось о полном согла-
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сии трёх держав «... относительно масштаба и сроков операций, которые 
будут предприняты с востока, запада и юга».138 
 Решения, принятые на Тегеранской конференции, в дальнейшем име-
ли огромное историческое значение. Впервые за много лет Советский Со-
юз имел возможность на равных позициях излагать свою точку зрения.  

 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте оценку Северо-Африканскому и Азиатско-Тиоокеанскому 
театрам военных действий. 

2. Раскройте сущность нацистского плана «Синий» по захвату Ста-
линграда. 

3. Перечислите и охарактеризуйте основные этапы Сталинградской 
битвы. 

4. Какую битву принято считать коренным переломом в Великой 
Отечественной войне? Обоснуйте свой ответ.  

5. Раскройте проблемные вопросы, для решения которых была орга-
низована Тегеранская конференция. 
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Составители: Ш.П. Санакоев, Б.Л. Цыбулевский. – 2-е издание. – М.: Изд-во «Междунар. отн-ния», 
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Тема 9 
 

ОСВОБОЖДЕНИЕ БЕЛАРУСИ ОТ НАЦИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ 
 

9.1. Начало освобождения Беларуси. Освобождения Гомеля и Речи-
цы, северо-восточных районов Витебской области 

Как гитлеровское, так и советское командование, в своих стратегиче-
ских планах отводили Беларуси особое место, что объяснялось географии-
ческими особенностями, развитыми коммуникациями и др. Возможность 

начать широкое контрнаступление у Красной Армии 
появилась после победы в Курской битве, что создало 
благоприятные условия для перехода советских войск в 
общее стратегическое наступление осенью 1943 г. от 
Великих Лук до Чёрного моря. 

По времени освобождение белорусской террито-
рии продолжалось практически год, с сентября 1943 г. 
по июль 1944 г. На первом этапе (осень 1943 г. – зима 
1944 г.) войска Западного (командующий генерал-
полковник В. Соколовский) и Калининского фронтов 
(генерал-полковник А. Ерёменко) во время проведения 
Смоленской наступательной операции (7 августа – 
2 октября 1943 г.) вышли к границам Беларуси на моги-
лёвском и витебском направлениях. 

Одновременно войска Центрального фронта (ге-
нерал армии К. Рокоссовский), имея взаимодействие с 
войсками Брянского фронта (генерал-полковник 
М. Попов) во время проведения Черниговско-
Припятской операции (26 августа – 30 сентября 1943 г.) 
вышли к Днепру, Припяти и Сожу, захватив плацдармы, 
создали условия для освобождения южно-восточных 
районов Беларуси.139 

В результате выше приведённых операций 17 сен-
тября 1943 г. был освобождён Брянск, а 26 сентября – 
первый районный центр Беларуси – Хотимск (по дейст-
вовавшему в годы войны административно-территори-
альному делению первым освобожденным районным 
центром стал Комарин – 23 сентября 1943 г.). 25 сен-
тября 1943 г. были освобождены Смоленск и Рославль, 
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а 28 сентября – Мстиславль. Через две недели, 15 октября 1943 г., войска 
этого фронта силами 61-й и 65-й армий генералов П. Белова и П. Батова 
начали наступление на гомельско-бобруйском направлении. 17 октября 
1943 г. был освобожден Лоев. 20 октября 1943 г. Калининский фронт был 
переименован в 1-й Прибалтийский, а Центральный – в Белорусский 
фронт.140 

Освобождение этих населённых пунктов позволило войскам Цен-
трального фронта под командованием К. Рокосовского начать непосредст-
венную подготовку к решающим боям за Гомель, которые вошли в исто-
рию под названием Гомельско-Речицкой операции. 

Гомель был одним из важных опорных пунктов «Восточного вала» – 
глубоко эшелонированной оборонительной линии, которая по расчётам 
А. Гитлера должна была стать непреодолимым препятствием на пути 
Красной Армии. Основными задачами Гомельско-Речицкой операции бы-
ли разгром крупной группировки противника в междуречье Сожа и Днеп-
ра, занятие удобных позиций на западном берегу Днепра 
с целью последующего освобождения остальной части 
Беларуси. 

Советским войскам (численность свыше 750 тыс. 
человек) противостояли 2-я, часть 9-й и 4-й немецких 
армий группы «Центр» (командующий – генерал-фельд-
маршал Г. Клюге), чуть позже эта группировка была уси-
лена 7 пехотными дивизиями и бригадой СС.141 

Гитлеровцы, умело используя преимущества обо-
роняемой местности, умело маневрировали войсками, 
сумели создать мощный узел обороны в районе Гомеля. 
Поэтому главный удар предполагалось нанести с плацдарма у Лоева ча-
стью сил 48-й (генерал П. Романенко), 65-й (генерал П. Батов) и 61-й (ге-
нерал П. Белов) армий в направлении на Речицу с последующим выходом 
в тыл вражеской группировки. Наступление на направлении главного уда-
ра, как и планировалось, началось 10 ноября в 11 часов после 40-минутной 
подготовки и ударов с воздуха частями 16 воздушной армии (генерал 
С. Руденко).142 

15 ноября 1943 г. ударом в тыл противника Красной Армии удалось 
перерезать железнодорожную линию Гомель – Калинковичи, а 18 ноября – 
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освободить Речицу. К 20 ноября 1943 г. войска продвинулись на глубину 
70 км, достигли реки Березина и, форсировав её, захватили плацдарм юж-
нее Жлобина, обошли Гомель с запада.143 

18 ноября войскам, участвовавшим в освобождении Речицы, прика-
зом ВГК была объявлена благодарность и в Москве дан салют 12 артилле-
рийскими залпами из 124 орудий. Это был первый салют за освобождение 
городов на территории Беларуси в годы великой Отечественной войны.144 

Прямой штурм гомельских позиций войсками 11-й и 63-й армий ус-
пеха не имел. На этом направлении во второй половине ноября наступле-
ние было приостановлено, началась планомерная подготовка к новому на-
тиску. Успешнее наступали войска правого крыла фронта. 25 ноября вой-
ска 3-й и 50-й армии освободили Пропойск (ныне – Славгород), Корму, 
Журавичи и вышли к Днепру в районе Нового Быхова, охватив Гомель с 
севера. К вечеру того же дня войска Белорусского фронта с трёх сторон 
подошли к Гомелю. Утром 26 ноября 1943 г. в город вошли части 217-й 
стрелковой дивизии (командир – полковник Н. Масонов) и 96-й стрелко-
вой дивизии (полковник Ф. Булатов). Одновременно с юго-восточного на-
правления в город вступили части 7-й стрелковой дивизии (полковник 
Д. Воробьёв) и 102-й стрелковой дивизии (генерал-майор А. Андреев).145 

Таким образом, за 20 дней Гомельско-Речицкой операции войска 
Белорусского фронта прорвали оборону противника в полосе шири-
ной 100 км, нанеся ему огромные потери, продвинулись в глубину до 130 км, 
создав угрозу южному флангу группы армий «Центр», затруднив ее взаи-
модействие с группой армий «Юг». В ходе этой успешной операции наши 
войска понесли серьёзные потери – убито 21 650 солдат и офицеров, ране-
но свыше 60 тыс. 

Были достигнуты и новые успехи на северо-востоке республики, где 
действовал 1-й Прибалтийский фронт (командующий И. Баграмян). Так, 13 
– 31 декабря 1943 г. была проведена Городокская операция, целью кото-
рой являлась ликвидация выступа, образовавшегося на завершающем этапе 
Невельской операции. Выступ обороняли 8 пехотных и авиаполевых диви-
зий, 1 танковая дивизия и ряд отдельных частей 3-й танковой армии груп-
пы армий «Центр». Замысел советского командования: встречными удара-
ми 11-й гвардейской и 4-й ударной армии фронта в направлении ст. Бычи-
ха разгромить городокскую группировку противника, овладеть Городком и 
наступать на Витебск. 13 декабря войска армии начали наступление. В по-
лосе 11-й гвардейской армии, наносившей главный удар, немецкие войска 
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оказали упорное сопротивление, только незначительные силы сумели 
вклиниться в его оборону. Большего успеха добились войска 4-й ударной 
армии, которые прорвали главную полосу обороны противника. 14 декабря 
были окружены и в последующем уничтожены части четырёх пехотных 
дивизий противника, а 24 декабря 1943 г. освобождён 
Городок.146 

В дальнейшем в результате Калинковичско-
Мозырской операции (8 января – 8 февраля 1944 г.) 
были освобождены Мозырь, Калинковичи, Лельчицы, а 
позднее Рогачев. Таким образом, на юго-востоке рес-
публики была заложена хорошая основа для будущей 
операции «Багратион».147 

Последней значительной операцией первого этапа 
освобождения территории Беларуси была Рогачёвская 
(или Рогачёвско-Жлобинская) операция, проведённая 
с 21 по 25 февраля 1944 г. с целью разгрома группи-
ровки противника в районе Рогачёва, Жлобина и созда-
ния благоприятных условий для наступления на бобруй-
ском направлении. Советским войскам (3-я и 5-я армии 
генералов А. Горбатова и И. Болдина) 1-го Белорусского 
фронта противостояла 9-я армия группы армий «Центр», 
занимавшая подготовленную оборону (2 оборонитель-
ные полосы). Рогачёв и Жлобин были превращены в 
сильные узлы сопротивления. В итоге наступления Красная Армия 24 фев-
раля 1944 г. штурмом взяла Рогачёв, вышла к р. Друть, захватив плацдарм 
на её западном берегу.148 

В итоге с сентября 1943 г. по апрель 1944 г. было освобождено 
около 20 % территории Беларуси, в том числе два областных центра 
(Гомель и Мозырь), 36 районных центров, сотни других населенных пунк-
тов. Это создавало хорошие предпосылки для освобождения всей террито-
рии Беларуси и движения на Запад. Однако в последующем на этом участ-
ке наступление Красной Армии замедлилось. 
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В этих условиях по решению Ставки 12 апреля 1944 г. была прове-
дена реорганизация фронтов. Западный фронт был разделен на 3-й (коман-
дующий И. Черняховский) и 2-й (командующий Г. Захаров) Белорусские, а 
Белорусский фронт (ранее Центральный) переименован в 1-й Белорусский 
(командующий К. Рокоссовский). Таким образом, было образовано три Бе-
лорусских фронта, которым предстояло выполнить важные задачи по ос-
вобождению республики. К началу летне-осенней кампании 1944 г. фронт 
проходил по линии восточнее Витебска, Орши, Рогачева, по реке Припять. 
Гитлеровцы создали на оккупированной территории Беларуси глубокую 
оборону. Своим приказом А. Гитлер объявил города Витебск, Оршу, Мо-
гилев, Бобруйск, Борисов, Минск крепостями, комендантами которых на-
значались генералы.149 

Отличительной особенностью данного этапа освобождения Беларуси 
являлось широкое участие в боевых операциях партизанских формирований, 
которые осуществлялись в стратегическом и тактическом масштабах. Дея-
тельность партизан координировалась ЦШПД и БШПД, а также специаль-
ными оперативными группами и представительствами данных штабов, соз-
данных при военных советах соответствующих фронтов, которые освобож-
дали Беларусь. Так, за период с ноября 1943 г. по апрель 1944 г. с регулярны-
ми частями слились 35 партизанских бригад и 15 отдельных отрядов Витеб-
ской, Могилёвской, Гомельской и Полесской областей (более 50 тыс. чел.), 
большая часть которых была направлена в состав регулярных частей Крас-
ной Армии.150 Как отмечал один из бывших итальянских партизан Ф. Ли-
оне: «Партизаны Белоруссии были уникальными по своей тактике, органи-
зации и мотивации. Если бы во время войны мы знали об их существова-
нии, думаю, они стали бы примером для всей Европы».151 
 

9.2. Положение на советско-германском фронте. 
Белорусская наступательная операция «Багратион» 

Общая обстановка благоприятствовала дальнейшим военным усилиям 
СССР на советско-германском фронте. Оккупированная, но непокоренная 
Европа, ободренная успехами Красной Армии, усиливала борьбу против на-
цистской Германии. Крупные народно-освободительные вооруженные силы 
действовали во многих европейских государствах. Тем самым, создавались 
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условия для нанесения им новых мощных ударов по врагу. Этому способст-
вовала и высадка союзных войск в Северной Франции 6 июня 1944 г., за че-
тыре дня до начала наступления советских армий.152 С этого времени Герма-
ния вынуждена была воевать на два фронта. На Востоке против Красной Ар-
мии действовали главные силы вермахта – 228 дивизий и 23 бригады, на За-
паде немецкое командование держало 86 дивизий. 

Планирование и подготовку Белорусской операции Ставка ВГК, во-
енные советы и штабы фронтов начали весной 1944 г. Уже в конце марта 
1944 г. Ставка ВГК запросила у них соображения на предстоящие опера-
ции. Однако не все предложения командующих фронтами удалось претво-
рить в жизнь, в частности предложение К. Рокоссовского. По этому поводу 
С. Штеменко, бывший в то время начальником Оперативного управления 
Генштаба, писал: «В силу недостатка резервов пришлось отказаться от 
предложения К.К. Рокоссовского о наступлении через Ковель с разворотом 
в тыл противнику западнее Полесья».153 

Далее, 12 апреля 1944 г. план летне-осенней кампании обсуждался на 
совместном заседании Политбюро ЦК ВКП(б), Государственного Комите-
та Обороны и Ставки ВГК. Было принято решение в течение лета и осени 
последовательным проведением ряда стратегических наступательных опе-
раций на различных участках советско-германского фронта поочередно 
разгромить группировки противника: сначала на Карельском перешейке и 
в Южной Карелии, потом в Беларуси, а затем в западных областях Украи-
ны; на втором этапе кампании намечались стратегические удары по врагу 
на Балканах, в Прибалтике и на Крайнем Севере. 22 апреля план пред-
стоящей кампании ещё раз обсуждался в Ставке ВГК. В совещании кроме 
Верховного Главнокомандующего И. Сталина приняли участие прибыв-
ший из войск заместитель Верховного Главнокомандующего Маршал Со-
ветского Союза Г. Жуков, первый заместитель начальника Генерального 
штаба генерал армии А. Антонов, командующий бронетанковыми и меха-
низированными войсками маршал бронетанковых войск Я. Федоренко, ко-
мандующий ВВС главный маршал авиации А. Новиков, а также замести-
тель председателя СНК В. Малышев.154 В первомайском приказе Верхов-
ного Главнокомандующего приоритет в будущей кампании отдавался цен-
тральному участку советско-германского фронта. Только уничтожив круп-
ную стратегическую группировку противника, какой являлась группа ар-
мий «Центр», можно было освободить Беларусь. При этом учитывалось, 
что на её оккупированной территории активно действовала разветвленная 
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сеть партизанских формирований, которые постоянно дезорганизовывали 
тыл противника. 

20 мая генералом А. Антоновым, заместитель начальника Генштаба, 
Верховному Главнокомандующему был представлен план в виде карты и 
краткой пояснительной записки, выполненной рукописно, предусматри-
вавший одновременный прорыв обороны противника на шести участках, 
расчленение его войск и разгром по частям. Особое значение придавалось 
ликвидации наиболее мощных фланговых группировок в районах Витеб-
ска и Бобруйска, стремительному продвижению на Минск, а также окру-

жению и уничтожению основных сил группы армий 
«Центр» восточнее Минска на глубину 200 – 300 км. 
Наращивая удары и расширяя фронт наступления, со-
ветские войска должны были неотступно преследовать 
остатки вражеских войск, не позволяя им закрепиться на 
промежуточных рубежах. Предполагалось, что успеш-
ное выполнение этого замысла позволит освободить всю 
Беларусь, выйти на побережье Балтийского моря и к 
границам Восточной Пруссии, рассечь германский 
фронт, создать выгодные предпосылки для ударов по 
вражеским войскам в Прибалтике.155 

План операции был утвержден Верховным Главнокомандующим 
30 мая 1944 г. и получил условное название «Багратион», в честь вы-
дающегося русского полководца, героя Отечественной войны 1812 г. гене-
рала от инфантерии Петра Ивановича Багратиона. В ночь на 31 мая были 
отработаны частные директивы, которые за подписью И. Сталина и Г. Жу-
кова были направлены командованию фронтов. Для согласования действий 
фронтов Ставка ВГК выделила своих представителей. Так, наступление 
войск 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов координировал 
начальник Генерального штаба маршал М. Василевский, а 1-го и 2-го Бе-
лорусских фронтов – заместитель Верховного Главнокомандующего мар-
шал Г. Жуков. Вопросами применения военно-воздушных сил занимался 
представитель Ставки ВГК по авиации – командующий ВВС Красной Ар-
мии главный маршал авиации А. Новиков. Для эффективного использова-
ния сил и средств артиллерии в 1-й и 2-й Белорусские фронты Ставка ВГК 
направила начальника Главного артиллерийского управления маршала 
Н. Яковлева, а в 3-й Белорусский и 1-й Прибалтийский фронты – коман-
дующего артиллерией Красной Армии маршала М. Чистякова.156 
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Кроме того, большое значение советское Верховное Главнокомандо-
вание придавало взаимодействию войск фронтов с партизанскими силами, 
действовавшими в Беларуси. С этой целью ЦК КП(б)Б и БШПД определи-
ли конкретные районы боевых действий для всех партизанских формиро-
ваний. Так, в тылу врага в полосе предстоящего наступления 1-го Прибал-
тийского фронта должны были действовать партизанские бригады и отря-
ды Витебской и Вилейской обл., а также северной (Борисовской) зоны 
Минской обл. Для взаимодействия с войсками 3-го Белорусского фронта 
привлекались партизанские формирования Барановичской обл. В интере-
сах 2-го Белорусского фронта должны были решать задачи партизаны Мо-
гилевской обл. и восемь партизанских бригад восточной зоны Минской 
обл. В полосе наступления войск 1-го Белорусского фронта действовали 
партизанские отряды и бригады Полесской, Пинской, Брестской и Бело-
стокской обл., а также южных районов Минской и Барановичской обл. Со-
ветское Верховное Главнокомандование через БШПД определило им кон-
кретные задачи: развернуть активные боевые действия в тылу врага, нару-
шать его коммуникации и связь, уничтожать немецкие штабы, выводить из 
строя живую силу и боевую технику противника, осуществлять в интере-
сах наступающих фронтов разведку, захватывать и удерживать выгодные 
рубежи и плацдармы на реках до подхода советских войск, оказывать час-
тям Красной армии поддержку при освобождении городов, железнодорож-
ных узлов и станций, организовывать охрану населенных пунктов, срывать 
вывоз советских людей в Германию, не позволять врагу при отступлении 
взрывать промышленные предприятия и мосты.157 

Для осуществления белорусской операции Верховным командо-
ванием были привлечены три Белорусских и 1-й Прибалтийский 
фронты. Координировали действия фронтов маршалы Советского Союза 
А. Василевский (1-й Прибалтийский и 3-й Белорусский) и Г. Жуков (1-й и 
2-й Белорусские). Из резерва Ставка перебросила различные специальные 
воинские соединения. К началу операции «Багратион» в составе четырех 
фронтов насчитывалось 2,4 млн. чел., 36 400 орудий и минометов, 5 200 
танков и САУ, около 5 300 самолетов. Такое соотношение сил и средств 
обеспечивало превосходство над противником: в живой силе – в 2 раза, по 
орудиям и минометам – в 3,8 раза, по танкам – в 5,8 раза, по самолетам – в 
3,9 раза.158 

Что касается немецкой стороны, то их «план» предусматривал 
ведение обороны через удержание «неприступных крепостей»: на ли-
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нии фронта от Полоцка до Ковеля были сконцентрированы силы 3-й тан-
ковой армии (район Витебска), 4-й армии (район Могилёва), 9-й армии 
(район Бобруйска) и 2-й армии (южный фланг на линии Припятских бо-
лот). Линию обороны называли «Фатерлянд» («Отечество»). Этим под-
черкивалось, что немецкая армия защищает здесь Германию. Она была ук-
реплена так тщательно, что каждый немецкий солдат имел броневой щит 
для ведения стрельбы.159 

22 июня 1944 г. началась разведка боем. Чтобы скрыть направление 
главного удара, она осуществлялась на широком фронте – 450 км. Специ-
ально подготовленные передовые батальоны и разведывательные отряды 
при поддержке танков, артиллерийского огня и авиации атаковали против-
ника. Приняв разведку боем за наступление главных сил, немцы открыли 
ответный артиллерийский огонь и стали спешно подтягивать резервы к 
оборонительному рубежу «Пантера». Утром 23 июня перешли в наступле-
ние войска 1-го Прибалтийского, 3-го и 2-го Белорусских фронтов. Сут-
ками позже в сражение включились армии 1-го Белорусского фронта. С 
раннего утра в течение 120 минут более 30 тыс. орудий и минометов кру-
шили укрепления, подавляли и уничтожали огневые средства и военную 
технику врага. Большинство его оборонительных сооружений было выве-
дено из строя, огневые средства, артиллерийские и минометные батареи 
подавлены, а управление войсками нарушено. Казалось, после столь мощ-
ной артиллерийской обработки переднего края и ударов авиации в тран-
шеях не останется ничего живого. Однако, вопреки ожиданиям, противник 
быстро пришел в себя. Из тыловых районов срочно подтягивались такти-
ческие и оперативные резервы.160 

На её первом этапе (23 июня – 4 июля 1944 г.) были проведены 
Витебско-Оршанская, Могилевская, Бобруйская, Минская и Полоц-
кая операции, в итоге которых были окружены главные силы группы ар-
мий «Центр» и освобожден Минск. 

Витебско-Оршанская наступательная операция была проведена 
войсками 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов с целью раз-
грома войск левого крыла группы армий «Центр». На витебско-лепельском 
и оршанском направлениях оборонялись войска немецкой 3-ей танковой 
армии и часть сил 4-й армии группы армий «Центр» (всего до 17 дивизий 
общей численностью до 140 тыс. человек). Их действия поддерживал 6-й 
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воздушный флот. Так, в итоге прорыва обороны вермахта 23 августа было 
освобождёно Шумилино, 25 августа – Бешенковичи. В ночь на 25 июня 
войска смежных 43-й и 39-й армий соединились около д. Гнездиловичи, 
тем самым был создан витебский «котёл», в который 
угодило пять дивизий 3-й танковой армии. А 26 июня 
1944 г. был освобождён областной город Витебск, на 
следующий день, 27 июня, – Орша. В итоге данной 
операции советские войска продвинулись вперёд на 80 – 
150 км, создав благоприятную ситуацию для последую-
щего наступления в направлениях на Минск и террито-
рию Прибалтики.161 

Полоцкая наступательная операция (29 июня – 
4 июля 1944 г.) войск 1-го Прибалтийского фронта была 
проведена без оперативной паузы после окончания Витебско-Оршанской 
наступательной операции. Её целью являлся разгром полоцкой группиров-
ки противника и освобождение Полоцка. Войскам фронта противостояли 
соединения 16-й группы армий «Север» (генерал-полковник Г. Линдеман) 
и часть сил немецкой 3-й танковой армии группы армий «Центр». 

Полоцк был превращен гитлеровцами в мощный узел обороны. На 
подступах к нему немцы создали оборонительную полосу «Тигр». Много-

численные озера и болота были включены в линию обо-
роны, что создавало вокруг города труднопреодолимый 
оборонительный район. В самом Полоцке был создан 
рубеж круговой обороны. Всего в районе Полоцка со-
средоточилось шесть немецких дивизий. 

Главные удары наносили войска правого фланга 
фронта (6-я гвардейская армия) в направлении на По-
лоцк и левого фланга (4-я ударная армия) в направлении 
на Котляны – Полоцк. 29 июня данные соединения раз-
вернули наступление на Полоцк и, преодолевая ожесто-
ченное сопротивление прикрывавшей его группировки 

противника, стали охватывать его фланги. 1 июля, как было поставлено в 
задаче командующим 1-м Прибалтийским фронтом И. Баграмяном, овла-
деть Полоцком не удалось. К утру следующего дня соединения 6 гвардей-
ской армии вышли к окраинам города, а соединения 43-й армии и части 1-
й танковой перерезали железную дорогу Полоцк – Молодечно и вышли на 
рубеж Германовичи – Докшицы. 1-й танковый корпус 29 июня 1944 г. с 
ходу захватил Ушачи, вырвался на оперативный простор, развернул широ-
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кие маневренные действия и внезапными ударами с тыла содействовал ус-
пешному наступлению с фронта соединений Красной Армии. Ожесточен-
ные бои за Полоцк продолжались 4 дня. К утру 4 июля город был освобож-
ден. В результате Полоцкой операции войска 1-го Прибалтийского фронта 
продвинулись за 6 суток на 120 – 130 км, овладели Полоцким узлом оборо-
ны, уничтожили шесть немецких дивизий.162 

В тоже время силами армий 2-го Белорусского фронта была осуще-
ствлена Могилёвская операция (23 – 28 июня 1944 г.), задача которой 
состояла в разгроме могилёвской группировки противника с целью захвата 
Могилёва и выхода к р. Березино. В течение трех суток войска 49-й армии 
прорвали вражескую оборону на 12-ти километровом участке, форсирова-
ли р. Бася и к исходу 25 июня вышли к р. Реста (в 25 км от переднего края 
обороны противника). 26 июня 1944 г., после прорыва оборонительного 
рубежа противника на р. Реста, войска 33-й и 49-й армий начали преследо-
вание отходивших немецких войск в направлении Шклова и Могилёва; ве-
чером 49-я армия вышла к Днепру севернее Могилёва и частью сил форси-
ровала его с ходу западнее Плешицы. 28 июня войска фронта завершили 
форсирование Днепра севернее и южнее Могилева, штурмом овладели 
этим важным узлом вражеской обороны на подступах к Минску, освобо-
дили Шклов, Быхов и к исходу дня вышли в междуречье Друти и Днепра 
(160 – 170 км от Минска).163 

На Бобруйском направлении оборонялись 9-я армия вермахта (10 пе-
хотных дивизий) и две дивизии 4-й армии, имея заблаговременно подго-
товленную прочную, глубоко эшелонированную оборону. Замысел совет-
ского командования согласно плану Бобруйской операции (24 – 29 июня 
1944 г.) заключался в нанесении ударов армиями 1-го Белорусского фрон-
та по сходящимся направлениям из районов севернее Рогачёва и южнее 
Паричи в общем направлении на Бобруйск с целью окружения и уничто-
жения бобруйской группировки и дальнейшего наступления на Пуховичи 
и Слуцк. Днепровская военная флотилия должна была поддерживать на-
ступление войск и переправлять их через Березину. В итоге проведённой 
операции 28 июня 1944 г. войска 48-й армии ликвидировали немецкие час-
ти 9-й армии вермахта, а 29 июня Бобруйск был освобождён. Лишь пяти-
тысячной группе противника удалось прорваться в направлении на Осипо-
вичи, но и она вскоре была взята в плен.164 
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В ходе битвы за освобождение Минска (Минская операция, 29 ию-
ня – 4 июля 1944 г.) соединения 5-й гвардейской танковой армии (коман-
дующий маршал танковых войск П. Ротмистров) 2 июля вышли в район 
Острошицкого городка и завязали бой на северной и северо-восточной ок-
раинах Минска. С востока в город ворвались воины 2-го гвардейского тан-
кового корпуса генерала А. Бурдейного, в авангарде которого наступали 
бойцы 4-й танковой бригады под командованием полковника А. Лосика и 
25-й танковой бригады, которой командовал полковник С. Булынин. Вме-
сте с ними в город вошли подразделения 11-й гвардейской, 31-й и 3-й ар-
мий. С выходом соединений 3-го и 1-го Белорусских фронтов к Минску 
было завершено окружение 4-й немецкой армии и некоторых других час-
тей врага (Минский котёл, 105 тыс. гитлеровцев). Во второй половине дня 
3 июля 1944 г. столица Беларуси была полностью очищена от врага. Бойцы 
2-го стрелкового батальона 673-го Минского стрелкового полка подняли 
знамена победы над уцелевшими зданиями города. 4 июля 1944 г. войска 
1-го и 3-го Белорусского фронта достигли рубежа оз. Нарочь, Молодечно, 
Красное, Столбцы, Несвиж; войска 1-го Прибалтийского фронта к этому 
времени вышли на линию западнее Воропаево, оз. Мядель.165 

После освобождения Минска начался второй этап Белорусской опе-
рации (5 июля – 29 августа 1944 г.), итогом которого стало освобождение 
Беларуси, части Литвы и Восточной Польши. Советские войска вышли к 
Рижскому заливу, границам Восточной Пруссии и реке Висла.  

Войска четырех фронтов успешно провели Шяуляйскую, Вильнюс-
скую, Белостокскую и Люблинско-Брестскую операции. 9 июля 1944 г. 
войска 2-го Белорусского фронта освободили Новогрудок, 16 июля войска 
2-го и 3-го Белорусских фронтов освободили Гродно, а 27 июля – Бело-
сток. Таким образом, была завершена операция по освобождению террито-
рии Беларуси.  

Важную роль в освобождении Беларуси сыграли также летчики 
французской эскадрильи «Нормандия-Нёман», 1-я польская пехотная ди-
визия им. Т. Костюшко, военные моряки Днепровской флотилии, партиза-
ны и подпольщики Беларуси.  

Партизанское движение в республике по своему размаху, политиче-
скому и военному воздействию не имело себе равных в истории. На терри-
тории Беларуси в разное время действовали 70 тыс. подпольщиков, а также 
213 партизанских бригад, которые объединяли 997 отрядов и 258 отдель-
ных отрядов. В них насчитывалось 374 тыс. партизан, а около 400 тыс. че-
ловек было в резерве. К концу 1943 г. освобожденные и контролируемые 
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партизанами районы составили 60 % оккупированной территории Белару-
си, а 37,8 тыс. км2 были освобождены полностью. За три года самоотвер-
женной борьбы в тылу врага белорусские партизаны уничтожили и ранили 
более 500 тыс. гитлеровцев, разгромили 29 железнодорожных станций, 948 
штабов и гарнизонов, пустили под откос 11 128 эшелонов и 34 бронепоезда 
противника; подорвали и уничтожили 819 железнодорожных и 4 710 дру-
гих мостов, сбили и сожгли на аэродромах 305 самолетов, подбили 1 355 
танков и бронемашин, уничтожили 438 орудий разного калибра, 939 воен-
ных складов, повредили более 300 тыс. железнодорожных рельсов. В ходе 
начавшегося освобождения Беларуси в октябре 1943 г. партизаны еже-
дневно пускали под откос в среднем 28 эшелонов противника. При взаи-
модействии войск Красной Армии и партизан в боях за Беларусь в ряды 
армии влилось более 600 тыс. жителей республики, в том числе свыше 
180 тыс. народных мстителей. Отдавая дань победным боям в ходе опера-
ции «Багратион», Москва 18 раз салютовала советским войскам и партиза-
нам в честь освобождения белорусских городов.166 

А 16 июля 1944 г. в Минске в излучине Свислочи на территории 
бывшего ипподрома состоялся митинг и партизанский парад с участием 
свыше 30 тыс. партизан. Вот как описывает в своих воспоминаниях Герой 
Советского Союза полковник С. Ваупшасов: «Перед началом парада на 
трибуну поднялся секретарь ЦК Компартии Белоруссии П. Пономаренко, 
командующий 3-м Белорусским фронтом генерал армии И. Черняховский, 
секретарь Минского обкома В. Козлов и другие партийные, советские и 
военные руководители. Товарищ Пономаренко поздравляет всех с освобо-
ждением Белоруссии. Огромная площадь отвечает партизанским «ура!». 
Пантелеймон Кондратьевич от имени участников митинга и всего белорус-
ского народа благодарит войска трех Белорусских и 1-го Прибалтийского 
фронтов, изгнавших врага с территории республики… Первой перед три-
буной проходит бригада имени Воронянского. За нею – бригады имени 
Щорса, Чапаева, Чкалова, Кирова. На украшенных цветами лошадях про-
езжают партизаны-конники. Катятся трофейные пушки. Идут бойцы бри-
гад «Штурмовая», Первой, Второй и Третьей Минских».167 

Таким образом, в ходе реализации операции «Багратион» было про-
ведено 5 операций (Витебско-Оршанская, Могилевская, Бобруйская, По-
лоцкая и Минская) на первом этапе и на втором – 5 операций (Шяуляй-
ская, Вильнюсская, Каунасская, Белостокская, Люблин-Бресткая). Про-
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должалась 68 суток. Ширина фронта составляла 1 100 км, глубина – 500 – 
600 км.  

Разгром группы армий «Центр» являлся «самым тяжелым поражени-
ем» в немецкой военной истории. Потери личного состава (согласно стати-
стическим данным главного командования вермахта) составили с 21 июня 
по 31 июля 1944 г. общее число 399 102 человека, из которых 26 397 уби-
тых, 109 776 – раненных и 262 929 пропавших без вести. Данная цифра 
превышает общее количество потерь, понесённых 6-й армией под Сталин-
градом. В то же самое время советские войска также понесли большие по-
тери: по личному составу – 770 888 человек (180 040 убитыми, 590 848 – 
ранеными). Кроме того, было потеряно 2 957 танков и штурмовых орудий, 
2 447 артиллерийских орудий и 822 самолёта.168 

 
9.3. Восстановление народного хозяйства БССР 

Война и оккупация оставили неизгладимый след в истории Беларуси. 
9 200 деревень было сожжено, 209 городов и посёлков городского типа лежа-
ло в руинах, колоссальными были материальные потери, неизмеримыми 
лишения и страдания людей. Население республики (в современных терри-
ториальных границах) сократилось на одну треть, с 9,2 млн. в 1941 г. до 
6,2 млн. в 1945 г.169 

Программа восстановления была изложена в постановлениях СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) 21 августа 1943 г. «О неотложных задачах по восста-
новлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации» и 
1 января 1944 г. «О ближайших задачах СНК БССР и ЦК КП(б)», согласно 
которым «…считать важнейшей задачей Совнаркома БССР и ЦК КП(б) 
Белоруссии восстановление колхозов в освобождённых от немецких за-
хватчиков районах Белорусской ССР. В этих целях обязать СНК БССР и 
ЦК КП(б)Б немедленно широко развернуть необходимую политиче-
скую, организационную и хозяйственную работу по восстановлению кол-
хозов с тем, чтобы в течение января, февраля и марта месяцев восстано-
вить колхозы в освобождённых районах и весенний сев 1944 года про-
вести уже колхозными хозяйствами», а также определялись очередность и 
объем восстановительных работ в промышленности, на транспорте, жилищ-
ном строительстве, указывались сроки реэвакуации производительных сил из 
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восточных районов СССР и т.д.170 Кроме того, на 6-й сессии Верховного 
Совета БССР, проводимой 21 – 24 марта 1944 г. в Гомеле, была утвержде-
на Программа восстановительных работ и бюджет республики на 1944 г.  

Весной 1944 г. началось восстановление более как 100 промышлен-
ных предприятий, на которых было занято около 40 тыс. рабочих. Особен-
ное внимание уделялось железнодорожному транспорту. В феврале 1944 г. 
на белорусской железной дороге работало 5 тыс. человек, благодаря чему к 
июню 1944 г. она в основном была полностью восстановлена. Кроме того, 
весной того же года повсеместно развёрнуты были работы по строительст-
ву жилья. На 1 июня 1944 г. было отремонтировано и построено 8 429 жи-
лых домов. В освобождённых районах открывались больницы, сельские 
врачебные участки, фельдшерско-акушерские пункты, аптеки и другие ме-
дико-санитарные учреждения. К лету 1944 г. работало 37 детских домов, в 
которых воспитывалось около 3,7 тыс. детей. Восстанавливались школы – 
в июне работало 1 458 школ с количеством обучаемых детей в 150 тыс.171  

Для подготовки педагогических кадров начали свою работу учитель-
ский институт в Мозыре, педагогические училища в Гомеле, Мозыре, Ре-
чице, Кричеве, Климовичах. Кроме того, на ст. Сходня под Москвой вос-
становил работу Белорусский государственный университет. К июню 1944 г. 
были обновлены 24 дома культуры, 503 избы-читальни, 44 городские и 
районные библиотеки и областная в Гомеле.  

В ноябре 1943 г. в освобождённых районах начали работу 54 киноус-
тановки, 9 кинотеатров, свыше 5 тыс. радиоточек.172 

После реализации замыслов операции «Багратион» и окончательного 
освобождения территории Беларуси с занятием Бреста 28 июля 1944 г. на-
чались полномасштабные работы по восстановлению народного хозяйства 
республики. Рассмотрим данный процесс на примере Полоцка и Полоцкой 
области.  

После освобождения города и района были предприняты оператив-
ные меры по восстановлению народного хозяйства и созданию органов 
власти. Уже в первые мирные дни были достигнуты определённые резуль-
таты в деле восстановления промышленности, железнодорожного транс-
порта и культурно-бытовых учреждений. К середине июля 1944 г. были 
избраны Полоцкий городской Совет депутатов трудящихся, бюро район-
ного комитета КП(б)Б, утверждён штат горисполкома в составе 7 человек 
и частично укомплектованы его отделы: здравоохранения, коммунального 
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хозяйства, торговли, финансов, народного образования, а также городское 
жилищное управление. Несмотря на то, что вопрос с подбором руководя-
щих органов был частично решён, кадровая проблема в районе стояла ост-
ро. Ни аппарат райкома КП(б)Б, ни горсовет полностью укомплектованы 
не были. Недостаточным был также аппарат милиции, в результате чего 
отсутствовала охрана города. Из-за этой же проблемы не была создана по-
жарная команда. Для решения кадровой проблемы районные власти обра-
щались в облисполком и обком партии с просьбой направить в Полоцкий 
район людей из расформированных партизанских бригад.173 

Значительная работа в первые мирные дни была проведена по вос-
становлению сети медицинских учреждений. Ведь до войны в Полоцкой 
области имелась 31 больница на 1 566 кроватей, а также 16 амбулаторий и 
поликлиник, 3 тубдиспансера, 7 кожно-венерических пунктов, 16 пунктов 
и станций скорой медицинской помощи, 2 пункта переливания крови. В 
Полоцке, Браславе и Глубоком были полностью оборудованные рентге-
новские кабинеты.174 После войны Полоцке была открыта больница на 
100 мест с хирургическим, терапевтическим и инфекционным отделения-
ми; амбулатория; венерологический пункт.175 

Переход к мирной жизни требовал налаживания работы промыш-
ленных предприятий, в том числе по выпуску товаров и оказанию услуг 
первой необходимости. Следует отметить, что до войны ведущими отрас-
лями промышленности были деревообрабатывающая (Полоцкая мебельная 
фабрика имени Парижской коммуны), деревохимическая, льноперерабаты-
вающая, керамическая (в Полоцком и Дриссенском р-нах имелось 287 
предприятий по производству кирпича), топливная (4 торфозавода) и пи-
щевкусовая (48 масло-сырозавода, в том числе 3 механизированных, с об-
щим количеством работников в 630 чел.; Полоцкий мясокомбинат с 8 це-
хами, выпускающий около 14 тонн различных мясных изделий; Плодово-
винный завод НК Пищепрома БССР и др.).176 По статистике за 1940 г. в 
Полоцке насчитывалось 90 промышленных предприятий и мастерских.177 
Таким образом, в первую очередь были восстановлены хлебозавод, позво-
лявший выпекать до 10 тонн хлеба в сутки, парикмахерская, магазин рай-
потребсоюза, сапожная и портняжная мастерские, кожевенная и транс-
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ка, С.Б. Шалаева. – Витебск, 2005. – С. 27. 
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портная артели. Начали функционировать почта и радиоузел на 10 точек. 
По состоянию на 15 июля 1944 г. велись подготовительные работы по вос-
становлению мельницы, бани, водопровода, кирпичного и лесопильного 
заводов, кинотеатра, магазина горпищеторга. Была также подготовлена к 
работе столовая на 150 человек.178 С организацией области был открыт 
продовольственный магазин в Николаевском соборе за алтарём, появились 
закрытые распределители, к магазинам прикрепляли по карточкам покупа-
телей. К Октябрьским праздникам выдали хороший паёк, сверх лимита, а 
по литерным карточкам – по литру спирта-сырца. На пайки выдавались 
также продукты, получаемые из США и других американских стран: Кана-
ды, Аргентины и др. Выдавали яичный порошок, сухое молоко, консерви-
рованную колбасу, колбасный фарш, свиную тушёнку, мясные консервы, 
сгущенное молоко, сахар, сигареты, жевательную резинку, если получал 
коробку с дневным солдатским рационом. Кроме того, поступала для рас-
пределения через профсоюзные организации и поношенная одежда как из 
США, так из Англии.179 

За годы войны сильно пострадал железнодорожный узел. Были взо-
рваны пути, стрелки, мост через реку Западная Двина, путепровод. Разру-
шено депо, водокачки, станционные здания в Полоцке и Громах. В первые 
дни после освобождения для работы на железнодорожном узле было по-
добрано 1 020 человек (до войны работало 3 800 человек), которые сразу 
же приступили к ремонту железнодорожного полотна. Очень быстро уда-
лось восстановить железнодорожную линию Невель – Громы, по которой 
прибыло 4 поезда (из них три хозяйственных и один армейский). Опера-
тивно была налажена также работа по восстановлению вагонного депо.180 
Согласно воспоминаниям И. Дейниса: «В августе 1944 г. был создан По-
лоцкий стройтрест, первым управляющим был т. В. Жиганов. Восстанав-
ливались все предприятия города, в первую очередь железнодорожный 
транспорт, работали специальные воинские части и восстановительные по-
езда. Пришлось перешивать все пути, обрезали повреждённые части рельс, 
отрезали куски, попорченные взрывами, сверлили дырки для болтов, соби-
рали костыли, завозили шпалы, восстанавливали мосты, делали их на сва-
ях, на них клали металлическую ферму, привозили из тыла, в несколько 
дней сделали железнодорожный мост через Полоту. Через Двину сделали 

                                                           
178 Коханко, В.П. Полоцк в первые мирные дни / В.П. Коханко // Выстояли и победили: свидетельствуют 
архивы / авторы-составители: М.В. Пищуленок (кандидат исторических наук), Т.В. Буевич, С.Ю. Карав-
ка, С.Б. Шалаева. – Витебск, 2005. – С. 27. 
179 Дейнис, И.П. Полоцк в ХХ веке (1905 – 1967 гг.) // Национальный Полоцкий историко-культурный 
музей-заповедник. – КП – S 2774. – С. 204. 
180 Коханко, В.П. Полоцк в первые мирные дни / В.П. Коханко // Выстояли и победили: свидетельствуют 
архивы / авторы-составители: М.В. Пищуленок (кандидат исторических наук), Т.В. Буевич, С.Ю. Карав-
ка, С.Б. Шалаева. – Витебск, 2005. – С. 27. 
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мост около Красного кладбища, рядом с взорванным, подвели пути к нему 
на обоих берегах», «в августе 1944 г. наладилось регулярное пассажирское 
сообщение с Витебском, ходил раз в сутки поезд из вагонов 4 класса – 
«Максимов».181 

За годы войны был нанесён значительный урон сельскому хозяйству 
Полоцкого района и области. Так, до войны на территории Полоцкой об-
ласти насчитывалось 856 колхозов, 5 совхозов, 1 пригородное хозяйство, 
29 машинно-тракторных мастерских.182 Количество лошадей сократилось с 
5 906, имевшихся в 1941 г., до 347; коров, соответственно, с 12 761 до 
1 065. Большой проблемой для восстановления сельского хозяйства стало 
отсутствие инвентаря. В районе имелось только 6 молотилок, 3 косилки, 
392 плуга, 318 борон. До войны же в хозяйствах Полоцкого района насчи-
тывалось 25 молотилок, более 4 тысяч плугов, 811 борон. Аналогичной 
была картина с другим инвентарём. Не было кос для заготовки сена. Труд-
ностью в восстановлении сельского хозяйства и в проведении учёта посев-
ных площадей являлось и большое количество минных полей. Как видно, 
работа по восстановлению сельского хозяйства требовала решения многих 
проблем, с которыми районное руководство успешно справлялось.183 

Тем не менее, не смотря на трудности, к 15 июля 1944 г. во все сель-
советы были назначены председатели и секретари, создано 39 колхозов (до 
войны их было 150). По состоянию на 1 сентября этого же года колхозов 
насчитывалось уже 127. Количество населения в районе достигло к этому 
времени 15 943 человека. Значительно увеличилось за полтора месяца и 
поголовье скота, хотя и не достигло довоенного уровня. Лошадей, напри-
мер, уже имелось 1 312 (из них 1 045 рабочих), коров – 2 121. К 1 сентября 
1944 г. были восстановлены все три довоенные МТС. Увеличилось и коли-
чество сельскохозяйственных машин и инвентаря. К началу осени в районе 
имелось 36 тракторов, 45 прицепных и 1 094 конных плуга, 5 сеялок, 2 гру-
зовые автомашины и др.184 

Что касается коммунально-жилищного хозяйства, то до войны в По-
лоцкой области насчитывалось 15 гостиниц (от 10 до 60 мест). Согласно 
воспоминаниям И. Дейниса «по ул. Фрунзе в 1944 г. во флигеле б. кадет-
ского корпуса (дом № 1) разместилась первая гостиница. В сентябре, когда 
я прибыл в Полоцк, я остановился в ней. В комнатах было темно, т.к. сте-
кол в окнах не было и они были закрыты изнутри ставнями. Кровати соб-
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ка, С.Б. Шалаева. – Витебск, 2005. – С. 27. 
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раны с пожарищ или из немецкого госпиталя, покрыты были досками и на 
них положено сено, никаких одеял и подушек».185 

Немаловажное значение для сохранения памяти народа имело от-
крытие памятника павшим гвардейцам при взятии Полоцка на площади 
Свободы в августе 1944 г.186 

С 20 сентября 1944 г. город Полоцк стал центром созданной Полоц-
кой области, включавшей 15 районов: Браславский, Ветринский, Видзов-
ский, Глубокский, Дисненский, Докшицкий, Дриссенский, Дунилович-
ский, Миорский, Освейский, Плисский, Полоцкий, Россонский, Ушачский, 
Шарковщинский. 13 – 14 марта 1945 г. состоялось общее партийное собра-
ние Полоцкой городской парторганизации, на котором были подведены 
итоги проведённых мероприятий и определены новые задачи по восста-
новлению хозяйственной жизни.  
 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Назовите основные стратегические операции, положившие начало 

освобождению территории Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. 
2. Кто участвовал в разработке операции «Багратион»? 
3. Дайте оценку Белорусской наступательной операции «Багратион». 
4. Когда и при каких условиях был освобождён город Полоцк? 
5. Раскройте процесс восстановления народного хозяйства БССР на 

примере г. Полоцка и Полоцкой области.  
 

                                                           
185 Дейнис, И.П. Полоцк в ХХ веке (1905 – 1967 гг.) // Национальный Полоцкий историко-культурный 
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Тема 10 
 

СОВЕТСКИЙ ТЫЛ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

10.1. Перевод экономики на военные рельсы развития. 
Военно-промышленное строительство и сельское хозяйство 
Крылатая фраза «Победа на фронте ковалась в тылу» точно отражает 

соотношение ратного и трудового вклада советских людей в создание сла-
женной военной экономики, монолитного тыла и обеспечение его неру-
шимого единства с фронтом.  

Начавшаяся война кардинально изменила ситуацию. Война нацист-
ской Германии против Советского Союза была с самого начала нацелена 
на захват индустриально освоенной территории, эксплуатацию природных 
ресурсов СССР и долгосрочное подчинение германскому господству. За-
хватчики на разное по длительности время оккупировали значительную 
территорию России к западу от линии Петрозаводск – Ленинград – Моск-
ва – Воронеж – Сталинград – предгорья Кавказа. В результате в 1941 – 
1945 гг. в СССР границы промышленного освоения территории сущест-
венно изменились. 

Потеря огромных территорий усугубляла экономическое положение. 
Несмотря на оказавшееся теперь спасительным создание новых промыш-
ленных центров на востоке страны, основная часть индустрии, находив-
шаяся к западу от Волги, оказалась утраченной. 94 % авиационных заво-
дов, более 80% заводов Наркомата вооружения оказались с лета 1941 г. в 
зоне боевых действий и прифронтовых районах. В блокаде оказался Ле-
нинград, дававший накануне войны 16 % валовой продукции советской 
металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности, в том 
числе 90 % гидротурбин страны, 82 % турбогенераторов и т.д.1 

Сущность перестройки народного хозяйства на военные рельсы за-
ключалась в следующем: во-первых, перевод промышленных предприятий 
на выпуск военной продукции и одновременное сокращение выпуска гра-
жданской продукции, перемещение промышленных предприятий вместе с 
персоналом на восток страны, ускоренное строительство в этих районах 
новых производственных мощностей; во-вторых, мобилизация материаль-
ных и трудовых ресурсов в сельском хозяйстве на обеспечение потребно-
стей армии и городов, эвакуация скота и имущества в глубинные районы 
страны, увеличение посевов зерна и т.д.; в-третьих, мобилизация и пере-
стройка работы транспорта; в четвёртых, мобилизация строительных кад-
ров и механизмов для сооружения военных объектов, промышленных 
                                                           
1 Война 1941 – 1945. Факты и документы / Под редакцией О.А. Ржешевского. – М: ОЛМА-ПРЕСС, 2004. 
– С. 202. 
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предприятий; в пятых, создание устойчивых кадров рабочих, служащих, 
специалистов в промышленности и на транспорте; в шестых, мобилизация 
продовольственных ресурсов для снабжения армии, городов, введение кар-
точной систем; в седьмых, мобилизация средств населения и ресурсов на-
родного хозяйства для нужд обороны; в восьмых, перестройка государст-
венного аппарата для обеспечения мобилизации всех средств на войну 
(создание Государственного комитета обороны (ГКО), новых наркоматов). 
Перестройка страны проходила в тяжелейших условиях. Все это нужно 
было сделать не только в экстремально сжатые сроки. 

Составной частью военной перестройки народного хозяйства было 
беспрецедентное по своим масштабам и срокам перебазирование произво-
дительных сил СССР из угрожаемых районов на восток. Эвакуация осуще-
ствлялась нередко под огнем наступавшего противника, порой с опоздани-
ем и с неизбежными при этом потерями и жертвами. Одно лишь временное 
прекращение производственного процесса на сотнях и тысячах предпри-
ятиях из-за вынужденного перемещения в тыл уже влекло за собой ущерб, 
исчислявшийся в 1 миллион рублей. Осенью 1941 г. в г. Чкалов были эва-
куированы заводы «Фрезер», «Автозапчасть», № 47, оборудование шелко-
ткацких комбинатов из Москвы, Орехово-Зуева, Ржевска. Эвакуированные 
предприятия вступили в строй в 1941 и в первой половине 1942 г. Первые 
эшелоны с оборудованием завода «Автозапчасть» прибыли из Одессы и 
Мариуполя в конце августа и в начале сентября 1941 г. За несколько дней 
восстановили производство. Уже в первый месяц работы на новом месте 
завод выполнил государственный план, а затем перевыполнил. Работали на 
многих станках под открытым небом. За годы войны авиационный завод 
№ 47, эвакуированный из Ленинграда, произвел 1 595 самолетов Ут-2, Ут-
2М, Як-1, Як-6, Ще-2. 250 тыс. человек эвакуировано в Чкаловскую об-
ласть, из них 40 тыс. – в Чкалов.  

В годы Великой Отечественной войны становым хребтом обороны 
страны стал Урал. Он давал около половины артиллерийских орудий и ми-
нометов, более 2/3 танков (60 % средних и 100 % тяжелых). На Урале дей-
ствовал знаменитый «Танкоград», который возник на базе слияния трех за-
водов – Ленинградского Кировского, Харьковского дизельного и Челябин-
ского тракторного. Труженики Урала произвели танков и САУ больше, 
чем вся Германия вместе с оккупированными ею странами. Каждый вто-
рой снаряд, выпущенный по врагу, был изготовлен из уральской стали. По 
темпам и размерам промышленного производства в годы войны Урал за-
нял первое место среди других регионов СССР. В 1943 г. на Урале произ-
водилось столько же промышленной продукции, сколько в Поволжье, За-
падной Сибири, Казахстане и Средней Азии вместе взятых. На долю Урала 
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приходилось до 40 % всей продукции военной промышленности страны, 
сельское хозяйство обеспечивало восьмую часть заготовленного в стране 
хлеба.2 Английский историк А. Верт отнёс перебазирование и эвакуацию 
промышленности во второй половине 1941 – начале 1942 гг. на восток к 
числу «самых поразительных организаторских и человеческих подвигов 
Советского Союза во время войны».3 

Что касается Беларуси, то в начале 1942 г. только в Горьковской, Са-
ратовской, Рязанской, Пензенской и Куйбышевской областях, в Мордовии 
и Чувашии было взято на баланс около 200 тыс. голов животных, эвакуи-
рованных с белорусских территорий. На восток было переправлено около 
5 тыс. тракторов, более чем 600 единиц комбайнов, молотилок и другой 
техники.  

Кроме того, вглубь Советского Союза с территории Беларуси были 
отправлены оборудование более чем 120 крупных предприятий и 14 про-
мышленных артелей, эвакуировано 60 научно-исследовательских институ-
тов, опытных хозяйств и т.д.  

Многие предприятия легкой и местной промышленности, эвакуиро-
ванные из Украины и Беларуси, были переданы в ведение соответствую-
щих наркоматов РСФСР, руководивших размещением их на новом месте и 
пуском в эксплуатацию. 

Заводы и фабрики Беларуси были расположены главным образом в 
Поволжье (47 предприятий) и на Урале (35), в средней полосе СССР (28). 
Восемь предприятий оказались в Западной Сибири. Большая часть из эва-
куированных промышленных комплексов слились с местным производст-
вом, но некоторые из них сохранили свою самостоятельность – «Гомсель-
маш», «Красный металлист», Витебская оптическая фабрика, фабрика 
«КИМ», «Знамя индустриализации», Гомельская фабрика «8 Марта» и др.4 

Многие предприятия были эвакуированы с основными кадрами, по-
этому существовала возможность в короткие сроки вводить их в строй. На-
пример, вместе с оборудованием «Гомсельмаша» в г. Курган Челябинской 
области приехало 290 рабочих, свыше 170 инженерно-технических рабочих 
и служащих, на Уфимский завод вместе с имуществом Гомельского парово-
зовагоноремонтного завода – 650 рабочих, 200 инженерно-технических ра-
ботников, 76 служащих. Для того чтобы предприятия начали свою работу, 
нужно было в кратчайшие сроки наладить производство. Итоги таких уси-
лий были поразительными – «Гомсельмаш» был смонтирован за 30 суток. 

                                                           
2 Парамонов, В.Н. Динамика промышленности РСФСР в 1941 – 1945 гг.: Учебное пособие / В.Н. Пара-
монов. – Самара: Изд-во «Самарский университет», 2005. – С. 62 – 63.  
3 Верт, А. Россия в войне 1941 – 1945 / А. Верт. Пер. с английского. – М.: Воениздат, 2001. – С. 11.  
4 Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Экаперспектыва, 2000 – 2005. 
– Т. 5: Беларусь у 1917–1945 гг. / А. Вабішчэвіч [і інш.]. – 2006. – С. 551 – 552.  
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За месяц было установлено оборудование и начата работа по выпуску воен-
ной продукции на Гомельском станкостроительном заводе имени Кирова, 
находившемся в эвакуации в Свердловске. Всего на протяжении августа – 
сентября 1941 г. в глубоком тылу начали своё производство 15 белорусских 
заводов и фабрик, в начале лета 1942 г. – уже более чем 60, а в начале осени 
того же года практически все промышленные производства, эвакуирован-
ные с Беларуси, работали на нужды фронта.5 

Пришлось решить огромную задачу по переподготовке рабочих кад-
ров. Так, только в 1941 – 1942 гг. было подготовлено свыше 6,5 млн. чело-
век.6 Следует отметить, что основная тяжесть на производстве в тылу лег-
ла на плечи женщин и подростков. В различных отраслях промышленно-
сти доля рабочих, не достигших 18 лет, колебалась от 15 до 23 %, но име-
лись отдельные предприятия, где она превышала 60 – 70 %. Ещё более вы-
сокой была доля женщин. Удельный вес женщин среди занятых в народ-
ном хозяйстве в целом превышал 57 % (53 % в промышленности). Они ра-
ботали и на тяжёлых производствах: в отдельные моменты их было 38 % 
среди работников металлургии и более 35 % в числе работников угольной 
промышленности. 

Развернулись различные формы социалистического соревнования под 
лозунгом «В труде, как в бою»: скоростной метод, движение за звание 
фронтовых бригад, двухсотников, тысячников, овладение смежными про-
фессиями. Так, на гомельском заводе «Красный металлист», работавшем в 
эвакуации в Куйбышевской области, с весны 1942 г. не было бригады, где 
не выполняли бы ежедневную норму на 210 – 240 %. На Витебской валяль-
но-войлочной фабрике систематически выполнялась норма на 250 – 320 %. 
Витебской оптической фабрике, которая располагалась во время войны в 
Пермской области, на протяжении нахождения в эвакуации 14 раз присуж-
дался переходной Красный флаг Наркомата охраны здоровья СССР. Го-
мельский станкостроительный завод имени Кирова 6 раз получал вторые и 3 
раза третьи всесоюзные премии Наркомата боеприпасов СССР.7 

Во время войны советское государство продолжало вести капиталь-
ное строительство и сооружать новые предприятия на оставшихся под его 
контролем территориях. Вначале число строительных площадок было рез-
ко сокращено с 5 700 до 614. Потом, однако, усилия стали наращиваться. 
Львиная доля капиталовложений предназначалась Уралу и другим восточ-
ным районам, причём средства шли почти исключительно на оборонные 

                                                           
5 Там же, С. 552.  
6 Гурьев, Е.П. СССР в годы Второй мировой войны: учеб. пособие / Е.П. Гурьев. – СПб., 2010. – С. 74. 
7 Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Экаперспектыва, 2000 – 2005. 
– Т. 5: Беларусь у 1917–1945 гг. / А. Вабішчэвіч [і інш.]. – 2006. – С. 553. 
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заводы и предприятия тяжелой индустрии (93 %).8 Так, например, до при-
бытия белорусских строителей силами около 100 рабочих возводился 
крупный металлургический завод в Каменск-Уральске. В зимних условиях 
в высокоградусный мороз требовалось обеспечить высокие темпы работы. 
Более чем на 40 магистралях работало в годы войны белорусские железно-
дорожники – Казанской, Куйбышевской, Московско-Донбасской, Омской, 
Рязанско-Уральской и др. За отличную работу машинисты А. Чухнюк, 
М. Макаров, И. Прешукевич, А. Янковский и вагонный мастер А. Глебов 
получили звание Героя Социалистического Труда. Многие из тех, кто во-
дил эшелоны до Сталинграда, на Курскую дугу и другие фронты получили 
боевые награды.9 

В годы Великой Отечественной войны сельское хозяйство также 
переживало огромные трудности. К осени 1942 г. был оккупирован ряд 
важнейших сельскохозяйственных районов СССР: Украина, Крым, Дон, 
Кубань, Беларусь, Прибалтика и некоторые центральные области. На за-
хваченной территории находилось 107 тыс. колхозов и 3 тыс. МТС; было 
сосредоточено 40 % всей посевной площади страны; здесь находилось 
37 % посевов зерновых культур, 49 % посевных технических культур, око-
ло половины всех посевов льна-долгунца и подсолнечника, 85 – 87 % пло-
щади, занятой в стране под сахарную свёклу, свыше половины посевов 
картофеля и овощей. В колхозах, расположенных на данной территории, к 
концу 1940 г. было сосредоточено 44 % лошадей, 38 % крупного рогатого 
скота, 28 % овец и коз, 59 % свиней.10 И снова, не только в промышленном 
комплексе основными рабочими руками являлись женские, но и в сель-
ском хозяйстве женщины составляли 75 % работников с/х, 55 % механиза-
торов МТС, 62 % комбайнёров, 81 % трактористов.  

Из колхозов изъяли и отправили на фронт всё, что могло ездить и 
ходить, то есть все исправные трактора и здоровых лошадей, оставив кре-
стьян с ржавыми колымагами и слепыми клячами. В то же время, без вся-
ких скидок на трудности, власти обязали ослабленное ими же крестьянство 
бесперебойно снабжать город и армию сельскохозяйственной продукцией, 
а промышленность – сырьем. Из воспоминаний М. Мармуковой, руково-
дителя женской тракторной бригады белорусских женщин в одном из кол-
хозов Пензенской области: «Ремонтные мастерские были оборудованы 
слабо. Ремонтировали свои машины сами, в холодных, тесных помещени-
                                                           
8 Парамонов, В.Н. Динамика промышленности РСФСР в 1941 – 1945 гг.: Учебное пособие / В.Н. Пара-
монов. – Самара: Изд-во «Самарский университет», 2005. – С. 77. 
9 Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Экаперспектыва, 2000 – 2005. 
– Т. 5: Беларусь у 1917–1945 гг. / А. Вабішчэвіч [і інш.]. – 2006. – С. 553. 
10 Бенедиктов, И.А. Развитие сельского хозяйства в новой пятилетке. Стенограмма публичной лекции, 
прочитанной 12 июня 1946 года в Колонном зале Дома Союзов в Москве / И.А. Бенедиктов. – М.: «Прав-
да», 1946. Режим доступа: http://vichuga-hronograph.narod.ru/benediktov_1946/benediktov_1946.htm#2.  
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ях, а то и вовсе на морозе. Мы старались сделать всё возможное, чтобы 
весной работа шла без препятствий. Обучали местных женщин просто в 
поле во время посевной, уборочной, сенокоса».11 

Главной сутью аграрной политики сталинского режима в суровые 
военные годы стал командно-административный подход к сельскому хо-
зяйству и крестьянству в целом. В начале военных действий произошло 
сокращение посевных земель и ресурсов для их обработки, что естествен-
но привело к необходимости максимально изымать зерно у колхозов, и в 
большем объёме прекращению продовольственных оплат на трудодни, 
особенно в 1941 – 1942 гг. 13 апреля 1942 г. вышло постановление прави-
тельства «О повышении для колхозников обязательного минимума трудо-
дней». Согласно ему, каждый колхозник старше 16 лет должен был теперь 
отработать для различных краёв и областей (по группам) 100, 120 и 150 
трудодней, а подростки (от 12 до 16 лет) – 50. По Указу Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 15 апреля 1942 г колхозники, не выполнявшие 
норму, несли уголовную ответственность и могли быть преданы суду, а 
также карались исправительно-трудовыми работами на срок до 6 месяцев с 
удержанием из оплаты до 25 % трудодней. Но это удержание производи-
лось не в пользу государства, а в пользу колхоза. Такое решение способст-
вовало заинтересованности колхоза в том, чтобы данное преступление не 
утаивалось, и позволяло ему удержанными фондами лучше обеспечить 
нуждающихся.12 

Фактически положение сельского хозяйства после победу под Ста-
линградом не изменилось. Кроме того, одной из важных причин тяжелей-
шего положения были неблагоприятные погодные условия разных регио-
нов в 1943 – 1944 гг. Сказывались крайне слабые материально-техническая 
база сельского хозяйства и экономика колхозов. В семьях фронтовиков, ос-
тавшихся без «кормильцев», фактически некому было заниматься и личным 
хозяйством, и разного рода промыслами. Во многом повинна жесткая загото-
вительная политика руководства страны. Поэтому поистине жертвенным яв-
ляется подвиг советского крестьянства в годы войны. Несмотря на эти труд-
ности за 1941 – 1944 гг. колхозы и совхозы страны поставили государству 
4 264 млн. пудов зерна, что втрое больше, чем было заготовлено и закуплено 
за 1914 – 1917 гг. в дореволюционной России (1 399 млн. пудов) и в 4,5 раза 
больше заготовок молодой Советской республики за 1918 – 1921 гг. (920 млн. 

                                                           
11 Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Экаперспектыва, 2000 – 
2005. – Т. 5: Беларусь у 1917 – 1945 гг. / А. Вабішчэвіч [і інш.]. – 2006. – С. 553 – 554. 
12 Кондрашин, В.В. Крестьянство и сельское хозяйство СССР в годы Великой Отечественной войны / 
В.В. Кондрашин // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Т.7. История и ар-
хеология. – 2005. – № 2. – С. 291.  
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пудов). В целом же сельское хозяйство к концу войны давало меньше про-
дукции, чем до войны. 

Таким образом, германское руководство не сумело компетентно опре-
делить размеры военно-промышленного потенциала СССР, в большой степе-
ни недооценив способности советского руководства по переводу экономики 
на военные рельсы, а также значение новых промышленных центров, создан-
ных в Сибири и на Урале. Уже первый период войны показал способность 
отечественной промышленности не только к выживанию, но и к расширен-
ному воспроизводству, перепрофилированию на выпуск военной продукции 
в масштабах, обеспечивающих необходимые потребности фронта. 

 
10.2. Культура советского народа в тылу. 
Политическая агитация и пропаганда 

Великая Отечественная потребовала радикальной перестройки всех 
сфер жизни советского общества. Для военного времени было характерно 
максимальное приближение культурно-просветительской работы к массам, 
задачи её менялись в зависимости от обстановки на фронте. Так, в началь-
ный период все усилия были направлены на разъяснение 
характера войны, мобилизацию народа для защиты стра-
ны. С 1943 г. акценты смещаются на пропаганду идей 
пролетарского интернационализма и обоснование осво-
бодительной миссии советских солдат.  

Руководство культурной сферой осуществлялось 
Управлением пропаганды и агитации ЦК КПСС, Глав-
ным политуправлением Красной Армии и Комитетом по 
делам искусств при СНК СССР.13 

Война явилась огромным потрясением для челове-
ческих чувств, это вызвало необычайный подъём среди 
творческих людей. Многие известные писатели и поэты 
стали военными корреспондентами, среди них 
А. Толстой, И. Эренбург, В. Катаев, Е. Петров, 
В. Вишневский и другие. Настоящим символом совет-
ского духа стала поэма А. Твардовского «Василий Тёр-
кин». Поистине народными и всеми любимыми стали 
стихотворения К. Симонова, А. Суркова, 
М. Исаковского и музыка композиторов В. Соловьёва-
Седого и М. Блантера, симфонии Д. Шостаковича (в ча-
стности 7-я «Ленинградская» симфония, посвящённая 

                                                           
13 История России. ХХ век: учеб. пособие / О.А. Яновский, С.В, Позняк, В.И. Меньковский и др.: под 
ред. В.И. Меньковского и О.А. Яновского. – Мн.: РИВШ, 2005. – С. 268. 
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жителям и защитникам блокадного Ленинграда). Подлинным символом 
народного гнева и решимости победить врага стала песня «Священная 
война» В. Лебедева-Кумача и А. Александрова.14  

Кроме того, на экраны вышло более 100 докумен-
тальных фильмов, в основу которых были положены хро-
никальные кадры, отснятые на передовой, – «Ленинград в 
борьбе», «Разгром немецких войск под Москвой» и др. Не 
менее важное значение имели кинофильмы, такие как 
«Жди меня», «Два бойца», «Парень из нашего города», 
«Небесный тихоход» и многие другие. Всего за военные 
годы их было создано около 102. В Алма-Ате открылась 
Центральная объединённая киностудия художественных 
фильмов (ЦОКС), в Самарканде – «Союзмультфильм».  

В это время все сферы культурной и духовной жиз-
ни, так или иначе, исполняли роль политической агита-
ции и пропаганды. Но больше всего это удавалось ху-
дожникам. Так, 27 июня 1941 г. в Москве на Кузнецком 
мосту появились красочные плакаты с текстом. Это были 
«Окна ТАСС», возродившие славные традиции, идущие 
от эпохи гражданской войны. В создании «Окон ТАСС» 
принимали участие художники В. Горяев, 
Н. Денисовский, С. Костин, Кукрыниксы (художники 

М. Куприянов, П. Крылов, 
Н. Соколов). Наряду с «Ок-
нами ТАСС» появилось много других плакатов. 
В плакатном искусстве в военные годы выде-
лилось два направления: патриотическое и са-
тирическое. В первый же день войны были на-
писаны два плаката Кукрыниксов «Беспощадно 
разгромим и уничтожим врага!», «Наполеон 
потерпел поражение в России, то же будет и с 
зазнавшимся Гитлером». В 1941 г. были напи-
саны плакаты В. Дени «Лицо «гитлеризма», 
Д. Мора «Ты чем помог фронту?», Б. Мухина 
«Защитим родную Москву» и др. Наиболее из-
вестным плакатом периода Великой Отечест-
венной войны является «Родина-мать зовет» 
художника И. Тоидзе. В течение первых двух 
месяцев войны только в Москве было распро-

                                                           
14 Гурьев, Е.П. СССР в годы Второй мировой войны: учеб. пособие / Е.П. Гурьев. – СПб., 2010. – С. 76. 
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странено более 100 тыс. плакатов. В 1942 г. широкую известность получи-
ли плакаты Н. Жукова «Бей насмерть», В. Иванова и О. Буровой «Кто с 
мечом к нам войдет, от меча и погибнет!», 
В. Корецкого «Воин Красной Армии, спаси!». 

Наиболее известными сатирическими пла-
катами Кукрыниксов являются: «Фашистская 
псарня», «О том, как Гитлер прошлогодний 
увидел Гитлера сегодня», «Вьюжный фронт», 
«Блицгрипп», «Потеряла я колечко, а в колечке 
22 дивизии», «Курская аномалия», «Скоростное 
разваливание» и др.15 

Наука. С первых дней войны советская 
наука определила своё место в рядах воюющего 
народа. «Мы отдадим все свои знания, все свои 
силы, энергию и свою жизнь за дело нашего ве-
ликого народа, за победу над врагом…», – го-
ворилось в обращении Академии наук СССР «К 
учёным всех стран» (подписало 42 академи-
ка).16 

В годы войны развивалась не только во-
енная, но и другие отрасли науки, в основном 
прикладные. Так, были созданы новые образцы 
боевой техники и вооружения, сконструирова-
ны современные виды самолётов-истребителей. 
Авиаконструкторы С. Ильюшин, С. Лавочкин, 
А. Туполев, А. Яковлев разработали 28 новых 
типов самолётов, успешно конкурировавших с 
авиацией противника. 

Учёные А. Александров, Б. Гаев, А. Ре-
гель создали эффективную защиту кораблей от 
магнитных мин. Началось производство отече-
ственных радиолокаторов – устройств по обна-
ружению самолётов. Значительный вклад в со-
вершенствование артиллерийских систем и миномётов внесли конструкто-
ры В. Грабин, М. Крупчатников, Б. Шавырин. Высокое качество стрелко-

                                                           
15 Военное искусство 1941 – 1945 гг. Режим доступа: http://www.otvoyna.ru/iskustvo.htm.  
16 Советский тыл в годы Великой Отечественной войны: Учеб. Пособие для студентов вузов, обучаю-
щихся по спец. «История» / С.А. Байбаков, Н.А. Кирсанов, Л.А. Пинегина и др.; Под ред. Ю.С. Кукуш-
кина. – М.: Высш. шк., 1986. – С. 116.  
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вого оружия было достигнуто благодаря смелым и оригинальным техниче-
ским решениям В. Дегятрова, Ф. Токарева, Г. Шпагина.17 

Кроме того, интенсивно проводились геологоразведочные работы. 
Экспедиции под руководством А. Ферсмана, К. Сатпаева, В. Обручева об-

наружили новые месторождения бурого угля 
в Сибири; марганцевой и медной руды, ред-
ких металлов в Казахстане; нефти в Башки-
рии; железной руды в Узбекистане; природ-
ного газа в районе Саратова.  

Успешно работали учёные-медики, 
применявшие на практике новые методы ле-
чения раненых. Основные усилия в области 
биологии и сельского хозяйства были на-
правлены на создание новых растительных 
видов сырья для промышленности, повыше-

ние урожайности зерновых и технических культур. 
В 1943 г. были продолжены исследования по выделению плутония из 

облучённого урана, в 1945 г. был построен комбинат по производству плу-
тония, необходимого для ракетной техники. В Москве открылась лабора-
тория под руководством И. Курчатова, работавшая над созданием атомной 
бомбы.18 

Политическая агитация и пропаганда. С первых дней войны По-
литбюро (ПБ) ЦК ВКП(б) были приняты решения об организации пропа-
ганды и контрпропаганды. 24 июня 1941 г. на Совинформбюро (СИБ) воз-
лагалось руководство освещением международных событий, внутренней 
жизни и боевых действий на фронтах в печати и по радио, «организация 
контрпропаганды против немецкой и другой вражеской 
контрпропаганды». Начальником был назначен секре-
тарь ЦК ВКП(б) А. Щербаков, заместителем – 
С. Лозовский. 25 июня того же года было создано совет-
ское бюро военно-политической пропаганды во главе с 
Л. Мехлисом и заместителем Д. Мануильским. В функ-
ции бюро входило ведение пропаганды и контрпропа-
ганды среди войск и населения противника. При СИБ 
была создана литературная группа, в которую вошли 
писатели и публицисты Н. Вирта, Б. Полевой, 
К. Симонов, Н. Тихонов, А. Толстой, А. Фадеев, 

                                                           
17 История России. ХХ век: Учеб. пособие / О.А. Яновский, С.В, Позняк, В.И. Меньковский и др.: под 
ред. В.И. Меньковского и О.А. Яновского. – Мн.: РИВШ, 2005. – С. 273. 
18 Там же, С. 274. 
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К. Федин, М. Шолохов, И. Эренбург и др. С ними сотрудничали немецкие 
антифашисты В. Бредель, Ф. Вольф.19 

Важнейшим средством являлась партийная и советская печать. Со 
страниц газет, журналов, массово-политических книг и брошюр страстно 
звучал голос партии, призывавшей народ умножить силы в борьбе с фаши-
стскими захватчиками. Основным печатным органом была газета «Прав-
да», на страницах которой публиковались военно-политические докумен-
ты, статьи и речи руководителей партии, государства и военных деятелей с 
глубоким анализом происходивших событий, сводки из действующей ар-
мии. Большое место в газете занимали материалы о работе тружеников ты-
ла, всенародной борьбе по ту сторону фронта. 

С первых дней войны возникла необходимость издания специальных 
газет для населения, оставшегося на захваченной врагом территории, по-
литорганами Красной Армии. Поэтому издавали и распространяли в тылу 
противника большое количество листовок, плакатов, обращений и других 
печатных материалов. Так, только с 22 июня по 1 августа 1941 г. было из-
дано 9 листовок общим тиражом 1 300 тыс. экземпляров. По подсчетам за 
годы войны общее число изданий для населения оккупированных террито-
рий (в том числе и партизан) составило 3 млрд. экземпляров. Однако дос-
тавка в тыл противника этих изданий не всегда осуществлялась регулярно. 
Было немало случаев, когда отпечатанная литература залеживалась на аэ-
родромах и устаревала. В связи с этим, более эффективным было воздей-
ствие листовок или газет, издаваемых в подполье. Они оккупировались в 
чужом месте, в нужное время и отвечали на вопросы, волновавшие людей. 

Приоритетное значение имели фронтовые листовки. Они выпуска-
лись в связи с важнейшими событиями на фронтах, посвящались воинам, 
совершившим подвиги. Листовки, которые предназначались для личного 
состава фронта, армии, печатались большими тиражами. Например, перед 
началом наступления войск 1-го Украинского фронта в январе 1944 года 
листовка с обращением командования фронта была издана тиражом в 200 
тысяч экземпляров.  

С началом войны при отделах по работе среди войск противника по-
литуправлений фронтов были развернуты 18 еженедельных газет на ино-
странных языках, из них 10 на немецком. 

Начальный период войны показал, что листовки обладали рядом 
преимуществ по сравнению с другими видами печатной продукции. Они 
были более оперативнее, их легче было спрятать, передать кому-либо, сох-
ранить как пропуск для сдачи в плен. Листовки были разных видов: лис-

                                                           
19 Фатеев, А.В. Образ врага в советской пропаганде. 1945 – 1954 гг. Монография / А.В. Фатеев; отв. ред. 
Петрова Н.К. – М.: Ин-т рос. истории РАН, 1999. – С. 128.  
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товки – обращения командования, листовки-приказы, листовка-памфлет, 
«сентиментальные» листовки, листовки от военнопленных, листовка-диа-
лог, листовка-стихотворение, листовка вопросов – ответов, листовки-воз-
звания, листовка-письмо, листовка-информация, листовки-цитаты, лис-
товки от имени погибших, например, «Мертвые говорят живым», листов-
ка-уведомление, листовка-ответ, например, «Ответ Верховному главноко-
мандованию немецкой армии», где велась полемика с немецкой пропаган-
дой и это был ответ на специальный 4-х полосный номер «Сообщение для 
офицерского корпуса», которым ОКВ открыла пропагандистскую кампа-
нию против движения «Свободная Германия» и другие.20 

В пропагандистской работе немало внимания уделялось изданию 
брошюр, значительных по объему публицистических материалов, выпуску 
радиопередач, в том числе и на немецком языке. Преимущество брошюр, 
по сравнению с листовками, состояло в том, что в них было больше места 
для текста и иллюстраций. Поэтому было легче разъяснить пропаганди-
руемую идею, подтвердить ее аргументами и фактами.21 

Таким образом, даже немецкая контрразведка признавала, что совет-
ская сторона владела всем арсеналом методов идеологической борьбы. 
Так, в ноябре 1942 г. штаб 2-й немецкой армии отмечал систематичность, 
продуманность и целеустремленность работы советской пропаганды на 
немецких солдат и население. Пропагандисты не спекулировали коммуни-
стической риторикой, щадили церковь, не затрагивали крестьянство и 
среднее сословие Германии. Основной удар направлялся против фюрера и 
НСДАП с целью оторвать их от народа, для чего использовались утвер-
ждения о привилегиях членам нацистской партии. 
 
10.3. Деятельность белорусских учреждений и организаций в тылу – 

Академия наук БССР, ВУЗ, детские дома и т.д. 
В годы Великой Отечественной войны в эвакуации находились не 

только промышленные и сельскохозяйственные предприятия Беларуси, но 
и учреждения науки и культуры, а также общественные организации. 

Так, по решению Совета по эвакуации при СНК СССР от 7 июля 1941 
г. члены АН БССР и другие высококвалифицированные учёные были на-
правлены в Ташкент на работу в научно-исследовательские и высшие учеб-
ные учреждения. Несмотря на трудности эвакуации, организационная цело-
стность Академии наук не была утрачена. 6 января 1942 г. в Ташкенте со-
стоялось первое после эвакуации из Минска заседание Президиума АН БССР 

                                                           
20 Волковский, Н.Л. История информационных войн. В 2 ч. Ч. 2. / Н.Л. Волковский. – СПб.: ООО «Изда-
тельство «Полигон». – 2003. – С. 405 – 410.  
21 Там же, С. 417.  
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под председательством вице-президента академика С. Липатова, на котором 
были рассмотрены вопросы, связанные с возобновлением деятельности Ака-
демии наук БССР.  

Дальнейшим шагом по консолидации научной ин-
теллигенции явилась академическая сессия в Казани, 
прошедшая 12 – 13 марта 1942 г. Принятый на ней план 
работы стал существенным шагом в перестройке работы 
академии. В военные годы её президентом являлся ака-
демик К. Горев, вице-президентами – академики 
Я. Колас (К. Мицкевич), В. Леонов, С. Липатов, членами 
Президиума – академики А. Прокопчук, А. Жебрак, 
О. Кедров-Зихман, В. Лубяко, Н. Акулов, учёным секре-
тарем – член-корреспондент В. Шемпель. Общая числен-
ность работавших составляла чуть более 100 человек. 

В октябре 1943 г. в Москве начал работу Президи-
ум АН БССР под руководством президента К. Горева, 
возобновилась деятельность отделений наук, а в первой 
половине 1944 г. все довоенные институты академии 
были восстановлены в Москве.22 

Учённые сконцентрировались на исследованиях, 
которые могли быть выполнены в короткие сроки, а их 
итоги были нужны фронту, хозяйству. Так, члены-
корреспонденты АН БССР Б. Ерофеев и А. Розин прове-
ли важное для оборонной промышленности исследование по определению 
нахождения редких элементов ванадия и лития в горных породах Урало-
Волжского региона. Работая начальником лаборатории во Всесоюзном ин-
ституте авиационных материалов (ВИАМ), Б. Ерофеев участвовал также в 
разработке и организации производства прозрачной пуленепробиваемой 
брони для боевых самолетов. По итогам проведённых исследований он стал 
лауреатом Государственной премии СССР II степени.23 После освобожде-
ния Минска, с 1944 г., он одновременно с работой в ВИАМ принимал уча-
стие в восстановлении Института химии, уделяя при этом большое внима-
ние подготовке научных кадров. 

Академик С. Липатов, учитывая угрозу развязывания нацистской 
Германией химической войны, разработал метод использования белков 
жмыха для пропитки защитных тканей, практическое применение которого 
успешно было проведено в полевых условиях.  

                                                           
22 Национальная академия наук Беларуси: Историческая справка. Режим доступа: http://nasb.gov.by/ 
rus/publications/dan/dan52_6a.php.  
23 Ерофеев Борис Васильевич. Режим доступа: http://csl.bas-net.by/person176.asp.  
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Член-корреспондент Н. Ермоленко активно участ-
вовал в решении проблемы обессеривания среднеазиат-
ских нефтей и деэмульгации бугурусланской нефти. Все 
результаты были переданы для освоения в производст-
во. Академик Н. Акулов сконструировал надежный ап-
парат для определения содержания металлов в рудах, 
который был передан в серийное производство, работал 
над совершенствованием приборов неразрушающего 
контроля промышленной продукции, которые широко 
применялись в оборонной промышленности. Академик 
Т. Годнев внёс вклад в создание методов сохранения ви-
таминов в продуктах, подлежащих длительному хране-
нию. Академик Е. Алексеев участвовал в разработке 
приёмов сева и выращивания сахарной свеклы в Узбе-
кистане, где эта культура внедрялась впервые, а акаде-
мик О. Кедров-Зихман предложил новые методы при-
менения удобрений. Учёные Института торфа разраба-
тывали технологические приемы для процесса ком-
плексной переработки торфа с получением кокса и мо-
торного топлива.24 

Известный генетик А. Жебрак в годы война рабо-
тал над выведением новых, улучшенных сортов пшени-
цы, смог вывести из Беларуси во время эвакуации ряд 
ценных популяций, проводил их селекционирование. 
После освобождения Беларуси передал в Министерство 
земледелия около 3 т. элитного зерна своей селекции.25 

Немаловажное значение в условиях ведения бое-
вых действий при наличии огромного количества ра-
ненных имели разработки учёных-медиков по изготов-
лению новых лекарственных средств. Так, под руково-
дством академика АН БССР А. Прокопчука в Сталина-
баде (Узбекистан) была организована лаборатория по 
производству таких ценных медицинских препаратов 
как сульфат-сульфидин, окрихин и др. Член-
корреспондент АН БССР Д. Голуб выполнял исследова-
ния, которые позволили выработать способы восстанов-

                                                           
24 Ученые – для фронта и тыла. Режим доступа: http://www.innosfera.org/node/706.  
25 Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Экаперспектыва, 2000 – 
2005. – Т. 5: Беларусь у 1917 – 1945 гг. / А. Вабішчэвіч [і інш.]. – 2006. – С. 555. 
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ления нервных стволов в организме человека, повреждённых в результате 
боевой травмы.26 

Нельзя обойти вниманием деятельность учёных-историков, оказав-
шихся в силу различных обстоятельств в разных регионах. На май 1942 г. 
по архивным сведениям они находились почти в десятке мест. Например, 
бывшие преподаватели БГУ и Минского пединститута: 
Л. Каган в Ташкенте, Г. Лившиц в Кзыл-Орде, 
В. Перцев в Ижевске, А. Пьянков в Молотове (теперь 
г. Пермь), И. Чимбург в Свердловске, В. Шевченко в 
Йошкар-Оле, Л. Шнеерсон в Нижнем Тагиле и т.д. 
К. Поликарпович устроился на работу геологом в Цен-
трально-Казахстанской области Казахской ССР, во 
время экспедиций проводил и археологические иссле-
дования, в 1941 г. обнаружил одну стоянку человека 
времён неолита и бронзы, а в 1942 г. – свыше 30 таких 
стоянок.27 

В годы Великой Отечественной войны часть сотрудников Института 
истории АН БССР находились в советском тылу. Следует отметить, что 
сотрудники института сражались с немецкими захватчиками в рядах Крас-
ной Армии (Д. Дудков, И. Залесский, З. Копысский, Е. Корнейчик, И. Лоч-
мель (погиб на фронте), подпольщиком был учёный секретарь института 
Н. Махнач (расстрелян немцами в 1944 г.).  

Таким образом, только после освобождения Беларуси в АН БССР во-
зобновили деятельность институты – истории; языка, литературы и искус-
ства; экономики; социалистического сельского хозяйства; геологии; теоре-
тической и клинической медицины; торфа; химии; физико-техническая ла-
боратория; водохозяйственный сектор; Ботанический сад и др., где прово-
дились исследования главным образом по довоенной тематике. 31 октября 
1944 г. СНК БССР и ЦК КП(б)Б приняли постановление «О мероприятиях 
по возобновлению работы Академии наук БССР». Согласно этому поста-
новлению необходимо было полностью восстановить довоенную сеть на-
учно-исследовательских учреждений академии. В план первоочередного 
строительства на 1945 г. было включено восстановление главного корпуса 
АН БССР, издательства и типографии. Уже к началу 1950-х гг. научный 
потенциал Беларуси был практически восстановлен; значительную помощь 
в этом оказали АН СССР и академии наук союзных республик. 

                                                           
26 Кузьменко, В.И. Политика немецко-фашистских оккупационных властей в отношении научной 
интеллигенции Беларуси (1941 – 1944 гг.) / В.И. Кузьменко, Н.В. Токарев. – 2-е изд. – Минск: Белорус. 
наука, 2008. – С. 19 – 20.  
27 Там же, С. 20. 
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Что касается высших учебных заведений, то большая их часть была 
эвакуирована на Урал. Так, в начале войны Витебский государственный 
медицинский институт был эвакуирован в Челябинск, затем в 1943 г. – в 
Ярославль. Впоследствии на его базе был создан Ярославский медицин-
ский институт. В 1944 г. часть сотрудников института возвратилась в 
Минск, участвовала в восстановлении Минского медицинского института. 
И только в 1946 г. институт возвратился на родную Витебщину.28 За два 
дня до оккупации города также был эвакуирован в Челябинскую область и 
Витебский пединститут с небольшим количеством самого ценного 
оборудования, учебных пособий, с несколькими десятками студентов и 
научных работников.29 

В начале военных действий 1941 г. Белорусский государственный 
университет был закрыт, а его основные фонды эвакуированы. 15 мая 
1943 г. Совнарком СССР принял постановление «О возобновлении работы 
Белорусского государственного университета». Место для него было опре-
делено недалеко от Москвы на станции Сходня. Московский университет 
вместе с другими вузами столицы передал большое количество учебного и 
научного оборудования, учебников и наглядных пособий, 18 тысяч томов 
научной литературы. В октябре 1943 г. к занятиям приступили около 300 
человек, с ними работали 900 преподавателей, а в июле 1944 г. первая 
группа белорусских студентов возвратилась в Минск, а уже осенью 
начались регулярные занятия.30 

Кроме того, белорусский лесотехнический институт по решению пра-
вительства СССР был эвакуирован в Свердловск, а в сентябре 1941 г. по при-
казу Наркомлеса СССР был объединён с Уральским лесотехническим ин-
ститутом. В мае 1943 г. правительством БССР было принято решение о 
восстановлении в Ярославле Белорусского медицинского института.31 

Интеллигенция, находившаяся в тылу, также привнесла свой вклад в 
приближение победы. Формы её участия в основном были агитационными, 
пропагандистскими, что и требовалось в условиях войны. Так, белорусские 
журналисты издавали в тылу газету «Савецкая Беларусь» (печаталась в 
Орле, Казани и Москве), агитационные плакаты «Раздавім фашысцкую 
гадзіну» и «Партызанская дубінка», весь тираж которых забрасывался на 
территорию оккупированной Беларуси. 

                                                           
28 Витебский государственный медицинский университет. Режим доступа: http://www.vgmu.vitebsk.by/ 
aboutvgmu/history.html.  
29 Витебский государственный университет им. П.М. Машерова. Университет в годы Великой Отечест-
венной войны. Режим доступа: http://www.vsu.by/index.php?option=com_content&task=view&id=904&Ite-
mid=88889069.  
30 История БГУ. Режим доступа: http://www.bsu.by/ru/main.aspx?guid=1891.  
31 Кузьменко, В.И. Политика немецко-фашистских оккупационных властей в отношении научной интел-
лигенции Беларуси (1941 – 1944 гг.) / В.И. Кузьменко, Н.В. Токарев. – 2-е изд. – Минск: Белорус. наука, 
2008. – С. 11, 15. 
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В работе периодических изданий активно участвовали и литераторы: 
Я. Купала до трагической смерти в июне 1942 г. публиковал в различных га-
зетах и журналах свои стихотворения «Не будзе беларус рабом нямецкіх ба-
ронаў», «Кліч да беларускага народа», «Беларускім партызанам» и др.; 
Я. Колас сотрудничал с среднеазиатскими изданиями «Правда Востока», 
«Кзыл-Узбекистан» и др.; М. Лыньков и К. Чорный также публикуются в пе-
риодической печати военного времени и т.д.32 

Общим делом журналистов и литераторов была 
радиостанция «Савецкая Беларусь», передачи которой 
транслировались из Москвы. Их ежедневный объём 
составлял свыше четырёх часов и велся пять раз, а с 
осени 1943 г. – семь раз в сутки. Кроме известий с 
фронтов, сводок Совинформбюро, докладов и приказов 
Верховного Главнокомандующего, радиостанция пе-
редавала принятые сообщения из партизанских отря-
дов, рассказывала о трудовых подвигах советского на-
рода, о производственных успехах коллективов пред-
приятий Беларуси, эвакуированных в тыловые районы 
страны, о деятельности союзных и республиканских 
государственных и партийных органов, международ-
ных событиях. Постоянными в передачах были рубри-
ки «Вести с Советской Родины», «По Советскому 
Союзу», «Сообщения из-за границы». Перед микрофо-
ном выступали Я. Колас, К. Крапива, К. Чорный, 
М. Танк, П. Бровка, П. Глебка и другие видные писате-
ли, белорусские артисты JI. Александровская, 
Р. Млодек, Д. Орлов, П. Молчанов. По радио передава-
лись выступления командиров и комиссаров партизан-
ских отрядов и бригад, находившихся в советском ты-
лу по вызову или на лечении. Регулярно читались 
письма партизанам от родных и близких. Отдел моло-
дежного радиовещания «Савецкай Беларусі» только с 1 
февраля по 20 июня 1943 г. подготовил 505 передач, 
включавших в программу более тысячи различных ма-
териалов о жизни и труде советских людей, о злодея-
ниях оккупантов, о боевых делах партизан. Активное 
участие в подготовке передач для молодежи принимали секретари ЦК 
ЛКСМБ М. Зимянин, К. Мазуров, С. Притыцкий, Ф. Сургаздов. Они хоро-

                                                           
32 Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Экаперспектыва, 2000 – 
2005. – Т. 5: Беларусь у 1917–1945 гг. / А. Вабішчэвіч [і інш.]. – 2006. – С. 556. 
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шо знали жизнь партизан, подпольных комсомольских и молодежных пат-
риотических организаций, ярко рассказывали о ней радиослушателям.33 А в 
марте 1944 г. из Гомеля на Беларусь начала вещание ещё одна республи-
канская радиостанция – имени СНК БССР.34 

Не менее плодотворно работали в советском тылу эвакуированные 
театры: БДТ-1 – в Томске, БДТ-2 – в Уральске (Казахстан) и в Орехово-
Зуеве, Белорусский государственный театр оперы и балета – в Горьком, 
Государственный еврейский драмтеатр БССР – в Новосибирске, Русский 
драмтеатр БССР – в Москве.35 

О том, что белорусское искусство не стояло на месте, развивалось и 
в условиях эвакуации, свидетельствует и деятельность композиторов. Так, 
на протяжении 1941 – 1943 гг. Е. Тикоцкий, А. Богатырёв, М. Аладов, 
Р. Пукст, И. Любан и др. было написано более 200 произведений разных 
жанров, 454 из которых были выданы государственным музыкальным из-
дательством в Москве. Кроме того, творчество художников и скульпторов 
также имело место в годы Великой Отечественной войны. В частности, в 
это время сыскал известность и признание З. Азгур через создание скульп-
турных портретов партизан, фронтовиков и др. деятели белорусского кино, 
работавшие в Алма-Ате и Москве, в 1942 – 1943 гг. создали два фильма, 
посвящённые родной земле, сопротивлению белорусского народа против 
нацизма, а также 14 звуковых киножурналов «Савецкая Беларусь».36 

Таким образом, несмотря на военные условия, представители бело-
русской интеллигенции пытались через свои достижения помочь фронту и 
тем самым ускорить день освобождения территории СССР, включая БССР. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Охарактеризуйте процесс перевода экономики на военные рельсы 
развития. 

2. В каких условиях осуществлялась военно-промышленное строитель-
ство и развитие сельского хозяйства в тылу? 

3. Дайте оценку развитию советской культуры в условиях Великой 
Отечественной войны. 

4. Используя материал Темы 6, дайте сравнительную характеристику 
советской и нацистской агитации и пропаганды. 

5. В каких условиях осуществлялась деятельность белорусских учреж-
дений и организаций в тылу? 
                                                           
33 Дальнейшее развитие печатной пропаганды. Режим доступа: http://war1941.ru/dalnejshee-razvitie-pe-
chatnoj-propagandy/11/.  
34 Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Экаперспектыва, 2000 – 
2005. – Т. 5: Беларусь у 1917–1945 гг. / А. Вабішчэвіч [і інш.]. – 2006. – С. 556. 
35 Там же, С. 557. 
36 Там же, С. 557 – 558. 
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Тема 11 
 

ОКОНЧАНИЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
И ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙН 

 
11.1. Открытие второго фронта. Освободительный поход 

Красной Армии в Европу 
После успешной реализации военной операции «Багратион» по ос-

вобождению Беларуси войска Красной Армии начали дальнейшее продви-
жение на территорию Западной Европы. Стремясь не упустить свой шанс и 
тем самым показать значимость своего вклада в разгром гитлеровской коа-
лиции, руководство США и Великобритании форсировали подготовку 
вторжения в Северную Францию. 

Подготовка англо-американских войск проводилось в благоприятных 
условиях, так как основные силы нацистского командования были сосре-
доточены на советско-германском фронте. План операции вторжения и по-
следующих действий экспедиционных сил союзников во Франции, извест-
ный под условным названием «Оверлорд» (морская часть получила назва-
ние «Нептун», прорыв и наступление по территории Франции – операция 
«Кобра»), заключался в том, чтобы осуществить высадку войск на 80-
километровом участке побережья залива Сены, на 20-й день захватить 
плацдарм в Нормандии, накопить силы и материальные ресурсы, необхо-
димые для овладения Северо-Западной Францией, после чего, действуя 
вместе с войсками, высадившимися в Южной Франции, предпринять ши-
рокое наступление в восточном направлении, к границам Германии. США 
и Великобритания создали на Британских островах и в прилегающей к ним 
акватории крупную группировку сил, объединённую общим командовани-
ем во главе с американским генералом Д. Эйзенхауэром. Сухопутные силы 
состояли из 39 дивизий, 12 отдельных бригад, 10 отрядов «командос» и 
«рейнджерс». Одним из важнейших факторов, благоприятствовавших вы-
садке союзников, являлись активные действия французских патриотов. 
Участники движения Сопротивления саботировали оборонительные меро-
приятия гитлеровцев, совершали различные диверсии, нарушая, прежде 
всего, транспортную систему оккупантов.37 

Что касается сил нацисткой Германии на данном участке военных 
действий, то здесь дислоцировалась немецкая группа армий «Б» (коман-
дующий генерал-фельдмаршал Э. Роммель) в составе 7-й и 15-й армий и 
88-го отдельного корпуса (всего 39 дивизий). Её основные силы были со-
                                                           
37 Хастингс, М. Операция «Оверлорд»: Как был открыт второй фронт / М. Хастингс; пер. с англ. 
Е.М. Федотова / общ. ред. и предисл. О. А. Ржешевского. – М.: Прогресс, 1989. – С. 48 – 50; Вторая ми-
ровая война. Краткая история. – М.: Изд-во «Наука», 1984. – С. 410 – 411.  
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средоточены на побережье пролива Па-де-Кале, где немецкое командова-
ние ожидало высадки противника. На побережье Сенской бухты на 100-км 
фронте от основания полуострова Котантен до устья р. Орн оборонялось 
всего 3 дивизии. Всего в Нормандии у немцев находилось около 380 000 
человек (к концу июля немцы перебросили в Нормандию подкрепления, и 
их численность выросла до 490 000 человек), плюс ещё около 1 000 000 на 
остальной территории Франции.38 

Таким образом, вторжение в Нормандию началось с 
массированного ночного парашютного десанта и высадки 
на планерах, воздушными атаками и обстрелом немецких 
береговых позиций флотом, а рано утром 6 июня 1944 г. 
началась высадка десанта с моря. Высадка производилась 
несколько суток, как днём, так и в ночное время. Битва за 
Нормандию продолжалась более двух месяцев. К сентяб-
рю 1944 г. почти вся Франция была очищена от окку-
пантов. Англо-американские войска вступили на терри-
торию Бельгии и Голландии. 3 сентября 1944 г. они осво-
бодили столицу Бельгии – Брюссель. 

На советско-германском фронте советское военное 
руководство продолжало реализовывать планы по даль-
нейшему освобождению союзных республик СССР, а 
также государств Восточной Европы, находившихся под 
оккупацией нацистской Германии. Среди данных опера-
ций можно выделить следующие: по разгрому группы 
армий «Север» – Прибалтийская наступательная опера-
ция (14 сентября – 24 ноября 1944 г.); группы армий 
«Северная Украина» – Львовско-Сандомирская (13 июля 
– 29 августа 1944 г.); группы армий «Южная Украина» – 
Ясско-Кишинёвская (20 – 29 августа 1944 г.), Будапеш-
ская (29 октября 1944 г. – 13 февраля 1945 г.), Белград-
ская (28 сентября – 20 октября 1944 г.).39 

Так, целью проведения Ясско-Кишинёвской опе-
рации являлся разгром группы армий «Южная Ук-
раина» под командованием генерал-полковника 
Г. Фриснера, завершение освобождения Молдавии и 
выведение Румынии из войны на стороне Германии. 
Проведение операции возлагалось на войска 2-го (ко-

                                                           
38 Там же, С. 412 – 413. 
39Военные операции Советской Армии в 1944 г. Режим доступа: http://bdsa.ru/index.php?option=com_con-
tent&task=category&sectionid=8&id=29&Itemid=29.  
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мандующий – генерал армии Р. Малиновский), 3-го (генерал армии Ф. Тол-
бухин) Украинских фронтов, Черноморский флот (адмирал Ф. Октябрь-
ский) и Дунайскую военную флотилию (контр-адмирал С. Горшков). Дей-
ствия фронтов координировал представитель Ставки ВГК Маршал Совет-
ского Союза С. Тимошенко. По замыслу Ставки ВГК, 2-й и 3-й Украин-
ские фронты во взаимодействии с Черноморским флотом и Дунайской во-
енной флотилией должны были использовать выгодную конфигурацию 
линии фронта по отношению к группировке противника, прорвать его обо-
рону на двух участках (северо-западнее Ясс и южнее Бендер), окружить и 
уничтожить основные силы группы армий «Южная Украина» в районах 
Ясс и Кишинева и развивать наступление в глубь Румынии. В результате 
успешного осуществления данной операции цель была достигнута – осво-
бождена территория Молдавии и Румынии.40 

Судьба Венгрии была решена в ходе Дебреценской и Будапешт-
ской наступательных операций. Немецко-венгерское командование на 
подступах к Будапешту создало глубокоэшелонированную оборону, состо-
явшую из трёх оборонительных рубежей, которые упирались своими флан-
гами в реку Дунай севернее и южнее города. Будапештский район обороны 
являлся составной частью оборонительной линии «Маргарита», прохо-
дившей от реки Дравы по юго-западному побережью озер Балатон и Ве-
ленце до излучины Дуная у города Вац и далее вдоль чехословацко-
венгерской границы. Сам город был превращен в крепость. Юго-
восточные подступы к Будапешту обороняли войска 3-й венгерской армии, 
усиленной немецкими танковой и моторизованной дивизиями. Что касает-
ся советских войск, то проведение операции было возложено на армии 2-го 
и частично 3-го Украинского фронта. Непосредственно в городе бои вела 
специально созданная будапештская группа войск, которую возглавил ге-
нерал-лейтенант И. Афонин (с 22 января – генерал-лейтенант И. Манага-
ров). В её состав входили четыре стрелковых корпуса обоих фронтов и до 
18 января – румынский армейский корпус. Несмотря на упорное сопротив-
ление противника, который неоднократно организовывал контрнаступле-
ния, всё же данная группировка войск была ликвидирована с большим ко-
личеством потерь в составе Красной Армии – 320 082 человека, из которых 
80 082 – безвозвратные, 1766 танков и САУ, 4127 орудий и минометов, 293 
боевых самолета.41 

Цель Белградской 
операции (28 сентября – 20 октября 1944 г.) со-

стояла в том, чтобы совместными усилиями советских и югославских 
                                                           
40 История второй мировой войны 1939 – 1945. В 12 Т. Т. 9. Освобождение территории СССР и европей-
ских стран. Война на Тихом океане и в Азии. – М.: Воениздат, 1978. – С. 97 – 119. 
41 Будапештская наступательная операция (29.10.1944 – 13.02.1945). Режим доступа: http://wwii-sol-
dat.narod.ru/OPER/ARTICLES/033-budapest.htm. 
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войск на белградском направлении, югославских и болгарских войск на 
нишском и скопьевском направлениях разгромить армейскую группу 
«Сербия» (150 тыс. человек, 2130 орудий и минометов, 125 танков и 
штурмовых орудий, 352 самолета) и освободить восточную половину тер-
ритории Сербии, включая Белград. Одновременно намечалось перерезать 
коммуникацию группы армий «Е», дислоцированной в Греции, не допус-
тить отхода ее соединений с юга Балканского полуострова и создать бла-
гоприятные условия для последующей борьбы НОАЮ за полное освобож-
дение своей страны, а также для наступления войск 3-го Украинского 
фронта на будапештском направлении. Для выполнения этих задач при-
влекались войска 3-го Украинского (57-я и 17-я воздушная армии, 4-й 
гвардейский механизированный корпус и части фронтового подчинения) и 
2-го Украинского (46-я и части 5-й воздушной армии) фронтов в составе 
300 тыс. человек, 2697 орудий и минометов, 364 танков и САУ, около 1300 
боевых самолетов и до 80 боевых кораблей Дунайской военной флотилии; 
1-я армейская группа, 2, 13, 14-й армейские корпуса и отдельные дивизии 
НОАЮ (130 тыс. человек, 40 орудий); 2, 1, 4-я болгарские армии (156 тыс. 
человек, 937 орудий и минометов, 158 танков и САУ, 127 боевых самоле-
тов). Советские, югославские и болгарские войска превосходили врага по 

живой силе в 4,4 раза, по артиллерии – в 2,1, по танкам 
и САУ – в 3,4 и по самолетам – в 3,6 раза. Главный удар 
на белградском направлении наносили войска 3-го Ук-
раинского фронта при содействии 10-го гвардейского 
стрелкового корпуса 46-й армии и части сил 5-й воз-
душной армии 2-го Украинского фронта. В течение 28 
сентября – 11 октября войска советской 57-й армии (ге-
нерал-лейтенант Н. Гаген) во взаимодействии с 13-м и 
14-м корпусами Национально-освободительной армии 
Югославии (НОАЮ) прорвали приграничную оборону 

врага, с тяжёлыми боями преодолели Восточно-Сербские горы, форсиро-
вали р. Мораву и 10 октября захватили 2 важных плацдарма в районах Ве-
лика-Плана и Паланка. 12 октября с этих плацдармов в сражение был вве-
дён 4-й гвардейский механизированный корпус, который устремился на 
Белград. Одновременно в наступление на Белград перешли дивизии 1-го 
Пролетарского и 12-го Ударного корпусов НОАЮ. 14 – 20 октября в ожес-
точённых боях советские и югославские войска штурмом овладели Бел-
градом. Так, в ходе данной операции была разгромлена немецкая армей-
ская группа «Сербия» и нанесено тяжёлое поражение группам немецких 

Н. Гаген 
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армий «Ф» и «Е» (до 100 тыс. убитых и пленных), освобождена большая 
часть Сербии, облегчено освобождение Греции и Албании.42 

В освобождении Болгарии принимали участие войска 3-го Украин-
ского фронта, численностью около 260 тысяч человек. Болгарская армия 
боевых действий против войск Красной Армии не вела. 5 сентября 1944 
года Советский Союз разорвал дипломатические отношения с Болгарией и 
объявил состояние войны между СССР и Болгарией. Красная Армия всту-
пила на территорию Болгарии. 6 сентября Болгария обратилась к Совет-
скому Союзу с просьбой о перемирии. 7 сентября Болгария приняла реше-
ние о разрыве своих отношений с Германией, а 8 сентября 1944 г. объявила 
ей войну. В Софии в результате, сентябрьского восстания народа пришло к 
власти правительство Отечественного фронта. Красная Армия в связи с 
этим прекратила 9-го сентября военные действия в Болгарии.43 

Кроме выше приведённых также успешно были проведены операции 
Красной Армией в ходе зимне-весенней кампании 1945 г.: Висла-Одерская 
операция (12 января – 3 февраля 1945 г.), Восточно-Прусская (13 января – 
25 апреля 1945 г.), Пражская (6 – 11 мая 1945 г.) и др.44 

Так, освобождение Польши произошло в результате проведения 
второго этапа Белорусской операции, Львовско-Сандомирской, Висло-
Одерской и Восточно-Померанской стратегических наступательных 
операций. Со второй половины 1944 по апрель 1945 гг. была полностью 
очищена территория Польши от германских войск. Красная Армия разгро-
мила большую часть войск группы армий «Центр», группу армий «Север-
ная Украина» и группу армий «Висла». В операциях по освобождению 
Польши участвовало свыше 3,5 млн. человек. В продолжавшихся более 9 
месяцев сражениях было разгромлено около 170 дивизий противника. При 
освобождении Польши Красная Армия и Войско Польское потеряли уби-
тыми в боевых наступательных операциях 265 000 человек, ранеными и 
больными 850 000 человек. Потери боевой техники и вооружения состави-
ли: 5 163 танка и самоходно-артиллерийских установок, 4 711 орудий и 
минометов, 2 116 самолетов, 286 тысяч единиц стрелкового оружия. Осво-
бодив Польшу, Красная Армия и Войско Польское вышли к Одеру и к по-
бережью Балтийского моря, создав условия для широкого наступления на 
Берлин.45 

                                                           
42 История второй мировой войны 1939 – 1945. В 12 Т. Т. 9. Освобождение территории СССР и европей-
ских стран. Война на Тихом океане и в Азии. – М.: Воениздат, 1978. – С. 119 – 128.  
43 Перевезенцев, С.В. Великая Отечественная война ХХ века / С.В. Перевезенцев, В.А. Волков. – М.: 
Голден-Би, 2005. – С. 493. 
44 Военные операции Советской Армии в 1945 г. Режим доступа: http://bdsa.ru/index.php?option=com_con-
tent&task=category&sectionid=8&id=30&Itemid=29.  
45 Перевезенцев, С.В. Великая Отечественная война ХХ века / С.В. Перевезенцев, В.А. Волков. – М.: 
Голден-Би, 2005. – С. 496. 
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Освобождение Австрии произошло в ходе Венской стратегической 
наступательной операции (с16 марта по 15 апреля 1945 г.) войсками 
3-го Украинского фронта, частью сил 2-го Украинского фронта и Дунай-
ской военной флотилией. В ней участвовала 61 дивизия Красной Армии, 
численностью 645 000 человек и 100-тысячная 1-я Болгарская армия. В хо-
де стремительного наступления советские войска разгромили основные си-
лы немецкой группы армий «Юг» и полностью освободили от германских 
войск Венгрию, южные районы Чехословакии и восточную часть Австрии 
с её столицей Веной. В Австрии были разгромлены 32 немецкие дивизии, 
взято в плен 130 000 человек. Потери Красной Армии и 1-й Болгарской 
армии при освобождении Австрии составили 41 000 убитыми, 137 000 ра-
неными и больными. Потери боевой техники и вооружений: 603 танка и 
самоходно-артиллерийских установок, 764 орудия и минометов, 614 само-
летов, 29 000 единиц стрелкового оружия. 

Освобождение Чехословакии последовало в результате Восточно-
Карпатской, Западно-Карпатской и Пражской стратегических наступа-
тельных операций. Восточно-Карпатская операция проводилась с 8 
сентября по 28 октября 1944 г. Участвовали войска 4-го и 1-го Украин-
ских фронтов в количестве 33-х дивизий, насчитывавших 363 000 человек. 
Целью операции была помощь Словацкому национальному восстанию и 
освобождение части территории Чехословакии. В операции принимал уча-
стие 1-й чехословацкий армейский корпус в составе 15 тысяч человек. 
Красная Армия нанесла поражение армейской группе войск противника 
«Хейнрици», и, преодолев Карпаты, вступила на территорию Чехослова-
кии. Оттянув на себя значительную часть войск противника, Красная Ар-
мия оказала помощь Словацкому восстанию.  

Западно-Карпатская операция проводилась с 12 января по 18 
февраля 1945 г. войсками 4-го и 2-го Украинских фронтов в составе 60 
дивизий, численностью 482 000 человек. В операции принимали участие 1-
я и 4-я румынские армии и 1-й чехословацкий армейский корпус. В ре-
зультате Западно-Карпатской операции была освобождена большая часть 
Словакии и южные районы Польши.  

Завершающей операцией Красной Армии в Европе явилась Праж-
ская стратегическая наступательная операция, которая проводилась с 6 
по 11 мая 1945 г. войсками 1-го, 4-го и 2-го Украинских фронтов, числен-
ностью в 151 дивизию в количестве 1 млн. 770 тыс. человек. В операции 
принимали участие 2-я армия Войска Польского. 1-я и 4-я румынские ар-
мии, 1-й чехословацкий армейский корпус общей численностью 260 000 че-
ловек. В ходе стремительного наступления 1-го, 4-го и 2-го Украинских 
фронтов была освобождена Чехословакия и ее столица Прага, ликвидирова-
на 860-тысячная группировка войск противника, которая продолжала со-
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противление после подписания Акта о капитуляции Германии. 11 мая части 
Красной Армии встретились с передовыми частями американской армии. 
При освобождении Чехословакии было разгромлено 122 вражеские диви-
зии, взято в плен 858 000 человек. Войска Красной Армии и их союзники на 
советско-германском фронте потеряли убитыми около 140 000 человек. 

Таким образом, в ходе общего наступления союзных армий на западе 
в результате проведения операции «Оверлорд» и наступательных действий 
Красной Армии в Юго-Восточной и Центральной Европе были созданы 
все условия для окончательного разгрома нацистской Германии посредст-
вом проведения Берлинской наступательной операции.  

 
11.2. Ялтинская (Крымская) конференция. Образование ООН 
На фоне общего наступления союзников в ходе зимне-весенней кам-

пании 1945 г. 4 – 11 февраля того же года состоялась новая встреча 
«большой тройки» – И. Сталин, Ф. 
Рузвельт, У. Черчилль – в стенах Ли-
вадийского дворца Ялты. В работе 
Крымской конференции принимали 
участие министры иностранных дел 
СССР, США и Англии, а также на-
чальники штабов вооруженных сил. 

На данной конференции было 
рассмотрено несколько вопросов, сре-
ди которых самым злободневным являл-
ся план окончательного разгрома 
Германии, при этом основное значение 
признавалось за Восточным фронтом, и 
дальнейшая её судьба. В официальном коммюнике об итогах конференции, 
подписанном Ф. Рузвельтом, И. Сталиным и У. Черчиллем, отмечалось: «Мы 
рассмотрели и определили военные планы трех союзных держав в целях 
окончательного разгрома общего врага... Были полностью согласованы и де-
тально спланированы сроки, размеры и координация новых и еще более 
мощных ударов, которые будут нанесены в сердце Германии нашими армия-
ми и военно-воздушными силами с востока, запада, севера и юга».46 

На конференции был рассмотрен центральный политический вопрос – 
об отношениях союзников к Германии после её поражения, о будущем 
этого государства. Здесь основополагающее значение приобретали дого-
                                                           
46 Коммюнике о Крымской конференции // Советский Союз на международных конференциях периода 
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.: Сборник документов. Том IV. Крымская конференция 
руководителей трех союзных держав – СССР, США и Великобритании (4 – 11 февраля 1945 г.). – М.: 
Издательство политической литературы, 1979. – С. 267. 

У. Черчилль, Ф. Рузвельт, И. Сталин 
в Ялте. Февраль 1945 г. 
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ворённости на принципах ее демократизации и демилитаризации. Реша-
лись принципиальные вопросы о характере верховной власти на герман-
ской территории, о разделе её на зоны оккупации государств-победителей: 
СССР, Великобритании и США. Было предусмотрено создание союзниче-
ской администрации и контроля через специальный контрольный орган в 
составе главнокомандования трёх держав. При этом указывалось, что ещё 
одна страна – Франция, которая будет приглашена занять свою зону окку-
пации поверженной Германии, также будет участвовать в деятельности 
контрольного органа союзнических сил в Германии. 

Кроме того, был рассмотрен вопрос о возмещении ущерба, причи-
нённого немецко-фашистской агрессией союзным странам. Для этого соз-
давалась специальная комиссия по репарациям, которая должна была ре-
шить вопрос о размерах и способах возмещения ущерба, руководствуясь 
принципом, что общая сумма репараций должна составить 20 млрд. долл. и 
что 50 % этой суммы перепадет Советскому Союзу. В результате дискус-
сий было установлено, что Германия будет осуществлять компенсацию в 
трёх формах: а) единовременной контрибуции, взимаемой в течение двух 
лет после капитуляции; б) годовых поставок товаров из произведенной 
продукции в течение периода, который будет определён дополнительно; в) 
использования труда немцев.47 

Польский и югославский вопросы по-прежнему оставались наибо-
лее сложными в отношении проблем послевоенного устройства Европы. В 
отношении будущего польского правительства была достигнута догово-
ренность о реорганизации действующего Временного правительства на 
более широкой демократической основе с включением в него деятелей из 
самой Польши и польского правительства, находившегося в Лондоне в 
эмиграции. Что же касается границ и территории новой Польши, то было 
решено, что она должна будет получить существенные приращения терри-
тории на севере и западе за счет земель, захваченных Германией.  

По поводу Югославии главы СССР, США и Англии выработали реко-
мендации в отношении образования объединенного правительства этой стра-
ны, включающего представителей Национального комитета освобождения 
Югославии и эмигрантского югославского правительства в Лондоне, а также 
создания Временного парламента Югославии на основе уже существующего 
Антифашистского Вече национального освобождения.48 

СССР подтвердил намерение через 2 – 3 месяца после разгрома 
Германии вступить в войну с Японией. Это соглашение конкретизиро-
вало обещания советской стороны, данные союзникам на Тегеранской 

                                                           
47 Там же, С. 268.  
48 Там же, С. 271.  
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конференции 1943 г. Кроме этого, союзники договорились о восстановле-
нии принадлежавших России прав, нарушенных Портсмутским мирным 
договором в результате русско-японской войны 1904 – 1905 гг. И. Сталин 
добился возвращения СССР Южного Сахалина, Курильских островов, Ки-
тайской Восточной железной дороги в Манчжурии и Порт-Артура.49 

Одним из центральных вопросов Крымской конференции стало на-
мерение о создании совместно с другими миролюбивыми государства-
ми новой универсальной международной организации для поддержа-
ния мира и безопасности. Была подписана также Декларация об освобож-
денной Европе, в которой содержалось обязательство обеспечить ее наро-
дам создание «демократических учреждений по их собственному выбору». 
Был определён порядок работы будущей Организации Объединенных 
Нации – преемницы Лиги Наций.50 

Ещё ранее, после Тегеранской конференции, было решено обсудить 
все вопросы создания международной конференции безопасности на спе-
циальной конференции в Думбартон-Оксе (возле Вашингтона). В первой 
части конференции, начатой 21 августа 1944 г., участвовали делегации Ве-
ликобритании, СССР и США; во второй части, с 29 сентября по 7 декабря, 
приняла участие китайская делегация. Конференция конкретизировала 
идею всеобщей международной организации с учётом принятых 
Атлантической хартии, Декларации Объединенных Наций, подписанной 
30 октября 1943 г. Декларации четырёх держав и дискуссии на 
конференции в Тегеране. Одним из первых вопросов, обсуждённых в 
Думбартон-Оксе, было название будущей организации. Из вариантов 
«Международная организация безопасности», «Всемирный союз», 
«Объединенные Нации» был выбран последний. Далее было согласовано, 
что основным документом организации будет Устав, а главными органами 
– Генеральная Ассамблея, Генеральный секретариат и Совет Безопасности. 
Много споров вызвала компетенция Генерального секретаря и одного из 
органов – Экономического и Социального Совета. Для дальнейшего 
разрешения были оставлены проблемы организации голосования в Совете 
Безопасности (проблема вето) и участия советских республик в будущей 
организации.51 
                                                           
49 Соглашение о Японии и Китае // Советский Союз на международных конференциях периода Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 гг.: Сборник документов. Том IV. Крымская конференция руководи-
телей трех союзных держав – СССР, США и Великобритании (4 – 11 февраля 1945 г.). – М.: Издательст-
во политической литературы, 1979. – С. 274.  
50 Коммюнике о Крымской конференции // Советский Союз на международных конференциях периода 
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.: Сборник документов. Том IV. Крымская конференция 
руководителей трех союзных держав – СССР, США и Великобритании (4 – 11 февраля 1945 г.). – М.: 
Издательство политической литературы, 1979. – С. 269.  
51 История международных отношений (1918 – 1945 гг.): учебно-методич. комплекс / автор-сост. д-р ист. 
наук, профессор А.В. Шарапо. – Мн., 2010. – С. 148. 
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Одним из главных событий, последовавших за Крымской конферен-
цией, был созыв 25 апреля 1945 г. конференции объединённых наций в 
г. Сан-Франциско, на которой была учреждена новая международная 
организация по обеспечению мира и безопасности. В её работе прини-
мали участие 26 государств, подписавших 1 января 1942 г. Декларацию 
Объединенных Наций и страны, позднее объявившие войну Германии, а 
также нейтральные государства, всего более 50 стран. От Советского Сою-
за членами ООН стали РСФСР, Украина и Беларусь. От Великобритании 
были представлены 4 её доминиона. Интересы советских республик пред-
ставлял В. Молотов, от Великобритании – А. Иден, от США – Э. Стетти-

ниус, от Китая – Сун Цзывэнь. На 
конференции возникли серьёзные 
трудности и разногласия, было 
много противников создания 
ООН, ссылавшихся на неудачный 
опыт Лиги наций, и всё-таки она 
приняла важные решения, касав-
шиеся полномочий Генеральной 
Ассамблеи и Совета Безопасности, 
составления Устава ООН. Особен-
но продолжительные дискуссии 
были связаны с порядком голосо-
вания и принципом единогласия, а 
также по вопросу о международ-

ной опеке. В конце концов, дискуссии привели к взаимному компромиссу, и 
26 июня 1945 г. Устав ООН был принят.52 

Таким образом, образование ООН явилось результатом победы 
антигитлеровской коалиции над нацизмом, в частности, и войной, в 
общем. Она была создана в качестве организации, обеспечивавшей 
сохранение мира, сотрудничества, равноправия и независимости всех 
народов.  

11.3. Берлинская операция. Встреча на Эльбе. 
Капитуляция Германии 

Берлин являлся не только политическим оплотом нацизма, но и од-
ним из крупнейших военно-промышленных центров Германии. На берлин-
ском направлении были сосредоточены основные силы вермахта. Поэтому 
разгром их и овладение столицей Германии должны были привести к по-
бедоносному завершению войны. 

                                                           
52 Устав ООН. Режим доступа: http://un.by/documents/ustav.  
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К этому времени нацистская Германия находилась в полной полити-
ческой изоляции, лишившись всех своих союзников в Европе. Её внутрен-
нее положение также свидетельствовало о приближавшемся неотвратимом 
крахе. Потеря сырьевых ресурсов ранее оккупированных стран обусловила 
резкий спад промышленного производства Германии. Дезорганизация всей 
ее экономики привела, прежде всего, к падению военного производства: 
выпуск военной продукции к весне 1945 г. по сравнению с летом 1944 г. 
сократился на 2/3. Увеличились трудности и с пополнением вермахта лич-
ным составом. Даже призвав в армию 16 – 17-летних юнцов, гитлеровцы 
не смогли восполнить потери, понесенные зимой 1944 – 1945 гг.  

К началу апреля 1945 г. группировка немецких войск на берлинском 
направлении включала в себя группу армий «Висла» 
(командующий – генерал-полковник Г. Хейнрици, счи-
тавшийся мастером оборонительных сражений; 3-я тан-
ковая и 9-я полевая армии) и группу армий «Центр» 
(командующий – генерал-фельдмаршал Ф. Шёрнер; 4-я 
танковая и 17-я полевая армии) – 48 пехотных дивизий, 
6 танковых дивизий, 9 моторизованных дивизий, 37 от-
дельных пехотных полков, 98 отдельных пехотных ба-
тальонов, отдельные артиллерийские и специальные 
части и соединения – и насчитывала 1 млн. солдат и 
офицеров при 8000 полевых орудий и минометов, 2400 
противотанковых пушек, 1200 танков и 300 САУ, 3 
млн. фаустпатронов (почти половина всех фаустпатро-
нов, произведенных в 1944 – 1945 гг. в Германии). 
Ядром обороны была 9-я полевая армия, занимавшая 
фронт в 120 км – от канала Гогенцоллерн до устья реки 
Нейсе – и прикрывавшая кратчайший путь к Берлину. 
Командовал армией опытный и фанатичный солдат – 
генерал-полковник К. Буссе. Это была сильнейшая (14 
дивизий и отдельные армейские части) армия вермахта, 
насчитывавшая 235 тыс. солдат и офицеров, имевшая 
на вооружении 833 танка и САУ (в том числе новейшие 
тяжелые САУ «Ягдтигр» с инфракрасным прицелом), 
2 500 орудий и 1 500 минометов. Дивизии 9-й армии 
были укомплектованы до штатной численности и на участке против Кюст-
ринского плацдарма занимали полосу в 3 км по фронту – втрое более вы-
сокая плотность, чем на участках других армий. На 1 км фронта здесь при-
ходилось 60 орудий и минометов, 17 танков и САУ. Севернее и южнее 
оперативные плотности составляли 9 – 10 км на дивизию, 11 – 12 орудий и 
1 – 3 танка на километр фронта. В тылу групп армий «Висла» и «Центр» 

Г. Хейнрици 

Ф. Шёрнер 
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формировались стратегические резервы – 8 пехотных дивизий 3-го военно-
го округа, позднее сведенные в 12-ю полевую армию генерала В. Венка. В 
самом Берлине были сформированы свыше 200 батальонов фольксштурма 
и около 100 отрядов истребителей танков, насчитывавшие более 200 тыс. 
бойцов при 330 орудиях.53 

Нельзя обойти вниманием вопрос, кто же первым из союзных 
войск войдёт в Берлин. Казалось бы, данный момент был чётко прописан 
в постановлении Ялтинской конференции о включении германской столи-
цы в зону операций советских войск. Но, Великобритания и США действи-
тельно рассчитывали взять Берлин. Еще 19 ноября 1943 г., когда открытие 
второго фронта в Европе только намечалось, президент США Ф. Рузвельт 
безапелляционно заявил: «…Берлин должны взять Соединенные Штаты». 
Британский премьер-министр У. Черчилль настаивал на безусловном про-
движении английских войск в направлении к востоку от Эльбы. 1 апреля 
1945 г. он в тревоге писал Рузвельту: «Ничто не окажет такого психологи-
ческого воздействия и не вызовет такого отчаяния среди всех германских 
сил сопротивления, как нападение на Берлин. Для германского народа это 
будет самым убедительным признаком поражения. С другой стороны, если 
предоставить лежащему в руинах Берлину выдержать осаду русских, то 
следует учесть, что до тех пор, пока там будет развеваться германский 
флаг, Берлин будет вдохновлять сопротивление всех находящихся под 
ружьем немцев… Русские армии, несомненно, захватят всю Австрию и 
войдут в Вену. Если они захватят также Берлин, то не создастся ли у них 
слишком преувеличенное представление о том, что они внесли подавляю-
щий вклад в нашу общую победу… Поэтому я считаю, что с политической 
точки зрения нам следует продвигаться в Германии как можно дальше на 
восток и что в том случае, если Берлин окажется в пределах нашей дося-
гаемости, мы, несомненно, должны его взять». Английский фельдмаршал 
Б. Монтгомери, исполняя волю своего премьер-министра, даже разработал 
план захвата Берлина 20-тысячным английским парашютно-посадочным 
десантом, для доставки которого предполагалось использовать 1500 воен-
но-транспортных самолетов и 1000 планеров под прикрытием 3000 истре-
бителей 9-й американской воздушной армии.54 Тем не менее, инициатива 
осталась в руках Советского Союза. 

Замысел Берлинской операции вырабатывался в Ставке ВГК ещё в 
ходе зимнего наступления советских войск. Затем к детальной разработке 
плана операции приступили Генеральный штаб, командующие, штабы и 
военные советы фронтов, окончательный вариант которого был утверждён 
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54 Там же, С. 20.  



 187 

Верховным Главнокомандующим в начале апреля 1945 г. Цель операции 
состояла в том, чтобы в короткие сроки разгромить основные силы групп 
армий «Висла» и «Центр», овладеть Берлином и, выйдя на реку Эльбу, со-
единиться с войсками западных союзников. Это должно было лишить 
Германию возможности дальнейшего организованного сопротивления и 
вынудить её к безоговорочной капитуляции.55 Г. Жуковым было разрабо-
тано два варианта наступления на Берлин: вариант «А» и «Б». Согласно 
первому предполагалось наступать на Берлин, сосредоточив главные силы 
фронта на Кастрюкинском плацдарме. По плану «Б» основная ударная 
группировка сосредотачивалась на плацдарме у Франкфурта-на-Одере, за-
хват которого собирались начать 3 апреля. И. Сталиным был утверждён 
вариант «А», выбор которого объяснялся скорее политическим, нежели во-
енным моментом.56 

Для проведения Берлинской операции привлекались войска 2-го Бе-
лорусского фронта под командованием маршала К. Рокоссовского, войска 
1-го Белорусского фронта под командованием маршала Г. Жукова и войска 
1-го Украинского фронта под командованием маршала И. Конева. В опе-
рации принимали участие Днепровская военная флотилия, часть сил Бал-
тийского флота, 1-я и 2-я армии Войска Польского. Всего наступавшие на 
Берлин войска Красной Армии насчитывали 2,5 млн. человек, 41 600 
орудий и минометов, 6250 танков и самоходно-артиллерийских установок, 
7 500 самолетов.57 

16 апреля в 3 часа по местному времени началась авиационная и 
артиллерийская подготовка. Оборона немцев подавлялась на глубину до 
8 км, а отдельные узлы сопротивления – до 10 – 12 км. После окончания 
авиационной артподготовки были включены 143 прожектора, и войска 1-го 
Белорусского и 1-го Украинского фронтов перешли в наступление. Чтобы 
ускорить продвижение войск, командование 1-м Белорусским фронтом в 
первый же день ввело в сражение танковые и механизированные корпуса. 
Однако они втянулись в упорные бои и не смогли оторваться от пехоты. 
Советским войскам пришлось последовательно прорывать несколько по-
лос обороны. На основных участках у Зееловских высот прорвать оборону 
удалось только 17 апреля. Войска 1-го Украинского фронта форсировали 
реку Нейсе и в первый день наступления прорвали главную полосу оборо-
ны противника.58 
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20 апреля дальнобойная артиллерия Красной Армии открыла огонь по 
Берлину. 21 апреля танкисты 3-й гвардейской армии 1-го Белорусского 
фронта первыми ворвались на северо-восточные окраины Берлина. 
Войска 1-го Украинского фронта осуществляли стремительный маневр по 
выходу к Берлину с юга и запада. 25 апреля войска 1-го Украинского и 1-
го Белорусского фронтов соединились западнее Берлина, завершив окру-
жение всей Берлинской группировки противника. 25 апреля 1945 г. в рай-
оне Торгау на реке Эльбе войска 5-ой гвардейской армии 1-го Украин-
ского фронта встретились с наступавшими с запада частями 1-й аме-
риканской армии, в результате чего остатки вооружённых сил Германии 
были разделены на две части – северную и южную. Первая встреча состоя-
лась, когда американский патруль под командованием 1-го лейтенанта 
А. Коцебу пересёк Эльбу. На восточном берегу они встретили советских 
солдат под командованием подполковника А. Гардиева. В тот же день ещё 

один американский патруль (под 
командованием 2-го лейтенанта 
Армии США У. Робертсона) встре-
тился с советскими солдатами лей-
тенанта А. Сильвашко на разру-
шенном мосту через Эльбу близ 
Торгау. 

Ликвидация Берлинской 
группировки противника непо-
средственно в городе продолжа-
лась до 2 мая. Штурмом приходи-
лось брать каждую улицу и дом. 
29 апреля начались бои за рейхс-

таг, овладение которым было возложено на 79 стрелковый корпус 3-й 
Ударной армии 1-го Белорусского фронта. Перед штурмом рейхстага Во-
енный совет 3-й Ударной армии вручил своим дивизиям девять Красных 
знамен, специально изготовленных по типу Государственного флага 
СССР. Одно из этих Красных знамён, известное под №5 как Знамя Побе-
ды, было передано 150-й стрелковой дивизии. Подобные самодельные 
красные знамена, флаги и флажки имелись во всех передовых частях, со-
единениях и подразделениях. Они, как правило, вручались штурмовым 
группам, которые комплектовались из числа добровольцев и шли в бой с 
главной задачей – прорваться в рейхстаг и установить на нем Знамя Побе-
ды. Первыми – в 2230 по московскому времени 30 апреля 1945 г. водрузили 
штурмовое красное знамя на крыше рейхстага на скульптурной фигуре 
«Богиня победы» артиллеристы-разведчики 136-й армейской пушечной ар-

У. Робертсон и А. Сильвашко на фоне 
надписи «Восток встречается с Западом» 

25 апреля 1945 г. 
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тиллерийской бригады старшие сержанты Г. Загитов, А. Лисименко, 
А. Бобров и сержант А. Минин из состава штурмовой группы 79-го стрел-
кового корпуса, которой командовал капитан В. Маков, Штурмовая группа 
артиллеристов действовала совместно с батальоном капитана 
С. Неустроева. Через два-три часа также на крыше рейхстага на скульптуре 
конного рыцаря – кайзера Вильгельма – по приказанию командира 756-го 
стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии полковника Ф. Зинченко 
было установлено Красное знамя № 5, которое затем 
прославилось как Знамя Победы. Его водрузили развед-
чики сержант М. Егоров и младший сержант 
М. Кантария, которых сопровождали лейтенант А. Бе-
рест и автоматчики из роты старшего сержанта 
И. Съянова. 2 мая это знамя было перенесено на купол 
рейхстага в качестве Знамени Победы. Всего в период 
штурма и вплоть до передачи рейхстага союзным вой-
скам на нём в разных местах было установлено до 40 
красных знамен, флагов и флажков. 9 мая Знамя Победы 
было снято с рейхстага и на его место поставлено дру-
гое красное знамя.59 

Бои за рейхстаг продолжались до утра 1 мая. В 6 30 утра 2 мая 
начальник обороны Берлина генерал артиллерии Г. Вейдлинг сдался 
в плен и отдал приказ остаткам войск берлинского гарнизона о пре-
кращении сопротивления. В середине дня сопротивление гитлеровцев в 
городе прекратилось. Этим же днем были ликвидированы окруженные 
группировки немецких войск юго-восточнее Берлина. 2 мая 1945 г. Москва 
дважды салютовала победителям: в 21 час залпами из 222 орудий, а в 23 
часа – из 324 орудий.  

Следует отметить, что по характеру выполняемых задач и результа-
там Берлинская операция делится на три этапа. На первом этапе (16 – 19 
апреля) войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов прорвали 
одерско-нейсенский оборонительный рубеж, а 2-й Белорусский фронт за-
вершил перегруппировку и проводил разведку боем. На втором – 19 – 25 
апреля – войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов по допол-
нительным указаниям Ставки ВГК окружили и расчленили берлинскую 
группировку врага. На третьем этапе (26 апреля – 8 мая) окруженные вой-
ска противника были уничтожены.60 

                                                           
59 Перевезенцев, С.В. Великая Отечественная война ХХ века / С.В. Перевезенцев, В.А. Волков. – М.: 
Голден-Би, 2005. – С. 504. 
60 Русский архив: Великая Отечественная: Т. 15 (4 – 5). Битва за Берлин (Красная Армия в поверженной 
Германии). – М.: Терра, 1995. – С. 15.  

М. Егоров 
М. Кантария 
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Таким образом, в ходе Берлинской стратегической наступательной 
операции были разгромлены 70 германских пехотных дивизий, 23 танко-
вых и моторизованных дивизий, большая часть авиации вермахта. Взято в 
плен около 500 000 солдат и офицеров, захвачено более 11 000 орудий и 
минометов, свыше 1 500 танков и штурмовых орудий, 4 500 самолетов. За 
23 дня непрерывных наступательных боев Красная Армия и Войско Поль-
ское во время проведения Берлинской операции потеряли убитыми 81 116 
человек, ранеными и больными 280 000 человек. Потери боевой техники и 
вооружения составили: 1 997 танков и самоходно-артиллерийских устано-
вок, 2 108 орудий и минометов, 917 боевых самолетов, 216 тысяч единиц 
стрелкового оружия. Правительство СССР и Президиум Верховного Совета 
СССР учредили медаль «За взятие Берлина», которой было награждено бо-
лее 1 млн. 82 тыс. солдат и офицеров. 187 частям и соединениям Красной 
Армии, наиболее отличившимся при штурме вражеской столицы, было при-
своено почетное наименование «Берлинские». Более 600 участников Бер-
линской операции удостоены звания Героя Советского Союза. 13 человек 
награждены второй медалью «Золотая Звезда» Героя Советского Союза. 

Далее рассмотрим, каким образом принималось решение о капи-
туляции Германии. Так, 1 мая в 350 на командный пункт 8-й гвардейской 
армии был доставлен начальник генерального штаба сухопутных сил 
вермахта генерал пехоты Г. Кребс, заявивший, что он уполномочен вести 
переговоры о перемирии. Однако И. Сталин распорядился не вести 
переговоров, кроме как о безоговорочной капитуляции. Немецкому 
командованию был поставлен ультиматум: если до 1000 не будет дано 
согласие на безоговорочную капитуляцию, советскими войсками будет 
нанесён сокрушительный удар. Не получив ответа, советские войска в 1040 
открыли ураганный огонь по остаткам обороны в центре Берлина. К 1800 
стало известно, что требования о капитуляции были отклонены. После 
этого начался последний штурм центральной части города, где находилась 
Имперская канцелярия. Всю ночь, с 1 на 2 мая, продолжались бои за 
канцелярию. К утру все помещения были заняты советскими солдатами. 
Ночью 2 мая в 150 по радио было принято следующее сообщение: 
«Высылаем своих парламентёров на мост Бисмарк-штрассе. Прекращаем 
военные действия».61 Позднее заместитель министра пропаганды доктор Г. Фриче обра-
тился к советскому командованию с просьбой о разрешении выступить по 
радио с обращением к немецким войскам берлинского гарнизона о пре-
кращении сопротивления. К 1500 остатки берлинского гарнизона (более 
134 тысяч человек) сдались в плен.62 
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7 мая в 241 ночи в Реймсе, был подписан акт о безоговорочной 
капитуляции Германии. От имени немецкого Главнокомандования Акт о 
капитуляции подписал генерал Ф. Йодль в присутствии генерала У. Смита 
(от имени союзных экспедиционных сил), генерала И. Суслопарова (от 
имени советского Главнокомандования) и генерала французской армии 
Ф. Севеза в качестве свидетеля.63 

8 мая в 2243 по центрально-
европейскому времени (9 мая в 
043 по московскому времени) ге-
нерал-фельдмаршал В. Кейтель, 
а также представитель люф-
тваффе генерал-полковник 
Г. Штумпф и кригсмарине адми-
рал фон Г. Фридебург, имевшие 
соответствующие полномочия от 
К. Дёница, подписали Акт (кото-
рый вступал в силу с 2400 по мос-
ковскому времени) о безогово-
рочной капитуляции Германии: 
«Мы, нижеподписавшиеся, дейст-
вуя от имени Германского Верхов-
ного Командования, соглашаемся 
на безоговорочную капитуляцию 
всех наших вооруженных сил на 
суше, на море и в воздухе, а также, 
всех сил, находящихся в настоящее 
время под немецким командовани-
ем, – Верховному Главнокомандо-
ванию Красной Армии и одновре-
менно Верховному Командованию 
Союзных Экспедиционных сил».64 Так была закончена Великая Отечест-
венная война. 

9 мая 1945 г. на Центральный аэродром имени Фрунзе призем-
лился самолёт «Ли-2» с экипажем А. Семенкова, доставивший в Мо-
скву акт о капитуляции нацистской Германии. 24 июня на Красной 
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площади состоялся Парад Победы. Командовал парадом К. Рокоссовский, 
принимал парад Г. Жуков.65 
 
11.4. Потсдамская (Берлинская) конференция.17 июля – 2 августа 1945 г. 

После подписания Акта о капитуляции нацистами союзники и совет-
ское правительство занялись восстановлением и организацией экономиче-
ской жизни Германии, подготовкой мирной конференции, которая должна 
была решить вопросы мирного урегулирования в Европе. К этому времени 
умершего 12 апреля 1945 г. президента Ф. Рузвельта сменил на посту пре-
зидента США Г. Трумэн. 

Конференция открылась 17 июля 1945 г. в пригороде Берлина 
Потсдаме. От Советского Союза в ней участвовал И. Сталин, Великобри-
танию представлял У. Черчилль, а после прошедших в ней парламентских 
выборов – К. Эттли, Соединенные Штаты – Г. Трумэн. За день до открытия 

конференции 16 июля США в 
Аламгордо (штат Алабама) произ-
вели испытания атомной бомбы. 
Так, что приехавший в Берлин 
президент уже накануне конфе-
ренции знал о новом оружии и 
придавал этому большое значение, 
как средству давления на СССР. 

Несмотря на ранее прини-
маемые решения, только в Пот-
сдаме государства-победители 
приняли принципиальные поли-
тические решения относительно 

Германии. Согласно им, высшую власть в Германии с момента принятия 
постановления осуществляли главнокомандующие вооруженными силами 
Великобритании, СССР, США и Франции, каждый в своей зоне оккупа-
ции. На конференции предусматривалось создание Совета министров ино-
странных дел (СМИД), в который должны были войти представители 
США, Великобритании, Франции, СССР и Китая.66 Кроме того, определя-
лись цели оккупации Германии: демилитаризация – ликвидация всей гер-
манской промышленности, которая могла быть использована для военного 
производства, а также уничтожение всех вооружений; денацификация – 
роспуск всех национал-социалистских институтов и недопущение какой-
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либо пропаганды фашизма. Военные преступники и лица, «принимавшие 
участие в планировании или исполнении национал-социалистских мероприя-
тий», подвергались преследованию, устанавливалась необходимость восста-
новления германской политической жизни на принципах демократизации, 
забота о процессе воспитания немцев и распространение демократических 
идей; децентрализация – развитие местного самоуправления и проведение 
выборов в территориальные советы; декартелизация – «устранение сущест-
вующей чрезмерной концентрации экономической мощи, выражающейся в 
особенности в виде картелей, синдикатов и трестов».67 

Непросто достигалось согласие в вопросе репараций с Германии. В 
то время как Советский Союз был заинтересован в их максимальном размере, 
западные державы заняли более умеренную позицию, опасаясь, что чрезмер-
ное ослабление немецкой экономики потребует дополнительного финанси-
рования для приобретения продовольствия для местного населения оккупа-
ционными властями. В итоге была принята формула, предусматривающая ос-
тавлять после выплаты репараций столько ресурсов, чтобы «немецкий народ 
был в состоянии существовать без помощи извне». Репарационные требова-
ния СССР предстояло удовлетворить путем конфискации соответствующего 
имущества из советской оккупационной зоны. Советский Союз обязывался 
гарантировать возмещение ущерба Польше со своей части репараций. Репа-
рационные претензии США, Великобритании и других государств покрыва-
лись из западных зон. Устанавливалось, что СССР получит дополнительно из 
западных оккупационных зон: а) 10 % промышленного оборудования, кото-
рое не является необходимым для немецкой мирной экономики, «без какой-
либо оплаты»; б) 15 % такого же оборудования взамен за равнозначные по-
ставки продовольствия, угля и другой продукции. Реализация репараций 
должна была осуществиться в течение двух лет.68 

В Потсдаме была обсуждена проблема завершения войны с Япо-
нией. Советская сторона подтвердила свое решение вступить в войну. 26 
июля США, Великобритания и Китай подписали декларацию, призывав-
шую Японию к немедленной капитуляции. Подготовка к подписанию этой 
декларации происходила без участия СССР, который хоть и денонсировал 
5 апреля 1945 г. японо-советский пакт от 13 апреля 1941 г., но не находил-
ся в состоянии войны с нею. Пакт о нейтралитете с Японией был денонси-
рован за год до срока его истечения, с юридической точки зрения, вступ-
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ление СССР в войну с Японией было нарушением пакта. Но, говорилось в 
ноте от 5 апреля 1945 г., поскольку в течение войны Япония неоднократно 
нарушала этот пакт, помогала Германии и воевала с союзниками СССР, 
Советский Союз считал себя вправе отказаться от соблюдения пакта.69 

Важной частью Потсдамской конференции были дискуссии и ре-
шения о Польше, в особенности, о западной границе и выборах. Времен-
ное польское правительство национального единства признавалось Лондо-
ном и Вашингтоном, с ним устанавливались дипломатические отношения, 
а признание бывшего польского правительства отзывалось. Что касается 
границ, то «Главы трёх Правительств согласились, что впредь до оконча-
тельного определения западной границы Польши бывшие германские тер-
ритории, расположенные к востоку от линии, проходящей от Балтийского 
моря чуть западнее Свинемюнде и отсюда вдоль реки Одер до слияния с 
рекой Западная Нейсе и вдоль реки Западная Нейсе до чехословацкой гра-
ницы, включая ту часть Восточной Пруссии, которая в соответствии с ре-
шением Берлинской конференции не поставлена под управление Союза 
Советских Социалистических Республик, и включая территорию бывшего 
свободного города Данцига, должны находиться под управлением Поль-
ского государства и в этом отношении они не должны рассматриваться как 
часть советской зоны оккупации в Германии».70 

Кроме того, был решён также вопрос о передаче Советскому Сою-
зу г. Кёнигсберга и прилегающих к нему территорий.71 

Таким образом, на Потсдамской конференции были рассмотрены 
проблемы послевоенного устройства мира и Европы. Вместе с тем, в США 
и Великобритании всё больший вес набирали сторонники отказа от со-
трудничества с Советским Союзом, пытавшиеся оказать давление на него 
по всем вопросам, относящимся к Европе. В то же время, вырос авторитет 
СССР в странах Восточной и Юго-Восточной Европы, которые были осво-
бождены советскими войсками и были признательны СССР. Это вызывало 
в определенных кругах США и Великобритании тревогу из-за прихода в 
Европу «русских» и их стремления поддержать в освобожденных странах 
народно-демократические режимы. Появились заявления о «железном за-
навесе», разделившем Европу на Восточную и Западную, о необходимости 
создания единого фронта в Западной Европе против СССР. 
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11.5. Маньчжурская операция Красной Армии. Бомбардировка 
США Хиросимы и Нагасаки. Капитуляция Японии. 
Окончание Второй мировой войны. Выводы и итоги 

Капитуляция нацистской Германии в мае 1945 г. ознаменовала окон-
чание войны в Европе. Но на Дальнем Востоке и Тихом океане Япония 
продолжала борьбу против США, Великобритании, Китая и их союзников 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

26 июля 1945 г. главы правительств США, Великобритании и Ки-
тая опубликовали Потсдамскую декларацию, в которой потребовали 
от Японии безоговорочной капитуляции. Не собираясь складывать ору-
жие, Япония отвергла данный ультиматум. В тот же день японский пре-
мьер-министр Японии адмирал К. Судзуки заявил по поводу принятой в 
Потсдаме декларации: «Мы игнорируем её. Мы будем неотступно продол-
жать движение вперед для успешного завершения войны».72 

Несмотря на то, что союзное командование прочно удерживало на 
данном театре военных действий стратегическую инициативу, эффектно 
блокируя Японские острова со стороны океана, морская блокада и бомбар-
дировки американцами японских городов не давали скорого эффекта. 
«Стратегия ограниченных целей, – говорилось в документе Объединённого 
комитета начальников штабов США, – не даёт гарантий того, что она при-
ведёт к безоговорочной капитуляции или разгрому».73 Достаточно прочны 
позиции Японии были на суше, где боеготовность сохраняли несколько 
миллионов японских солдат и офицеров. К тому же японцы стали рассре-
доточивать свою промышленность, строить подземные заводы, усиливать 
противоздушную и береговую оборону, проводить мобилизацию всех спо-
собных носить оружие. По расчётам американского и английского коман-
дования, для вторжения на Японские острова требовалось 7 млн. армия. 
Однако на февраль 1945 г. США и союзники имели на всём азиатско-
тихоокеанском театре военных действий лишь 2 458 тыс. человек, 19 300 
самолётов и 711 кораблей основных классов. 

Исходя из этих оценок, американский Объединённый комитет 
начальников штабов разработал и 29 марта 1945 г. утвердил план вы-
садки на Японские острова под кодовым названием «Дацнфол», кот-
ррый предполагалось реализовать в два этапа: с 1 ноября 1945 г. в южной 
части острова Кюсю (операция «Олимпик»), а затем 1 марта следующего 
года – на острове Хонсю (операция «Коронет»). Окончание военных дей-
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ствий именно на Японских островах планировалось в лучшем случае на 
конец 1946 г., а по более серьёзным расчётам – не ранее 1947 г.74 

Без вступления СССР в войну рассчитывать на быстрое завершение 
разгрома противника воевавшим против Японии государствам не прихо-
дилось. Кроме того, и само советское руководство понимало, что не может 
оставаться в стороне, т.к. дело касалось, в том числе, и её дальневосточных 
границ. До 1943 г. Советский Союз по понятным причинам не давало офи-
циального ответа на запросы США и Великобритании о возможности сво-
его будущего вступления в войну с Японией. Лишь на Тегеранской конфе-
ренции И. Сталин дал согласие на начало военных действий против япон-
ской армии после окончания войны в Европе. На Ялтинской конференции 
в феврале 1945 г. он уточнил, что это произойдёт через 2 – 3 месяца после 
капитуляции Германии. Советское руководство заявило также, что услови-
ем вступления СССР в войну против Японии является возвращение ему 
территории Южного Сахалина и Курильских островов, сохранение статус-
кво Внешней Монголии, передача в аренду бывшей русской военной базы 
в Порт-Артуре.75 

5 апреля 1945 г. Советское правительство денонсировало пакт о 
нейтралитете с Японией. Пакт, к той поре уже многократно нарушенный 
и, по существу, перечеркнутый японской стороной. В заявлении по этому 
поводу указывалось, что со времени подписания пакта обстановка в корне 
изменилась: «Япония, будучи союзницей фашистской Германии, помогала 
ей в войне против СССР и, кроме того, продолжает войну с США и Англи-
ей – союзниками СССР. При таком положении пакт о нейтралитете между 
Японией и СССР теряет смысл, и продление его стало невозможным».76 

Следует отметить, что конкретными планами вступления СССР в вой-
ну с Японией советское правительство начало заниматься сразу же после ка-
питуляции Германии. Уже 26 и 27 июня 1945 г. Политбюро обсуждало го-
товность Красной Армии к боевым действиям на Дальнем Востоке.77 

Для более оперативного руководства операцией было создано Глав-
ное командование советских войск на Дальнем Востоке, Военный со-
вет и штаб. Главнокомандующим назначается маршал Советского Союза 
А. Василевский. В разгроме Японии должны были принимать участие 
войска 3-х фронтов: Забайкальский (командующий маршал Советского 
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Союза Р. Малиновский), 1-й Дальневосточный (маршал Советского Союза 
К. Мерецков) и 2-й Дальневосточный (генерал армии М. Пуркаев), Тихо-
океанский флот (адмирал И. Юмашев) и Амурская военная флотилия 
(контр-адмирал Н. Антонов), три армии ПВО. Также принимали участие 
войска монгольской Народно-революционной армии под командованием 
маршала Х. Чойбалсана. Всего к 9 августа 1945 г. груп-
пировка советских войск на Дальнем Востоке (с учетом 
войск ПВО территории страны, сил ВМФ и монгольской 
армии) насчитывала 1 747,5 тыс. человек, более 29,8 тыс. 
орудий и минометов, 5 250 танков и САУ, 5 171 боевой 
самолет, 93 боевых корабля основных классов.78 Перед 
Советской Армией ставилась цель уничтожения удар-
ной силы японцев – Квантунской армии, в состав кото-
рой входили 1-й и 3-й фронты, 4-я отдельная и 2-я воз-
душная армии и Сунгарийская речная флотилия, кроме 
того, имелись 17-й (Корейский) фронт и 5-я воздушная 
армия, дислоцированная в Маньчжурии и Корее и на-
считывающая около 1 млн. человек.79 

Дальневосточный театр военных действий охва-
тывал территорию Маньчжурии, Внутренней Монго-
лии, Северной Кореи и прилегающую акваторию морей 
бассейна Тихого океана. По своей площади, протяжен-
ности границы и физико-географическим условиям он 
резко отличался от Европейского театра. Площадь су-
хопутной части составляла 1,5 млн. км2, где проживало 
70 млн. человек. Эта огромная территория превосходи-
ла размеры территорий Германии, Италии, Франции и 
Англии вместе взятых. Она простиралась с севера на юг 
на 1 500 км и с запада на восток на 1 200 км. Общая же 
протяженность линии границы, вдоль которой пред-
стояло развертываться советским войскам, составляла 
более 5 тыс. км. По своим физико-географическим ус-
ловиям театр был весьма сложным и представлял собой 
сочетание горно-таежной, болотистой и пустынной 
местности при наличии развитой гидрографической 
сети к востоку от Большого Хингана. На такой 
местности оперативные объединения и даже 
соединения могли вести наступательные действия лишь 
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наступательные действия лишь на отдельных направлениях, порой изоли-
рованных друг от друга сотнями километров. Обширной была и морская 
часть театра, на которой действовал советский тихоокеанский флот. Она 
включала бассейны Охотского, Японского и Желтого морей и акваторию 
северо-западной части Тихого океана. Её протяженность в меридиональ-
ном направлении составляла около 7,5 тыс. км. Театр военных действий 
против советских войск был заблаговременно подготовлен с точки зрения 
создания системы оборонительных сооружений, пунктов базирования аэ-
родромов, сети коммуникаций. Чтобы прорвать такие оборонительные ру-
бежи и успешно развивать наступление, нужны были мощные силы и со-
временная система тылового обеспечения. 

8 августа 1945 г., в 17 часов по московскому времени глава 
НКИД В. Молотов принял японского посла Сато и передал ему Заяв-
ление Правительства СССР, в котором сообщалось, что правительства 
союзных государств, ведущих войну с Японией, обратились к советскому 
правительству с просьбой вступить в войну против Японии, вследствие че-
го правительство СССР заявляет, что «с завтрашнего дня, то есть с 9 авгу-
ста, Советский Союз будет считать себя в состоянии войны с Японией».80 

Главным событием Дальневосточной военной кампании явилась 
Маньчжурская стратегическая наступательная операция. Её замысел 
заключался в том, чтобы силами трёх фронтов осуществить стремительное 
вторжение в Маньчжурию по сходящимся в её центр направлениям: из За-
байкалья и с территории Монгольской Народной Республики – силами За-
байкальского фронта; из районов юго-западнее Хабаровска – 2-го Дальнево-
сточного фронта; из Приморья – 1-го Дальневосточного фронта. План был 
разработан с расчётом не допустить отступления войск Квантунской армии 
во Внутренний Китай или вглубь Кореи, окружить вражескую группировку, 
расчленить и уничтожить её по частям. Чтобы надёжно изолировать Кван-
тунскую армию от центральных районов Китая и лишить её связей с метро-
полией, предполагалось нанести вспомогательные удары на пекинском на-
правлении с выходом к побережью Ляодунского залива и вдоль восточного 
побережья Кореи во взаимодействии с силами Тихоокеанского флота.81 

Маньчжурская наступательная операция продолжалась 25 суток 
(с 9 августа по 2 сентября 1945 г.). Она состояла из трёх операций: Хин-
гано-Мукденской, Харбино-Гиринской, Сунгарийской. Наступление 
Красной Армии в Маньчжурии развивалось настолько стремительно, что 
противник оказался не в силах сдержать натиск советских войск. В течение 
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десяти дней общевойсковые соединения Красной Армии при активной 
поддержке военно-воздушных и военно-морских сил смогли расчленить на 
части и фактически разгромить стратегическую группировку японских 
войск в Маньчжурии и Северной Корее.  

В то же самое время, США целенаправленно и планомерно проводи-
ли бомбардировку японских городов. Главной целью, назначенной на 6 
августа 1945 г., была избрана Хиросима. Нагасаки и Кокура были объ-
явлены вторичными целями на случай неблагоприятных погодных ус-
ловий над Хиросимой. Следует отметить, что решение о бомбардировке 
японских городов было принято незадолго до Потсдамской конференции, 
предъявившей Японии ультиматум о капитуляции. 25 июля 1945 г. прези-
дент Г. Трумэн, отправляясь на конференцию, подписал ряд указов, среди 
которых был указ о бомбардировке японских городов. Как и в других во-
енных ситуациях, нанесению ядерного удара по Японии предшествовала 
долгая цепочка логически связанных событий. Тем не менее, в 815 по мест-
ному времени бомба была выпущена. Точкой прицела для бомбардиров-
щика служил мост Аёи в центре города. Но из-за сильного ветра бомба от-
клонилась от цели примерно на 250 метров и взорвалась прямо над Хирур-
гической клиникой Сима. Бомбардировщик успел отлететь на одиннадцать 
с половиной миль прежде, чем экипаж почувствовал толчок взрывной вол-
ны. В первые несколько секунд после взрыва в Хиросиме погибло 80 тысяч 
мужчин, женщин и детей.82 А 9 августа бомба была сброшена на Нагаса-
ки – погибло более 70 000 человек, полностью разрушено оказалось 36 % 
домов.83 А 28 августа 1945 г. американские войска высадились на террито-
рии Японии.  

Решение Японии капитули-
ровать было объявлено лишь 14 
августа 1945 г. Но бои продолжа-
лись вплоть до 19 августа, лишь 
тогда сдалась Квантунская армия.  

В итоге проведённых воен-
ных операций союзными войска-
ми 2 сентября 1945 г. в 940 

в То-
кийском заливе на борту аме-
риканского линейного корабля 
«Миссури» был подписан акт о 
безоговорочной капитуляции 
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Д. Макартуром, 2 сентября 1945 г. 
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Японии. С японской стороны его подписали министр иностранных дел 
М. Сигемитцу и начальник генерального штаба армии генерал И. Умэдзу. 
Затем поставили свои подписи представители союзных держав в следую-
щем порядке: от имени всех союзных стран – верховный командующий 
генерал Д. Макартур, от имени США – адмирал Ч. Нимиц, Китая – го-
миньдановский генерал Су Юнчан, Великобритании – адмирал Б. Фрейзер, 
СССР – генерал К. Деревянко, Австралии – генерал Т. Блэйми, Франции – 
генерал Ж. Леклерк, Голландии – адмирал К. Халфрих, Новой Зеландии – 
вице-маршал авиации Л. Исит, Канады – полковник Н. Мур-Косгрейв. Вся 
церемония продолжалась 20 минут.  

Подписание акта о капитуляции Японии означало конец второй ми-
ровой войны. 
 

11.6. Итоги и значение второй мировой войны 
По масштабам, жестокости, людским и материальным потерям вто-

рая мировая война не имеет себе равных. Она затронула судьбы 4/5 насе-
ления земного шара. Военные действия велись на территории 40 госу-
дарств. 

Наиболее значимый урон из всех воюющих государств понес Совет-
ский Союз, вынесший на своих плечах главные тяготы войны. Его матери-
альные и людские потери составили почти половину всех воюющих дер-
жав. В войне погибло около 60 млн. человек, из 27 млн. человек потерял 
СССР, в том числе потери военнослужащих Вооруженных сил – 8 000 700 
человек. Так, население Советского Союза сократилось за период с 1 янва-
ря 1941 г. по 1 января 1946 г. с 196,8 до 162,4 млн. человек, т.е. почти на 18 %. 
Число инвалидов Великой Отечественной войны в 1946 г. составило 
2 575 694 человек. 

При проведении мобилизации на освобожденной от оккупации тер-
ритории СССР в Красную Армию вторично было призвано 939 700 воен-
нослужащих, находившихся в плену и на оккупированной территории, а 
1 836 тыс. человек вернулись из плена после окончания войны. Количество 
советских военнопленных определяется в пределах 5 200 000 – 5 750 000 
человек, причем основная их (3,9 млн. чел.) масса приходилась на первый 
период войны (июнь 1941 – ноябрь 1942 гг.).  

Общие людские потери вооруженных сил Германии во второй миро-
вой войне равны 13 448 000 человек, или 75,1 % от числа мобилизованных 
и 46 % от всего мужского населения Германии на 1939 г., включая Авст-
рию. Из них: демобилизовано из вооруженных сил для использования в 
военной экономике – 2 000 000 демобилизовано из вооруженных сил по 
ранению и болезни на длительный срок и инвалидов – 2 310 000 раненные 



 201 

и больные, находившиеся в госпиталях на конец войны – 700 000 погибло 
в боях, умерло в госпиталях – 3 810 000 попало в плен – 3 357 000 Безвоз-
вратные людские потери Германии на советско-германском фронте соста-
вили 6 923 700 человек (включая её союзников).84 

Что касается материальных потерь Советского Союза, то согласно 
данным Сообщения Чрезвычайной государственной комиссии о матери-
альном ущербе, причинённом немецко-фашистскими захватчиками госу-
дарственным предприятиям и учреждениям, колхозам, общественным ор-
ганизациям и гражданам СССР «полностью или частично разрушено и со-
жжено 1 710 городов и более 70 тыс. сёл и деревень, сожжено и разрушено 
свыше 6 млн. зданий и лишены крова около 25 млн. человек. Среди разру-
шенных и наиболее пострадавших городов – крупнейшие промышленные 
и культурные центры: Сталинград, Севастополь, Ленинград, Киев, Минск, 
Одесса, Смоленск, Новгород, Псков, Орёл и многие другие. …разрушено 
31 850 промышленных предприятий, на которых было занято около 4 млн. 
рабочих» и т.д.85 

Советский Союз вышел из войны морально окрепшим, возросли его 
международное влияние и авторитет. Под воздействием его побед при ак-
тивном участии народов, подпавших под оккупацию Германии и Японии, в 
мире возникла новая геополитическая ситуация. В результате войны ос-
лабла роль Западной Европы в общемировой политике. Главными держа-
вами в мире стали СССР и США. Великобритания и Франция, несмотря на 
победу, были значительно ослаблены. Война показала неспособность их и 
других западноевропейских стран содержать огромные колониальные им-
перии. В странах Африки и Азии усилилось антиколониальное движение. 
В результате войны часть стран смогла добиться независимости: Эфиопия, 
Исландия, Сирия, Ливан, Вьетнам, Индонезия. В Восточной Европе, заня-
той советскими войсками, были установлены социалистические режимы. 
Одним из главных итогов Второй мировой стало создание на основе анти-
гитлеровской коалиции ООН, сложившейся в ходе войны, для предотвра-
щения мировых войн в будущем. 

Таким образом, главный урок второй мировой войны состоит в том, 
что войны подобного масштаба, как и любые другие вообще, допускать 
нельзя. Именно на это направлены все внешнеполитические инициативы 

                                                           
84 Советский Союз в годы Великой Отечественной войны. Тыл. Оккупация. Сопротивление. – М., 1993. – 
С. 85. 
85 Из Сообщения Чрезвычайной государственной комиссии о материальном ущербе, причинённом не-
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венным организациям и гражданам СССР // Хрестоматия по истории КПСС. Т. 2. / сост.: В.Н. Донченко, 
Л.С. Леонова. – М., 19889. – С. 337 – 340.  
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белорусского и российского политического руководства, всех государств – 
членов ООН.  

Нельзя отрицать тот факт, что победа над агрессором, его разгром и 
капитуляция во многом зависят от правильной оценки геополитической и 
международной обстановки, верного выбора союзников и стратегических 
партнёров. 

Историческим уроком второй мировой войны должен стать и урок 
«созидательного патриотизма», который исключал бы великодержавный 
шовинизм и радикальный национализм, неприязнь к другим нациям и на-
родам, любые рассуждения об «элитном» или «основном» этносе. 

Вторая мировая война продемонстрировала мировому сообществу 
решимость навсегда покончить с фашизмом, нацизмом, геноцидом, расиз-
мом и шовинизмом. Сегодня в числе самых серьёзных угроз миру и меж-
дународный терроризм, и диктаторские режимы. К сожалению, оказалось, 
нацизм способен временами возрождаться. Как это мы видим из событий, 
происходящих в последнее время на территории постсоветского простран-
ства – в странах Прибалтики и Украине.  

 
11.7. Нюрнбергский процесс 

С 26 июня по 8 августа 1945 г. проходила Лондонская конфе-
ренция, задачами которой являлись: во-первых, учредить для суда над 
главными военными преступниками, преступления которых не связаны с 
определенным географическим местом, Международный военный трибу-
нал, юрисдикция и деятельность которого должна определяться его уста-
вом; во-вторых, утвердить устав Международного военного трибунала как 
неотъемлемую часть настоящего соглашения.  

Участникам лондонской встречи на последнем заседании, 2 августа 
1945 г., удалось найти компромиссные решения по всем оставшимся спор-
ным вопросам и таким образом завершить разработку соглашения и устава 
Международного военного трибунала. 8 августа 1945 г. в торжественной 
обстановке произошло подписание соглашения между правительства-
ми СССР, США, Великобритании и Франции о судебном преследова-
нии и наказании главных военных преступников, в соответствии с ко-
торым учреждался Международный военный трибунал.86 

Устав Международного Военного Трибунала содержал перечень дея-
ний, которые влекли за собой индивидуальную уголовную ответствен-
ность. К ним, в частности, относятся: преступления против мира: планиро-

                                                           
86 Лебедева, Н.С. Подготовка Нюрнбергского процесса / Н.С. Лебедева; отв. ред. – докт. юрид. наук А.М. 
Полторак. – М.: «Наука», 1975. Режим доступа:http://vivovoco.ibmh.msk.su/VV/BOOKS/LEBEDE-
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вание, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны или вой-
ны в нарушение международных договоров, соглашений или заверений, 
или участие в общем плане или заговоре, направленных на осуществление 
любого из выше изложенных действий; военные преступления: нарушение 
законов или обычаев войны, т.е. убийства, истязания или увод в рабство 
или для других целей гражданского населения оккупированной террито-
рии; убийства или истязания военнопленных или лиц, находящихся в море; 
убийства заложников; ограбление общественной или частной собственно-
сти; бессмысленное разрушение городов или деревень; разорение, не оп-
равданное военной необходимостью; преступления против человечности: 
убийства, истребление, порабощение, ссылка и другие жестокости, совер-
шенные в отношении гражданского населения до или во время войны, или 
преследования по политическим, расовым или религиозным мотивам с це-
лью осуществления или в связи с любым преступлением, подлежащим 
юрисдикции Трибунала, независимо от того, явились эти действия нару-
шением внутреннего права страны, где они были совершенны, или нет.87 

До начала суда в Нюрнберге Международный военный трибунал 
провёл ряд организационных заседаний в здании Контрольного совета по 
Германии в Берлине. На них был принят регламент работы трибунала, рас-
сматривались вопросы о форме одежды судей, порядке их размещения в 
зале суда, об организации секретариата трибунала и переводов, о пригла-
шении защитников, присяге для членов трибунала, работников секретариа-
та и др. 

Согласно Лондонскому соглашению членами трибунала были избра-
ны: от СССР – заместитель председателя Верховного Суда Советского 
Союза генерал-майор юстиции И. Никитченко, США бывший генеральный 
прокурор страны Ф. Биддл, Великобритании – главный судья, лорд 
Дж. Лоренс, Франции – профессор уголовного права А. Доннедье де Вабр. 
Кроме того, каждой из стран были направлены на процесс свои главные 
обвинители, их заместители и помощники: от СССР – генеральный проку-
рор УССР Р. Руденко, США – член федерального верховного суда 
Р. Джексон, Великобритании – Х. Шоукросс, Франции – Ф. де Ментон, ко-
торый в первые дни процесса отсутствовал, и его заменял Ш. Дюбост, а за-
тем вместо последнего был назначен Ш. де Риб. Председателем суда был 
представитель Великобритании Дж. Лоуренс.88 

                                                           
87Устав Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников ев-
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88 Нюрнбергский процесс. Сборник материалов. В 2 Т. Т. 1 / под редакцией К.П. Горшенина (главный 
редактор), Р.А. Руденко и И.Т. Никитченко. – М.: Изд-во Юридическая литература, 1954. – С. 33.  
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Таким образом, Нюрнбергский процесс начал свою работу во 
Дворце юстиции 20 ноября 1945 г. и продолжался до 1 октября 1946 г., 
в ходе которого было проведено 403 судебных слушания.  

Нюрнберг не без оснований был избран местом для проведения су-
дебного процесса. Свыше 900 лет существует этот город, являвшийся на 
протяжении многих столетий символом захватнической политики «Свя-
щенно Римской империи». Его особо жаловал Ф. Барбаросса, которым 
восхищался А. Гитлер. Именно здесь после прихода к власти нацистов бы-
ли изданы расовые законы, названные потом «нюрнбергскими». В Нюрн-
берге был сооружён колоссальный асфальтированный стадион и главная 
трибуна для выступлений фюрера перед «элитами расы господ».89 

Суду были преданы 22 представителя властных структур наци-
сткой Германии: Г. Геринг, рейхсмаршал, главнокомандующий военно-
воздушными силами Германии, уполномоченный по четырехлетнему пла-

ну, ближайший помощник 
А. Гитлера с 1922 г.; Р. Гесс, за-
меститель А. Гитлера по НСДАП, 
член совета министров по оборо-
не империи; И. фон Риббентроп, 
уполномоченный нацистской пар-
тии по вопросам внешней поли-
тики, посол в Великобритании, а 
затем министр иностранных дел 
Германии; Р. Лей, один из руко-
водителей партии, глава так назы-
ваемого трудового фронта; 

В. Кейтель, фельдмаршал, начальник штаба верховного командования 
вооруженными силами Германии; Э. Кальтенбруннер, обергруппенфюрер 
СС, начальник имперского управления безопасности и начальник полиции 
безопасности, ближайший помощник Г. Гиммлера; А. Розенберг, замести-
тель А. Гитлера по вопросам идеологической подготовки членов нацист-
ской партии, имперский министр по делам восточных оккупированных 
территорий; Г. Франк, рейхслейтер нацистской партии по правовым во-
просам и президент академии германского права, генерал-губернатор ок-
купированных польских территорий; В. Фрик, имперский министр внут-
ренних дел; Ю. Штрейхер, идеолог антисемитизма, организатор еврейских 
погромов, гаулейтер Франконии; В. Функ, имперский министр экономики, 
президент Рейхсбанка, член совета министров по обороне импе-
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рии; Я. Шахт, один из ближайших советников А. Гитлера по вопросам эко-
номики и финансов и организатор перевооружения гитлеровской Герма-
нии; Г. Крупп, крупнейший промышленный магнат, директор и совладелец 
заводов Круппа, принимавшего активное участие в разработке планов аг-
рессии и общего заговора; К. Дёниц, гросс-адмирал, командующий подвод-
ным флотом, затем главнокомандующий военно-морскими силами Герма-
нии и преемник А. Гитлера на посту главы государства; Э. Редер, гросс-
адмирал, бывший главнокомандующий военно-морскими силами Герма-
нии (1935 – 1943 гг.); Б. фон Ширах, организатор и руководитель моло-
дежной организации гитлерюгенд, гаулейтер нацисткой партии и намест-
ник Вены; Ф. Заукель, обергруппенфюрер СС, генеральный уполномочен-
ный по использованию рабочей силы; А. Йодль, генерал-полковник, на-
чальник штаба оперативного руководства ОКБ; Ф. фон Папен, один из ор-
ганизаторов захвата власти нацистами, посланник в Вене и посол в Тур-
ции; А. Зейсс-Инкварт, видный руководитель нацистской партии, импер-
ский наместник Австрии, заместитель генерал-губернатора Польши, им-
перский уполномоченный по оккупированным Нидерландам; А. Шпеер, 
близкий друг А. Гитлера, имперский министр вооружений и боеприпасов, 
один из руководителей центрального комитета по планированию; К. фон 
Нейрат, бывший министр иностранных дел, член имперского совета обо-
роны, протектор Богемии и Моравии; Г. Фриче, ближайший сотрудник 
Й. Геббельса, начальник отдела внутренней прессы министерства пропа-
ганды, затем руководитель отдела радиовещания; М. Борман, глава пар-
тийной канцелярии, секретарь и ближайший советник А. Гитлера.90 

Для обвинения были использованы многие архивные документы 
Германии, захваченные во время продвижения армий союзников вглубь 
германских территорий. В штаб-квартирах армий вермахта, в правительст-
венных зданиях и резиденциях нацистских главарей, в тайниках было об-
наружено огромное количество правительственной, военной, личной и 
другой документации. Так, во Фленсбурге был захвачен архив штаба опе-
ративного руководства вермахта, в Марбурге – архив МИДа, в Фешенгай-
ме – архив верховного командования вермахта, в Баварских Альпах – важ-
нейшие документы главного командования военно-воздушным флотом, 
которым руководил Г. Геринг. В Восточной Баварии в одном из старых 
замков за фальшивыми стенами был найден архив А. Розенберга, включая 
его дневники и переписку по делам нацистской партии. В подвалах Пла-
терхофа в Оберзальцбурге был обнаружен архив адъютанта А. Гитлера 
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Полторак. – М.: «Наука», 1975. Режим доступа: http://vivovoco.ibmh.msk.su/VV/BOOKS/LEBEDE-
VA/CHAPT_3.HTM. 
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Р. Шмундта. Были захвачены также архивы Г. Франка, Ф. фон Папена, 
Шахта и некоторых других подсудимых. Важные доказательства были со-
браны и переданы суду также правительствами Польши, Чехословакии и 
Югославии, которые присоединились к Соглашению от 8 августа 1945 г. 
Итак, менее чем за четыре месяца была проделана колоссальная работа по 
подготовке международного судебного процесса над главными немецкими 
военными преступниками. Зачастую решение вопросов, связанных с про-
цедурой суда, представлением доказательств, допросов тех или иных сви-
детелей, приобретало не только юридическое, но и большое политическое 
значение.  

Немалая работа была проделана Секретариатом и для обеспечения 
всех необходимых условий для слушания дела. Процесс проходил на че-
тырёх языках, что потребовало отработки системы синхронного перевода. 
Привычная в наши дни, в 1945 г. она была нововведением. Каждое слово, 
произносимое любым из участников процесса, фиксировалось. Стено-
граммы составили почти 40 томов, содержащих 16 тыс. страниц. Заседания 
записывались и на магнитную плёнку, и на диски. Дело в том, что магнит-
ную запись в принципе нетрудно исказить: вырезать кусок, смонтировать 
по-иному и т.д.; с дисками таких манипуляций технически проделать нель-
зя. Значительная часть процесса снималась на киноплёнку, а также фото-
графировалась. Нюрнбергский процесс был гласным в самом широком 
смысле этого слова. Из 403 судебных заседаний не было ни одного закры-
того. В зал суда было выдано 60 тыс. пропусков, часть из них получили 
немцы. Радио, кино, печать помогли «расширить» относительно неболь-
шой зал заседаний и дали возможность миллионам людей во всём мире 
следить за ходом процесса. Именно для этой цели представителям средств 
массовой информации была отведена большая часть мест – 250 из 350. 

Согласно воспоминаниям участника данного процесса, бывшего сек-
ретаря советской делегации в Международном военном трибунале А. Пол-
торака: «…зал отделан темно-зеленым мрамором. На стенах барельефы – 
символы правосудия. … Каждые 25 минут меняются стенографистки (к 
концу дня должна быть готова полная стенограмма судебного заседания на 
четырех языках). Кропотливо трудятся фотографы и кинооператоры мно-
гих стран мира. Чтобы не нарушать в зале тишину и торжественность засе-
даний, съемки производятся через специально проделанные в стенах за-
стекленные отверстия. На возвышении – длинный стол для судей. За ним 
слева направо разместились генерал-майор юстиции И. Никитченко, под-
полковник юстиции А. Волчков, англичане лорд Биркетт и лорд Лоуренс, 
американцы Биддл и Паркер, французы Доннедье де Вабр и Робер Фалько. 
Ниже судейского стола, параллельно ему, расположился секретариат. Еще 
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ниже – стенографистки. Справа – большие столы сотрудников прокурату-
ры четырёх держав… Позади обвинителей – месста для представителей 
прессы. Слева от входа – скамья подсудимых. Первый ряд её занимают Ге-
ринг, Риббентроп, Гесс, Кейтель, Кальтенбруннер, Розенберг, Франк, 
Фрик, Штрейхер, Функ, Шахт. Во втором ряду – Дёниц, Редер, Ширах, За-
укель, Иодль, Папен, Зейсс-Инкварт, Шпеер, Нейрат, Фриче. Перед каж-
дым судебным заседанием их доставляют сюда по одному. Под усиленным 
конвоем они следуют через новый подземный ход, соединяющий тюрьму с 
Дворцом юстиции, и поднимаются в пустой еще зал. Бесшумно открывает-
ся узкая дубовая дверь, и подсудимые, как злые духи, будто возникают 
прямо из стены. Некоторые здороваются друг с другом. Другие озлоблен-
но, по-волчьи шмыгают на свои места, ни на кого не глядя. Скамью подсу-
димых окружают солдаты американской военной полиции. Впереди нее на 
специально отведенных местах – одетые в мантии адвокаты».91 

К 31 августа 1946 г. судебное следствие было завершено. Трибунал 
предоставил последнее слово подсудимым. После этого его члены удаля-
ются в совещательную комнату для составления приговора. А через месяц 
в течение двух дней, сменяя друг друга, члены суда зачитывали приговор. 
1 октября на последнем, 403-м заседании председателем трибунала приго-
вор был объявлен каждому обвиняемому в отдельности, согласно которо-
му к смертной казни через повешение приговорили Г. Геринга, Й. фон 
Риббентропа, В. Кейтеля, Э. Кальтенбруннера, А. Розенберга, Г. Франка, 
В. Фрика, Ю. Штрейхера, Ф. Заукеля, А. Зейсс-Инкварта, М. Бормана (за-
очно), А. Йодля (посмертно полностью оправдан при пересмотре дела 
Мюнхенским судом в 1953 г.); к пожизненному заключению – Р. Гесса, 
В. Функа, Э. Редера; к 20 годам тюремного заключения – Б. Шираха, 
А. Шпеера; к 15 годам тюремного заключения – К. Нейрата; к 10 годам 
тюремного заключения – К. Дёница. Оправдательный приговор был выне-
сен Г. Фриче, Ф. Папену, Г. Шахту.92 

Таким образом, международный военный трибунал в целом дос-
тиг поставленных перед ним целей. Правда, СССР раскритиковал про-
явленную, на его взгляд, в конце процесса мягкотелость. Тем не менее, 
союзные державы придавали большое значение тому, как станут отно-
ситься к Нюрнбергскому процессу в будущем. Созданная в конце 
1946 г. ООН подтвердила, что Нюрнбергский устав и заключительное 
судебное решение должны стать фундаментальными элементами меж-
дународного права. Не смотря на это, в дальнейшем неоднократно пре-

                                                           
91 Полторак, А.И. Нюрнбергский эпилог / А.И. Полторак. – М., Воениздат, 1965. – С. 46 – 47. 
92 Нюрнбергский процесс. Сборник материалов. В 2 Т. Т. 2 / под редакцией К.П. Горшенина (главный 
редактор), Р.А. Руденко, И.Т. Никитченко. 2-е изд.– М.: Юридическая литература, 1954. – С. 943 – 1108.  
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небрегались принципы, провозглашённые на Международном трибуна-
ле 1945 – 1946 гг., что связано, прежде всего, с нарастанием конфрон-
тации ранее союзных государств. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

1. В чём заключается сущность операции «Оверлорд»? 
2. Судьба каких государств решалась в ходе Ясско-Кишинёвский, 

Дебреценской и Будапештской наступательных операций? Дайте развёр-
нутый ответ. 

3. Какая цель была поставлена перед частями Красной Армии в Бел-
городской операции? Обоснуйте ответ. 

4. В ходе каких наступательных операций осуществлялось освобо-
ждение Польши и Австрии? 

5. Дайте оценку Пражской наступательной операции. 
6. Какие проблемные вопросы решались на Ялтинской (Крымской) 

конференции союзников? 
7. Дайте оценку Берлинской наступательной операции. Где и когда 

произошла встреча Красной Армии и союзных войск? 
8. В каких условиях было произведено подписание акта о капитуля-

ции Германии? 
9. Какие вопросы решались на Потсдамской (Берлинской) конфе-

ренции? 
10. Дайте оценку действиям Красной Армии в Маньчжурской опера-

ции и действиям союзников в Японии. 
11. В каких условиях осуществлялось подписание акта о капитуля-

ции Японии? 
12. Подведите итоги второй мировой войны. 
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СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ93 
 

Тема 1. Начало второй мировой войны.  
1. Распад Версальско-Вашингтонской системы договорённостей. 
2. Причины и характер Второй мировой войны.  
3. План «Вайс». Начало военных действий в сентябре 1939 г. Объявление 
войны Германии Францией и Великобританией. «Странная война». 

4. Вступление Красной Армии в западные области Беларуси и Украины. 
Воссоединение белорусского народа.  

5. Взаимоотношения СССР с государствами Прибалтики.  
6. Советско-финская война. 

 
Тема 2. Начало Великой Отечественной войны. 

1. План «Барбаросса». Цели нацистов в войне против Советского Союза.  
2. Нападение Германии на СССР. Приграничные бои в Беларуси. Оборона 
Брестской крепости. 

3. Деятельность первых партизанских отрядов, диверсионных групп и под-
польных организаций. 

4. Причины неудач Красной Армии на начальном этапе военный действий 
1941 г.  

5. Вступление в войну США и Японии.  
6. Блокада Ленинграда.  
7. Московская битва. 

 
Тема 3. Оккупационный режим на территории Беларуси. 

1. Военно-экономические цели захватчиков.  
2. Административно-территориальные единицы оккупированной Беларуси.  
3. Коллаборационизм.  
4. Деятельность националистических вооруженных формирований на терри-
тории Беларуси – ОУН, УПА, РОА. Латышские и литовские легионы.  

5. Политика геноцида. Карательные операции. Концентрационные лагеря, 
тюрьмы. «Окончательное решение еврейского вопроса» на белорусских 
территориях.  

6. Экономическая политика немецко-фашистских оккупационных властей.  
7. Вывоз населения на принудительные работы в Германию.  
8. Нацистская пропаганда и агитация. Формы и методы.  
9. Положение Русской православной церкви и Католического костёла в годы 
Великой Отечественной войны. 

 

                                                           
93 Планы и количество часов, отведённых на продевение семинарских занятий, могут варьироваться пре-
подователем в зависимости от специальности 
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Тема 4. Партизанская и подпольная борьба на оккупированной территории 
Беларуси.  

1. Становление и развитие партизанского движения и подпольной борьбы. 
2. Создание Центрального и Белорусского штабов партизанского движения. 
3. Боевая деятельность партизан. «Рельсовая война» и её цели.  
4. Партизанские зоны.  
5. Партийное, комсомольское, антифашистское подполье.  
6. Сопротивление в концентрационных лагерях для еврейского населения.  
7. Армия Крайова и формы её борьбы. 

 
Тема 5. Освобождение Беларуси от нацистских захватчиков. 

1. Начало освобождения Беларуси. Комарин – первый освобождённый рай-
онный центр. Освобождения Гомеля, Речицы.  

2. Взаимодействие партизан, населения и Красной Армии.  
3. Белорусская наступательная операция «Багратион».  
4. Окружение и разгром германских группировок под Витебском, Бобруй-
ском, Минском и др. Освобождение Минска. Освобождение Бреста.  

5. Восстановление народного хозяйства республики. 
 

Тема 6. Окончание Великой Отечественной и второй мировой войн. 
1. Открытие второго фронта. Освободительный поход Красной Армии в Ев-
ропу.  

2. Ялтинская (Крымская) конференция.  
3. Берлинская операция. Капитуляция Германии.  
4. Потсдамская (Берлинская) конференция. 
5. Маньчжурская операция Красной Армии. Капитуляция Японии.  
6. Нюрнбергский процесс. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
 

Методические указания по проведению семинарских занятий 
Семинарские занятия наряду с лекциями и самостоятельной работой студентов 

являются одной из важнейших форм обучения студентов. Они позволяют студентам 
закрепить, углубить и конкретизировать знания по курсу вспомогательных дисциплин, 
подготовиться к педагогической и научно-исследовательской деятельности. В процессе 
работы на семинарских занятиях студент должен совершенствовать умения и навыки 
самостоятельного анализа источников и научной литературы, что необходимо для са-
мостоятельной научно-исследовательской работы, в частности, при подготовке докла-
дов, рефератов, курсовых и дипломных работ. 

Основной при изучении тем семинарских занятий является самостоятельная ра-
бота студентов. Данные занятия призваны способствовать становлению у студентов ис-
торического мышления, способного учитывать все существующие точки зрения по то-
му или иному вопросу курса. В этой связи необходимо отметить современный уровень 
исторической науки по изучаемой проблеме, а также те спорные вопросы и проблемы, 
которые остаются в рамках изучаемого курса. 

Конкретные формы проведения занятий определяются преподавателями, исходя 
из степени готовности группы к вопросам данного семинара. 

Самостоятельная работа при изучении курса по Великой Отечественной войне 
имеет различные виды и формы: подготовка доклада или реферата, оппонентского вы-
ступления, конспектирование научной и специальной литературы при подготовке к се-
минарскому занятию, и, наконец, – самоподготовка к контрольным работам и экзамену. 
 Предлагаемые темы семинарских занятий составлены на основе программы по 
данному курсу для исторических факультетов высших учебных заведений. 

 
Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации 
Текущий контроль – проверка отдельных знаний, навыков и умений студентов, 

полученных при обучении по учебной дисциплине или требуемых для обучения по 
учебной дисциплине. Предназначен для проверки достижения студентом отдельных 
учебных целей и выполнения части учебных задач программы учебной дисциплины и 
может иметь следующие формы: устный опрос на лекциях, семинарских занятиях; про-
верка выполнения письменных домашних заданий; проведение контрольных работ; 
тестирование; проведение коллоквиумов; контроль самостоятельной работы студентов. 

Промежуточная аттестация – проверка всех знаний, навыков и умений студента, 
полученных при обучении по дисциплине. Промежуточная аттестация предназначена 
для проверки достижения студентом всех учебных целей и выполнения всех учебных 
задач программы учебной дисциплины. 

 
Методические рекомендации по проведению  

управляемой самостоятельной работы студентов (УСРС) 
Под управляемой самостоятельной работой студентов (УСРС) можно понимать 

составную часть любого вида учебных занятий с целенаправленной познавательной це-
лью. Под УСРС следует понимать все то, что студент должен сам выполнить, прорабо-
тать, изучить по заданию, а также под руководством и контролем преподавателя. Таким 
образом, УСРС – это такой вид деятельности, наряду с лекциями и семинарскими заня-
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тиями, в ходе которой студент, руководствуясь специальными методическими указа-
ниями преподавателя, приобретает и совершенствует знания, умения и навыки, накап-
ливает опыт практической деятельности. УСРС должна позволить снизить аудиторную 
нагрузку как у преподавателя, так и у студента.  

Формы УСРС могут быть самыми различными, в зависимости от цели, характе-
ра, дисциплины, объема часов, определенных учебным планом.  

В данном случае формами самостоятельной работы студентов являются: подго-
товка к лекциям, семинарским, практическим и лабораторным занятиям; изучение 
учебных пособий; изучение тем и проблем, не выносимых на лекции и семинарские за-
нятия; написание тематических рефератов на проблемные темы; выполнение исследо-
вательских и творческих заданий; составление библиографии и реферирование по за-
данной теме; занятия в музее, библиографическом отделе библиотеки и др. 

В качестве контроля самостоятельной работы студентов при изучении курса ис-
пользуются следующие формы: индивидуальные беседы и консультации с преподава-
телем; проверка рефератов; коллоквиумы с обсуждением и защитой рефератов и пре-
зентаций; промежуточное тестирование; проведение групповых письменных контроль-
ных работ с их проверкой. 

Общие требования к оформлению реферата. Реферат (объем – 20 – 25 стра-
ниц машинописного текста) предусматривает изложение материала той или иной 
темы на основе изучения источников и 5 – 10 научных и научно-популярных работ 
соответствующим образом оформленным. В процессе работы над рефератом необ-
ходимо уметь пользоваться справочной и научной литературой, имеющейся на ка-
федрах и в библиотеках; по мере необходимости следует обращаться за консульта-
циями к преподавателю. 

Работа над рефератом включает в себя следующие этапы: 1) ознакомление с те-
мой по справочной и учебной литературе; 2) изучение источников, научной и справоч-
ной литературы; 3) составление плана; 4) написание текста и его оформление. 

Структурными элементами реферата являются: 
1) титульный лист; 
2) содержание; 
3) введение; 
4) основная часть; 
5) заключение; 
6) список использованных источников; 
7) приложения. 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются цель и задачи ра-
боты, объект и предмет, дается краткая характеристика источников и литературы. 

Основная часть состоит из нескольких глав (разделов), каждая из которых, в 
свою очередь может делиться на параграфы (подразделы). 

В заключении логически последовательно излагаются выводы, к которым при-
шел студент в результате исследования. Они должны быть краткими и четкими, даю-
щими полное представление о степени решения поставленных в работе задач и дости-
жении цели исследования. 

Список использованных источников составляется в соответствии с определён-
ными требованиями и содержит библиографические сведения об источниках, которые 
студент использовал при написании работы.  
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Список использованных источников оформляется в алфавитном порядке фами-
лий авторов и заглавий источников. Если в списке приводится литература на несколь-
ких языках, то сначала располагаются источники на кириллице (в первую очередь в 
общем алфавите на белорусском, русском языках), затем на латинице. 

Например, издания одного, двух, трех авторов: 
• Загорулько, М.М. Крах плана «Ольденбург»: (о срыве экономических планов 

фашистской Германии на временно оккупированной территории СССР) / М.М. 
Загорулько, А.Ф. Юденков / предисл. П.К. Пономаренко. – 3-е изд. – Мн.: Эко-
номика, 1980. – 375 с. 

• Каваленя, А.А. Прагерманскія саюзы моладзі на Беларусі, 1941 – 1944: Вытокі. 
Структура. Дзейнасць / А.А. Каваленя. – Мн.: БДПУ имя М. Танка,1999. – 260 с. 

Отдельный том (выпуск) многотомного, сериального издания:  
• Здабыткі: Дак. помнікі на Беларусі. Вып. 2 / Нац. б-ка Беларусі; Склад.: 

Л.Г. Кірухіна, Т.У. Рошчына. – Мн., 1997. – 115 с. 
• Всеобщая история: Сб. типовых программ для пед. вузов: В 2-х ч. Ч 1. – М.: 

ВЛАДОС, 1999. – 432 с. 
Материалы конференций, совещаний, семинаров: 

• Віцебшчына ў 1941 – 1944 гг.: Супраціў. Вызваленне. Памяць: матэрыялы рэс-
публіканскай навукова-практычнай канферэнцыі, Віцебск, 18 – 19 чэрвеня 2009 
г. / Віц. дзярж. ун-т; рэдкал.: В.У. Акуневіч (адк. рэд.) і інш. – Віцебск: УА “ВДУ 
імя П.М. Машэрава”, 2009.  

• Европа во второй мировой войне: история, уроки, современность. Материалы 
международной научно-теоретической конференции, 5 – 6 мая 2005 г. – Витебск: 
Издательство УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2005.  

Официальные издания. При составлении описания материалов законодательного или 
инструктивного характера приводят сведения об их принятии или утверждении. 

• Таможенный кодекс Республики Беларусь: Принят Палатой представителей 17 
дек. 1997 г.: Одобрен Советом Республики 20 дек. 1997 г. – Мн.: Амалфея, 
2001. – 208 с. 

• Об итогах работы третей сессии Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь, 2 окт.—20 дек. 1997 г.: Информ.-аналит. материалы / Со-
вет Респ. Нац. собрания Респ. Беларусь; Отв. за вып. А.Вертинский. – Мн., 
1998. – 145 с.  

Многотомное издание: 
• Коршунов, О.П. Библиографоведение. Общий курс: Учеб. для вузов: В 2 ч. / 

О.П. Коршунов. – М., 2001. – Ч. 1 – 2. 
Из тома многотомного издания 

• Ключевский, В.О. Терминология русской истории: Лекции // Соч.: В. 9 т. – М., 
1989. – Т. 6. – С. 94 – 224.  

Статья из сборника: 
• Литвин, А.М. Местная вспомогательная полиция на территории Беларуси (июль 

1941 – июль 1944 гг.) / А.М. Литвин // Беларусь у ХХ стагоддзі. Вып. 2. – Мн., 
2004. – С. 221 – 227. 
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из газеты: 
• Абрамова, И. Историк Витебской земли / И. Абрамова // Витебский курьер. – 

1998. – 17 апр. – С. 3. 
из журнала: 

• Корсак, А. «Их завещанье – вы слышите это? – Чтоб не стала планета печальным 
гетто…» Холокост на территории Витебской области во время Великой Отече-
ственной войны / А.И. Корсак // Родина. – 2008 г. – №. 7. – С.116 – 119. 

из энциклопедии: 
• Полацка-Лепельская партызанская зона // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. 

Т. 5. М – Пуд / Беларус. Энцыкл.; Рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) і інш.; Маст. 
Э.Э. Жакевіч. – Мн.: БелЭн, 1999. – С. 336. 

Электронные ресурсы 
• Дронь, А. Основные направления сотрудничества // Посольство Украины в Рес-

публике Беларусь [Электрон. ресурс]. – Киев, 2006. – Режим доступа: http://bela-
rus.mfa.gov.ua/ belarus/ru/1245.htm. – Дата доступа: 15.05.2006. 
Технические требования. Текст реферата набирается шрифтом Times New 

Roman, размер шрифта – 14 пунктов через одинарный интервал. Поля: левое – 3 см., 
правое – 2 см., верхнее – 2 см., нижнее – 2 см. Таблицы набирают шрифтом, размер ко-
торого на одну ступень ниже размера шрифта основного текста. В обязательном поряд-
ке таблица должна иметь название. При наличии иллюстраций, которые вводятся непо-
средственно в текст, у каждой из них должна быть подрисуночная подпись. Номер 
страницы проставляется в правом верхнем углу без точки в конце. Титульный лист 
включается в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не про-
ставляется. 

Презентация как дополнение к реферату должна содержать основные моменты 
реферативного текста.  
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ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 

1. Версальско-Вашингтонская система договорённостей и политика «коллек-
тивной безопасности». 

2. Формирование блока «стран оси». 
3. Мюнхенский сговор – начало Второй мировой войны? 
4. Советско-франко-английские переговоры 1939 г.: причины несоглашатель-

ства. 
5. Пакт Молотова – Риббентропа: была ли альтернатива? 
6. План «Вайс» и начало Второй мировой войны. 
7. События 17 сентября 1939 г. и воссоединение Западной Беларуси с БССР. 
8. СССР и государства Прибалтики – система договорённостей. 
9. Зимняя война 1939 – 1940 гг.: причины, ход военных действий, итоги. 
10. Советский Союз и Румыния: проблема Бессарабии и Северной Буковины. 
11. БССР накануне Великой Отечественной войны: экономика и жизненный 

уровень населения. 
12. Западный особый военный округ и меры по укреплению новой государст-

венной границы. 
13. Полоцкий укрепрайон: история и реальность военного времени. 
14. План «Барбаросса» и цели нацистской Германии в отношении советских 

территорий. 
15. Начало Великой Отечественной войны и оборона Брестской крепости. 
16. Антигитлеровская коалиция – проблемы создания и пути их решения. 
17. Быт ленинградцев в условиях блокады. 
18. План «Тайфун» и Московская битва 1941 – 1942 гг. 
19. Административно-территориальное деление Беларуси и установление окку-

пационных органов власти в 1941 – 1942 гг. 
20. Политический коллаборационизм на территории Беларуси в условиях наци-

стской оккупации. 
21. Вспомогательные полицейские формирования на территории Беларуси в 

1941 – 1944 гг. 
22. Русская освободительная народная армия: история создания и деятельность 

на территории Беларуси. 
23. Украинский коллаборационизм и нацистская Германия – цели сторон. 
24. Система концентрационных лагерей на оккупированной территории Беларуси. 
25. Концлагеря «Освенцим» и «Тростенец»: сравнительная характеристика. 
26. Концлагеря на территории г. Полоцка и Полоцкого р-на. 
27. Еврейское население и оккупационный режим нацистов на территории Беларуси. 
28. Карательные операции на территории Витебской области: ход проведения и 

итоги. 
29. «Зелёная папка» Г. Геринга и экономическая политика нацистов на террито-

рии Беларуси. 
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30. Денежное обращение на оккупированной территории Беларуси в годы Вели-
кой Отечественной войны. 

31. Вывоз культурных ценностей и материальных ресурсов с территории Бела-
руси в 1941 – 1944 гг. 

32. Белорусские остарбайтеры и программы Ф. Заукеля. 
33. Условия транспортировки и существования белорусского населения на 

принудительных работах в Германии (1941 – 1945 гг.). 
34. Нацистская пропаганда и агитация на территории Беларуси в условиях 

оккупации. 
35. Советская пропаганда и агитация в годы Великой Отечественной войны. 
36. Школьная система образования на оккупированной территории Беларуси. 
37. Политика нацистов в отношении к Православной церкви на Беларуси в 1941 

– 1944 гг. 
38. Католический костёл и нацистские оккупационные органы власти на терри-

тории Беларуси в годы Великой Отечественной войны. 
39. Становление и развитие партизанского движения на территории Витебской 

области в 1941 – 1944 гг. 
40. Формы партизанской борьбы на территории Беларуси в 1941 – 1944 гг. 
41. Лжепартизанские отряды на территории Беларуси в годы Великой 

Отечественной войны. 
42. Полоцко-Лепельская партизанская зона: создание и деятельность в условиях 

нацистской оккупации. 
43. Подпольная борьба: организационная структура, состав, формы и методы. 
44. Сопротивление в концентрационных лагерях для еврейского населения и 

восстание в Глубокском гетто. 
45. Армия Крайова: проблема взаимоотношений с белорусскими партизанами. 
46. Сталинградская битва и операция «Уран». 
47. Приказ № 227 «Ни шагу назад!». 
48. Курская битва и операция «Цитадель». 
49. Начало освобождения территории Беларуси. 
50. Белорусская наступательная операция «Багратион»: тактика и стратегия. 
51. Полоцкая наступательная операция (29 июня – 4 июля 1944 г.). 
52. Литература и искусство в годы Великой Отечественной войны. 
53. Освободительный поход Красной Армии в Европу (осень 1944 г. – весна 1945 г.). 
54. Берлинская наступательная операция и встреча на Эльбе. 
55. Ялтинская (Крымская) конференция и образование ООН. 
56. Капитуляция Германии: условия подписания. 
57. Потсдамская (Берлинская) конференция (17 июля – 2 августа 1945 г.). 
58. Маньчжурская операция Красной Армии. 
59. Капитуляция Японии и окончание Второй мировой войны. 
60. Нюрнбергский процесс: ход судебных заседаний. 
61. Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский: «Командующий фронтом…». 
62. Г.К. Жуков – взлёт и падение. 
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СПИСОК ВОПРОСОВ К ЗАЧЁТУ 
 

1. Причины, характер, периодизация Второй мировой и Великой Отечест-
венной войн.  

2. Международная деятельность Германии в 1930-ых годах ХХ в. Очаги во-
енной напряжённости (Дальний Восток, Европа, Африка). 

3. Гражданская война в Испании. Позиция СССР и западноевропейских го-
сударств. 

4. Формирование нацистского блока: германо-итальянский протокол о 
взаимопонимании, Антикоминтерновский пакт. 

5. Аннексия Австрии. Мюнхенское соглашение. Раздел Чехословакии.  
6. Советско-германские отношения в 1939 – 1940-ых гг. 
7. Начало Второй мировой войны: нападение Германии на Польшу, объяв-
ление войны Англией и Францией Германии. 

8. Воссоединение Западной Беларуси и БССР. Социально-экономические и 
политические преобразования в западных областях БССР.  

9. СССР и страны Балтики.  
10. Советско-финская война. 
11. «Странная война». Оккупация Германией стран Европы (Дании и Норве-
гии, Бельгии, Голландии, Люксембурга и Франции). 

12. Подготовка Германии к войне против СССР. План «Барбаросса». 
13. Начало Великой Отечественной войны. Оборонительные бои в Беларуси. 
Деятельность первых партизанских отрядов и подпольных организаций. 

14. Оккупационный режим: цели и задачи. Генеральный план «Ост». Адми-
нистративно-территориальный раздел оккупированной территории.  

15. Политика геноцида. Преступная деятельность СС, СД. Зондеркоманды. 
Карательные экспедиции. Концлагеря, тюрьмы, гетто. 

16. Коллаборационизм. Германская пропаганда и агитация: формы и методы. 
17. Становление и развитие партизанского движения и подпольной борьбы. 
18. Коренной перелом в войне. Сталинградская и Курская битвы. 
19. Тегеранская конференция. Вопрос о втором фронте. 
20. Начало освобождения Беларуси. Операция «Багратион». 
21. Изгнание немецких захватчиков с территории Беларуси. Восстановление 
народного хозяйства республики. 

22. Окончание Великой Отечественной войны. Освободительный поход 
Красной Армии в Европу. 

23. Крымская конференция. Берлинская операция. Разгром немецкой армии. 
24. Капитуляция Германии. Потсдамская конференция. 
25. Маньчжурская операция Красной Армии. Капитуляция Японии. Оконча-
ние второй мировой войны. 

26. Итоги и значение второй мировой войны. Нюрнбергский процесс. 
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КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ  
 

1. Версальский мирный договор, подписанный 28 июня 1919 г., вступил в 
силу: 

а. 11 января 1920 г.; 
б. 10 января 1920 г.; 
в. 29 июня 1919 г. 

 

2. Какое государство не ратифицировало Версальский мирный договор 
ввиду нежелания вступать в Лигу Наций: 

а. Великобритания; 
б. Франция; 
в. США. 

 

3. Война между Эфиопией и Италией продолжалась: 
а. октябрь 1935 г. – май 1936 г.; 
б. ноябрь 1934 г. – июнь 1935 г.; 
в. март 1933 г. – август 1936 г. 

 

4. В итоге Гражданской войны в Испании во главе данного государства стал: 
а. Х. Санхурхо; 
б. Ф. Франко; 
в. М. Кабанельяс Феррер. 
 

5. Германо-итальянский протокол о взаимопонимании, создавший «ось Бер-
лин – Рим», был подписан: 

а. 26 ноября 1935 г.; 
б. 25 октября 1936 г.; 
в. 25 октября 1935 г. 

 

6. Антикоминтерновский пакт от 25 ноября 1936 г. подписан между: 
а. Италией и Германией; 
б. Германией и Японией; 
в. Японией и Италией. 

 

7. Австрия была оккупирована нацистскими войсками: 
а. 12 марта 1938 г.; 
б. 12 апреля 1939 г.; 
в. 12 мая 1938 г. 

 

8. На Мюнхенской конференции, состоявшейся 29 – 30 сентября 1938 г., 
была решена судьба: 

а. Польши; 
б. Чехословакии; 
в. Австрии. 
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9. «Стальной пакт» подписан между Германией и Италией: 
а. 21 мая 1938 г.; 
б. 22 мая 1939 г. 
в. 23 мая 1940 г.; 

 

10. Договор о ненападении между Германией и СССР был подписан: 
а. 15 ноября 1937 г.; 
б. 27 августа 1940 г.; 
в. 23 августа 1939 г. 

 

11. Секретный протокол, подписанный между Германией и СССР в 1939 г., 
касался: 

а. создания военного союза; 
б. разделения сфер влияния в Европе; 
в. совместного производства военной техники. 

 

12. Начало Второй мировой войны: 
а. 1 сентября 1939 г.; 
б. 22 июня 1941 г.; 
в. 2 сентября 1940 г. 

 

13. Поход Красной Армии на территорию Западной Беларуси и Западной Ук-
раины начался: 

а. 17 сентября 1939 г.; 
б. 18 сентября 1940 г.; 
в. 19 сентября 1939 г. 

 

14. Западная Беларусь была включена в состав СССР с воссоединением её с 
БССР: 

а. 2 ноября 1940 г.; 
б. 1 ноября 1939 г.; 
в. 2 ноября 1939 г. 

 

15. 28 сентября 1939 г. был согласован и подписан договор о взаимопомощи сро-
ком на 10 лет, предусматривавший ввод 25-тысячного контингента советских 
войск между: 

а. Эстонией и СССР; 
б. Латвией и СССР; 
в. Литвой и СССР. 

 

16. «Договор о передаче Литовской республике города Вильно и Виленской 
области и о взаимопомощи между Советским Союзом и Литвой» сроком 
на 15 лет был подписан: 

а. 28 сентября 1939 г.; 
б. 10 октября 1939 г.; 
в. 18 октября 1939 г. 
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17. Война между Советским Союзом и Финляндией была: 
а. 29 ноября 1939 г. – 13 марта 1940 г.; 
б. 30 ноября 1939 г. – 12 марта 1940 г.; 
в. 31 ноября 1939 г. – 14 марта 1940 г. 

 

18. 1 марта 1940 г. А. Гитлером была подписана директива на проведение 
операции под кодовым названием «Везерюбунг» (Учение на Везере) про-
тив: 

а. Норвегии; 
б. Швейцарии; 
в. Бельгии. 

 

19. Акт о капитуляции 22 июня 1940 г. с Германией подписала: 
а. Бельгия; 
б. Франция; 
в. Норвегия. 

 

20. 16 июля 1940 г. А. Гитлер подписал Директиву № 16 (план «Морской 
лев») о подготовке десантной операции против: 

а. Великобритании; 
б. Франции; 
в. Швейцарии. 

 

21. В Берлине был подписан пакт (Тройственный или Берлинский) Германии, 
Японии и Италии, который представлял предварительное соглашение о 
разделе мира между этими странами: 

а. 27 сентября 1940 г.; 
б. 22 мая 1940 г.; 
в. 27 октября 1940 г. 

 

22. Белорусский военный округ 11 июля 1940 г. был переименован в: 
а. Прибалтийский особый военный округ; 
б. Западный особый военный округ; 
в. Белорусский особый военный округ. 

 

23. Западным особым военных округом командовал: 
а. Д. Павлов; 
б. С. Тимошенко; 
в. А. Фомин. 

 

24. План вторжения Германии в СССР на Восточноевропейском театре Вто-
рой мировой войны и военная операция, осуществлявшаяся в соответст-
вии с этим планом на начальной стадии Великой Отечественной войны 
назывались: 

а. «Тайфун»; 
б. «Барбаросса»; 
в. «Вайс». 
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25. Основные положения плана «Ост»: 
а. превращение Восточной Европы в жизненное пространство Германии; 
б. уничтожение определённых народностей и национальностей; 
в. разделение СССР на экономические промышленные зоны. 

 

26. Совет по эвакуации согласно решению СНК СССР был создан в: 
а. 22 июня 1941 г.; 
б. 23 июня 1941 г.; 
в. 24 июня 1941 г. 

 

27. Вина за поражение в Белорусской стратегической оборонительной опера-
ции на начальном этапе Великой Отечественной войны была возложена: 

а. В. Климовских, С. Тимошенко, А. Коробкова, А. Фомина; 
б. Д. Павлова, В. Климовских, А. Григорьева, А. Коробкова; 
в. Д. Павлова, С. Тимошенко, А. Фомина, В. Климовских. 

 

28. Самое крупное, согласно трактовке советской историографии, на началь-
ном этапе военных действий танковое сражение, в котором участвовало с 
двух сторон около 1,5 тыс. танков, произошло: 

а. 6 – 11 июля 1941 г. под Лепелем; 
б. 5 – 10 июля 1941 г. под Прохоровкой; 
в. 6 – 10 июля 1941 г. на Буйничском поле. 

 

29. Боевые операции на территории Беларуси со второй декады июля – августа 
1941 г. являлись составной частью: 

а. Московского сражения; 
б. Смоленского сражения; 
в. Ленинградского сражения. 

 

30. Блокада Ленинграда продолжалась: 
а. с 8 сентября 1941 г. – по 27 января 1944 г.; 
б. с 8 августа 1942 г. – по 28 января 1944 г.; 
в. с 8 сентября 1941 г. – по 28 января 1944 г. 

 

31. 16 сентября 1941 г. командующий группой армий «Центр» генерал-
фельдмаршалом Ф. фон Боком в войска была направлена Директива о не-
посредственной подготовке операции по захвату Москвы под кодовым на-
званием: 

а. «Цитадель»; 
б. «Тайфун»; 
в. «Уран». 

 

32. Московская битва продолжалась около 7 месяцев: 
а. с 30 сентября 1941 г. по 20 апреля 1942 г.; 
б. с 30 октября 1941 г. по 20 мая 1942 г.; 
в. с 30 ноября 1941 г. по 20 июня 1942 г. 
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33. Министерство по делам оккупированных областей («Восточное министер-
ство»), созданное 17 июля 1941 г. согласно приказу А. Гитлера, было воз-
главлено: 

а. В. Кубе; 
б. Г. Лозе; 
в. А. Розенбергом. 

 

34. Перечислите 5 административно-территориальных единиц, в состав кото-
рых на протяжении 1941 – 1944 гг. входила территория Беларуси  
 

35. Г. Лозе возглавлял: 
а. Рейхскомиссариат «Украина»; 
б. Рейхскомиссариат «Остланд»; 
в. Провинцию «Восточная Пруссия». 

 

36. Территория Витебской области в современных границах согласно адми-
нистративно-территориальному делению входила в состав: 

а. Генерального округа «Беларусь», генерального округа «Литва», зоны тыла 
группы армий «Центр»; 

б. Генерального округа «Литва», генерального округа «Латвия», зоны тыла 
группы армий «Центр»; 

в. Генерального округа «Беларусь», генерального округа «Латвия», зоны ты-
ла группы армий «Центр»; 
 

37. Военная администрация во главе с генералом М. фон Шенкендорфом бы-
ла установлена: 

а. на территории генерального округа «Беларусь»; 
б. на территории зоны тыла группы армий «Центр»; 
в. на территории рейхскомиссариата «Остланд». 

 

38. Перечислите три основные группы коллаборации на территории Беларуси 
в годы Великой Отечественной войны  
 

39. 22 сентября 1941 г. для укрепления «нового порядка» В. Кубе была учре-
ждена: 

а. Белорусская Рада доверия; 
б. Белорусская народная самопомощь; 
в. Белорусская центральная рада. 

 

40. До 1943 г. Белорусскую народную самопомощь возглавлял: 
а. Ю. Соболевский; 
б. В. Ивановский; 
в. И. Ермаченко. 
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41. М. Ганько и Н. Абрамова возглавляли руководящий штаб: 
а. Белорусской центральной рады; 
б. Союза белорусской молодёжи; 
в. Корпуса белорусской самообороны. 

 

42. Р. Островский 21 декабря 1943 г. был назначен К. фон Готтбергом прези-
дентом: 

а. Белорусской рады доверия; 
б. Белорусской центральной рады; 
в. Союза белорусской молодёжи. 

 

43. В августе 1943 г. на сторону белорусских партизан перешёл 1-й Русский 
национальный полк СС под руководством: 

а. В. Гиль-Радионова; 
б. Б. Каминского; 
в. А. Власова. 

 

44. Место дислокации на территории Беларуси Русской освободительной на-
родной армии: 

а. Витебский р-он; 
б. Лепельский р-он; 
в. Полоцкий р-он. 

 

45. Вооружённое соединение Полесская Сечь, созданное в июне 1941 г. и 
действовавшее в регионе Пинск – Мозырь – Коростень, возглавлял: 

а. Т. Боровец; 
б. Р. Шухевич; 
в. С. Бандера. 

 

46. Лагерь для рядового и сержантского состава: 
а. Дулаг; 
б. Шталаг; 
в. Офлаг. 

 

47. На территории Беларуси лагерей для офицерского состава выявлено всего 
два: 

а. Минск и Слуцк; 
б. Орша и Витебск; 
в. Слуцк и Бобруйск. 

 
48. Самым крупным из концентрационных лагерей на территории Беларуси 
являлся: 

а. Шталаг № 313 (т.наз. 5-й полк) г. Витебска; 
б. Тростенецкий концентрационный лагерь; 
в. Концентрационный лагерь Озаричи. 
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49. Гетто – концентрационный лагерь для: 
а. Цыган; 
б. Евреев; 
в. Поляков. 

 

50. Одной из крупных карательных операций на территории Витебской об-
ласти является: 

а. «Нюрнберг»; 
б. «Шаровая молния»; 
в. «Зимнее волшебство». 

 

51. Цели и сущность немецкой экономической политики чётко определялись 
в «Директивах по ведению хозяйства в новозанятых восточных террито-
риях» от 16июня 1941 г. так называемая: 

а. «Зелёная папка»; 
б. «Коричневая папка»; 
в. «Синяя папка». 

 

52. Местом пребывания хозяйственной инспекции на территории рейхско-
миссариата «Остланд» был: 

а. Минск; 
б. Рига; 
в. Вильно. 

 

53. Сутью аграрной реформы 1942 г. А. Розенберга являлось  ______________ 
 

54. Официальный курс оккупационной марки по отношению к советскому 
рублю: 

а. 1 марка = 5 советским рублям; 
б. 1 марка = 10 советским рублям; 
в. 1 марка = 20 советским рублям. 

 

55. «Текстильпункты» – это _____________________________________ 
 

56. 21 марта 1942 г. на пост генерального уполномоченного по 
использованию рабочей силы был назначен: 

а. Г. Геринг; 
б. Г. Гейдрих; 
в. Ф. Заукель. 
 

57. Штаб «Гесин» по вывозу на принудительные работы в Германию на тер-
ритории Витебской области располагался в: 

а. Полоцке; 
б. Глубоком; 
в. Витебске. 
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58. Сколько программ было реализовано по вывозу на принудительные 
работы населения с территории Беларуси: 

а. 3;   б.  4;   в.  5. 
 

59. В Витебске при городской управе в годы оккупации был создан свой пе-
чатный орган, издававший газету с 45 номера имевшую название: 

а. «Новый путь»; 
б. «За правду»; 
в. «Белорусский работник». 

 

60. На территории генерального округа «Беларусь» действовала радиостан-
ция: 

а. «Голос Родины»; 
б. «Голос народа»; 
в. «Голос правды». 

 

61. Белорусский Церковный Собор, на обсуждение которого было вынесено 
два вопроса – объявление автокефалии и утверждения статута Белорус-
ской автокефальной православной церкви, состоялся: 

а. 2 сентября 1941 г.; 
б. 2 сентября 1942 г.; 
в. 2 сентября 1943 г. 

 

62. В Октябрьском районе Полесской области был создано первое партизан-
ское соединение «Красный Октябрь» под командованием: 

а. Т. Бумажкова; 
б. М. Шмырёва; 
в. В. Коржа. 

 

63. «Особый белорусский сбор» – это _____________________________ 
 

64. Центральный штаб партизанского движения возглавлял: 
а. В. Сергиенко; 
б. П. Пономаренко; 
в. П. Калинин. 

 

65. Белорусский штаб партизанского движения был создан: 
а. 30 мая 1942 г.; 
б. 9 сентября 1942 г.; 
в. 10 августа 1942 г. 

 

66. В рамках партизанской борьбы была проведена операция, целью которой 
являлось выведение из строя водоснабжения железнодорожных станций: 

а. «Концерт»; 
б. «Зимний концерт»; 
в. «Пустыня». 
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67. Операция под названием «Звёздочка», проведённую группой «Бесстраш-
ные» совместно с Ушачским подпольным райкомом партии, командиром 
бригады им. Чапаева В. Мельниковым, опергруппой Полоцко-Лепельской 
партизанской зоны В. Лобанком и со спецгруппой Попковского от в/ч 
№ 0112 1-го Прибалтийского фронта, по спасению:  

а. детей Детского дома г. Полоцка; 
б. детей Детского дома г.п. Ушачи; 
в. детей Детского дома г. Лепеля. 
 

68. На территории Витебской области самым крупным восстанием в гетто 
было в : 

а. Полоцке; 
б. Глубоком; 
в. Витебске. 

 

69. Основным стратегическим направлением немецкого наступления летом 
1942 г. являлось: 

а. Северное направление на Ленинград; 
б. Центральное направление на Москву; 
в. Южное направление на Сталинград; 
 

70. В итоге Сталинградской битвы: 
а. Была окружена и взята в плен группировка немецких войск во главе с 
фельдмаршалом Паулюсом; 

б. Советские войска отступили за Волгу; 
в. Немецкая армия с большими потерями отступила из-под Сталинграда. 
 

71. План по освобождению территории Беларуси от немецко-фашистских ок-
купантов под кодовым названием «Багратион» был утверждён: 

а. 30 мая 1944 г.; 
б. 29 мая 1944 г.; 
в. 28 мая 1944 г. 

 

72. Действия фронтов в ходе реализации плана «Багратион» координировали: 
а. К. Рокоссовский и А. Василевский; 
б. А. Василевский и Г. Жуков; 
в. Г. Жуков и К. Рокоссовский. 

 

73. Полоцкая наступательная операция (29 июня – 4 июля 1944 г.) осуществ-
лялась войсками: 

а. 1-го Белорусского фронта; 
б. 2-го Белорусского фронта; 
в. 1-го Прибалтийского фронта. 
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74. Второй фронт был открыт: 
а. В июне 1944 г.; 
б. В декабре 1944 г.; 
в. В ноябре 1944 г. 

 
75.  В районе Торгау на реке Эльбе войска 5-ой гвардейской армии 1-го Укра-
инского фронта встретились с наступавшими с запада частями 1-й амери-
канской армии в: 

а. 25 апреля 1945 г.; 
б. 8 мая 1945 г.; 
в. 14 марта 1945 г. 

 
76. Завершающая операция Красной Армии в Европе, проводившаяся с 6 по 

11 мая 1945 г.: 
а. Пражская стратегическая наступательная операция; 
б. Западно-Карпатская операция; 
в. Берлинская операция. 

 

77. 2 сентября 1945 г. в 9 40 в Токийском заливе на борту американского ли-
нейного корабля «Миссури» был подписан акт о безоговорочной капиту-
ляции: 

а. Японии; 
б. Германии; 
в. Италии. 
 

78. Самым значительным судебным процессом над нацистским преступника-
ми явился: 

а. Потсдамский процесс; 
б. Нюрнбергский процесс; 
в. Берлинский процесс. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ 
 

Директива командования группы армий «Центр»  
о подготовке операции «Тайфун» 

 
16 сентября 1941 г. 

 
1. После получения пополнения группа армий переходит в наступление не позже 

начала октября. 
2. 4-я и 9-я армии с подчиненными им 4-й и 3-й танковыми группами, которые к 

моменту наступления должны быть усилены по меньшей мере на один пехотный кор-
пус каждая, приводятся в готовность с таким расчетом, чтобы каждая из армий при по-
мощи сильной ударной группы, состоящей из моторизованных, танковых и пехотных 
соединений, смогла бы осуществить прорыв обороны противника по обе стороны доро-
ги Рославль – Москва и севернее автодороги и уничтожить войска противника, зажатые 
между внутренними флангами. Для этой цели им придется, прикрывшись с востока, 
совершить в зависимости от обстановки поворот либо против общей линии Вязьма – 
Дорогобуж, либо с обеих сторон к Вязьме. 9-я армия должна использовать все возмож-
ности для того, чтобы прорваться также через лесистую местность перед северным 
флангом армии и продвинуть войска в направлении Ржева. 

3. 2-я армия наступает между Почепом и Снопотью и прорывает оборону про-
тивника на р. Десне с нанесением главного удара сначала против его правого фланга 
(своим левым флангом) и пробивается в направлении Сухиничи, Мещовск. На южном 
фланге войска наступают на Брянск, чтобы во взаимодействии с 2-й танковой группой 
захватить местный промышленный район с его запасами и оборудованием. Если при 
первой атаке не удастся занять этот район, то 2-я армия должна захватить городской и 
промышленный районы Брянска и Орджоникидзеграда с запада до рубежа рек Десна и 
Болва (см. карту 1:100 000). О последующем занятии этого района при участии авиации 
последует особый приказ. 

4. 2-я танковая группа должна быть сосредоточена в основном в районе Рыльска, 
Почепа, Новгорода-Северского с целью нанесения удара через линию Орел – Брянск. 
Танковая группа продвигается с юга в направлении позиций противника на р. Десне и 
вытесняет противника во взаимодействии со 2-й армией в дуге рек Судость, Десна. Го-
родской и промышленный районы Брянска при первом наступлении должны быть за-
хвачены с тыла, в крайнем случае даже с выходом за разграничительную линию до ру-
бежа рек Болва и Десна (см. карту 1:100 000). Главное командование сухопутной армии 
приказало, чтобы при наступлении на северо-восток правый фланг 2-й танковой груп-
пы прикрывался реками Свапа и Ока. 

5. На правом фланге группы армий «Север» 16-я армия будет оборонять линию 
озер на участке Осташков, озеро Ильмень, Волхов. 
Северный фланг группы армий «Юг», предположительно, будет наступать в общем на-
правлении на Харьков. 
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6. Группа армий перед началом операции издаст приказ относительно отдельных 
направлений наступательных операций, продления разграничительных линий и начала 
наступления (день – «Т», время – «X»). 

7. Ввиду позднего времени года решающее значение приобретает срочность всех 
подготовительных мероприятий с тем, чтобы день «Т» (день наступления) мог быть на-
значен как можно раньше. В частности, 2-я танковая группа и 2-я армия всеми средст-
вами должны ускорить развертывание частей для наступления. Начало наступления, 
видимо, будет назначено до того, как все части 2-й танковой группы и 2-й армии будут 
приведены в готовность. Армии и танковые группы должны подготовить сосредоточе-
ние и развертывание (передвижение в районы исходных позиций) с таким расчетом, 
чтобы день «Т» (еще подлежащий установлению) мог бы быть назначен с трехдневным 
предупреждением. 

8. Я обращаю внимание на пункт 8 моего приказа от 15.9.1941 г. (группа армий 
«Центр», оперативный отдел № 1340/41), согласно которому при отступлении против-
ника с занимаемых им позиций наши войска должны немедленно преследовать его. 

9. Разграничительные линии... 
10. Усиленный 2-й воздушный флот уничтожает русские военно-воздушные си-

лы перед фронтом группы армий и поддерживает наступление армий и танковых групп 
всеми имеющимися в его распоряжении средствами. Налеты на промышленность Мос-
ковского района на первом этапе отходят на второй план перед этими задачами и будут 
проводиться лишь тогда, когда это позволит наступление наземных войск. Для того 
чтобы затруднить снабжение противника и переброску новых частей, движение на же-
лезных дорогах, ведущих от линии Брянск – Ржев на восток, будет систематически на-
рушаться. 

Устанавливается взаимодействие следующих объединений: 
2-я танковая группа, 2-я армия, 4-я танковая группа и 4-я армия с 2-м авиационным 
корпусом; 
3-я танковая группа и 9-я армия с 8-м авиационным корпусом; 
1-й корпус ПВО с 2-й с танковой группой; 
2-й корпус ПВО с 4-й танковой группой; 
Соединения ПВО 8-го авиационного корпуса с 3-й танковой группой. 

11. Резервы группы армий: 
19-я танковая дивизия и мотополк СС «Гроссдейчланд» (в полосе 4-й танковой группы) 
в районе Рославля; 900-я учебная бригада (в полосе 3-й танковой группы) находится в 
распоряжении группы армий северо-западнее Духовщины. 

12. Переброска подкреплений и регулирование передвижения для развертывания 
новых, подводимых согласно приложению № 1 соединений, а также усиление войск 
резерва главного командования будут указаны в особом приказе. 

13. Расположение штабов (в начале операции)... 
14. Обращается внимание на особое значение безусловного содержания в секре-

те настоящей операции. 
15. Армия (4-я и 9-я армии, одновременно 3-я и 4-я танковые группы) и 2-я тан-

ковая группа представляют в штаб группы армий к 20.9.1941 г.: 
а) карту 1 : 300 000 с указанием районов исходных позиций и ввода в бой (как для пла-
на «Барбаросса») в 2 экземплярах, 
б) табель передвижений к местам сосредоточения и исходным позициям, 
в) заявки на поддержку со стороны воздушного флота в день наступления. 



 254 

16. Главное командование сухопутных сил для маскировки операции выбрало 
секретный пароль «Тайфун». 

 
// «Совершенно секретно! Только для командования!». Стратегия фашистской Герма-

нии в войне против СССР. Документы и материалы /  
сост. Полковник В.И. Дашичев. – М.: Изд-во «Наука», 1967. – С. 329 – 331. 

 
Директива командующего войсками Западного фронта командующему  

30-й армией от 3 декабря 1941 г. о способах действий войск  
при переходе в контрнаступление 

 
Практика показала, что удар широким фронтом не дает успеха. Наступательные воз-
можности наших дивизий слабы. Танков много дать не можем, поэтому:  
1) Удар стройте кинжалом на узком фронте.  
2) Ударную группировку хорошо окаймите ПТО со всех сторон.  
3) Чтоб не разбрасываться, на остальных участках ограничиться активной обороной.  
4) Обеспечение авиации будет возложено на группу Петрова. Петров при штабе Кузне-
цова. Вызывайте к частям представителей авиации. Распоряжение дано.  
5) Передайте на утверждение план наступления не позже утра 4.Х1.  

Жуков 
 

// Г.К. Жуков в битве под Москвой. Сборник документов / редкол. В.А. Золоторёв 
(пред.); сост. Гуров А.А. (отв. сост.) и др. – М.: Мосгорархив, 1994. Режим доступа: 

http://www.rkka.ru/docs/zhukov/zhukov2.htm 

 
Распоряжение начальника штаба верховного главнокомандования  

вооруженных сил Германии о военной подсудности  
в районе «Барбаросса» и об особых полномочиях войск 

 
13 мая 1941 г. 

 
Подсудность военным судам служит в первую очередь сохранению воинской 

дисциплины. Расширение района военных действий на Востоке, формы, которые 
вследствие этого примут боевые действия, а также особенности противника делают не-
обходимым, чтобы военные суды ставили перед собой только те задачи, которые при 
их незначительном штате для них посильны во время хода боевых действий и до зами-
рения покоренных областей, т.е. ограничили бы свою подсудность рамками, необходи-
мыми для выполнения своей основной задачи. 

Это, однако, будет возможно лишь в том случае, если войска сами беспощадно 
будут себя ограждать от всякого рода угроз со стороны гражданского населения. 

Соответственно этому для района «Барбаросса» (район военных действий, тыл 
армии и район политического управления) устанавливаются следующие правила: 
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I. 
1. Преступления враждебных гражданских лиц впредь до дальнейших распоря-

жений изымаются из подсудности военных и военно-полевых судов. 
2. Партизаны должны беспощадно уничтожаться войсками в бою или при пре-

следовании. 
3. Всякие иные нападения враждебных гражданских лиц на вооруженные силы, 

входящих в их состав лиц и обслуживающий войска персонал также должны подав-
ляться войсками на месте с применением самых крайних мер для уничтожения напа-
дающего. 

4. Там, где будет пропущено время для подобных мероприятий или где они сра-
зу были невозможны, заподозренные элементы должны быть немедленно доставлены к 
офицеру. Последний решает, должны ли они быть расстреляны. В отношении населен-
ных пунктов, в которых вооруженные силы подверглись коварному или предательско-
му нападению, должны быть немедленно применены распоряжением офицера, зани-
мающего должность не ниже командира батальона, массовые насильственные меры, 
если обстоятельства не позволяют быстро установить конкретных виновников 

5. Категорически воспрещается сохранять заподозренных для предания их суду 
после введения этих судов для местного населения 

6. В местностях, достаточно замиренных, главнокомандующие армейскими 
группами вправе по согласованию с соответствующими командующими военно-морс-
кими и военно-воздушными силами устанавливать подсудность гражданских лиц воен-
ным судам. Для районов политического управления распоряжение об этом отдается на-
чальником штаба верховного главнокомандования вооруженных сил 

II 
ОТНОШЕНИЕ К ПРЕСТУПЛЕНИЯМ СОВЕРШЕННЫМ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ И ОБСЛУЖИВАЮЩИМ ПЕРСОНАЛОМ 
ПО ОТНОШЕНИЮ К МЕСТНОМУ НАСЕЛЕНИЮ 

1. Возбуждение преследования за действия, совершенные военнослужащими и 
обслуживающим персоналом по отношению к враждебным гражданским лицам, не яв-
ляется обязательным даже в тех случаях, когда эти действия одновременно составляют 
воинское преступление или проступок 

2. При обсуждении подобных действий необходимо в каждой стадии процесса 
учитывать, что поражение Германии в 1918 г, последовавший за ним период страданий 
германского народа, а также борьба против национал-социализма, потребовавшая бес-
численных кровавых жертв, являлись результатом большевистского влияния, чего ни 
один немец не забыл 

3. Поэтому судебный начальник должен тщательно разобраться, необходимо ли 
в подобных случаях возбуждение дисциплинарного или судебного преследования Су-
дебный начальник предписывает судебное рассмотрение дела лишь в том случае, если 
это требуется по соображениям поддержания воинской дисциплины и обеспечения 
безопасности войск. Это относится к тяжелым проступкам, связанным с половой рас-
пущенностью, с проявлением преступных наклонностей, или к проступкам, могущим 
привести к разложению войск. Не подлежат, как правило, смягчению приговоры за бес-
смысленное уничтожение помещении и запасов или других трофеев во вред собствен-
ным войскам. Предложение о привлечении к уголовной ответственности в каждом слу-
чае должно исходить за подписью судебного начальника. 

4. При осуждении предлагается чрезвычайно критически относиться к достовер-
ности показаний враждебных гражданских лиц. 
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ІІІ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОЙСКОВЫХ НАЧАЛЬНИКОВ 

1. Войсковые начальники в пределах своей компетенции ответственны за то, 
чтобы все офицеры подчиненных им частей своевременно и тщательно были проинст-
руктированы об основах пункта «а» настоящего распоряжения, 

2. чтобы их судебные советники своевременно были поставлены в известность 
как о настоящем распоряжении, так и об устных указаниях, которыми главнокоман-
дующим были разъяснены политические намерения руководства, 

3. чтобы утверждать только такие приговоры, которые соответствуют политиче-
ским намерениям руководства. 

 

Начальник штаба 
верховного главнокомандования 

вооруженных сил 
Кейтелъ 

 

// Преступные цели – преступные средства. Документы об оккупационной политике 
фашистской Германии на территории СССР. (1941 – 1944 гг.). – Изд. 2-е, доп. – М., По-

литиздат, 1968. – С. 31 – 33. 

 
Указ фюрера аб увядзенні цывільнага кіравання 

на новазанятых усходніх тэрыторыях 
 

17 ліпеня 1941 г. 
 

1. Цывільнае кіраванне ў акрузе Беласток прымае обер-прэзідэнт правінцыі Усход-
няя Прусія. 

Цывільнае кіраванне на тэрыторыі Галіцыі, якая раней належала Польшчы, прымае 
генерал-губернатар. 

Тэрыторыя былых свабодных дзяржаў Літвы, Латвіі і Эстоніі, а таксама абшар, за-
селены беларусамі, пераходзяць пад цывільнае кіраванне з падпарадкаваннем рэйхс-
міністру па занятых усходніх тэрыторыях. Уся тэрыторыя ўтварае рэйхскамісарыят 
“Остланд”, што адпавядае майму указу аб кіраванні новазанятымі тэрыторыямі ад 17 
ліпеня 1941 года. Кіраванне малымі ўсходне-прускімі раёнамі, якія маюць мяжу з бы-
лой свабоднай дзяржавай Літва, застаецца ў падпарадкаванні обер-прэзідэнта правінцыі 
Усходняя Прусія. 

2. Знешнія межы рэйхскамісарыята Остланд і другіх абазначаных раздзелам I тэ-
рыторый будуць мной вызначацца ў адпаведнасці з ходам ваенных дзеянняў і канчат-
кова ўстанаўліваюцца ў бліжэйшы час. Таксама мной будзе вызначаны канкрэтны час 
увядзення цывільнага кіравання на тэрыторыі і яе частках, якія акрэслены раздзелам I. 

3. На пасаду рэйхскамісарыята Остланда я прызначаю гаўляйтера і обер-прэзідэнта 
Генрыха Лозэ. Яго рэзідэнцыя знаходзіцца ў Рызе. 

 

А. Гітлер 
 

// Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой): хре-
стоматия / сост. А.А. Коваленя, М.А. Краснова, В.И. Лемешонок, С.Е. Новиков; науч. 

ред. А.А. Коваленя. – Минск: Белорус. наука, 2008. – С. 98 – 99. 
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Директивы по руководству экономикой  

во вновь оккупируемых восточных областях («Зеленая папка») 

 
Берлин, июнь 1941 г. 

 
(…) Снабжение войск из ресурсов страны  

I. Продовольственное снабжение, обмундирование, жилье и предметы потребле-
ния 
1. Посланные по распоряжению Главного командования армии в район боевых 

действий и тыловые районы, разведывательные и караульные подразделения хозяйст-
венного отдела (для подготовки систематической эксплуатации) должны по указанию 
главного квартирмейстера работать в теснейшем контакте со штабами учета отделов 
снабжения (для текущих надобностей военных частей). Отдел снабжения и хозяйствен-
ный отдел должны систематически взаимно информировать друг друга о результатах 
разведки для того, чтобы избежать двойной работы по учету и обеспечить единую ох-
рану (окарауливание). 

2. Выявленные в районе боевых действий и в тыловом районе продукты пита-
ния, предметы бытового и личного потребления, а также одежда поступают в первую 
очередь в распоряжение отделов снабжения для удовлетворения текущих потребностей 
войск. 

3. Чтобы облегчить в дальнейшем вывоз продовольственных запасов в Герма-
нию, по возможности не следует забирать продукты питания, необходимые для удовле-
творения текущих потребностей войск, со складов, из которых удобно вывозить в Гер-
манию, т.е. из расположенных на главных магистралях и водных путях, в портах, осо-
бенно на Балтийском море, в Прибалтийских странах или вблизи германских границ. 

4. Все продукты питания, предметы бытового и личного потребления и одежда, 
не принятые отделом снабжения и его органами в районе боевых действий или в тыло-
вом районе для удовлетворения текущих потребностей войск, поступают в распоряже-
ние хозяйственного отдела, который отвечает за сохранность и передачу всех запасов 
следующим хозяйственным инстанциям. 

5. Разведка, охрана и хранение продуктов питания, предметов бытового и лично-
го потребления, а также одежды тылу армейской группы являются обязанностью ис-
ключительно хозяйственных органов, которые принимают от хозяйственных отделов 
предварительно проведенные работы. Распределение запасов среди войск производится 
хозяйственными органами через местные стационарные органы снабжения, которые 
устанавливают потребность войск всех родов вооруженных сил и делают заявки соот-
ветствующим местным хозяйственным органам. Последние регулируют отпуск в соот-
ветствии с потребностью. 

6. Запасы посевных материалов неприкосновенны. Племенной скот и молодняк 
(телята, поросята, ягнята) резать запрещается. 

7. Хозяйственные инспекции должны принять меры к тому, чтобы были восста-
новлены и обеспечены сырьем и средствами производства предприятия, производящие 
продукты питания, одежду, в особенности обувь, нижнее белье, а также предметы бы-
тового и личного потребления (бараки, осветительные приборы, печи, шерстяные одея-
ла, мыло). 

II. Горючее и покрышки. 
А. Войска пользуются только обнаруженными ими запасами. 
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Лишь в случае крайней необходимости они вправе претендовать на: а) запасы, находя-
щиеся в распоряжении газовых, водоснабжающих, электрических и горно-рудных ус-
тановок; б) горючие и смазочные материалы сельскохозяйственных и особо важных 
промышленных предприятий; в) запасы машинно-тракторных станций. Авиационный 
бензин предназначается исключительно для авиации. Крупные запасы нефти, выявлен-
ные войсками или разведывательными частями, берутся на хранение хозяйственными 
отделами при Главном командовании армии и следующими за ними хозяйственными 
органами. При первой возможности они принимают меры к тому, чтобы снабжать вой-
ска в плановом порядке. Неотложные потребности гражданского населения удовлетво-
ряются за наличный расчет; г) покрышки; в случае крайней необходимости войска 
пользуются обнаруженным и конфискованным запасом покрышек: об имеющихся в 
обозах войск запасах трофейных или конфискованных покрышек необходимо сооб-
щать: подробные указания будут даны Главным командованием армии. 

III. Потребности госпиталей, материалы для строительства мостов и дорог. 
При отсутствии крайней срочности хозяйственные органы сами регулируют удовлетво-
рение потребностей, в особенности для стационарных заведений. Все заявки на мате-
риалы для оборудования госпиталей, на печи, одеяла и т. д., для устройства аэродро-
мов, строительства мостов и дорог, а также машин для дорожного строительства на-
правляются в хозяйственные органы (хозяйственные группы при полевых комендату-
рах или хозяйственные команды), как только они будут учреждены. (…) 

Использование рабочей силы. Привлечение местного населения. 
I. Общие вопросы. 
1. Нужно сделать все возможное, чтобы действовали важные для нас сельскохо-

зяйственные и промышленные предприятия. Если важные промышленные предприятия 
еще до сих пор полностью не загружены, нужно, не задумываясь, устраивать в них без-
работных. 

2. Поскольку вследствие развала промышленных предприятий появляются без-
работные, их необходимо по возможности использовать в кратчайший срок на работах 
по восстановлению и ремонту путей сообщения. Трудно будет избежать переселения 
безработных в деревню потому, что повсюду будет царить мнение о перераспределении 
земли. Этим любителям переселений нужно недвусмысленно объяснить, что общего 
распределения земли не предвидится. Но поскольку вследствие недостатка машин в 
сельском хозяйстве, как можно предвидеть, будет большая нужда в рабочей силе, мы 
весьма заинтересованы в планомерном создании колонн сельскохозяйственных рабо-
чих и в руководстве ими. 

3. Действующие предприятия должны продолжать выплату заработной платы. 
При отсутствии средств у предприятий они должны быть затребованы через банков-
ские учреждения или имперские кредитные кассы в местной валюте или в импер-
ских кредитных кассовых билетах. Рекомендуется в удобных для этого областях 
(Прибалтийские государства) и где существует муниципальная власть, предписать 
общинам брать под свою ответственность кредиты через имперские кредитные кас-
сы и через общины финансировать предприятия суммами, необходимыми для вы-
платы заработной платы. 

4. Для выплаты заработной платы рабочим, занятым на аварийных работах, 
на транспорте, на постройке сооружений для военно-воздушных сил и т.д., средства 
также должны представляться банковскими учреждениями или имперскими кредит-
ными кассами. 
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5. Во всех случаях заработная плата может быть заменена общественным пи-
танием или выдачей натурой, но только для своего непосредственного потребления. 
Остальные вопросы использования рабочей силы регулируются хозяйственным ин-
спектором. 

6. Для работы следует использовать военнопленных, связавшись по этому во-
просу с местными военными властями. 

7. Войска также могут быть использованы на работе, в особенности для уборки 
урожая. 

II. Привлечение местного населения. 
А. Поскольку нет особых условий как в Прибалтийских странах, так и в других 

отдельных областях, следует руководствоваться следующими инструкциями: 
1. Уже во время наступления необходимо привлекать к работе пригодных для 

этого местных жителей, в особенности для следующих работ: предварительное восста-
новление путей сообщения, уборка трупов, очистка пострадавших от военных действий 
населенных пунктов, устройство временных помещений для войск и т.д. Привлечение к 
работе местных жителей не должно идти в ущерб уборке урожая и полевым работам. 
Привлечение населения к работе осуществляется войсковыми частями или полевыми 
комендантами. 

2. Привлечение рабочих к строительству путей сообщения, изготовлению 
летных полей и других наземных сооружений военно-воздушных сил, строительству 
ангаров и бараков производится за плату или за питание. При спешных работах об 
этом должны заботиться заинтересованные организации вместе с хозяйственными 
отделами или хозяйственными учреждениями (по группе «Использование рабочей 
силы и вопросы заработной платы»). Вербовка рабочих производится простейшими, 
обычными для данной местности методами; в случае необходимости рабочие сво-
дятся в рабочие колонны.Этих рабочих нельзя снимать с других важных предпри-
ятий и в особенности с сельскохозяйственных работ, если это не вызывается воен-
ной необходимостью. 

3. Рабочие коммунальных предприятий (газ, вода, электричество), нефтедобы-
вающих, перерабатывающих установок и хранилищ, а также занятые аварийными ра-
ботами на важнейших предприятиях, как, например, работающие в холодильниках или 
на откачке воды на рудниках, принуждаются к продолжению их работы, в нужных слу-
чаях под угрозой наказания. Они должны быть поставлены под особую защиту от на-
падений со стороны населения, их работа должна находиться под наблюдением (техни-
ческие батальоны, в дальнейшем – хозяйственные команды). 
Равным образом следует поступать и с сельскохозяйственными рабочими, в особенно-
сти с надсмотрщиками за скотом, доярками, а также с рабочими заводов молочных 
продуктов и других скоропортящихся товаров. Оплата производится через предприятия 
наличными деньгами или питанием, о чем при надобности должны заботиться хозяйст-
венные инстанции. В случае необходимости, при отсутствии руководителей предпри-
ятий, выплатой заработной платы должны распорядиться общины. 

4. В ремонтных мастерских, обслуживающих войска, могут быть использова-
ны местные квалифицированные рабочие, с обычной для этих мест оплатой деньга-
ми или питанием, в том случае, если возможен достаточный надзор для предупреж-
дения диверсий. 

5. Для руководства значительными промышленными и сельскохозяйственными 
предприятиями (общественные и государственные предприятия) предусмотрены спе-
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циальные меры (назначение немецких руководителей при слиянии однородных пред-
приятий, использование подходящих местных руководителей, замена старых руководи-
телей подходящими лицами из местного населения). 

6. Там, где смещение руководителя предприятия не предусмотрено, бывшего до 
сих пор руководителя следует обязать продолжать надлежащим образом руководить 
предприятием. 

7. В хозяйственных комиссариатах и организациях, которые в основном 
руководились партийными работниками, последние должны безусловно быть 
заменены другими. 

8. Все вопросы по использованию рабочей силы регулируются хозяйственным 
инспектором или хозяйственным отделом с таким расчетом, чтобы, прежде всего, обес-
печить уборку урожая и сельскохозяйственные работы, а также необходимую рабочую 
силу для нефтедобычи, изготовления и вывоза продукции. Дальнейшее распределение 
рабочей силы регулируется в зависимости от предстоящих задач и развития хозяйства. 
В особенности необходимо уравновесить распределение рабочей силы между предъяв-
ляющими спрос организациями. 

9. Местных жителей, которые используются как руководители предприятий или 
на других работах, имеющих важное значение, нельзя брать в качестве заложников или 
подвергать политическому преследованию без своевременного оповещения хозяйст-
венных учреждений. 

Б. Обращение с руководящим хозяйственным составом. 
К руководящему хозяйственному составу в целом относятся: 
1. Ответственные работники хозяйственных комиссариатов Советского Союза и 

отдельных республик, хозяйственных главных управлений, хозяйственных учреждений 
городов и т.д. 

2. Ответственные профсоюзные и кооперативные работники. 
3. Служащие, занимавшие руководящие должности в промышленных и торго-

вых предприятиях, на транспорте, в банках, хозяйственные руководители колхозов, 
совхозов, машинно-тракторных станций и т.д. 

Мы заинтересованы в том, чтобы хозяйственная жизнь, поскольку это совпадает 
с нашими интересами, не пришла в упадок. Нужная с точки зрения германских интере-
сов реконструкция будет произведена позднее, после того, как положение определится 
точнее. Ввиду того, что в Советском Союзе не хватает специалистов, а немецкие спе-
циалисты по отдельным отраслям работы не могут быть сразу же привлечены, мы 
должны ориентироваться на сотрудничество местных руководящих хозяйственников. 
Это относится также и к перечисленным в пункте 1 хозяйственным учреждениям. Со-
ветское хозяйство полностью организовано государством. Если эта организация распа-
дется или вследствие устранения руководящего состава будет нарушена, может воз-
никнуть опасность хозяйственной анархии. 

Поэтому в основном можно привлекать к сотрудничеству лиц, указанных в 
пунктах 1 – 3. Посредством воззваний, плакатов и отдельных распоряжений им следует 
приказать оставаться на своих местах и продолжать прежнюю деятельность. Путем 
строжайших угроз наказанием за бездействие нужно установить их ответственность за 
поддержание порядка и за проведение всех нужных и возможных мероприятий в инте-
ресах дальнейшей работы предприятия. 
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Такое обращение не распространяется на политически скомпрометированные 
личности (примерно – народный комиссар Союза или союзной республики и его за-
местители, а также в исключительных случаях отдельные особо скомпрометирован-
ные лица). 

Всему населению, в особенности рабочим и другим лицам, имеющим отношение 
к хозяйственным предприятиям, нужно неустанно разъяснять, что сохранение предпри-
ятия – в их собственных интересах. Ответственность за сохранность предприятия, за 
предотвращение диверсий и расхищения имущества возлагается на фабриках и пред-
приятиях на весь коллектив рабочих и служащих в целом. Наказание должен нести не 
только непосредственный участник диверсии или хищения, но и все те, кто не воспре-
пятствовал этому. 

В. Обращение с населением по отдельным областям 
1. Прибалтийские страны, Ленинградская и Северная области. В Прибалтий-

ских странах германским органам наиболее целесообразно опираться на оставшихся 
там немцев, а также на литовцев, латышей и эстонцев. Напряженные отношения 
между этими национальными группами и оставшимися русскими следует использо-
вать в интересах Германии. Особые условия в великорусском Ленинграде, городе, 
который весьма трудно прокормить, с его ценными верфями и близлежащей алюми-
ниевой промышленностью, требуют особых мероприятий, которые будут предпри-
няты своевременно. 

2. Средняя полоса. В Белоруссии будет, вероятно, нелегко в ближайшее время 
найти руководящий состав, который бы лояльно работал на нас, потому что белорусы в 
интеллектуальном отношении далеко отстают от живущих там великороссов, евреев и 
поляков. С другой стороны, необходимо найти путь для использования в наших инте-
ресах запасов скота, ячменя, лошадей, древесины и т.д. 

Московская область и области, находящиеся к востоку от нее, населенные вели-
короссами, представляющие большой интерес в связи с ценными возможностями в от-
ношении текстильного производства, составляют в смысле подхода к населению такую 
же трудную проблему, как Ленинградская область, особенно вследствие того, что мно-
гомиллионный город потребует больших продовольственных дотаций. На основе опыта 
первых недель войны будут даны указания в отношении подлежащих проведению ме-
роприятий. 

3. Юг. В южных областях будут отличные предпосылки для продолжения нор-
мальной хозяйственной жизни, если не произойдет больших разрушений. Продоволь-
ствие для населения имеется, уголь и железо тоже имеются на месте. Трудно сказать 
заранее, в какой мере можно будет использовать кавказскую нефть. Необходимо при-
ложить все усилия к тому, чтобы сохранить важнейшую промышленность и прочие хо-
зяйственные предприятия и избежать разрушений. Необходимо установить возможно 
лучшие отношения между местными жителями, т.е. в данном случае между рабочими и 
служащими. Возможное наличие противоречий между украинцами и великороссами 
необходимо использовать в наших интересах. 

Особое внимание и здесь следует уделить промышленности, которая служит ин-
тересам сельского хозяйства, восстановлению транспорта и горного дела (сельскохо-
зяйственные машины, тракторы, паровозы, вагоны, добыча железа и стали, трубы для 
нефтепровода и т. д.). 

Юг является важнейшей областью по снабжению Германии продуктами 
питания. 
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4. Кавказ. Продовольственное положение в важнейших нефтяных районах (Юж-
ный Кавказ) зависит от доставки зерна из плодородных районов Северного Кавказа. С 
населением следует поддерживать хорошие отношения, в особенности с рабочими неф-
тяной промышленности. Противоречия между туземцами (грузины, армяне, татары и 
т.д.) и русскими следует использовать в наших интересах. При этом следует считаться с 
тем, что грузины и татары в противоположность армянам дружественно настроены к 
немцам. Дальнейшие указания в случае надобности последуют позднее. (…) 

Сырьё и использование товарных ресурсов. 
В новых предстоящих занятию областях, за исключением, быть может. Прибал-

тийских стран, нет нужды в создании специальных торговых учреждений для точного 
регулирования товарного производства и товарооборота. Организованным нами хозяй-
ственным учреждениям будут даны служебные указания о соответствующем регулиро-
вании производства и потребления, которые будут проводиться в жизнь по-разному, в 
зависимости от местных организационных возможностей. 

А. Регулирование производства 
а) основные принципы восстановления и дальнейшей работы предприятий, про-

изводящих сырье, изложены в разделе «Главные экономические задачи». Дальнейшие 
указания в виде общих инструкций уже подготовлены. Они должны быть вручены вос-
точным экономическим штабом всем причастным учреждениям через хозяйственные 
инспекции, хозяйственные команды, полевые комендатуры и ниже, вплоть до руково-
дителей предприятий: 

б) должно быть дано указание об обеспечении сохранности и хранения опреде-
ленного сырья, а именно: 

1. Платина, магнезии, каучук должны быть немедленно собраны и как можно 
скорее вывезены в Германию. Хозяйственные учреждения должны дать соответствую-
щие указания об исполнении. 

2. Другие важные виды сырья согласно списку должны быть сохранены до того, 
пока идущие вслед за войсками хозяйственные команды не решат вопрос о том, будет 
ли это сырье переработано в оккупированных областях или вывезено в Германию. 

Б. Регулирование потребления 
Предпосылкой для точного регулирования потребления является хорошо орга-

низованное и работоспособное хозяйственное правление. Такого, конечно, не окажется, 
и его не так легко создать. Прежде всего, не будет возможности удовлетворить потреб-
ности, которые не удовлетворялись годами. Директивы для регулирования потребления 
в области промышленности, производящей средства потребления, будут, поэтому да-
ваться по мере надобности. 

Все нужные нам сырьевые товары, полуфабрикаты и готовую продукцию 
следует изымать из торговли. Распоряжения об этом должны будут давать хозяйст-
венные отделы и группы, применяя для этого обычные приемы. Например, обыкно-
венные воззвания и приказы, или реквизиции, или взятие под военную охрану, или 
то и другое вместе. 

Финансы и кредитное хозяйство 
1. Деньги не должны быть лишены своего прямого назначения - служить пла-

тежным средством, поэтому нецелесообразно их «конфисковывать». Рекомендуется 
во избежание крупных хищений взять под охрану банковские учреждения, государ-
ственные сберегательные кассы и т.п. Следует предотвратить вывоз денежных зна-
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ков. Деньги, находящиеся на руках не внушающих доверие начальников, следует 
изъять, выдав взамен расписку в получении, а деньги передать одной из немецких 
служебных инстанций (хозяйственной группе при полевой комендатуре или хозяй-
ственной команде). 

2. Золотой запас и валюта должны быть сохранены. Дальнейшие мероприятия 
будут проводить хозяйственные команды по получении указаний. 

3. Общины, не имеющие денег, но которым, по хозяйственным соображениям, 
они должны быть немедленно предоставлены, могут получить кредит в имперских кре-
дитных кассовых билетах под обычную долговую расписку или под заклад по пись-
менному указанию хозяйственной группы при полевой комендатуре или хозяйственной 
команде. Из денежных кредитов, полученных общинами (имперские кредитные кассо-
вые билеты), следует предоставлять тем предприятиям, в которых мы заинтересованы, 
под соответствующую обычную гарантию, необходимые им суммы для выдачи зарпла-
ты. Первые мероприятия в этом деле проводят хозяйственные отделы при Главном ко-
мандовании армии. Если имперские кредитные кассы еще не организованы, то интен-
дантством должен быть выдан соответствующий денежный аванс с условием быстрого 
погашения через надлежащую имперскую кредитную кассу, которая должна стать заи-
модавцем. 

4. Государственные банки и другие финансовые учреждения, которые распола-
гают большими денежными средствами, должны быть немедленно взяты под контроль. 
Для этого назначается «временный управляющий на правах комиссара», по возможно-
сти из числа старых руководителей учреждения. Он получает соответствующее пись-
менное назначение, которое может быть отменено. Законным основанием в случае на-
добности может явиться постановление исполнительной власти. 

В общем рекомендуется в ближайшее время закрыть для общего пользования 
все финансовые учреждения и возложить на них кредитование для выплаты заработной 
платы, жалованья и пенсий. 

5. При первой возможности создаются имперские кредитные кассы, которые 
персонально и оперативно подчиняются главному управлению имперскими кредитны-
ми кассами в Берлине. Эти кассы ведают всеми вопросами финансов и кредитования. 
Для выполнения денежных операций выпускаются имперские кредитные кассовые би-
леты стоимостью в 50, 20, 5, 2, 1 и 0,50 имперских марок. 

Имперские кредитные кассовые билеты являются законным платежным средст-
вом наряду с местной валютой. Курс имперской марки по отношению к местной валю-
те определяется постановлением исполнительной власти. 

Имперские кредитные кассовые билеты служат для того, чтобы вести хозяйство 
в оккупированных областях, поддерживать спокойствие и порядок, поскольку это в 
наших интересах, и удовлетворять денежную потребность немецких войск. Первое дос-
тигается путем кредитования промышленных и других предприятий, финансовых уч-
реждений, органов государственного и окружного управления, в тех случаях, когда 
предоставление таких кредитов – в немецких интересах. 

Финансовым учреждениям в оккупированных областях следует предлагать от-
крывать текущие счета в имперских кредитных кассах. 

Войсковым частям отдан приказ по переходе границы выплачивать содержание 
солдатам только имперскими кредитными кассовыми билетами или местными денеж-
ными знаками. 
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Немецкие государственные деньги использовать только как разменную монету в 
10,5, 2 и 1 пфенниг, если не имеется местных разменных денег. 

Немецкие деньги достоинством свыше 0,50 имперской марки, которые солдаты 
имеют при себе при переходе границы, войсковые кассы должны обменять на импер-
ские кредитные кассовые билеты в ближайшей имперской кредитной кассе. 

6. Войсковым частям приказано следить за тем, чтобы солдаты в оккупирован-
ных областях расплачивались только имперскими кредитными кассовыми билетами 
или местными деньгами по установленному курсу. Указания о том, что в оккупирован-
ных областях наряду с местными деньгами имеет хождение и германская марка в виде 
имперских кредитных кассовых билетов, а также указание о курсе этих денег будут да-
ны своевременно. 

7. Особенно важно поддерживать установленный курс имперских кредитных 
кассовых билетов и тщательно следить за стоимостью их у населения. В том случае, 
если население совсем отказалось бы принимать имперские кредитные билеты или 
принимало бы их не по установленному курсу, этому следует противодействовать пу-
тем штрафов. О таких случаях хозяйственные органы обязаны доносить. Для поддер-
жания курса следует принимать при взысканий контрибуции, а также при продаже то-
варов населению не только местные деньги, но и имперские кредитные кассовые биле-
ты по установленному нами курсу. 

8. Во всяком случае следует препятствовать выпуску временных денежных 
знаков. 

9. Имперские кредитные кассы должны работать в тесном контакте с хозяйст-
венными учреждениями. Несмотря на то, что они оперативно подчиняются Главному 
управлению имперских кредитных касс, они обязаны согласовывать все свои меро-
приятия с планами хозяйственных инспекторов в области денежного и кредитного хо-
зяйства. 

Дополнение 1. К директивам по руководству экономикой во вновь оккупирован-
ных областях («Зеленая папка», часть 1). 

1. Задачи и организация лесного хозяйства и деревообделочной промыш-
ленности. 

а) Общие вопросы. Ввиду большой потребности в лесе для армии, организации 
Тодта, промышленности и сельского хозяйства лесное хозяйство и деревообделочная 
промышленность в оккупированных областях имеют особое значение. В прифронтовой 
полосе войска могут забирать нужный для армии лес в ближайшем, подходящем для 
этого месте, но в тыловом районе использование леса, пиломатериалов и потребление 
дров требуют строгой организации. 

б) Организация. Поэтому лесное хозяйство включается как специальная группа в 
группу В Восточного экономического штаба. То же самое относится и к другим хозяй-
ственным инстанциям. По мере надобности специальная группа лесного хозяйства Вос-
точного экономического штаба посылает в хозяйственные команды своих руководите-
лей и нужных специалистов по лесному хозяйству и деревообделочной промышленно-
сти. К хозяйственной группе при полевых комендатурах в случае надобности также 
прикрепляется один специалист по вопросам лесного хозяйства и деревообделочной 
промышленности. 

в) Проведение отдельных хозяйственных задач. Специальные группы по лесно-
му хозяйству и деревообделочной промышленности должны выполнять все задачи, 
возникающие по этим вопросам. 
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1. В области лесного хозяйства. Сохранение имеющихся запасов кругляка, под-
воз соответствующим образом сваленного леса в удобные для транспорта пункты.  

Сохранение ценных для германской военной экономики сортов древесины как 
на складах, так и в лесу с целью дальнейшей отправки в германскую военную промыш-
ленность. 

2. В области деревообделочной промышленности. Охрана и сохранение имею-
щихся запасов пиломатериалов, восстановление деревообделочных предприятий, обес-
печение работы этих предприятий (лесопильных заводов, столярных мастерских, пред-
приятий по изготовлению необработанных и пропитанных шпал и мачт, фабрик по из-
готовлению тары, предприятий по обработке древесного волокна, строительство бара-
ков, предприятий по изготовлению планок и реек, фанерных заводов и других дерево-
обделочных предприятий, а также предприятий, торгующих лесом – сырьем, древеси-
ной, строительным лесом, пиломатериалами и т.д.). 

Главной задачей является снабжение лесом войсковых частей, а также использо-
вание всех возможностей для предоставления нужного количества лесоматериалов 
промысловым и другим предприятиям. В первую очередь следует предоставлять соот-
ветствующие лесоматериалы для ремонта и строительства дорог. По вопросам рубки и 
пилки леса следует держать тесную связь с остальными группами хозяйственного орга-
на и полевыми транспортными органами. 

г) Использование рабочей силы. Привлечение местного населения. По вопросу 
об использовании рабочей силы в общем следует придерживаться тех директив, кото-
рые изложены в соответствующем разделе первой части «Зеленой папки» (статья 16), в 
особенности если речь идет о привлечении местного населения. Что касается руково-
дящих работников, то тех из них, которые после перехода Прибалтики к Советскому 
Союзу остались на своих местах в бывшей Эстонии, Латвии, Литве, следует привлечь 
для работы в лесном хозяйстве. В остальных случаях нужно действовать в соответствии 
со сложившейся обстановкой. 

д) Особые указания. Надобность в особых указаниях будет зависеть от местных 
условий в различных областях и имеющихся в них возможностей для лесного хозяйст-
ва. Эти указания будут даваться от случая к случаю. 

2. Обязанности специального штаба генерального уполномоченного по автоделу 
заключаются в следующем: а) в техническом надзоре и направлении автомобильной 
промышленности, включая изготовление прицепов, отдельных частей и принадлежно-
стей, в распределении заказов и наблюдений за их выполнением, приемке готовой про-
дукции и распределении её по указанию главного уполномоченного по автоделу; б) в 
техническом надзоре и направлении тракторной промышленности, в распределении за-
казов и наблюдении за их выполнением, приемке готовой продукции и распределении 
продукции по указанию главного уполномоченного по автоделу или по согласованию с 
группой Ла экономического штаба «Ольденбург»; в) в закупке грузовых машин и при-
цепов в оккупированных областях, проводимой штабом, имеющим исключительное 
право на закупку, в контакте с «Центросилой восток», в данном случае с группой В 
экономического штаба «Ольденбург». 

 

Г. Геринг 
 

// Документы по Великой Отечественной войне. Режим доступа: 
http://www.vkpb.ru/old/gpw/greenfolder.shtml. 
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З Указа рэйхсмаршала вялікагерманскага рэйха,  
упаўнаважанага па чатырохгадовым плане 

 
Берлін, 27 ліпеня 1941 г. 

 

 Рэйхсмаршал вялікагерманскага рэйха 
 Упаўнаважаны па чатырохгадовым плане 
 Са спасылкай на ўказ фюрэра аб эканоміцы на новазанятых усходніх тэры-
торыях ад 29 чэрвеня б.г. загадваю наступнае: 

1. У бліжэйшы час мэтай эканамічнага кіравання на занятых рускіх тэрыторыях не 
з’яўляецца аднаўленне ўсёй гаспадаркі, насупраць, вялікія памеры рускіх тэрыторыяй і 
недахоп патрэбных спецыялістаў вымушаюць праводзіць палітыку канкрэтных прыя-
рытэтаў у галіне эканомікі, якая б значна садзейнічала развіццю германскай ваеннай 
эканомікі. Асобае значэнне мае, такім чынам, вырошчванне зерневых і маслічных 
культур, здабыча нафты і лёгкіх металаў. Прыярытэтнымі галінамі з’яўляюцца таксама 
і тыя, якія, як і вытворчасць сельскагаспадарчай тэхнікі і аўтамабілебудаўніцтва, ства-
раюць перадумовы для паспяховага вырашэння галоўных задач. Выкарыстанне ўсіх 
астатніх галін гаспадаркі магчыма на першых парах толькі ў той меры, у якой гэта не 
будзе адмоўна ўплываць на вырашэнне галоўных задач; яно (выкарыстанне астатніх 
галін) павінна адкладвацца на задні план да той пары, пакуль не будзе гарантаванае 
задавальненне германскіх інтарэсаў у названых сектарах, важных ва ўмовах вайны. Такі 
курс прадвызначае тое, што на розных тэрыторыях захаванне і аднаўленне гаспадаркі 
будзе адбывацца па-рознаму. 

2. Для таго, каб па магчымасці пазбегнуць спынення вытворчасці ў сельскай гас-
падарцы і збоеў у пастаўцы сельскагаспадарчай прадукцыі, неабходна скараціць пану-
ючую форму гаспадарання – сістэму калгасаў, на крайні выпадак ў аблегчанай форме 
“агульнага двара”, і саўгасаў. Вырашальным момантам з’яўляецца тое, каб у сельскай 
гаспадарцы на занятых тэрыторыях і асабліва ў раёнах, маючых лішкі, прызначаліся 
нямецкія кіраўнікі, якія павінны спрабаваць дасягнуць на давераных ім прадпрыем-
ствах максімальна высокай вытворчасці, і каб прадукцыя паступала перш за ўсё туды, 
дзе яна найбольш неабходна для германскай ваеннай эканомікі. Каб на занятых тэры-
торыях гарантаваць цэнтралізаваны збор сельгаспрадуцыі і яе размеркаванне ў адпавед-
насці з становішчам у харчовым забеспячэнні нямецкага насельніцтва, я лічу неабход-
ным стварыць “Цэнтральнае гандлёвае таварыства Ост па пытаннях збыту і нарыхтоўкі 
сельскагаспадарчай прадукцыі”, якое б валодала выключным правам на гандлёвую 
дзейнасць (манапольнае прадпрыемтсва) і поруч са зборам і размеркаваннем сельгас-
прадукцыі пачало б забяспечваць сельскую гаспадарку на занятай тэрыторыі прамыс-
ловай прадукцыяй і спажывецкімі таварамі, пакуль немагчыма адкрыць самастойныя 
гандлёвыя прадпрыемствы без пагрозы для паставак харчовай прадукцыі. 

3. Нафтаздабыча на рускіх тэрыторыях у сілу яе выключнага значэння для герман-
скага вермахта і эканомікі павінна пастаянна знаходзіцца ў руках немцаў. Таму я даручыў 
кантынентальнай манаполіі па нафце прыняць пад сваё кіраўніцтва ўсе выяўленыя 
месцазнаходжанні нафты. Я пакідаю за сабой права аддаваць такія загады, адпаведна якім 
прадпрыемства і іншыя сыравінныя сферы будуць перададзены ў валоданне германскім 
прадпрыемствам, калі гэта адпавядае інтарэсам германскай эканомікі ў цэлым. 

4. Прымаючы прапанову спадара рэйхсміністра эканомікі, я лічу неабходным зга-
даць, каб наступныя манапольныя таварыствы былі створаны ў адпаведнасці са стан-
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дартамі выкладзеных дагавораў і былі накіраваны на месцы іх дзейгасці прадстаўнікамі 
выканаўчай улады: 

а) таварыства па горназдабываючай і металургічнай прамысловасці Остланд павін-
на кіраваць рускай вуглездабычай, металургіяй і жалезаруднай прамысловасцю ў адпа-
веднасці з інтарэсамі германскай германскай ваеннай эканомікі; 

б) таварыства па выпуску войлаку і прадзільнага палатна Остланд павінна кіраваць 
рускай прамысловасцю гэтай галіны ў адпаведнасці з інтарэсамі германскай ваеннай 
эканомікі. (…) 

6. Увогуле выбар сродкаў кіравання галінамі эканомікі, маючых важнае значэнне 
для вайны, вызначаецца выключна мэтазгоднасцю, г.зн. неабходна пастаянна дабівацца 
максімальна эфектыўнага кіравання. 

У далейшым найбольшай эфектыўнасці кіравання гаспадаркай неабходна чакаць не 
ад бальшавіцкай калектыўнай гаспадаркі, ад прыватнай гаспадаркі на аснове кантролю 
з боку дзяржавы. Такім чынам, захаванне сістэмы калектыўнай гаспадаркі з’яўляецца 
пакуль вымушанай мерай, якая дапамагае пазбегнуць збоеў у забеспячэнні германскага 
вермахта і эканомікі, якія могуць узнікнуць у выпадку нечаканага змянення форм 
гаспадарання. 

7. Рашаючым фактарам ва ўсіх мерапрыемствах з’яўляецца ў канечным выніку тое, 
каб галіны гаспдаркі, якія маюць вырашальнае значэнне для вайны, захоўвалі абсалют-
ны прыярытэт. Я чакаю ад усіх гаспдарачых службаў на занятых усходніх тэрыторыях 
захавання дадзенага прынцыпу пры любых абставінах. 

 

Г. Герынг 
 

// Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой): хре-
стоматия / сост. А.А. Коваленя, М.А. Краснова, В.И. Лемешонок, С.Е. Новиков; науч. 

ред. А.А. Коваленя. – Минск: Белорус. наука, 2008. – С. 99 – 101. 

 
Цывільнае кіраванне на занятых усходніх тэрыторыях (Карычневая папка) 

 
Частка А: Дырэктывы па вядзеніі гаспадаркі 

I. Агульныя дырэктывы 
Агульныя палітычныя і палітыка-эканамічныя задачы, якія вызначаюцца пры 

кіраванні новазанятымі ўсходнімі тэрыторыямі, замацаваны ў “Карычневай папцы”, 
частках І і ІІ (для Остланда і Украіны). Згаданыя і зацверджаныя ў іх дырэктывы 
распаўсюджваюцца на вобласць эканомікі. 

Вышэйшыя патрабаванні ў дачыненні да кожнага віду ўпраўлення на нова-
занятых усходніх тэрыторыях даюць выгаду германскага рэйху і народу, а таксама 
Еўропе. Усходнія тэрыторыі вызначаны не толькі для таго, каб іх незалежнае развіццё 
адбывалася без уліку еўрапейскіх патрэб, наадварот, яны ў значнай меры з’яўляюцца 
часткай вялікагерманскай і еўрапейскай жыццёвай прасторы, і таму выконваюць свае 
дакладныя задачы. На занятай тэрыторыі рэйхскамісар Остланда павінен займаць 
асобае становішча з улікам аб’ектыўных прычын (іншая сістэма развіцця, характар 
насельніцтва, суседства з рэйхам і г.д.). 

У палітычнай і гаспадарчай абласцях неабходна падзяляць задачы з улікам су-
часнага ваеннага становішча і будучых планаў. Бліжэйшая мэта для новазанятых тэры-
торый – безумоўная перамога сённяшняй вайны, прычым усходнія тэрыторыі поўнае 
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забеспячэнне Еўропы прадуктамі харчавання і сыравінай. Гэта бліжэйшая мэта мае 
перавагу нават у тым выпадку, калі будучыя пераўтварэнні на ўсходняй прасторы бу-
дуць знаходзіцца ў супярэчнасці с неабходнымі ваеннымі мерамі. Такое доўгатэрмі-
новае пераўтварэнне з’яўляецца непасрэднай задачай рэйхсміністра па занятых усход-
ніх тэрыторыях. (…) 

II.  Арганізацыя  
1. Галоўныя установы. 

Указам фюрэра ад 17 ліпеня 1941 г. аб кіраванні новазанятымі ўсходнімі тэры-
торыямі вызначана, што адпаведнае ўпраўленне і агульнае кіраўніцтва германскімі 
ўстановамі выконваюць рэйхскамісары, якія падпарадкаваны рэйхсміністру па занятых 
усходных тэрыторыях, і што кіруючыя ўстановы выключна ад яго атрымліваюць 
указанні. (…) 

У залежнасці ад таго, наколькі доўга асобныя раёны яшчэ будуць знаходзіцца 
пад ваенным упраўленнем, усе меры, якія адначасова датычацца цывільнага і ваеннага 
кіравання, павінны ўзгадняцца з эканамічнымі штабам Ост – галаўным органам штаба 
па кіраванні эканомікай Усхода. (…) 

2. Ніжэйшыя інстанцыі. 
(…) новазанятыя ўсходнія тэрыторыі (…) падзяляюцца на рэйхскамісарыяты, 

генеральныя акругі і акругі, якімі кіруюць рэйхскамісары, генеральныя і акружныя 
камісары. Найбольш значныя раёны могуць быць аб’яднаны ў галоўную акруг на чале з 
галоўным камісарам. (…) у падпарадкаванні рэйхскамісара знаходзіцца агульнае кіра-
ванне ўсёй цывільнай тэрыторыяў. Не з’яўляецца выключэннем з гэтага і гаспадарчая 
вобласць. Утварэнне гаспадарчых службаў, якія не падпарадкаваны рэйхскамісарам, не 
можа мець места на гэтых тэрыторыях. 

Рэйхкамісары з’яўляюцца ўпраўляючымі рэйха. На іх тэрыторыі маюць надзвы-
чайную перавагу палітычныя і палітыка-эканамічныя задачы, якія ў апошні час вызна-
чаюцца цэнтралізавана. Рэйхскамісары залежаць таксама ад указанняў, якія яны атрым-
ліваюць з рэйха. З другога боку, займаемая пасада патрабуе ад рэхскамісараў самастой-
насці пры прыняцці рашэнняў. (…) 

III.  Вытворчасць  
1. Агульнае. 

(…) Занятыя тэрыторыі ў рамках адзінага падзелу працы для ўсёй еўрапейскай 
эканамічнай прасторы павінны пастаўляць сельскагаспадарчую прадукцыю і прамысло-
выя сыравінныя лішкі. Дзякуючы такой арганізацыі эканамічных адносін на новазаня-
тых усходніх тэрыторыях будзе ў значнай меры забяспечвацца не толькі харчаванне і 
сыравіна для Германіі і кіруемай её вялікай эканамічнай прасторы, а будуць дасягнуты 
і іншыя перавагі: 

1. Выключаецца палітычна непажаданая канцэнтрацыя мясцовага насельніцтва 
ў індустрыяльных цэнтрах; 

2. Выраб і выкарыстанне інтэнсіўных вытворчасцей застаецца рэйху і былым 
індустрыяльным краінам Еўропы і гарантуе ім неабходны жыццёвы ўзровень; 

3. Рынак на занятых тэрыторыях будзе з’яўляцца рынкам збыту і знаходзіцца ў 
распараджэнні інтэнсіўнай вытворчасці заходніх краін, якія сваімі таварамі могуць 
весці разлік за сродкі харчавання і сыравіну для прамысловасці. (…) 

 

// Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой): хре-
стоматия / сост. А.А. Коваленя, М.А. Краснова, В.И. Лемешонок, С.Е. Новиков; науч. 

ред. А.А. Коваленя. – Минск: Белорус. наука, 2008. – С. 102 – 103. 
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Приказ Кейтеля о беспощадном подавлении освободительного 
движения в оккупированных странах и расстрелах заложников 

 

16 сентября 1941 г. 
Секретно 

 

1) С самого начала военной кампании против Советской России во всех оккупи-
рованных Германией областях возникло коммунистическое повстанческое движение. 
Это движение носит различный характер, начиная с пропагандистских выступлений и 
покушений на отдельных военнослужащих немецкой армии и кончая открытыми мяте-
жами и организованной партизанской войной. Установлено, что речь идет в данном 
случае о массовом движении, направляемом в централизованном порядке из Москвы. 
За счет этого руководства следует отнести даже самые незначительные на первый 
взгляд случаи, происходящие в районах, где до сих пор царило спокойствие. Перед ли-
цом весьма значительных политических и экономических конфликтов, имеющих место 
в оккупированных областях, следует считаться с тем, что националистические и другие 
круги используют эту возможность для того, чтобы совместно с коммунистическими 
мятежниками создавать трудности для немецких оккупационных властей. Таким обра-
зом, во все возрастающей степени создается опасность для немецкого военного руко-
водства, которая проявляется прежде всего в обстановке всеобщего беспокойства для 
оккупационных войск, а также ведет к отвлечению сил, необходимых для подавления 
главных очагов мятежа. 

2) Использовавшиеся до сих пор средства для подавления коммунистического 
повстанческого движения оказались недостаточными. Фюрер приказал применять по-
всюду самые решительные меры для того, чтобы в кратчайшие сроки подавить это 
движение. Порядок и спокойствие могут быть восстановлены лишь таким путем, кото-
рый всегда оказывался успешным в истории расширения господства великих народов. 

3) Исходя из вышесказанного, необходимо действовать в соответствии с ниже-
изложенными основными принципами: 

а) Во всех случаях восстаний против немецких оккупационных властей, незави-
симо от обстоятельств в том или ином случае, необходимо исходить из того, что речь 
идет о возмущениях коммунистического происхождения; 

б) Для того чтобы в зародыше задушить недовольство, необходимо при первых 
же случаях незамедлительно принимать самые решительные меры для того, чтобы ук-
репить авторитет оккупационных властей и предотвратить дальнейшее распростране-
ние движения. При этом следует иметь в виду, что человеческая жизнь в соответст-
вующих странах в большинстве случаев не имеет никакой цены и что устрашающего 
действия можно добиться лишь с помощью исключительно жестоких мер. Искуплени-
ем за жизнь каждого немецкого солдата в таких случаях должна служить в общем и це-
лом смертная казнь 50 – 100 коммунистов. Способы этих казней должны еще увеличи-
вать, степень устрашающего воздействия. Всякая другая линия поведения, и прежде 
всего связанная с относительно мягкими карами, а также ограничивающаяся лишь уг-
розами применения более суровых мер, не соответствовала бы этим основным прави-
лам и поэтому не подлежит осуществлению; 

в) Политические отношения между Германией и соответствующей страной не 
могут служить показателями для поведения и позиции немецких оккупационных вла-
стей. Следует постоянно помнить и всячески подчеркивать в пропагандистских меро-
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приятиях, что самые решительные меры освободят также местное население от комму-
нистических преступников и поэтому принесут ему пользу. Подобная искусная пропа-
ганда должна привести к тому, что даже самые крайние меры, направленные против 
коммунистов, не повлекут за собой отрицательной реакции среди благожелательно на-
строенных кругов населения; 

г) Как правило, местные силы не должны привлекаться для проведения подоб-
ных насильственных мероприятий. Следует предотвратить укрепление этих сил, по-
скольку это влечет за собой рост опасности для наших собственных войск. Вместе с 
тем следует широко использовать выдачу премий и вознаграждений населению для то-
го, чтобы добиться его содействия в соответствующей форме; 

д) В той мере, в какой в порядке исключения могут применяться военно-полевые 
суды в связи с коммунистическими мятежами или другими аналогичными выступле-
ниями против немецких оккупационных властей, они должны выносить наиболее суро-
вые приговоры. Подлинным средством устрашения при этом может служить лишь 
смертная казнь. В частности, следует карать смертью все действия шпионов, диверсан-
тов, а также лиц, стремящихся установить связь с какой-либо иностранной армией. В 
случае недозволенного хранения оружия также следует в общем и целом карать смерт-
ной казнью. 

4) Командующие войсками в оккупированных областях должны проследить за 
тем, чтобы немедленно сообщить вышеперечисленные основные принципы всем воен-
ным инстанциям и органам, связанным с подавлением коммунистических мятежей и 
восстаний. 

Кейтель 
 

// Преступления немецко-фашистских оккупантов в Белоруссии 1941 – 1944 / состави-
тели: З.И. Белуга, Н.И. Каминский, А.Л. Манаенков, А.В. Семенова,  

А.А. Факторович, И.П. Ховратович, Г.Н. Шевела. – Минск : Беларусь, 1965. – С. 26 – 28.  

 
Из замечаний и предложений Ветцеля по генеральному плану «Ост» 

 

Берлин, 27 апреля 1942 г. 
 

Еще в ноябре 1941 года мне стало известно, что главное имперское управление 
безопасности работает над генеральным планом «Ост». Ответственный сотрудник 
главного имперского управления безопасности штандартенфюрер Элих назвал мне уже 
тогда предусмотренную в плане цифру в 31 млн. человек ненемецкого происхождения, 
подлежащих переселению. Этим делом ведает главное имперское управление безопас-
ности, которое сейчас занимает ведущее место среди органов, подведомственных 
рейхсфюреру СС. (…) 

Из плана можно понять, что речь идет не о программе, подлежащей немед-
ленному выполнению, а, напротив, о программе, по которой заселение этого простран-
ства немцами должно проходить в течение примерно 30 лет после окончания войны. 
Согласно плану, на данной территории должны остаться 14 млн. местных жителей. (…) 

План предусматривает переселение нежелательных в расовом отношении мест-
ных жителей в Западную Сибирь. При этом приводятся процентные цифры для отдель-
ных народов и тем самым решается судьба таких народов, хотя до сих пор нет точных 
данных об их расовом составе. (…) 
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По моему мнению, можно привлечь на свою сторону подходящих для онемечи-
вания местных жителей в Прибалтийских странах. (…) Независимо от предложенного 
здесь более или менее добровольного переселения нежелательных в расовом отноше-
нии жителей из бывших Прибалтийских государств на Восток следовало бы также до-
пустить возможность их переселения в другие страны. Что касается литовцев, общие 
расовые данные которых значительно хуже, чем у эстонцев и латышей, и среди кото-
рых имеется значительное количество нежелательных в расовом отношении людей, то 
можно было бы подумать о предоставлении им пригодной для колонизации территории 
на Востоке... (…) 

План предусматривает выселение 80 – 85 % поляков, т.е. из 20 или 24 млн. под-
лежат выселению 16 – 20,4 млн., в то время как 3 – 4,8 млн. должны будут остаться на 
территории, заселенной немецкими колонистами. Эти предложенные главным импер-
ским управлением безопасности цифры расходятся с данными имперского комиссара 
по делам укрепления немецкой расы о числе пригодных для онемечивания расово-
полноценных поляков. Имперский комиссар по делам укрепления немецкой расы на 
основе произведенного учета сельского населения областей Данциг – Западная Пруссия 
и Вартскои оценивают долю пригодных для онемечивания жителей в 3 %. Если взять 
этот процент за основу, то число поляков, подлежащих выселению, должно составить 
даже более 19 – 23 млн. (…).Совершенно ясно, что польский вопрос нельзя решить пу-
тем ликвидации поляков, подобно тому как это делается с евреями. (…) 

Надо еще раз подчеркнуть, что Сибирь является одним из факторов, который 
при правильном его использовании мог бы сыграть решающую роль в лишении русско-
го народа возможности восстановить свое могущество. По плану главного имперского 
управления безопасности на территорию Сибири должны быть переселены и западные 
украинцы, причем предусматривается переселение 65% населения. Эта цифра значи-
тельно ниже, чем процент польского населения, подлежащего выселению... (…) 

Согласно плану, предусматривается выселение 75 % белорусского населения с 
занимаемой им территории. Значит, 25 % белорусов по плану главного имперского 
управления безопасности подлежат онемечиванию... 

Нежелательное в расовом отношении белорусское население будет еще в тече-
ние многих лет находиться на территории Белоруссии. В связи с этим представляется 
крайне необходимым по возможности тщательнее отобрать белорусов нордического 
типа, пригодных по расовым признакам и политическим соображениям для онемечива-
ния, и отправить в империю в качестве рабочей силы... Их можно было бы использо-
вать в сельском хозяйстве, в промышленности или как ремесленников. Поскольку с 
ними обращались бы, как с немцами, а также ввиду отсутствия у них национального 
чувства, они в скором времени, по крайней мере в ближайшем поколении, могли бы 
быть полностью онемечены... 

Следующим является вопрос о месте для переселения белорусов, не пригодных 
в расовом отношении для онемечивания. По генеральному плану они также должны 
быть переселены в Западную Сибирь. Нужно исходить из того, что белорусы являются 
наиболее безобидным и самым безопасным для нас народом из всех народов восточных 
областей. Даже тех белорусов, которых нельзя по расовым соображениям оставить на 
территории, предназначенной для колонизации нашим народом, мы сможем в большей 
степени, чем представителей других народов восточных областей, использовать в своих 
интересах. Земля Белоруссии скудна. Предложить белорусам лучшие земли – значит 
примирить их с некоторыми вещами, которые могли бы настроить против нас. К этому, 
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между прочим, следует добавить, что само по себе русское, и в особенности белорус-
ское, население склонно менять насиженные места, так что переселение в данных об-
ластях не воспринималось бы жителями так трагично, как, например, в Прибалтийских 
странах. Следовало бы подумать и над тем, чтобы переселить белорусов на Урал и в 
районы Северного Кавказа, которые частично также могли бы являться резервными 
территориями для европейской колонизации... (…) 

 

// Ни давности, ни забвения… По материалам Нюрнбергского процесса. –  
М.: «Юридическая литература», 1983. – С. 180 – 194. 

 
Распоряжение о назначении на работу в Германию 

 

1 августа 1943 г. 
 

Согласно § 1-ого абзаца 2-го «Распоряжение о трудовой повинности и назначе-
нии трудящихся на работу в области военных операций освобождённых восточных об-
ластей» объявляется: 

§ 1. Все граждане рождения 1925 г. обязаны отбыть трудовую повинность в 
Германии, за исключением лиц, отбывших добровольцами в РОА и освободительные 
отряды или в отряды службы порядка. 

§ 2. Работа на предприятиях, учреждениях, производственных и военных частях 
граждане рождения 1925 г. ни в коем случае не может быть причиной освобождения от 
трудовой повинности. 

§ 3. Прошения об освобождении от трудовой повинности по причине нездоро-
вья, а также только веских причин, по которым назначение на работы в Германию яв-
ляются совершенно неприемлемыми отношению призываемого или по отношению к 
его близким, рассматриваются надлежащими учреждениями по организации работ. 
Выноситься соответствующее решение и оно окончательное. 

§ 4. … 
§ 5. …все уклоняющиеся от трудовой повинности будут строго наказаны… 
§ 6. … 
§ 7. Немецкие комендатуры имеют право давать необходимые для их районов 

распоряжения. 
 

Главнокомандующий 
 

// Государственный архив Витебской области. – Ф. 2834. – Оп. 1. – Д. 1. – Л. 6 

 
Приказ о задачах партизанского движения  

 

5 сентября 1942 г. 
 

Второй год народы Советского Союза ведут Великую Отечественную войну 
против германских фашистских полчищ, вероломно вторгшихся на территорию нашей 
страны. (…) 

Захватив территорию, немцы не смогли покорить советский народ. Наш народ 
ненавидит оккупантов, он берется за оружие и организует партизанскую борьбу в тылу 
немецкой армии. Партизаны наносят серьезный урон живой силе, технике и дезоргани-
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зуют тыл противника. Однако партизанское движение еще не развернулось полностью, 
еще не стало делом всех и каждого, кто очутился в лапах немецких хищников, тогда 
как налицо все условия для повсеместного быстрого развития всенародной партизан-
ской борьбы против немецких оккупантов. 

Необходимо прежде всего добиться, чтобы партизанское движение развернулось 
еще шире и глубже, нужно, чтобы партизанская борьба охватила широчайшие массы 
советского народа на оккупированной территории. Партизанское движение должно 
стать всенародным. 

Это значит, что существующие сейчас партизанские отряды не должны замы-
каться, а втягивать в партизанскую борьбу все более широкие слои населения. Нужно, 
наряду с организацией новых партизанских отрядов, создавать среди населения прове-
ренные партизанские резервы, из которых и черпать пополнения или формировать до-
полнительно новые отряды. Нужно повести дело так, чтобы не было ни одного города, 
села, населенного пункта на временно оккупированной территории, где бы не сущест-
вовало в скрытом виде боевого резерва партизанского движения. Эти скрытые боевые 
партизанские резервы должны быть численно не ограничены и включать в себя всех 
честных граждан и гражданок, желающих освободиться от немецкого гнета. 

Основные задачи партизанских действий: разрушение тыла противника, унич-
тожение его штабов и других военных учреждений, разрушение железных дорог и мос-
тов, поджог и взрыв складов и казарм, уничтожение живой силы противника, захват в 
плен или уничтожение представителей немецких властей. 

В настоящий момент разрушение путей подвоза врага имеет важнейшее значе-
ние. Враг сейчас вынужден перебрасывать резервы, боевую технику, горючее и бое-
припасы на фронт из далекого тыла, а также перебрасывать из нашей страны в Герма-
нию награбленный хлеб, мясо и всякое другое имущество. Железные, шоссейные доро-
ги, по которым враг питает свои войска, растянулись на тысячи километров. Во многих 
местах они пересекаются лесами. Это создает благоприятные условия для действия 
партизанских отрядов по разрушению путей подвоза. Закрыть пути подвоза – значит 
лишить врага возможности пополнять фронт живой силой, техникой, горючим, бое-
припасами, а также вывозить в Германию награбленное в нашей стране народное добро 
и тем самым облегчить Советскому Союзу разгром врага. 

Решение этих основных задач требует от всех партизанских отрядов широкого 
развертывания боевых партизанских операций, а также диверсионной, террористиче-
ской и разведывательной работы в тылу врага. 

Приказываю: 
1. В целях нарушения движения по железным дорогам и срыва регулярных пере-

возок в тылу врага устраивать всеми способами железнодорожные катастрофы, подры-
вать железнодорожные мосты, взрывать или сжигать станционные сооружения, взры-
вать, сжигать и расстреливать паровозы, вагоны, цистерны на станциях и разъездах. 
При железнодорожных крушениях уничтожать живую силу, технику, горючее, боепри-
пасы и прочие грузы, а также уцелевшие паровозы и вагоны. На шоссейных и грунто-
вых дорогах подрывать и сжигать мосты, виадуки, разрушать гати и другие искусст-
венные сооружения. Уничтожать транспорты, подвозящие боеприпасы и горючее. Ло-
шадей угонять. При невозможности использования вооружения, транспортов и грузов, 
приводить их в негодность всеми возможными способами. 

2. При всякой возможности истреблять воинские гарнизоны, штабы и учреждения, 
отряды войск, отдельно следующих офицеров и солдат, охрану транспортов и складов. 
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3. Уничтожать склады и базы вооружения, боеприпасов, горючего, продовольст-
вия и другого имущества, гаражи и ремонтные мастерские. 

4. Разрушать линии связи на железных, шоссейных и грунтовых дорогах, унич-
тожать аппаратуру связи, вырезать и увозить провода, спиливать и сжигать телеграф-
ные столбы, уничтожать радиостанции и обслуживающий их персонал. 

5. Нападать на аэродромы противника и уничтожать самолеты, ангары, склады 
бомб и горючего, а также истреблять летно-технический состав и охрану аэродромов. 

6. Уничтожать всякие хозяйственные команды, вражеских фуражиров, команды 
и агентов по изъятию хлеба, нападать на обозы с награбленным хлебом, на склады и 
элеваторы; по возможности хлеб раздавать населению, а если этого сделать нельзя, 
уничтожать полностью. 

7. Действиями партизан еще не охвачены города. Партизанским отрядам, от-
дельным организациям и диверсантам обязательно проникнуть во все города, большие 
и малые, и широко развернуть там разведывательную и диверсионную работу. Разру-
шать и сжигать узлы связи, электростанции, котловые установки, водоснабжение, скла-
ды, емкости с горючим и другие объекты, имеющие военно-экономическое значение. 

8. Беспощадно истреблять или захватывать в плен фашистских политических 
деятелей, генералов, крупных чиновников и изменников нашей родины, находящихся 
на службе у врага. В этих целях постоянно наблюдать за генералами и крупными чи-
новниками. Выяснять, куда и по какому пути ездят, ходят, с кем ведут знакомство из 
местных жителей, какого поведения; кто и как их охраняет. 

9. Партизанским отрядам и отдельным бойцам-партизанам вести непрерывную 
разведывательную работу в интересах Красной Армии: 

а) особо отбирать людей, способных вести скрытую разведывательную работу, и 
внедрять их на службу в местные управления и учреждения, созданные немцами, на 
заводы, депо, станции, пристани, телеграф, аэродромы, базы и склады, в охрану немец-
ких должностных лиц, в гестапо и его школы, а также во все другие учреждения и ор-
ганы, обслуживающие армию или местную администрацию немецких властей; 

б) непрерывно следить за местом расположения и за передвижением войск и 
грузов по железным и грунтовым дорогам; выяснять численность, род войск и нумера-
цию частей, количество и характер боевой техники, направление движения и время 
следования; устанавливать порядок и силу охраны воинских эшелонов и транспортов; 

в) устанавливать точное место расположения войск и штабов, их наименование 
и нумерацию, учреждений и органов оккупационных властей; 

г) разведывать аэродромы противника, устанавливать место их расположения, 
количество и типы самолетов, постоянно или временно базирующихся на данный аэро-
дром, аэродромное оборудование, вспомогательные и специальные автомашины, запа-
сы горючего и масел, а также охрану аэродромов на земле и с воздуха; 

д) организовать разведку городов и крупных населенных пунктов в целях уста-
новления количества войск в гарнизонах (численность по родам войск, наименование, 
нумерация, командование противовоздушной обороны; воинских складов и мастер-
ских; военной промышленности; высшей военной и гражданской администрации; 

е) выяснять, где и какие оборонительные рубежи уже построены, их обору-
дование в инженерном отношении, вооружение, устройство связи, имеются ли там 
гарнизоны; 

ж) следить и точно фиксировать результаты бомбардировок нашей авиацией; 
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з) при всех возможностях захватывать приказы, донесения, оперативные карты и 
прочие документы противника. 

Данные агентурной и боевой партизанской разведки незамедлительно сообщать 
Центральному штабу партизанского движения. 

10. Руководящим органам партизанского движения, командирам и комиссарам 
партизанских отрядов, наряду с боевой работой, развернуть и вести среди населения 
постоянную политическую работу, разъяснять правду о Советском Союзе, о беспощад-
ной борьбе Красной Армии и всего советского народа против фашистских захватчиков, 
о неизбежной гибели кровожадных оккупантов. Разоблачать на фактах лживую немец-
кую пропаганду, воспитывать ненависть и озлобление к немецким захватчикам. В этих 
целях организовать издание газет, листовок и других печатных материалов на оккупи-
рованной территории. 

Верховное Главнокомандование Красной Армии требует от всех руководящих 
органов, командиров, политработников и бойцов партизанского движения развернуть 
борьбу против врага в его тылу еще шире и глубже, бить фашистских захватчиков не-
прерывно и беспощадно, не давая им передышки. Это лучшая и ценнейшая помощь 
Красной Армии. 

Совместными действиями Красной Армии и партизанского движения враг будет 
уничтожен. 

 

Народный комиссар обороны СССР И. СТАЛИН 
 

// Документы по партизанскому движению. Режим доступа: 
http://bdsa.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=470.  

 
Приказ начальника штаба главного командования вооруженных сил Германии  

о необходимости применения жесточайших мер в борьбе с партизанами 
 

16 декабря 1942 г. 
Штабквартира Совершенно секретно. 

 

Содержание: Борьба с бандами партизан. 
Фюреру представлены донесения о том, что некоторые военнослужащие вер-

махта, участвующие в борьбе с бандами партизан, за свое поведение в бою были при-
влечены к ответственности.  

В связи с этим фюрер приказал: 
1) Противник использует в партизанской борьбе фанатиков с коммунистической 

выучкой, не останавливающихся ни перед какими насилиями. Здесь больше чем когда-
либо стоит вопрос о жизни и смерти. Эта борьба не имеет больше ничего общего с сол-
датским рыцарством или положениями Женевской конвенции.  

Если в этой борьбе с бандами партизан как на Востоке, так и на Балканах не 
будут применены самые жесточайшие меры, то в недалеком будущем нам не хватит 
имеющихся сил, чтобы справиться с этой чумой. Поэтому войска правомочны и обя-
заны без всяких ограничений использовать в этой борьбе любые средства, в том 
числе против женщин и детей, лишь бы это привело к успеху. Снисхождение, без-
различно какого рода, является преступлением по отношению к немецкому народу и 
солдатам, сражающимся на фронте, которые вынуждены испытывать на себе все по-
следствия партизанских ударов и поэтому не могут простить какого бы то ни было 
сочувствия к бандам партизан и их сообщникам. Этими основными положениями 
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следует руководствоваться при проведении в жизнь наставления «О борьбе с банда-
ми партизан на Востоке». 

2) Ни один немец, участвующий в борьбе с бандами партизан, не должен быть 
привлечен к дисциплинарной ответственности или к военно-полевому суду за свои 
действия в борьбе против банд партизан и их сообщников. Командиры частей, участ-
вующих в борьбе с бандами партизан, ответственны за то, чтобы все офицеры подчи-
ненных им подразделений были срочно и в убедительной форме поставлены в извест-
ность об этом приказе, их юристы тотчас же были поставлены в известность об этом 
приказе, не был утвержден ни один приговор, противоречащий этому приказу. 

 

 

Кейтель 
 

// Преступления немецко-фашистских оккупантов в Белоруссии. 1941 – 1944 / 
Составители: З.И. Белуга, Н.И. Каминский, А.Л. Манаенков, А.В. Семенова,  

А.А. Факторович, И.П. Ховратович, Г. Н. Шевела. – Мн.: Беларусь, 1965. – С. 65 – 66. 

 
Из приказа ставки Гитлера о противопартизанской войне  

 

27 апреля 1943 г. 
 

 Основная директива № 14 (Борьба против бандитизма). 
 Русские всё интенсивнее развёртывают борьбу посредством бандитизма. Они 
назначают командирами банд генералов, организовали систематические связь и снаб-
жение с помощью курьеров, радио и авиации; члены банд даже вывозятся самолётами в 
отпуск. 
 В составе банд, функционирующих в районах боевых действий, насчитывается, 
по имеющимся данным, около 80 тыс. человек, исключая многочисленные отряды на 
Западной Украине, в Белоруссии и в Прибалтике. 
 В последнее время банды причинили серьёзный вред железнодорожному транс-
порту и сельскому хозяйству, нарушили сплав леса по рекам и т.д. 
 Исходя из этого, мы должны вести борьбу против бандитизма ещё более интен-
сивно и продуманно, тем более что в районах боевых действий для этих целей выделе-
ны крупные силы (приблизительно также 80 тыс. человек, в том числе 35 тыс. немцев). 
 Я приказываю: 
1. Считать борьбу с бандитизмом равнозначной боевым действия на фронтах. Ею 
должны руководить оперативные отделы штабов армий и групп армий. Эта борьба 
должна вестись систематически. 
2. Все пригодные для данной цели силы должны быть использованы. Там, где таких сил 
недостаточно, необходимо, смотря по обстоятельствам, создавать сводные части и в 
течение определённого времени использовать их для борьбы с бандитизмом. Это по-
служит и целям боевой подготовки, повышению боеспособности вошедших в них под-
разделений. (…) 
8. В ходе борьбы с бандитизмом необходимо беспощадно карать его пособников. Бан-
дитизм – это такой враг, который применяет в борьбе любые средства и только такими 
же средствами при равнозначной ожесточённости он может быть разгромлен. 
9. Необходимо использовать все средства обмана и маскировки. Оправдала себя орга-
низация лжеотрядов из местных жителей, находящихся на службе у немцев и дейст-
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вующих под их руководством. С помощью таких отрядов можно собрать важные све-
дения и накопить соответствующий опыт. (…) 
10. Я направляю особых уполномоченных, которые проверят проводимые на местах 
мероприятия по борьбе с бандитизмом и доложат о результатах проверки мне лично. 
11. ОКХ будет систематически издавать «Сообщения о борьбе против бандитизма», ко-
торые будут содержать все данные о действиях банд, полученные из собранной инфор-
мации. 
 Группам армий к 5 мая 1943 г. донести о намечаемых мероприятиях по борьбе с 
бандитизмом и сообщить данные об особых мерах: создании сводных частей, ударных 
групп и т.п.  

А. Гитлер 
 

// Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой): хре-
стоматия / сост. А.А. Коваленя, М.А. Краснова, В.И. Лемешонок, С.Е. Новиков; науч. 

ред. А.А. Коваленя. – Минск: Белорус. наука, 2008. – С. 180 – 181. 

 
Приказ № 227 народного комиссара обороны 

 

28 июля 1942 г. 
 

Враг бросает на фронт все новые силы и, не считаясь с большими для него поте-
рями, лезет вперед, рвется вглубь Советского Союза, захватывает новые районы, опус-
тошает и разоряет наши города и села, насилует, грабит и убивает советское население. 
Бои идут в районе Воронежа, на Дону, на юге, у ворот Северного Кавказа. Немецкие 
оккупанты рвутся к Сталинграду, к Волге и хотят любой ценой захватить Кубань, Се-
верный Кавказ с их нефтяными и хлебными богатствами. Враг уже захватил Вороши-
ловград, Старобельск, Россошь, Купянск, Валуйки, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, по-
ловину Воронежа. Часть войск Южного фронта, идя за паникерами, оставила Ростов и 
Новочеркасск без серьезного сопротивления и без приказа Москвы, покрыв свои зна-
мена позором. 

Население нашей страны, с любовью и уважением относящееся к Красной Ар-
мии, начинает разочаровываться в ней, теряет веру в Красную Армию, а многие из них 
проклинают Красную Армию за то, что она отдает наш народ под ярмо немецких угне-
тателей, а сама утекает на восток. 

Некоторые неумные люди на фронте утешают себя разговорами о том, что мы 
можем и дальше отступать на восток, так как у нас много территории, много земли, 
много населения и что хлеба у нас всегда будет в избытке. Этим они хотят оправдать 
свое позорное поведение на фронтах. Но такие разговоры являются насквозь фальши-
выми и лживыми, выгодными лишь нашим врагам. 

Каждый командир, красноармеец и политработник должны понять, что наши 
средства не безграничны. Территория Советского государства – это не пустыня, а лю-
ди – рабочие, крестьяне, интеллигенция, наши отцы, матери, жены, братья, дети. Тер-
ритория СССР, которую захватил и стремится захватить враг, – это хлеб и другие про-
дукты для армии и тыла, металл и топливо для промышленности, фабрики, заводы, 
снабжающие армию вооружением и боеприпасами, железные дороги. После потери 
Украины, Белоруссии, Прибалтики, Донбасса и других областей у нас стало намного 
меньше территории, стало быть, стало намного меньше людей, хлеба, металла, заводов, 
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фабрик. Мы потеряли более 70 миллионов населения, более 800 миллионов пудов хле-
ба в год и более 10 миллионов тонн металла в год. У нас нет уже теперь преобладания 
над немцами ни в людских резервах, ни в запасах хлеба. Отступать дальше – значит за-
губить себя и загубить вместе с тем нашу Родину. Каждый новый клочок оставленной 
нами территории будет всемерно усиливать врага и всемерно ослаблять нашу оборону, 
нашу Родину. 

Поэтому надо в корне пресекать разговоры о том, что мы имеем возможность 
без конца отступать, что у нас много территории, страна наша велика и богата, на-
селения много, хлеба всегда будет в избытке. Такие разговоры являются лживыми и 
вредными, они ослабляют нас и усиливают врага, ибо если не прекратим отступле-
ние, останемся без хлеба, без топлива, без металла, без сырья, без фабрик и заводов, 
без железных дорог. 

Из этого следует, что пора кончить отступление. 
Ни шагу назад! Таким теперь должен быть наш главный призыв. 
Надо упорно, до последней капли крови защищать каждую позицию, каждый 

метр советской территории, цепляться за каждый клочок советской земли и отстаивать 
его до последней возможности. 

Наша Родина переживает тяжелые дни. Мы должны остановить, а затем отбро-
сить и разгромить врага, чего бы это нам ни стоило. Немцы не так сильны, как это ка-
жется паникерам. Они напрягают последние силы. Выдержать их удар сейчас, в бли-
жайшие несколько месяцев, – это значит обеспечить за нами победу. 

Можем ли выдержать удар, а потом и отбросить врага на запад? Да, можем, ибо 
наши фабрики и заводы в тылу работают теперь прекрасно и наш фронт получает все 
больше и больше самолетов, танков, артиллерии, минометов. 

Чего же у нас не хватает? 
Не хватает порядка и дисциплины в ротах, батальонах, полках, дивизиях, в тан-

ковых частях, в авиаэскадрильях. В этом теперь наш главный недостаток. Мы должны 
установить в нашей армии строжайший порядок и железную дисциплину, если мы хо-
тим спасти положение и отстоять Родину 

Нельзя терпеть дальше командиров, комиссаров, политработников, части и со-
единения которых самовольно оставляют боевые позиции. Нельзя терпеть дальше, ко-
гда командиры, комиссары, политработники допускают, чтобы несколько паникеров 
определяли положение на поле боя, чтобы они увлекали в отступление других бойцов 
и открывали фронт врагу. 

Паникеры и трусы должны истребляться на месте. 
Отныне железным законом дисциплины для каждого командира, красноармей-

ца, политработника должно являться требование – ни шагу назад без приказа высшего 
командования. 

Командиры роты, батальона, полка, дивизии, соответствующие комиссары и 
политработники, отступающие с боевой позиции без приказа свыше, являются преда-
телями Родины. С такими командирами и политработниками и поступать надо как с 
предателями Родины. 

Таков призыв нашей Родины. 
Выполнить этот призыв – значит отстоять нашу землю, спасти Родину, истре-

бить и победить ненавистного врага. 
После своего зимнего отступления под напором Красной Армии, когда в немец-

ких войсках расшаталась дисциплина, немцы для восстановления дисциплины приняли 
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некоторые суровые меры, приведшие к неплохим результатам. Они сформировали бо-
лее 100 штрафных рот из бойцов, провинившихся в нарушении дисциплины по трусо-
сти или неустойчивости, поставили их на опасные участки фронта и приказали им ис-
купить кровью свои грехи. Они сформировали, далее, около десятка штрафных баталь-
онов из командиров, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неус-
тойчивости, ли шили их орденов, поставили их на еще более опасные участки фронта и 
приказали им искупить свои грехи. Они сформировали, наконец, специальные отряды 
заграждения, поставили их позади неустойчивых дивизий и велели им расстреливать на 
месте паникеров в случае попытки самовольного оставления позиций и в случае по-
пытки сдаться в плен. Как известно, эти меры возымели свое действие, и теперь немец-
кие войска дерутся лучше, чем они дрались зимой. И вот получается, что немецкие 
войска имеют хорошую дисциплину, хотя у них нет возвышенной цели защиты своей 
родины, а есть лишь одна грабительская цель – покорить чужую страну, а наши войска, 
имеющие возвышенную цель защиты своей поруганной Родины, не имеют такой дис-
циплины и терпят ввиду этого поражение. 

Не следует ли нам поучиться в этом деле у наших врагов, как учились в про-
шлом наши предки у врагов и одерживали потом над ними победу? 

Я думаю, что следует. 
Верховное Главнокомандование Красной Армии приказывает: 
1. Военным советам фронтов и прежде всего командующим фронтами: 

а) безусловно ликвидировать отступательные настроения в войсках и железной 
рукой пресекать пропаганду о том, что мы можем и должны якобы отступать и дальше 
на восток, что от такого отступления не будет якобы вреда; 

б) безусловно снимать с поста и направлять в Ставку для привлечения к военному 
суду командующих армиями, допустивших самовольный отход войск с занимаемых 
позиций без приказа командования фронта; 

в) сформировать в пределах фронта от одного до трех (смотря по обстановке) 
штрафных батальонов (по 800 человек), куда направлять средних и старших команди-
ров и соответствующих политработников всех родов войск, провинившихся в наруше-
нии дисциплины по трусости или неустойчивости, и поставить их на более трудные 
участки фронта, чтобы дать им возможность искупить кровью свои преступления про-
тив Родины. 

2. Военным советам армий и прежде всего командующим армиями: 
а) безусловно снимать с постов командиров и комиссаров корпусов и дивизий, 

допустивших самовольный отход войск с занимаемых позиций без приказа командова-
ния армии, и направлять их в военный совет фронта для предания военному суду; 

б) сформировать в пределах армии 3 – 5 хорошо вооруженных заградительных 
отрядов (до 200 человек в каждом), поставить их в непосредственном тылу неустойчи-
вых дивизий и обязать их в случае паники и беспорядочного отхода частей дивизий 
расстреливать на месте паникеров и трусов и тем помочь честным бойцам дивизий вы-
полнить свой долг перед Родиной; 

в) сформировать в пределах армии от пяти до десяти (смотря по обстановке) 
штрафных рот (от 150 до 200 человек в каждой), куда направлять рядовых бойцов и 
младших командиров, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неус-
тойчивости, и поставить их на трудные участки армии, чтобы дать им возможность ис-
купить кровью свои преступления перед Родиной. 
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3. Командирам и комиссарам корпусов и дивизий: 
а) безусловно, снимать с постов командиров и комиссаров полков и батальонов, 

допустивших самовольный отход частей без приказа командира корпуса или дивизии, 
отбирать у них ордена и медали и направлять их в военные советы фронта для преда-
ния военному суду; 

б) оказывать всяческую помощь и поддержку заградительным отрядам армии в 
деле укрепления порядка и дисциплины в частях. 

Приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях, эскадрильях, командах, 
штабах. 

 

Народный Комиссар обороны И. СТАЛИН 
 

// Живая память: Великая Отечественная: Правда о войне. В 3 т. Т. 1. –  
М., 1995. – С. 303 – 306. 

 
Приказ 6-й армии о наступлении на Сталинград от 19 августа 1942 г. 

 
1. Русские войска будут упорно оборонять район Сталинграда. Они заняли высо-

ты на восточном берегу Дона западнее Сталинграда и на большую глубину оборудова-
ли здесь позиции. 

Следует считаться с тем, что они, возможно, сосредоточили силы, в том числе 
танковые бригады, в районе Сталинграда и севернее перешейка между Волгой и Доном 
для организации контратак. 

Поэтому войска при продвижении через Дон на Сталинград могут встретить со-
противление с фронта и сильные контратаки в сторону нашего северного фланга. 

Возможно, что в результате сокрушительных ударов последних недель у рус-
ских уже не хватит сил для оказания решительного сопротивления. 

2. 6-я армия имеет задачей овладеть перешейком между Волгой и Доном север-
нее железной дороги Калач – Сталинград и быть готовой к отражению атак противника 
с востока и севера. 

Для этого армия форсирует Дон между Песковаткой и Трехостровской главными 
силами по обе стороны от Вертячего. Обеспечивая себя от атак с севера, она наносит 
затем удар главными силами через цепь холмов между р. Россошка и истоками р. 
Большая Каренная в район непосредственно севернее Сталинграда до Волги. Одновре-
менно часть сил проникает в город с северо-запада и овладевает им. 

Этот удар сопровождается на южном фланге продвижением части сил через 
р. Россошка в ее среднем течении, которые юго-западнее Сталинграда должны соеди-
ниться с продвигающимися с юга подвижными соединениями соседней армии. 

Для обеспечения фланга войск в район между нижним течением рек Россошка и 
Карповка и р. Дон и Калачом с северо-востока выдвигаются пока что только слабые силы. 
С подходом сил соседней армии с юга к Карповке войска выводятся из этого района. 

С переносом наступления на восточный берег р. Дон на ее западном берегу ниже 
Малого остаются только небольшие силы. Впоследствии они наносят удар через Дон по 
обе стороны от Калача и участвуют в уничтожении расположенных там сил противника. 
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3. Задачи: 
24-му танковому корпусу оборонять р. Дон от правой разграничительной линии 

армии до Лученского (искл.); 71-й пехотной дивизии, оставив слабые заслоны на р. 
Дон, овладеть плацдармом по обе стороны от Калача и затем наступать в восточном 
направлении. Подготовиться к выполнению новой задачи. 

51-му армейскому корпусу захватить второй плацдарм на р. Дон по обе стороны 
от Вертячего. Для этого ему временно придаются артиллерия, инженерные части, груп-
пы регулирования движением, противотанковые части и необходимые средства связи 
из состава 14-го танкового корпуса. 

С прохождением плацдарма 14-м танковым корпусом 51-му армейскому корпусу 
обеспечивать его южный фланг. Для этого корпусу переправиться между Ново-
Алексеевским и Большой Россошкой через р. Россошка, занять холмистую местность 
западнее Сталинграда и, продвигаясь на юго-восток, соединиться с наступающими с 
юга подвижными соединениями соседней армии справа. 

Затем корпусу овладеть центральной и южной частями Сталинграда. 
Частью сил корпуса нанести удар с северо-запада, ворваться в северную часть 

Сталинграда и захватить ее. Танки при этом не использовать. 
На цепи холмов юго-западнее Ерзовки и южнее р. Большая Грачевая выставить 

заслоны для обеспечения от ударов с севера. При этом поддерживать тесное взаимо-
действие с подходящим с запада 8-м армейским корпусом. 

8-му армейскому корпусу прикрывать северный фланг 14-го танкового корпуса. 
Для этого нанести удар с плацдармов, захваченных между Нижним Герасимовом и 
Трехостровской, на юго-восток и, постепенно поворачивая на север, выйти на рубеж 
(по возможности недоступный для танков противника) между Кузьмичами и Качалин-
ской. Поддерживать тесное взаимодействие с 14-м танковым корпусом. 

11-му и 17-му армейским корпусам обеспечивать северный фланг армии. 
11-му армейскому корпусу удерживаться на рубеже р. Дон от Медова до Клет-

ской (искл.) и дальше по левой разграничительной линия армии. 
11-му армейскому корпусу в ближайшее время направить 22-ю танковую диви-

зию в район Далий-Перековского, Ореховского, Селиванова в распоряжение командо-
вания армии. 

4. День и время начала наступления будут указаны в особом приказе. 
5. Разграничительные линии указаны на специально изготовленной карте. 
6. 8-й авиационный корпус главными силами будет поддерживать вначале 51-й 

армейский корпус, затем 14-й танковый корпус. 
7. КП армии с утра 21.8 — Осиновский. 
8. Настоящий приказ довести до сведения соответствующих инстанций только в 

части, их касающейся. 
Перевозить приказ на самолете запрещаю. Положения о сохранении тайны учте-

ны в содержании приказа и расчете рассылки. 
 

Командующий армией Паулюс 
 

// Дашичев, В.И. Банкротство стратегии германского фашизма. Исторические очерки. 
Документы и материалы. Том 2. Агрессия против СССР. Падение «Третьей империи» 

1941 – 19445 гг. / В.И. Дашичев. – М.: Изд-во «Наука», 1973. – С. 339 – 340. 
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Оперативный Приказ Ставки вермахта № 6. Операция «Цитадель» 
 

15 апреля 1943 г. 
 

Я решил, как только позволят условия погоды, провести наступление «Цита-
дель» – первое наступление в этом году. 

Этому наступлению придается решающее значение. Оно должно завершиться 
быстрым и решающим успехом. Наступление должно дать в наши руки инициативу на 
весну и лето текущего года. 

В связи с этим все подготовительные мероприятия необходимо провести с вели-
чайшей тщательностью и энергией. На направлении главных ударов должны быть ис-
пользованы лучшие соединения, наилучшее оружие, лучшие командиры и большое ко-
личество боеприпасов. Каждый командир, каждый рядовой солдат обязан проникнуть-
ся сознанием решающего значения этого наступления. Победа под Курском должна 
стать факелом для всего мира. 

Я приказываю: 
1. Цель наступления – сосредоточенным ударом, проведенным решительно и 

быстро силами одной ударной армии из района Белгорода и другой – из района южнее 
Орла, путем концентрического наступления окружить находящиеся в районе Курска 
войска противника и уничтожить их. 

В ходе этого наступления в целях экономии сил следует занять новый сокра-
щенный фронт по линии Нежега – р. Короча – Скородное – Тим – восточнее Щигр – 
р. Сосна. 

2. Необходимо 
а) широко использовать момент внезапности и держать противника в неведении 

прежде всего относительно времени начала наступления; 
б) обеспечить максимальное массирование ударных сил на узком участке, что-

бы, используя местное подавляющее превосходство во всех средствах наступления 
(танках, штурмовых орудиях, артиллерии, минометах и т.д.), одним ударом пробить 
оборону противника, добиться соединения обеих наступающих армий и таким образом 
замкнуть кольцо окружения; 

в) как можно быстрее перебросить из глубины силы для прикрытия флангов 
ударных группировок, чтобы последние смогли продвигаться только вперед; 

г) своевременными ударами со всех направлений по окруженному противнику 
не давать ему передышки и ускорить его уничтожение; 

д) осуществить наступление в возможно быстром темпе, чтобы противник не 
смог избежать окружения и подтянуть мощные резервы с других участков фронта; 

е) путем быстрого создания нового фронта своевременно высвободить силы для 
выполнения последующих задач, в особенности подвижные соединения. 

3. Группа армий «Юг» сосредоточенными силами наносит удар с рубежа Белго-
род – Томаровка, прорывает фронт на рубеже Прилепы – Обоянь, соединяется у Курска 
и восточнее его с наступающей армией группы армий «Центр». Для обеспечения при-
крытия наступления с востока как можно быстрее достичь рубежа Нежега – р. Короча – 
Скородное –Тим, однако при этом не допустить ослабления массирования сил на на-
правлении Прилепы, Обоянь. Для прикрытия наступления с запада использовать часть 
сил, которым одновременно поставить задачу нанести удар по окружаемой группиров-
ке противника. 

4. Группа армий «Центр» наносит массированный удар наступающей армией с 
рубежа Тросна – район севернее Малоархангельска, прорывает фронт на участке Фа-
теж, Веретиново, сосредоточивая основные усилия на своем восточном фланге, и со-
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единяется с ударной армией группы армий «Юг» у Курска и восточнее. Для прикрытия 
наступающей группировки с востока необходимо в кратчайший срок достигнуть рубе-
жа Тим – восточнее Щигр – р. Сосна, не допустив при этом ослабления сил на направ-
лении главного удара. Для прикрытия наступающей группировки с запада использовать 
часть имеющихся сил. 

Части группы армий «Центр», введенные в бой на участке западнее р. Тросна до 
разграничительной линии с группой армий «Юг», имеют задачу с началом наступления 
сковать противника путем проведения местных атак специально созданными ударными 
группами и своевременно нанести удары по окружаемой группировке противника. Непре-
рывным наблюдением и воздушной разведкой обеспечить своевременное вскрытие отхода 
противника. В этом случае следует немедленно перейти в наступление по всему фронту. 

5. Сосредоточение сил обеих групп армий для наступления осуществить в глу-
бине, вдали от исходных позиций, чтобы, начиная с 28.4, на шестой день после отдачи 
приказа главным командованием сухопутных войск, они могли начать наступление. 
При этом следует принять все меры по маскировке, сохранению тайны и введению 
противника в заблуждение. Самым ранним сроком наступления является 3.5. 

Выдвижение на исходные позиции для наступления должно осуществляться 
только ночью при соблюдении всех правил маскировки. 

6. Для введения противника в заблуждение продолжать в полосе группы армий 
«Юг» подготовку операции «Пантера». Подготовку надлежит усилить всеми средства-
ми (демонстративные рекогносцировки, выдвижение танков, сосредоточение перепра-
вочных средств, радиопереговоры, действия агентуры, распространение слухов, приме-
нение авиации и т. д.) и проводить ее как можно дольше. Эти мероприятия по введению 
противника в заблуждение должны эффективно поддерживаться также соответствую-
щими мероприятиями на фронте по р. Дон, необходимыми к тому же для усиления 
обороноспособности находящихся там войск (см. пункт 11 настоящей директивы). В 
полосе группы армий «Центр» не следует проводить в крупном масштабе мероприятия 
по введению противника в заблуждение, однако всеми средствами необходимо скрыть 
от противника истинную картину обстановки (отвод войск в тыл и ложные переброски, 
передвижение транспорта в дневное время, распространение ложных сведений о сроках 
начала наступления лишь в июне и т. д.). 

В обеих группах армий соединения, вновь прибывающие в состав ударных ар-
мий, должны соблюдать радиомолчание. 

7. В целях соблюдения тайны в замысел операции должны быть посвящены 
только те лица, привлечение которых абсолютно необходимо. Новые лица должны зна-
комиться с замыслом постепенно и по возможности позже. На этот раз необходимо не-
пременно избежать, чтобы вследствие неосторожности или небрежности противнику 
стало что-либо известно о наших замыслах. Путем усиления контрразведки обеспечить 
постоянную борьбу с вражеским шпионажем. 

8. Войска, предназначенные для наступления, учитывая пространственно огра-
ниченные и точно известные цели наступления (в отличие от прежних операций), 
должны оставить в тылу весь транспорт, без которого можно обойтись в наступлении, а 
также всякий обременяющий их балласт. Все это только мешает и может отрицательно 
повлиять на наступательный порыв войск и затруднить быстрый подвод последующих 
сил. Поэтому каждый командир должен быть проникнут стремлением взять с собой 
только то, что необходимо для боя. Командиры корпусов и дивизий должны строжай-
шим образом контролировать выполнение этого требования. Необходимо ввести стро-
гое регулирование передвижений на дорогах. Оно должно осуществляться самым ре-
шительным образом. 
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9. Распоряжения о снабжении, а также о немедленном и полном учете всех за-
хваченных пленных, местных жителей и трофеев, а также о ведении пропаганды по 
разложению противника даны в приложениях 1 – 3. 

10. Военно-воздушные силы также используют все имеющиеся силы на направ-
лениях главного удара. Следует немедленно начать согласование вопросов взаимодей-
ствия с командными инстанциями ВВС. Обратить особое внимание на соблюдение сек-
ретности (см. пункт 7 настоящей директивы). 

11. Для успеха наступления решающее значение имеет, чтобы противнику не 
удалось наступательными действиями на других участках фронта групп армий «Юг» и 
«Центр» заставить нас отсрочить начало наступления «Цитадель» или же преждевре-
менно отвести участвующие в нем соединения. Поэтому обе группы армий должны на-
ряду с наступательной операцией «Цитадель» подготовить планомерно до конца меся-
ца оборону на остальных и прежде всего на угрожаемых участках фронта. При этом в 
первую очередь необходимо ускорить всеми средствами строительство оборонитель-
ных позиций, прикрыть танкоопасные направления достаточным количеством противо-
танковых средств, создать тактические резервы, своевременно вскрыть активными дей-
ствиями разведки направления главных ударов противника. 

12. По завершении операции предусматривается: 
а) перенесение разграничительной линии между группами армий «Юг» и 

«Центр» на общую линию Конотоп (для группы армий «Юг») – Курск (для группы ар-
мий «Юг») – Долгое (для группы армий «Центр»); 

б) передача 2-й армии в составе трех корпусов и девяти пехотных дивизий, а 
также частей РГК, которые будут еще уточнены, из группы армий «Центр» в группу 
армий «Юг»; 

в) высвобождение группой армий «Центр» дополнительно еще трех дивизий в 
резерв главного командования сухопутных войск в районе северо-западнее Курска; 

г) вывод с фронта всех подвижных соединений для использования их в соответ-
ствии с новыми задачами. Этим замыслам должны соответствовать все передвижения 
соединений 2-й армии. 

Я оставляю за собой право еще в период операции, в зависимости от хода бое-
вых действий, постепенно переподчинять группе армий «Юг» штабы и соединения, 
упомянутые в пункте 126 настоящего приказа. 

Я оставляю за собой также право в случае планомерного развития операции на-
чать незамедлительно с ходу наступление на юго-восток («Пантера») с тем, чтобы ис-
пользовать замешательство в рядах противника. 

13. Группам армий доложить о мероприятиях по подготовке наступления и обо-
ронительных действий, проведенных на основании этого оперативного приказа, с при-
ложением карт масштаба 1:300 000 с нанесенной группировкой войск в исходном по-
ложении, а также таблицы распределения частей РГК и план согласованных с командо-
ванием 4-го воздушного флота и командованием ВВС «Восток» мероприятий по под-
держке с воздуха наступления «Цитадель», а также план мероприятий по дезинформа-
ции противника. Срок представления – 24.4. 

 

Адольф Гитлер  
 

// Дашичев, В.И. Банкротство стратегии германского фашизма. Исторические очерки. 
Документы и материалы. Том 2. Агрессия против СССР. Падение «Третьей империи» 

1941 – 19445 гг. / В.И. Дашичев. – М.: Изд-во «Наука», 1973. – С. 410 – 412. 
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Декларация трёх держав 
(по итогам Тегеранской конференции) 

 
Мы, Президент Соединенных Штатов, Премьер-министр Великобритании и 

Премьер Советского Союза, встречались в течение последних четырех дней в столице 
нашего союзника – Ирана и сформулировали и подтвердили нашу общую политику. 

Мы выражаем нашу решимость в том, что наши страны будут работать совмест-
но как во время войны, так и в последующее мирное время. 

Что касается войны, представители наших военных штабов участвовали в наших 
переговорах за круглым столом, и мы согласовали наши планы уничтожения герман-
ских вооруженных сил. Мы пришли к полному соглашению относительно масштаба и 
сроков операций, которые будут предприняты с востока, запада и юга. 

Взаимопонимание, достигнутое нами здесь, гарантирует нам победу. 
Что касается мирного времени, то мы уверены, что существующее между нами 

согласие обеспечит прочный мир. Мы полностью признаем высокую ответственность, 
лежащую на нас и на всех Объединенных Нациях, за осуществление такого мира, кото-
рый получит одобрение подавляющей массы народов земного шара и который устранит 
бедствия и ужасы войны на многие поколения. 

Совместно с нашими дипломатическими советниками мы рассмотрели пробле-
мы будущего. Мы будем стремиться к сотрудничеству и активному участию всех 
стран, больших и малых, народы которых сердцем и разумом посвятили себя, подобно 
нашим народам, задаче устранения тирании, рабства, угнетения и нетерпимости. Мы 
будем приветствовать их вступление в мировую семью демократических стран, когда 
они пожелают это сделать. 

Никакая сила в мире не сможет помешать нам уничтожать германские армии на 
суше, их подводные лодки на море и разрушать их военные заводы с воздуха. 

Наше наступление будет беспощадным и нарастающим. 
Закончив наши дружественные совещания, мы уверенно ждем того дня, когда 

все народы мира будут жить свободно, не подвергаясь действию тирании, и в соответ-
ствии со своими различными стремлениями и своей совестью. 

Мы прибыли сюда с надеждой и решимостью. Мы уезжаем отсюда действитель-
ными друзьями по духу и цели. 

 
Подписано в Тегеране 1 декабря 1943 года. 

Рузвельт  
Сталин 

Черчилль 
 

// Тегеран – Ялта – Потсдам. Сборник документов / Составители: Ш.П. Санакоев,  
Б.Л. Цыбулевский. 2-е издание. –  

М.: Издательство «Международные отношения», 1970. – С. 98 – 99. 
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Коммюнике 
о конференции руководителей трех союзных держав – 
Советского Союза, Соединенных Штатов Америки и 

Великобритании в Крыму 
 
О результатах работы Крымской Конференции Президент США, Председатель 

Совета Народных Комиссаров Союза Советских Социалистических Республик и Пре-
мьер-Министр Великобритании сделали следующее заявление: 

I.  Разгром Германии 
Мы рассмотрели и определили военные планы трех союзных держав в целях 

окончательного разгрома общего врага. Военные штабы трех союзных наций в про-
должение всей Конференции ежедневно встречались на совещаниях. Эти совещания 
были в высшей степени удовлетворительны со всех точек зрения и привели к более 
тесной координации военных усилий трех союзников, чем это было когда-либо раньше. 
Был произведен взаимный обмен самой полной информацией. Были полностью согла-
сованы и детально спланированы сроки, размеры и координация новых и еще более 
мощных ударов, которые будут нанесены в сердце Германии нашими армиями и воен-
но-воздушными силами с востока, запада, севера и юга. 

Наши совместные военные планы станут известны только тогда, когда мы их 
осуществим, но мы уверены, что очень тесное рабочее сотрудничество между тремя 
нашими штабами, достигнутое на настоящей Конференции, поведет к ускорению конца 
войны. Совещания трех наших штабов будут продолжаться всякий раз, как в этом воз-
никнет надобность. 

Нацистская Германия обречена. Германский народ, пытаясь продолжать свое 
безнадежное сопротивление, лишь делает для себя тяжелее цену своего поражения. 

II . Оккупация Германии и контроль над ней 
Мы договорились об общей политике и планах принудительного осуществления 

условий безоговорочной капитуляции, которые мы совместно предпишем нацистской 
Германии после того, как германское вооруженное сопротивление будет окончательно 
сокрушено. Эти условия не будут опубликованы, пока не будет достигнут полный раз-
гром Германии. В соответствии с согласованным планом вооруженные силы трех дер-
жав будут занимать в Германии особые зоны. Планом предусмотрены координирован-
ная администрация и контроль, осуществляемые через Центральную Контрольную Ко-
миссию, состоящую из Главнокомандующих трех держав, с местом пребывания в Бер-
лине. Было решено, что Франция будет приглашена тремя державами, если она этого 
пожелает, взять на себя зону оккупации и участвовать в качестве четвертого члена в 
Контрольной Комиссии. Размеры французской зоны будут согласованы между четырь-
мя заинтересованными Правительствами через их представителей в Европейской Кон-
сультативной Комиссии. 

Нашей непреклонной целью является уничтожение германского милитаризма и 
нацизма и создание гарантии в том, что Германия никогда больше не будет в состоянии 
нарушать мир всего мира. Мы полны решимости разоружить и распустить все герман-
ские вооруженные силы, раз и навсегда уничтожить германский генеральный штаб, ко-
торый неоднократно содействовал возрождению германского милитаризма, изъять или 
уничтожить все германское военное оборудование, ликвидировать или взять под кон-
троль всю германскую промышленность, которая могла бы быть использована для во-
енного производства; подвергнуть всех преступников войны справедливому и быстро-
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му наказанию и взыскать в натуре возмещение убытков за разрушения, причиненные 
немцами; стереть с лица земли нацистскую партию, нацистские законы, организации и 
учреждения; устранить всякое нацистское и милитаристское влияние из общественных 
учреждений, из культурной и экономической жизни германского народа и принять со-
вместно такие другие меры к Германии, которые могут оказаться необходимыми для 
будущего мира и безопасности всего мира. В наши цели не входит уничтожение гер-
манского народа. Только тогда, когда нацизм и милитаризм будут искоренены, будет 
надежда на достойное существование для германского народа и место для него в сооб-
ществе наций. 

III . Репарации с Германии 
Мы обсудили вопрос об ущербе, причиненном в этой войне Германией союзным 

странам, и признали справедливым обязать Германию возместить этот ущерб в натуре 
в максимально возможной мере. 

Будет создана Комиссия по возмещению убытков, которой поручается также 
рассмотреть вопрос о размерах и способах возмещения ущерба, причиненного Герма-
нией союзным странам. Комиссия будет работать в Москве. 

IV . Конференция Объединенных Наций 
Мы решили в ближайшее время учредить совместно с нашими союзниками все-

общую международную организацию для поддержания мира и безопасности. Мы счи-
таем, что это существенно как для предупреждения агрессии, так и для устранения по-
литических, экономических и социальных причин войны путем тесного и постоянного 
сотрудничества всех миролюбивых народов. 

Основы были заложены в Думбартон-Оксе. Однако по важному вопросу о про-
цедуре голосования там не было достигнуто соглашения. На настоящей Конференции 
удалось разрешить это затруднение. Мы согласились на том, что 25 апреля 1945 года в 
Сан-Франциско в Соединенных Штатах будет созвана Конференция Объединенных 
Наций для того, чтобы подготовить Устав такой организации соответственно положе-
ниям, выработанным во время неофициальных переговоров в Думбартон-Оксе. 

С Правительством Китая и Временным Правительством Франции будут немед-
ленно проведены консультации, и к ним будет направлено обращение принять участие 
совместно с Правительствами Соединенных Штатов, Великобритании и Союза Совет-
ских Социалистических Республик в приглашении других стран на конференцию. 

Как только консультации с Китаем и Францией будут закончены, текст предло-
жений о процедуре голосования будет опубликован. 

V. Декларация об освобожденной Европе 
Мы составили и подписали Декларацию об освобожденной Европе. Эта Декла-

рация предусматривает согласование политики трех держав и совместные их действия 
в разрешении политических и экономических проблем освобожденной Европы в соот-
ветствии с демократическими принципами. Ниже приводится текст Декларации: 

«Премьер Союза Советских Социалистических Республик, Премьер-Министр 
Соединенного Королевства и Президент Соединенных Штатов Америки консультиро-
вались между собой в общих интересах народов своих стран и народов освобожденной 
Европы. Они совместно заявляют о том, что они договорились между собой согласовы-
вать в течение периода временной неустойчивости в освобожденной Европе политику 
своих трех Правительств в деле помощи народам, освобожденным от господства наци-
стской Германии, и народам бывших государств – сателлитов оси в Европе при разре-
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шении ими демократическими способами их насущных политических и экономических 
проблем. 

Установление порядка в Европе и переустройство национально-экономической 
жизни должно быть достигнуто таким путем, который позволит освобожденным наро-
дам уничтожить последние следы нацизма и фашизма и создать демократические уч-
реждения по их собственному выбору. В соответствии с принципом Атлантической 
хартии о праве всех народов избирать форму правительства, при котором они будут 
жить, должно быть обеспечено восстановление суверенных прав и самоуправления для 
тех народов, которые были лишены этого агрессивными нациями путем насилия. 

Для улучшения условий, при которых освобожденные народы могли бы осуще-
ствлять эти права, три Правительства будут совместно помогать народам в любом ос-
вобожденном европейском государстве или в бывшем государстве – сателлите оси в 
Европе, где, по их мнению, обстоятельства этого потребуют: а) создавать условия 
внутреннего мира; b) проводить неотложные мероприятия по оказанию помощи нуж-
дающимся народам; с) создавать временные правительственные власти, широко пред-
ставляющие все демократические элементы населения и обязанные возможно скорее 
установить путем свободных выборов правительства, отвечающие воле народа, и 
d) способствовать, где это окажется необходимым, проведению таких выборов. 

Три Правительства будут консультироваться с другими Объединенными Нация-
ми и с временными властями или с другими правительствами в Европе, когда будут 
рассматриваться вопросы, в которых они прямо заинтересованы. 

Когда, по мнению трех Правительств, условия в любом европейском освобож-
денном государстве или в любом из бывших государств – сателлитов оси в Европе сде-
лают такие действия необходимыми, они будут немедленно консультироваться между 
собой о необходимых мерах по осуществлению совместной ответственности, установ-
ленной в настоящей Декларации. 

Этой Декларацией мы снова подтверждаем нашу веру в принципы Атлантиче-
ской хартии, нашу верность Декларации Объединенных Наций и нашу решимость соз-
дать, в сотрудничестве с другими миролюбивыми нациями, построенный на принципах 
права международный порядок, посвященный миру, безопасности, свободе и всеобще-
му благосостоянию человечества. 

Издавая настоящую Декларацию, три державы выражают надежду, что Времен-
ное Правительство Французской Республики может присоединиться к ним в предло-
женной процедуре». 

VI . О Польше 
Мы собрались на Крымскую Конференцию разрешить наши разногласия по 

польскому вопросу. Мы полностью обсудили все аспекты польского вопроса. Мы 
вновь подтвердили наше общее желание видеть установленной сильную, свободную, 
независимую и демократическую Польшу, и в результате наших переговоров мы согла-
сились об условиях, на которых новое Временное Польское Правительство Националь-
ного Единства будет сформировано таким путем, чтобы получить признание со сторо-
ны трех главных держав. 

Достигнуто следующее соглашение: 
«Новое положение создалось в Польше в результате полного освобождения ее 

Красной Армией. Это требует создания Временного Польского Правительства, которое 
имело бы более широкую базу, чем это было возможно раньше, до недавнего освобож-
дения западной части Польши. Действующее ныне в Польше Временное Правительство 
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должно быть поэтому реорганизовано на более широкой демократической базе с вклю-
чением демократических деятелей из самой Польши и поляков из-за границы. Это но-
вое Правительство должно затем называться Польским Временным Правительством 
Национального Единства. 

В.М. Молотов, г-н В.А. Гарриман и сэр Арчибальд К. Керр уполномочиваются, 
как Комиссия, проконсультироваться в Москве в первую очередь с членами теперешне-
го Временного Правительства и с другими польскими демократическими лидерами как 
из самой Польши, так и из-за границы, имея в виду реорганизацию теперешнего Прави-
тельства на указанных выше основах. Это Польское Временное Правительство Нацио-
нального Единства должно принять обязательство провести свободные и ничем не вос-
препятствованные выборы, как можно скорее, на основе всеобщего избирательного 
права при тайном голосовании. В этих выборах все антинацистские и демократические 
партии должны иметь право принимать участие и выставлять кандидатов. 

Когда Польское Временное Правительство Национального Единства будет сфор-
мировано должным образом в соответствии с вышеуказанным, Правительство СССР, 
которое поддерживает в настоящее время дипломатические отношения с нынешним 
Временным Правительством Польши, Правительство Соединенного Королевства и 
Правительство США установят дипломатические отношения с новым Польским Вре-
менным Правительством Национального Единства и обменяются послами, по докладам 
которых соответствующие Правительства будут осведомлены о положении в Польше. 

Главы трех Правительств считают, что восточная граница Польши должна идти 
вдоль линии Керзона с отступлениями от нее в некоторых районах от пяти до восьми 
километров в пользу Польши. Главы трех Правительств признают, что Польша должна 
получить существенное приращение территории на севере и на западе. Они считают, 
что по вопросу о размере этих приращений в надлежащее время будет спрошено мне-
ние нового Польского Правительства Национального Единства и что, вслед за тем, 
окончательное определение западной границы Польши будет отложено до мирной 
конференции». 

VII . О Югославии 
Мы признали необходимым рекомендовать маршалу Тито и д-ру Шубашичу не-

медленно ввести в действие заключенное между ними Соглашение и образовать Вре-
менное Объединенное Правительство на основе этого Соглашения. 

Было решено также рекомендовать, чтобы новое Югославское Правительство, 
как только оно будет создано, заявило: 

1) что Антифашистское Вече Национального Освобождения Югославии будет 
расширено за счет включения членов последней югославской Скупщины, которые не 
скомпрометировали себя сотрудничеством с врагом, и, таким образом, будет создан ор-
ган, именуемый Временным Парламентом; 

2) что законодательные акты, принятые Антифашистским Вече Национально-
го Освобождения, будут подлежать последующему утверждению Учредительным 
Собранием. 

Был также сделан общий обзор других балканских вопросов. 
VIII . Совещания Министров Иностранных Дел 
В течение всей Конференции, кроме ежедневных совещаний Глав Правительств 

и Министров Иностранных Дел, каждый день имели место отдельные совещания трех 
Министров Иностранных Дел с участием их советников. 
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Эти совещания оказались чрезвычайно полезными, и на Конференции было дос-
тигнуто соглашение о том, что должен быть создан постоянный механизм для регуляр-
ной консультации между тремя Министрами Иностранных Дел. Поэтому Министры 
Иностранных Дел будут встречаться так часто, как это потребуется, вероятно, каждые 3 
или 4 месяца. Эти совещания будут происходить поочередно в трех столицах, причем 
первое совещание должно состояться в Лондоне после Конференции Объединенных 
Наций по созданию международной организации безопасности. 

IX . Единство в организации мира, как и в ведении войны 
Наше совещание в Крыму вновь подтвердило нашу общую решимость сохра-

нить и усилить в предстоящий мирный период то единство целей и действий, которое 
сделало в современной войне победу возможной и несомненной для Объединенных 
Наций. Мы верим, что это является священным обязательством наших Правительств 
перед своими народами, а также перед народами мира. 

Только при продолжающемся и растущем сотрудничестве и взаимопонимании 
между нашими тремя странами и между всеми миролюбивыми народами может быть 
реализовано высшее стремление человечества – прочный и длительный мир, который 
должен, как говорится в Атлантической хартии, – «обеспечить такое положение, при 
котором все люди во всех странах могли бы жить всю свою жизнь, не зная ни страха, 
ни нужды». 

Победа в этой войне и образование предполагаемой международной организа-
ции представляет самую большую возможность во всей истории человечества для соз-
дания в ближайшие годы важнейших условий такого мира. 

11 февраля 1945 г. 
  

Уинстон Черчилль 
Франклин Д. Рузвельт 

И. Сталин 
 

// Тегеран – Ялта – Потсдам. Сборник документов / Составители: Ш.П. Санакоев,  
Б.Л. Цыбулевский. 2-е издание. –  

М.: Издательство «Международные отношения», 1970. – С.185 – 192. 

 
Акт о военной капитуляции Германии 

 
1. Мы, нижеподписавшиеся, действуя от имени Германского Верховного Ко-

мандования, соглашаемся на безоговорочную капитуляцию всех наших вооруженных 
сил на суше, на море и в воздухе, а также всех сил, находящихся в настоящее время под 
немецким командованием, – Верховному Главнокомандованию Красной Армии и од-
новременно Верховному Командованию Союзных экспедиционных сил. 

2. Германское Верховное Командование немедленно издаст приказы всем не-
мецким командующим сухопутными, морскими и воздушными силами и всем силам, 
находящимся под германским командованием, прекратить военные действия в 23—01 
часа по центральноевропейскому времени 8-го мая 1945 года, остаться на своих местах, 
где они находятся в это время, и полностью разоружиться, передав все их оружие и во-
енное имущество местным союзным командующим или офицерам, выделенным пред-
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ставителями Союзного Верховного Командования, не разрушать и не причинять ника-
ких повреждений пароходам, судам и самолетам, их двигателям, корпусам и оборудо-
ванию, а также машинам, вооружению, аппаратам и всем вообще военно-техническим 
средствам ведения войны. 

3. Германское Верховное Командование немедленно выделит соответствующих 
командиров и обеспечит выполнение всех дальнейших приказов, изданных Верховным 
Главнокомандованием Красной Армии и Верховным Командованием Союзных экспе-
диционных сил. 

4. Этот акт не будет являться препятствием к замене его другим генеральным 
документом о капитуляции, заключенным Объединенными Нациями или от их имени, 
применимым к Германии и германским вооруженным силам в целом. 

5. В случае, если немецкое Верховное Командование или какие-либо вооружен-
ные силы, находящиеся под его командованием, не будут действовать в соответствии с 
этим актом о капитуляции, Верховное Командование Красной Армии, а также Верхов-
ное Командование Союзных экспедиционных сил предпримут такие карательные меры, 
или другие действия, которые они сочтут необходимыми. 

6. Этот акт составлен на русском, английском и немецком языках. Только рус-
ский и английский тексты являются аутентичными. 

 

Подписано 8 мая 1945 г. в гор. Берлине 
 

// Дашичев, В.И. Банкротство стратегии германского фашизма. Исторические очерки. 
Документы и материалы. Том 2. Агрессия против СССР. Падение «Третьей империи» 

1941 – 19445 гг. / В.И. Дашичев. – М.: Изд-во «Наука», 1973. – С. 631. 

 
Обращение тов. И.В. Сталина к народу. 9 мая 1945 г. 

 
Товарищи! Соотечественники и соотечественницы! 
Наступил великий день победы над Германией. Фашистская Германия, постав-

ленная на колени Красной Армией и войсками наших союзников, признала себя побе-
ждённой и объявила безоговорочную капитуляцию. 

7 мая был подписан в городе Реймсе предварительный протокол капитуляции. 8 
мая представители немецкого главнокомандования в присутствии представителей Вер-
ховного Командования союзных войск и Верховного Главнокомандования советских 
войск подписали в Берлине окончательный акт капитуляции, исполнение которого на-
чалось с 24 часов 8 мая. 

Зная волчью повадку немецких заправил, считающих договора и соглашения 
пустой бумажкой, мы не имеем основания верить им на слово. Однако сегодня с утра 
немецкие войска во исполнение акта капитуляции стали в массовом порядке склады-
вать оружие и сдаваться в плен нашим войскам. Это уже не пустая бумажка.  

Это – действительная капитуляция вооружённых сил Германии. Правда, одна 
группа немецких войск в районе Чехословакии всё ещё уклоняется от капитуляции. Но 
я надеюсь, что Красной Армии удастся привести её в чувство. 

Теперь мы можем с полным основанием заявить, что наступил исторический 
день окончательного разгрома Германии, день великой победы нашего народа над гер-
манским империализмом. 
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Великие жертвы, принесённые нами во имя свободы и независимости нашей Ро-
дины, неисчислимые лишения и страдания, пережитые нашим народом в ходе войны, 
напряжённый труд в тылу и на фронте, отданный на алтарь отечества, – не прошли да-
ром и увенчались полной победой над врагом. Вековая борьба славянских народов за 
своё существование и свою независимость окончилась победой над немецкими захват-
чиками и немецкой тиранией. 

Отныне над Европой будет развеваться великое знамя свободы народов и мира 
между народами. 

Три года назад Гитлер всенародно заявил, что в его задачи входит расчленение 
Советского Союза и отрыв от него Кавказа, Украины, Белоруссии, Прибалтики и дру-
гих областей. Он прямо заявил: «Мы уничтожим Россию, чтобы она больше никогда не 
смогла подняться». Это было три года назад. Но сумасбродным идеям Гитлера не суж-
дено было сбыться, – ход войны развеял их в прах. На деле получилось нечто прямо 
противоположное тому, о чём бредили гитлеровцы. Германия разбита наголову. Гер-
манские войска капитулируют. Советский Союз торжествует победу, хотя он и не со-
бирается ни расчленять, ни уничтожать Германию. 

Товарищи! Великая Отечественная война завершилась нашей полной победой. 
Период войны в Европе кончился. Начался период мирного развития. 

С победой вас, мои дорогие соотечественники и соотечественницы! 
Слава нашей героической Красной Армии, отстоявшей независимость нашей 

Родины и завоевавшей победу над врагом! 
Слава нашему великому народу, народу-победителю! 
Вечная слава героям, павшим в боях с врагом и отдавшим свою жизнь за свобо-

ду и счастье нашего народа! 
 

// Документы. Режим доступа: http://pobeda1945-art.ru/gal5/document/doc29.htm. 

 
Сообщение о Берлинской конференции трех держав 

 
I  
17 июля 1945 года Президент Соединенных Штатов Америки Гарри С. Трумэн, 

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза Советских Социалистических Рес-
публик Генералиссимус И.В. Сталин и Премьер-Министр Великобритании Уинстон С. 
Черчилль вместе с г-ном Климентом Р. Эттли встретились на трехсторонней Берлин-
ской Конференции. Их сопровождали Министры Иностранных Дел трех Правительств 
В.М. Молотов, г-н Д.Ф. Бирнс и г-н А. Иден, начальники штабов и другие советники. 

В период с 17 по 25 июля состоялось 9 заседаний. После этого Конференция 
была прервана на 2 дня, на то время, когда объявлялись результаты общих выборов 
в Англии. 

28 июля г-н Эттли вернулся на Конференцию в качестве Премьер-Министра в 
сопровождении нового Министра Иностранных Дел г-на Э. Бевина. Состоялось еще 4 
заседания. За время Конференции имели место регулярные встречи Глав трех Прави-
тельств, сопровождаемых Министрами Иностранных Дел, и регулярные совещания 
Министров Иностранных Дел. 



 293 

Комиссии, назначенные совещанием Министров Иностранных Дел для предва-
рительной подготовки вопросов, также заседали ежедневно. Заседания Конференции 
происходили в Сесилиан-Хоф, близ Потсдама. 

Конференция закончилась 2 августа 1945 года. 
Были приняты важные решения и соглашения. Имел место обмен мнениями по 

ряду других вопросов. Обсуждение этих проблем будет продолжаться в Совете Мини-
стров Иностранных Дел, созданном этой Конференцией. 

Президент Трумэн, Генералиссимус Сталин и Премьер-Министр Эттли покида-
ют эту Конференцию, которая укрепила связи между тремя Правительствами и расши-
рила рамки их сотрудничества и понимания, с новой уверенностью, что их Правитель-
ства и народы, вместе с другими Объединенными Нациями, обеспечат создание спра-
ведливого и прочного мира. 

II  
Учреждение Совета Министров Иностранных Дел 
А. Конференция достигла соглашения об учреждении Совета Министров Ино-

странных Дел, представляющих пять главных держав, для продолжения необходимой 
подготовительной работы по мирному урегулированию и для обсуждения других во-
просов, которые по соглашению между участвующими в Совете правительствами мо-
гут время от времени передаваться Совету. 

Текст соглашения об учреждении Совета Министров Иностранных Дел гласит: 
1. Должен быть учрежден Совет в составе Министров Иностранных Дел Соеди-

ненного Королевства, Союза Советских Социалистических Республик, Китая, Франции 
и Соединенных Штатов Америки. 

2. а) Нормально Совет будет заседать в Лондоне, который будет являться посто-
янным местом пребывания Объединенного Секретариата, подлежащего созданию Со-
ветом. Каждого Министра Иностранных Дел будет сопровождать Заместитель высоко-
го ранга, должным образом уполномоченный вести работу в отсутствие его Министра 
Иностранных Дел, и небольшой штат технических сотрудников. 

b) Первое заседание Совета состоится в Лондоне не позднее 1 сентября 1945 г. 
Заседания могут созываться по общему соглашению в других столицах, о чем можно 
будет время от времени договариваться. 

3. а) В качестве немедленной и важной задачи Совета на него возлагается со-
ставление мирных договоров для Италии, Румынии, Болгарии, Венгрии и Финляндии 
для представления их Объединенным Нациям и выработка предложений по урегулиро-
ванию неразрешенных территориальных вопросов, встающих в связи с окончанием 
войны в Европе. Совет будет использован для подготовки мирного урегулирования для 
Германии с тем, чтобы соответствующий документ был принят пригодным для этой 
цели правительством Германии, когда такое правительство будет образовано. 

b) Для разрешения каждой из этих задач Совет будет состоять из членов, пред-
ставляющих те государства, которые подписали условия Капитуляции, продиктован-
ные тому вражескому государству, которого касается данная задача. При рассмотрении 
вопросов мирного урегулирования с Италией Франция будет рассматриваться как под-
писавшая условия капитуляции Италии. Другие члены будут приглашаться участвовать 
в Совете, когда будут рассматриваться вопросы, прямо их касающиеся. 

c) Другие дела будут время от времени передаваться Совету по соглашению ме-
жду Правительствами, являющимися его членами. 
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4. а) Когда Совет будет рассматривать вопрос, в котором непосредственно заин-
тересовано государство, не представленное в нем, это государство должно быть при-
глашено прислать своих представителей для участия в обсуждении и изучении этого 
вопроса. 

b) Совет может приспособить процедуру своей работы к характеру данной, рас-
сматриваемой им проблемы. В некоторых случаях он может предварительно обсудить 
вопрос в своем составе до участия других заинтересованных государств. В другом слу-
чае Совет может созвать официальную конференцию государств, наиболее заинтересо-
ванных в решении какой-либо данной проблемы. 

B. В соответствии с решением Конференции каждое из трех Правительств по-
слало идентичные приглашения Правительствам Китая и Франции принять этот текст и 
присоединиться к учреждению Совета. 

C. Учреждение Совета Министров Иностранных Дел для специальных целей, 
названных в этом тексте, не будет противоречить соглашению, достигнутому на Крым-
ской Конференции, о том, что должны иметь место периодические консультации Ми-
нистров Иностранных Дел Соединённых Штатов Америки, Союза Советских Социали-
стических Республик и Соединенного Королевства. 

D. Конференция рассмотрела также положение Европейской Консультативной 
Комиссии в свете соглашения об учреждении Совета Министров Иностранных Дел. С 
удовлетворением было отмечено, что Комиссия успешно справилась с её основными 
задачами, представив рекомендации относительно безоговорочной капитуляции Гер-
мании, зон оккупации Германии и Австрии и межсоюзного контрольного механизма в 
этих странах. Было установлено, что дальнейшая работа детального характера по коор-
динации политики Союзников в отношении контроля над Германией и Австрией долж-
на в будущем входить в компетенцию Контрольного Совета в Берлине и Союзнической 
Комиссии в Вене. В соответствии с этим рекомендуется распустить Европейскую Кон-
сультативную Комиссию. 

III  
О Германии 
Союзные армии осуществляют оккупацию всей Германии, и германский народ 

начал искупать ужасные преступления, совершённые под руководством тех, которым 
во время их успехов он открыто выражал своё одобрение и слепо повиновался. 

На Конференции было достигнуто Соглашение о политических и экономических 
принципах координированной политики Союзников в отношении побеждённой Герма-
нии в период союзного контроля. 

Целью этого Соглашения является выполнение Крымской Декларации о Герма-
нии. Германский милитаризм и нацизм будут искоренены, и Союзники, в согласии друг 
с другом, сейчас и в будущем, примут и другие меры, необходимые для того, чтобы 
Германия никогда больше не угрожала своим соседям или сохранению мира во всём 
мире. 

Союзники не намерены уничтожить или ввергнуть в рабство немецкий народ. 
Союзники намереваются дать немецкому народу возможность подготовиться к тому, 
чтобы в дальнейшем осуществить реконструкцию своей жизни на демократической и 
мирной основе. Если собственные усилия германского народа будут беспрестанно на-
правлены к достижению этой цели, то для него будет возможно с течением времени за-
нять место среди свободных и мирных народов мира. Текст этого соглашения гласит: 
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Политические и экономические принципы, 
которыми необходимо руководствоваться 

при обращении с Германией в начальный контрольный период 
 

А. Политические принципы 
1. В соответствии с Соглашением о контрольном механизме в Германии, вер-

ховная власть в Германии будет осуществляться Главнокомандующими вооружённых 
сил Союза Советских Социалистических Республик, Соединённых Штатов Америки, 
Соединённого Королевства и Французской Республики, каждым в своей зоне оккупа-
ции, по инструкциям своих соответствующих Правительств, а также совместно по во-
просам, затрагивающим Германию в целом, действующими в качестве членов Кон-
трольного Совета. 

2. Поскольку это практически осуществимо, должно быть одинаковое обраще-
ние с немецким населением по всей Германии. 

3. Целями оккупации Германии, которыми должен руководствоваться Кон-
трольный Совет, являются: 

I) Полное разоружение и демилитаризация Германии и ликвидация всей герман-
ской промышленности, которая может быть использована для военного производства, 
или контроль над ней. С этими целями: 

а) все сухопутные, морские и воздушные вооружённые силы Германии, СС, СА, 
СД и Гестапо со всеми их организациями, штабами и учреждениями, включая Гене-
ральный штаб, офицерский корпус, корпус резервистов, военные училища, организа-
ции ветеранов войны и все другие военные и полувоенные организации, вместе с их 
клубами и ассоциациями, служащими интересам поддержания военных традиций в 
Германии, будут полностью и окончательно упразднены, дабы навсегда предупредить 
возрождение или реорганизацию германского милитаризма и нацизма; 

b) всё вооружение, амуниция и орудия войны и все специализированные средст-
ва для их производства должны находиться в распоряжении Союзников или должны 
быть уничтожены. Поддержание и производство всех самолетов и всякого вооружения, 
амуниции и орудий войны будет предотвращено. 

II) Убедить немецкий народ, что он понёс тотальное военное поражение и что он 
не может избежать ответственности за то, что он навлёк на себя, поскольку его собст-
венное безжалостное ведение войны и фанатическое сопротивление нацистов разруши-
ли германскую экономику и сделали хаос и страдания неизбежными. 

III) Уничтожить национал-социалистскую партию и её филиалы и подконтроль-
ные организации, распустить все нацистские учреждения, обеспечить, чтобы они не 
возродились ни в какой форме, и предотвратить всякую нацистскую и милитаристскую 
деятельность или пропаганду. 

IV) Подготовиться к окончательной реконструкции германской политической 
жизни на демократической основе и к эвентуальному мирному сотрудничеству Герма-
нии в международной жизни. 

4. Все нацистские законы, которые создали базис для гитлеровского режима или 
которые установили дискриминацию на основе расы, религии или политических убеж-
дений, должны быть отменены. Никакая такая дискриминация, правовая, администра-
тивная или иная, не будет терпима. 

5. Военные преступники и те, кто участвовал в планировании или осуществле-
нии нацистских мероприятий, влекущих за собой или имеющих своим результатом 
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зверства или военные преступления, должны быть арестованы и преданы суду. Нацист-
ские лидеры, влиятельные сторонники нацистов и руководящий состав нацистских уч-
реждений и организаций и любые другие лица, опасные для оккупации и её целей, 
должны быть арестованы и интернированы. 

6. Все члены нацистской партии, которые были больше чем номинальными уча-
стниками её деятельности, и все другие лица, враждебные союзным целям, должны 
быть удалены с общественных или полуобщественных должностей и с ответственных 
постов в важных частных предприятиях. Такие лица должны быть заменены лицами, 
которые по своим политическим и моральным качествам считаются способными по-
мочь в развитии подлинно демократических учреждений в Германии. 

7. Образование в Германии должно так контролироваться, чтобы полностью 
устранить нацистские и милитаристские доктрины и сделать возможным успешное раз-
витие демократических идей. 

8. Судебная система будет реорганизована в соответствии с принципами демо-
кратии, правосудия на основе законности и равноправия всех граждан, без различия 
расы, национальности и религии. 

9. Управление в Германии должно проводиться в направлении децентрализации 
политической структуры и развития на местах чувства ответственности. С этой целью: 

I) Местное самоуправление будет восстанавливаться по всей Германии на демо-
кратических началах и, в частности, через выборные советы, настолько быстро, на-
сколько это совместимо с сохранением военной безопасности и целями военной окку-
пации. 

II) Во всей Германии должны разрешаться и поощряться все демократические 
политические партии с предоставлением им права созыва собраний и публичного об-
суждения. 

III) Принципы представительства и выборности должны вводиться в районные, 
провинциальные управления и управления земель настолько быстро, насколько это 
может быть оправдано успешным применением этих принципов в местном самоуправ-
лении. 

IV) Пока что не будет учреждено никакого центрального германского прави-
тельства. Однако, несмотря на это, будут учреждены некоторые существенно важные 
центральные германские административные департаменты, возглавляемые государст-
венными секретарями, в частности, в областях финансов, транспорта, коммуникаций, 
внешней торговли и промышленности. Эти департаменты будут действовать под руко-
водством Контрольного Совета. 

10. С учётом необходимости поддержания военной безопасности будет разре-
шаться свобода слова, печати и религии, и религиозные учреждения будут уважаться. 
Будет разрешено создание свободных профсоюзов, также с учётом необходимости под-
держания военной безопасности. 

В. Экономические принципы 
11. В целях уничтожения германского военного потенциала производство воо-

ружения, военного снаряжения и орудий войны, а также производство всех типов само-
летов и морских судов должно быть запрещено и предотвращено. Производство метал-
лов, химических продуктов, машиностроение и производство других предметов, необ-
ходимых непосредственно для военной экономики, должно быть строго контролируемо 
и ограничено в соответствии с одобренным уровнем послевоенных мирных потребно-
стей Германии, достаточным для осуществления целей, изложенных в пункте 15. Про-
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изводственные мощности, ненужные для промышленности, которая будет разрешена, 
должны быть либо изъяты в соответствии с репарационным планом, рекомендованным 
Межсоюзной Репарационной Комиссией и утверждённым заинтересованными Прави-
тельствами, либо уничтожены, если не будут изъяты. 

12. В практически кратчайший срок германская экономика должна быть децен-
трализована с целью уничтожения существующей чрезмерной концентрации экономи-
ческой силы, представленной особенно в форме картелей, синдикатов, трестов и других 
монополистических соглашений. 

13. При организации экономики Германии главное внимание должно быть об-
ращено на развитие сельского хозяйства и мирной промышленности для внутреннего 
потребления. 

14. В период оккупации Германия должна рассматриваться как единое экономи-
ческое целое. С этой целью должна быть установлена общая политика относительно: 

а) производства и распределения продукции горной и обрабатывающей про-
мышленности; 

b) сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства; 
с) зарплаты, цен и рационирования; 
d) программы импорта и экспорта для Германии в целом; 
е) денежной и банковской системы, централизованных налогов и пошлин; 
f) репарации и устранения военно-промышленного потенциала; 
g) транспорта и коммуникаций. 
При проведении этой политики по мере надобности должны приниматься во 

внимание различные местные условия. 
15. Должен быть установлен союзный контроль над германской экономикой, но 

только в пределах необходимых: 
а) для выполнения программы индустриального разоружения и демилитариза-

ции, репараций и разрешённого экспорта и импорта; 
b) для обеспечения производства товаров и обеспечения услуг, необходимых для 

удовлетворения нужд оккупационных сил и перемещённых лиц в Германии и важных 
для поддержания в Германии среднего жизненного уровня, не превышающего средний 
жизненный уровень европейских стран (европейские страны означают все европейские 
страны, за исключением Соединенного Королевства и Советского Союза); 

с) для обеспечения в порядке, который установит Контрольный Совет, равно-
мерного распределения основных предметов между различными зонами с тем, чтобы 
создать сбалансированную экономику во всей Германии и сократить необходимость в 
импорте; 

d) для контроля над германской промышленностью и всеми экономическими и 
финансовыми международными сделками, включая экспорт и импорт, с целью предот-
вращения развития военного потенциала Германии и достижения других названных 
здесь задач; 

е) для контроля над всеми германскими общественными или частными научны-
ми, исследовательскими и экспериментальными учреждениями, лабораториями и т.д., 
связанными с экономической деятельностью. 

16. Для введения и поддержания экономического контроля, установленного Кон-
трольным Советом, должен быть создан германский административный аппарат и гер-
манским властям должно быть предложено в полном, практически возможном объёме 
заявить и принять на себя управление этим аппаратом. Таким образом германскому на-
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роду должно быть внушено, что ответственность за это управление и любой срыв его 
будет лежать на нём. Любое германское управление, которое будет противоречить це-
лям оккупации, будет запрещено. 

17. Должны быть приняты немедленные меры в отношении: 
а) проведения необходимого ремонта транспорта; 
b) увеличения добычи угля; 
с) максимального увеличения сельскохозяйственной продукции; 
d) проведения срочного ремонта жилищ и основных коммунальных предприятий. 
18. Контрольный Совет должен предпринять надлежащие шаги для осуществле-

ния контроля и распоряжения теми германскими активами за границей, которые ещё не 
поступили под контроль Объединённых Наций, принимавших участие в войне против 
Германии. 

19. После оплаты репараций германскому народу должно быть оставлено доста-
точно ресурсов для того, чтобы он мог существовать без помощи извне. При составле-
нии хозяйственного плана Германии должны быть выделены необходимые средства 
для импорта, одобренного Контрольным Советом в Германии. Выручка от экспорта 
продуктов текущего производства и товарных запасов идет в первую очередь для опла-
ты такого импорта. 

Указанное здесь условие не будет применяться к оборудованию и продуктам, 
упомянутым в пунктах 4 “а” и 4 “b” Соглашения о германских репарациях. 

IV  
Репарации с Германии 
В соответствии с решением Крымской Конференции о том, что Германию нужно 

заставить компенсировать в возможно большей степени ущерб и страдания, которые 
она причинила Объединённым Нациям и за которые германский народ не может избе-
жать ответственности, было достигнуто следующее Соглашение о репарациях: 

1. Репарационные претензии СССР будут удовлетворены путём изъятий из зоны 
Германии, оккупированной СССР, и из соответствующих германских вложений за гра-
ницей. 

2. СССР удовлетворит репарационные претензии Польши из своей доли репараций. 
3. Репарационные претензии Соединённых Штатов, Соединённого Королевства 

и других стран, имеющих право на репарации, будут удовлетворены из западных зон и 
из соответствующих германских вложений за границей. 

4. В дополнение к репарациям, получаемым Советским Союзом из своей зоны 
оккупации, СССР получит дополнительно из западных зон: 

а) 15% такого пригодного к использованию и комплектного промышленного ка-
питального оборудования, в первую очередь металлургической, химической и машино-
строительной отраслей промышленности, которое не является необходимым для гер-
манского мирного хозяйства и должно быть изъято из западных зон Германии, в обмен 
на эквивалентную стоимость в продовольствии, угле, поташе, цинке, лесных материа-
лах, глиняных изделиях, нефтяных продуктах и других видах материалов, о которых 
будет обусловлено договоренностью. 

b) 10% такого промышленного капитального оборудования, которое не является 
необходимым для германской мирной экономики и которое должно быть изъято из за-
падных зон для передачи Советскому Правительству в счет репараций без оплаты или 
возмещения любым образом. 
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Изъятия оборудования, обусловленного в вышеизложенных параграфах “а” и 
“b”, будут производиться одновременно. 

5. Количество оборудования, подлежащего изъятию из западных зон в счёт ре-
параций, должно быть определено самое позднее в течение шести месяцев, начинаю-
щихся с настоящего времени. 

6. Изъятия промышленного капитального оборудования начнутся так скоро, как 
это возможно, и будут закончены в течение двух лет после решения, указанного в 
параграфе 5. Поставки продуктов, обусловленных параграфом 4 “а”, начнутся так ско-
ро, как это возможно, и будут произведены Советским Союзом партиями, обусловлен-
ными по договоренности, в течение 5 лет от упомянутой даты. Решения о количестве и 
характере промышленного капитального оборудования, не являющегося необходимым 
для германской мирной экономики и поэтому подлежащего репарациям, будут приняты 
Контрольным Советом, согласно политике, принятой Союзной Комиссией по репара-
циям, с участием Франции, причём окончательные решения будут выноситься коман-
дующим зоной, из которой будет изъято оборудование. 

7. Для определения общего количества оборудования, подлежащего изъятию, 
будут произведены авансовые поставки такого оборудования, которое будет опреде-
лено как подлежащее поставкам в соответствии с порядком, указанным в последней 
фразе п. 6. 

8. Советское Правительство отказывается от всех претензий в отношении репа-
раций на акции германских предприятий, находящихся в западных зонах оккупации 
Германии, а также на германские заграничные активы во всех странах, за исключением 
тех, которые указаны в п. 9. 

9. Правительства США и Соединённого Королевства отказываются от всех пре-
тензий в отношении репараций на акции германских предприятий, находящихся в вос-
точной зоне оккупации Германии, а также на германские заграничные активы в Болга-
рии, Финляндии, Венгрии, Румынии и восточной Австрии. 

10. Советское Правительство не имеет претензий на золото, захваченное союз-
ными войсками в Германии. 

V 
Германский флот и торговые суда 
Конференция согласилась в принципе относительно мероприятий по использова-

нию и распоряжению сдавшимся германским флотом и торговыми судами. Было решено, 
что три Правительства назначат экспертов, которые совместно выработают детальные 
планы осуществления согласованных принципов. Следующее совместное заявление будет 
опубликовано одновременно тремя Правительствами в надлежащее время. 

VI  
Город Кенигсберг и прилегающий к нему район 
Конференция рассмотрела предложение Советского Правительства о том, чтобы 

впредь до окончательного решения территориальных вопросов при мирном урегулиро-
вании прилегающая к Балтийскому морю часть западной границы СССР проходила от 
пункта на восточном берегу Данцигской бухты к востоку – севернее Браунсберга – 
Гольдапа к стыку границ Литвы, Польской Республики и Восточной Пруссии. 

Конференция согласилась в принципе с предложением Советского Правительст-
ва о передаче Советскому Союзу города Кенигсберга и прилегающего к нему района, 
как описано выше. Однако точная граница подлежит исследованию экспертов.  
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Президент США и Премьер-Министр Великобритании заявили, что они поддер-
жат это предложение Конференции при предстоящем мирном урегулировании. 

VII  
О военных преступниках 
Три Правительства отметили обсуждение, которое происходило за последние 

недели в Лондоне между британскими, американскими, советскими и французскими 
представителями, с целью достижения соглашения о методах суда лад теми главными 
военными преступниками, чьи преступления по Московской Декларации от октября 
1943 года не относятся к определённому географическому месту. Три Правительства 
подтверждают свои намерения предать этих преступников скорому и справедливому 
суду. Они надеются, что переговоры в Лондоне будут иметь своим результатом скорое 
соглашение, достигнутое с этой целью, и они считают делом огромной важности, что-
бы суд над этими главными преступниками начался как можно скорее. Первый список 
обвиняемых будет опубликован до 1 сентября сего года. 

VIII  
Об Австрии 
Конференция изучила предложение Советского Правительства о распростране-

нии компетенции Временного Австрийского Правительства на всю Австрию. 
Три Правительства согласились, что они готовы изучить этот вопрос после 

вступления британских и американских войск в г. Вену. 
IX  
О Польше 
Конференция рассмотрела вопросы, касающиеся Польского Временного Прави-

тельства Национального Единства и западной границы Польши. 
В отношении Польского Временного Правительства Национального Единства 

они определили свою позицию в следующем заявлении:  
А. Мы приняли во внимание с чувством удовлетворения соглашение, достигну-

тое представителями поляков из Польши и из-за границы, которое сделало возможным 
формирование, согласно с решениями, достигнутыми на Крымской Конференции, 
Польского Временного Правительства Национального Единства, признанного тремя 
Державами. Установление Британским Правительством и Правительством Соединён-
ных Штатов дипломатических отношений с Польским Временным Правительством 
привело к прекращению признания ими бывшего Польского Правительства в Лондоне, 
которое больше не существует. 

Правительства Соединённых Штатов и Великобритании приняли меры по защи-
те интересов Польского Временного Правительства Национального Единства как при-
знанного Правительства Польского Государства в отношении собственности, принад-
лежащей Польскому Государству, находящейся на их территориях и под их контролем, 
независимо от того, какую форму эта собственность имеет. 

Они приняли далее меры, чтобы предупредить передачу такой собственности 
третьим сторонам. Временному Польскому Правительству Национального Единства 
будут предоставлены все возможности для применения обычных юридических мер по 
восстановлению любой собственности Польского Государства, которая могла быть не-
законно отчуждена. 

Три Правительства озабочены тем, чтобы оказать Польскому Временному Пра-
вительству Национального Единства помощь в деле облегчения возвращения в Польшу 
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так скоро, как это практически возможно, всех поляков, находящихся за границей, ко-
торые пожелают возвратиться в Польшу, включая членов польских вооруженных сил и 
торгового флота. Они ожидают, что возвращающимся на родину полякам будут пре-
доставлены личные имущественные права на равных основаниях со всеми польскими 
гражданами. 

Три Державы принимают во внимание, что Польское Временное Правительство 
Национального Единства, в соответствии с решениями Крымской Конференции, заяви-
ло о согласии провести свободные и ничем не беспрепятственные выборы по возмож-
ности скорее, на основании всеобщего избирательного права, при тайном голосовании, 
в которых все демократические и антинацистские партии будут иметь право принимать 
участие и выставлять кандидатов, и предоставить представителям союзной печати 
пользоваться полной свободой сообщать миру о ходе событий в Польше до и во время 
выборов. 

В. Следующее Соглашение было достигнуто относительно западной границы 
Польши: 

В соответствии с соглашением о Польше, достигнутым на Крымской Конферен-
ции, Главы трёх Правительств рассмотрели мнение Временного Польского Правитель-
ства Национального Единства относительно территории на севере и западе, которую 
Польша должна получить. Председатель Краевой Рады Народовой и члены Временного 
Польского Правительства Национального Единства были приняты на Конференции и 
полностью изложили свою точку зрения. Главы трёх Правительств подтвердили свое 
мнение, что окончательное определение западной границы Польши должно быть отло-
жено до мирной конференции. 

Главы трёх Правительств согласились, что до окончательного определения за-
падной границы Польши бывшие германские территории к востоку от линии, прохо-
дящей от Балтийского моря чуть западнее Свинемюнде и оттуда по реке Одер до впа-
дения реки Западная Нейсе и по Западной Нейсе до чехословацкой границы, включая 
ту часть Восточной Пруссии, которая в соответствии с решением Берлинской Конфе-
ренции не поставлена под управление Союза Советских Социалистических Республик, 
и включая территорию бывшего свободного города Данциг, – должны находиться под 
управлением Польского государства и в этом отношении они не должны рассматри-
ваться как часть советской зоны оккупации в Германии. 

X 
О заключении мирных договоров и о допущении в Организацию Объеди-

нённых Наций 
Конференция решила сделать следующее заявление об общей политике для ус-

тановления возможно скорее условий длительного мира после победоносного оконча-
ния войны в Европе. 

Три Правительства считают желательным, чтобы теперешнее аномальное поло-
жение Италии, Болгарии, Финляндии, Венгрии и Румынии было прекращено заключе-
нием мирных договоров. Они уверены, что другие заинтересованные союзные Прави-
тельства разделяют их точку зрения. 

Со своей стороны три Правительства включили подготовку мирного договора 
для Италии, как первоочередную задачу, в число срочных и важных задач, которые 
должны быть рассмотрены Советом Министров Иностранных Дел. Италия первая из 
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держав оси порвала с Германией, в поражение которой она внесла материальный вклад, 
и сейчас объединилась с союзниками в борьбе против Японии. Италия сама освободи-
лась от фашистского режима и сделала большой прогресс в направлении восстановле-
ния демократического управления и учреждений. Заключение такого мирного договора 
с признанным демократическим Итальянским Правительством делает возможным для 
трех Правительств исполнить их желание поддержать просьбу Италии о принятии в 
члены Организации Объединённых Наций. 

Три Правительства возлагают также на Совет Министров Иностранных Дел за-
дачу подготовки мирных договоров для Болгарии, Финляндии, Венгрии и Румынии. 
Заключение мирных договоров с признанными демократическими правительствами в 
этих государствах позволит также трем Правительствам поддержать их просьбу о при-
нятии в члены Организации Объединенных Наций. Три Правительства, каждое в от-
дельности, согласны изучить в ближайшее время в свете условий, которые будут тогда 
существовать, вопрос об установлении в возможной степени дипломатических отноше-
ний с Финляндией, Румынией, Болгарией и Венгрией до заключения мирных договоров 
с этими странами. 

Три Правительства не сомневаются в том, что, ввиду изменившихся в результате 
окончания войны в Европе условий, представители союзной прессы будут пользоваться 
полной свободой сообщать миру о событиях в Румынии, Болгарии, Венгрии и Финляндии. 

Что касается допуска других государств в Организацию Объединенных Наций, 
статья IV Устава Объединённых Наций гласит: 

“1. Приём в члены Организации Объединённых Наций открыт для всех других 
миролюбивых государств, которые примут на себя содержащиеся в настоящем Уставе 
обязательства и которые, по мнению Организации, могут и желают эти обязательства 
выполнять. 

2. Приём любого такого государства в члены Организации Объединённых Наций 
производится постановлением Генеральной Ассамблеи по рекомендации Совета Безо-
пасности”. 

Три Правительства, поскольку это их касается, поддержат просьбу о принятии в 
члены тех государств, которые оставались нейтральными во время войны и которые 
будут выполнять положения, изложенные выше. 

Три Правительства считают себя, однако, обязанными разъяснить, что они со 
своей стороны не будут поддерживать просьбу о принятии в члены, заявленную тепе-
решним испанским правительством, которое, будучи создано при поддержке держав 
оси, не обладает, ввиду своего происхождения, своего характера, своей деятельности и 
своей тесной связи с государствами-агрессорами, качествами, необходимыми для тако-
го членства. 

XI  
О подопечных территориях 
Конференция рассмотрела предложение Советского Правительства по вопросу о 

подопечных территориях, как они определены в решении Крымской Конференции и в 
Уставе Организации Объединенных Наций. 

После обмена мнениями было решено, что вопрос о бывших итальянских коло-
ниальных территориях является таким вопросом, который должен быть решен в связи с 
подготовкой мирного договора для Италии, и что вопрос об итальянских колониальных 
территориях будет рассмотрен Советом Министров Иностранных Дел в сентябре. 
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XII  
О пересмотре процедуры союзных контрольных комиссий в Румынии, Бол-

гарии и Венгрии 
Три Правительства отметили, что советские представители в Союзных Кон-

трольных Комиссиях в Румынии, Болгарии и Венгрии сообщили их коллегам Соеди-
ненного Королевства и Соединенных Штатов предложения по улучшению работы Кон-
трольных Комиссий теперь, когда военные действия в Европе прекратились. 

Три Правительства согласились, что теперь будет предпринят пересмотр проце-
дуры Союзных Контрольных Комиссий в этих странах, принимая во внимание интере-
сы и ответственность трех Правительств, которые совместно предъявили условия пе-
ремирия соответственным странам, и принимая в качестве базы согласованные пред-
ложения. 

XIII  
Упорядоченное перемещение германского населения 
Конференция достигла следующего соглашения о выселении немцев из Польши, 

Чехословакии и Венгрии. 
Три Правительства, рассмотрев вопрос во всех аспектах, признают, что должно 

быть предпринято перемещение в Германию немецкого населения или части его, ос-
тавшегося в Польше, Чехословакии и Венгрии. Они согласны в том, что любое пере-
мещение, которое будет иметь место, должно производиться организованным и гуман-
ным способом. Так как прибытие большого количества немцев в Германию увеличива-
ет бремя, уже лежащее на оккупирующих властях, они считают, что Контрольный Со-
вет в Германии должен в первую очередь изучить эту проблему, особенно обратив 
внимание на вопрос справедливого распределения этих немцев по всем зонам оккупа-
ции. Они дадут инструкции своим представителям в Контрольном Совете доложить 
своим, правительствам так скоро, как это возможно, о количестве, в каком указанное 
население уже прибыло в Германию из Польши, Чехословакии и Венгрии, и дать пред-
ложения о времени и скорости, с какой дальнейшее перемещение населения могло бы 
производиться, принимая во внимание существующую ситуацию в Германии. 

В то же самое время чехословацкое правительство, польское Временное Прави-
тельство и Союзная Контрольная Комиссия в Венгрии будут информированы о выше-
указанном и им будет предложено воздержаться от дальнейшего выдворения немецко-
го населения впредь до рассмотрения соответствующими правительствами доклада их 
представителей в Контрольном Совете.  

XIV  
Переговоры по военным вопросам 
Во время Конференции происходили встречи Начальников Штабов трех Прави-

тельств по военным вопросам, представляющим общие интересы. 
XV  
(Приводятся списки делегаций Советского Союза, США и Англии на конференции). 

  
И. Сталин 

Гарри Трумэн 
К.Р. Эттли 

 

// Тегеран – Ялта – Потсдам. Сборник документов / Составители: Ш.П. Санакоев,  
Б.Л. Цыбулевский. 2-е издание. –  

М.: Издательство «Международные отношения», 1970. – С.478 – 401. 
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Акт о капитуляции Японии 
(Токийская Бухта, 2 сентября 1945 года) 

 
Мы, действуя по приказу и от имени Императора, Японского Правительства и 

Японского императорского генерального штаба, настоящим принимаем условия Декла-
рации, опубликованной 26 июля в Потсдаме Главами Правительств Соединенных Шта-
тов, Китая и Великобритании, к которой впоследствии присоединился и СССР, каковые 
четыре державы будут впоследствии именоваться Союзными державами. 

Настоящим мы заявляем о безоговорочной капитуляции Союзным державам 
Японского императорского генерального штаба, всех японских вооруженных сил и 
всех вооруженных сил под японским контролем вне зависимости от того, где они нахо-
дятся. 

Настоящим мы приказываем всем японским войскам, где бы они ни находились, 
и японскому народу немедленно прекратить военные действия, сохранять и не допус-
кать повреждения всех судов, самолетов и военного и гражданского имущества, а так-
же выполнять все требования, которые могут быть предъявлены Верховным коман-
дующим Союзных держав или органами Японского Правительства по его указаниям. 

Настоящим мы приказываем Японскому императорскому генеральному штабу 
немедленно издать приказы командующим всех японских войск и войск, находящихся 
под японским контролем, где бы они ни находились, безоговорочно капитулировать 
лично, а также обеспечить безоговорочную капитуляцию всех войск, находящихся под 
их командованием. 

Все гражданские, военные и морские официальные лица должны повиноваться и 
выполнять все указания, приказы и директивы, которые Верховный командующий Со-
юзных держав сочтет необходимыми для осуществления данной капитуляции и кото-
рые будут изданы им самим или же по его уполномочию; мы предписываем всем этим 
официальным лицам оставаться на своих постах и по-прежнему выполнять свои небое-
вые обязанности, за исключением тех случаев, когда они будут освобождены от них 
особым указом, изданным Верховным командующим Союзных держав или по его 
уполномочию. 

Настоящим мы даем обязательство, что Японское Правительство и его преемни-
ки будут честно выполнять условия Потсдамской декларации, отдавать те распоряже-
ния и предпринимать те действия, которых в целях осуществления этой Декларации 
потребует Верховный командующий Союзных держав или любой другой назначенный 
Союзными державами представитель. 

Настоящим мы предписываем Японскому императорскому Правительству и 
Японскому императорскому генеральному штабу немедленно освободить всех союз-
ных военнопленных и интернированных гражданских лиц, находящихся сейчас под 
контролем японцев, и обеспечить их защиту, содержание и уход за ними, а также не-
медленную доставку их в указанные места. 

Власть императора и Японского Правительства управлять государством будет 
подчинена верховному командующему Союзных держав, который будет предприни-
мать такие шаги, какие он сочтет необходимым для осуществления этих условий капи-
туляции. 

Подписано в Токийской Бухте, Япония, в 09.04 утра 2-го сентября 1945 года. 
 

// Режим доступа: http://www.kadis.ru/texts/index.phtml?id=39380.  
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Обращение тов. И.В. Сталина к народу 
2 сентября 1945 года 

 
Товарищи! 
Соотечественники и соотечественницы! 
Сегодня, 2 сентября, государственные и военные представители Японии подпи-

сали акт безоговорочной капитуляции. Разбитая наголову на морях и на суше и окру-
жённая со всех сторон вооружёнными силами Объединённых Наций, Япония признала 
себя побеждённой и сложила оружие. 

Два очага мирового фашизма и мировой агрессии образовались накануне ны-
нешней мировой войны: Германия – на западе и Япония – на востоке. Это они развяза-
ли вторую мировую войну. Это они поставили человечество и его цивилизацию на край 
гибели. Очаг мировой агрессии на западе был ликвидирован четыре месяца назад, в ре-
зультате чего Германия оказалась вынужденной капитулировать. Через четыре месяца 
после этого был ликвидирован очаг мировой агрессии на востоке, в результате чего 
Япония, главная союзница Германии, также оказалась вынужденной подписать акт ка-
питуляции. 

Это означает, что наступил конец второй мировой войны. 
Теперь мы можем сказать, что условия, необходимые для мира во всём мире, 

уже завоёваны. 
Следует отметить, что японские захватчики нанесли ущерб не только нашим 

союзникам – Китаю, Соединённым Штатам Америки, Великобритании. Они нанесли 
серьёзнейший ущерб также и нашей стране. Поэтому у нас есть ещё свой особый счёт к 
Японии. 

Свою агрессию против нашей страны Япония начала ещё в 1904 году во время 
русско-японской войны. Как известно, в феврале 1904 года, когда переговоры между 
Японией и Россией ещё продолжались, Япония, воспользовавшись слабостью царского 
правительства, неожиданно и вероломно, без объявления войны, — напала на нашу 
страну и атаковала русскую эскадру в районе Порт-Артура, чтобы вывести из строя не-
сколько русских военных кораблей и создать, тем самым, выгодное положение для сво-
его флота. И она действительно вывела из строя три первоклассных военных корабля 
России. Характерно, что через 37 лет после этого Япония в точности повторила этот 
вероломный приём в отношении Соединённых Штатов Америки, когда она в 1941 году 
напала на военно-морскую базу Соединённых Штатов Америки в Пирл-Харборе и вы-
вела из строя ряд линейных кораблей этого государства. Как известно, в войне с Япо-
нией Россия потерпела тогда поражение. Япония же воспользовалась поражением цар-
ской России для того, чтобы отхватить от России южный Сахалин, утвердиться на Ку-
рильских островах и, таким образом, закрыть на замок для нашей страны на Востоке 
все выходы в океан — следовательно, также все выходы к портам советской Камчатки 
и советской Чукотки. Было ясно, что Япония ставит себе задачу отторгнуть от России 
весь её Дальний Восток. 

Но этим не исчерпываются захватнические действия Японии против нашей 
страны. В 1918 году, после установления советского строя в нашей стране, Япония, 
воспользовавшись враждебным тогда отношением к советской стране Англии, Фран-
ции, Соединённых Штатов Америки и опираясь на них, – вновь напала на нашу страну, 
оккупировала Дальний Восток и четыре года терзала наш народ, грабила советский 
Дальний Восток. 
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Но и это не всё. В 1938 году Япония вновь напала на нашу страну в районе озера 
Хасан, около Владивостока, с целью окружить Владивосток, а в следующий год Япония 
повторила своё нападение уже в другом месте, в районе Монгольской Народной Рес-
публики, около Халхин-Гола, с целью прорваться на советскую территорию, перерезать 
нашу Сибирскую железнодорожную магистраль и отрезать Дальний Восток от России. 

Правда, атаки Японии в районе Хасана и Халхин-Гола были ликвидированы со-
ветскими войсками с большим позором для японцев. Равным образом была успешно 
ликвидирована японская военная интервенция 1918 – 22 годов, и японские оккупанты 
были выброшены из районов нашего Дальнего Востока. Но поражение русских войск в 
1904 году в период русско-японской войны оставило в сознании народа тяжёлые вос-
поминания. Оно легло на нашу страну чёрным пятном. Наш народ верил и ждал, что 
наступит день, когда Япония будет разбита и пятно будет ликвидировано. Сорок лет 
ждали мы, люди старого поколения, этого дня. И вот, этот день наступил. Сегодня 
Япония признала себя побеждённой и подписала акт безоговорочной капитуляции. 

Это означает, что южный Сахалин и Курильские острова отойдут к Советскому 
Союзу и отныне они будут служить не средством отрыва Советского Союза от океана и 
базой японского нападения на наш Дальний Восток, а средством прямой связи Совет-
ского Союза с океаном и базой обороны нашей страны от японской агрессии. 

Наш советский народ не жалел сил и труда во имя победы. Мы пережили тяжё-
лые годы. Но теперь каждый из нас может сказать: мы победили. Отныне мы можем 
считать нашу отчизну избавленной от угрозы немецкого нашествия на западе и япон-
ского нашествия на востоке. Наступил долгожданный мир для народов всего мира. 

Поздравляю вас, мои дорогие соотечественники и соотечественницы, с великой 
победой, с успешным окончанием войны, с наступлением мира во всём мире! 

Слава вооружённым силам Советского Союза, Соединённых Штатов Америки, 
Китая и Великобритании; одержавшим победу над Японией! 

Слава нашим дальневосточным войскам и тихоокеанскому военно-морскому 
флоту, отстоявшим честь и достоинство нашей Родины! 

Слава нашему великому народу, народу-победителю! 
Вечная слава героям, павшим в боях за честь и победу нашей Родины! 
Пусть здравствует и процветает наша Родина!  

 
// Документы. Режим доступа: http://pobeda1945-art.ru/gal5/document/doc35.htm. 
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