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Т. 1.6 Великая Отечественная война - ключевое событие новейшей 

истории 

 

Причины Второй мировой войны. 

Предшествовавшие Второй мировой и Великой Отечественной войне  

события в Европе определили дальнейшее развитие белорусской 

государственности и всей истории человеческой цивилизации. Причины 

этого лежали в противоречиях и проблемах Версальско-Вашингтонской 

системы договоров, которая изменила обустройство послевоенной Европы. 

Ее условия поставили немцев в то положение, которое дало возможность 

прийти к власти партии НСДАП - национал-социалистов во главе с А. 

Гитлером.  

Реализация его агрессивной программы, которую поддержали Италия и 

Япония, создала непосредственную угрозу развязывания новой военной 

катастрофы мирового масштаба. В этих условиях актуальной являлась задача 

по консолидации разнообразных политических сил для противостояния 

угрозе. СССР выступил с инициативой по сдерживанию потенциального 

агрессора, который в 1934 г. вступил в Лигу Наций. Продолжением этой 

политики стало подписание в 1935 г. советско-французского и советско-

чехословацкого договоров. В это же время у правительств Великобритании, 

Франции и США имелась разрешения международных противоречий – 

«политика усмирения агрессора», которая сводилась к ослаблению 

германского давления на Запад и направлению его на Восток. Такая позиция 

привела к усилению позиций фашистского блока – Германии, Италии и 

Японии. Безнаказанно А. Гитлер нарушил ряд условий Версальского 

договора, восстановив в 1935 г. всеобщую воинскую повинность и 

оккупировав в 1936 г. Рейнскую демилитаризованную зону. В 1936 г. 

Германия подписала соглашение с Италией о разделе сфер влияния, а с 

Японией - Антикоминтерновский пакт, к которому присоединилась Италия. 

В дополнение, в 1938 г. в состав Третьего Рейха была включена Австрия. 

Также согласно Мюнхенской конференции, которая проходила в этом же 

году при участии глав правительств Великобритании, Франции, Германии и 

Италии, Судетская область Чехословакии была присоединена к Германии. 

Весной и летом 1939 г. возобновились трехсторонние политические и 

военные переговоры Великобритании и Франции с СССР. Но   отсутствие 

конструктивной позиции со стороны западноевропейских стран и 

напряженность международной обстановки, которая неуклонно возрастала, 

обусловили подписание 23 августа 1939 г. так называемого пакта 

Риббентропа–Молотова, германо-советского договора о ненападении. К 

документу был приложен «секретный дополнительный протокол», которым 

разграничивались сферы взаимных интересов.  

Подписание указанного документа в обстоятельствах острого кризиса 

международной обстановки, стало вынужденным шагом для СССР. 

Принятие предложения германской стороны было альтернативой войны на 
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два фронта - с нацистской Германией на Западе и милитаристской Японией 

на востоке. В этих условиях Советский Союз получил дополнительный 

двухлетний срок на укрепление обороноспособности и подготовку к 

серьезному испытанию.  

Объединение Западной Белоруссии с БССР. 

К осени 1939 г. над миром нависла угроза начала Второй мировой 

войны. 1 сентября 1939 г. гитлеровская Германия напала на Польшу. 

Связанные с Польшей договором о взаимной помощи, Англия и Франция 3 

сентября 1939 года объявили войну Германии. Однако военных действий они 

не предприняли. Имея огромное преимущество в живой силе и технике, 

германские войска оккупировали значительные территории Польши, в состав 

которой по условиям Рижского мира входила Западная Беларусь. Вермахтом 

были заняты некоторые западнобелорусские населенные пункты, включая 

город Брест. Брестскую крепость в сентябре 1939 в составе польского 

гарнизона героически защищали много белорусов, призванных в польскую 

армию.  

Нарком иностранных дел СССР В. Молотов 17 сентября 1939 г. вручил 

польскому послу в Москве ноту, в которой сообщалось, что советское 

правительство отдало приказ Красной Армии перейти границу с Польшей. К 

25 сентября 1939 г. территория Западной Беларуси была полностью занята 

Красной Армией.  По мере продвижения Красной Армии по территории 

Западной Беларуси в воеводских и уездных центрах создавались временные 

управления. В их состав входили рабочие, представители интеллигенции, а 

также Красной Армии. В деревнях и поселках на общих собраниях крестьян 

избирались крестьянские комитеты.  

До сентября 1939 года политическим и культурным центром Западной 

Беларуси был Вильнюс. Но по договору между правительствами СССР и 

Литвы от  10 октября 1939 г., Вильнюс и Виленская область были переданы 

Литве. Передача проводилась без согласия населения этих районов и учета 

национального состава. В результате центром Западной Беларуси стал 

Белосток. 22 октября 1939 г. прошли выборы в Народное собрание Западной 

Беларуси.    На Национальном собрании в Белостоке 28-30 октября 1939 г., 

была принята Декларация «О государственной власти», которая объявила, 

что вся власть на территории Западной Беларуси принадлежит трудящимся в 

лице Советов депутатов трудящихся. В декларации «О вхождении Западной 

Беларуси в состав БССР» Национальное собрание обратилось к Верховным 

Советам БССР и СССР с просьбой принять Западную Беларусь в состав 

Советского государства. 2 ноября 1939 г. 5-я внеочередная сессия 

Верховного Совета СССР постановила удовлетворить просьбу 

Национального собрания и включить Западную Беларусь в состав СССР. 

Итоговым законодательным документом явилось постановление 

внеочередной III сессии Верховного Совета БССР от 12 ноября 1939 г. О 

принятии Западной Беларуси в состав БССР.  
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В конце 1939-начале 1940 г. в западнобелорусском регионе были 

созданы органы советской власти, партийные и комсомольские организации. 

Накануне Великой Отечественной войны на территории бывшей Западной 

Беларуси происходила реконструкция существовавших ранее и 

строительство новых промышленных предприятий. Благодаря этому к концу 

1940 г. объем валовой продукции промышленности по сравнению с 1938 г. 

увеличился более чем в 2 раза. Социалистические преобразования коснулись 

и западнобелорусской деревни. К середине 1940 г. на территории Западной 

Беларуси начали функционировать около 430 колхозов, объединявших 

свыше 23 тыс. крестьянских хозяйств. Большие усилия прилагались для 

нормализации положения социальной сферы. Была налажена система 

бесплатного медицинского обслуживания. Не менее основательная работа 

была проведена в области народного просвещения, в результате чего в 

1940/41 учебном году в западнобелорусском регионе функционировали 5959 

школ, свыше 4500 из которых осуществляли обучение по-белорусски.  

Нападение нацистской Германии на СССР. 

22 июня 1941 года на рассвете германская армия нарушила границы 

Советского Союза. Беларусь в числе первых приняла мощный удар врага. 

Началась Великая Отечественная война советского народа против 

нацистской Германии. Сценарий ведения войны с СССР под кодовым 

названием «План Барбаросса» был утвержден А. Гитлером еще в декабре 

1940 г. Стратегия заключалась в том, чтобы три группы армий «Север», 

«Центр» и «Юг» стремительными ударами уничтожили основные силы 

Красной Армии в западных областях. По задумке А. Гитлера эта кампания 

должна была иметь форму «блицкрига» («молниеносной войны"), благодаря 

чему территория Советского Союза должна была быть захвачена в короткие 

сроки. В течение первых трех недель войны вражеская армия продвинулась 

на 450 км на Ленинградском направлении, на 600 км – на Смоленском и на 

350 км –на Киевском. На Минск, Смоленск и Москву наступала наиболее 

мощная группа армий «Центр» (командующий генерал-фельдмаршал Ф. 

Бок), имевшая хороший опыт в ведении боевых действий в Западной Европе 

и превосходство в людских ресурсах и вооружении. Силы группы армий» 

Центр " насчитывали примерно 820 тыс. человек. человек, имели на 

вооружении около 14,4 тыс. орудий и минометов, 810 танков.  

Поддерживал ее второй воздушный флот, насчитывавший почти 1680 

самолетов, что составляло половину военной авиации Третьего рейха. В 

первый день войны было уничтожено 528 советских самолетов на 

аэродромах и 210 в воздухе. Только в начале военных действий советская 

авиация потеряла на земле и в воздухе около 1200 самолетов. Генерал-майор 

авиации, Герой Советского Союза командующий авиацией Западного фронта 

И.Копец застрелился. 

Массовым бомбардировкам были подвергнуты стратегические 

железнодорожные узлы, важные промышленные центры, как Белосток, 

Брест, Гродно, Барановичи и др. Группе армий "Центр" противостоял 
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Западный фронт (командующий генерал армии Д. Павлов), на базе Западного 

Особого военного округа. Войска его насчитывали 672 тыс. человек, имели 

на вооружении около 10 тыс. орудий и минометов, 2,2 тыс. танков, примерно 

2 тыс. самолетов. Однако округ не был подготовлен к отпору агрессии. С 

первых часов войны гитлеровцам удалось захватили военную инициативу в 

свои руки.  

Не выправил положения и отданный вечером 22 июня 1941 г. и явно 

невыполнимый приказ Главного командования Красной Армии –перейти в 

наступление и уничтожить противника в районе Сувалок. Однако случилось 

наоборот – ударные части вермахта на отдельных участках продвинулись 

вглубь территории Белоруссии на 150-200 км. В этих условиях 

красноармейцы оказывали решительное сопротивление. Первыми с 

нацистской агрессией столкнулись советские пограничники. Героически 

сражался гарнизон Брестской крепости, в который входили представители 

более 30 наций и народностей. Враг рассчитывал захватить крепость в 

первые часы войны, но последние ее защитники сражались до конца июля 

1941 г. За первые три дня обороны Минска солдаты 100-й дивизии под 

командованием генерал-майора И. Руссиянова уничтожили около 100 

вражеских танков. Но 28 июня судьба Минска была решена, несмотря на то, 

что бои в городе и его окрестностях продолжались еще несколько дней. С 

потерей Минска в окружение попали около 350 тыс. человек. Большинство 

личного состава было убито, часть-попала в плен.  

Три дня шли тяжелые оборонительные бои в районе Борисова и в 

самом городе, где войска вермахта, тем не менее 1 июля враг сумел овладеть 

переправой и прорваться на восточный берег Березины.. В последующие 10 

дней основные силы группы армий "Центр" столкнулись с отпором, который 

был организован Красной Армией на подходе к Могилеву. С 3 по 26 июля 

героически оборонялся этот город, благодаря чему советское командование 

выиграло время для подготовки последующих боев. В это же время (12-16 

июля) напряженные бои за Оршу велись войсками 18-й и 73-й стрелковых 

дивизий 20-й армии Западного фронта во взаимосвязи с истребительным 

батальоном из числа свыше 1200 местных жителей. Именно под Оршей 14 

июля впервые нанесла мощный ошеломляющий удар по врагу батарея 

реактивных установок («Катюш») капитана И. Флерова. Ожесточенные бои 

летом 1941 г. состоялись под Бобруйском, Рогачевом, Жлобином, Гомелем. В 

августе 1941 г. 20 дней защищался Гомель. Однако, несмотря на героическое 

сопротивление частей Красной Армии, к началу сентября 1941 г. вся 

территория Беларуси была оккупирована нацистскими захватчиками. Во 

время оборонительного этапа Великой Отечественной войны войска Красной 

армии потеряли 1,5 млн. человек убитыми, ранеными и пленными, а также 10 

тыс. человек. орудий и минометов, 5 тыс. танков и 2 тыс. боевых самолетов. 

Людские потери группы армии "Центр" были ниже в 10 раз, потери в технике 

– ниже в 5 раз. Поражение на начальном этапе войны являлось результатом 

стратегической недальновидности высшего руководства Советского Союза 
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во главе с И. Сталиным. Однако руководство обвиняло в неудачах 

командование Западного фронта. Командующий фронтом Д. Павлов, 

начальник штаба В. Климовских, начальник связи А. Григорьев и другие 

военачальники были осуждены и по приговору от 22 июля 1941 г. 

расстреляны. 

Оккупационный режим в Беларуси.  

На оккупированной территории Беларуси в июне 1941-июле 1944 гг. 

был установлен режим террора, для которого была характерна система 

политических, экономических, военных и идеологических мер. Целью этого 

режима была ликвидация Советского общественно-государственного строя, 

грабеж национальных богатств и ресурсов, очистка территории от населения. 

Оккупантами был осуществлен административно-территориальный раздел 

Беларуси, согласно которому северо-западные районы Брестской и 

Белостокской областей с городами Гродно и Волковыск были переданы 

Восточной Пруссии. Южные районы Брестской, Пинской, Полесской и 

Гомельской областей были включены в состав рейхскомиссариата 

«Украина». Северо-западные районы Вилейской области были включены в 

генеральный округ Литвы. Территория Витебской, Могилевской, большие 

части Гомельской и восточных районов Минской областей были включены в 

зону армейского тыла группы армий «Центр». Все административные 

функции здесь выполняло военное командование. Барановичская, часть 

Вилейской (без северо-западных районов), часть Минской (без восточных 

районов) областей, северные районы Брестской, Пинской, Полесской 

областей, составлявшие 1/3 довоенной территории Беларуси, вошли в состав 

Генерального округа «Беларусь». Эта территория была включена в состав 

рейхскомиссариата Остланд с резиденцией в Риге и разделена на 10 

гебитсакруг: Барановичскую, Борисовскую, Вилейскую, Ганцевичскую, 

Глубокскую, Лидскую, Минскую, Новогрудскую, Слонимскую, Слуцкую.  

Для руководства генеральным округом, округами и районами 

создавался административный аппарат. Во главе Генерального округа 

Беларуси стоял генеральный комиссариат, который возглавлял гауляйтер В. 

Кубе. После уничтожения В. Кубе Минскими подпольщиками в 1943 г. его 

место занял группенфюрер войск СС К. Готберг.  Управление округами 

осуществляли гебитскомиссары, городами – штатскомиссары, районами – 

ортскомиссары. Кроме того были организованы органы местного 

самоуправления. На них возлагалась функция проведения в жизнь 

оккупационных административных и хозяйственных мероприятий.  

Белорусские коллаборационисты, их участие в подготовке Второй 

мировой войны и в реализации оккупационной политике нацистов на 

территории Беларуси. 

Белорусские националисты стремились найти поддержку по 

реализации своих устремлений с помощью нацистской Германии. В Варшаве 

в июне 1940 г. был создан Белорусский союз Самопомощи (БССП). Весной 

1941 года название было изменено на Белорусский комитет (БК) в Генерал-
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губернаторстве (в Польше). Абвер трактовал Белорусский комитет как 

вербовочную базу для добровольцев в диверсионные и разведывательные 

отделы. Белорусские диверсанты-националисты, агенты абвера 

забрасывались на территорию БССР с 1939 года. Белорусские диверсанты 

были десантированы малыми группами для проведения диверсий на 

советских коммуникациях 15, 21 и 22 июня 1941 г. в районе Минска. 

Белорусские националисты с энтузиазмом восприняли нападение нацистской 

Германии на СССР и горячо приветствовали это событие. Наиболее активные 

и отданные нацистскому режиму белорусские националисты принимали 

участие в работе айзанцгруппы.  Первым бургомистром оккупированной 

столицы Беларуси был назначен белорусский националист, агент СГ, Витовт 

Тумаш. Наместничество Минского округа возглавил Радослав Островский. 

Наместничество насчитывало 16 отделов, в которых работало 321 человек. 

Оно знало широким кругом вопросов во всех сферах социальной жизни.  

В оккупированном Минске вся вспомогательная администрация уже в 

1941 году состояла из белорусских националистов. Минская полиция 

полностью контролировала-ся националистами. 19 июня 1941 г. белорусские 

националисты создали Белорусский Национальный центр - по их замыслу он 

должен был стать марионеточным правительством Беларуси. Председателем 

БНЦ был избран М. Щорс. Однако оккупационная администрация не 

позволила его деятельность в политическом русле на территории Беларуси.  

С самого начала «местному самоуправлению» немцы не придавали 

никакой самостоятельности. Мизерная часть белорусской интеллигенции 

выбрала путь национальной измены и коллаборации. Наталья Арсеньева 

писала тексты военных маршей для белорусских националистических 

военизированных коллабораций «Беларусь-наша мать-страна». Не менее 

«отметился» и композитор Щеглов-Куликович, который призвал коллег 

строить «Новую Европу» под руководством Адольфа Гитлера. Главной 

организацией белорусских националистов, была Белорусская Народная 

Самопомач (БНС). В уставе БНС говорилось, что она «имеет цель устранить 

беду-охапку, вызванную польским и коммунистическо-еврейским 

владычеством, и создать белорусскому народу возможность лучшего 

культурного развития». Председателем Самопомощи был назначен Иван 

Ермаченко. 29 июня 1942 г. Кубе на заседании Белорусского Самопомощи, 

назначил И. Ермаченко своим советником по белорусским делам – «мужем 

доверия». Ha этом же заседании В. Кубе объявил о намерении создать 

Белорусскую самооборону (БСА). Ф. Кушель по поручению Ермаченко 

создал проект структуры самообороны. Согласно проекту должны были быть 

организованы три дивизии в Минске, Барановичах и Вилейке. Была создана 

военная комиссия Белорусской самообороны при БНС. В Минске были 

созданы курсы подготовки офицеров для БСА. Их возглавил Ф. Кушель. 

Подразделения самообороны, как и собственно полиция, участвовали в 

антипартизанских акциях, в уничтожении евреев. 4-7 марта 1943 г.. состоялся 

съезд окружных руководителей БНС, на котором был выработан меморандум 
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к оккупационным властям о государственности Беларуси, создании 

белорусского правительства и армии. Эта инициатива вызвала негативную 

реакцию со стороны руководства немецкой полиции и СС. БНС была 

переименована в белорусскую Самопомощь (БСП). Ее деятельность была 

ограничена двумя направлениями: здравоохранением и материальной 

помощью населению.  

По приказу Кубе 27 июня 1943 года был создан Белорусский Совет 

доверия в составе 16 чел. 22 июня 1943 года немцами, был создан Союз 

белорусской молодежи-СБМ. СБМ была создана по образцу гитлерюгенда. 

Белорусская молодежь в рядах СБМ воспитывалась в духе ненависти к 

евреям, полякам, русским. Активисты СБМ принимали участие в 

разведывательных подразделениях СГ, служили во вспомогательных отделах 

СС, полиции и абвера. В 1943 г. белорусский совет доверия был 

преобразован в Белорусский Центральный совет (БЦР). Белорусская 

Центральная Рада должна была обеспечить мобилизацию белорусов в 

белорусскую краевую оборону (БКА). БКА объявлялась белорусским 

войскам. 

Ни о какой самостоятельности от нацистских оккупантов, тем более 

государственности, не шло. В результате совместных усилий белорусских 

националистов и немецких оккупационных властей было создано 39 

гренаденских и 6 саперных батальонов БКА, личный состав БКА достиг 24-

25 тысяч человек. Батальоны БКА использовались в карательных 

экспедициях. Все командиры БКА, были под немецким контролем. 

Последней акцией БЦР стал созыв «Второго Всебелорусского конгресса» в 

Минске. Заседание состоялось в здании Минского городского театра  27 

июня 1944 г. Заседание проходило под грохот советской артиллерии. 

«Конгресс» принял резолюцию, которая ссылалась на Декларацию 

независимости Беларуси от 25.3. 1918 г. , однако только на ту ее часть, где 

говорилось о полном разрыве Беларуси с российским государством  

Оккупационный военно-полицейский репрессивный аппарат. 

Главным средством поддержания "нового порядка" были войска и 

различные службы: СС (охранные отряды); СА (штурмовые группы); СД 

(служба безопасности, орган разведки и контрразведки); гестапо 

(политическая полиция); жандармерия и др. Штаб СС и полиции «Россия-

центр» располагался в Могилеве). Ему подчинялись местные (гарнизонные) 

фюреры СС и полиции в Барановичах, Смоленске, Могилеве и Витебске. 

Всего на территории Беларуси действовали 2 бригады СС, 7 полицейских 

полков СС, батальон СС специального назначения Дирливангера. Из 

местных националистов - белорусских, русских, украинских, литовских 

латышских, эстонских создавалась полиция порядка. В качестве инструмента 

для «грязной работы», была избрана охранная полиция ‖. Рост партизанского 

движения заставил руководство III Рейха создать из местных коллаборантов 

полицейские формирования. 6 ноября 1941 г. Гиммлер издал приказ о 

сформировании организации, которую назвали Шутцманшафтен. Всего в 
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Генеральном округе Беларусь к декабрю 1941 г. местная полиция 

насчитывала 3682 полицаев. По данным на 1 июля 1942 года, немецким 

командованием было создано 97 полицейских батальонов 

(шутцманшафтбатальонов), где находилось 165128 человек.  

Количество белорусов, которые пошли служить в белорусскую шумо-

полицию оценивают по разному. Наиболее обоснованная цифра на 1943 г. – 

20 тысяч человек. Можно с определенной точностью говорить о наличии и 

деятельности на территории Беларуси в 1942 г. 500 гарнизонов в составе 20 

тыс. полицейских, 1943 г.-35 тыс. и около 600 гарнизонов, а также 20 тыс. 

полиции порядка, 1 тыс. из батальона железнодорожной охраны, 

белорусский батальон №13 (1 тыс. человек подчинялся СД). К апрелю 1943 г. 

насчитывалось до 28-30 тыс. полицейских в составе сельских охранных 

отрядов. Всего действовало около 2,5 тысяч военно-полицейских гарнизонов, 

блокпостов, защитных пунктов, полицейских участков и управ, из них более 

1тысячи находилось на территории Генерального округа Беларусь. 

Геноцид белорусского народа 

На оккупированных землях Белоруссии гитлеровцы проводили 

политику геноцида – целенаправленную и четко спланированную систему 

мероприятий, направленных на  уничтожение отдельных групп населения по 

национальным, расовым, этническим, политическим и религиозным 

признакам, мотивам и политическим взглядам. Для достижения этих целей 

фашисты прибегали к уничтожению населенных пунктов вместе с 

населением. Фактически жители вместе со своим жильем сметались с лица 

земли, их имущество разграблялось. Более половины из уничтоженых 

оккупантами 9200 белорусских деревень и сел были сожжены вместе со 

всеми или частью жителей. Также во время отступления вермахта фашисты 

осуществляли тактику ―выжженой земли‖. 

Все это выступало неотъемлемым элементом политики, 

предусмотренной идеологией германского нацизма. Она признавала право 

германцев на насилие, грабеж и убийства на оккупированных территориях, 

освобождали их от ответственности за любые преступления против мирного 

населения.  На место уничтоженнных на территории СССР и Польши 120-

140 млн. мирных жителей планировалось переместить и поселить 8-9 млн. 

немцев. Все территории прибалтийских республик, вся Украина, Белоруссия, 

европейская часть РСФСР должны были быть заселены немцами и включены 

в состав  Германии. Вместе с политикой физического уничтоженитя людей 

планировалось проведение ряда мер, который бы сократили биологический 

потенциал местного населения, препятстствовали бы его естественному 

приросту, доводили бы  «рождаемость русских до более низкого уровня». 

Этим предусматривалось осуществление  таких попыток, как ликвидация 

медицинского обслуживания, стерилизация, создание невыносимых условий  

существования, отправка на тяжелые работы в Германию и т.д. Конкретно 

планом «Ост» было запланировано уничтожение и депортация 75% 

белорусов, оставить при этом для последующего использования в качестве 



9 
 

дешевой рабочей силы до 25% белорусов, переводимых в положение рабов и 

лишенных всех политических и социальных прав.  

В Минске, например, гитлеровцы планировали поселить 50 тыс. 

немцев, оставив для использования в качестве рабочей силы и ―обслуги‖ 100 

тыс. местных жителей, в Гомеле — соответственно 30 тыс. и 50 тыс., 

Могилеве — 20 тыс. и 50 тыс., Полоцке — 10 тыс. и 25 тыс., Орше— 10 тыс. 

и 20 тыс., Новогрудке — 5 тыс. и 15 тыс. и т.д. Следует отметить, что во 

многом в осуществлении своих планов гитлеровцы преуспели.  

Для осуществления своей оккупационной политики гитлеровцы 

создали целую систему органов власти и управления. Вся пирамида 

оккупационной гражданской администрации опиралась на вооруженные 

силы и специально созданный полицейский карательный аппарат. Кровавую 

известность среди населения приобрела служба безопасности – СД. 

Сотрудники управлений СД осуществляли разносторонние задачи: 

организация разведывательной и контрразведывательной работы, 

осуществление репрессий и карательных акций среди местного населения, 

выявление врагов Рейха, хозяйственная работа, подбор кадров из местных 

предателей, вербовку и отправку молодежи (остарбайтеров) в Германию на 

работы в промышленность и сельское хозяйство и др. Все гражданские и 

полицейские органы должны были подчиняться полевым 

(фельдкомендатурам) и местным (ортскомендатурам) комендатурам. В зоне 

армейского тыла из подразделений полиции, войск СС и органов СД 

формировались т.наз. айнзатцгруппы, вошедшие в историю как преступные 

организации, осуществлявшие массовый террор и убийства мионого 

населения, в том числе и по расовому признаку, т.е. фактически 

ориентированные на осуществление геноцида. Всего было создано 4 таких 

группы (A, B, C и D.)    На территории Белоруссии действовала 

айнзатцгруппа А, насчитывавшая около 650 сотрудников, и 

подразделявшаяся на айнзатцгруппы и зондеркоманды. Основной целью 

действий  айнзатцгрупп были обеспечение безопасности армейских тылов 

путем уничтожения мирного населения и населенных пунктов. 

Карательную деятельность осуществляли и специальные 

формирования тайной полевой полиции (ГФП – гехайме фельдполицай), они 

действовали в ближних и дальних  фронтовых и армейских тылах вместе с  

комендатурами, полицией безопасности и СД, фельджандармерией и, 

особенно со службой абвера. Абвер, военная контрразведка вермахта, 

организационно действовал на оккупированной территории в виде 

абвергрупп, располагавшихся в городах условиях строгой конспитации под 

видом различных торговых, заготовительных и других организаций и под 

определенными кодированными номерами (в Могилеве -  316, Орше - 310 и 

др.).  Дополняли структуру карателей противопартизанские отряды из егерей, 

лесников и охотников – т. наз.  ягдкоманды. Таким образом, для 

осуществления своей политики на оккупированных территория, в томи числе 

и Белоруссии, фашисты создали огромный, сложный карательный аппарат 
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для ограбления материальных ресурсов, уничтожения мирного населения, 

борьбы с сопротивлением в виде партизанского и подпольного движения. 

Массовое уничтожение людей  производилось самыми варварскими 

методами - расстрелы и виселицы, газовые камеры и кремационные печи, 

автофургоны-газвагены и пожарища, голод и холод, обессиливающий 

физический труд. «Партизанская война,— подчеркивал Гитлер на совещании 

16 июля 1941 г.,— дает нам возможность уничтожать все, что против нас». 

Германскими властями партизаны были поставлены вне закона, в 

приказах они назывались «бандитами». 16 декабря 1942 г. верховное 

командование германской армии издало очередную директиву, в которой 

категорически потребовало от войск вермахта применения к попавшим в 

плен  партизанам и населению, захваченного в период карательных акций, 

самых жестоких мер. Первые такие приказы  были изданы еще в июле  1941  

г. таким образом, методы варварских расправ над гражданским населением, 

уничтожение населенных пунктов вместе с жителями являлись повседневной  

практикой оккупантов.   Только с 6 сентября по 24 октября 1942 г. каратели 

уничтожили  44 837 человек. 

То, что довелось перенести в годы Великой Отечественной войны 

советским воинам, попавшим в плен, не поддается никакому сравнению с 

муками, выпавшими на долю узников прошедшего времени. На территории 

Белоруссии гитлеровцы организовали более 260 мест принудительного 

содержания населения и военнопленных.  По не полным данным, в них было 

уничтожено  свыше   1,4 млн. советских  граждан. Всего на территории 

Белоруссии фашистами были организованы для уничтожения советских 

людей 489 лагерей военнопленных и гражданских лиц. Всего на территории 

Белоруссии фашисты организовали 154 гетто, 73 лагеря для гражданского 

населения, 21 лагерь для военнопленнных и гражданских лиц, 8 концлагерей, 

5 лагерей для детей.  На территории только Минской области действовали 9 

лагерей смерти, где погибли свыше 400 тыс. человек. За годы фашистской 

оккупации в Белоруссии погибло насильственной смертью, от  голода и 

болезней, замучено в лагерях смерти свыше 2,2 млн. советских людей. 

Осуществля политику геноцида, нацисты в первые же дни оккупации 

обрушили кровавый терор против граждан еврейской национальности.  

Гитлеровци возродили на оккупированной тенрритории гетто, превратив их в 

лагеря  массового уничтожения еврейского населения.  

19 июля 1941 г. создано в Минске гетто, в нем было помещено свыше 

100 тыс. граждан еврейской национальности. В ноябре 1941 и октябре 1942 г. 

фашисты осуществили массовое уничтожение обитателей Минского гетто. В 

Гомеле оккупанты создали 4 гетто, в Жлобине — 2. Всего же на 

оккупированной территории Белоруссии действовало не менее 70 лагерей  

гетто. Уже осенью 1941 г. большинство еврейского населения, которое 

находилось в гетто районных центров и других крупных населенных 

пунктов, было уничтожено.  
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Неотъемлемой частью немецко-фашистскога оккупационного режыма 

являлись карательные операции. Проводить их оккупанты начали с первых 

дней войны. Они получали кодовые наименования ―Альтона‖, ―Михель‖, 

―Весенний праздни‖ и др. В ходе операций  жители уничтожались, 

имущество разграблялось, деревни сжигались. На территории БССР 

гитлеровцы сожгли и разграбили 2309 городов и районных центров из всего 

270, 9200 деревень, тем самым совершив действия, подпадающие 

подопределение геноцид белорусского народа. В статье 1 Закона Республики 

Беларусь ―О геноциде белорусского народа‖ от 5 января 2022 г. говорится: 

―Совершенные нацистскими преступниками и их пособниками, 

националистическими формированиями  в годы     Великой     

Отечественной     войны и послевоенный период злодеяния, направленные на 

планомерное физическое уничтожение белорусского народа путем убийства 

и иных действий, признаваемых геноцидом в соответствии с 

законодательными актами и нормами международного права, являются 

геноцидом. белорусского народа».  

Участие "Армии Крайовой" и пост-аковского подполья в геноциде 

белорусского народа.  

Польское подполье на‖ Кресах всходних " активно действовало уже в 

1939 - 1941 гг. Еще больше активизировалась эта деятельность в 1941 году. 

Польское подполье структуры нападение на СССР нацистской Германии 

восприняло с радостью. Германия, согласно их доктрине, была врагом №1, а 

СССР – врагом №2. В. Корж докладывал первому секретарю ЦК Компартии 

Беларуси П. Пономаренко, о том, что в первые месяцы войны советские 

партизаны столкнулись не только с немцами, но и с боевыми группами 

польского подполья, которые помогали немецкой стороне. В современной 

Польше деятельность Армии Крайовой воспринимается как антинацистская. 

Мирное жительство Западной Беларуси и поддерживало советских партизан. 

Это вызвало ненависть со стороны аковцев, они рассматривали белорусских 

крестьян как предателей Польши. В роли карателей мирного белорусского 

жительства особо отличились отряды "Рагнера», "Лупашки", Пильха, 

Нуркевича. 24 и 25 февраля 1944 года легионеры Армии Крайовой сожгли 

деревни Турецкое и Заборье Желудокского района Барановичской области. 

Пепелища на месте 350 домов, убитые, раненые и искалеченные жители. 

Польские легионеры Столбцовского соединения Армии Крайовой, по 

данным его командира капитана Пильха с декабря 1943 года по июнь 1944 

года убили 6000 «большевиков». Только на территории Лидского округа от 

рук аковцев в феврале – апреле 1944 года погибло несколько тысяч человек.  

Отдельная страница деятельности Армии Крайовой - сотрудничество с 

немецкими оккупационными властями. Факты такого сотрудничества имели 

место с конца 1943 года. 9 декабря 1943 года командир Столбцовского 

соединения Новогрудского округа Армии Крайовой капитан Адольф Пильх 

заключил с немцами договор и до конца оккупации получал от них оружие и 

амуницию. Аналогичное соглашение заключил 24 декабря 1943 г. командир 
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Наднеманского соединения поручик Юзеф Свида, который в течение января, 

февраля и марта 1944 года получил от немцев пять обозов с оружием.  

Известны случаи и прямого взаимодействия отрядов Армии Крайовой с 

немцами и полицаями во время карательных операций против советских 

партизан в Центральной и Западной Беларуси. В Белосточчине в начале 1944 

г. 3-я польская бригада АК (до 400 человек), под немецким командованием 

сражалась против советских партизан. 1 мая 1944 года аковцы при поддержке 

Раковской полиции атаковали позиции отрядов имени Щорса и «победа». 

Партизаны вынуждены были отступить. Аковцы ворвались в деревню 

Двинячи Заславского района и сожгли ее. Жителей расстреляли.  

После освобождения Беларуси отделы АК продолжали воевать. Отряды 

аковцев совершали диверсии на жеелезной дороге, обстреливали эшелоны с 

красноармейцами, которые шли на фронт, нападали на тыловые части. От их 

рук продолжали гибнуть не только военные, но и мирное население. На их 

руках кровь жителей белостокских белорусов убитых в Залешанах. Старых 

Пухалах. Они жгли наши деревни. Людей убивали по национальному и 

конфессиональному признаку - за то, что они были белорусами и 

православными. Это классический пример геноцида против нашей нации, 

который совершали польские шовинисты.  

Партизанское движение на территории Белоруссии 

С самого начала боевых действий на территории Белоруссии в 

республике начало разворачиваться массовое партизанское движение. 

Несмотря на неподготовленность страны, внезапность нападения и темпы 

отступления Красной Армии, сопротивление врагу на территории 

республики возникло достаточно быстро. Нехватало оружия и боеприпасов, 

профессиональных организаторов-военных, опыта подпольной работы, 

методов и форм борьбы. Тем не менее, с самых первых дней войны на 

белорусской земле, занятой вражескими войсками, начали образовываться 

партизанские отряды. Уже в конце июня 1941 г. в военных сводках вермахта 

появились первые донесения о партизанских вооруженных выступлениях и 

диверсиях против немецких войск в западных районах Белоруссии. К концу 

июня на оккупированной территории действовало 4 партизанских отряда, в 

июле 35, а в августе 61. К концу 1941 г. в республике насчитывалось 104 

партизанских, 323 организационные и диверсионные группы, куда входило 

свыше 8 тыс. человек. О наносимом врагу уроне свидетельствует тот факт, 

что начиная с осени 1941 г. фашистами начали систематически проводиться 

карательные экспедиции, с использованием специальных карательных частей 

и даже с привлечением регулярных частей вермахта.  

30 июня и 1 июля 1941 г. ЦК КП (б) Белоруссии распространил среди 

жителей республики две директивы: «О переходе на падпольную работу 

партийных организаций районов, занятых врагом» и «О развертывании 

партизанской войны в тылу врага». В директивах коммунисты и партийные 

комитеты  нацеливались на создание системы подпольного и партизанского 

движения для налаживания отпора врагу. Перед будущими партизанами и 
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подпольщиками ставилась задача уничтожать как можно больше врага, 

наносить ему, военной технике, транспорту и связи непоправимый урон.  ЦК 

КП(б) Белоруссии призывал коммунистов, весь белорусский народ: «Не 

ждать врага, а искать его  и уничтожать, не давая покоя ни днем, ни ночью!». 

По партийной линии на оккупированные территории были направлены в 

составе 118 групп более 2,5 тыс. партийных и советских работников. К 

сожалению, не имея навыков конспиративной работы, многие из них были 

задержаны врагом и погибли. 

Большую роль в организации партизанского движения в Белоруссии 

сыграли сотрудники НКВД и НКГБ. Еще 5 июля 1941 г. приказом НКВД 

СССР была создана Особая группа при  наркоме НКВД СССР (позднее, с 18 

января 1942 г. – 4-е управление (партизанское) НКВД). Главными задачами 

группы являлись планирование, материальное обеспечение и проведение 

диверсионно-разведывательных операций в тылу врага против вермахта и 

организация партизанских отрядов и подпольных групп.  

У истоков партизанского движения стояли партийные, советские и 

комсомольскими работниками на местах, организаторы партизанских 

засылались ЦК Компартии Белоруссии из-за линии фронта, отряды 

формировались из числа и под руководством сотрудников НКВД и НКГБ, 

оставленных специально или оказавшихся по разным причинам в тылу врага 

и военнослужащих, попавших в окружение. Начало организации массового 

партизанского движения на территории БССР положили люди, многие из 

которых за героизм и особые успехи в борьбе с врагом впоследствии 

удостоенные звания Героя Советского Союза, орденов и медалей СССР. 

Среди них 23-летний учитель математики и физики средней школы 

городка Россоны Витебской области П.М.Машеров, уполномоченный по 

заготовкам в Октябрьском районе Полесской области Ф. И. Павловский; 

организовавший в июле 1941 г. без указаний «сверху» первый на Витебщине 

партизанский отряд директор небольшой картонной фабрики в Суражском 

районе М. Ф. Шмырѐв (батька Минай),  профессиональные партийные 

работники  В.И.Корж и Т.П. Бумажков, кадровые чекисты К.П.Орловский, 

Н.А.Михайлашев, С.А.Ваупшасов (позднее Герои Советского Союза 

командиры  партизанских отрядов «Соколы», «Буря» и  «Местные»),  

командир 752-го партизанского отряда (с 1943 г. 1-й Бобруйской 

партизанской бригады) кадровый командир РККА лейтенант В.И. Ливенцев 

и др. Первыми партизанами, известными на всю страну, стали 

Ф.И.Павловский и Т.П.Бумажков, за организацию партизанского отряда и 

успешные боевые действия  против фашистских войск Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 6 августа 1941 г. были удостоены высокого 

звания Героя Советского Союза.         

Условно развитие партизанского движения можно разделить на 

несколько этапов. Первый этап - с июня 1941 г. по ноябрь 1942 г. К концу 

1941 г. в партизанских отрядах насчитывалось около 12 тыс. бойцов и 

командиров, объединенных в 230 отрядов.. Партизанские отряды стали 
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объединяться в более крупные соединения – партизанские бригады 

численностью до 1 тыс. бойцов. Во главе бригады стояли командир, 

начальник штаба, комиссар, заместители командира по разведке, помощники 

командира по комсомолу, по хозяйству и др.  

Для усиления оперативного руководства и эффективного выполнения 

боевых задач в 1942 году из числа партизанских бригад и отрядов стали 

создаваться партизанские соединения. С января по сентябрь 1942 г. 

действовали т. наз. «Суражские ворота», брешь в линии фронта. Через эти 

«ворота» происходило снабжение партизан оружием, боеприпасами, 

продовольствием, переправлялись диверсионно-разведывательные группы, 

эвакуировались раненые бойцы и местные жители. С весны 1942 г. 

партизанское движение стало нарастать, вырос и ущерб, приносимый 

оккупантам. Народные мстители перешли к новым формам организации –

путем слияния партизанских отрядов начали создаваться бригады. Бригада 

состояла из 3-5 отрядов с количеством бойцов до 1000 человек. Руководство 

бригады обычно состояло из командира, комиссара, начальника штаба, 

заместителей командира по разведке и диверсиям, помощника командира по 

обеспечению и медицинской службе, помощника комиссара по комсомолу. 

Второй этап длился с ноября 1942 г. по декабрь 1943 г.  В этот период 

выросла численность отрядов, появились новые организационные формы 

партизанского движения, неизмеримо возросла помощь «Большой земли». 

Общая численность партизанского движения в республике составляла около 

153 тыс. бойцов  в составе почти тысячи партизанских отрядов. К концу 1943 

г. белорусские партизаны были полновластными хозяевами на территории 

108 тыс. км², или 58,4 % всей оккупированной территории БССР, появились 

партизанские зоны. 

Резко активизировались боевые действия партизан в период боев за 

Сталинград и Северный Кавказ. Эффективными были боевые действия 

партизанских бригад К.Заслонова, А.Флегонтова, А.Данукалова, соединений 

В.Козлова и др. К концу 1943 г. партизанами совместно с советскими 

войсками были осуществлены крупные операции по уничтожению 

коммуникаций противника, имевшие большое значение в последующих 

победах на фронтах.  Третий (декабрь 1943 — июль 1944 г.) — 

заключительный этап. Партизанское движение на территории Белоруссии 

приобрело общенародный характер. Боевые действия стали 

скоординированными с командованием Красной Армии, операции были 

согласованы со стратегическими планами  Ставки ВГК. К лету 1944 г. на 

оккупированной территории БССР действовали 150 партизанских бригад и 

49 отдельных отрядов, контролировавших  многие партизанские зоны и края. 

Важнейшей заслугой партизан был срыв транспортного сообщения вермахта 

между Германией и фронтом. Поэтому огромную роль в успехе советских 

стратегических наступлений сыграла проведенная белорусскими 

партизанами широкомасштабная и многоэтапная операция «Рельсовая 

война». Операцию «Рельсовая война» можно разделить на три этапа. 1-й этап 
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проходил летом-осенью 1943 г.  2-й этап «Рельсовой войны», операция 

«Концерт»,  продолжался с 19 сентября по конец октября 1943 г. В ее ходе 

партизаны подорвали десятки тысяч рельс, 72 железнодорожных моста, 

пустили под откос более 1000 эшелонов с живой силой противника и боевой 

техники.  3-й этап операции проходил в июне-августе 1944 г., во время 

операции «Багратион». Партизаны смогли полностью вывести из строя 

основные железнодорожные пути  Учитывая масштабы партизанского 

движения на временно оккупированных врагом территориях и 

необходимость координации его деятельности решением ГКО 30 мая 1942 г. 

был образован Центральный штаб партизанского движения, его начальником 

был назначен 1-й секретарь ЦК КП(б) Б П.К.Пономаренко. Постановлением 

ГКО СССР 9 сентября 1942 г. для координации и руководства боевой 

деятельности патриотов был создан Белорусский штаб партизанского 

движения. Его руководителем был назначен второй секретарь ЦК КП(б) Б 

П.З.Калинин (с октября по ноябрь 1944 г. руководил штабом полковник 

А.А.Прохоров), заместителями стали секретарь ЦК КП(б) Б Г.Эйдинов и 

заместитель председателя СНК БССР И.А.Крупеня. Штаб  включал в себя 

командование, 5 отделов (оперативного, разведывательного, связи, кадров, 

материально-технического снабжения) и 4 отделения (финансовое, 

секретное, шифровальное и административно-хозяйственное), передвижного 

и стационарного радиоузлов, приданный авиаотряд. Позднее, в 1944 г., в 

состав штаба входили командование и 10 отделов (оперативный, 

разведывательный, информационный, связи, кадров, материально-

технического обеспечения, финансов, секретного, шифровального и 

административно-хозяйственного и инженерно-технического). К окончанию 

операции по освобождению территории БССР от немецко-фашистских 

захватчиков партизанское движение в республике насчитывало 373.942 

бойца, из которых влились в ряды Красной армии 194.708 человек. 14 ноября 

1944 г. БШПД в связи с выполнением возложенных на него задач был 

расформирован.  

Численность белорусских народных мстителей к концу войны, по 

данным официальной статистики, превысила 374 тыс. человек, 

объединенных в 213 бригад и1255 отрядов, а также более 70 тыс. 

подпольщиков.  

Организация и деятельность патриотического подполья 

В чрезвычайно тяжелых и опасных условиях в городах Белоруссии, 

наряду с партизанским движением в лесах, стало возникать и оформляться 

патриотическое подпольное движение. С первых дней оккупации стали 

находить друг друга  патриоты, объединенные одной целью – оказание 

сопротивления установленному  «новому порядку». Постепенно подполье 

превратилось в организованную, достаточно широкую сеть людей, не 

смирившихся с господством врага. Патриоты, которые по самым различным 

причитнам не смогли покинуть город, начали объединяться в небольшие 

группы для налаживания сопротивления. Первые подпольные группы 
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зародились в Минске. Первые группы возникли среди работников железной 

дороги. Сложилась подпольная группа из сотрудников городских 

учреждений – прежде всего Главнефтесбыта, во главе с Исаем Казинцом. В 

районе Комаровки появилась подпольная группа во главе с В.Омельянюком. 

Вначале группы действовали разрозненно, сказывалось отсутствие опыта, 

навыков нелегальной работы, связи. В ноябре 1941 г. И.Казинец и В.Жудро 

образовали подпольный горком партии. С осени 1941 г. была установлена 

связь с партизанами отрядов В.Воронянского, Н.Покровского, А.Сергеева 

Логойского и Рудненского районов.. С начала 1942 г. был налажен выпуск 

регулярного листка «Вестник Родины». Основными целями подпольщиков 

были информирование населения, пропаганда среди жителей, сбор и 

отправка в партизанские отряды  оружия, боеприпасов, взрывчатки, 

медикаментов, денежных средств, переправка к партизанам нужных людей, 

организация  диверсий и саботажа на промышленных предприятиях и 

транспорте, добывание разведывательных сведений в интересах Красной 

Армии, уничтожение германских военнослужащих предателей из числа 

бывших советских людей  

К сожалению, в результате предательства, в марте и сентябре 1942 г. 

минское подполье понесло огромные потери, прокатилась волна арестов и 

казней. Были унисчтожены десятки активных борцов. 22-25 марта 1942 г. в 

Минске было схвачено 404 человека. После провалов произошла перестройка 

всей подпольной работы. Снова был создан подпольный Минский горком 

партии и 5 подпольных райкомов партии. С мая 1942 г. патриоты стали  

выпускать подпольную газету «Звязда». Подпольщики проводили активную 

диверсионную работу – жгли электромоторы на лесопилке,  сгорела обувная 

фабрика, из хлебозавода исчезали тонны хлеба и крахмала, были уничтожены 

две водокачки, заморожено 50 паровозов. Однако 25-26 сентября 1942 г. 

подполье накрыла вторая волна провалов, многих арестовывали вместе с 

семьями. В октябре 1943 г. новый состав Минского горкома партии (Лещеня, 

Машков, Ваупшасов) дислоцировался в партизанском отряде Градова. В 

Минске действовало свыше 20 партийных и комсомольских подпольных 

групп. За три года оккупации подполыщики Минска  провели свыше 1500 

диверсий, были уничтожены тысячи солдат и офицеров врага, десятки 

промышленных предприятий прекратили свою работу. Имена минских 

подпольщиков Героев Советского Союза В.Омельянюка, И.Кабушкина, 

Н.Кедышко, И.Казинца Е.Клумова, М.Осиповой, Е.Мазаник и десятков 

других героев  вошли в бессмертие в истории Великолй Отечественной 

войны.  

Завершение войны. Освобождение Белоруссии.  

Осенью 1943 г. войска Красной Армии вступили на территорию 

Белоруссии. Командование вермахта понимало, что потеря Белоруссии 

повлечет к самым негативным военным и политическим результатам в ходе 

всей войны.  Приказ Гитлера требовал от вермахта удержать  фронт в 

Белоруссии любой ценой. Поэтому фашисты готовились к серьезной 
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обороне, на путях наступления Красной Армии немцы состредоточили сотни 

орудий и минометов, танков и пулеметов.  Вступление советских войск на 

территорию республики стало военным успехом и важным политическим 

событием. Первый районный центр Белоруссии – городской поселок 

Комарин Гомельской области  был освобожден уже 22 сентября 1943 г. 

Бойцам Красной Армии активно помогали партизаны,они рушили 

коммуникации, мосты и дороги, атаковали и уеничтожали вражеские 

гарнизоны.  

Ставка ВГК разрабатывала стратегические наступательные планы 

Красной Армии на 1944 г. на фронте от Витебска до Гомеля. С целью 

обеспечить успешные боевые действия, советское командование 20  октября 

1943 г. произвело переформирование Центрального и Калининского фронтов 

в 1-й Прибалтийский, а Прибалтийский – во 2-й Прибалтийский. В это же 

время продолжались наступательные бои на оршанском, могилевском, 

гомельском, бобруйском и других белорусских направлениях. В ходе их 

были достигнуты значительные успехи – освобождены Калининская и 

Смоленская области, многие районы Витебской, Могилевской и Гомельской 

областей БССР, форсированы крупные реки – Днепр, Сож, Березина, Десна. 

В ходе боев немцы понесли большие потери. В сентябре-декабре 1943 г. 

были созданы условия для наступления на Витебск. Окончательно план 

стратегической операции по освобождению территории БССР был 

разработан весной 1944 г., принят Ставкой 20 мая 1944 г. и название 

―Багратион‖. По плану наступление осуществляли 4 фронта, партизанские 

отряды и соединения, подразделения Войска Польского. Общее руководство 

операцией осуществляли от лица Ставки Маршалы Совесткого Союза 

Г.Жуков и А.Василевский.       

Операция «Багратион» началась на рассвете 23 июня 1944 г. ,  в 

наступление перешли войска 3-го Белорусского и 1-го Прибалтийского 

фронтов, а на следующий день двинулись вперед воины  1-го Белорусского 

фронта. Всего за пять дней ожесточенных боев, с 23 по 28 июня 1944 г. 

воины всех четырех фронтов прорвали оборонительные рубежи противника в 

шести местах, окружили и уничтожили витебскую и бобруйскую 

группировки вермахта, насчитывавших 5 и 6 дивизий соответственно, 

освободили города Жлобин, Быхов, Шклов, ряд других важных 

стратегических пунктов обороны врага. В начале июля Красная Армия 

освободила города Борисов, Слуцк, Несвиж. Закончился первый этап 

операции броском 1-го и 3-го Белорусских фронтов, в результате которых 

была освобождена столица БССР город Минск.  До 15 июля советские войска 

ликвидировали остатки гитлеровских войск в окрестностях Минска. Это 

стало завершением первого этапа операции ―Багратион‖. На втором этапе 

была освобождена  вся территория республики. 28 июля части Красной 

Армии вошли в город Брест, завершив стратегическую операцию по 

изгнанию гитлеровцев из Белоруссии.  Мощную поддержку наступавшим 

частям Красной Армии оказывали партизаны. Стремительное и успешное 
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осуществление операции ―Багратион‖ оказало важное военно-стратегическое 

влияние на весь дальнейший ход военных действий, открыло дорогу на 

Берлин. Во время операции ―Багратион‖  воины Красной Армии полностью 

уничтожили более 17 дивизий и 3 бригады солдат вермахта, всего свыше 380 

тыс.солдат и офицеров противника, а 154480 были взяты в плен. 1600 солдат 

и офицеров были удостоны высокого звания Герой Советского Союза, более 

420 тыс. воинов и партизан были награждены орденами и медалями.  

К весне 1945 г. окончательный разгром Германии стал реальностью. 

Советские войска вплотную подошли к столице Германии Берлину. В 

штурме принимали участие войска 1-го Белорусского, 1-го Украинского и 2-

го Белорусского фронтов под командованием Маршалов Советского Союза 

Г. Жуова, И. Конева и К. Рокоссовского. 25 апреля войска замкнули кольцо и 

окружили гитлеровцев в районе Потсдама.  Встреча частей советской и 

американской армий произошла 25 апреля 1945 г. возле города Торгау на 

реке Эльбе. 30 апреля 1945 г. А.Гитлер покончил жизнь самоубийством. В 

первые дни мая 1945 г. Красная Армия начала последний штурм укреплений 

Берлина, был взят рейхстаг. 2 мая войска Германии капитулировали.  8 мая 

1945 г. в пригороде Берлина Карлсхорсте  представители германского 

командования подписали Акт безоговорочной капитуляции. День 9 мая стал 

Днем Победы и великим праздником всего советского народа. 


