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УДК 93/94 «1944» (476) 

БАХМАТ В. Д., студент 

Научный руководитель – Иванова Т. П., канд. ист. наук, доцент 

Витебский филиал учреждения образования Федерации профсоюзов 

Беларуси «Международный университет «МИТСО», г. Витебск, 

Республика Беларусь 

ХОД БЕЛОРУССКОЙ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ 

«БАГРАТИОН» 

 

Введение. Белорусская наступательная операция по своим 

масштабам, количеству участвовавших в ней сил является одной из самых 

крупных не только в Великой Отечественной войне, но и во Второй 

мировой войне. Военная операция проходила с 23 июня по 29 августа 1944 

г.  

Материалы и методы исследований. Материалом для 

исследования послужили документы, книги и публикации белорусских 

исследователей. Методы исследования – анализ, синтез, обобщение, 

анализ источников. 

Результаты исследований. На основе различных материалов мы 

постарались систематизировать и изложить наиболее значимые события на 

территории Беларуси летом 1944 года.  

Целью операции «Багратион» было освобождение Белорусской 

Советской Социалистической Республики и всей территории СССР от 

немецко-фашистских захватчиков. 

Советской стороне в этой операции противостояла группа армий 

«Центр», две армейские группировки «Север» и «Северная Украина». 

Общее количество противника составляло около 1,2 млн солдат. На 

вооружении было 9500 пушек и минометов, 900 танков и штурмовых 

пушек, 1350 боевых самолетов. На территории Беларуси гитлеровцы 

создали сильную глубоко эшелонированную оборону под названием 

«Фатерлянд» («Отечество»), подчеркивая, что от нее зависит судьба 

Германии. Немецко-фашистскими войсками был тщательно создан и 

укреплен «Белорусский балкон» – линия фронта на восток от Полоцка, 

Витебска, Орши, Могилева, Бобруйска по реке Припять до Ковеля, выступ, 

обращенный на восток, занятый группой армий «Центр». 

К 20 мая 1944 года Генеральным штабом был представлен 

Верховному Главнокомандующему план Белорусской наступательной 

операции. 30 мая 1944 года Ставка окончательно утвердила план операции 

под кодовым названием «Багратион».  

План операции был прост и в тоже время смел и грандиозен: силами 

четырех фронтов окружить крупные группировки противника в районе 

Бобруйска и Витебска, а затем сходящимися ударами освободить столицу 

Беларуси, окружив основные силы группы армий «Центр». 
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Командующие фронтами: командующий войсками 1-го Белорусского 

фронта – генерал-лейтенант Константин Константинович Рокоссовский 

(1896-1968), командующий войсками 2-го Белорусского фронта – генерал-

лейтенант Георгий Федорович Захаров (1897-1957), командующий 

войсками 3-го Белорусского фронта – генерал-лейтенант Иван Данилович 

Черняховский (1906-1945), командующий войсками 1-го Прибалтийского 

фронта – генерал-лейтенант Иван Христофорович Баграмян (1897-1982) 

[1]. 

Операция проходила в два этапа. На первом этапе – с 23 июня по 4 

июля 1944 г. – были успешно проведены Витебско-Оршанская, 

Могилевская, Бобруйская и Полоцкая операции, окружена минская 

группировка врага. На втором этапе – с 5 июля по 29 августа 1944 г. – 

были осуществлены Шяуляйская, Вильнюсская, Каунасская, Белостокская 

и Люблин-Брестская операции. С учетом дополнительных резервов, 

полученных в ходе боев, в операции «Багратион» с обеих сторон 

участвовали более 4 миллионов человек, было задействовано около 60 тыс. 

орудий, свыше 8 тыс. самолетов.  

Операция «Багратион» началась Витебско-Оршанской операцией. В 

свою очередь, ее составной частью была Витебская операция. Витебск был 

освобожден 26 июня 1944 года, в его освобождении приняли участие 43-я 

армия (командующий – генерал-лейтенант А. П. Белобородов) 1-го 

Белорусского фронта и 39-я армия (командующий – генерал-лейтенант И. 

И. Людников) 3-го Прибалтийского фронта.  

Выполнение задачи по освобождению Минска осуществили войска 

3-го, 1-ого и 2-го Белорусских фронтов. 30 июня 1944 г. войска 3-го 

Белорусского фронта форсировали Березину, разгромили группировку 

противника и освободили Борисов – важный опорный пункт оккупантов, 

защищавший подступы к Минску. 30 июня 1944 г. войска 1-го 

Белорусского фронта освободили Слуцк, 2 июля – Городею, 4 июля – 

Несвиж и, таким образом, лишили противника возможности отступления 

на юго-запад. 3 июля 1944 г. рано утром 2-й гвардейский Тацинский 

танковый корпус 3-го Белорусского фронта вступил в Минск с востока.  

Почти одновременно в столицу вошли части 5-й гвардейской 

танковой армии и передовые отряды 11-й гвардейской и 31-й армий 3-го 

Белорусского фронта, а за ними с юга – 1-й гвардейский танковый корпус 

и части 3-й армии 1-го Белорусского фронта. 3 июля 1944 г. во второй 

половине дня столица БССР - город Минск - был полностью очищен от 

немецко-фашистских войск. 4 июля 1944 г. завершился первый этап 

грандиозной битвы за Беларусь. 

А далее – началось изгнание немецко-фашистских захватчиков с 

территории Беларуси. Войска 3-го Белорусского фронта 4 июля 1944 г. 

вели бои в районах озера Нарочь, Сморгони, Молодечно, Красного, 

Волмы. 5 июля они овладели Молодечно, 16 июля – Гродно. Войска 2-го 

http://www.evitebsk.com/wiki/Витебская_операция
http://www.evitebsk.com/wiki/Людников,_Иван_Ильич
http://www.evitebsk.com/wiki/Людников,_Иван_Ильич


6 
 

Белорусского фронта за 12 дней с боями прошли около 270 километров, 

освободили Новогрудок, Волковыск и вышли на государственную границу 

СССР на этом направлении. Войска 1-го Белорусского фронта наступали 

на Барановичско-Брестском и Пинском направлениях. 8 июля 1944 г. были 

освобождены Барановичи, 14 июля – Пинск. 21 июля советские войска 

пересекли государственную границу в районе Беловежской пущи [3].  

28 июля 1944 г. штурмом был освобожден Брест. Этот день стал 

знаменательным в истории белорусского народа. Освобождением Бреста 

наши войска завершили изгнание немецко-фашистских захватчиков с 

белорусской земли. В ходе успешного хода операции «Багратион» 

фактически перестала существовать одна из самых мощных группировок 

вермахта – группа армий «Центр». 

Важный вклад в операцию «Багратион» внесли партизаны Беларуси. 

Фашистский режим, находясь в агонии накануне наступления частей 

Красной Армии, стремился усилить борьбу с партизанским движением. 

Немецко-фашистскими оккупантами были проведены мощные карательные 

экспедиции практически по всей территории республики [2]. Но это не 

сломило сложившееся партизанское движение республики. Во время 

освободительной военной операции Красной Армии осуществлялось 

взаимодействие с партизанскими формированиями Беларуси. В 

освобожденных городах прошли партизанские парады: 23 июля 1944 года – в 

Витебске на Сенной площади (ныне улица Богдана Хмельницкого; здесь 

установлен памятный знак), 16 июля 1944 года – в Минске. 

Поставленные в ходе операции «Багратион» задачи были успешно 

выполнены. В борьбе за освобождение Белоруссии советские воины 

проявили массовый героизм и высокое боевое мастерство. 1500 ее 

участников стали Героями Советского Союза, сотни тысяч награждены 

орденами и медалями СССР. Память о военной операции сохранилась в 

названии улиц городов Беларуси, в 2014 году установлен мемориал 

«Операция «Багратион». 

Заключение. Наступательная операция «Багратион» стала одной из 

самых успешных советских наступательных операций во время Великой 

Отечественной войны и привела к освобождению Беларуси, части Польши 

и Прибалтики от нацистской оккупации. 

Литература: 1. Долготович, Б. Военачальники земли белорусской / 

Б. Долготович. – Минск : Беларуская энцыклапедыя, 2005. – 288 с. 2. 

Иванова, Т. П. Беларусь накануне операции «Багратион» : по данным 

архивных документов Белорусского штаба партизанского движения / Т. 

П. Иванова // Архивы и делопроизводство. – 2022. – № 5.  – С. 101-107. 3. 

Страна в огне. 1941-1945. В 3 т. Т. 3. Освобождение. В 2 кн. Кн. 2. Очерки 

/ ответств. ред. : А. М. Литвин; ред.-сост. : Д. В. Суржик. – М.: Олма 

Медиа Групп, 2017. – 510 с. 

 

http://www.evitebsk.com/wiki/Улица_Богдана_Хмельницкого
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УДК 316(476) 

БИР А. А., студент  

Научный руководитель – Климентьева И. А., старший преподаватель 

УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия 

ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь 

ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ ДАВИДЮК – ВЕДУЩИЙ СОЦИОЛОГ 

БЕЛАРУСИ И УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Введение. Георгий Петрович Давидюк – белорусский социолог, 

профессор, заслуженный работник Белорусского государственного 

университета, создатель первого в СССР и Беларуси «Словаря прикладной 

социологии». В годы Великой Отечественной войны фактически со 

школьной скамьи ушел на фронт и участвовал в боевых действиях, 

возглавлял отделение партизан, был ранен. Цель данной работы – показать 

заслуги Давидюка Г. П. не только как ученого, ведущего белорусского 

социолога, но и активного участника Великой Отечественной войны, 

который внес существенный вклад в победу советского народа над 

немецко-фашистскими захватчиками. 

Материалы и методы исследований. Материалами исследования 

послужили статьи, посвященные жизни и творчеству Давидюка Г. П. В 

качестве методов исследования использовались анализ, сравнение, 

обобщение. 

Результаты исследований. Родился Давидюк Г. П. в д. Камень-

Шляхецкий Кобринского повета Полесского воеводства II Польской 

Республики (сегодня д. Октябрь Кобринского района). Его родители Петр 

Макарович и Ольга Тимофеевна были батраками. Поскольку Георгий был 

старшим ребенком, его очень рано стали привлекать к труду. Зимой 

Георгий посещал польскую начальную школу. Несмотря на пропуски 

занятий, учился он хорошо и в 1937 г. Георгий окончил шестой класс 

польской начальной школы. Продолжить образование он не смог в связи 

началом Второй мировой войны, а затем и Великой Отечественной войны. 

В первые дни войны в Беларуси начало формироваться партизанское 

движение. В мае 1942 г. в Антопольском районе Брестской области был 

создан партизанский отряд под руководством Б. К. Лукашука, в который 

вступил и 18-летний Георгий Давидюк. Георгия Петровича Давидюка 

назначили командиром отделения численностью около 10 бойцов. Он 

участвовал во всех крупных сражениях своего отряда и в конце 1942 г. был 

награжден медалью «За боевые заслуги». В одном из сражений Г. П. 

Давидюк поднял свое отделение в атаку, получил ранение в правое плечо, 

но продолжал командовать до тех пор, пока враг не был разбит. За этот 

героический поступок он был представлен к ордену Красного Знамени и 

назначен командиром взвода. В конце 1943 г., во время разведки под 

Кобрином, Георгий Петрович, спасаясь от немецких патрулей, провалился 
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под лед и повредил ноги. Около месяца партизанского командира 

выхаживали местные крестьяне. После восстановления Г. П. Давидюк был 

назначен командиром роты отряда им. Н. Т. Шиша. В феврале 1944 г. его 

рота участвовала в ожесточенных оборонительных боях на территории 

современного Дрогичинского района. Во время наступления вражеского 

танкового взвода Георгий Петрович был тяжело ранен, но продолжал 

командовать до прихода подкрепления. Военный врач прооперировал его в 

землянке, затем партизан был эвакуирован в госпиталь в Москву. Ввиду 

тяжести ранения Георгий Петрович был признан негодным для 

продолжения военной службы. Давидюк был назначен заведующим 

складом Гомельского пересыльного пункта, а вскоре принят в члены 

ВКП(б). В Гомеле Г. П. Давидюк и встретил Победу, демибилизовался и в 

ноябре 1945 года вернулся домой. 

Из воспоминаний генерал-майора Нордмана Е. Б., одного из 

организаторов партизанского движения на территории Беларуси, и 

писателя Литвинчука В. А., участника партизанского движения в 

Беларуси, мы можем видеть, как принимал активное участие Георгий 

Давидюк в сражениях на Днепровско-Бугском канале. Осенью 1943 года 1-

й Белорусский и 1-й Украинский фронты стремительно продвигались на 

Запад. Пинские партизанские бригады прикрывали войска армии с севера, 

со стороны канала. 21 февраля 1944 года началось наступление по фронту 

более 60 километров. Вражеские войска двумя колоннами, оттесняя 

небольшие подразделения партизан, вышли с боем на рубеж Днепровско-

Бугского канала. Трое суток шел бой за овладение переправами на трех 

дорогах, пересекающих Днепро-Буг. Самоотверженность и героизм бойцов 

не дали врагу осуществить их планы. 

На участке Ляховичи-Заречка в бой вступила рота Георгия Давидюка 

отряда имени Шиша. Противник нес большие потери, но продолжал 

штурм партизанской обороны. Когда в третью атаку вышли к деревянному 

мосту три легких танка, Георгий Давидюк приказал нескольким 

партизанам приготовить противотанковые гранаты и связки гранат. 

Командиру отделения Василию Дерябину Г. Давидюк дает добро ударить 

по танкам из минометов. Минометчики попали первому танку, который 

уже подошел к мосту, в гусеницу, его развернуло, и он перегородил путь 

остальным машинам. Однако противник не отступал. Правее от переправы 

бился взвод Ивана Лучко, которого ранило в бою. К нему на помощь 

бросилась медсестра Люба Литвинчук. Вынести Лучко с поля боя Любе 

так и не удалось. Пуля попала Ивану Лучко в голову, а Любу стали 

окружать враги. Командир роты Г. Давидюк, стреляя по окружавшим 

Любу противникам, дал ей возможность уйти от врага. 

На третий день боя рота Г. Давидюка и взвод разведки исчерпали 

свои возможности, заканчивались боеприпасы. К оборонительному рубежу 

по заданию штаба отряда пробрался замкомотряда Сергей Иванов. Он 
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сообщил Г. Давидюку, что бой идет по всему каналу, положение везде 

сложное, если не удастся удержать оборону у деревни Заречка дотемна, то 

Давидюку придется отводить роту на вторую линию обороны. Рота 

продолжила бой. Во время стрельбы разрывная пуля вражеского пулемета 

попала в руку Георгия Давидюка. Автомат выпал из рук, ладонь разорвало. 

Боец Александр Мартынюк, разорвав свою рубашку, перевязал командиру 

руку. Г. Давидюк продолжил бой, стреляя левой рукой. Вскоре противник 

отступил, но все равно со стороны врага в атаку посылались все новые и 

новые силы. В критический момент боя Г. Давидюк приказал партизанам 

отойти на вторую линию обороны, которая была заранее подготовлена за 

деревней Заречка. Противник не пошел дальше деревни [1].  

В 1950 году Георгий Петрович поступил в Минский 

государственный педагогический институт имени Максима Горького. 27 

июня 1952 г. ему была присвоена квалификация «преподаватель истории 

средней школы», а 30 июля того же года он с отличием окончил 

Республиканскую партийную школу по специальности «партработник». В 

сентябре 1955 г. по рекомендации ЦК КПБ он поступил в аспирантуру 

Академии общественных наук при ЦК КПСС на философское отделение. 

Во время учебы подготовил кандидатскую диссертацию «Основные черты 

современного ревизионизма», опираясь на польские, английские и 

немецкие источники. Диссертация получила высокую оценку членов 

ученого совета и успешно была защищена. 10 июля 1959 г. Георгию 

Петровичу Давидюку решением Совета Академии общественных наук 

была присуждена ученая степень кандидата философских наук.  

В 1960-х гг. сложилась благоприятная политическая обстановка для 

развития социологии. Георгий Петрович заинтересовался социологией еще 

во время учебы в Академии общественных наук в Москве. Возглавив 

сектор исторического материализма в Институте философии и права АН 

БССР, Георгий Петрович занялся разработкой темы «Социальная 

структура советского общества». 12 февраля 1965 г. решением Президиума 

АН БССР Г. П. Давидюку было присвоено ученое звание старшего 

научного сотрудника. В эти годы он активно занимался подготовкой 

докторской диссертации. В феврале 1969 г. состоялась успешная защита 

докторской диссертации на ту же тему: «Критика буржуазной теории 

“единого индустриального общества”». Решением Высшей аттестационной 

комиссии от 3 октября 1969 г. Георгию Петровичу Давидюку была 

присуждена степень доктора философских наук, а 28 октября 1970 г. 

присвоено ученое звание профессора по специальности «диалектический и 

исторический материализм».  

В 1970 г. социологи сектора организовали исследование проблем 

социального планирования предприятий и разработали методику 

«Перспективное социальное развитие производственного коллектива». За 

свои исследования в 1967 г. Г. П. Давидюк был награжден Грамотой 
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Верховного Совета БССР и медалью «За трудовое отличие», а в 1972 г. - 

Почетной грамотой Верховного Совета БССР. 25 апреля 1981 г. Г. П. 

Давидюк был переведен на должность заведующего ПНИЛСИ. Основным 

результатом его работы и деятельности лаборатории в этот период стало 

создание в 1984 г. первого в Советском Союзе «Словаря прикладной 

социологии» (в 1991 г. он был переработан и издан под названием 

«Социологический словарь»). В 1983 г. в честь 60-летия Георгий Петрович 

был награжден Почетной грамотой Министерства высшего и среднего 

специального образования БССР и значком «За отличные успехи в 

работе». В 1984 г. ученого наградили медалью «Ветеран труда» и орденом 

Отечественной войны I степени. 

На пенсии он отошел от научной работы, хотя и выступал в качестве 

оппонента и рецензента на защитах диссертаций по социологии, не 

отказывался консультировать молодых ученых. За время научной 

деятельности под его руководством было подготовлено 48 кандидатов 

наук, 12 из которых впоследствии стали докторами философских и 

социологических наук. Фактически им была воспитана целая плеяда 

ученых, под его руководством произошло возрождение социологической 

науки в Беларуси. Умер 10 ноября 2020 г., прожив 97 лет. 

Кандидат социологических наук, профессор кафедры философии и 

методологии университетского образования ГУО РИВШ М. Г Волнистая в 

статье «"Последний ротный" РИВШ» вспоминает уникальную 

трехминутную запись, сделанную молодыми сотрудниками в День Победы 

9 мая 2017 года в РИВШ. На этой записи со словами благодарности перед 

коллективом института выступает ветеран Великой Отечественной войны, 

профессор Георгий Петрович Давидюк. Ему 91 год, он приехал из 

Заславля. Профессор каждый год, пока позволяло здоровье, обязательно 

приезжал 9 мая в РИВШ. «Спасибо Державе! – сказал Г. П. Давидюк в 

своей речи. - Спасибо ректору и спасибо работникам, что я могу сюда 

приехать и увидеть вас снова в здравии, мне 90, і я дзякую, что бачу вас 

усіх!» [1]. Вот так проявляется связь поколений, считает М. Г. Волнистая. 

Она вспоминает, как Г. П. Давидюк рассказал им, молодым 

преподавателям, об одном из первых своих боев с врагом в начале войны. 

Он тогда был еще юным ротным, держал многие часы со своей ротой 

переправу. На его глазах погибли все молодые бойцы и товарищи. Когда 

он рассказывал об этом бое, слеза текла по его лицу. Было понятно, что он 

до сих пор оплакивает каждого потерянного бойца, всю жизнь несет 

чувство вины как командир и человек, что не сумел сохранить им жизнь. 

Так заслуженный профессор объяснял своим молодым коллегам, почему 

нельзя отступать на определенных этапах в жизни и в смерти, что является 

гуманистической основой каждого образованного и здравомыслящего 

Человека, если у него есть имя, память и он личность, есть своя страна и 
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Родина. Жить и стоять надо крепко на своей земле, на земле своего 

Отечества [1]. 

Заключение. Георгий Петрович Давидюк был профессором, 

заслуженным работником Белорусского государственного университета, 

создателем первого в СССР «Словаря прикладной социологии», ведущим 

социологом в Беларуси. Георгий Петрович Давидюк вошел в анналы 

истории Беларуси не только как выдающийся социолог, а также как 

человек, который мужественно сражался за освобождение Родины от 

фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Как 

заключает М. Г. Волнистая: «Мне очень повезло, я познакомилась в своей 

жизни с «последним ротным» РИВШ. О личности этого необыкновенного 

человека, преподавателя высшей школы, я всегда буду помнить, буду 

смотреть его фото и хранить в своей памяти каждое мгновение наших 

коротких встреч и разговоров в День Победы, буду рассказывать об этом 

своим студентам-социологам на первой лекции по социологии, науке, так 

необходимой сегодня нашей суверенной стране, нашей светлой и чистой 

Беларуси!» [1]. 

Литература: 1. Память и слава : Георгий Петрович Давидюк. К 

100-летию со дня рождения / сост. А. Н. Данилов ; редкол. : А. Н. Данилов 

(отв. ред.) [и др]. – Минск : БГУ, 2023. – 247 с. 2. Данилов, А. Н. Осень 

патриарха белорусской социологии. Профессору Георгию Петровичу 

Давидюку 95 лет! // Социология. 2018. - № 2. - С.4-5. 

 

 

УДК 94(476.5) «1941-1945» 

БОГДАНОВА Д. С., студент  

Научный руководитель – Тарасевич С. Б., канд. экон. наук, доцент 

УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия 

ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь  

СОПРОТИВЛЕНИЕ ГОРОЖАН Г. ВИТЕБСКА В ПЕРИОД 

ОККУПАЦИИ: ФАКТЫ  ИСТОРИИ 

 

Введение. Сопротивление немецко-фашистским властям на 

оккупированной территории Беларуси в ходе Великой Отечественной 

войны принимало разные формы. Хорошо известна подпольная борьба как 

развернутая сеть организаций, целенаправленно созданных в сжатые сроки 

партийными и советскими органами. Но антифашистскую борьбу в 

нелегальных условиях вели и самостоятельно возникшие группы и 

отдельные советские граждане-патриоты [1]. 

Материалы и методы исследований. Для исследования 

использовались библиотечные книжные издания периодической печати; 

материалы открытых ресурсов удаленного доступа. 
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Результаты исследований. С первых дней оккупации города 

Витебска германские власти установили здесь свой специальный порядок. 

На обширной территории городка бывшего Пятого железнодорожного 

полка создали концентрационный лагерь для военнопленных бойцов и 

командиров Красной Армии. От голода, холода и болезней в лагере 

ежедневно погибало в среднем 150-160 человек. И если осенью 1941 г. в 

нем насчитывалось не менее сорока тысяч военнопленных (и лагерь 

постоянно пополнялся), то к весне 1942 г. осталось в живых до 500 человек 

[2, с. 20]. Ежедневно немецкие власти расстреливали 200-250 

военнопленных. На улицах города задерживали всех мужчин, обыскивали, 

малейшее подозрение влекло отправку в лагерь. 

Оставшиеся в оккупированном городе горожане находились в 

постоянной опасности ареста и жестокой расправы. Вслед за частями 

полиции безопасности и СД, в Витебск уже в августе 1944 г. прибыли 

карательные отряды военной разведки и контрразведки (абвергруппы) и 

тайная полевая полиция. В центре города, в сквере, где до войны под 

Новый год обычно была нарядная елка, была поставлена виселица, а также 

виселицы соорудили в районе Смоленского рынка и других местах. Они 

символизировали так называемый «новый порядок». Каждый житель 

города должен был работать на оккупационную власть и всегда носить при 

себе удостоверение с места работы. Наиболее распространенным методом 

проверки этого являлись облавы, когда внезапно оцеплялись жандармами 

и полицейскими рынок или какой-то район города и производились 

проверка документов. По малейшему подозрению людей задерживали и 

отправляли в лагерь. Молодые люди, задержанные в ходе облав, зачастую 

потом увозились на принудительные работы в Германию. Все эти жесткие 

и жестокие меры делались для того, чтобы сломать волю советских людей 

к сопротивлению. 

Но даже такие меры и угрозы расправы не давали желаемых 

результатов. Советские люди не хотели работать на оккупантов.  

Еще в конце 1941 - начале 1942 г., до начала деятельности 

подпольных групп, организованных компартией, советские люди на 

территории г. Витебска оказывали сопротивление фашистским 

оккупантам. Например, в сентябре 1941 года группа комсомольцев во 

главе с Владимиром Виноградовым предприняла попытку взорвать 

железнодорожный мост через Западную Двину, но патриотов постигла 

неудача. За Виноградовым началась слежка. Когда на квартиру явился 

немецкий жандарм чтобы арестовать комсомольца, то тот прямо в 

коридоре выхватил у гитлеровца штык и тут же заколол его. При 

переправе через Западную Двину Владимир был схвачен и через несколько 

дней казнен. 

В начале 1942 г. Т. Л. Корунный и трое его товарищей патриотов-

железнодорожников, зная из повседневного опыта приблизительное время 
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налета бомбардировщиков, решили помочь Красной Армии тем, что на 

территории железнодорожного грузового парка и вагонного депо разожгли 

огонь в помещении бывшей кондукторской, где отсутствовала крыша, и 

сверху огонь был виден. Советские пилоты заметили костер, и бомбы 

прицельно посыпались на северный железнодорожный парк, где была 

повреждена железнодорожная техника и уничтожено большое количество 

вагонов с военными грузами. Гитлеровцы быстро оцепили район, и 

железнодорожники были схвачены. Началось разбирательство в 

ортскомендатуре с допросом и избиениями резиновой палкой. Так 

продолжалось два часа. Около полуночи немцы повели их к Западной 

Двине, видимо, хотели утопить в реке, но лед был толстый. В итоге ночью 

всех четверых привели на берег Западной Двины, и у здания бывшего 

клуба металлистов (ныне ул. Энгельса, 2) расстреляли. Каково же было 

удивление жандармерии, когда утром на следующий день они обнаружили 

только два трупа.  

Заключение. Оставаться в городе было опасно. Хотя Т. Корунный 

был ранен в шею, а его товарищ - в плечо, они смогли уйти. Надев повязку 

железнодорожника, Т. Корунный перешел на территорию Лиозненского 

района, где позже стал партизаном бригады «Алексея». 

Литература: 1. Борьба против оккупации в Беларуси // Архивы 

Беларуси. Великая Отечественная война [Электронный ресурс]. – 2023. – 

Режим доступа : https://archives.gov.by/home/tematicheskie-razrabotki-

arhivnyh-dokumentov-i-bazy-dannyh/istoricheskie-sobytiya/velikaya-otechestven 

naya-vojna-belarus/istoriya-vojny-obzor-sobytij/borba-protiv-okkupaczii-v-bela 

rusi. - Дата доступа : 16.04.2024. 2. Пахомов, Н. И. Витебское подполье / 

Н. И. Пахомов, Н. И. Дорофеенко. – Минск : Беларусь, 1974.- 248 с. 
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БОЙКО А. А., студент 

Научный руководитель – Девятых С. Ю., канд. психол. наук, доцент 

УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия 

ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь 

ДНЕПРОВСКАЯ ФЛОТИЛИЯ В ДНИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ПИНСКА  
 

Введение. В отечественной историографии 1944 год считался годом 

решающих побед в истории Великой Отечественной войны. За этот год 

Красная Армия провела десять стратегических операций, получивших 

впоследствии название «10 сталинских ударов». Пятым и самым 

масштабным стал белорусский, осуществленный в форме стратегической 

операции «Багратион» в период с 23 июня по 29 августа 1944 года 

войсками четырех фронтов, в результате чего была освобождена вся 

Беларусь, часть Прибалтики и Польши. Красная Армия окончательно 
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выбила врага с большей части советской территории, перейдя 

Государственную границу СССР. 

О стратегическом масштабе операции «Багратион» красноречиво 

говорит состав советских войск, который насчитывал 1 млн 400 тысяч 

человек, 36 400 орудий и минометов, 5,2 тысячи танков и самоходных 

орудий и более 5 тысяч боевых самолетов. 

В операции «Багратион» принимала участие и Днепровская военная 

флотилия, которая решала задачи тактического плана. Особенно велика ее 

роль в освобождении города Пинска. 

Материалы и методы исследований. Материалом исследования 

выступали публикации, раскрывающие боевые действия Днепровской 

военной флотилии по освобождению Пинска; использовался историко-

ретроспективный метод. 

Результаты исследований. Начало наступательных действий 

Красной Армии в июле 1943 года привело к перемещению линии фронта в 

бассейн Днепра и его притоков – Припяти и Березины. Однако 

ограниченная дорожная сеть Полесья затрудняла действия наступающих 

советских войск. При этом Припять, текущая в широтном направлении, 

разобщала наступающие на запад войска. Чтобы поддержать наступающие 

войска, командование приняло решение использовать боевой опыт 

Волжской флотилии и возродило военную флотилию на Днепре, чтобы 

поддержать сухопутные войска с флангов и обеспечить противоминную 

оборону рек бассейна [1]. 

Днепровская военная флотилия 23 июня 1944-го была включена в 

освободительную операцию «Багратион». Особенно велика была ее роль в 

освобождении Пинска [5]. 

Здесь отметим, что Пинску немецкая армия отвела особую роль: 

здесь захватчик серьезно закрепился и планировал сделать город узлом 

обороны на Полесье. Но этим планам не суждено было сбыться. В ночь на 

12 июля суда Днепровской флотилии высадили десант на берегу Пины, 

чем положили начало непростому, но успешному освобождению 

полесской столицы от фашистов [1]. 

Командованием была разработана операция - Пинский десант, – 

который стал  крупнейшей десантной операцией Днепровской флотилии в 

годы войны. План операции был построен на дерзости и внезапности, но в 

условиях стремительного наступления советских войск этот риск вполне 

себя оправдал. 

В ночь на 12 июля к набережной Пины подошли суда с 600 бойцами 

на борту. Пехота и моряки смогли высадиться на берег без единого 

выстрела. Высадка стала действительно дерзкой, внезапность операции 

была стопроцентной. И примерно в три ночи плацдарм в районе 

нынешнего городского парка был захвачен нашими солдатами. 
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Советские бойцы смогли дойти до железнодорожного вокзала, 

который считался немецким тылом. Однако не был вовремя отправлен 

второй эшелон десанта, поэтому немцы сориентировались и, 

воспользовавшись отсутствием советского подкрепления, перебросили в 

Пинск танки, самоходные орудия, два полка пехоты и начали контратаку. 

Цель была сбросить десантников в Пину. Начались ожесточенные бои. 

Срочно был сформирован второй эшелон десанта - группа кораблей с 

450 бойцами на борту. В дневном прорыве приняли участие катера БК-93 и 

БК-2. Подкрепление удалось высадить только с БК-93, а два других БК-2 

немцы изрешетили еще на подступах к берегу. Бои за Пинск переросли в 

затяжные, а 13 июля стали заканчиваться снаряды.  

Положение спасло то, что бронекатера постоянно обстреливали 

плацдарм, и немцы не могли сбросить десант в реку. 

Перелом наступил лишь в ночь на 14 июля. Тогда в Пинковичах, за 

два километра от Пинска, высадились три стрелковые и одна минометная 

роты, взвод противотанковых ружей и 45-миллиметровое орудие. Деревня 

была последней опорной точкой врага перед городом.  

Тяжелые бои за освобождение Пинска закончились утром 14 июля, 

когда с севера в Пинск ворвалась 397-я стрелковая дивизия 61-й армии и 

соединилась с десантом. Хватило нескольких часов, чтобы город был 

полностью очищен [1].  

На берегу реки в Пинске в братской могиле погибших при 

освобождении города (погребены 176 бойцов 61-й армии, моряков и 

партизан) установлен памятник героям десанта - поднятый со дна 

погибший бронекатер. В братской могиле покоится юнга 14-летний Олег 

Петрович Ольховский, погибший 12 июня 1944 года на бронекатере № 92 в 

один день вместе с отцом Петром Ефимовичем Ольховским.   

В советский период улица Школьная была переименована в улицу 

имени Олега и Петра Ольховских, а на здании № 22 была установлена 

мемориальная доска героям-днепровцам [2].  

Заключение. Днепровская военная флотилия прошла героический 

путь до Берлина по рекам Украины, Белоруссии, Польши, Германии. В 

приказе Верховного Главнокомандующего от 14 июля 1944 года среди 

отличившихся были указаны имена и моряков-днепровцев. 1-й отдельный 

дивизион бронекатеров, 3-й и 4-й дивизионы катеров-тральщиков 

получили наименование Пинских. Сотни матросов, старшин и офицеров 

были награждены орденами и медалями, а 11 из них удостоены звания 

Героя Советского Союза. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

23 июля 1944 года Днепровская флотилия была награждена орденом 

Красного Знамени. 

Литература: 1. Аристов, А. Боевые действия Днепровской военной 

флотилии в Белорусской операции / А. Аристов // Военно-исторический 

журнал. - 1985. — № 6. — С. 57-62. 2. Девятых, С. Ю. Дети и подростки 
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Страны Советов в годы Великой Отечественной войны: историко-

публицистический очерк / С. Ю. Девятых. – Минск : РИВШ, 2015. – 208 с. 

3. Домошенкин, С. Десантные действия Днепровской флотилии на 

Припяти / С. Домошенкин, А. Вербовой // Морской сборник. -  2015. — № 

5(2018). — С. 80—91. 4. Жутяев, Ю. Н. 100-мм плаворудие типа ДБ 
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Введение. Великая Отечественная война, безусловно, была одним из 

самых сложных периодов в истории Беларуси. В ее события были 

вовлечены и дети. Многие из них наравне со взрослыми, с оружием в 

руках участвовали в сражениях, ходили в разведку за линию фронта, на 

территории, занятые врагом, стояли у станков на заводах и фабриках, у 

каждого из них было одно желание на всех - помочь своей Родине и 

прогнать врага со своей земли. 

Материалы и методы исследований. В качестве материалов 

исследования выступали публицистические и научные публикации об 

участии детей и подростков в боевых действиях и иных формах 

сопротивления в годы Великой Отечественной войны; использовался 

метод эссе – свободной трактовки моральных и социальных проблем. 

Результаты исследований. В годы Великой Отечественной войны 

наша страна делала все, чтобы уберечь детей от страданий. Но порой эти 

усилия оставались тщетными. И когда дети беспощадной войны 

оказывались в пекле страданий и невзгод, они вели себя как герои, 

осилили, вынесли то, что, казалось бы, и взрослому преодолеть не всегда 

под силу. На их детские плечи легли задачи, выполнение которых было не 

под силу даже взрослым. Многие девочки и мальчишки, не достигшие 

совершеннолетия, стали героями разведки, оперативных групп и связи, 

оказывая невероятную помощь военным [1]. 

Белорусский пионер Марат Казей начал свой боевой путь с первых 

дней войны. Марат был разведчиком у партизан. Он был награжден 

медалями «За боевые заслуги», «За отвагу». И погиб в бою. Сражался до 
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последнего патрона, а когда у него осталась лишь одна граната, подпустил 

врагов поближе и взорвал их и себя [3].  

Зину Портнову война застала в деревне Зуи Полоцкого района, куда 

она из Ленинграда приехала на каникулы к бабушке. Став членом 

комсомольского подполья, Зина Портнова ходила в разведку, участвовала 

в диверсиях, лично уничтожив не один десяток фашистов. 

Однажды, возвращаясь с очередного задания, она попала в руки к 

гитлеровцам. На допросе, схватив лежащий на столе пистолет, она 

застрелила двух фашистов, но убежать ей не удалось. Отважная юная 

патриотка была зверски замучена, но до последней минуты оставалась 

стойкой [4].  

Уже после войны, за мужество, отвагу и стойкость Марат Казей и 

Зина Портнова посмертно были удостоены звания Героя Советского Союза 

[1]. Своими подвигами эти герои приблизили Победу. Сколько было таких 

героев, точно не знает никто. 

Большинство детей, взрослеющих в те времена, проходили сквозь 

ужас войны, видели смерть и разрушения. Некоторые, став свидетелями 

своих испепеленных городов, помогали спасать людей из-под завалов и 

разбомбленных домов. Они становились героями, даже не осознавая этого. 

Люди помогали друг другу, часто рискуя собственной жизнью. Дети, 

потерявшие своих родителей в войне, оказывались в трудной ситуации. 

Они становились «сиротами войны» и решали все свои проблемы 

самостоятельно. Некоторые из них находили приюты, где им давали еду. 

Но в большинстве случаев им приходилось сражаться за свою жизнь на 

улицах и в подвалах разрушенных городов. Дети, озлобленные на 

фашистов, втоптавших их жизни и будущее в грязь, шли в партизаны, 

становились «сыновьями полков». Трагедия войны была особенно жестока 

по отношению к детям. Несмотря на это, они не сдавались. Они проявили 

силу и смелость в самое сложное время. Их детство прошло под взрывами 

и залпами, но они оставались невероятно трудолюбивыми и 

решительными. 

Героизм и самоотверженность детей в Великой Отечественной войне 

будут сохраняться в памяти поколений, а их подвиги будут запечатлены в 

генетическом коде будущих поколений. Память об этом передается не 

только по средствам государственной исторической политики 

(образование, СМИ), но и в личном общении с участниками тех событий. 

Из своего личного опыта я помню все то, что рассказывала моя 

бабушка – Евгения Адамовна. Когда началась война, ей было всего пять 

лет, а когда она закончилась – восемь. Несмотря на свой малый возраст, 

она многое пережила и много запомнила из тех нелегких дней: смерть 

младших сестры и брата, повседневные страхи и тяготы жизни в 

оккупации. В ее памяти закрепился такой случай: их корова, следуя за 

людьми и подражая им, пригибаясь, ползла по окопу, спасаясь от пуль 
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врага. Бабушка хорошо помнит время, проведенное в партизанском лагере 

среди лесной чащи и болот. Мирные жители, солдаты, отставшие от своих 

воинских соединений, партизаны вместе скрывались от оккупантов. Она 

видела и помнила сожженные дома и людей, покалеченных в результате 

боевых действий.  
В памяти детей военного времени навсегда остались эти 

безжалостные моменты прошлого. Война - это действительно не место для 

детей и нельзя сказать, что она для взрослых. Война - это страшное место, 

и время она лишь забирает и ничего не дает взамен. 

Память об этом необходима нашему и всем последующим 

поколениям людей, поскольку с каждым новым поколением мы 

отдаляемся от событий прошлого. И лишь материальные свидетельства 

жизни и подвигов тех людей позволяют нам сохранять память о прошлом, 

помнить тех, кому мы обязаны вольною жизнью. 

Заключение. Дети войны, воспитывая своих детей, наделяли их 

такими чертами характера, как решительность, любовь к Родине и своему 

народу, стремление защищать обиженных и обездоленных. А уже в свою 

очередь, поколение людей, воспитанных детьми, выросшими на войне, 

воспитывали наше поколение, опираясь на воспитание старшего 

поколения. Благодаря воспитанию, которое мы получили от старших 

поколений, тем качествам, которые они у нас сформировали, тому 

наследству, которое мы получили, будут долго сохраняться и передаваться 

из поколения в поколение память о героическом прошлом.  

Литература: 1. Девятых, С. Ю. Дети и подростки Страны советов 

в годы Великой Отечественной войны : историко-публицистический очерк 

/ С. Ю. Девятых. – Минск : РИВШ, 2015. – 208 с. 2. Герои страны 
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Дата доступа : 21.03.2024. 3. Морозов, В. Н. Марат Казей : [Худож.-

докум. рассказ] / В. Морозов. – М. : Малыш, 1982. - 18 с. 4. Смирнов, В. 
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Введение. Солигорск – один из самых молодых городов Беларуси, 

но, как и многие другие города, хранит глубокую историческую память о 

Великой Отечественной войне. На его улицах и скверах возведены 
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мемориальные памятники, символизирующие подвиг и жертву тех, кто 

защищал родную землю во время войны. Эти памятники являются 

свидетелями благородства и силы духа солигорчан в тяжелые времена. Они 

призывают к поминанию и уважению истории, а также к сохранению мира 

и примирению на почве памяти о прошлом. Воздавая дань уважения 

ушедшим героям, мемориальные сооружения в г. Солигорске напоминают 

каждому жителю о важности мира и международного сотрудничества. 

Материалы и методы исследований. В качестве материалов 

выступали статьи и исследования, посвященные увековечиванию памяти о 

Великой Отечественной войне в мемориальных сооружениях г. 

Солигорска; основной метод исследования – историко-системный. 

Результаты исследований. 9 октября 1966 г. на развилке дорог 

Солигорск-Хоростово установлен памятник братьям Ивану и Михаилу 

Цубам. Во время Великой Отечественной войны братья были схвачены 

гитлеровцами. Михаила Цубу убили после отказа показать, где скрылись 

партизаны, а Иван Цуба отвел гитлеровцев в полесские болота. На 

постаменте высечены слова: «Братья Иван и Михаил Цубы, погибли в 

борьбе с фашистскими захватчиками. Михаил отказался показать 

фашистам место, где находятся партизаны, Иван повторил подвиг Ивана 

Сусанина». 

В 1974 г. в г. Солигорске была названа улица и установлена 

мемориальная доска в память Дионисия Сильвестровича Наруцкого, 

полковника Советской Армии, участника Великой Отечественной войны, 

Героя Советского Союза, уроженца д. Малый Смольгов Любоньского 

района Минской области. Полк под его командованием прошел с боями 80 

километров, уничтожил 2 танка, 31 орудие, 21 миномет, 93 пулемета и 

несколько сот гитлеровцев, завершив окружение вражеской группировки в 

Варшаве [1]. 

В 1975 г. на развилке дорог Старобин-Микашевичи открыт 

мемориальный комплекс советским воинам и землякам «Скорбящая мать». 

Это братская могила воинов и партизан, погибших в годы Великой 

Отечественной войны на территории Солигорского района. Мемориал 

выполнен в виде аллеи, посреди которой расположена статуя матери, на 

руках которой ее мертвый сын. За курганом – мемориальная стена с 

выбитыми фамилиями захороненных воинов и партизан. 

В 1984 г. в честь наименования улицы открыта мемориальная доска в 

память Дмитрия Тимофеевича Гуляева, погибшего смертью храбрых в бою 

с немецко-фашистскими захватчиками на территории будущего 

Солигорска. За период Великой Отечественной войны он возглавил 

примерно 101 удачную операцию против фашистов, создавал и командовал 

партизанскими отрядами. Весной 1943 года отряд проводил походы по 

тылам противника и смог прорвать кольцо окружения других отрядов 

немецкими войсками, спасая их от уничтожения. 
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В 1994 г. в связи с 50-летием освобождения Беларуси от немецко-

фашистских захватчиков в г. Солигорске был установлен бюст Василию 

Захаровичу Коржу, командиру первого партизанского отряда, генерал-

майору. В Солигорском районе Минской области находится деревня 

Хоростово (ныне - Агрогородок), в которой родился Герой Советского 

Союза. Еще в 1972 г. в г. Солигорске была названа улица в честь основателя 

партизанского движения и установлена мемориальная доска. 

На территории средней школы № 5 установлен бюст Василию 

Ивановичу Козлову, генерал-майору, Герою Советского Союза. В его честь 

названа улица в г. Солигорск и СШ № 5. В школе работает музей, 

посвященный деятельности В. И. Козлова, организатора и руководителя 

партизанского подполья и партизанского движения на Минщине [2]. 

Также в г. Солигорске установлены памятные знаки об юбилейных 

датах Великой Отечественной войны: парк культуры и отдыха в честь 40-

летия Победы, памятный знак в честь 60-летия и 70-летия Победы [3]. 

Заключение. Помимо г. Солигорска в его окрестностях и районе не 

менее 48 памятников, мемориальных досок и памятных знаков, 

посвященных Великой Отечественной войне. Историческая память о 

Великой Отечественной войне, как одном из ключевых событий XX века, 

тесно связана с созданием и поддержанием мемориальных комплексов. Эти 

комплексы, будучи важными символами национальной истории и героизма, 

играют существенную роль в сохранении памяти о войне, передаче ее 

будущим поколениям и выражении почтения павшим. Они служат 

площадками для встреч ветеранов, мероприятий, посвященных Дню 

Победы, а также учебных экскурсий и исследований. Сохранение 

мемориального аспекта выполняет важную функцию – сохранение 

исторической памяти. Многие мемориальные комплексы становятся 

местами паломничества для тех, кто хочет почтить память павших, 

возложить цветы к памятникам и просто задуматься о прошлом и будущем. 

Связь исторической памяти о Великой Отечественной войне и 

традиций почитания мемориальных комплексов, ей посвященных, глубока 

и значима, поскольку эти мемориалы служат не только местами почитания 

и воспоминания прошлого, но и символами национального единения, 

возникающего на основе общей исторической памяти.  

Литература: 1. Наруцкий Дионисий Сильвестрович // Герои 

Советского Союза – уроженцы Минской области [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : https://geroiurozhency.wixsite.com/mysite/naruckij-dionisij-

silvestrovis. – Дата доступа : 12.03.2024. 2. Неизвестный Солигорск. 

История города, высеченная в камне. Фоторепортаж // Электронный 

Солигорск [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://esoligorsk.by/novosti/v-soligorske/51165-neizvestnyj-soligorsk-istoriya-

goroda-vysechennaya-v-kamne-fotoreportazh. – Дата доступа : 11.03.2024. 3. 

Сколько памятников ВОВ в Солигорском районе? А где и когда их возвели? 
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Введение. Почти в центре Белорусского Полесья – между Мозырем 

и Бобруйском – находится поселок Октябрьский. Именно здесь зародились 

первые очаги партизанского движения во время Великой Отечественной 

войны. Одним из первых организаторов партизанских отрядов был мой 

прадед – Тихон Пименович Бумажков. 

Тихон Пименович Бумажков был выходцем из крестьянской семьи, 

которая в 1907 г. в поисках заработка переехала из Могилевской губернии 

на другой конец Российской империи − в Приморье. Именно там в городе 

Дальнереченске 2 июля 1909 г. родился Тихон, по другим данным, в 

поселке Свиягино Приморского края 17.06.1910 г. 

В 1922 г. семья Бумажковых вернулась на родину. В 1930 г. Тихон 

Бумажков окончил школу рабочей молодежи в Княжицах, тогда же стал 

членом ВКП(б), участвовал в создании курсов по ликвидации 

неграмотности. После окончания Минского химико-технологического 

техникума приступил к работе на Гомельском 6-м кирпичном заводе в 

качестве «технорука». В 1935 г. Т. П. Бумажков занял должность 

директора завода в г. Климовичи, а затем директора кирпичного завода в г. 

Петрикове. В 1939 г. Тихон Пименович стал Первым секретарем 

Октябрьского райкома партии Полесской области [1]. 

Материалы и методы исследований. В статье мы опирались на 

новейшие публикации, материалы интернет-ресурса, применялись методы 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения. 

Результаты исследований. 22 июня 1941 г. в помещении 

Октябрьского райкома партии было созвано совещание районного 

партийного актива. Мой прадед, который тогда уже был Первым 

секретарем райкома партии, Тихон Пименович Бумажков сообщил 

собравшимся, что гитлеровская Германия без объявления войны напала на 

Советский Союз и священный долг коммунистов – мобилизовать все 

население на отпор врагу. Участники совещания районного партийного 

актива приняли решение о создании истребительных отрядов. Отряды 
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возглавили уполномоченный Министерства заготовок БССР Федор 

Павловский, инструктор райкома партии Семен Маханько, Григорий 

Барьяш и другие. Штаб истребительных отрядов возглавил сам Тихон 

Пименович Бумажков. 

Из воспоминаний моего прадеда Т. П. Бумажкова о подготовке 

первого партизанского отряда «Красный Октябрь», опубликованных в 

газете «Правда» от 18 августа 1941 года: «Наш отряд был создан в первые 

дни войны. Сначала он насчитывал всего 80 человек. Среди них были 

представители партийного, комсомольского, советского и колхозного 

актива, они и составили ядро отряда. Разбившись на взводы и отделения, 

мы приступили к военным занятиям, обучались маскировке, искусству 

владеть оружием, пользоваться топографической картой, компасом. 

Приобрели мы и необходимые саперные знания. Достали аммонал, 

заминировали мосты, вырыли окопы. Сотни бутылок с горючим для 

поражения танков держали наготове. … Ключом бьет в отряде партийно-

политическая работа. Секретарь партийной организации Ушаков, 

секретарь комсомольской организации Катарский направляют активность 

коммунистов и комсомольцев на решение боевых задач, стоящих перед 

отрядом. ... Оголтелым гитлеровским бандитам не сломить нашего боевого 

духа. И не уйти фашистам от народной мести!». 

После спешной подготовки отряд в полной мере смог проявить себя 

на поле боя. По Варшавскому шоссе фашистские части устремились на 

восток, был занят Бобруйск, начались бои в районе Жлобина и Рогачева. 

Танковая колонна противника свернула с Варшавского шоссе и, заняв 

Глуск, устремилась на юго-восток, к реке Птичь. 8 июля 1941 г. группа 

бойцов отряда во главе с Т. П. Бумажковым, помогая полку Курмышева, 

взорвала мост через реку Птичь возле деревни Березовка, и из засады 

завязался бой с колонной гитлеровских танков и бронемашин. 15 немецких 

танков было уничтожено партизанами при помощи бутылок с горючим. 

На счету отряда «Красный Октябрь» немало подвигов. Памятной 

датой является 28 июля 1941 г. Партизанский отряд во главе с Т. П. 

Бумажковым в районе Ратмировичи-Оземля на шоссе Глуск-Бобруйск 

уничтожил 5 гитлеровских танков и 30 гитлеровцев [1]. 

17 августа 1941 г. под руководством Т. П. Бумажкова была 

организована засада на дороге Грабье-Нестановичи, по которой проходила 

гитлеровская артиллерия. В результате диверсии было захвачено 8 орудий. 

Местное население увидело в лице Тихона Пименовича Бумажкова 

молодого энергичного человека, не только прекрасного партийного 

руководителя района в мирное время, но и мужественного воина в суровые 

дни войны, хорошего военного командира и организатора. Из очерка Р. 

Нехая «Под знаменем Октября»: «Так начался боевой путь рудобельских 

партизан. В жестоких боях они отстояли свой Октябрьский район от 

захватчиков и превратили его в крупную партизанскую базу, куда, как на 



23 
 

маяк, шли патриоты, формировали новые отряды, расходились в разных 

направлениях, охватывая партизанской войной все новые и новые районы. 

Отсюда они черпали свои силы, получали необходимую помощь. А в 

самом районе каждый взрослый человек взялся за оружие. К осени 1941 г. 

в Октябрьском районе уже было 13 партизанских отрядов. Они 

контролировали огромную территорию. Тогда еще не было связи с 

Москвой, и до конца сентября никто в Рудобелке не знал об указах 

Президиума Верховного Совета СССР, которыми Тихону Бумажкову и 

Федору Павловскому - первым из советских партизан - было присвоено 

высокое звание Героя Советского Союза, а большая группа партизан 

награждена орденами и медалями. Скромные люди, поглощенные суровой 

борьбой, они и оставались скромными. Кое-кто слышал об указе по радио, 

но когда кто-то сообщал об этом Тихону Пименовичу, он говорил: «Вы 

мне указ покажите. А вообще-то не в этом теперь дело. Воевать нужно, а 

после войны разберемся, кто герой, а кто не герой, - и продолжал 

заниматься большим и важным делом - организацией борьбы с врагом». 

Много приходилось работать райкому партии. Нужно было иметь 

огромную энергию и силу воли, чтобы в этих неимоверно трудных 

условиях сплотить вокруг райкома партии население, наполнить сердца 

людей верой в победу. И Тихон Пименович Бумажков вместе с партийным 

активом делал это. 

В августе 1941 г. пришла весть: Тихона Пименовича отзывают за 

линию фронта. Мой прадед был направлен на Юго-Западный фронт 

начальником политотдела кавалерийской группы в корпусе О. И. 

Городовикова. Вскоре его соединение попало в окружение. 23 сентября 

1941 г. Тихон Пименович, будучи начальником политотдела дивизии, 

погиб в бою у села Оржица Полтавской области [2]. 

Заключение. За организацию партизанского отряда и успешные бои 

против гитлеровских войск Тихон Пименович Бумажков и Федор 

Илларионович Павловский Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 6 августа 1941 г. удостоены звания Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» [2]. 

Именем Т. П. Бумажкова названы поселок в Октябрьском районе 

Гомельской области, а также улицы в Минске, Мозыре, Бобруйске, 

Октябрьском, Петрикове, Поречье. В 1961 г. в Октябрьском был 

установлен памятник Т. П. Бумажкову (скульптор - А. Заспицкий). Память 

об отважном партизане живет в стихах, песнях и в нашей семье. 

Литература: 1. Бумажков, Тихон Пименович // Википедия 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://ru.wikipedia.org/wiki / – 

Дата доступа : – 08.05.2024. 2. Бумажков Тихон Пименович // Память 

народа [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://pamyat-

naroda.ru/heroes/рerson-hero79987359podvig-chelovek_kartoteka – Дата 

доступа : 06.05.2024. 
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КЫРГЫЗСТАНЦЫ-УЧАСТНИКИ ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

В БЕЛАРУСИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Введение. Советское партизанское движение в Беларуси – движение, 

сформировавшееся во время Великой Отечественной войны и ведущее 

борьбу против войск нацистской Германии. Основными организаторами 

являлись бывшие солдаты и командиры Красной Армии, а также 

активисты, среди которых встречались как коммунисты, так и 

беспартийные. 

Как советские, так и белорусские историки не раз сходились во 

мнении, что партизанское движение в Беларуси имело общенародный 

характер. К концу 1941 года в ряды партизан вступили 12 тысяч человек, 

из которых было сформировано 230 отрядов. 

Партизаны имели очень большое значение в борьбе против 

оккупантов. Результатом их деятельности было освобождение от 

оккупантов значительных территорий и создание там партизанских зон. К 

концу 1943 г. под контролем партизан находилось почти 59% территории 

Беларуси, в том числе, 37,8 тысяч кв. км были полностью очищены от 

противника [2]. 

Материалы и методы исследований. В качестве материалов 

исследования выступали публикации, посвященные участию 

представителей республик Советского Союза в партизанской борьбе с 

немецко-фашистскими оккупантами на территории Беларуси; 

использовался ретроспективно-аналитический метод.  

Результаты исследований. В рядах белорусских партизан были не 

только белорусские воины, но и выходцы из советской Средней Азии, а 

также Казахстана (ныне единый Центрально-азиатский регион). 

В партизанские отряды воины из Средней Азии приходили, как и 

другие военнослужащие Красной Армии, после удачного побега из плена  

либо же, оказавшись в окружении врагов, после безуспешной попытки 

прорыва к частям действующей Красной Армии.  

Имена партизан-среднеазиатов сохранились на века благодаря 

фондам краеведческих музеев и архивных учреждений Беларуси. Среди 

них узбекистанец Мамадали Топвалдыев, удостоенный звания Героя СССР 

посмертно; таджикистанец Гафар Ашуров; казахстанцы Бегинком 

Кульбаев, Женет Беркумбев, Арсен Кижигариев, Захар Сидорбиев; а также 

партизанка из Казахстана - кавалер медали «За боевые заслуги» Е. Д. 

Калинина.  
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В тылу врага, в белорусском Полесье, умело партизанили и бойцы из 

Кыргызстана – Таабалды Артыкбаев, Абдыкадыр Мурзакулов, Сураналы 

Сарыбаев, Шадыкан Тарабеков, Бектемир Узбеков, Анар Иманалиев, Кияз 

Букаев, Израил Кузекеев, Кененбай Кожомбердиев. 

Благодаря своим подвигам карьеру от рядового партизана до 

командира отряда им. Суворова сделал Федор Сурков. До начала войны Ф. 

Сурков служил в 7-й танковой дивизии в западнобелорусском местечке 

Хороще Белостокской области БССР (ныне – территория Польши) В бой 

он вступил под Слонимом, где во время переправы через реку Щаря его 

дивизия была разбита и попала в окружение. Ф. Сурков с оставшимися 

живыми сослуживцами попал в плен. После шестнадцатидневного 

нахождения в плену 6 декабря 1941-го он, улучив момент, совершил побег 

и до 10 марта 1942-го, скрывался в лесах и деревнях Беларуси. Весной 

1942-го находясь в д. Татарщина Дзержинского района, он организовал 

группу партизан и ушел в лес, где вскоре примкнул к партизанской 

бригаде им. Сталина, действовавшей в Барановичской области. За героизм 

и умелое руководство вверенным ему партизанским отрядом Ф. Сурков 

был награжден двумя орденами Ленина и орденом боевого Красного 

Знамени. В далеком от линии фронта селе Кирзавод Ленинпольского 

района (ныне село Озгоруш Бакай-Атинского района) его ждала мать. 

В партизанской бригаде «Буревестник», действовавшей в Минской 

области, воевал Александр Дмитриевич Бычков 1909 г. р., родившийся в 

Кара-Балте, и Иван Семенович Вороненко 1919 г. р., родившийся в селе 

Гавриловка Джалал-Абадской области. Рядовой Бычков участвовал в 

освобождении ряда деревень и крупного населенного пункта Рославль на 

Смоленщине. Во время освободительных наступлений советских войск на 

восточные рубежи Беларуси осенью 1943-го он, потеряв связь со своей 

частью, ушел к партизанам. Сержант Вороненко в Красной Армии с 1939-

го, встретил войну под Минском в поселке Раков, где угодил в плен. А 

далее побег и присоединение к «неуловимым» в августе 1943 года [1]. 

В партизанском отряде тов. Михайловского, действовавшем в тылу 

врага в Полесской области, воевал фрунзенец Николай Николаевич 

Фурманов, 1918 г. р., вырвавшийся из фашистского ига в 1942-м в 

Западной Беларуси.  

Во 2-й Минской Красно-партизанской бригаде в отряде им. Кутузова 

− кавалер медали «За боевые заслуги» Иван Тимофеевич Федотов, 1915 г. 

р., уроженец села Красная Речка Кантского района. В отряде «Сокол» 

Камчибек Байтиков, 1920 г. р., уроженец колхоза Беш-Булак 

Ленинпольского района (Таласская область). Оба были в плену, откуда по 

отдельности и в разное время вырвались и скрывались в лесах и деревнях 

Беларуси, пока в зиму 1943-го не примкнули к партизанам [3]. 

Заключение. Отметим важную роль партизан-кыргызстанцев в 

Великой Отечественной войне, их выдающийся вклад в борьбу против 
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нацистских захватчиков. Партизанское движение в Беларуси стало одним 

из ярких примеров массового сопротивления оккупации, сплотившее 

множество народов, а героические подвиги движения внесли 

значительный вклад в Победу Советского Союза в войне с нацисткой 

Германией. Эти невероятные усилия и жертвы напоминают нам о 

необходимости хранить память о подвигах наших предков и уважительно 

относиться к их доблести и смелости в борьбе за свободу и независимость 

Родины. 

Литература: 1. Великая Отечественная война: Партизаны-

кыргызстанцы [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://stanradar.com/news/full/9756-velikaja-otechestvennaja-vojna-partizany-

kyrgyzstantsy.html - Дата доступа : 07.03.2024. 2. Борьба против оккупации 

в Беларуси [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://archives.gov.by/home/tematicheskie-razrabotki-arhivnyh-dokumentov-i-

bazy-dannyh/istoricheskie-sobytiya/velikaya-otechestvennaya-vojna-belarus/isto 

riya-vojny-obzor-sobytij/borba-protiv-okkupaczii-v-belarusi - Дата доступа : 

07.03.2024. 3. Беларусь партизанская. Иллюстрированная энциклопедия 

партизанского движения в Беларуси в годы Великой Отечественной 
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НИКОЛАЙ ТЕРЕНТЬЕВИЧ БУБОН: ПОДВИГ ЖИЗНИ  

 

Введение. Великая Отечественная война для каждого жителя нашей 

страны является не просто страницей истории, а неотъемлемой частью 

жизни, памяти, прошлого и будущего. Мы помним ее уроки и не забываем 

о тех, кто на фронтах и в тылу отстоял право на счастливую жизнь, кто 

выстоял и победил, кто своим подвигом заложил фундамент нашего 

настоящего. Совсем юными будущие герои оказались в эпицентре 

катастрофы, но с доблестью и честью защищали свое Отечество, а те, кто 

вернулись с Победой, продолжили мирный путь служения Родине, в том 

числе, и на ниве образования и здравоохранения. Одним из таких людей 

был Николай Терентьевич Бу́бон. Ветеран войны, он посвятил свою жизнь 

научным исследованиям и преподаванию.  

Целью нашего исследования стало изучение биографии Бубона Н. Т. 

как примера героя войны, который в мирное время стоял у истоков 

фармацевтического факультета ВГМУ. 
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Материалы и методы исследований. В качестве материалов 

исследования выступали публикации и архивные документы, посвященные 

жизни Н. Т. Бубона; использовался историко-биографический метод. 

Результаты исследований. Николай Терентьевич Бу́бон, доцент, 

кандидат фармацевтических наук, в период с 1965 по 1986 гг. – 

заведующий кафедрой аналитической и токсикологической химии 

Витебского государственного медицинского института.  

Родился в 1922 году в деревне Егоровка, позднее отнесенной к 

Хмелевскому району Кировоградской области Украинской ССР. О ранних 

годах жизни достоверной информации не сохранилось. 

С октября 1940 года – курсант пехотного училища, 10 августа 1941 

года был направлен в действующую армию. Служил командиром взвода 

(ноябрь 1941 – январь 1942) и роты (январь 1942 – июль 1942) связи, 

заместителем (июль 1942 – июнь 1943) и командиром (июнь 1943 – июнь 

1944) стрелкового батальона. С 1942 года – член КПСС. В июне 1944 

тяжело ранен и до декабря 1945 находился в госпитале на лечении. 

В период боевых действий трижды представлен к 

правительственным наградам.  

Согласно фронтовому приказу № 55/н ВС 61 Армии Западного 

фронта от 09.08.1942 старший лейтенант, командир 2-ой стрелковой роты 

1148 стрелкового полка Бубон награжден медалью «За отвагу». За время 

боев показал себя одним из лучших командиров. В бою под деревней 

Уланово 5 июля 1942 г. он со своей ротой первым врезался на передний 

край немецкой обороны и в жестоком противостоянии с врагом захватил 

четыре блиндажа. В тот день нашими бойцами было убито 50 немецких 

солдат и 3 офицера. 9 июля 1942 г. противник пошел в контратаку. Бубон 

Н.Т. в этом бою был контужен, но не покинул поле боя и продолжил 

увлекать бойцов на отражение контратаки. Немцы оставили на поле боя 70 

человек раненными и убитыми. Сам Бубон в этом бою убил 3 фашистов, 

проявив доблесть, мужество и героизм. 

Согласно фронтовому приказу ВС 3-ей Армии № 91/н от 20.08.1943 

майор Бубон награжден орденом Александра Невского. В боях за деревни 

Пахомово и Апальково с 22 по 31 июля 1943 года умело организовывал 

бойцов в наступление, личным примером стойкости и умением вел их на 

врага. В бою за Апальково первым заметил контратакующих немцев, 

быстро сориентировавшись и оценив обстановку, организовал батальон на 

отражение контратаки и сам убил 7 немцев. Противник, оставив на поле 

боя до 100 убитых солдат и офицеров, отступил, а батальон Бубона 

перешел в наступление и занял Апальково. 

Согласно фронтовому приказу ВС 3-ей Армии №159/н от 14.12.1943 

гвардии майор, командир стрелкового батальона 340 Гвардейского 

стрелкового полка 121 Гвардейской Гомельской стрелковой дивизии Бубон 

награжден орденом Красного Знамени. В боях за населенные пункты 
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Красный Бор, Красная Звезда, Новоселки Кормянского района Гомельской 

области с 24 ноября по 2 декабря 1943 года проявил умение управления 

батальоном в сложной боевой обстановке, батальон форсировал реку Сож, 

освободил более 15 населенных пунктов, при этом уничтожил более 170 

немецких солдат и офицеров, 2 орудия ПТО и другое военное имущество.  

Получив тяжелое ранение, окончание войны вынужденно провел в 

госпиталях, первая группа инвалидности не позволяла совсем молодому 

герою войны учиться и работать. Но уже в сентябре 1947 года в возрасте 

двадцати пяти лет Николай Терентьевич начал новую страницу жизни, 

став студентом Одесского фармацевтического института. Этот выбор 

определил всю его дальнейшую судьбу. После окончания института в 1951 

году он работал ассистентом кафедры органической химии, в 1954 

поступил в аспирантуру и после ее окончания с 1957 по 1961 гг. работал 

ассистентом кафедры фармацевтической химии своего родного Одесского 

(Запорожского) фарминститута.  

Тем не менее, его дальнейший профессиональный и личный рост и 

расцвет пришлись на годы работы в Витебске, где в 1959 году был открыт 

первый на территории современной Беларуси фармацевтический 

факультет Витебского медицинского института, профильные 

фармацевтические кафедры которого создавались в 1960 –1962 гг. Именно 

на созданную в тот момент кафедру фармацевтической химии в 1961 г. 

Бубон Н.Т. был избрал по конкурсу ассистентом. С первых же дней он 

прилагал все усилия по организации учебного и научного процесса 

кафедры. С 1962 года работал старшим преподавателем по курсу судебной 

химии, организовал лабораторию, читал лекции и проводил практические 

занятия. В 1965 году судебная химия была переименована в 

токсикологическую и объединена с аналитической в составе одной 

кафедры, обязанности заведующего которой с этого момента и до конца 

своих дней исполнял Николай Терентьевич. 

В должности заведующего кафедрой Н. Т. Бубон проявил себя 

опытным педагогом и хорошим организатором, занятия вел увлеченно, 

содержательно и интересно, на высоком теоретическом уровне с учетом 

новейших достижений в области аналитической и токсикологической 

химии. Принимал активное участие в общественной жизни института, 

являлся председателем методической комиссии фармацевтического 

факультета, председателем участковой избирательной комиссии, 

заместителем руководителя студенческого научного общества института, 

председателем правления научного общества фармацевтов Витебской 

области. 

В 1966 г. защитил диссертацию «Применение пламенной 

фотометрии в анализе натрий- и калийсодержащих препаратов в чистом 

виде и в лекарственных смесях» на соискание ученой степени кандидата 
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фармацевтических наук. Им было опубликовано 39 научных работ, 

подготовлено три кандидата наук. 

В последний год Николай Терентьевич много болел и осенью 1986 

года его не стало. В памяти его учеников и коллег он был и остается 

умным, энергичным, принципиальным, строгим, но удивительно добрым 

руководителем и учителем. 

Заключение. Изучение жизни и научной деятельности Николая 

Терентьевича Бубона позволяет лучше понять не только его личный вклад 

в борьбу с фашизмом в годы войны, но и влияние на развитие культурного 

и научного потенциала нашей страны. Его преподавательская работа и 

научные исследования способствовали образовательному и техническому 

прогрессу в области фармации, а сам ученый был и остается для ВГМУ, 

его студентов и сотрудников примером гражданина и человека. На 

основании проведенного исследования можно сделать вывод об 

исторической и социальной важности сохранения памяти о подвиге наших 

соотечественников – ветеранов Великой Отечественной войны – подвиге 

их жизни для каждого из нас и для нашей Родины. 
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Введение. Патриотизм, как любовь к Отчизне, есть многозначное, 

сложное понимание взаимодействия компонентов современной 

жизнедеятельности людей, их исторического прошлого, прагматично-

взвешенное, разумное понимание которых способствует уверенному 

построению будущего [2, с. 30]. Рассматривая патриотизм, обратим 

внимание на то, что он выступает как осознанная любовь, привязанность и 

преданность родной стране, местам малой Родины, осознанная и 
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всеохватывающая любовь патриотов к национальным традициям [1, с. 8; 4, 

с. 34]. При этом, важнейшими особенностями внутреннего содержания 

патриотизма, наполнения его глубинно-генетическим осмыслением 

являются следующие компоненты: направленность патриотизма не только 

на будущее, но и на настоящее; развитие национального самосознания в 

единстве с интернационализмом; усиление личностной значимости 

патриотизма при сочетании с коллективизмом; выявление понятия 

«Родина» как ключевого, что обусловливает отнесение патриотизма к 

разряду социально-нравственных ценностей [3, с. 3]. В этой связи, 

представленные материалы собственных исследований, касающихся 

исторической памяти жителей Витебска о Великой Отечественной войне, 

направленной на формирование идеологически грамотной патриотической 

позиции населения города, являются актуальными, затрагивающими всех 

без исключения горожан. 

Материалы и методы исследований. Исследования производились 

в 2020–2024 гг. в условиях городской антропогенной среды города 

Витебска и включали собственные наблюдения, учеты, изучение 

специальной тематической литературы, касающейся патриотического 

воспитания населения с учетом исторической памяти прошлых лет и 

современного облика города, а также – ведение точного учета улиц нашего 

города и их названий по состоянию на 01.01.2024 г. Методологическая 

база исследований состояла из использования методов сравнения, 

логического, анализа, синтеза, прикладной математической статистики. 

Результаты исследований. Осуществляя исследования в контексте 

изучения принципов патриотического воспитания, необходимо 

остановиться на том, что основными принципами здесь выступают: 

принцип системно-организованного подхода, который предполагает 

скоординированную, целенаправленную работу всех государственных и 

общественных структур по патриотическому воспитанию граждан; 

принцип адресного и многогранного подхода в формировании 

патриотизма, предполагающий использование особых форм и методов 

патриотической работы с учетом каждой возрастной, социальной, 

профессиональной и других групп населения. Все это предполагает и 

указывает на разноуровневую включенность в воспитание гражданина-

патриота таких факторов как семья, ближнее окружение, учебное 

заведение, этнокультурная среда, производственный коллектив, регион 

проживания с его экономическими, социальными, культурными и другими 

особенностями, общества в целом; принцип активности и 

наступательности, который предусматривает настойчивость и разумную 

инициативу в трансформации мировоззрения граждан и их ценностных 

установок, ориентированных на национальные интересы; принцип 

универсальности основных направлений патриотического воспитания, 

предполагающий целостный и комплексный подход к ним, необходимость 
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использования и такого фактора формирования патриотизма как 

социально-ценный опыт прошлых поколений, культивирующий чувство 

гордости за своих предков, национальные традиции в быту и 

внутрисемейных отношениях, учебе и подходах к труду, методах 

творчества; принцип учета региональных условий в пропаганде 

патриотических идей и ценностей, означающий пропаганду идей и 

ценностей не только общенационального (государственного в целом) 

патриотизма, но и местного или регионального, характеризующегося 

привязанностью, любовью к родному краю, городу, деревне, улице, 

предприятию, спортивной команде и так далее [5, с. 1]. Исследования 

позволили оформить полученные данные в следующую ниже таб. 1. 

 

Таблица 1 – Удельное соотношение названий улиц Витебска, 

посвященных историческому героическому прошлому, связанному с 

Великой Отечественной войной* 

Анализируемые 

показатели 

Улицы, посвященные героям 

ВОВ (1941-

1945 гг.) 

Партизанам 

ВОВ 

Подпольщикам 

ВОВ 
Трудовому 

подвигу в ВОВ 

Количество улиц, 

единиц 
61 14 6 25 

Удельный вес, % 8,52 2,00 0,84 3,49 

Общий процент 14,80 

Всего улиц города, 

единиц/% 
716/100 

*- включая улицы, проспекты, площади, переулки 

 

Анализ таблицы 1 показывает, что всего в Витебске насчитывается 

716 улиц, включая проспекты, переулки и площади, имеющие 

самостоятельные названия. В компонентах исторической памяти о 

трудных годах лихолетий Великой Отечественной войны были 

отображены следующие четыре: улицы, названные в честь героического 

подвига и воинской славы (удельный вес 8,52 %); названия улиц, 

посвященные партизанам (удельный вес 2,0 %); улицы, названные в честь 

подпольщиков, действующих в годы войны (0,84 %); улицы, названия 

которых посвящены трудовому подвигу Советского народа в годы 

Великой отечественной войны, жителей и уроженцев Витебска (3,49 %). 

Общий удельный вес составил 14,80 %, что является достаточно 

значительной цифрой, отображающей историческую память благодарных 

потомков тем людям, кто, не жалея собственной жизни, ни времени, ни 

сил, всем своим устремлением доказывал и боролся за свободу и 

независимость нашей Родины. Современные жители Витебска, горожане 

всех возрастов, постоянно проходя по улицам любимого города, с 

гордостью воспринимают значение взаимосвязи всех поколений, 

городских традиций, исторической памяти и, как пример, можно отметить 
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следующие названия улиц: И. И. Людникова, Д. В. Мясоедова и др. 

(великие воины, освобождавшие наш город от немецко-фашистских 

захватчиков), М. Ф. Шмырева и др. (воинов-партизан, боровшихся с 

врагом в составе белорусского партизанского движения), А. Е. 

Белохвостикова и др. (жители Витебска, подпольщики), А. Ф. Артеменко и 

др. (жители Витебщины, славным трудовым подвигом приближающие 

Победу в Великой Отечественной войне).  

Заключение. Таким образом, представленные материалы 

исследований свидетельствуют о непосредственной связи поколений ныне 

живущих людей в Витебске и героического прошлого, касающегося 

нашего города. 

Литература: 1. Котляров, И. В. Патриотизм как социальная 

реальность белорусского общества (социологическое измерение) / И. В. 

Котряров // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Серыя 

гуманiтарных навук. – 2017. – № 4. – С. 7–15. 2. Лебедев, А. А. Понятие 

«патриотизм» в современном прочтении: этимология и семантика / А. А. 

Лебедев, Л. А. Коханова // Вестник ЮУрГУ. Серия Лингвистика. – 2015. – 

Т. 12. – № 1. – С. 29–34. 3. Новикова,  Т. С. Патриотическое воспитание 

студентов сельскохозяйственных вузов : науч.-метод. пособие / Т. С. 

Новикова. – Смоленск : ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА, 2021. – 88 с. 4. 

Сташкевич, О. Л. Особенности формирования патриотизма в Белоруссии 

советского периода / О. Л. Сташкевич // Вестник Московского городского 

педагогического университета. Серия Философские науки. – 2022. – № 2. – 

С. 30–40. 5. Что такое патриотизм и патриотическое воспитание? // 

Муниципальный округ Балканский [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://mo-balkanskiy.ru/ . – Дата доступа : 01.02.2024. 
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БОЙ ТАНКА-ОДИНОЧКИ В ОККУПИРОВАННОМ МИНСКЕ  
 

Введение. Фашистские танки, разгромив части Красной Армии, на 

шестой день войны ворвались в столицу БССР - город Минск. В то время 

многие немецкие военные считали, что война на востоке скоро закончится, 

так как, несмотря на серьезные потери, немецкие войска не теряли 

наступательного темпа. 

Одним из ярких эпизодов начала Великой Отечественной войны стал 

уникальный рейд экипажа советского танка Т-28 по оккупированному 

немецкими войсками Минску 3 июля 1941 года. 
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Материалы и методы исследований. При подготовке статьи были 

использованы архивные документы и материалы, данные исторических 

исследований и научные публикации, к которым был применен метод 

исторического анализа случая.  

Результаты исследований. На начало войны старший сержант 

сверхсрочной службы Дмитрий Иванович Малько служил на военно-

техническом складе Народного комиссариата обороны под Минском и 

имел богатый военный опыт. За его спиной были бои в Испании, конфликт 

на Халкин-Голе, советско-финляндская война. 

27 июня 1941 года поступил приказ о полной эвакуации склада, 

обслуживающего войска Западного Особого военного округа. Малько 

попросил вывести хранящийся на складе Т-28, который вернулся после 

капитального ремонта. Всю ночь Малько с женой готовили танк к дороге.  

28 июня колонна с броневиками, загруженная запчастями, была готова. 

Замыкал ее танк Т-28, которым управлял Малько. 

В этот же день на Могилевском шоссе колона подверглась бомбежке. 

В результате близкого разрыва бомб у танка заглох двигатель. Малько был 

дан приказ взорвать танк и следовать дальше в кузове одного из 

грузовиков. Дмитрий попросил разрешение отложить выполнение приказа, 

поскольку танк был совсем новый, и он вызвался его отремонтировать. 

Спустя несколько часов Дмитрию удалось завести танк, но колонна ушла 

далеко, и он ее больше не видел. Дойдя до Березины, Малько 

присоединился к одной из воинских частей.  

Здесь был укомплектован экипаж танка Т-28. Командиром стал 

майор Андрей Васечкин, заряжающим – курсант танкового училища 

Федор Наумов, пулеметчиками – курсанты Николай Педан, Александр 

Рачицкий и Сергей (фамилия неизвестна), сам старший сержант Дмитрий 

Малько принял на себя обязанности водителя-механика. 

В результате спасательной операции трех танков Т-26 из болота 

экипаж Т-28 оказался в немецком тылу. Прорываться решили через 

оккупированный Минск. 2-го июля экипаж вернулся в военный городок, 

где служил Малько и, загрузив более 70 снарядов, 7 000 патронов для 

пулеметов в боковых башнях, двинулись к Минску [2]. 

В полдень 3 июля 1941 года Т-28 подъехал к окраине Минска в 

районе городской ТЭЦ. Миновав первые немецкие кордоны, танк въехал в 

городскую черту. Фашисты, приняв его за трофейную бронетехнику, не 

придали значения тому, что красная звезда на башне танка не закрашена. 

Проехав железнодорожный переезд, трамвайное кольцо танк 

оказался на улице Ворошилова. У ликероводочного завода танк встретил 

группу немецких солдат, грузивших ящики со спиртом. Не снижая 

скорости танк расстрелял солдат, раздавил гусеницами грузовик и не 

встретив сопротивления продолжил свой рейд по улицам города.  
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В районе городского рынка была раздавлена и расстреляна колонна 

мотоциклистов. На набережной была уничтожена большая колонна 

бронетранспортеров и заправщиков. На улице Пролетарской танк 

остановился из-за скопления грузовиков, танков и самоходок. Экипаж вел 

огонь из всех своих средств [2]. 

Среди немецких солдат началась паника. Они, слыша взрывы, 

взглядом искали советские самолеты в небе, не ожидая опасности со 

стороны земли. 

В результате рейда по Минску экипаж танка Т-28 уничтожил и вывел 

из строя около 10 танков и бронемашин, 14 грузовиков и 3 артиллерийские 

батареи противника. Немецкие силы понесли значительные потери и в 

живой силе – было убито около 360 солдат и офицеров. 

Экипаж танк продолжил движение по Московскому проспекту. В 

районе старого кладбища Т-28 попал под фланговый огонь 

артиллерийской батареи, в результате которого была пробита броня в 

районе моторно-трансмиссионного отделения, и танк загорелся.  

Из шести членов экипажа выжило только трое. Курсанты Александр 

Рачицкий и Сергей (фамилию которого не удалось установить) сгорели в 

подбитом танке. Прикрывая отход выживших членов экипажа, майор 

Васечкин погиб. Тела майора Васечкина и курсанта Сергея были 

похоронены в одной братской могиле. 

Николай Педан, пулеметчик правой башни, после боя попал в плен и 

был освобожден только в 1945 году. Башенный заряжающий курсант 

Федор Наумов скрывался у местных жителей, а затем ушел к партизанам. 

Воевал до 1943 года и только после тяжелого ранения был эвакуирован на 

«Большую землю». 

Старшему сержанту Малько удалось выбраться через люк механика-

водителя и в возникшей суете, пользуясь значительным задымлением, 

скрыться во дворах частных домов. Он двое суток прятался в подвалах и 

брошенных домах, а затем прибился к группе бойцов и, спустя три недели 

после знаменитого рейда, Малько вышел к своим у города Рославль 

Смоленской области. Он прошел всю войну, освобождал Беларусь, 

Польшу и закончил войну в Кенигсберге гвардии старшим лейтенантом 

[2]. 

Участие в том бою механика-водителя Т-28 было отмечено лишь 

спустя 25 лет: Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 

сентября 1966 года Д. И. Малько был награжден орденом Отечественной 

войны I степени. 

В рассказах о легендарном рейде танка через занятый врагом Минск 

и сегодня остается немало белых пятен. 

Многие исследователи утверждают, что не могло быть никакого 

рейда танка Т-28. Они объясняют это тем, что до начала войны в Минске и 

его окрестностях не было ни одного танка Т-28. Кроме того, этот танк 



35 
 

имел определенные проблемы с ходовой частью и, учитывая крайнюю 

ограниченность в топливе, навряд ли добрался бы до Минска [1].  

Следует учитывать и то, что все свидетели боя на улицах Минска, 

чьи воспоминания опубликованы, нигде не упоминают тип машины, 

просто говорят танк. Также в архивах есть несколько десятков фотографий 

с изображением танка в оккупированном Минске и на всех их изображен 

Т-34, а не Т-28. 

С нашей точки зрения этому есть простое объяснение. В 1941 году 

танк Т-34 был секретной машиной и вследствие этого Дмитрий Малько, 

который вместе с товарищами совершили свой рейд по захваченному 

врагом Минску на Т-34, назвали его Т-28.  

Но это не по сути и ничего не меняет. 

Заключение. Итак, В результате рейда немецкой армии был нанесен 

крупный урон в живой силе и технике. Но основным результатом этого 

рейда являлось поднятие духа сопротивления жителей Минска и 

поддержание авторитета Красной Армии. Особенно важно значение этого 

фактора в начальный период войны, во время отступлений и поражений.  

Имеются сведения о большом числе местных жителей, ставших 

свидетелями этого невероятного боя и быстром распространении истории 

о подвиге советских воинов среди населения. 

Литература: 1. Смирнов, А. Идем через Минск! /А. Смирнов // 

Броня. Приложение к журналу «М-Хобби». – 2011. – Т. 09. - № 4. – С. 26-

29. 2. На земле, в небесах и на море : [Вып. 8]. – М.  : Воениздат, 1986. – 

398 с. 

 

 

УДК 94(476)"1941-1945" 

ИВАНОВ А. Е., студент  

Научный руководитель – Матюшова К. С., старший преподаватель 

УО «Витебская  ордена «Знак Почета» государственная академия 

ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь 

РОЛЬ МУЗЕЯ ТРОСТЕНЕЦКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ В 

СОХРАНЕНИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 

 

Введение. В настоящее время изучение и сохранение исторической 

памяти стало одним из активно развивающихся направлений исторической 

науки. Существует множество определений исторической памяти: под ней 

часто понимают процесс организации, сохранения и воспроизводства 

прошлого опыта, ментальную способность сохранять воспоминания о 

пережитых событиях, совокупность знаний и представлений социума об 

общем прошлом [2].  

Многолетний опыт краеведческой работы сотрудников ГУО 

«Тростенецкая средняя школа» подтверждает то, что не только уроки 
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истории способствуют становлению и закреплению исторической памяти, 

воспитанию истинного патриота своей страны. Одним из условий 

формирования патриотических чувств у школьников является «живая 

деятельность»: работа школьных музеев, встречи со свидетелями времени, 

уроки памяти и мужества. Цель нашего исследования – оценить вклад 

школьных музеев в работу по сохранению исторической памяти о героях и 

жертвах Великой Отечественной войны (на примере музея Тростенецкой 

средней школы).  

Материалы и методы исследований. Материалом послужили 

рассказы краеведов Тростенецкой средней школы, экспонаты и стенды, 

оригиналы и копии архивных документов, хранящиеся в музее школы. 

Использовались следующие методы: беседа, анализ, обобщение 

информации.  

Результаты исследований. Великая Отечественная война – 

колоссальная трагедия, затронувшая каждую семью. Среди 61 государства 

мира, втянутого во Вторую мировую войну, Беларусь понесла самые 

тяжелые людские и материальные потери. В республике действовало более 

260 лагерей смерти и гетто. Самым крупным из них по количеству жертв 

был Тростенец.  

Тростенецкий лагерь смерти – место эксплуатации и уничтожения 

огромного количества людей разных национальностей и вероисповеданий. 

Около 206,5 тысяч человек стали его жертвами. Он был создан осенью 

1941 года и продолжал функционировать до конца июня 1944 года. 

Сведения о создании и функционировании нацистского лагеря 

смерти коллектив Тростенецкой средней школы стал собирать уже в 

первые послевоенные десятилетия: организовывались встречи с 

выжившими узниками и родственниками погибших, велась переписка, 

осуществлялся отбор газетных и журнальных публикаций, проводились 

митинги, сборы, поисковые акции. Особое внимание уделялось уходу за 

памятниками погибшим в лагере соотечественникам. 

В 1975 году при содействии Государственного музея истории 

Великой Отечественной войны в школе был открыт музей Тростенецкого 

лагеря смерти. На протяжении более 20 лет накопленная в результате 

активной краеведческой работы информация использовалась при 

проведении экскурсий, встреч, памятных мероприятий. 

В 2015 году в ГУО «Тростенецкая средняя школа» была открыта 

экспозиция «Стена памяти жертв лагеря смерти Тростенец», визуальную 

основу которой составили обновленные стенды бывшего музея: «Они 

погибли в Тростенце», «Говорят бывшие узники», «Преступления 

фашизма», «Свидетельствуют очевидцы». 

Ценные архивные и музейные документы, свидетельства очевидцев, 

воспоминания узников и родственников погибших размещены на 

специальном стеллаже. В музее хранятся уникальные аудиозаписи 
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выступлений узников лагеря и родственников жертв перед коллективом 

школы, газетные статьи о лагере Тростенец, датируемые 1944 г., переписка 

с бывшим узником Н. И. Валахановичем и матерью партизанки Ларисы 

Кореневской, погибшей в Малом Тростенце, фотографии узников и жертв 

лагеря с информацией о некоторых из них. На полках музея находятся 

буклеты по международному сотрудничеству, копии именных табличек, 

установленных школьниками в мемориальном комплексе Благовщина. На 

угловых стеллажах можно увидеть книги о лагере смерти Тростенец, а 

также изданные школой брошюры о результатах деятельности 

поисковиков. 

Центром экспозиции «Стена памяти» является мемориальная 

инсталляция «Тени Тростенца», установленная в 2018 году. Ее создание 

явилось итогом работы краеведов школы по персонификации белорусских 

жертв Тростенецкого лагеря смерти: по документальным источникам были 

установлены имена 380 соотечественников, найдены фотографии более 70 

из них.  

Инсталляция выполнена в виде двух силуэтов, напоминающих 

мужскую и женскую фигуры. Эти теневые изображения символизируют 

уничтоженных в лагере смерти людей. На серых силуэтах размещены 

фотографии жертв, за ними располагаются списки погибших. 

Экспозицию «Стена памяти» посещают молодежные делегации из 

Беларуси, Германии и других европейских государств. Здесь проводятся 

Дни памяти, встречи с родственниками погибших, организуется 

образовательная и исследовательская работа. 

Одним из перспективных направлений деятельности краеведов 

Тростенецкой средней школы в последние годы стало установление 

взаимодействия с локальными музеями Минщины, занимающимися 

вопросами сохранения исторической памяти. Деятельность таких музеев 

может стать важным условием формирования патриотических чувств у 

современного подрастающего поколения. 

Перспективы дальнейшей работы сотрудникам музея видятся в 

следующем: 1) в реализации связей со школьными музеями г. Минска и 

Минского района,  занимающимися восстановлением имен 

соотечественников, погибших в Тростенецком лагере смерти; 2) в 

создании медиапродуктов (виртуальных экскурсий, мультимедийных 

презентаций, веб-путешествий и др.); 3) в пропаганде накопленного 

краеведами школы опыта по сохранению исторической памяти через 

средства массовой информации. 

Заключение. Деятельность школьных музеев имеет очень важное 

значение для сохранения исторической памяти, поскольку через 

вовлечение учащихся в поисковые работы и памятные мероприятия 

воспитывает у подрастающего поколения чувство сопричастности к 

прошлому и настоящему малой Родины, формирует их морально-
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ценностные ориентиры и способствует правильной расстановке 

жизненных приоритетов. Знание исторического и культурного прошлого 

делает человека духовно богаче, способствует выработке активной 

жизненной позиции. Подрастающему поколению необходимо знать, какая 

у нашей страны непростая история, чтобы выбрать правильную дорогу в 

будущее. 
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УДК 94(476.4)“1941/1945” 

ИВИЦКИЙ А. М., канд. ист. наук, доцент 

УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия 

ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь   

ДЕЙСТВИЯ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ ЗАПАДНОГО ФРОНТА 

ПО РАЗРУШЕНИЮ ПЕРЕПРАВ ПРОТИВНИКА У Г. БОБРУЙСКА 

30 ИЮНЯ 1941 Г. 

 

Введение. Несмотря на разгром основных сил Западного фронта, 

советское командование продолжало верить в возможность остановить 

продвижение противника на днепровском рубеже и преломить ситуацию в 

свою пользу. Во многом успех операции зависел от того, удастся ли 

задержать врага у переправ через Березину, тем самым выиграв время для 

сосредоточения на Днепре сил второго стратегического эшелона. Из-за 

нехватки резервов важная роль в решении этой задачи отводилась авиации. 

Своими атаками она должна была затруднить немецким войскам 

форсирование Березины и, в первую очередь, на наиболее угрожающем 

участке у г. Бобруйска. Однако, несмотря на героизм советских летчиков, 

из-за ошибок, допущенных командованием Западного фронта, 

существенным образом замедлить продвижение противника не удалось. 

Материалы и методы исследований. Подготовка статьи 

осуществлялась на основе данных научных изысканий отечественных и 

зарубежных авторов и воспоминаний участников событий с 

использованием общенаучных и специально-исторических методов 

исследований. 

https://socio.bas-net.by/chto-takoe-istoricheskaya-pamyat-i-pochemu-ona-interesna-belorusskoj-sotsiologii/
https://socio.bas-net.by/chto-takoe-istoricheskaya-pamyat-i-pochemu-ona-interesna-belorusskoj-sotsiologii/
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Результаты исследований. Уже через несколько дней после начала 

Великой Отечественной войны в полосе Западного фронта сложилась 

крайне тяжелая обстановка, его основные силы были разгромлены, 

открывая противнику путь на Смоленск и Москву, а свежие резервы 

только выдвигались из глубины страны. Однако, для того чтобы они 

успели занять новые рубежи по реке Днепр, необходимо было выиграть 

время, сдерживая немцев на любых пригодных для обороны участках. Для 

этого хорошо подходили естественные водные преграды. Именно поэтому 

находившейся на пути противника Березине и расположенному на ее 

западном берегу Бобруйску отводилась важная роль в планах советского 

командования. Однако, по всей видимости, из-за неудобного для обороны 

размещения города, командующий 4-й армией генерал-майор А. А. 

Коробков распорядился его покинуть и силами сводного отряда генерал-

майора С. И. Поветкина организовать оборону восточного берега Березины 

[13, с. 349, 352].  

К этому времени части немецкой 2-й танковой группы под 

командованием генерал-полковника Г. Гудериана, оставив пехоте 

ликвидацию окруженной в Белостокском котле советской группировки, 

стали продвигаться на восток, стремясь как можно скорее занять область 

Смоленск-Ельня-Рославль. Уже утром 28 июня 1941 г. в Бобруйск 

вступили подразделения 3-й танковой дивизии под командованием 

генерал-лейтенанта В. Моделя, однако, несмотря на все их старания, 

захватить чрезвычайно важные мосты через Березину не удалось – они 

были заблаговременно уничтожены советскими саперами [1, с. 303; 3, с. 

172, 173; 13, с. 352, 353; 14, с. 55].  

Выход противника к городу вызвал обеспокоенность советского 

командования, так как в случае форсирования немцами Березины 

возникала опасность прорыва противника к Днепру до занятия этого 

рубежа армиями второго стратегического эшелона. Однако резервов, 

необходимых для организации прочной обороны этого участка, не было, 

поэтому задача по сдерживанию продвижения врага легла на авиацию 

Западного фронта, значительная часть которой с 28 июня 1941 г. была 

перенацелена на бобруйское направление. Однако противник также усилил 

свою авиационную группировку на данном участке фронта и подтянул к 

городу зенитные средства. В частности, 29 июня 1941 г., на оставленный 

советскими летчиками Бобруйский аэродром, перебазировались Bf 109F-2 

из JG-51 [6, с. 6; 13, с. 352, 354]. 

В тот же день, 29 июня 1941 г., немцам на паромах удалось 

переправиться через Березину и захватить небольшой плацдарм на 

восточном берегу. Все попытки выбить их с занятых позиций не 

увенчались успехом. В то же время командование Западного фронта, 

основываясь на данных разведки, ожидало форсирования основных 

немецких сил на флагах обороны сводного отряда генерал-майора С. И. 
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Поветкина, видимо, считая действия противника у Бобруйска лишь 

отвлекающим манером. Поэтому, вместо того, чтобы бросить силы всей 

своей авиации на ликвидацию вражеского плацдарма, командующий 

военно-воздушными силами (далее – ВВС) фронта генерал-майор А. И. 

Таюрский отдал боевое распоряжение 23-й скоростной авиадивизии и 4-му 

штурмовому авиационному полку (далее – 4-й шап) наносить удары по 

переправам в районах Доманово и Щатково. На сегодняшний день 

некоторые исследователи не только считают это решение ошибочным, но и 

вовсе ставят под сомнение сам факт намерения противника форсировать 

Березину в указанных местах. Так или иначе, но выполняя приказ А. И. 

Таюрского, только 4-й шап лишился от 8 до 13 Ил-2, еще 12 самолетов 

потерял 99-й скоростной бомбардировочный авиаполк. В то же время, по 

данным противника, из-за атак «мессершмиттов» из состава JG 51 

советские ВВС недосчитались 27 самолетов [2, с. 48; 6, с. 6; 8, с. 179-180; 

13, с. 354, 355, 356]. 

Утром 30 июня 1941 г. события под Бобруйском стали принимать по-

настоящему угрожающий характер: противник навел понтонный мост 

через Березину и приступил к переброске войск на восточный берег. Узнав 

об этом, в 6 часов 45 минут начальник Генерального штаба Г. К. Жуков 

поставил задачу любой ценой сорвать начавшуюся переправу. Однако, к 

этому времени сводный отряда генерал-майора С. И. Поветкина понес 

существенные потери, поэтому не мог помешать врагу [13, с. 357-358]. 

Кроме того, стали поступать тревожные сведения об успешном 

форсировании Березины немецкими танками и у деревни Щатково [2, с. 

48]. В этой непростой ситуации задача по сдерживанию противника была 

целиком возложена на авиацию, которая должна была организовать 

постоянное воздействие на вражеские переправы [8, с. 180]. Для этого в 

войска в срочном порядке, за подписью командующего войсками 

Западного фронта генерала Д. Г. Павлова и командующего ВВС Западного 

фронта генерал-майора А. И. Таюрского, была отправлена телеграмма 

следующего содержания: «Всем соединениям ВВС Западного фронта. 

Немедленно, всеми силами, эшелонировано, группами уничтожить танки и 

переправы в районе Бобруйска…» [15, с. 94]. С целью экономии времени, 

необходимого на ее шифровку и расшифровку, с разрешения Д. Г. 

Павлова, передача проводилась открытым текстом, что, вероятно, было 

сделано под влиянием прибывших в штаб Западного фронта Маршалов 

Советского Союза К. Е. Ворошилова, С. К. Тимошенко и Б. М. 

Шапошникова [9, с. 45-46]. Как считают исследователи, сообщение было 

перехвачено противником, поэтому более 250 советских самолетов еще на 

подступах были встречены немецкими истребителями, а непосредственно 

над переправами – плотным огнем зенитных батарей [7, с. 19; 13, с. 358]. И 

без того незавидное положение советских летчиков усугубляло и то, что 

действовать им предписывалось днем, без доразведки и подавления 
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противовоздушной обороны противника (далее – ПВО), а цели атаковать с 

небольшой высоты, что, с одной стороны, повышало точность попаданий, 

но с другой – делало самолеты более уязвимыми для зенитных средств 

врага [8, с. 180; 9, с. 47; 14, с. 58]. Однако, вероятно, наибольшей 

проблемой стало то, что для прикрытия штурмовиков и 

бомбардировщиков, видимо, не удалось выделить ни одного истребителя 

[9, с. 46; 12, с. 37]. Дело в том, что после огромных потерь, понесенных 

советскими ВВС в результате первых налетов люфтваффе, основу 

истребительной авиации Западного фронта составляла лишь изрядно 

поредевшая 43-я истребительная авиационная дивизия (далее – иад), 

оснащенная далеко не самыми современными самолетами И-16 и И-153 

«Чайка». К тому же в тот момент ей приходилось решать задачи, которые в 

другой ситуации были бы возложены на всю истребительную авиацию 

фронта (штурмовка аэродромов, переправ и колонн противника, 

прикрытие собственных наземных войск и важных объектов, разведка и 

сопровождение бомбардировщиков) [5, с. 115, 123-124; 8, с. 180; 10, с.  31]. 

По воспоминаниям командира 43-й иад Г. Н. Захарова, несмотря на то, что 

его летчики постоянно находились в воздухе: «Обилие задач требовало 

значительно больших сил, чем те, которыми мы располагали» [5, с. 123]. 

При этом, из-за быстрого продвижения противника, основной целью 

наших истребителей считалось далеко не прикрытие собственных ударных 

самолетов, а атаки переправ и танковых колонн врага, поэтому на 

сопровождение выделяли очень небольшие группы, зачастую только 

звенья. Но как справедливо заметил в своей книге «Я – истребитель» Г. Н. 

Захаров, «…как могло звено И-16 или «Чаек» прикрыть две-три девятки 

бомбардировщиков? Да и звена-то у нас зачастую не находилось» [5, с. 

123-125]. Вероятно, командование ВВС Западного фронта также 

осознавало, что находившиеся в их распоряжении немногочисленные 

истребители не смогут защитить свои ударные самолеты от 

«мессершмиттов» в воздухе, поэтому, видимо, предпочитало использовать 

их для атак немецких аэродромов, уничтожая врага на земле [15, с. 95]. 

Представляется, что, сокращая подобными действиями число 

боеспособных вражеских истребителей, оно надеялось уменьшить потери 

собственных штурмовиков и бомбардировщиков. Однако, судя по 

воспоминаниям Героя Советского Союза В. Б. Емельяненко, данное 

решение не нашло одобрения у фактически оставленных на произвол 

судьбы экипажей ударной авиации [4, с. 63]. 

В условиях почти полного отсутствия истребительного прикрытия 

для советских бомбардировщиков, вероятно, только действия большими 

группами, в сомкнутых боевых порядках, позволявшие прикрывать друг 

друга огнем своих пулеметов, были единственным способом отбиться от 

атак вражеских Bf 109. Однако, вместо этого, 30 июня 1941 г. на задания 

ударные самолеты зачастую отправляли отдельными звеньями, с 
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большими интервалами по времени, что сильно снижало эффективность 

ответного огня и позволяло противнику сбивать их по одному [4, с. 58; 8, с. 

180-181; 9, с. 47; 15, с. 97]. В качестве подтверждения ошибочности 

данного решения можно привести следующие воспоминания писателя К. 

М. Симонова: «На протяжении десяти минут я видел, как «мессершмитты» 

один за другим сбили шесть наших ТБ-3. «Мессершмитт» заходил ТБ-3 в 

хвост, тот начинал дымиться и шел книзу. «Мессершмитт» заходил в хвост 

следующему ТБ-3, слышалась трескотня, потом ТБ-3 начинал гореть и 

падать. Падая, они уходили очень далеко, и черные высокие столбы дыма 

стояли в лесу по обеим сторонам дороги» [14, с. 45-46]. 

Таким образом, из-за допущенных командованием Западного фронта 

ошибок советские летчики 30 июня 1941 г. во время атаки на переправы 

под Бобруйском оказались в крайне невыгодных для себя условиях. Но, 

несмотря на огонь немецкой зенитной артиллерии и атаки истребителей, 

им все же удалось, по крайней мере частично, выполнить свою задачу – на 

время вывести из строя наведенный немцами мост через Березину. К 

сожалению, противнику достаточно быстро удавалось восстанавливать 

повреждения и продолжать переброску войск через реку. Поэтому по 

наиболее реалистичным оценкам, в этот день своими ударами ВВС 

Западного фронта удалось задержать переправу вражеских войск всего на 

три часа. Уже к 19.30 немцам удалось переправить через Березину до 93 

танков и бронемашин, а также несколько десятков мотоциклистов [13, с. 

359; 14, с. 55; 15, с. 98]. 

В итоге, несмотря на героизм и самопожертвование советских 

летчиков, достигнутые результаты оказались несоизмеримы понесенным 

потерям. Так, за 30 июня 1941 г. штаб Западного фронта признал гибель 88 

самолетов, из которых 82 были сбиты или не вернулись с боевого задания, 

4 стали жертвами авианалетов и еще 2 были списаны после аварий. Только 

3-й авиакорпус дальней бомбардировочной авиации в этот день потерял 21 

бомбардировщик (5 сбиты и 16 не вернулись), 6 Ил-2 лишился 4-й 

штурмовой авиаполк, 125-й полк только в одном вылете потерял 6 СБ, 99-й 

– 12, 128-й – 3 [6, с. 6; 7, с. 19; 11, с. 104-105; 14, с. 56-57]. В свою очередь, 

пилоты JG-51, совершив 157 боевых вылетов, заявили об уничтожении 

преимущественно в районе Бобруйска 140 советских самолетов, однако, в 

конечном итоге, им было засчитано 114 побед. За этот успех люфтваффе 

пришлось заплатить немалую цену – 30 июня 1941 г. противник потерял не 

менее 6 истребителей Bf 109F, упавших за линей фронта [1, с. 304; 11, с. 

104; 12, с. 33].  

Столь большие потери, понесенные ВВС Западного фронта под 

Бобруйском, не остались без внимания и уже через несколько дней 

специальная комиссия Народного комиссариата обороны СССР 

приступила к расследованию всех обстоятельств трагедии [9, с. 46-47]. 

Представляется, что сделанные ею выводы сыграли определенную роль в 
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судьбе командующего войсками Западного фронта генерала Д. Г. Павлова 

и командующего ВВС фронта генерал-майора А. И. Таюрского, которые 

вскоре были сняты со своих постов и отданы под суд [15, с. 98]. 

Заключение. Таким образом, использование 30 июня 1941 г. 

советской бомбардировочной и штурмовой авиации для нанесения ударов 

по переправам противника днем, малыми группами, без истребительного 

прикрытия, доразведки целей и подавления вражеского ПВО, привело к 

большим потерям и не позволило надолго задержать переброску немецких 

войск на восточный берег Березины.  
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Введение. Алексей Михайлович Богомолов родился 19 декабря 1919 

года в селе Большое Ивановское Раменского района Московской области. 

С ранних лет, наблюдая, как упорно работают его родители, Алексею 

Михайловичу была привита любовь к трудолюбию, что в совокупности с 

пытливым умом, прилежанием, замечательной памятью, выдающейся 

способностью к аналитическому мышлению позволило ему очень сильно 

выделяться среди своих сверстников. Тем не менее, окончив школу с 

отличием, он пошел работать простым слесарем (1937–1938 гг.) на 

Московский автомобильный завод имени Лихачева, на котором, в те 

времена было много ручной незамысловатой работы по обработке 

шестерен и других деталей автомашин. Однако, такая монотонная 

профессиональная деятельность в целом не способствовала развитию и 

самореализации редкого дара, которым обладал Алексей Михайлович, что 

вскоре привело его ряды студентов Белорусской сельскохозяйственной 

академии (г. Горки, Беларусь, в те довоенные годы – Белорусский 

сельскохозяйственный институт). Но, судьба и обстоятельства, 

политические события 1941 года не предоставили Алексею Михайловичу 

выбора, поэтому, окончив только один курс агрономического факультета 

он в числе первых добровольцев пошел с оружием в руках защищать 

родное Отечество. Правда, воевать в первое время не пришлось, так как с 

самого начала службы (июль 1941 по ноябрь 1943 гг.) проходил 

специальную военную подготовку по проведению и совершенствованию 

разведывательной работы (материалы об этом периоде до сих пор 

находятся под грифом «Секретно»). Только в конце ноября 1943 года – по 

июль 1944 года был заброшен в Гродненскую партизанскую бригаду №8, 

где в звании сержанта стал готовить взвод разведчиков, специализируясь и 

постоянно выполняя особые задания по взятию (добыче) пленных – 

«языков». С августа 1944 по май 1945 года А.М. Богомолов служил в 

Красной Армии – на 1-ом Белорусском и 3-ем Украинских фронтах, 

одновременно совмещая должности заместителя командира взвода роты 

автоматчиков и разведки 544-го стрелкового полка 152 стрелковой 

дивизии [1, с 5; 2, с. 178–179; 3, с. 3–76; 4, с. 15–16]. Вот этот период его 

активной и уникальной разведработы будет отображен в представленных 

материалах в последующем.  

Материалы и методы исследований. В качестве материалов 

исследования выступали научные публикации и иные материалы, 
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посвященные А. М. Богомолову; использовались метод историко-

биографического анализа документальных материалов.  

Результаты исследований. Приступив к выполнению 

профессиональных военных обязанностей при подготовке разведроты 

партизан, и начав активные тренировки молодых, слабо обученных 

бойцов, уже в декабре 1943 года Алексей Михайлович Богомолов 

предлагал условно поделить рабочее и другое время суток на девять 

следующих частей, предполагающих спецподготовку подразделения 

разведчиков по захвату «немецкого языка»: ночное время (три части, 

включающие подготовку ко сну, глубокий сон, раннее утро и 

пробуждение); светлое время суток (шесть частей, состоящих из утренних 

процедур, приготовления, принятия пищи, высокой физической 

активности врага, послеобеденного расслабления, занятий хозяйственной 

работой). Тщательное теоретическое изучение потенциальных 

возможностей по захвату «языка» в определенные отмеченные периоды, а 

также – ежедневные изнурительные тренировки, связанные с выполнением 

большого массива специальных физкультурно-спортивных упражнений 

(бег, прыжки, перекладина, гири, борьба, разумно-грамотное оглушение 

превосходящего по физической силе противника, умение связать 

поверженного врага, умение волоком тянуть тяжелого человека, навыки 

выживания, умение находиться по несколько часов в обездвиженном 

состоянии на морозе), все это способствовало тому, что буквально через 

полгода таких тренировок обычные деревенские парни, которых 

Богомолов А. М. набрал в свое подразделение, превратились в 

разведчиков-асов, показывающих стопроцентное выполнение порученного 

задания по взятию «языка». Пример деятельности разведвзвода А. М. 

Богомолова стал широко внедряться в повседневную воинскую практику 

на различных фронтах: Белорусских, Украинских, Прибалтийских. При 

этом, при взятии «языка» самую ответственную работу 

(непосредственного контакта с противником, его обездвиживанию и т.д.) 

поручали самому хорошо-подготовленному разведчику, в своем 

подразделении А. М. Богомолов такую работу выполнял лично. За 

проявленное мужество, героизм, безупречное выполнение заданий 

повышенной сложности Алексей Михайлович Богомолов был удостоен 

высоких правительственных наград [5, с. 1]. В их числе орден Славы 3-й 

степени, орден Отечественной войны 2-й степени и 16-ть медалей, 

включая – медаль «За отвагу», которой он очень гордился. Кроме ратного 

подвига в годы Великой Отечественной войны, А. М. Богомолов в период 

мирной жизни проявил себя как выдающийся ученый-селекционер, 

талантливый производственник, замечательный педагог, подготовивший 

семь кандидатов сельскохозяйственных наук, один из которых (С. И. Гриб, 

Академик НАН РБ) впоследствии стал доктором сельскохозяйственных 

наук, продолжив славный путь учителя в селекции и семеноводстве 
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зерновых культур. До самых последних дней жизни (02.10.2013 г.) Алексей 

Михайлович Богомолов продолжал заниматься воспитательной работой с 

молодежью, неустанно выступая с твердой гражданско-патриотической 

позицией, мотивируя студентов, будущих специалистов 

сельскохозяйственного производства – на достижение в жизни высокого 

профессионального практического результата.  

Заключение. Таким образом, представленные результаты 

исследований жизни и деятельности Алексея Михайловича Богомолова 

показывают, что талантливый человек может быть успешен и в годы 

военных лихолетий и в период мирной послевоенной жизни, достигая 

самореализации личности вне зависимости от складывающих 

обстоятельств и причин.  
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Введение. Данная статья посвящена изучению урбанонимов 

(внутригородских объектов) как особого вида ономастической лексики. 

Лингвистами установлено, что изучение урбанонимов конкретного 
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населенного пункта не может проводиться вне его этнического и 

культурного контекста, так как оно «тесно связано с извлечением 

культурной и исторической информации, которая включает в себя 

информацию об этнической истории, о социальной жизни, о материальной 

и духовной культуре народа» [2, с. 124]. Места памяти, связанные с 

Великой Отечественной войной, можно обнаружить в каждом населенном 

пункте Беларуси. Это связано с той трагической ролью, которую война 

сыграла в истории страны. 

В Речице, одном из старейших городов Беларуси, война также 

оставила свой след. На фронтах Великой Отечественной войны погибло 

около 7,5 тысяч жителей города и района, более 400 партизан и 

подпольщиков, память о которых увековечена в братских могилах, 

мемориалах воинам-освободителям, ветеранам, партизанам и убитым 

мирным жителям. В парке Победы установлен танк Т-34, участвовавший в 

освобождении города. Важность сохранения памяти о значимых людях и 

событиях запечатлена и в номинациях большого количества улиц города. 

Цель данного исследования – проанализировать названия улиц города 

Речица, выявить и описать лексические единицы, семантика которых 

связана с личностями и событиями периода Великой Отечественной 

войны.  

Материалы и методы исследований. Материалом данного 

исследования послужил полный список названий улиц Речицы из 

электронного справочника [3], а также данные Речицкого краеведческого 

музея [1]. В процессе исследования применялись методы анализа и 

сплошной выборки, а также дескриптивный метод. 

Результаты исследований. В результате исследования нами было 

обнаружено около трех десятков крупнейших улиц, названия которых 

связаны с Великой Отечественной войной. В большинстве случаев это 

фамилии знаменитых советских героев и военачальников, сражавшихся с 

немецко-фашистскими захватчиками: улица Конева (И. С. Конев – Маршал 

Советского Союза, Дважды Герой Советского Союза); улица 

Рокоссовского (К. К. Рокоссовский – Маршал Советского Союза, дважды 

Герой Советского Союза); улица Доватора (Л. М. Доватор – генерал-

майор, Герой Советского Союза); улица Холостякова (Г. Н. Холостяков – 

вице-адмирал, Герой Советского Союза); улица Гастелло (Н. Ф. Гастелло – 

Герой Советского Союза, летчик, направивший свой горящий самолет на 

колонну врага); улица Матросова (А. М. Матросов – Герой Советского 

Союза, погибший, героически закрывая грудью амбразуру немецкого 

дзота). 

В названиях ряда улиц увековечена память и о других людях, судьбы 

которых непосредственно связаны с Речицким районом и его 

освобождением:  
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– улица Середина и улица Опякина: дивизии под командованием И. 

М. Середина и П. П. Опякина принимали участие в Гомельско-Речицкой 

операции и за отличные боевые действия по освобождению города 

получили впоследствии почетное наименование «Речицкие»; 

– улица Батова: П.И. Батов – генерал, Дважды Герой Советского 

Союза, командующий 65-й армией в Гомельско-Речицкой операции; 

– улица Панова: М. Ф. Панов – Герой Советского Союза, командир I 

гвардейского Донского танкового корпуса, который освобождал Речицкий 

район. В Речицком краеведческом музее до сих пор хранятся шинель 

военачальника и его фотографии; 

– улица Костромы: А. Я. Кострома – полный кавалер ордена Славы, 

уроженец Речицкого района. Во время войны был командиром расчета 

станкового пулемета, после – более 30 лет проработал в Речицком районе. 

Участвовал в Параде Победы на Красной площади; 

– улица Трифонова: Ф. А. Трифонов – командир батареи 89-й 

тяжелой гаубичной артиллерийской бригады, героически отдавший свою 

жизнь в 1943 г. в районе д. Романовка Речицкого района, вызвав на себя 

огонь противника. Посмертно получил звание Героя Советского Союза и 

похоронен на воинском кладбище в Речице; 

– улица Двадненко: И. К. Двадненко – Герой Советского Союза, 

командир артиллерийской батареи, отличился в боях при форсировании 

Днепра. Погиб от ранений в Речицком госпитале и с почестями был 

похоронен на военном кладбище города; 

– улица Красикова: А. В. Красиков – Герой Советского Союза, 

начальник штаба кавалерийского полка, также похоронен на воинском 

кладбище возле Центральной площади Речицы; 

– улица Наумова: К. И. Наумов – командир танкового батальона, 

проявивший героизм во время Бобруйской операции, Герой Советского 

Союза. Умер от тяжелых ранений в Речицком госпитале и похоронен в 

братской могиле на территории больницы; 

– улица Массальского: В. Г. Массальский – Герой Советского Союза, 

уроженец Речицы, командир роты автоматчиков, продолжавший вести бой 

у Красного Села (Ленинградская область) даже после нескольких ранений; 

– улица Валентика: Д. Д. Валентик – командир эскадрильи, Герой 

Советского Союза. После войны командовал разведывательным 

авиаполком, дислоцировавшимся в Речице. В экспозиции краеведческого 

музея до сих пор сохранены награды, документы, кортик, фотографии и 

личные вещи полковника; 

– улица Сыдько: М. П. Сыдько – командир 1164-го стрелкового 

полка, участвовавший в освобождении Беларуси, многочисленных 

сражениях. Послевоенную жизнь провел в Речице. Военная форма и 

личные вещи Героя Советского союза сохранены в фондах Речицкого 

музея. 
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В урбанонимии города находит отражение и важная роль 

подпольного и партизанского движения, активно действовавшего на 

территории района в годы немецко-фашистской оккупации: улица 

Партизан, улица Заслонова (К. С. Заслонов – известнейший из 

белорусских организаторов подполья и партизанского движения), улица 

Турчинского (М. Ф. Турчинский – командир партизанских отрядов 

Речицкого района), параллельно расположенные улица Николая Яроцкого и 

улица Петра Ульянова (Николай Яроцкий и Петр Ульянов – юные 

разведчики, партизаны, героически погибшие в боях). 

Помимо названий улиц, образованных от фамилий реальных людей, 

также можно выделить несколько урбанонимов, названных в честь 

значимых событий, в первую очередь, связанных с освобождением города 

и страны: улица и переулок 9 мая, улица Победы, улица 18 ноября (18 

ноября 1943 года Речица и район были освобождены в ходе Гомельско-

Речицкой наступательной операции), улица 35-й Гвардейской минометной 

бригады (в честь 35-й гвардейской минометной бригады, освобождавшей 

город и получившей наименование «Речицкой»), улица Танковая (именно 

танковые бригады сражались за город и первыми вошли в Речицу). 

Заключение. На основе проанализированного материала можно 

сделать вывод, что улицы Речицы хранят память о полководцах и героях, о 

местных партизанах и юных разведчиках, памятных датах и воинских 

частях, тем самым привлекая внимание живущих к страницам биографии и 

подвигам тех, кто отдал свои жизни за освобождение нашей Родины.  

Литература: 1. Истории городских улиц [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://rechitsa.museum.by/node/50681. – Дата доступа : 

06.05.2024. 2. Мезенко, А. М. Коммуникативные функции урбанонимов / А. 

М. Мезенко // Русский язык : система и функционирование (к 90-летию 

БГУ и 85-летию профессора П. П. Шубы) : сб. материалов V Междунар. 
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belarusi.openalfa.com/Речица. – Дата доступа : 06.05.2024. 
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ИСТОРИЯ ГРОДНЕНСКОГО ГЕТТО В ГОДЫ ФАШИСТСКОЙ 

ОККУПАЦИИ  

 

Введение. 22 июня 1941 г. первыми встретили врага пограничники 

Августовского пограничного отряда, которые изо всех сил стремились 

остановить полчища фашистов. Насмерть стояли заставы В. М. Усова, А. 

И. Сивачева, Ф. П. Кириченко и др. Жестокие кровопролитные бои шли по 

всей территории Гродненской области. Областной центр г. Гродно начали 

бомбить с самого утра 22 июня 1941 г. Бомбардировки продолжались весь 

день, а в ночь с 22 на 23 июня 1941 г. войска Красной Армии вынуждены 

были оставить город.  

Материалы и методы исследований. В исследовании мы 

опирались на новейшие публикации и материалы интернет-ресурса. Были 

применены методы анализа, обобщения, сравнения, синтеза. 

Результаты исследований. Город Гродно был захвачен войсками 

гитлеровской Германии на второй день Великой Отечественной войны. В 

панике многие граждане еврейской национальности попытались бежать из 

города, однако эти попытки оказались безрезультатными. Заняв г. Гродно, 

гитлеровцы установили здесь жесткий оккупационный режим. По 

статистическим данным до начала войны на территории Гродно проживало 

более 18500 лиц еврейской национальности, что составляло на тот период 

около половины населения. Как и в других городах Беларуси, гитлеровцы 

здесь насаждали «новый» порядок, который сопровождался убийствами, 

насилием, грабежами, арестами. Особенно тяжелые испытания выпали на 

долю тех народов, для которых не было места в «расовой теории» Гитлера.  

Еще до создания гетто для евреев были введены ношение повязок 

или лат с изображением «звезды Давида», ограничения на передвижение 

только по одному по проезжей части и на доступ в общественные места, 

требование снимать головные уборы при виде немцев или полицейских и 

др. В июле 1941 г. в Гродно прибыл отряд карателей, который уничтожил 

80 представителей интеллигенции еврейской общины [1].  

В сентябре 1941 г. в Гродно были организованы два гетто (вмещали 

около 42000 человек). Гетто № 1 находилось в центре города, куда были 

переселены самые работоспособные 15000 узников (просуществовало с 

1941 по 1943 гг.). Оно имело печальную славу по причине зверств его 

начальника Курта Визе, который с особой жестокостью расстреливал 

людей. Гетто № 2 располагалось в пригороде – Слободке, куда сослали 

около 10000 «непродуктивных» евреев (уничтожено к 1943 г.). Оба гетто 
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были окружены высоким забором. Для контроля над еврейским 

сообществом был создан юденрат под руководством Давида Бравера [2].  

С ноября 1941 г. лиц еврейской национальности стали 

принудительно отправлять на работы, где они подвергались унижениям и 

избиениям. Условия стали еще более жесткими: работать должны были 

мужчины от 14 до 60 лет и женщины от 14 до 55 лет. Евреев убивали за 

любые нарушения, а иногда даже загоняли в реку Неман и не давали выйти 

до утопления. 

По воспоминаниям Хаима Шапиро, в гетто евреи сталкивались с 

тяжелыми условиями жизни, унижениями и насилием. Несмотря на 

нехватку продовольствия, возможно, они меньше голодали, чем в других 

гетто, так как город Гродно входил в состав Третьего рейха. Изредка 

выдавались хлебные карточки, конина и картофель. Однако многие евреи 

погибли по причине болезней или тяжелых условий, особенно дети, а 

также в результате самоубийства. В гродненском гетто была создана 

организация сопротивления, изготавливавшая самодельное оружие для 

самообороны. Однако попытка переворота в 1942 г. не увенчалась 

успехом: все участники выступления были казнены. 

В г. Гродно в годы немецко-фашистской оккупации примерно около 

20600 человек еврейской национальности погибли. Убийства происходили 

в городской тюрьме, на улице Коминтерна, в форте № 2, в Большой 

синагоге и на старом еврейском кладбище. Тяжелый труд, голод и болезни 

также способствовали гибели людей. Побег давал надежду на спасение, 

однако по причине голода, холода, отсутствия (чаще всего) поддержки 

среди населения беглецы снова возвращались в гетто [1].  

Большая хоральная синагога в г. Гродно служила местом сбора перед 

депортацией людей в концентрационные лагеря. В ноябре 1942 г. евреев 

отправили в транзитный лагерь Колбасино, а затем в Освенцим и 

Треблинку. Часть людей еврейской национальности к осени 1942 г. 

разместили в шталаге № 353, и тысячи из них были убиты в течение 

недели. В гетто попадали евреи и из других районов Беларуси. Так, в 

декабре 1942 г. в город привезли 3 тыс. евреев из Белостокского района. 

Согласно данным оккупационных властей, к концу 1942 г. из Гродно было 

вывезено 20,5 тысяч евреев [2].  

К февралю 1943 г. гестапо ликвидировало юденрат и отправило 

выживших 2500 человек в Треблинку. К марту 1943 г. Гродно был 

объявлен «юденфрай» (понятие, в буквальном смысле означавшее 

«свободный от евреев»). Всего за период функционирования гродненских 

гетто прошло около 40 тысяч человек. В ликвидированном гетто искали 

ценности и одежду, а выживших евреев заставляли скрывать места 

массовых убийств [2]. 

Известны случаи спасения граждан еврейской национальности, когда 

бывшим узникам гетто удавалось организовать собственные партизанские 
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отряды. Гродненец Григорий Хосид выпрыгнул из вагона, который ехал в 

Треблинку. 17-летний парень пробирался по заснеженным лесам к 

партизанскому отряду Бельских в Новогрудском районе. Один раз он чуть 

не погиб: польская молодежь его увидела и столкнула в реку, думая, что он 

скоро погибнет. Через час одежда юноши превратилась в ледяной 

скафандр, но он заставил себя бежать, чтобы не замерзнуть. Он выжил, 

благодаря тренировкам до войны и плаванью в холодной воде.  

А вот 15-летнему Феликсу Зандману удалось выжить благодаря 

семье Пухальских из д. Лососно, которая прятала в подвале его и троих 

евреев 500 дней, пока их не освободила Красная Армия. Так, Биньямин 

Котлер перед окончательной ликвидацией гетто вывез жену, дочку и еще 

несколько человек в бочке из-под экскрементов и спрятал их на 

христианском кладбище, где они больше года прятались в яме — и 

выжили.  

Известно, что в день освобождения Красной Армией 14 июля 1944 г. 

в г. Гродно оставалось около 50 евреев [2]. 

Заключение. В настоящее время в городе установлены памятники на 

месте гетто и еврейского кладбища. В память о погибших в 1965 г. в г. 

Гродно на могиле жертв холокоста был установлен памятный камень. На 

базе Главной синагоги открыт еврейский музей. В 1991 г. по решению 

горисполкома у входа на территорию гетто № 1 была установлена 

мемориальная плита в память о 29000 погибших граждан еврейской 

национальности. 

Литература: 1. Еврейское гетто [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа : https://grodno.in/showplace/ghetto/ – Дата доступа : 06.05.2024. 

2. Красный снег и поезда смерти: как 75 лет назад убивали евреев в 

Гродно [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

https://sputnik.by/20180323/istoriya-grodnenskogo-getto-polnostyu-

unichtozhennogo-vo-vremya-vojny-1034388047.html – Дата доступа : 

08.05.2024. 
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Введение. Мемориальный комплекс «Проклятие фашизму», 

расположенный на месте бывшей деревни Шуневка в Докшицком районе 

Витебской области, является одним из самых трогающих до глубины души 

https://grodno.in/showplace/ghetto/
https://sputnik.by/20180323/istoriya-grodnenskogo-getto-polnostyu-unichtozhennogo-vo-vremya-vojny-1034388047.html
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памятников трагедии белорусского народа в годы Великой Отечественной 

войны. 22 мая 1943 года немецкие оккупанты совершили здесь 

чудовищное преступление, уничтожив огнем всю деревню вместе с ее 

жителями: стариками, женщинами и детьми. Эта трагедия стала одним из 

многих эпизодов жестокой политики геноцида, проводимой нацистами на 

оккупированной территории Беларуси [2, c. 8]. 

Цель нашей работы – рассмотреть мемориальный комплекс 

«Проклятие фашизму» как символ памяти о жертвах нацистской 

оккупации и несгибаемости белорусского народа в годы Великой 

Отечественной войны. 

Материалы и методы исследований. При подготовке статьи были 

использованы воспоминания жителей соседних деревень, данные научных 

исследований и интернет-ресурсов. Для достижения цели применялись 

следующие методы: обобщение, анализ и синтез. 

Результаты исследований. Мемориальный комплекс «Проклятие 

фашизму», открытый 3 июля 1983 года, представляет собой скорбный 

ансамбль, призванный увековечить память о погибших и служить 

напоминанием о страшных последствиях войны и фашизма. Монумент 

возник не по приказу «сверху», а по инициативе простых людей, жителей 

соседних деревень, которые не могли забыть ужасы войны и трагедию 

Шуневки. Благодаря их усилиям и таланту народных художников А. А. 

Аникейчика, Л. М. Левина и Ю. М. Градова был воздвигнут этот памятник, 

ставший символом скорби белорусского народа. Со временем мемориал 

начал приходить в упадок, но в 2010 году была проведена его масштабная 

реконструкция. Фундаменты усадеб были отреставрированы, дорожки 

выложены новой плиткой, а сам монумент очищен и окрашен. 

Центральным элементом комплекса является скульптура скорбящей 

женщины – матери, потерявшей своих детей. Высота монумента более 4,5 

метров. Женщина стоит с поднятыми в проклятии руками в проеме 

огромных ворот, символизирующих собой вход в бывшую деревню. Ее 

фигура выражает всю глубину горя и отчаяния, пережитого белорусским 

народом. Три колокола, прикрепленные к перекладине ворот, напоминают 

о том, что каждый третий житель Докшицкого района погиб во время 

войны. Рядом с главным монументом находится сруб колодца – место, где 

фашисты зверски расправились с детьми. Бронзовый образ воздушного 

змея, застывший над колодцем, символизирует прерванное детство и 

погибшие мечты маленьких жителей Шуневки. На месте бывших 

крестьянских усадеб установлены 22 мемориальных знака – фундаменты с 

бронзовыми композициями в форме пламени, на которых высечены имена 

погибших жителей [1, c. 39-40]. 

Вокруг скульптуры расположены плиты с именами погибших 

жителей Шуневки. Здесь же находится стена памяти с барельефами, 

изображающими сцены из жизни деревни до трагедии и ужасы 
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фашистской расправы. Важную роль в мемориальном комплексе играет и 

сохранившийся фундамент церкви, которая служила последним убежищем 

для жителей деревни. 

Заключение. Мемориальный комплекс «Проклятие фашизму» – это 

не просто памятник погибшим, это символ несгибаемости белорусского 

народа, его мужества и стойкости в борьбе с фашизмом. Комплекс 

напоминает о том, что война – это не только сражения на фронтах, но и 

страдания мирного населения, и что память о жертвах войны – это залог 

того, что подобные трагедии никогда не повторятся [2, c. 204]. Монумент 

играет значительную роль в патриотическом воспитании молодого 

поколения, напоминая о героическом прошлом страны и о необходимости 

беречь мир. Место трагедии стало местом памяти и скорби, символом 

мужества и стойкости белорусского народа, напоминанием о 

необходимости противостоять любым проявлениям фашизма. 

Литература: 1. Баранок, В. Н. Поклонимся погибшим на войне / В. 

Н. Баранок. – Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2018. – 90 с. 2. 

Селемнев, В. Д. Сожженные деревни Белоруссии, 1941-1944. Документы и 

материалы / В. Д. Селемнев [и др.]. – М : Фонд «Историческая 

память»,2017. – 512 с.  
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ОЛЬГЕРДЕ ТИХОНОВИЧЕ КРАВЦОВЕ 

 

Введение. Прошло уже 80 лет, как закончилась Великая 

Отечественная война. Каждой семьи коснулась эта война. Мой прадед 

Ольгерд Тихонович Кравцов − участник Великой Отечественной войны с 

1941 г., а с 1942 г. воевал на Юго-Западном, Сталинградском, Донском, 

Воронежском, 1-м Украинском фронтах. Прадед прошел всю войну, воевал 

за свою страну и другие государства, за свою семью, за то, чтобы мы все 

жили в мире, за спокойную и счастливую жизнь. 

Материалы и методы исследований. При написании статьи были 

использованы воспоминания и свидетельства участников событий, 

материалы интернет-ресурсов. В работе применялись как общенаучные, 

так и специально-исторические методы исследований.  

Результаты исследований. Мой прадед Кравцов Ольгерд Тихонович 

родился 6 июля 1912 г. в д. Заболотье Буда-Кошелевского района 

Гомельской области в семье крестьянина. Прадедушка родился в простой 
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крестьянской семье. Жизнь в деревне была очень тяжелая, работать 

приходилось очень много, прадедушка с детства не боялся тяжелой 

физической работы, что помогло ему вырасти выносливым, сильным, 

смелым. Ведь такие качества закладываются в человеке с самого детства. 

Будучи мальчишкой, очень любил что-то мастерить или чинить, поэтому 

ему со всей деревни несли отремонтировать разные вещи. Видимо, это и 

послужило впоследствии в выборе профессии. 

Учился в Ленинградском ветеринарном институте. В Красной Армии 

прадед был с 18 января 1936 г. – в Ленинградском военно-инженерном 

училище, которое окончил в июне 1938 г. с присвоением воинского звания 

лейтенанта и назначением на должность командира учебного взвода 11-го 

понтонно-мостового батальона Особой Краснознаменной 

Дальневосточной армии (ОКДВА). С марта 1941 г. мой прадед был в 

должности адъютанта батальона 16-го Отдельного понтонно-мостового 

полка 15-й армии Дальневосточного фронта. В июле 1941 г. ему было 

присвоено воинское звание − старший лейтенант [1].  

С 12 августа 1941 г. Ольгерд Тихонович был назначен командиром 

понтонной роты 3-го Отдельного понтонно-мостового батальона 15-й 

армии Дальневосточного фронта, а с октября 1941 г. - старшим 

адъютантом 20-го Отдельного моторизованного понтонно-мостового 

батальона Дальневосточного фронта. В мае 1942 г. ему было присвоено 

воинское звание – капитан [3]. Прадедушка ушел на фронт в самом начале 

войны лейтенантом, прошагал, а точнее «проплыл» всю Европу, дошел до 

Берлина уже майором. Был участником Парадов на Красной Площади. Из 

дедушкиных воспоминаний, прадедушка не любил рассказывать про 

войну, ведь война − это не только радость побед, но и горечь поражений, 

потеря боевых товарищей. Когда его спрашивали, а было ли страшно на 

войне, он отвечал честно: «Да, было. Но была цель – Победа». Ольгерд 

Тихонович был очень скромным человеком, китель свой с орденами и 

медалями одевал только раз в году на 9 Мая. 

Кравцов Ольгерд Тихонович был награжден следующими наградами: 

- орденами «Красной Звезды» − 27.09.1942 г., 19.11.1951 г.  

- орденами «Отечественной войны» 2-й степени – 02.11.1943 г., 

28.11.1943 г.; 

- орденами «Красного Знамени» − 20.10.1944 г., 29.06.1945 г., 

30.12.1956 г. 

- орденом «Кутузова» 3-й степени – 30.08.1944 г.; 

- медалью «За оборону Сталинграда» − 23.02.1942 г. 

- медалью «Золотая звезда» − 10.04.1945 г.; 

- орденом Ленина – 27.06.1945 г.; 

- медалью «За боевые заслуги» – 06.05.1946 г. 

- медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» – 09.05.1945 г.  
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- орденом «Отечественной войны» 1-й степени – 06.04.1985 г. [3]. 

Звание Героя СССР мой прадедушка получил за участие в данных 

боевых действиях. В ночь на 31 июля 1944 г. майор О. Т. Кравцов, 

командир 15-го Отдельного моторизованного понтонно-мостового 

Черновицкого батальона 6-й понтонно-мостовой Каменец-Подольской 

Краснознаменной бригады 3-й гвардейской танковой армии 1-го 

Украинского фронта, при форсировании реки Висла в районе г. Баранув-

Сандомерски вместе с частями 1-й и 3-й гвардейскими танковыми 

армиями, 13-й армии в полном составе первым прибыл на правый берег 

реки и под огнем противника организовал переправу танков и боевой 

техники на левый берег. Несмотря на артобстрел и интенсивные бомбежки 

авиацией противника в районе переправы, понесенные потери в личном 

составе и материальной технике, она работала бесперебойно. Батальон во 

главе с майором Кравцовым отбил контратаки противника, захватив 

господствующие высоты, удержал плацдарм до подхода подкрепления. 

В ночь с 3 на 4 августа 1944 года во время Львовско-Сандомирской 

наступательной операции наших войск противник подтянул на левый 

фланг района переправы (с. Коло) значительные силы танков и пехоты, 

перешел в контратаку с целью захвата района переправы через реку Висла. 

Создалось угрожающее положение срыва всей операции войск фронта, 

действующих на плацдарме левого берега реки Висла. 

Для ликвидации нависшей угрозы захвата противником переправ 15-

й Отдельный моторизованный понтонно-мостовой Черновицкий батальон 

в полном составе в самую критическую минуту контратаковал противника, 

затем занял выгодный рубеж обороны, который удерживал целые сутки до 

подхода наших танков и пехоты. Этими операциями лично руководил 

майор О. Т. Кравцов. Выполняя боевые задачи по переправе войск, он был 

серьезно ранен, но уходить в госпиталь отказался и продолжал руководить 

переправой войск. Несмотря на исключительно сложную боевую 

обстановку, он умелой организацией переправы, проявлением личного 

беспримерного бесстрашия, мужества и геройства обеспечил 

бесперебойную переправу войск через реку Висла [1; 2]. 

Заключение. Кравцов Ольгерд Тихонович был почетным 

гражданином городов Черновцы (Украина) и Свишков (Болгарии). После 

войны продолжал службу в армии. В 1950 г. окончил Военную академию 

им. М. В. Фрунзе. Воинское звание подполковника получил 25.06.1955 г. 

[2]. Был военным советником в Венгрии. С 1961 г. находился в отставке. В 

период с 1965 по 1967 гг. работал в Ростовском высшем военном 

командно-инженерном училище. В г. Буда-Кошелево на центральной 

площади в память о девяти Героях Советского Союза установлены бюсты, 

среди которых есть и моему прадеду Ольгерду. А в родной деревне 

Заболотье в честь его названы школа и улица. Умер прадед 12 декабря 

1993 г., похоронен на Севером кладбище г. Ростова-на-Дону.  
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Я горжусь своим прадедушкой и миллионами советских людей, 

которые выиграли эту страшную войну! Благодаря советским воинам, 

труженикам тыла, мы живем под мирным небом, не зная взрывов и 

бомбежек. Наше поколение последнее, кому предоставлена честь в живую 

пообщаться с участниками Великой Отечественной войны, и память о ней 

нельзя забывать и осквернять, ведь никто не забыт, ничто не забыто! 

Литература: 1. Кравцов Ольгерд Тихонович // Википедия 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://ru.wikipedia.org/wiki/– 

Дата доступа : 08.05.2024. 2. Кравцов Ольгерд Тихонович // Память 

народа [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://pamyat-

naroda.ru/heroes/kld-card_uchet_officer920030/ – Дата доступа : 

06.05.2024. 3. Кравцов Ольгерд Тихонович // Память народа [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа : http://pamyat-naroda.ru/heroes// – Дата 

доступа : 09.05.2024. 
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Введение. 80 лет прошло со дня освобождения Беларуси от 

фашистских захватчиков. За это время изменились социально-

политические условия, Беларусь стала независимым государством, 

выросло новое поколение. Молодежь Беларуси своим отношением к 

памяти тех, кто прошел войну, выстоял и отстроил страну, демонстрирует 

свое понимание патриотизма как одной из общечеловеческих ценностей, 

помогающих формировать духовную культуру народа, сохранять 

национальное самосознание [4, с. 47].  

Материалы и методы исследований. Цель нашей работы – 

расширить знания о Великой Отечественной войне, представить более 

подробную информацию о партизанском движении на территории 

Беларуси, партизанской войне в Лельчицком районе Гомельской области. 

Методы исследования – изучение литературных источников, 

документальных материалов, видеодокументов, анализ, обобщение 

данных.  

Результаты исследований. Территорию Белорусского Полесья 

гитлеровские войска оккупировали летом 1941 г. Однако в конце августа 

1941 г. в Лельчицком районе, находящемся на расстоянии от главного 

удара противника, не было крупных оборонительных боев, советская 

власть еще сохранялась и поддерживалась силами НКВД и вооруженного 

http://ru.wikipedia.org/wiki
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партизанского отряда в составе 120 человек. Партизаны контролировали 

участки дорог, взрывали важнейшие мосты, предпринимая меры по 

затруднению продвижения противника. Немецкие войска по приказу 

главного командования в начале сентября 1941 г. предприняли 

решительные попытки покончить с партизанской деятельностью в 

тыловых районах. На подступах к Лельчицам состоялось кровопролитное 

сражение партизан и карательного отряда из 300 немецких офицеров и 

солдат. Несколько дней партизанам удавалось сдерживать наступление 

противника, но после того, как карательный отряд получил подкрепление, 

партизаны вынуждены были отступить и практически без потерь отошли в 

лес. 5 сентября 1941 г. немецкие войска вошли в Лельчицы.  

Оккупанты мстили жестоко и беспощадно: на окраине городского 

поселка было уничтожено 800 мирных жителей еврейской 

национальности. Боясь партизан, немцы покинули Лельчицы, и 9 сентября 

партизанский отряд вновь вступил в городской поселок, советская власть 

была восстановлена, однако ненадолго. Деятельность партизан 

поддерживалась активностью подпольщиков. В начале 1942 года в 

Лельчицах из числа патриотической молодежи была создана подпольная 

группа в составе 50 человек под руководством бывшего директора РДК 

Николая Кудина. В июле 1942 г. группа была раскрыта, и все подпольщики 

расстреляны. 

В Лельчицком районе действовало несколько партизанских отрядов. 

Петриковский отряд насчитывал 130 человек, Жидковичский – 50 человек, 

Ельский – 37 человек. На Полесье партизаны совершили свой самый 

известный рейд по тылам противника. В 1942 году знаменитые соединения 

Ковпака вместе с отрядами Сабурова «зачистили» от немцев часть 

Белорусского Полесья. Сражение за Лельчицы современники окрестили 

«партизанскими Каннами»[1]. По воспоминаниям Героя Советского Союза 

Петра Вершигоры, 26 ноября 1942 г. «была разработана операция на 

полное уничтожение противника, который из Лельчиц своими щупальцами 

опутал весь большой район» [3]. В итоге партизанской боевой операции 

Лельчицкий немецкий гарнизон был уничтожен, городской поселок взят.  

В ответ противник сжигал деревни, убивал жителей. Лельчицкую землю 

историки называют «второй Хатынью». За годы войны в Лельчицком 

районе из 7314 крестьянских дворов, имеющихся на его территории до 

войны, 7305 были уничтожены. В Лельчицах сожжены все 473 дома. 

Весной 1943 г. Лельчицкий район стал центром партизанского края, 

действовали отряды им. Кутузова, Калинина, Сталина, Суворова, 

Ворошилова. На базе этих отрядов была сформирована Лельчицкая 

партизанская бригада. 29 мая 1943 г. бригада сформировала Туровский 

партизанский отряд «За Родину», командирами которого были назначены 

В. И. Просолов, комиссар П. И. Тарасюк, начальник штаба И. М. 

Двораковский. В отряде состояло 194 бойца [3]. 
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Белорусское партизанское движение охватывало 14 районов 

Белоруссии и Украины. По воле партизан горели немецкие склады, 

автомобили, были разрушены железнодорожные узлы и важные перегоны. 

Разведывательная деятельность белорусских партизан представляла собой 

целенаправленный сбор, обработку, передачу информации военного, 

политического, экономического характера. Деятельность руководящих 

разведывательных органов строилась на принципах строгой централизации 

и подчинялась задачам единого плана ведения действий по борьбе с 

агрессором. К концу 1943 г. под контролем партизан находилось почти 

60% оккупированной германскими войсками территории [2]. 

26 ноября 1943 г. во время Гомельско-Речицкой операции началось 

освобождение белорусской территории от врага. В 1944 г. в ходе 

Калинковичско-Мозырской наступательной операции советские войска  

силами 61-й армии Белорусского фронта вместе с Лельчицкой 

партизанской бригадой освободили Лельчицы и другие населенные 

пункты района. День 23 января 1944 года навсегда вписан в историю 

Лельчицкого района как память о великом событии – освобождении 

родной земли от нашествия фашистских оккупантов. 2676 жителей 

Лельчицкого района отдали свою жизнь за освобождение Родины, в 

партизанских отрядах и подполье погибли 350 человек, 1790 местных 

жителей были угнаны в Германию [3]. 

Как указывается в итоговом отчете отдела кадров Белорусского 

штаба партизанского движения, к концу освобождения Белоруссии от 

немецко-фашистских захватчиков на ее территории действовало 213 

партизанских бригад, 1255 отрядов, 374000 партизан. В партизанских 

формированиях воевали 45242 женщины [2]. С 1941 по 1944 гг.  

партизанская война в Лельчицком районе была масштабной.  

Заключение. Великая Отечественная война завершилась полной 

победой советского народа над гитлеровской Германией.  В тяжелейшей 

борьбе на фронтах, партизанских участках и в тылу регулярные войска, 

партизаны, подпольщики и весь народ отстояли независимость своей 

Родины. Память о тех, кто силой мужества и доблести спас нашу землю от 

фашистских оккупантов, навсегда увековечена в летописях Лельчицкого 

района, в архивных документах, музейных экспонатах, памятниках. 23 

января, в День освобождения района от немецко-фашистских захватчиков, 

и 22 июня проводятся памятные мероприятия. Люди разных поколений 

собираются, чтобы поклониться и отдать дань памяти тем, кто сохранил 

мир на нашей земле ценой собственной жизни, кто своим 

самоотверженным трудом восстановил наш край из пепла. Современные 

белорусы приобщаются к познанию и сохранению истории своего края, 

своей страны, переосмысливая победу над нацизмом с позиций 

сегодняшнего дня, сохраняя верность традициям беззаветной любви к 

своему краю, своей Родине.  
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УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия 

ветеринарной медицины, г. Витебск, Республика Беларусь 

СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

В ПИНСКЕ 

 

Введение. Несмотря на то, что Великая Отечественная война на 

территории Беларуси закончилась 80 лет назад, белорусский народ 

продолжает сохранять память о тех трагических и героических событиях, 

облагораживает существующие памятники и возводит новые. 

Ветераны Великой Отечественной войны и граждане, пострадавшие 

от последствий войны в силу возраста и состояния здоровья не могут 

активно участвовать в общественной жизни страны и являются 

символическими фигурами при сохранении памяти о Великой 

Отечественной войне. Для формирования устойчивой исторической 

памяти у поколений, не знавших войны, общение с ветеранами играет 

важную роль. Молодежь должна помнить тех, ценой чьих подвигов и 

прерванных жизней она имеет возможность сегодня жить под мирным 

небом и учиться.  

Материалы и методы исследований. Материалом исследования 

являются нормативно-правовые акты Республики Беларусь, связанные с 

тематикой Великой Отечественной войны, государственные 

патриотические проекты и социальные опросы. Метод исследования, 

который был использован в нашей работе, - сравнительный анализ. 

Результаты исследований. Согласно Уголовному кодексу 

Республики Беларусь, законами «О геноциде белорусского народа» и «О 

недопущении реабилитации нацизма» предусмотрена уголовная 

https://www.sb.by/articles/ukhodili-v-pokhod-partizany-voina.html?amp=1.%20–
https://www.sb.by/articles/ukhodili-v-pokhod-partizany-voina.html?amp=1.%20–
https://partizany.by/
https://www.lelchitsy.by/2022/02/pomnit-istoriyu-svoego-kraya/
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ответственность за публичное отрицание истребления белорусского народа 

в Великую Отечественную войну, за осквернение мемориалов и 

памятников защитникам Отечества. По результатам социологических 

исследований Института социологии Национальной Академии наук 

Беларуси, более 69 % опрошенных считают самым значимым событием 

новейшей истории – Победу в Великой Отечественной войне. 

Для увековечивания памяти о Великой Отечественной войне в 

Беларуси были сняты фильмы «В августе 44-го…» (2000), «Брестская 

крепость» (2010), «Народные мстители» (2019). 

Сохранением памяти о событиях и погибших в годы Великой 

Отечественной войны, увековечивании я памяти в Пинске занимаются как 

государственные органы, так и общественные организации.  

Ежегодно в Пинске проводятся такие мероприятия, связанные с 

Великой Отечественной войной, как республиканская патриотическая 

акция «Беларусь помнит» (с 9 мая по 3 июля), торжественные концерты, 

велопробеги, которые включают возложение цветов к памятникам, 

связанным с Великой Отечественной войной (9 мая, 3 июля, 14 июля). 

Когда общественный транспорт проезжает улицу, названную в честь героя 

Великой Отечественной войны, то водитель включает записанное 

сообщение о нем, его подвиге. 

Утром в воскресенье 22 июня 1941 года в Пинске пролилась первая 

кровь во время Великой Отечественной войны. С первых дней войны 

оккупационные власти ставили перед собой цель получить от населения 

продукцию, которую использовали для военных нужд рейха. В первые 

месяцы войны население Пинска получало продукты питания из старых 

запасов, часто их выдача происходила стихийно. В городе выдавались в 

сентябре 1941 года 1 кг круп на взрослого (500 г на ребенка) и 125 грамм 

мяса в неделю на каждого человека. Ученики в начальной школе в 

1942/1943 учебном году изучали арифметику, географию, гимнастику, 

пение, рисование, родной язык, чистописание, В Пинске находились два 

лагеря для военнопленных, оккупационные власти направляли 

нарушителей приказов в трудовой лагерь.  

Имена героев (генералов и рядовых, юношей и девушек) 

увековечены в названиях улиц и других объектах города Пинска. Название 

улицы в честь героя Великой Отечественной войны – знак памяти и 

уважения человеку, бескорыстно отдавшему свою жизнь ради Победы. 

Улица Партизанская получила свое современное название в честь отваги и 

доблести пинских партизан. 

Улица В. Коржа пересекается с улицами В. Хоружей, К. Заслонова. В 

начале войны Василий Захарович Корж организовал отряд, который 4 

июля 1941 года возле населенного пункта Заполье дал бой фашистам. В 

результате действий партизан, руководимых Коржом, были убиты 26616 

фашистов и тех, кто с ними сотрудничал, 422 человека были взяты в плен. 
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Народные мстители под руководством генерал-майора В. Коржа 

повредили и уничтожили 468 эшелонов, 23616 рельсов, 5 станций.  

В. З. Корж делал все возможное, чтобы избежать гибели мирного 

населения. Если партизаны Пинского соединения знали, что в населенном 

пункте запланирована карательная операция, то они выводили местных 

жителей в леса. Это часто делалось перед началом операции «Багратион».   

Иван Иванович Чуклай, член Пинского подпольного обкома 

Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи,  

присоединился одним из первых к партизанскому движению в Пинске. Он 

участвовал в подрыве вражеского бронепоезда, ликвидации немецких 

гарнизонов и полицаев. Орден Ленина (посмертно) был получен Иваном 

Чуклаем за прикрытие группы партизан, попавших в окружение.   

Павел Алексеевич Белов – прославленный советский военачальник, 

войска которого освободили город Пинск. 61-я армия, которой руководил 

П. А. Белов, освобождала от захватчиков другие населенные пункты 

Беларуси.  

Вера Захаровна Хоружая жила и работала в Пинске с 1939 года по 1941 

год. Она – Герой Советского Союза (посмертно), руководитель 

антифашистского подполья на Витебщине. Группа партизан под руководством 

В. Хоружей совершила множество диверсий на железной дороге, заводах, 

собирала разведывательные сведения для командования фронта. 

Герман Иванович Пучков, военный летчик, Герой Советского Союза, 

в 1944 году прикрывал высадку десанта при освобождении Пинска. Он 

совершил за время Великой Отечественной войны 102 боевых вылета, 

уничтожал военную технику противника.  

Владимир Григорьевич Канареев, Герой Советского Союза, 

освобождал Пинск от немецко-фашистских захватчиков. Он принял 

участие в 5 крупных десантных операциях. Во время боев за Пинск 

десантники под командованием В. Канареева уничтожали фашистов, 

пулеметы, освобождали советских солдат из плена.   

Известный военачальник Константин Константинович Рокоссовский 

- дважды Герой Советского Союза. В ходе операции «Багратион» под его 

руководством была освобождена от немецко-фашистских захватчиков 

территория Беларуси. 

Мы решили выяснить, знают ли люди, живущие в Пинске в ХХI 

веке, о подвиге героев, в честь которых были названы улицы города. 

Задания были предложены 19 студентам 2 курса факультета ветеринарной 

медицины заочной формы обучения Пинского филиала УО ВГАВМ. 

Правильно ответили на вопросы про В. З. Коржа и В. З. Хоружую 89 % 

студентов, К. К. Рокоссовского – 68 %, Г. И. Пучкова и И. И. Чуклая – 47 

%, В. Г. Канареева – 42, П. А. Белова – 37 %. 

Заключение. В Республике Беларусь как общество и государство в 

целом, так и отдельные люди способствуют формированию памяти 
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молодежи о Великой Отечественной войне. Несмотря на то, что ведутся 

дискуссии по некоторым вопросам военной тематики, Вторая мировая 

война остается в сознании белорусского народа, прежде всего, войной 

Великой Отечественной. Студенты УО ВГАВМ, обучающиеся в Пинском 

филиале, знают биографию и подвиги В. З. Коржа, В. З. Хуружей, К. К. 

Рокоссовского. Несмотря на то, что важные улицы Пинска, названы в 

честь Г. И. Пучкова, И. И. Чуклая, В. Г. Канареева, П. А. Белова, только 

менее половины опрошенных знают их биографии и подвиги.  

Литература: 1. Денисова, Н. Ф. Историческая память белорусов: 

Социологический анализ – Минск : Весці Нацыянальнай акадэміі навук 

Беларусі, 2018. – 32 с. 2. Саковец, Я. С. Политика по сохранению памяти о 
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3 ч. Ч. 3 / Белорус. гос. ун-т; редкол.: В. Г. Сафонов (гл. ред.) [и др.]. – 

Минск : БГУ, 2022. – С. 189-192. 

 

 

УДК 94(4) «1941/1945» 

ЛЯХ А. П., студент  

Научный руководитель – Девятых С. Ю., канд. психол. наук, доцент 

УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия 

ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь 

ПАРТИЙНО-КОМСОМОЛЬСКОЕ ПОДПОЛЬЕ МИНСКА В 

ПЕРИОД НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКОЙ ОККУПАЦИИ  

 

Введение. Минск - столица Беларуси - один из первых советских 

городов, принявших на себя удар гитлеровской военной машины. 28 июня 

1941 г., преодолев упорное сопротивление советских войск, фашисты 

захватили Минск. 

Борьба населения Беларуси против немецких захватчиков началась с 

первых дней войны. Она велась в различных формах - от невыполнения 

мероприятий оккупационных властей до вооруженного сопротивления. 

Имели место как самостоятельные акты противодействия новому режиму 

со стороны отдельных лиц и групп, так и организованные в 

централизованном порядке военные и политические акции. 

Наиболее ощутимыми для оккупантов были действия партизан и 

подпольщиков. Большую роль в развертывании всенародной партизанской 

борьбы в республике сыграли патриоты Минска. Здесь действовала 

крупная подпольная партийная и комсомольские организации во главе с 

городским комитетом партии – КП(б)Б [3]. 
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История минского подполья, созданного в годы Великой 

Отечественной войны, - и героическая, и драматическая. Каковы основные 

вехи этой героической борьбы? 

Материалы и методы исследований. В качестве материалов 

выступали сборники архивных документов и научные исследования, 

посвященные деятельности Минского партийно-комсомольского подполья 

в годы немецко-фашистской оккупации (1941 – 1944 гг.); использовался 

проблемно-хронологический метод.  

Результаты исследований. Минское коммунистическое подполье в 

годы Великой Отечественной войны действовало в оккупированном немецко-

фашистскими захватчиками Минске с июня 1941 по июль 1944 г. Установлено, 

что развертывание деятельности Минского партийно-комсомольского подполья 

времен Великой Отечественной войны прошло три этапа [1; 4; 5].  

На первом этапе (осень 1941 г. - май 1942 г.) партийное руководство 

Минска поставило перед коммунистами и комсомольцами организоваться 

в подпольные ячейки для массово-политической работы среди населения. 

Примечательно, что в первое время оккупации минчане всячески 

уклонялись от работы на предприятиях и в фашистских учреждениях, 

чтобы не помогать врагу. Расчет был на то, что скоро Красная Армия 

отбросит врага от белорусской столицы, поэтому до ее возвращения надо 

продержаться. Однако вскоре стало понятно, что оккупация продлится 

долго. Поэтому было принято решение идти на предприятия, в 

учреждения, но делать все, чтобы вредить врагу: устраивать диверсии, 

саботировать мероприятия фашистов, вести разведку в стане противника.  

Но враг не дремал. Нацистские спецслужбы провели ряд операций. 

Как результат, 26 октября 1941 года в Минске была совершена казнь 

двенадцати подпольщиков, повешенных в разных местах города группами 

по три человека. Самым юным из казненных был Володя (Владлен) 

Щербацевич [2]. 

Анализ ситуации показал, что к провалу привели нарушения 

конспирации и беспечность, чрезмерная доверчивость, которыми 

воспользовался враг. 

Второй этап пришелся на период с мая по октябрь 1942 г. В мае 

подпольщики собрались на явочной квартире, которая находилась на 

неприметной Торговой улице, чтобы обсудить, что делать дальше. С этой 

встречи и начался новый период в деятельности подполья. В это время 

часть членов горкома сумела избежать ареста. Фашистским спецслужбам 

не удалось раскрыть до конца сеть явочных квартир, где укрывались и 

встречались подпольщики, имевшие надежные документы и пропуска, а 

также связи с партизанскими отрядами. 

Исходя из опыта и ошибок прошлого, был разработан порядок 

содержания конспиративных квартир, оговорен режим явок и встреч 

подпольщиков с тем, чтобы максимально предохранить людей от провала. 
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С целью предохранения рядов подполья от провалов был создан при 

горкоме партии особый отдел по борьбе с провокаторами и предателями. 

Его главой был назначен И. К. Кабушкин. Действия отдела 

контролировались горкомом, только по решению которого после 

тщательной проверки отдел имел «право» убрать провокаторов. В 

докладной в адрес ЦК КП(б)Б И. К. Кабушкин 13 декабря 1942 г. писал, 

что уничтожено восемь агентов врага. 

Кроме того, была воссоздана подпольная типография, в которой 

можно было бы издавать газету «Звязда» и листовки. 

Выход первого номера газеты был для оккупантов большой 

неожиданностью. Казалось, подполье уничтожено, но на следующий день 

после массовых казней выходит коммунистическая газета, орган горкома 

партии, отпечатанная в Минске. Газета печаталась вручную, по две тысячи 

экземпляров за ночь. Ее готовили редактор В. Омельянюк, наборщики 

Борис Пупко и Михаил Свиридов, хозяева квартиры Вороновы, а тираж 

распространяли члены подпольной организации. Оккупационные власти 

объявили награду в 75 тысяч марок тому, кто укажет, где печаталась 

подпольная газета. 

В окрестностях Минска было создано более 20 партизанских отрядов, на 

базе которых позже созданы бригады. В мае-сентябре 1942 г. из города к 

партизанам направлено более 2 тыс. человек. К партизанам ушло 216 медиков 

Минска. Они организовали санитарную службу в отрядах и бригадах, 

медицинскую помощь населению. В мае 1942 г. в отряд им. Сталина 

(Дзержинский район) дважды были отправлены машины с освобожденными 

советскими военнопленными. В отряды им. Фрунзе, им. Суворова, «За 

Родину», «Мститель» было доставлено из Минска 14 пулеметов, более 130 

винтовок, 6 автоматов, 25 гранат, 12 пистолетов, около 25 тыс. патронов [3].  

Отличительной особенностью третьего этапа патриотической 

деятельности Минского партийно-комсомольского подполья (октябрь 1942 

г. - октябрь 1943 г.) была децентрализация руководства. 

К тому времени под руководством или с участием подполья в 

окружающих Минск районах были созданы мощные партизанские 

бригады, способные самостоятельно решать крупные боевые, 

политические и организационные задачи. У них, как правило, были 

достаточно подготовленные и опытные командование, политическое 

руководство и разведывательная служба. Во всех районах имелись 

подпольные райкомы партии. И все проявляли вполне естественный 

интерес к Минску, где были сосредоточены большие вражеские силы, 

находились довольно многочисленные по тому времени рабочие 

коллективы, служившие источником и опорой партизанского и 

подпольного движения. 

Оставшиеся на свободе подпольные группы, ранее связанные с 

партизанскими бригадами и подпольными райкомами партии, не только 
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сохранили связи, но и сделали их основой дальнейшей деятельности. 

Теперь каждый подпольный райком партии, каждая партизанская бригада 

имели свои, только им известные, группы патриотов в Минске, 

выполнявшие только их задания [1]. 

Такое изменение организации и тактики диктовалось опытом, 

приобретенным в ходе беспощадной борьбы с врагом. Рассредоточение 

групп и отдельных подпольщиков и ограничение их связей гарантировало 

от массовых провалов в случае ареста того или иного работника. 

Минское партийно-комсомольское подполье было организацией 

сопротивления, существовавшего во время Великой Отечественной войны 

в Минске. Деятельность подполья была важным фактором в ослаблении 

немецкой оккупационной администрации и поддержании боевого духа 

советского населения. 

Подпольщики оказывали помощь партизанским отрядам, 

проходящим через территорию Минска, и предоставляли им укрытие, 

продовольствие и медицинскую помощь. Они также занимались 

нелегальной перепиской и радиосвязью с другими подпольными 

организациями, чтобы координировать совместные действия против врага. 

В минском подполье участвовали свыше 9 тыс. человек. В 1941 г. в 

городе и его пригородах возникло более 50 подпольных групп. Они 

осуществили более 1,5 тыс. диверсий, вывели в лес более 10 тыс. 

военнопленных и минчан, приняли непосредственное участие и оказали 

помощь в создании 50 партизанских отрядов и бригад, которые фактически 

блокировали Минск [3]. 

Заключение. Благодаря деятельности минского подполья и партизан 

было оказано серьезное сопротивление немецкой армии и ее союзникам, 

что способствовало освобождению города Минска от немецкой оккупации 

в июле 1944 года. Многие партизаны пожертвовали свои жизни в борьбе за 

свободу своей родины, их подвиг навсегда останется в памяти народа. 

Литература: 1. В непокоренном Минске : Документы и материалы о 

подпольной борьбе советских патриотов в годы Великой Отечественной 

войны (июнь1941-июль1944) / Ин-т истории партии при ЦК КПБ, Фил. ин-та 

марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. - Минск : Беларусь, 1987. - 237 с. 2. 

Девятых, С. Ю. Дети и подростки Страны Советов в годы Великой 

Отечественной войны: историко-публицистический очерк / С. Ю. Девятых. – 

Минск : РИВШ, 2015. – 208 с. 3. Николаев, Н. Я. Минское комсомольско-

молодежное подполье в годы Великой Отечественной войны / Н. Я. Николаев. - 

Минск : о-во «Знание» БССР, 1980. - 18 с. 4. Оперативные сводки Белорусского 

штаба партизанского движения : январь-июль 1944 г. : документы и 

материалы. - Минск, 2019. - 382 с. 5. Партийное подполье в Белоруссии. 1941-

1944 : Минская область и Минск / Институт  истории Академии наук БССР; 

Институт истории партии при ЦК КПБ. – Минск : Беларусь, 1984. - 368 с. 
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Введение. Есть события, значение которых не тускнеет от 

неумолимого бега времени. К таким событиям относится Победа 

советского народа в Великой Отечественной войне. Это была страшная 

война за весь 20 век. На полях сражений и в трудовом тылу решалась не 

только судьба государства, но и будущее мировой цивилизации. Наш долг 

– передать память об этом бессмертном подвиге и уважение к стойкости, 

мужеству и беззаветной любви к своему Отечеству следующим 

поколениям. В моей семье чтят память о моем прадедушке Лаптенке 

Федоре Ивановиче, участнике Великой Отечественной войны. 

Материалы и методы исследований. В статье мы опирались на 

новейшие публикации, материалы интернет-ресурса, применялись методы 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения. 

Результаты исследований. Мой прадедушка − Лаптенок Федор 

Иванович родился в 1926 г. в деревне Высокие Ляды Смолевичского 

района Минской области. Когда началась война, ему было 15 лет. Его 

старшие братья Петр и Михаил были призваны в армию, а он вместе с 

остальными членами семьи ушел в партизаны. Брат Михаил погиб на 

войне в 1945 г., а родную сестру Марусю, которой было 3 года, закололи 

штыком фашисты во время карательной операции.  

С первых дней оккупации Беларуси в тылу врага развернулось 

партизанское движение, которое день ото дня приобретало все более 

широкий размах. Борьба советских патриотов приняла массовый характер. 

К началу 1943 г. в Беларуси действовало 512 партизанских отрядов, 

объединявших более 56 тыс. партизан. Громили полицейские участки, в 

напряженной борьбе изгоняли фашистов из населенных пунктов, порою 

отвоевывая целые районы, где восстанавливали советскую власть. Эти 

территории, освобожденные партизанами в тылу вражеских войск, 

получили название партизанских зон и краев [1, с. 174]. 

До 1944 г. (до освобождения Беларуси) Ф. И. Лаптенок воевал в 

партизанском отряде «Смерть фашизму», в бригаде «Смерть фашизму», 

которой руководил его односельчанин Иван Дедюля. Сначала был 

связным, а потом подрывником операции «Рельсовая война». Деятельность 

отряда в годы войны описана в книге Ивана Дедюли «Партизанский 

фронт». Так в июне 1942 г. по решению ЦК КП(б)Б в советском тылу был 

сформирован партизанский отряд «Смерть фашизму» и направлен в 
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Смолевичский район. До ноября 1942 г. отряд действовал самостоятельно, 

затем вошел в бригаду «Старик», с мая 1943 г.— снова стал отдельным 

(командир − П. Г. Сиваков, комиссар − И. И. Панкевич, начальник штаба − 

Т. Д. Ерофеев) [3, с. 38]. По решению межрайонного партийного центра 

Борисовской партизанской зоны от 29 июля 1943 г. отряд «Смерть 

фашизму» был развернут в бригаду под тем же наименованием в составе 

отрядов им. М. И. Кутузова, им. В. П. Чкалова, им. С. М. Буденного, позже 

был создан отряд им. К. Е. Ворошилова. 

Бригада «Смерть фашизму» действовала в Смолевичском, 

Плещеницком, Логойском и Борисовском районах [1, с. 16]. Соединилась с 

частями Красной Армии 2 июля 1944 г. в составе 4 отрядов общей 

численностью 706 партизан. 

После освобождения Беларуси в 1944 г. мой прадедушка продолжил 

боевой путь в составе регулярной армии Западного фронта. Многократно 

был ранен, но всегда после лечения возвращался в ряды Красной Армии. В 

составе Третьего Белорусского фронта дошел до Кенигсберга 

(Калининграда) и участвовал в операции по взятию Кенигсберга под 

руководством Маршала Советского Союза А. М. Василевского. После 

взятия этого города часть Ф. И. Лаптенка была отправлена в Москву, где 

приняла участие в Параде Победы на Красной площади 9 мая 1945 г.  

Сразу с Красной площади их часть отправили на Дальний Восток, 

где она принимала участие в сражениях против японских войск. После 

окончания Второй мировой войны мой прадедушка остался служить на 

Дальнем Востоке, так как был призывного возраста. После демобилизации 

вернулся в Беларусь, где до пенсии служил на сверхсрочной воинской 

службе и прожил всю жизнь в поселке Городище Минского района 

Минской области. Умер 30 октября 1993 гг.  

Федор Иванович Лаптенок награжден: 

- Орденом Отечественной войны 1 степени – 06.04.1985 г. 

- медалями «За отвагу» −13.03.1945 г., 04.10.1945 г. 

- Орденом славы 3 степени – 19.04.1945 г. 

- медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» − 09.05.1945 г.  

- медалью «За победу над Японией» − 30.09.1945 г.  

- медалью «За взятие Кенигсберга» − 09.06.1945 г.[2]. 

Заключение. В Великой Отечественной войне победил советский 

народ. Возможность дышать свободно, растить детей и радоваться 

каждому новому дню дал нам ратный подвиг наших отцов, дедов и 

прадедов в годы войны, войны за само существование нации, за место 

белорусов в истории и на карте мира. И мне приятно, что мой прадедушка 

тоже внес свой вклад в общую Победу. 

Литература: 1. Всенародное партизанское движение в Белоруссии в 

годы Великой Отечественной войны, июнь 1941 - июль 1944 : Документы 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
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1950 гг.) 

 

Введение. Великая Отечественная война (1941–1945 гг.) принесла 

большие потери материально-технической базы и биологической природы 

в Беларуси. В результате войны и оккупации в нашей стране было 

разрушено 209 из 270 городов и населенных пунктов городского типа, 

9200 сел и деревень, более 10 тысяч промышленных предприятий, 

колхозов и совхозов. По состоянию экономического развития на момент 

освобождения республики, Беларусь была отброшена к уровню 1928 года, 

а по отрасли энергетики и отрасли промышленности – к показателям 1913 

года [2, с. 1]. Особенно значительный ущерб был нанесен сельскому 

хозяйству, так как поля были запущены и заросли сорняками, не было ни 

тракторов, ни комбайнов и другой сельскохозяйственной техники, почти 

полностью было уничтожено поголовье крупного рогатого скота, свиней, 

овец, коз, лишь только сельскохозяйственная птица в виде небольшого 

количества кур присутствовала на уцелевших подворьях [1, с. 10–11; 3, с. 

50]. В этой связи, представленные результаты исследований по изучению 

особенностей восстановительного периода сельского хозяйства Беларуси в 

послевоенный период являются актуальными, представляющими интерес 

для широкого круга общественности.  

Материалы и методы исследований. Исследования производились 

в 2020–2024 гг. и были связаны с изучением исторических 

документальных материалов, показывающих период восстановления 

сельскохозяйственного производства Беларуси в послевоенный период 

(1945–1950 гг.). Методика исследований общепринятая. Методологическая 

база исследований состояла из использования методов исторического 

факта. 

http://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1276263292
http://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1276263292
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Результаты исследований. Для современного общества и 

государства чрезвычайно важно знать, помнить, увековечивать и 

популяризировать имена не только героев войны, но и тех героев труда, 

кто поднимал нашу республику из руин после освобождения от 

нацистской оккупации, кто укреплял ее экономический, научный и 

культурный потенциал в дальнейшем. После окончания военных действий 

на территории Беларуси, правительство республики и Национальная 

Академия наук уделяли самое пристальное внимание формированию 

инфраструктурной базы последующего развития сельскохозяйственного 

производства: осуществлялось восстановление и укрепление материально-

технической базы, восстанавливалась сеть научно-исследовательских 

учреждений, проводилась целевая подготовка научных и 

производственных кадров различных сельскохозяйственных профессий 

(ветеринаров, зоотехников, агрономов, инженеров, землеустроителей, 

бухгалтеров-экономистов, управленческо-руководящего звена 

агропредприятий), а также трудоресурсного состава профессий, 

непосредственно участвующих в продукционном процессе производства 

агропродукции (трактористы-машинисты, механизаторы широкого 

профиля, доярки, и впоследствии – операторы машинного доения, слесаря 

и другие участники трудового процесса, связанные в основном с 

использованием высокотехнологичных средств производства) [4, с. 11]. 

Одновременно с этим, Центральный аппарат органов власти СССР, в 

обиходе именуемый как «Москва», принимает судьбоносные решения для 

поступательного и устойчиво-прогрессирующего развития 

сельскохозяйственной отрасли Беларуси: осуществляется массовое 

возвращение скота, находящегося в эвакуации, производятся 

беспрецедентные по важности и чрезвычайно объемные по величине – 

финансовые вложения в развитие животноводства, растениеводства, 

механизации, сельское строительство. Доводится государственный план-

заказ на производство продовольствия колхозами и совхозами Беларуси, 

представляющий по сути гарантию госзакупок продовольственного сырья 

по очень выгодным для сельского производителя ценам. Все это в итоге 

сыграло ключевую роль в восстановлении и развитии сельского хозяйства 

Беларуси, которое уже к концу 1950 года вплотную приблизилось к 

довоенным показателям [2, с. 1]. В особенности большой вклад в 

восстановление сельскохозяйственного производства нашей страны в 

1945–1950 годы был внесен Центральным аппаратом органов власти 

Советского государства (ЦК СССР) [2, с. 1; 3, с. 50–53]. В частности, 

только прямые финансовые вложения составили безвозмездную помощь, 

превышающую 54 млн рублей и свыше семи миллионов рублей 

низкопроцентных кредитов, которые впоследствии были списаны. Кроме 

того, была осуществлена и косвенная финансовая поддержка 

сельскохозяйственного производства Беларуси, заключающаяся в 
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формировании Программы, в том числе, льгот и снижения налогов. С 

точки зрения создания инфраструктурных условий развития послевоенной 

сельскохозяйственной отрасли нашей республики была оказана помощь в 

фондированных поставках сельскохозяйственной техники: в Беларусь 

поступило 650 различных металло- и деревообрабатывающих станков, 

ставших непременным атрибутом ремонтно-механических мастерских 

колхозов и совхозов, прибыло свыше 1000 конных плугов, грабель, можар, 

шорной утвари, значительное количество тракторных плугов, 

культиваторов, сеялок, самих тракторов, зерноуборочных комбайнов и 

много другой технической базы. В животноводческой отрасли также 

произошли значительные перемены, так как по прямому указанию из 

Москвы в Беларусь были возвращены 16940 лошадей из эвакуации, 775 

овец, 1200 лошадей были поставлены при репарационных зачетах из 

Германии. Отрасль растениеводства пополнилась семенным фондом из 216 

т гороха, 444 т фасоли, нескольких тысяч тонн зерновых культур (хлебов 

первой группы). Всего в земледелии было восстановлено порядка 99,3 % 

сельскохозяйственных угодий. Вместе с тем, следует особенно 

подчеркнуть, что на такое благоволение Беларуси со стороны Центральных 

органов власти СССР оказали наибольшее влияние следующие факторы: 

героическая борьба белорусского народа в годы оккупации и огромные 

потери, понесенные республикой, однозначно приблизившей победу над 

врагом; особенно теплые, дружеские отношения членов правительства в 

Москве с руководителями партизанского движения в Беларуси, а также – 

другими партийными товарищами Беларуси, всю свою кипучую энергию 

направляющими на скорейшее восстановления БССР; острая 

необходимость экстренного восстановления экономики Беларуси, 

территория которой в период Великой Отечественной войны подверглась 

неоднократному вовлечению в военные действия [3, с. 51]. Проведенные 

исследования показали: общая сумма инвестиционных вложений в 

аграрное возрождение Беларуси в денежном выражении превысила 1 млрд  

рублей. Все это позволило за отмеченный период осуществить 

значительный прорыв в восстановлении сельского хозяйства республики.    

Заключение. Исследования свидетельствуют о большой помощи 

Центра, что в совокупности с героическим трудовым подвигом народа 

Беларуси способствовало возрождению сельского хозяйства из пепла и 

руин.  

Литература: 1. Восстановление сельского хозяйства Беларуси: 

1946–1950: документы и материалы / сост. : В. Д. Селеменев (отв. сост.) 

[и др.]; редкол.: О. Л. Воинов (отв. ред.) [и др.]. – Минск : НАРБ; ГУ 

Национальный архив Республики Беларусь, 2023. – 924 с. 2. Досье: 100 лет 

БССР: послевоенное восстановление [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа : https://www.belta.by/society/view/dose-100-let-bssr-poslevoennoe-

vosstanovlenie-327819-2018/ . – Дата доступа : 13.03.2024. 3. Кондрашин, 
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ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Введение. Борьба населения Беларуси против немецко-фашистских 

захватчиков началась с самых первых дней войны. Она велась различными 

формами − от невыполнения мероприятий оккупационных властей до 

активного вооруженного сопротивления. Антифашистскую борьбу в 

нелегальных условиях вели как отдельные патриоты и самостоятельно 

возникшие группы, так и подполье, организованное партийными, 

советскими, комсомольскими органами. Миллионы людей рисковали 

своей жизнью и за это заслуживают звания героев. Такие герои есть и в 

моем родном местечке. С первых дней войны на территории Беларуси, под 

Минском, на границе двух деревень – Тарасово и Ратомка -  начало 

действовать местное молодежное подполье. 

В июле 1941 г. молодой врач Филипп Федорович Кургаев, который 

отличился в боях на минских рубежах, и бывший начальник аптеки 

корпусного госпиталя 1-го стрелкового корпуса интендант 2-го ранга 

Ефим Владимирович Саблер прибыли в д. Тарасово Минского района с 

ранеными советскими воинами, которых не было возможности 

эвакуировать. Вместе с жителями деревни они спасали раненых и 

выхаживали, как могли. Помог облегчить ситуацию председатель колхоза 

– В. И. Лошицкий, который, имея доступ ко многим документам в период 

немецкой оккупации, определил Ф. Ф. Кургаева местным врачом, а Е. В. 

Саблера – заведующим ратомской аптекой. Таким образом, деятельность 

медицинских работников и местных жителей по спасению раненых 

советских солдат вошла в историю как подвиг Тарасово-Ратомского 

подполья в годы фашистской оккупации. 

Материалы и методы исследований. В статье мы опирались на 

новейшие публикации, материалы интернет-ресурса, применялись методы 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения. 



73 
 

Результаты исследований. Одними из руководителей Тарасово-

Ратомского подполья стали председатель колхоза «Красный пахарь» 

Виктор Иванович Лошицкий и директор Тарасовской неполной средней 

школы Павел Бортник. «Госпиталь» находился в помещении канцелярии 

колхоза «Красный пахарь». Через несколько дней после начала Великой 

Отечественной войны в деревню прибыли немцы. На вопросы немцев о 

том, есть ли среди раненых лица еврейской национальности, Ф. Ф. Кургаев 

отвечал, что в живых остались лишь русские рядовые. Однако этот ответ 

немцев не устроил, и они приказали сорвать бинты со всех раненых, 

обрекая их на мучительные страдания. Даже в такой ситуации больных 

удалось спасти. Минуя немецкую охрану, местные жители пробирались с 

йодом, чистым бельем и продуктами. Уже с первых чисел июля 1941 г. 

местные жители − Лошицкий Виктор Иванович, Пикулик Мария 

Ивановна, сестры Жизневские – помогали лечить солдат Красной Армии, 

пострадавших в результате военных действий [2]. 

Все необходимое для спасения раненых советских солдат, тайно от 

немцев, перевозилось в телеге под сеном, на которой разрешалось ездить 

лишь утром за водой. Немцы надеялись на сотрудничество с В. И. 

Лошицким, поэтому у него был доступ к немецким документам. Ф. Ф. 

Кургаев и Е. В. Саблер в подпольных операциях не участвовали, так как 

первый был не местный, а второй – еврейской национальности. В. И. 

Лошицкий, Ф. Ф. Кургаев и Е. В. Саблер получили «аусвайсы» («рабочие 

карточки») и справки о работе, благодаря этим документам могли 

передвигаться по улицам.  

Раненых охраняли в основном полицаи. С некоторыми из них, по 

воспоминаниям Евгении Максимовой, можно было договориться, поэтому 

с каждым днем больных и раненых по причине «смертности» становилось 

меньше, но многие из них, к счастью, не умирали. Ф. Ф. Кургаев лично 

вывозил каждый день по два-три человека под предлогом болезни 

(«заражения крови») раненых. На самом же деле, здоровых людей 

вывозили из-под контроля немцев и позже расселяли в домах местных 

жителей как якобы близких родственников. Так формировался будущий 

партизанский отряд [2]. Всего было спасено около 100 советских воинов. 

В апреле 1942 г., когда выздоровели последние раненые, было 

принято решение отправиться всем вместе к партизанам.  

«К зиме 1942-го подполье более-менее окрепло, и люди ушли в лес, 

нападали на небольшие группы гитлеровских солдат. Но зима выдалась 

суровой, теплой одежды не хватало, и наши до весны разошлись по 

домам», − вспоминала Евгения Ефимовна Максимова [1]. Но без 

предательства здесь не обошлось. В поселке жил некий Хрущинский, 

который следил за местными жителями и доносил на них оккупационным 

властям. 3 апреля 1942 Ф. Ф. Кургаев, В. И. Лошицкий и другие 
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подпольщики после зверских пыток были расстреляны, так как не выдали 

немцам никаких сведений. Позже предателя убили местные жители.  

Заключение. В честь подвига местных жителей в деревне Тарасово 

Минского района Минской области в 1970 г. был открыт двухметровый 

мраморный монумент. На его открытие пришли односельчане и гости, в 

числе которых была Жизневская, Барановский, Бурчак, почтившие память 

погибших подпольщиков. Активисты Тарасово-Ратомской подпольной 

патриотической группы были награждены посмертно медалями «За 

отвагу» и «За боевые заслуги». 

Литература: 1. Гладкая, Л. Воспоминания участницы Тарасово-

Ратомского подполья [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

sb.by/articles/evgeniya-partizanskaya-svyaznaya.html – Дата доступа 

8.05.2024 г. 2. Тарасово-Ратомское подполье // ГУО «Ратомская средняя 

школа» [Электронный ресурс]. - Режим доступа : sites.google.com – Дата 
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Введение. Значимость памяти о Великой Отечественной войне со 

временем возрастает все больше и больше. Великие победы прошлого, 

опыт чужих друг другу людей, которым пришлось стать близкими, чтобы 

спасти сотни семей, являются фундаментом формирования гордости за 

свой народ и патриотизма у каждого нового поколения.  

Почти в каждой семье есть собственные герои войны. И подвиги их 

люди будут проносить через весь свой род от поколения к поколениям. Это 

важно для личностного развития каждого человека, ведь формирование 

моральных ценностей играет важную роль в установлении связи между 

поколениями.  

Память людей о подвигах необходима не только для того, чтобы не 

повторять ошибок прошлого, но и для того, чтобы научиться быть 

благодарным за вклад в мирное настоящее, созданное героями Великой 

Отечественной войны. 

Цель работы: изучить вклад наших соотечественников в Победу над 

фашизмом, показать значимость и героизм сотрудников УО ВГМУ на 

примере И. П. Мордачева. 

Материалы и методы исследований. Для реализации поставленной 

цели были использованы метод анализа литературных источников и 
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архивных материалов; Материалами исследования являлись: архивные 

материалы музея истории УО ВГМУ, личное письмо И. П. Мордачева от 

17 ноября 1986 г. 

Результаты исследований. Наш университет хранит в памяти имена 

243 сотрудников и студентов, принимавших участие в боях против 

немецко-фашистских захватчиков [1]. 

В рамках данной работы мы бы хотели рассмотреть вклад в Великую 

Победу одного из сотрудников УО ВГМУ, заведующего кафедрой 

общественного здоровья и здравоохранения – И. П. Мордачева. 

Иван Павлович родился в деревне Снытки Белыничского района 

Могилевской области 13 сентября 1923 г. После окончания сельской 

школы он поступает в Могилевскую фельдшерско-акушерскую школу 

(1939 г.), где и встретил начало войны, которое описал в личных 

воспоминаниях.  

Партизанская деятельность Ивана Павловича началась с первых дней 

войны. В своих воспоминаниях он пишет, что решение принять участие в 

борьбе за Родину было принято всей семьей единогласно, и уже с первых 

дней войны вся семья обзавелась оружием. С первых дней оккупации Иван 

Павлович вместе с отцом были в составе 122-го партизанского отряда «За 

Родину». Отец был командиром взвода, а Иван Павлович возглавлял 

санитарную службу отряда. Его брат Василий был в составе другого 

партизанского отряда  - «Николаевский». 

В годы войны И. П. Мордачеву пришлось испытать свою моральную 

выдержку и выносливость, а также пережить много горя. Из его письма мы 

узнали о нелегкой судьбе человека, которого не сломила война. В своем 

письме он вспоминает: 

«…21 октября 1942 года мой брат Василий находясь в разведке, 

возле деревни Гореватка нарвался на вражескую засаду и был зверски 

убит. 

25 октября в отместку за убийство брата и в честь годовщины 

Октября заложили железнодорожную мину и пустили под откос первый 

вражеский поезд. Результаты: сошли под откос и разбились один 

пассажирский вагон с 73 вражескими воинами и 12 вагонов муки.  

Должен вам, ребята, откровенно поведать, это было тяжелое и 

нелегкое испытание на выносливость, патриотизм и стойкость. На мою 

долю выпало много горя. В мае 1943 года в блокаде погибла мать, а в 1944 

году и отец. Остался я с младшей сестрой и, несмотря на трудности, смог 

достичь своего…» [2] 

Невзирая на тяжести военного времени, И. П. Мордачев 

действительно смог достигнуть многого и является примером для каждого 

из нас. Во время войны Иван Павлович внес большой вклад в Победу над 

фашистами, а в послевоенное время - в жизнь УО ВГМУ. Его деятельность 

в университете началась в качестве ассистента кафедры общественного 
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здоровья и здравоохранения (1960 г.), в 1966 г. он защитил кандидатскую 

диссертацию тему «Здоровье сельских школьников Витебской области», а 

в 1971 г. И. П. Мордачев становится заведующим кафедрой общественного 

здоровья и здравоохранения. 

Заключение. Как показывает наше исследование, И. П. Мордачев, 

оставив свой отпечаток в истории, помог создать картину моральной 

тяжести и жестокости периода войны, а значит, и помочь следующим 

поколениям оставаться людьми, достойными своих отцов и дедов. 

Именно это пожелание новому поколению и завершает его письмо о 

тяготах военного времени: «…Будьте достойны своих отцов и дедов, 

защитивших нашу любимую Родину от фашистской нечести и 

освободивших народ Европы от ига фашизма…»[2]. 

Литература:1. Солдаты победы. Сотрудники и студенты ВГМУ на 

фронтах ВОВ [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

https://www.vsmu.by/277-about-vsmu/75-let-pobedy/6867-soldaty-pobedy-sotru 

dniki-i-studenty-vitebskogo-meditsinskogo-instituta-na-frontakh-velikoj-oteches 

tvennoj-vojny.html. - Дата доступа : 22.04.2024. 2. Личное письмо И. П. 

Мордачева от 17 ноября 1986 г. – Архив автора. 
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БЕЛОРУССКИЕ ЖЕНЩИНЫ НА ВОЙНЕ: ТРАГЕДИЯ И ПОДВИГ 

 

Введение. Великая Отечественная война – самое трагическое 

событие XX века. Для многих женщин она стала величайшей драмой. На 

фронт уходили отцы, мужья, сыновья, кругом были разруха и голод. 

В белорусской историографии нет обобщенных сведений о 

деятельности белорусских женщин в годы войны. Из разных источников 

мы узнаем, что наши женщины работали поварами, медсестрами, врачами, 

санитарками в госпиталях, вместе с мужчинами принимали участие в 

военных действиях на передовой и в партизанских отрядах, служили в 

разведке. Официальные донесения свидетельствовали об активном участии 

женщин в военных событиях. Сохранившиеся источники говорят о том, 

что около половины прошений, поданных с просьбой об отправке на 

фронт, принадлежали женщинам. 

Цель нашего исследования – изучить литературу по теме, показать, 

какую роль сыграли женщины Беларуси в приближении Победы в Великой 

Отечественной войне. 
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Материалы и методы исследований. Материалом исследования 

послужила справочная литература по теме. Использовался описательный 

метод. 

Результаты исследований. Одна из белорусских подпольщиц Вера 

Хоружая писала: «Я готова выполнять любую работу на фронте или в 

тылу. Я ничего не боюсь. В душе накипело столько ненависти и жажды 

борьбы, столько любви и желания отдать всю себя, что я готова одна идти 

на целые полчища фашистских сволочей» [3].  

Война поломала судьбы многих девушек и женщин. В 17-25 лет им 

было не место на войне. Известная белорусская поэтесса Евдокия Лось так 

описывает жизнь в военное время: «І плакалі на развалінах, // І мерзлі ў 

акопах яны... // У лужах сцюдзеных мыліся, // Прычэсваліся пад дажджом, 

// Па косах сваіх журыліся... // Пужаліся свісту міны, // Чужых незычлі 

выхвачэй...» [2]. Вера Хоружая, Зинаида Портнова, Валентина Щербина, 

Анастасия Масловская, Зинаида Туснолобова, Елизавета Стемпковская и 

многие другие стали героями нашего Отечества. 

Анна Масловская, уроженка деревни Курсевичи Поставского района, 

ушла на фронт в 21 год, служила медсестрой в танковом батальоне, затем 

ушла в подполье, участвовала в ликвидации генерала фон Цуга. С мая 1943 

года, находясь в партизанском отряде, участвовала в нападениях на 

немецкие гарнизоны, подрывала эшелоны противника. 15 августа 1944 

года Анне Масловской было присвоено Звание Героя СССР. После войны 

Анна Масловская усыновила 15 детей, родители которых погибли на 

фронте. 

Радистка Елена Стемпковская, уроженка Минщины, писала с фронта 

родным в апреле 1942 года: «Милые мои, Шурочка и Леня! С фронтовым, 

комсомольским приветом! Наконец-то после долгих ожиданий я получила 

из дома письмо. Папа написал замечательное, поднимающее дух письмо. Я 

им ответила, пусть будут уверены, что трусом и паникером я не вернусь 

домой. Целую вас. Лена» [4].Через два месяца она погибла: Елена вызвала 

огонь на себя, когда ее батальон попал в окружение. Елена Стемпковская 

была посмертно удостоена звания Героя СССР. 

Знаменитый лозунг «За Зину Туснолобову!» был написан на 

советских самолетах, танках, минометах и снарядах. Медсестра Зинаида 

Туснолобова-Марченко, вынесшая на себе с поля боя сотни раненых, 

потеряла на фронте руки и ноги. Зинаида Туснолобова-Марченко получила 

множество наград, в том числе, медаль Флоренс Найтингейл от 

Международного Красного Креста и звезду Героя Советского Союза, 

которой ее удостоили 6 декабря 1957 года. 

Белоруска Зина Портнова в 1942 году стала участницей подпольной 

организации «Юные мстители». Позже, попав в партизанский отряд, Зина 

становится разведчицей, участвует в многочисленных диверсиях. По 

доносу в декабре 1943-го была схвачена фашистами. Во время допроса 
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девочка выстрелила в следователя, затем ранила еще двоих. Зине не 

удалось сбежать, ее отвезли в полоцкую тюрьму, где подвергали пыткам. 

Она не выдала своих товарищей. В начале января 1944 года ее 

расстреляли. Посмертно 1 июля 1958 года Зина Портнова была удостоена 

звания Героя СССР. 

Ефросинья Зенькова, имя которой носит одна из улиц города 

Витебска, руководила обольской подпольной комсомольской организацией 

«Юные мстители». Она собирала сведения для партизанских отрядов, 

участвовала в диверсиях. Группа под ее руководством совершила 21 

диверсию: была взорвана электростанция, выведены из строя кирпичный и 

льняной заводы, на железнодорожной станции были сожжены две тысячи 

тонн льна, приготовленные к отправке в Германию и др. Была также 

удостоена звания Героя СССР. 

Вера Хоружая, начиная с 17 лет, участвовала в боевых действиях на 

различных фронтах. Во время Великой Отечественной войны была 

участницей партизанского движения. С 1942 года участвовала в работе 

белорусского подполья. По доносу была арестована на явочной квартире. 

До сих пор неизвестно, где и как погибла Вера Хоружая. 

Поэтесса Е. Лось пишет про судьбы белорусок-партизанок, 

участвовавших в военных событиях 1941-1945 гг.: «Ты ішла ваяваць, // 

Хоць ніхто не прыносіў павесткі, // І прапала – а дзе, не відаць! – // І 

прапала без весткі...» [2]. По некоторым сведения в партизанском 

движении Беларуси участвовало более 45 тысяч женщин. 

Заключение. Известная фраза «У войны не женское лицо» говорит о 

том, что война – не женское дело. Роль женщины – быть матерью, 

хранительницей очага. Но в годы войны женщины наравне с мужчинами 

шли защищать свою Родину. Они также гибли от пуль, их подвергали 

пыткам, они страдали от голода и лишений. Женщины Беларуси внесли 

огромный вклад в Победу. 

Литература: 1. Всенародное партизанское движение в Белоруссии в 

годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 – июль 1944) : документы 

и материалы. – Минск, 1978. – Т. 2. – С. 326-327. 2. Еўдакія Лось 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.karotkizmest.by. – 

Дата доступа : 6.05.2024. 3. Женское лицо Победы [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа :https: //www.sb.by/articles/zhenskoe-litso-pobedy.html. – 

Дата доступа : 04.05.2024. 4. Последние письма с фронта [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : https://www.molodguard.ru/heroes752.htm. – 

Дата доступа : 04.05.2024. 5. Ратный подвиг жителей Беларуси на 

фронтах Великой Отечественной войны [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.dal.by/. – Дата доступа : 04.05.2024. 
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ВАСИЛИЙ КОРЖ - ПАРТИЗАНСКИЙ КОМАНДИР И 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ  

 

Введение. В годы Великой Отечественной войны белорусы, как и 

весь советский народ, мужественно сражались с оккупантами, защищая 

родную землю. Один из самых известных партизанских командиров, 

создатель первого партизанского отряда в Беларуси в годы Великой 

Отечественной войны, генерал-майор Василий Захарович Корж, он и после 

войны сумел показать себя умелым организатором сельского хозяйства.  

Родился Василий Корж 13 января 1899 года в деревне Хоростово 

Солигорского района Минской области. Учился в сельской школе, помогал 

родителям по хозяйству. Свой первый боевой опыт он приобрел в 

партизанской борьбе в Западной Беларуси в отряде Кирилла Прокофьевича 

Орловского. В 1920-е годы принимал активное участие в становлении 

советской власти в Беларуси. С 1931 года работал в органах НКВД БССР. 

Когда началась война в Испании, Василий Корж добровольно поехал туда 

и воевал в составе интернациональной бригады. В 1937 году за успешное 

выполнение боевых заданий он был награжден орденами Красного 

Знамени и Красной Звезды [4]. 

Материалы и методы исследований. В качестве материалов 

использовались монографии и статьи, посвященные жизни и деятельности 

В. З. Коржа; использовался историко-биографический метод. 

Результаты исследований. Великая Отечественная война застала 

Василия Коржа в Пинске, где он работал в обкоме партии. Уже вечером 22 

июня 1941 года в Пинске по инициативе обкома и Василия Коржа создан 

один из первых партизанских отрядов в истории Великой Отечественной 

войны, куда вошли коммунисты и комсомольцы города. Среди них Вера 

Хоружая, Сергей Корнилов, Григорий Карасев, Эдуард Нордман. Всего 

около 60 человек. Чтобы не навлекать угрозу репрессий на родственников 

и однофамильцев, Василий Захарович взял себе псевдоним Комаров. Из 

вооружения в отряде были только винтовки, 5—10 пачек патронов на 

человека, гранаты и пара пистолетов. Сам Василий Захарович стрелял из 

винтовки с оптическим прицелом [2].  

26 июня 1941 года бойцы отряда Комарова обнаружили и задержали 

вблизи Пинска фашистских разведчиков-парашютистов, а еще через два 

дня на дороге Пинск — Логишин устроили засаду на немецкие легкие 

танки. Этот бой, в котором, к слову, патриоты не потеряли ни одного 
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бойца, является первым в истории партизанского движения СССР. В нем 

противник потерял до двух десятков солдат. 

Василию Захаровичу приходилось постоянно держать себя и людей в 

полной боевой готовности, оперативно маневрировать. Ему помогало 

знание местности и постоянная информационно-пропагандистская работа 

среди местного населения [3]. 

Отряд Коржа вел активные боевые действия на дорогах Житковичи - 

городской поселок Ленин, Микашевичи - Житковичи. В первых числах 

августа по дороге Житковичи — Ленин у деревни Крапивное группа 

партизан в 15 человек под командованием Василия Коржа из засады 

обстреляла штабную автомашину, в результате чего 5 офицеров, 9 унтер-

офицеров и один солдат были убиты [2].  

Осенью 1941 года Василий Корж во главе отряда вместе с 

партизанами Полесья и Минщины прошел рейдом по районам Полесской и 

Минской областей. Первоначально отряд состоял из трех стрелковых 

соединений по 20 человек в каждом и отделения разведки (6 человек). 

Такое построение обеспечивало маневренность и позволяло 

самостоятельно решать боевые задачи каждому подразделению. Сообщая 

первые сведения об отряде Комарова и его действиях, Вера Хоружая, 

которая также была в этом отряде, писала в донесении на имя ЦК КП(б)Б 6 

августа 1941 года: «Отряд тесно связан с местным населением, ведет по 

возможности разъяснительную работу и пользуется большой поддержкой 

деревенского актива. Появление партизан в деревне, в местностях, занятых 

немцами, вызывает большое воодушевление среди крестьян. Колхозники 

очень охотно снабжают партизан продуктами, информируют о 

происходящих событиях, о движении и действиях немцев, указывают 

дорогу, предупреждают о грозящей опасности». 

Итак, войну Василий Корж начинал командиром отряда в 16 бойцов, 

а к освобождению Беларуси Красной Армией - командовал уже 

партизанским соединением в 15 тысяч человек. 

С августа 1942 года Василий Захарович был секретарем Пинского 

подпольного обкома КП(б)Б, с ноября 1942 г. - командиром Пинского 

партизанского соединения, которое за период с июня 1942 года по июль 

1944 нанесло немецко-фашистским оккупантам большой урон. Только 

убитыми фашисты потеряли 26616 человек, партизаны взяли в плен 422 

человека. За время боевых действий они разгромили более шестидесяти 

крупных немецко-фашистских гарнизонов, уничтожили пять 

железнодорожных станций и десять эшелонов с боевой техникой и 

боеприпасами. Кроме того, пинские подрывники на разных участках 

железной дороги пустили под откос 468 эшелонов с живой силой и 

техникой врага, обстреляли 219 вражеских эшелонов и взорвали 23616 

железнодорожных рельсов [4]. 
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Всякий раз, насколько позволяла обстановка, Василий Захарович 

старался не завязывать бои в деревнях или вблизи них, стремился 

устраивать засады подальше от населенных пунктов, чтобы не навлечь 

беду на мирных жителей. Партизаны помогали крестьянам всем, чем 

могли: весной пахать и сеять, осенью — собирать урожай. А в 1944 году, 

перед самым началом освободительной операции «Багратион», Корж 

приказал командирам партизанских бригад вывести из зоны боев все 

мирное население в лес, чтобы спасти его от истребления и угона в 

фашистское рабство [5]. 

Василий Захарович был примером дисциплинированности и 

собранности. Он не терпел в отряде людей неопрятных и разболтанных. 

При этом многие, знавшие Василия Коржа отмечали его человеколюбие. 

В 1943 году Василию Коржу было присвоено звание генерал-майора, 

а 15 августа 1944 года он стал Героем Советского Союза. Прославленный 

командир награжден двумя орденами Ленина и Красного Знамени, 

орденом Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды и многими 

медалями. 

После войны Василий Захарович учился в Академии Генерального 

штаба Вооруженных Сил СССР.  

После увольнения в запас Корж возвращается в Беларусь и в 1949 

году занял пост заместителя министра лесного хозяйства БССР Через 

четыре года теплое, на первый взгляд, место выбивает из-под Коржа донос. 

Герой Советского Союза переезжает из столицы в родную деревню и 

возглавляет отстающий колхоз «Партизанский край». Скоро хозяйство 

становится успешным, прибыльным, о нем заговорила вся Беларусь [4]. 

Василий Захарович в первую очередь взялся за восстановление 

родной деревни. На землях, отвоеванных у полесских болот, он создал 

новую инфраструктуру, проложил дороги на Гоцк, другие села, построил 

каменные дома и др. [2]. 

Умер Василий Захарович Корж в 1967 году. В целях увековечения 

памяти прославленного партизанского командира в 1973 году было 

принято постановление Совета Министров Беларуси о присвоении имени 

Василия Захаровича средней школе города Пинска. Его именем названы 

улицы в Минске, Пинске, Солигорске, Давид-Городке, Лунинце, Слониме. 

Легендарному партизанскому командиру и всем тем, кто в годы войны 

находился на передовой линии борьбы за освобождение Беларуси, на 

студии «Беларусьфильм» был снят двухсерийный фильм «Третьего не 

дано» [4]. В деревне Хоростово благодарные односельчане установили 

памятник своему славному земляку [1]. 

Заключение. Василий Захарович Корж прожил сравнительно 

короткую, но яркую жизнь, пройдя путь от малограмотного рекрута 

польской армии до генерал-майора Советской Армии, от крестьянина-

бедняка до заместителя министра лесного хозяйства Беларуси, от рядового 
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партизана до командира партизанского соединения, Героя Советского 

Союза.  

Литература: 1. В деревне Ставок Пинского района открыли 

памятник партизанскому комбригу Герою Советского Союза Василию 

Коржу [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://www.sb.by/articles/v-derevne-stavok-pinskogo-rayona-otkryli-

pamyatnik-partizanskomu-kombrigu-geroyu-sovetskogo-soyuza-v.html - Дата 

доступа : 21.03.2024. 2. Гордость советской Белоруссии : [историко-

биографические очерки]. - Москва : Книжный мир, 2017-. 200 с. 3. Корж 

Василий // Партизаны Беларуси [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

: https://partizany.by/partisan-hero/vasiliy-korzh/ - 21.03.2024. 4. Корж 

Василий Захарович // Военная энциклопедия / П. С. Грачёв. - М. Военное 

издательство, 1999. - Т. 4. - С. 195. 5. Смирнов, Н П. Партизан первого 

часа // Советская Белоруссия : газета. - Минск, 2009. – 9 июля 2009 года.  
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ОЗАРИЧИ – ДЕСЯТЬ ДНЕЙ АДА 

 

Введение. Комплекс концентрационных лагерей «Озаричи» 

просуществовал всего десять дней, и, тем не менее, он занимает особое 

место среди нацистских «фабрик смерти». Его узники массово гибли от 

холода, голода и пуль нацистских палачей. Однако, в будущем их ожидала 

еще более страшная судьба – мучительная смерть от тифа, с помощью 

которого немецкое командование надеялось задержать продвижение 

Красной Армии на этом участке фронта. И лишь героизм советских солдат 

и медиков спас обреченных от уготованной им участи.   

Материалы и методы исследований. При подготовке статьи были 

использованы воспоминания узников, документы, данные исследований и 

интернет-ресурсов. В ходе работы применялись общенаучные и 

специально-исторические методы исследований.  

Результаты исследований. Комплекс концентрационных лагерей 

«Озаричи» был создан недалеко от переднего края обороны в марте 1944 г. 

по приказу командующего 9-й немецкой армией генерала Харпе. Он 

состоял из лагеря у поселка Дерт (по другим данным Дерть), размещенного 

на болоте среди редкого мелкого леса, а также лагерей у деревни 

Подосинник и местечка Озаричи, расположенных в редком сосновом лесу 

у болота. Лишенные каких-либо построек, лагеря были обнесены колючей 

проволокой, по углам стояли вышки с пулеметами, а подступы к ним были 

заминированы [2, с. 26-27; 5; 6, с. 210-215]. 

https://www.sb.by/articles/v-derevne-stavok-pinskogo-rayona-otkryli-pamyatnik-partizanskomu-kombrigu-geroyu-sovetskogo-soyuza-v.html
https://www.sb.by/articles/v-derevne-stavok-pinskogo-rayona-otkryli-pamyatnik-partizanskomu-kombrigu-geroyu-sovetskogo-soyuza-v.html
https://partizany.by/partisan-hero/vasiliy-korzh/
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Под видом эвакуации в период с 9 по 13 марта 1944 г. сюда из 

пересылочных пунктов согнали более 50 тысяч женщин, стариков и детей, 

признанных не подходящими для отправки на принудительные работы в 

Германию и не способных работать на строительстве укреплений. Ютиться 

им приходилось прямо на снегу, под открытым небом, или, в лучшем 

случае, в сделанных из веток шалашах, не защищавших от сырости и 

холода [2, с. 26; 3, с. 8; 6, с. 213, 215; 216].  В этих условиях жизнь узников 

напрямую зависела от капризов погоды. Так, во время оттепели снег таял, 

и все пространство покрывалось водой, которая местами доходила до 

колен. Разводить костры запрещалось под страхом смерти, и женщины, 

старики и дети не могли согреться и высушить мокрую одежду. Однако, 

куда более тяжелым испытанием для заключенных были морозы, 

достигавшие пятнадцати градусов по Цельсию. Например, во время 

резкого похолодания, наступившего в ночь на 15 марта 1944 г., множество 

узников погибло от переохлаждения. Умерших хоронили тут же, на 

лагерной территории, однако большая их часть так и оставалась не 

погребенной [6, с. 211-214, 216].  

Каких-либо источников водоснабжения в лагерях не было, поэтому 

узники для питья были вынуждены использовать болотную воду, есть снег и 

пить из канав. Так, по свидетельству X. О. Манько: «Рядом с проволокой, 

которой был обнесен лагерь, были вырыты канавы, заполненные грязной 

болотной водой. В канавах валялось много разложившихся трупов. Воды для 

питья нам немцы не давали, и мы вынуждены были брать ее из этих канав». 

Кроме того, заключенных практически не кормили, лишь изредка через 

проволоку бросали умиравшим от голода людям хлеб, сухую капусту и 

картофель, провоцируя тем самым давку и драки [3, с. 8; 6, с. 210, 212, 213, 

215, 216, 218].  

По всей видимости, столь невыносимые условия создавались 

оккупантами преднамеренно – с целью ослабления иммунитета узников. 

Дело в том, что немецкое командование планировало использовать 

заключенных в качестве биологического оружия – инфицировав их тифом, 

они надеялись распространить болезнь и среди освободивших их 

советских солдат, тем самым замедлив темпы наступления Красной Армии 

на этом участке фронта. Для этого из населенных пунктов Полесской, 

Минской, Гомельской и других областей немцы свозили в «Озаричи» 

сыпнотифозных больных, размещая их вместе со здоровыми узниками [6, 

с. 212-213, 215, 222]. А для скорейшего распространения эпидемии по 

всему комплексу, инфицированных перевозили из одного лагеря в другой 

[2, с. 26-27; 6, с. 212, 218]. 

К счастью, планам нацистов не суждено было сбыться, с 18 на 19 

марта 1944 г. на территорию лагерного комплекса вступили солдаты 65-й 

армии 1-го Белорусского фронта. К этому времени из более чем 50 тысяч в 

живых осталось лишь 33480 узников – 15960 детей до 13 лет (в том числе 517 
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сирот), 13072 женщины и 4448 стариков. Однако, несмотря на освобождение, 

из-за свирепствовавшей эпидемии тифа их жизнь все еще оставалась под 

угрозой. И только благодаря героическим усилиям советских военных 

медиков, которые в кратчайшие сроки организовали карантинную зону, 

провели полную санитарную обработку почти 36 тысяч человек и оперативно 

приступили к лечению инфицированных, эпидемию удалось вначале 

локализовать, а затем и победить [2, с. 26-27; 3, с. 8; 5; 6, с. 216-219]. 

После окончания войны, в 1965 г. на месте центрального лагеря был 

возведен мемориальный комплекс, представлявший собой памятник в виде 

трех стел, на которых высечены рельефные изображения женщин, детей и 

стариков [5; 6, с. 222]. В 2023 г. в ходе масштабной реконструкции 

комплекс пополнился новыми мемориальными элементами: «башней 

памяти» – восьмиугольным сооружением высотой 6,9 м с 

выгравированными на его внутренней стороне воспоминаниями узников; 

«камнями прозрения» - расположенными по окружности четырьмя 

стелами, на каждой из которых изображено панно с архивными 

фотографиями;  стеной скорби с поклонными крестами, и первым в 

Республике Беларусь знаком в память военных медиков, сумевших 

остановить эпидемию тифа [1; 4]. 

Заключение. Таким образом, несмотря на свою короткую историю, 

«Озаричи» по условиям содержания и масштабам уничтожения узников 

смело можно поставить в один ряд с наиболее страшными 

концентрационными лагерями нацистской Германии. Всего за десять дней 

от голода, холода, болезней и рук палачей погибло более 20 тысяч человек, 

жертва которых навсегда останется в памяти белорусского народа.  

Литература: 1. Башня памяти и камни прозрения. Реконструкция 

мемориала в Озаричах начнется в конце марта. - Режим доступа : 

https://www.belta.by/regions/view/bashnja-pamjati-i-kamni-prozrenija-rekonstruk 

tsija-memoriala-v-ozarichah-nachnetsja-v-kontse-marta-556129-2023/. – Дата 

доступа : 9.05.2024. 2. Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне, 1941―1945 : 

энцыклапедыя / Беларуская Савецкая Энцыклапедыя ; рэд. І. П. Шамякін [і 

ін.]. – Мінск : БелСЭ, 1990. – 679 с. 3. Бутко, В. Люди на болоте / В. Бутко // 

Советская Белоруссия. – 2006. – 11 апреля – С. 8. 4. Место памяти и скорби. 

Обновленный мемориальный комплекс открыли после реконструкции в 

Озаричах [Электронный ресурс]. - Режим доступа : https:// 

www.belta.by/regions/view/mesto-pamjati-i-skorbi-obnovlennyj-memorialnyj-komp 

leks-otkryli-posle-rekonstruktsii-v-ozarichah-604296-2023/. – Дата доступа : 

09.05.2024. 5. Озаричи (концлагерь) [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

: https://ru.wikipedia.org/wiki/Озаричи_(концлагерь). – Дата доступа : 

9.05.2024. 6. Памяць : Калінкавіцкі раен : Гістарычна-дакументальныя 

хронікі гарадоў і раенаў / [Рэд.-уклад. В. Р. Феранц]. – Мінск : Ураджай, 

1999. – 797 с. 
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ОРШАНСКОЕ ПОДПОЛЬЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ. КОНСТАНТИН ЗАСЛОНОВ 

 

Введение. Великая Отечественная война принесла много горя 

белорусам: погиб каждый третий житель республики, сотни городов и 

деревень оказались уничтожены, десятки тысяч людей были угнаны на 

принудительные работы в Германию. В годы Великой Отечественной 

войны в Беларуси развернулась поистине всенародная борьба против 

врага. На территории Витебской области, как и в других областях страны, 

действовали многочисленные подпольные отряды, которые тесно 

взаимодействовали с партизанским движением. Ярким примером любви к 

Родине стала борьба подпольщиков в Орше. Здесь действовало более 80 

групп. Среди них была группа К. С. Заслонова. 

Материалы и методы исследований. В научно-исследовательской 

работе мы опирались на новейшие исследования, материалы интернет-

ресурса. Применялись методы анализа, обобщения, сравнения, синтеза. 

Результаты исследований. Константин Сергеевич Заслонов родился 

7 января 1910 г. в г. Осташков Тверской губернии в семье рабочего. В 1917 

г. по причине материальных трудностей мать с детьми переехала на 

родину в д. Ратьково Невельского уезда. В 1924-1927 гг. К. Заслонов 

учился в г. Невель в единой трудовой школе. В 1927 г. школьная 

комсомольская организация направила Константина как отличника учебы 

в Великолукскую профтехшколу железнодорожного транспорта. Успешно 

ее окончив, он был направлен в апреле 1930 г. на работу в депо станции 

Витебск в качестве слесаря. Вскоре он стал помощником машиниста, затем 

машинистом и паровозным мастером Витебского депо. В 1939 г. К. 

Заслонов получил медаль «За трудовое отличие» и был назначен 

начальником депо ст. Орша Витебской области [2].  

В начале Великой Отечественной войны при подходе немецко-

фашистских войск к станции Орша К. С. Заслонов эвакуировался в Москву 

и работал в депо имени Ильича. Несмотря на то, что он имел бронь и на 

фронт его не посылали, Константин Сергеевич обратился в Наркомат 

путей сообщения с просьбой разрешить ему организовать партизанский 

отряд. Просьба эта была удовлетворена. В сентябре 1941 г. в Москве К. С. 

Заслонов из 30-ти оршанских железнодорожников сформировал 

партизанский отряд, и 1 октября они начали продвижение по 

оккупированной немцами территории. До родного города 15 ноября дошли 

всего пятеро. «Легализовавшись» в Орше, в ноябре К. С. Заслонов 
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устроился на работу в Оршанское депо начальником русских паровозных 

бригад и 2 декабря 1941 г. приступил к работе. Благодаря старым связям и 

новым возможностям, К. С. Заслонов создал и возглавил несколько 

подпольных диверсионных групп, которые вместе с другими подпольными 

группами во время Московской битвы 1941-1942 гг. парализовали работу 

железнодорожного узла [3]. «Заслоновцы» добывали взрывчатку и делали 

замаскированные угольные мины для проведения диверсий на 

коммуникациях врага. Основной удар наносился по паровозному парку. 

Только за три месяца (ноябрь 1941 г. - февраль 1942 г.) специальные 

диверсионные группы совершили 98 крушений поездов. Было выведено из 

строя свыше 200 паровозов, пущены под откос сотни цистерн с горючим и 

вагонов с военным снаряжением, уничтожено более 200 автомашин и 

большое количество военной техники врага. Диверсиям «помогала» 

суровая зима – небывалые сорокаградусные морозы позволили 

подпольщикам блокировать всю систему обеспечения станции водой [1; 2]. 

Гестаповцы стали подозревать К. С. Заслонова в организации 

диверсий. За ним начали следить, вызывать на допросы и в итоге 

арестовали. Но доказать виновность Константина Сергеевича им не 

удалось – настолько искусно была законспирирована работа подпольной 

группы и так умело он вел себя на допросах. Оккупационные власти были 

вынуждены его отпустить. 

К. С. Заслонов понимал, что вскоре придется покинуть Оршу. 

Предварительно подготовившись, в феврале 1942 г. в лесу он организовал 

партизанский отряд. Константин Сергеевич стал командиром отряда, в 

котором насчитывалось 35 человек. В марте их ждала первая боевая 

операция по уничтожению вражеских продовольственных складов. К 

июлю отряд вырос до 250 человек, и тогда же было принято решение о 

создании партизанской бригады «Дяди Кости» (после его смерти получила 

наименование «1-я партизанская бригада имени К. С. Заслонова»). В 

октябре 1942 г. К. С. 3аслонов был назначен командующим всеми 

партизанскими силами на Оршанщине. В начале ноября 1942 г. 

партизанское формирование под руководством К. С. Заслонова 

переместилось в Алексиничские леса Сенненского района. Его штаб 

разместился в д. Куповать Сенненского района Витебской области, где 

предполагалось создать зимний партизанский лагерь [2].  

Месторасположение партизан стало известно врагу. 14 ноября 1942 г. 

в бою с карателями у д. Куповать легендарный комбриг погиб. За тело К. 

С. Заслонова немецкая администрация обещала вознаграждение, поэтому 

жители деревни его тайно похоронили. В 1947 г. останки К. С. Заслонова 

были перезахоронены возле железнодорожного вокзала станции Орша 

Витебской области [2]. 

Заключение. Белорусы хранят память о Константине Сергеевиче 

Заслонове. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено 
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посмертно. Он награжден двумя орденами Ленина и медалью. В Орше 

воздвигнут памятник герою, именем К. С. Заслонова названы паровозное 

депо, суда Министерств речного и морского флота, улицы Витебска, 

Орши, Гомеля, Гродно.  

Литература. 1. Боярский, В. И. Диверсанты Западного фронта: 

Артур Спрогис и другие. Страницы Памяти. - М., 2007. - 368 с. 2. 

Заслонов К. С. [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

https://ru.wikipedia.org/wiki. - Дата доступа : 12.04.2024. 3. Москва 

прифронтовая. 1941-1942: Архивные документы и материалы / Сост. М. 

М. Горинов и др. - М., 2001. - 664 с.  
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ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ В ВИТЕБСКЕ 

 

Введение. Современная Площадь Победы в Витебске – является 

самой значительной по размерам в нашей стране: она имеет периметр 1140 

метров, состоит из двух, примыкающих друг к другу трапеций, имея 

общую величину в 7,22 гектара [1, 1 с.; 2, с. 1]. Несмотря на то, что 

территорию Площади Победы начали осваивать и интегрировать в 

архитектуру Витебска еще в начале 19 века, она постоянно меняла свой 

облик. Так, еще в начале прошлого столетия здесь пролегали несколько 

незначительных улиц: Караваевская, Ковальская, Сазоновская, Школьная, 

Шоссейная и переулок Караваевский. По ним можно было добраться до 

военных казарм, дома начальника шоссейной дистанции пути, до 

почтового двора. На северной стороне (рядом с современным рестораном 

«Виктория») находилась часть Могилевского рынка, к которому с 

восточной стороны примыкало небольшое кладбище [3, с. 1]. Однако, шли 

годы, менялись времена, политическая и социокультурная среды 

жизнеобитания населения нашего города, постепенно преобразовывая и 

формируя современный облик Витебска. Сейчас Площадь Победы в 

Витебске – место исторической памяти, место чести и гражданского долга, 

место скорби и одновременно – место гордости за мужество и героизм, 

проявленные в период борьбы с немецко-фашистскими завоевателями, 

оставившими свой позорный след в истории Витебского края. В этой 

связи, представленные материалы о Площади Победы в Витебске являются 

актуальными, затрагивающими тему гражданско-патриотического 

воспитания, касающимися каждого жителя и гостей нашего города. 

https://ru.wikipedia.org/wiki
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Материалы и методы исследований. Исследования производились 

в условиях города Витебска и включали собственные наблюдения, учеты, 

изучение специальной исторической и популярной литературы, связанной 

с Площадью Победы в нашем городе. Основная цель исследований 

заключалась в изучении создания особенной воспитательно-культурной и 

образовательно-исторической среды, отдающей дань памяти воинам-

победителям над внешними врагами нашего государства, одновременно 

закладывающей основы гражданско-патриотического воспитания 

молодежи. Для достижения поставленной цели решались следующие 

задачи: производились прикладные исследования, связанные с 

исторической памятью создания и функционирования Площади Победы в 

Витебске; использовался метод изучения и анализа литературных 

источников.  

Результаты исследований. Самую большую площадь в Беларуси 

строили более двух лет, начав работы в 1972 году. Авторами замысла-

проекта общей планировки и благоустройства площади стали архитекторы 

А. Данилова, З. Довгялло, Р. Княжище, инженер Л. Эйнгорн. По их идее, 

объект объединил и мемориальный центр, и сложный транспортный узел, 

и постоянное место отдыха местных жителей и гостей Витебска. 

Торжественное открытие состоялось 30 июня 1974 года, приурочив дату к 

празднованию 30-летия освобождения Витебщины от немецко-

фашистских захватчиков и 1000-летия Витебска. При этом, центральное 

место на площади занял мемориальный комплекс в честь советских 

воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины или, по-

народному, «Три штыка» (архитектор Ю. Шпит, скульпторы Б. Марков, Я. 

Печкин) [1, с. 1; 3, с. 1; 5, с. 127]. Монумент выполнен в виде трех 

обелисков высотой 56 метров, на 6-метровой высоте они объединены 

рельефно-скульптурным поясом. Внизу горит Вечный огонь. Возле 

памятника гармонично расположены два бассейна с фонтанами. С двух 

сторон по периметру площади находятся по пять пилонов, на них 

нанесены годы войны. К набережной Двины ведут три большие лестницы. 

Однако, уже в 1990 году мемориальную часть дополнили двумя 

скульптурными группами на спуске к мемориалу. Одна из них 

символизирует начало войны и зарождение партизанского движения, 

вторая – наступление Красной Армии и освобождение (скульпторы А. 

Торосян, Н. Рыженков, А. Заспицкий, Г. Муромцев). В том же году на 

пилонах появились бронзовые венки.  

С приходом к управлению Витебской областью А. Н. Косинца были 

осуществлены новые работы по увековечиванию памяти ратного подвига 

на Площади Победы в Витебске [3, с. 1; 4, с. 1; 5, с. 127–128]. 23 апреля 

2009 года начата реконструкция части площади. Все деревья и кусты с 

площади убрали, территорию выложили тротуарной плиткой. Вместо 

газонов, цветников, дорожек появились четыре фонтана, два больших 
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светодиодных экрана, сцена. Произошли изменения и в мемориальной 

части площади. Пилоны, бордюры газонов и фонтанов отделали гранитом. 

Гранитной стала и звезда Вечного огня. Обновили скульптурные 

композиции (их тонировали и покрыли воском), асфальтовое покрытие 

заменили на тротуарную плитку красного оттенка. По сторонам мемориала 

посадили туи. Современная Площадь Победы оборудована специально 

разработанной системой прожекторов и фонарей, освещающих 

скульптурные композиции, дорожки и фонтаны. По периметру площади 

установлены камеры видеонаблюдения. В начале мая 2010 года 

реконструкцию площади Победы закончили. В настоящее время все 

важнейшие мероприятия к государственным праздникам и памятным 

датам, а также общественно-политические акции в Витебске в последние 

10 лет проходят на площади Победы. Зимой здесь заливают каток, на 

Новый год ставят главную елку нашего города [5, с. 133]. В период 

Славянского базара на площади проходят концерты популярных 

эстрадных исполнителей, радующих отдыхающих горожан и гостей в 

вечернее и поздневечернее время. В праздничные дни Площадь Победы 

превращается в торговую, с большим ассортиментом продовольственных 

товаров, мороженого, различных соков, прохладительных напитков, а 

также замечательного шашлыка к ним. В качестве примера можно 

отметить самое массовое культурно-историческое мероприятие, 

кульминация которого происходит на Площади Победы – 9-е мая – День 

Победы. Торжественное шествие берет свое начало на Площади Ленина и  

продолжается по улице Ленина в направлении Площади Победы. Несмотря 

на то, что цена самой Победы в Великой Отечественной войне обошлась 

нашей стране очень дорого, было утрачено более половины национального 

богатства, погибло около трех миллионов жителей Беларуси, врагом было 

уничтожено (разрушено и сожжено) 209 городов, 9200 деревень, День 

Победы – это праздник, как в песне («это праздник с сединою на висках, 

это радость со слезами на глазах»), праздничное торжество подвига 

рядовых и полководцев, отдавших жизнь в защиту Родины, спасая все 

человечество о «коричневой чумы». 

Заключение. Представленные материалы говорят о создании 

особенной воспитательно-культурной, социальной среды жизнеобитания 

витебчан и гостей, основанной на исторической памяти прошлых лет, 

воплощенной в современном облике нашего города, в виде экспозиции 

Площади Победы.  

Литература: 1. Давидовская, О. Высокое место, «Рогатка» и сквер-

боль. История самой большой площади в Беларуси [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа : https://web.archive.org/web/20190505143212/. – Дата 

доступа : 11.03.2024. 2. Площадь Победы в городе Витебск [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа : https://yandex.by/maps/154/vitebsk/ 

geo/1520635524/?ll=30.203969%2C55.184256&z=14.2. – Дата доступа : 
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ПОСЛЕВОЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БССР  

 

Введение. Система здравоохранения БССР в период послевоенного 

восстановления переживала тяжелое положение, практически полностью 

была разрушена материально–техническая база, чрезвычайное положение 

с распространением заболеваний, недостаток кадрового состава. Все это 

было следствием бесчеловечных действий немецко-фашистских 

захватчиков и их сообщников, которые проводили на территории Беларуси 

политику геноцида по отношению к мирному населению, последствия 

которой удалось преодолеть благодаря слаженной работе органов власти и 

населения. 

Материалы и методы исследований. В исследовании были 

использованы общенаучные (анализ, статистический) и специальные, 

исторические методы (историко-сравнительный и историко-системный). 

Результаты исследований. После окончания Великой 

Отечественной войны Беларусь вступила в очередную нелегкую полосу 

своего развития. Чрезвычайно большие людские потери и страшные 

разрушения предопределяли огромные трудности на этом пути. В 

результате агрессии Беларусь потеряла свыше половины своего 

национального богатства. Только прямой экономический ущерб составил 

75 млрд руб., что равнялось 23 годовым бюджетам республики (в ценах 

1941 г.) [1, с. 180]. Еще во время войны, 9 октября 1943 г., был объявлен 

приказ Наркомата здравоохранения БССР по организации работы, 

устанавливающей размеры ущерба, причиненного каждому лечебно–

профилактическому учреждению, учреждениям образования и органам 

здравоохранения республики в целом. Немногим позже, в 1944 г., была 

создана Чрезвычайная государственная комиссия по расследованию 
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злодеяний немецко-фашистских захватчиков в республике, которую 

возглавил первый секретарь ЦК КП(б)Б П. П. Пономаренко. Чрезвычайная 

государственная комиссия обобщила имевшуюся информацию и 

констатировала, что здравоохранению БССР оккупация нанесла тяжелые 

потери, которые составили 610,6 млн. руб. Были разрушены 80% лечебных 

учреждений. Среди них все большие больницы и медицинские институты. 

Всего уничтоженными оказались 639 медицинских учреждений [1, с.42, 

737]. 

На систему здравоохранения БССР того времени были возложены 

титанические по своей сложности вопросы послевоенного восстановления 

и перестройка сети здравоохранения, интенсивное развитие медицинской 

науки, подготовка медицинских кадров - все это нашло свое отражение в 

пятилетнем плане развития здравоохранения в БССР, который 

предусматривал полное восстановления основных фондов 

здравоохранения Беларуси [2, л. 8-10]. Эти и многие другие проблемы 

послевоенного здравоохранения Беларуси решались в полном 

взаимодействии с мединститутами Беларуси, которые были 

интеллектуальным ядром и самыми активными участниками процессов 

восстановления, перестройки системы здравоохранения и подготовки 

медицинских кадров [3, л. 90-91].  

Оккупация республики резко снизила показатели здоровья 

населения. Тяжелая ситуация в республики не могла пройти бесследно для 

состояния здоровья людей. Перед системой здравоохранения республики 

встал самый главный вопрос – восстановления здоровья населения, 

который имеет свои особенности, в отличие от восстановления 

материально–технической базы здравоохранения, данный процесс оказался 

более сложным, специфическим и долгим по времени. Это можно 

объяснить целым рядом факторов и не только возможностями 

здравоохранения того времени, но и самой естественной структурой 

возникновения и существования заболеваний, что особенно усугубилось в 

условиях послевоенного восстановления республики и тяжелых медико-

санитарных последствий войны. О сложной эпидемической обстановки в 

1944 г. писал начальник тыла 1-го Белорусского фронта Н. А. Антипенко: 

«Особенно трудная обстановка сложилась здесь, где немецко-фашистское 

командование имело перед правым крылом наших войск целую сеть 

концентрационных лагерей, в которых были массовые заболевания 

сыпным тифом. При проведении отдельных операций территория с этими 

лагерями была оставлена противником и масса голодных и больных людей 

хлынула в наше расположение в поисках помощи» [4, с. 34]. В материалах 

Нюрнбергского судебного процесса о злодеяниях, совершенных немецко-

фашистскими захватчиками, названы трагически известный лагерь 

Озаричи, лагеря у деревень Дерт, Подосинник, Зайча, из которых Красной 
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Армией было освобождено 15960 тыс. детей в возрасте до 12 лет, 13072 

тыс. нетрудоспособных женщин и 4448 тыс. стариков [4, с. 232]. 

В 1944 г. органы здравоохранения республики провели санитарное 

обследование населения, которым было охвачено около 3 млн чел. В 

результате обследования медицинские работники зарегистрировали свыше 

56 тыс. чел. больных малярией, 3,5 тыс. с кожно-венерическими 

заболеваниями. Заболеваемость сыпным тифом и малярией приняла 

характер эпидемии. Только за пять месяцев 1944 г. заболеваемость сыпным 

тифом на территории Беларуси достигла 154,3 случая на 10 тыс. населения 

и в 45 раз превзошла довоенный уровень [5, с. 22]. Показатель 

заболеваемости малярией в 1945 г. составил 341,5 случая на 10 тыс. 

населения, что в 8,5 раз выше его довоенного уровня. Показатель 

заболеваемости сифилисом в 1945 г. увеличился до 7,8 случая на 10 тыс. 

населения (по сравнению с 2,1 в 1941 г.), а гонореей - с 8,0 в 1940 г. до 14,9 

случая на 10 тыс. населения в 1945 г.  

В условиях большой антисанитарии после войны вновь появился 

возвратный тиф, который к 1928 г. был ликвидирован. Массовое 

распространение получила чесотка, которая к началу войны была 

практически ликвидирована. В 1945 г. частота заболевания чесоткой на 10 

тыс. жителей составила 155,4 случая [6, с. 14-15]. 

В обстановке нечеловеческих условий в годы немецко-фашистской 

оккупации на территории республики отмечалось увеличение общей 

смертности и снижение рождаемости населения. Так, общая смертность 

увеличилась с 13,1 случая на 1 тыс. населения в 1940 г., до 65,4 случая в 

1941 г.; 135,9 – в 1942 г.; 71,8 – в 1943 г.; 29,3 – в 1944 г. Рождаемость 

снизилась с 26,8 случая на 1 тыс. населения в 1940 г. до 25,4 в 1941 г.; 23,5 

– в 1942 г., 19,0 – в 1943 г.; 22,3 – в 1944 г. [7, с. 38]. 

Благодаря слаженной работе всех системных элементов 

здравоохранения к 1960 гг. ситуацию с заболеваемостью удалось 

значительно улучшить. 

При ликвидации тяжелых санитарных последствий войны органы и 

учреждения здравоохранения, в т.ч. медицинские институты БССР, 

столкнулись с гигантскими трудностями: малочисленностью 

медицинского персонала, отсутствием медицинского имущества, 

медицинской техники, больничного оборудования, разрушенными 

санитарно–профилактическими, лечебными и коммунально-бытовыми 

учреждениями. Вопросами малочисленности медицинского персонала 

вплотную, прилагая титанические усилия и усердие, сразу же занялись  

медицинские институты республики. Первым к осуществлению 

поставленных целей и задач приступил Минский медицинский институт в 

1944 г., а уже через два года в 1946 г. к нему присоединился вернувшийся 

из эвакуации Витебский медицинский институт. Совместными усилиями 

два института организовали работу по подготовке медицинских кадров, в 
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которых остро нуждалась отрасль здравоохранения, а также к устранению 

медико-санитарных последствий войны. Сотрудники институтов 

неоднократно выезжали для оказания медико-консультативной помощи в 

пострадавшие районы республики, оказывали медицинскую помощь на 

местах.  

Сразу же после освобождения Беларуси от фашистов в напряженную 

работу по восстановлению здравоохранения республики включилась 

большая группа врачей, действовавших в партизанских отрядах: М. М. 

Герасименко, В. М. Величенко, М. В. Денисова, А. Л. Доросинский, И. Л. 

Друян, С. Т. Ильин, И. А. Инсаров, А. К. Косач, М. С. Завадский, И. Б. 

Кардаш, Н. П. Книга, М. В. Павловец, Г. А. Сырников, Д. А. Торнопович, 

Г. Я. Цемахов, К. С. Шадурский, С. М. Штемпель, А. И. Шуба и др.  

При восстановлении системы здравоохранения и ликвидации 

массовых инфекционных заболеваний на территории Беларуси большую 

роль сыграли врачи–фронтовики, вернувшиеся из Красной Армии: И. П. 

Антонов, Д. Л. Беляцкий, В. И. Вотяков, В. Гориенко, Н. Т. Евстафьев, Е. 

Н. Медведский, Г. П. Купреев, А. Я. Митрошенко, А. Ф. Котович, Г. Р. 

Крючок, Н. Г. Легенченко, А. А. Ключарев, А. И. Савченко, Н. Е. 

Савченко, П. Н. Сержавин, Д. В. Полешко, А. П. Русяев и др. Многие из 

них стали руководителями республиканских и областных органов и 

учреждений здравоохранения. В трудных условиях разрушенного города 

развернули активную деятельность по восстановлению деятельности 

Витебского медицинского института А. И. Савченко (директор института), 

И. И. Богданович, Н. В. Виноградов, Г. А. Медведева, А. Я. Митрощенко, 

В. И. Ашкодеров, М. М. Липец, И. Б. Олешкевич, И. Л. Сосновик и др. [5, 

с. 220]. Наркомздрав республики получал постоянную помощь от 

Наркомздрава СССР. На работу в Беларусь направлялись выпускники 

учебных заведений и врачи медицинских учреждений из Москвы, 

Куйбышева, Красноярска, Иркутска, Ташкента, Челябинска. Органы 

здравоохранения союзных республик принимали меры для возвращения в 

БССР медицинских работников, эвакуированных в годы войны. В 1944 г. в 

республику прибыло также 30 выпускников медицинского института из 

Уфы, 56 фельдшеров и медсестер из Москвы, весь выпуск медсестер из 

Астрахани и других мест. Из областей и республик Российской Федерации 

для восстановления медицинских учреждений направлялись лабораторное 

имущество, медикаменты, инструменты, хозяйственный инвентарь и др. 

От органов здравоохранения Горьковской области в БССР поступили 

кровати, хирургический инструментарий, медицинское имущество, 2 

дезинфекционные камеры, санитарно-гигиеническая лаборатория. Из 

Новосибирска прислали мебель, медикаменты, инструменты, мыло, белье, 

посуду, медицинскую литературу. Вся страна принимала участие в 

восстановлении разрушенного хозяйства и здравоохранения в республике. 

Силами воинских частей и военно-медицинских учреждений белорусских 
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фронтов, освободивших БССР, восстанавливались больницы и бани, 

строились изоляторы и дезинфекционные камеры, ремонтировались дома и 

колодцы. 

Заключение. Таким образом, основные задачи послевоенного 

восстановления системы здравоохранения Беларуси включали 

совокупность мероприятий по восстановлению системы здравоохранения. 

В первой послевоенной (четвертой) пятилетке были решены вопросы 

воссоздания материальной базы, заново создана лечебно-

профилактическая сеть, улучшилась противоэпидемическая обстановка. 

Велась постоянная работа по подготовке собственных врачебных кадров. 

Все это не было бы возможно без героической, целенаправленной, 

плановой, уверенной деятельности специалистов системы здравоохранения 

того тяжелого и нелегкого периода нашей страны. 
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Введение. История нашего общества богата многообразием событий. 

Среди них особое место занимает героическое прошлое нашего народа, его 

боевой дух. Самый очевидный пример для будущих поколений - мужество 

и героизм советских граждан, проявленные в годы Великой Отечественной 

войны. 

В своей работе мы стремились показать историю Великой 

Отечественной войны в судьбе участников оборонительных боев на 
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территории Климовичского района летом 1941 года - Буковского 

Александра Селиверстовича и Прянишникова Дмитрия Яковлевича. 

Цель исследования - изучить начальный период войны на 

территории моей малой Родины; описать боевой подвиг участников 

оборонительных боев летом 1941 года на Климовщине. Объект 

исследования - биографические данные участников оборонительных боев 

на территории Климовичского района. Предмет исследования - вклад 

белорусского народа в борьбу с фашистскими захватчиками.  

Материалы и методы исследований. Методами исследования 

являлись интервью, анализ литературных источников, анализ архивных 

материалов. Материалами исследования послужили письма и фотографии, 

а также архивные материалы школьного музея «Полошковской средней 

школы Климовичского района», места захоронений агрогородка 

Полошково, братская могила и одиночное воинское захоронение на 

кладбище деревни Домамеричи. 

Результаты исследований. Память о людях, внесших свой 

бесценный вклад в Победу над фашизмом, которые живут рядом с нами, об 

их судьбах всегда остается актуальной, так как их подвиг не оценим, 

однако об их жизни в военные годы мы почти ничего не знаем.  

На восточной части Климовщины проходили оборонительные бои 

летом 1941 года. Наша местность была оккупирована к 17 августа 1941 

года. Самый кровопролитный бой произошел у деревни Ганновка 2 августа 

1941 года. 

Как вспоминали участники боевых действий, на участке, куда 

прибыли бойцы Ленинградского комбатальона, была особенно сложная 

обстановка. Фронт проходил на основном направлении движения армии 

Гудериана. Особые подразделения 6-й стрелковой дивизии попали в 

окружение. Перед Ленинградским Коммунистическим батальоном была 

поставлена решающая задача: преодолеть движение частей противника и 

сделать возможным освобождение частей дивизии, которая попала в 

окружение.  

Несмотря на тяжелый марш-бросок, бойцы были готовы выполнить 

любое задание. Впереди была деревня Ганновка. Желтое гречишное и 

ячменное поле и сплошная стена огня. Взрывы вражеских мин, свист пуль. 

Вместе с тем, там, где завязывалась рукопашная – победа всегда была на 

стороне политбойцов. И гитлеровцы бежали. 

Бойцы Ленинградского комбатальона ворвались в деревню Ганновка 

и захватили немецкий штаб. В этом бою были многочисленные потери с 

обеих сторон. По воспоминаниям местных жителей, после боя погибших 

солдат хоронили жители деревни. Раненым солдатам оказывалась первая 

помощь. Женщины ходили в лес в место Звезда (около железной дороги), 

стирали бинты, перевязывали раненых бойцов. Здесь же были похоронены 

несколько солдат. Сейчас эти места найти невозможно. 
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Важная роль в предполагаемых боевых действиях отводилась 

воздушно-десантным войскам. Уже в 1930-х годах началось формирование 

авиационных бригад особого назначения, в Западном особом военном 

округе (ЗапОВО) была сформирована 214-я бригада. В течение короткого 

времени воздушно-десантные войска становятся одной из грозных и 

мобильных сил Красной Армии [1]. 

В ЗапОВО на базе 214-й бригады, добровольцев и прибывших из 

внутренних округов частей был сформирован 4-й воздушно-десантный 

корпус. Одним из солдат 4-го воздушно-десантного корпуса был наш 

соотечественник Буковский Александр Селиверстович. Он отличился в 

бою под Ганновкой 2 августа 1941 года, но был смертельно ранен. 

Похоронен Александр Селиверстовичс восточной стороны деревни 

Полошково. После войны на могилу Александра Селиверстовича 

Буковского приезжала мать, братья, жена и дочь [1]. 

В бою под Ганновкой также принимал участие командир 

Ленинградского батальона Прянишников Дмитрий Яковлевич. 

Старожилы вспоминают, на подводе в деревню Домамеричи 

привезли раненых советского офицера и немца. Осмотрев раненых, врач, в 

первую очередь, стал оказывать помощь немецкому солдату, так как раны 

советского офицера Прянишникова Дмитрия Яковлевича были 

несовместимы с жизнью. Командир Ленинградского комбатальона 

Прянишников Д. Я. похоронен в братской могиле деревни Старые 

Домамеричи. 

После войны на братскую могилу приезжали участники 

оборонительных боев.  

Вот, что вспоминал участник боя под Ганновкой Василий Иванович 

Беляев: «…Своим личным подвигом политбойцы должны были поднять 

боевой дух воинов, повысить их стойкость, вселить веру в нашу победу. 

Мы сразу вступили в бой. По цепочке от взвода к взводу разнесся 

уверенный голос командира батальона, старшего лейтенанта Дмитрия 

Яковлевича Прянишникова: «За мной, товарищи! Ура! Вперед!» 

Заключение. Нынешнее поколение в неоплатном долгу перед теми, 

кто остался на полях сражений, перед теми, кто вернулся, обеспечив нам 

мирную, спокойную жизнь на Земле. Именно поэтому наш долг — 

помнить о тех суровых днях и героях войны. Все стремительнее уводит нас 

время от ужасов войны. И тем значимее для нас, молодого поколения XXI 

века, живые воспоминания свидетелей той суровой и героической эпохи.   

Литература: 1. Иринархов, Р. С. 1941: Пропущенный удар. Почему 

Красную Армию застали врасплох? / Р. С. Иринархов. – М.: Эксмо. – 2011. 

– 576 с. 2. О подвиге, о долге и о чести [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : https://infourok.ru/nauchno-issledovatelskaya-rabota-o-podvige-o-

dolge-i-o-chesti-5072173.html. – Дата доступа : 24.04.2024 
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УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия 

ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь 

ВКЛАД АВИАКОНСТРУКТОРА П. О. СУХОГО В ПРИБЛИЖЕНИЕ 

ПОБЕДЫ НАД ФАШИЗМОМ 

 

Введение. В годы Второй мировой войны авиация являлась 

огромной силой и непременной участницей всех крупных сражений. 

Невозможно было одержать Победу на суше, не завоевав предварительно 

господство в воздухе. Военные инженеры-авиаконструкторы, как и многие 

труженики предприятий оборонной промышленности, своими трудовыми 

подвигами и выдающимися изобретениями внесли неоценимый и крайне 

важный вклад в победу советского народа в Великой Отечественной войне. 

Цель статьи – представить жизненный путь и профессиональную 

деятельность выдающегося авиаконструктора, одного из основателей 

отечественной школы реактивной и сверхзвуковой авиации, уроженца 

Беларуси, П. О. Сухого. Научная актуальность работы связана с изучением 

трудового пути П. О. Сухого в рамках исторической биографики, 

позволяющей вписать отдельно взятую личность в контекст эпохи и 

выявить ее вклад в развитие отрасли и в Победу над фашизмом. 

Материалы и методы исследований. Материалами послужили 

научная литература по исследуемой теме, источники сети Интернет. 

Методы исследования – теоретико-аналитический метод,  метод синтеза. 

Результаты исследований. Решающий вклад в Победу в Великой 

Отечественной войне внесли солдаты и маршалы, ученые и инженеры, 

рабочие и крестьяне. У каждого из них был свой «фронт». Человеческий 

интеллект, напряжение сил, уверенность в собственных возможностях, 

воля, производства, работающие на пределе,– все это позволило не только 

выжить, но и сделать огромный шаг в развитии, в технологиях, заложить 

основы будущего. Люди работали для фронта круглые сутки, 

разворачивали эвакуированные производства в самые короткие сроки и 

продолжали выпускать военную технику, в том числе самолеты. За годы 

войны было произведено более ста тысяч самолетов, почти 5,5 тысяч 

работников отрасли получили ордена за вклад в Победу [3]. 

Одним из ударников тыла был Павел Осипович Сухой – 

профессионал своего дела, обладающий силой научной и изобретательской 

мысли, сыгравший большую роль в развитии советского авиастроения. 

П. О. Сухой родился 22 июля 1895 г. в местечке Глубокое 

Дисненского уезда Виленской губернии (сейчас г. Глубокое Витебской 

области) в семье сельского учителя. Осип Андреевич, отец Павла, 

прилагал максимум усилий для расширения кругозора своих детей и для 
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получения ими хорошего образования. Детям предоставлялась 

возможность читать книги, играть на скрипке, петь. В семье выпускался 

домашний рукописный журнал. Недалеко от их дома находился местный 

аэродром, с которого и началась любовь Павла к авиации. 

С 1905 по 1914 гг. П. О. Сухой обучался в Гомельской мужской 

гимназии, которую окончил с серебряной медалью, имея оценку «хорошо» 

по латинскому и немецкому языкам, а по остальным предметам – 

«отлично». Впоследствии П. О. Сухой без труда читал авиационную 

литературу на немецком языке и со словарем на других европейских 

языках. Юноша мечтал поступить в Императорское Московское 

техническое училище, в то время единственное учебное заведение 

Российской империи, где изучались теоретические и технические 

проблемы воздухоплавания на аппаратах тяжелее воздуха. Его отец выслал 

необходимые для поступления документы в Москву своему родственнику, 

который, опасаясь их утери, подал в приемную комиссию только копии. 

По этой причине П. О. Сухому в сдаче вступительных экзаменов отказали. 

После этого Павел Сухой сам приехал в Москву, подал документы в 

Московский университет и стал студентом математического факультета. 

Но мечта не покидала молодого человека. Через год он отчислился из 

Московского университета и, успешно сдав вступительные экзамены, 

поступил в Императорское Московское техническое училище. Став 

членом кружка воздухоплавания под руководством профессора Н. Е. 

Жуковского, юноша строил планеры, модели самолетов, принимал участие 

в проектировании аэродинамической трубы для исследований летных 

качеств моделей летательных аппаратов. По достижении призывного 

возраста (1915 г.) П. О. Сухой был мобилизован на военную службу в 

российскую армию, где служил в артиллерии. После Октябрьской 

революции 1917 г. вернулся на родину к родителям в Гомель. Два года 

отработал учителем математики в школе железнодорожников г. Лунинца, 

которой заведовал его отец. Осенью 1921 г. он возобновил занятия в 

техническом училище, преобразованном в МВТУ. В это время Павел 

подрабатывал в КБ Н. В. Фомина, где проектировались дирижабли. С 1924 

г. работал чертежником в Центральном аэрогидродинамическом 

институте. С мая 1932 г. назначен начальником объединенной бригады № 

3 ЦАГИ, где и началась его самостоятельная конструкторская 

деятельность с создания самолета АНТ-25, предназначенного для 

сверхдальних перелетов. В этот период он разработал несколько моделей 

истребителей: И-4 и И-14. В феврале 1939 г. П. О. Сухой стал главным 

конструктором авиазавода № 135 в Харькове. 

Создав собственное конструкторское бюро, П. О. Сухой внес 

огромный вклад в развитие военной авиации. Под его руководством было 

разработано более 50 конструкций самолетов. Первенцем его 

конструкторского бюро стал легкий бомбардировщик Су-2 («Сухой-2»), а 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F


99 
 

в дальнейшем опытная модификация самолета Су-2 со звездообразным 

двигателем воздушного охлаждения – Су-4. Более 900 таких самолетов 

были задействованы в годы Великой Отечественной войны. Благодаря 

скорости и маневренности истребители использовались для воздушного 

боя, а вместе с бомбардировщиками – для уничтожения авиации 

противника. Самолеты не только бомбили вражеские объекты, но и 

доставляли на фронт боеприпасы, вооружение, горюче-смазочные 

материалы, медикаменты, продовольствие, вывозили раненых, 

поддерживали связь между штабами, вели воздушную разведку. Летчики 

оказывали всестороннюю помощь партизанам, участвовали в воздушно-

десантных операциях, летали в глубокий тыл противника. 

В 1945 году ОКБ П. О. Сухого работало над опытным реактивным 

истребителем Су-9. Под руководством авиаконструктора разработан ряд 

серийных боевых машин: истребитель Су-7 со скоростью полета, вдвое 

превысившей скорость звука, истребители-перехватчики Су-9, Су-11 и Су-

15, истребители-бомбардировщики Су-7Б с лыжным и колесно-лыжным 

шасси для базирования на грунтовых аэродромах и Су-17 с изменяемой в 

полете стреловидностью крыла, фронтовой бомбардировщик Су-24, 

штурмовик Су-25, истребитель Су-27 и другие самолеты. 

П. О. Сухой ушел из жизни 15 сентября 1975 г. Похоронен на 

Новодевичьем кладбище в Москве. За свою профессиональную 

деятельность П. О. Сухой был награжден множеством наград: Золотой 

медалью имени Академика Туполева от Академии СССР, Орденом 

Ленина; Орденом Октябрьской Революции; Орденом Красного Знамени; 

Орденом Красной Звезды; Сталинской премией 1-й степени; Ленинской 

премией; Премией СССР, удостоен звания Героя Советского 

Социалистического Труда и присуждена ученая степень доктора 

технических наук без подтверждения защитой [2]. 

В Республике Беларусь гордятся нашим земляком. Бюст П. О. 

Сухого в 1977 г. установлен в Гомеле на проспекте Ленина. К 90-летию 

выдающегося авиаконструктора 2 июля 1985 г. в средней школе №1 г. 

Глубокое был открыт музей П. О. Сухого, а 1 сентября 2012 г.школе было 

присвоено его имя и там же установлена мемориальная доска. Еще одна 

мемориальная доска установлена в Гомеле на здании бывшей мужской 

гимназии (ныне Белорусский государственный университет транспорта), в 

которой учился П. О. Сухой. К 101-й годовщине со дня его рождения (6 

июля 1996 года) на въезде в г. Глубокое со стороны Минска установлен 

самолет СУ-17. Именем П. О. Сухого назван Гомельский государственный 

технический университет, а также улицы в Витебске, Гомеле, Лунинце, 

Глубоком [1]. 

Заключение. Победа над фашистской Германией и ее союзниками в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. была достигнута усилиями 

всего советского народа. Неоценимый вклад в общую Победу внесли 

http://www.belarus.nemiga.info/gomel/sukhoy.jpg
http://www.belarus.nemiga.info/gomel/sukhoy.jpg
http://cdn-www.airliners.net/aviation-photos/photos/0/2/9/1839920.jpg
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выдающиеся авиаконструкторы – труженики тыла, разработки которых до 

сих пор используются в современной авиации. 

Литература: 1. Белорусский авиадневник [Электронный ресурс] .– 

Режим доступа : https://aircraft-museum.ucoz.ru/index/sukhoj/0-182.– Дата 

доступа : 03.05.2024. 2. В портретах с IX по XXI век [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://deduhova.ru/statesman/pavel-osipovich-

suhoj/. – Дата доступа : 02.05.2024. 3. Заводы и КБ в годы войны 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://www.uacrussia.ru/ru/9may/zavody-i-kb-v-gody-voyny.php/. – Дата 

доступа: 30.04.2024. 
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ОСВОБОЖДЕНИЕ БЕГОМЛЯ БРИГАДОЙ «ЖЕЛЕЗНЯК» ОТ 

НЕМЕЦКИХ ЗАХВАТЧИКОВ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Введение. Во время Великой Отечественной войны Бегомль был 

оккупирован немецкими войсками 2 июля 1941 г. около 12.00 часов дня 

передовыми немецкими частями 39-го танкового корпуса 3-й танковой 

группы. Здесь, как и в других городах и поселках Беларуси, был 

установлен жесткий оккупационный режим. В ответ на действия немецкой 

власти на Бегомльской земле развернулось активное партизанское 

движение, включавшее 9 партизанских бригад и отдельных отрядов. 

Народные мстители нападали на вражеские объекты и гарнизоны, громили 

полицейские участки, изгоняли врагов из населенных пунктов. 

Территории, освобожденные в годы войны партизанами в тылу немецких 

войск, получили название партизанских зон и краев. Не стал исключением 

Бегомльский район в составе Минской области (сегодня Докшицкий район 

Витебской области), который в годы войны входил в Борисовско-

Бегомльскую партизанскую зону.  

В декабре 1941 г. в Логойском районе Минской области по 

инициативе коммунистов и военнослужащих, которые попали в 

окружение, был организован партизанский отряд «Романа» (командир Р.А. 

Дьяков (с августа 1942 г. командир И.Ф. Титков), комиссар С. С. 

Манкович). 3 сентября 1942 г. приказом военно-оперативного центра 

Борисовской партизанской зоны отряд «Романа» был развернут в бригаду 

под тем же названием в составе 2 отрядов. Позже были организованы 

отряды 3-й, 4-й, 5, 6, 7, 8, 9, 10-й учебно-резервный. В октябре 1942 г. 

https://aircraft-museum.ucoz.ru/index/sukhoj/0-182
https://www.uacrussia.ru/ru/9may/zavody-i-kb-v-gody-voyny.php
https://ausnews.de/eszett/


101 
 

бригада была названа именем героя гражданской войны Анатолия 

Железнякова («Железняк») [3, с. 319-321]. 

Крупнейшей операцией партизан-«железняковцев» было 

освобождение районного центра Бегомль 17-20 декабря 1942 г., который 

имел большое значение для оккупантов в связи с развернувшимся 

партизанским движением в северо-восточных районах Минской области. 

Бегомль был связан с Борисовом, Минском, Долгиново, Докшицами, 

Лепелем автомобильными дорогами, проложенными через лесисто-

болотистую местность. Существовала опасность, что фашисты могли 

превратить его в опорный пункт для сосредоточения карательных войск 

[1]. 

Материалы и методы исследований. В научном исследовании мы 

опирались на новейшие публикации, материалы интернет-ресурса. 

Применялись методы анализа, обобщения, сравнения, синтеза, а также 

историко-системный, историко-генетический методы. 

Результаты исследований. В годы Великой Отечественной войны 

Бегомль стал районным центром немецко-полицейского управления. Здесь 

фашисты обустроили свои учреждения и для поддержания порядка 

разместили гарнизон. В районе была создана сеть волостных управ с 

небольшими полицейскими гарнизонами. Когда на Бегомльщине 

появились первые партизанские группы, немецкие власти принимали 

многочисленные меры по их ликвидации, в том числе, прочищая лесные 

массивы с помощью обученных собак. Но с уничтожением партизанами 

Кальницкого моста (через р. Березина) немецкий гарнизон оказался 

отрезанным от своего основного соседа – Лепеля, и связь между 

Витебском и Минском приостановилась. По воспоминаниям бывшего 

заместителя командира Борисовско-Бегомльского партизанского 

соединения К. И. Доморада, эта ситуация заставила немецкое 

командование прокладывать в обход партизанского района узкоколейку от 

железнодорожной станции Парафьяново до Лепеля, чтобы хоть частично 

осуществлять военное обеспечение частей 3-й немецкой танковой армии. 

Также важным звеном Бегомльской операции был и 9-тидневный санный 

рейд в 110 километров, проведенный 5-11 декабря 1942 г. по близлежащим 

деревням [1]. Как вспоминал С. М. Табачников, бывший начальник штаба 

3-го партизанского отряда бригады «Железняк», партизаны были одеты в 

белые маскировочные халаты с капюшонами, и в некоторых деревнях их 

принимали за десантников. Партизаны дважды смогли перерезать все 

дороги, ведущие к Бегомлю, уничтожили мосты и линии связи, разгромили 

на своем пути волостные управы. Боевая активность «десантников» 

напугала и деморализовала личный состав вражеского гарнизона в Бегомле 

[3, c. 358]. 

Немецкие и полицейские власти поняли шаткость своего 

месторасположения и вскоре объявили мобилизацию всего мужского 
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населения Бегомльского района, чтобы предупредить дальнейшее развитие 

партизанского движения, и приступили к эвакуации зерноскладов по 

единственному оставленному пути на Плещеницы. Но партизаны 

остановили замыслы врага и предотвратили возможность отстроить мосты 

через рр. Березина и Бузянка.  

Первый налет на немецкий гарнизон бригада «Железняк» 

организовала в 4 часа ночи 17 декабря 1942 г. Немцы очень хорошо 

подготовились и имели несколько опорных пунктов в поселке. Места 

размещения гарнизона имели дерево-земляные ограждения, на 

пересечениях улиц находились дзоты, наиболее выгодные для наступления 

подходы были обнесены колючей проволокой. В такой сложной ситуации 

партизанам нужно было действовать внезапно и решительно. Немцы хотя 

и ждали нападения на протяжении долгого времени, но впоследствии 

ослабили внимание, поэтому наступавшие партизанские подразделения не 

встретили на окраинах организованного сопротивления. И все же во время 

уличных боев укрепления немцев взять не удалось – не хватило 

необходимого оружия. Но часть общественных зданий, складов, 

предприятий были уничтожены, подорваны мосты, получены трофеи. 

После этого бригада отошла в д. Бабцы [1]. 

18 декабря 1942 г. был отдан приказ о сборе партизан в районе 

Бегомля для подготовки второго налета на гарнизон. Бой начался 19 

декабря в 2 часа ночи. За полтора часа были уничтожены здания, 

блокированы укрепленные объекты, комендатура, бывший Дом Советов. В 

3 часа бригада отошла к д. Бересневка. В 19 часов этого дня в Бегомльский 

гарнизоннемцам пришло подкрепление из Минска – 102-й полицейский 

батальон. Для борьбы с врагом 20 декабря 1942 г. в Бегомль двинулась 

объединенная партизанская группировка: бригада «Железняк», по одному 

отряду из бригады Дубровского и бригады Шляхтунова и батальон 

Медведева. Однако бой не произошел, оценив обстановку, командир 

полицейского батальона 20 декабря отдал приказ оставить населенный 

пункт и отступить в Плещеницы.  

Борьба за Бегомль закончилась. Всего за время операции было 

уничтожено 10 волостных управ, районная управа, помещение 

комендатуры и жандармерии, паспортный стол, три зернохранилища, 

сеносклад, соляной склад, маслозавод, хлебопекарня, лесхоз, почта, 

подорваны три моста. Аптека, продуктовый и зерновой склады были 

вывезены. Среди трофеев – миномет, 30 винтовок, 2 исправных пулемета и 

2 неисправных, 3 тысячи патронов. Около 50 гитлеровцев были взяты в 

плен или убиты. В ходе операции погибли 2 бойца бригады «Железняк» - 

Иван Дранкович, Михаил Овчинников. Руководили операцией командир 

бригады И. Ф. Титков и комиссар С. С. Манкович. 

В освобожденном Бегомле была создана военная городская 

комендатура, размещен штаб бригады, передвижной госпиталь, ряд 
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тыловых служб. На следующий день прошел митинг, посвященный 

освобождению районного центра. Операция по освобождению Бегомля 

сыграла решающее значение в развитии партизанского движения. Бригада 

«Железняк» пополнялась добровольцами, например, в день освобождения 

бригаду пополнили 300 человек. К концу декабря был освобожден весь 

Бегомльский район, что послужило основой для создания Борисовско-

Бегомльской партизанской зоны с центром в Бегомле (более 8000 км²), 

которую партизаны удерживали до прихода Красной Армии в 1944 г.С 

середины марта 1943 г. в Бегомле действовал аэродром, через который 

осуществлялась регулярная и устойчивая связь нескольких партизанских 

зон с «Большой землей». 1 января 1944 года за образцовую партизанскую 

деятельность командир бригады Титков И. Ф. и комиссар Манкович С. С. 

были удостоены звания Героя Советского Союза. 

Заключение. Трагической страницей в истории Докшицкого района, 

в том числе Бегомльщины, стало проведение гитлеровцами карательных 

операций против партизан и мирных жителей: «Котбус», «Весенний 

праздник», «Баклан», «Прогулка на семуху». За годы войны от рук 

оккупантов погибло около 5 тысяч жителей Докшицкого района [3, с. 570]. 

История партизанской борьбы на Бегомльщине запечатлена в экспозиции, 

которая находится в Бегомльском музее Народной Славы, созданном по 

решению ЦК КПБ и Совета Министров БССР 17 апреля 1968 года. В мае 

1970 г. состоялось торжественное открытие музея, приуроченное к 25-

летию Победы в Великой Отечественной войне. Музей имеет филиал - 

Мемориальный комплекс «Шуневка» (создан в 1967-1983 гг.).29 июня 

2009 г. указом Президента Республики Беларусь Бегомль, в числе 21 другіх 

населенных пунктов Республики Беларусь, был награжден вымпелом «За 

мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны» [2]. 

Литература: 1. Бегомль. Война. Осада и болота [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа : https://www.sb.by/articles/begoml-voyna-osada-i-

bolota.html. – Дата доступа : 8.05.2024 г. 2. Бегомльский музей Народной 

Славы[Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

https://dzen.ru/a/Xbp8acBRmACtkPrx. - Дата доступа : 8.05.2024. 3. Памяць 

: гіст.-дакум. Хроніка Докшыцкага райна : рэд. кал. : Г. П. Пашкоў і інш.; 

маст. Э. Э. Жакевіч. – Мінск, 2004. - 752 с.   

  

https://www.sb.by/articles/begoml-voyna-osada-i-bolota.html
https://www.sb.by/articles/begoml-voyna-osada-i-bolota.html
https://dzen.ru/a/Xbp8acBRmACtkPrx
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УДК 93/94 «1944» (476) 

СИНЯКОВ А. В., студент  

Научный руководитель – Иванова Т. П.,  канд. ист. наук, доцент 

Витебский филиал учреждения образования Федерации профсоюзов 

Беларуси «Международный университет «МИТСО», г. Витебск, 

Республика Беларусь 

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИИ «БАГРАТИОН» 

 

Введение. Военная операция «Багратион» является уникальной 

операцией Великой Отечественной и Второй мировой войн. Целью 

исследования является подтверждение этой гипотезы и выявление 

особенностей названной военной операции. 

Материал и методы исследования. Материалом для исследования 

послужили книги и публикации белорусских и российских исследователей. 

Методы исследования – анализ, синтез, обобщение, анализ источников. 

Результаты исследования. В данной публикации обратимся, 

прежде всего, к особенностям подготовки плана операции. План операции 

тщательно готовился. Несмотря на то, что к лету 1944 года был завершен 

коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны, стратегический 

перевес в живой силе, технике, вооружениях, боеприпасах и резервах  был 

на стороне Вооруженных Сил СССР, немецко-фашистские войска 

обладали значительными ресурсами для того, чтобы воспрепятствовать 

быстрому наступлению советских войск на западном направлении и не 

допустить масштабного разгрома группы армий «Центр». 

К 20 мая 1944 года Генеральным штабом Вооруженных Сил СССР 

был представлен Верховному Главнокомандующему план Белорусской 

наступательной операции. 30 мая 1944 года Ставка окончательно 

утвердила план операции под кодовым названием «Багратион». 

Для согласования действий фронтов Ставка Верховного 

Главнокомандования выделила своих представителей. Так, наступление 

войск 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов координировал 

начальник Генерального штаба Маршал М. А. Василевский, а 1-го и 2-го 

Белорусских фронтов – Маршал Г. К. Жуков. Вопросами применения 

военно-воздушных сил занимался Главный маршал авиации А. А. 

Новиков; артиллерией – Маршалы Н. Д. Яковлев и М. Н. Чистяков. 

Прибытие на фронт такого количества военачальников высокого ранга 

подчеркивало значение этой операции. Определены командующие 

четырьмя фронтами – участниками операции – 1-м, 2-м и 3-м 

Белорусскими фронтами и 1-м Прибалтийским фронтом  соответственно: 

генерал-лейтенанты К. К. Рокоссовский, Г. Ф. Захаров, И. Д. 

Черняховский, И. Х. Баграмян [2]. 

Тщательно были составлены программы боевой подготовки бойцов с 

учетом опыта успешного проведения наступательных операций, 
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накопленного Красной Армией к весне 1944 года. Предусматривался 

дифференцированный подход в обучении каждого подразделения. 

Например, в 91-й гвардейской стрелковой дивизии полковник В. И. 

Кожанов распределил учебные часы следующим образом: 

политподготовка – 10 часов, строевая подготовка – 58, тактическая 

подготовка – 100 часов. 

Огромное внимание уделялось достижению внезапности, а также 

инженерному, материально-техническому обеспечению. Тщательно 

планировалось боевое применение артиллерии и авиации. Во всех фронтах 

было предусмотрено артиллерийское и авиационное наступление. 

Продолжительность артиллерийской подготовки составляла 120-140 

минут, т.е. по сравнению с 1943 годом (в Курской битве) увеличилась на 

30 %.  

Важное значение в деле подготовки личного состава к наступлению 

имела агитационно-пропагандистская работа. Специально выделенные 

политотделами армий офицеры выступали перед солдатами с докладами, 

лекциями и беседами о возросшей помощи Красной Армии, о крепости 

советского тыла, о зверстве немецких оккупантов, беседы на темы: 

«Советская гвардия», «Честь гвардейца», «Там, где сражается гвардия — 

враг не устоит», «Боевые традиции нашей части», «Равняться по нашим 

героям-гвардейцам». Широкое распространение на фронте получила такая 

форма работы, как встреча бойцов пополнения с бывалыми воинами. 

Выступавшие воины  делились с молодыми солдатами  своим опытом, 

рассказывали, как вести траншейный бой, форсировать водные  преграды, 

бороться с танками и т. д. 

Историки до настоящего времени спорят: дата 23 июня 1944 года 

определена случайно или является своего рода реваншем за нападение на 

СССР 22 июня 1941 года. Большинство исследователей утверждают, что 

именно ко второй половине июня 1944 года сложились условия для 

наступления советских войск.  

В подготовительный период медицинские пункты и учреждения 

наступающих армий на 90 % были укомплектованы младшим и средним 

медицинским персоналом, врачебным – на 97 %. Медучреждения 

пополнялись транспортом, медикаментами, перевязочным материалом; в 

аптеках и на медицинских складах создавался резерв медицинского 

имущества [3, с. 64].  

Таким образом, подготовка к наступлению советских войск занимала 

чрезвычайно важное место в планах командования относительно операции 

«Багратион». Составляющими этой подготовительной работы являлись  

боевая и тактическая подготовка, мероприятия по достижению 

внезапности, агитационно-пропагандистская работа, инженерное и 

материально-техническое обеспечение, медико-санитарное обслуживание. 
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Уникальность операции «Багратион» состояла уже в том, что ни одна 

операция Великой Отечественной, Второй мировой войны, других войн  

столь тщательно не планировалась. 

Современные российские и белорусские историки обращают 

внимание на следующие особенности операции: огромный 

пространственный размах и впечатляющие оперативно-стратегические 

результаты; уникальный режим секретности, впервые в истории войны 

сражение было разыграно на специально подготовленном макете 

местности, единственный раз за всю войну войска, которые должны были 

участвовать в прорыве обороны, отводились в тыл и с ними проводились 

тактические специальные учения; впервые проведена стратегическая 

авиационная операция с участием французского истребительного полка 

«Нормандия», получившего название «Нормандия – Неман», слаженные 

действия фронта и тыла [3, с. 66]. 

Особенностью военной операции «Багратион» являлась тактика 

окружения немецко-фашистских войск в «котлы». Боевые действия  по 

окружению и уничтожению противника обогатили советское военное 

искусство. Операция «Багратион» дала яркие примеры зрелого и высокого 

мастерства советских полководцев и военачальников. Она внесла 

заметный вклад в развитие военной стратегии и тактики [4]. 

Особенностью операции было налаженное взаимодействие между 

действующей армией и партизанским движением республики.  

Особенности подготовки, хода и результатов операции «Багратион» 

позволяют определить ее значение. Это была грандиозная битва, во время 

которой были освобождены территория Беларуси, Прибалтика и часть 

Польши, созданы необходимые условия для дальнейшего наступления на 

самом важном – Берлинском направлении. В результате успешной 

грандиозной битвы была разгромлена крупная группировка немецко-

фашистских войск «Центр». 

Операция Багратион была высоко оценена руководством и 

общественностью европейских стран, ученых Запада, том числе, и в 

сравнении с операцией «Оверлорд» в Нормандии [1]. 

Заключение. Исследованные и названные особенности военной 

наступательной операции «Багратион» летом позволяют считать ее 

уникальной операцией Великой Отечественной и Второй мировой войн. 

Литература: 1. Гадеев, А. В. Вторая мировая война в исследованиях 

зарубежных авторов / А. В. Гадеев // Символ науки. Междунар. научный 

журнал. – 2016. – № 3. – С. 45-50. 2. Долготович, Б. Военачальники земли 

белорусской / Б. Долготович. –  Минск : «Беларуская энцыклапедыя», 2005. 

– 288 с. 3. Иванова, Т. П. Операция «Багратион»: в свете новых научных 

исследований / Т. П. Иванова // Беларуская думка. – 2020. – № 11. – С. 60-

67. 4. Операция «Багратион». Освобождение Белоруссии. – М. : ОЛМА-

ПРЕСС, 2004. – С. 488. 
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В ПАМЯТЬ О СТУДЕНТАХ И СОТРУДНИКАХ-ФРОНТОВИКАХ 

ВИТЕБСКОГО ВЕТЕРИНАРНОГО ИНСТИТУТА 

Введение. 22 июня 1941 года рано утром без объявления войны 

фашистская Германия напала на нашу Родину. Началась Великая 

Отечественная война. В памяти человеческой роковая дата 22 июня 1941 г. 

осталась не просто как дата, а как рубеж, начало отсчета долгих 1418 дней 

Великой Отечественной войны. Эта война была одним из самых 

тягчайших испытаний, которое с честью выдержала наша страна. Никогда 

не забудется подвиг солдата, стоявшего насмерть, и подвиг труженика, 

ковавшего эту победу в тылу. Наш долг – хранить память об этом подвиге, 

уважение к стойкости, мужеству, беззаветной любви к своему Отечеству и 

передать это следующим поколениям. Эту скорбную дату мы отмечаем как 

День памяти, День гордости и скорби о тех, через чьи жизни прошла 

жестокая война, о тех, кто, не пожалев жизни, не вернулся с кровавых 

полей сражений за свободу и независимость Родины. 

Материалы и методы исследований. В нашей работе были 

использованы новейшие публикации и материалы интернет-ресурса по 

истории Витебщины в годы Великой Отечественной войны. Применялись 

методы обобщения, сравнения, анализа, синтеза. 

Результаты исследований. Давно залечены раны войны, большая 

часть населения Беларуси родилась и выросла в послевоенные годы. Но в 

памяти народа живут те трагические и героические страницы, вписанные в 

историю и сотрудниками, и студентами Витебского ветеринарного 

института. К сожалению, герои, которые прошли сквозь все те страшные 

годы, почти все ушли из жизни. Премьер-министр Р. А. Головченко на 

уроке памяти в 43-й гимназии г. Минска в мае 2022 г. сообщил, что в 

Беларуси в живых осталось 1166 непосредственных участников боевых 

действий Великой Отечественной войны. 

Уже в первые дни Великой Отечественной войны в Витебском 

ветеринарном институте прошли массовые призывы в Рабоче-

крестьянскую Красную Армию (РККА) преподавателей, студентов, 

рабочих и служащих. Приказ по институту от 8 марта 1941 г. обязывал 

военного руководителя института организовать для студентов 5 курса 

(допризывники 1941 г.) дополнительные занятия по программе 

«оборонного минимума». 2421 сотрудник и студент Витебского 

ветеринарного института сражались на фронтах Гражданской и Великой 

Отечественной войн. 66 сотрудников до того, как направиться на фронт, 

работали в Витебском ветеринарном институте. Это были преподаватели, 
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рабочие и служащие. Среди участников Великой Отечественной войны 

трое были участниками Гражданской войны (трое участвовали в обеих 

войнах), ректор (тогда директор) и шесть его заместителей, 11 секретарей 

партийной и 7 секретарей комсомольской организаций прошли дорогами 

войны. 17 сотрудников института не вернулись домой с полей сражений: 

погибли, пропали без вести, умерли от ран в госпиталях. 86 участников 

Великой Отечественной войны были приняты на работу в институт в 

послевоенные годы. Среди сотрудников и студентов института – 

участников войны – 23 женщины. Во время Великой Отечественной войны 

институт был эвакуирован в восточную часть СССР [1].  

Во время оккупации Витебска немецкими войсками в здании 

бывшего банка располагалась фельдкомендатура и тайная полиция. После 

войны в здание возвратился ветеринарный институт, который в 1994 г. был 

реорганизован в академию ветеринарной медицины. Первыми военными 

руководителями в Витебском ветеринарном институте были А. Н. Сафонов 

(участник Великой Отечественной войны, генерал-майор) и М. А. Зеньков 

(заведующий военным кабинетом), М. Д. Цветков (преподаватель военных 

дисциплин). Они отвечали за военную подготовку студентов – офицеров 

запаса. Так, приказ по институту от 8 марта 1941 г. обязывал военного 

руководителя института организовать обязательное прохождение 

допризывниками дополнительной программы «оборонного минимума» со 

сдачей экзамена. Вышеназванный приказ позволил установить участие 

студентов пятого курса на фронтах Великой Отечественной войны [2]. 

В 1964 г. городскими властями был установлен Мемориальный знак 

на могиле жертв фашизма на территории нынешнего парка имени 40-летия 

ВЛКСМ. Территория парка во время Великой Отечественной войны была 

одним из мест массовых казней мирных жителей. Сотрудники и студенты 

академии (тогда института) принимали активное участие в возведении 

этого Мемориального знака. Благодаря неоценимой помощи советских и 

хозяйственных органов, самоотверженному труду профессоров, 

преподавателей и студентов Витебский государственный ветеринарный 

институт им. Октябрьской революции Народного комиссариата зерновых и 

животноводческих совхозов СССР был открыт в конце 1944 г., а 8 января 

1945 г. в нем начались занятия: к ним приступили 162 студента из 478 

обучавшихся в 1940-1941 учебном году [1]. 

В 1944 г. ректором института был назначен кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент В. Ф. Лемеш, который проработал в 

этой должности до 2 октября 1968 г. Владимир Филиппович взялся за 

восстановление института. К началу 1950-х годов по многим показателям 

институт превзошел довоенный уровень. Здесь уже трудились 12 

профессоров и докторов наук, более 30 доцентов и кандидатов наук. По 

инициативе В. Ф. Лемеша в 1959 г. открыт факультет заочного 

образования. Он состоял из двух отделений: ветеринарного и 



109 
 

зоотехнического. Первые дипломы 48 ветврачам и 23 ученым-зоотехникам 

были вручены в 1965 г. [3]. 

Заключение. Каждый год мы празднуем очередную годовщину 

Великой Победы в Великой Отечественной войне. Время все дальше 

отодвигает от нас события тех страшных трагических лет, но оно не 

властно над Святой Памятью, передающей сквозь года, из поколения в 

поколение нравственную суть Великого Подвига, совершенного советским 

народом во имя спасения человечества от фашизма. Великая 

Отечественная унесла с собой в небытие сотни тысяч душ, переломала 

немало человеческих судеб и оставила глубокий след в сердцах тех, кому 

довелось жить в это страшное время и участвовать в этом кровопролитном 

помешательстве мирового масштаба. Все меньше их – живых свидетелей 

кровавой схватки. Что остается молодежи двадцать первого века? 

Документальные хроники, художественные фильмы, книги. Молодое 

поколение не должно забывать ту страшную и кровавую войну. Мы 

помним!  

Литература: 1. Дятлов, М. К. Память наша – их бессмертие 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа : https://www.akademkniga-

books.by/catalog/osnovnoy_razdel_tovarov/puteshestviya_pana_klyaksy-0-

48013400_1707969622/. - Дата доступа : 9.05.2024. 2. Иванова, В. К. Наше 

наследие [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

https://nashenasledie.livejournal.com. – Дата доступа : 02.05.2024. 3. 

История ветеринарной академии [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа : https://www.vsavm.by/istoriya-akademii/?ysclid=lvv8nh6i4f75099 

2597. – Дата доступа : 15.04.2024.  
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Введение. Территория современной Республики Беларусь не раз на 

протяжении истории становилась ареной боевых действий. Огромный 

ущерб принесла Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Это 

человеческие и культурные потери, потери природных ресурсов и 

вещественного капитала. 

Материалы и методы исследований. Исследование выполнено на 

основе информации и материалов, размещенных на официальных сайтах, в 

https://nashenasledie.livejournal.com/
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открытых библиотечных интернет-ресурсах с использованием 

общенаучных методов. 

Результаты исследований. По данным Чрезвычайной 

государственной комиссии по расследованию злодеяний немецко-

фашистских захватчиков, в промышленности БССР уцелело лишь 15 % 

фабрик и заводов. Все крупные электростанции и более 10000 

промышленных предприятий были либо вывезены в Германию, либо 

уничтожены. Ущерб в ценах 1941 года был оценен в 6,225 млрд рублей [3]. 

Материальные потери в сельском хозяйстве были еще значительнее – 

22,47 млрд рублей. Было уничтожено 10 тысяч колхозов, 92 совхоза, 316 

машинно-тракторных станций, 1,2 млн сельских зданий, среди них 421 тыс. 

жилых домов работников колхозов [2, с. 59]. 

Беларусь географически расположена в центре Европы, поэтому 

транспортная индустрия всегда являлась важным фактором 

экономического развития страны. В начале войны транспорт также играл 

важную роль в сохранении национального достояния республики при 

эвакуации на восток, но он также обеспечивал вывоз материальных и 

человеческих ресурсов в Германию во время нацистской оккупации. В 

период оккупации белорусские подпольщики на транспортных линиях 

вели серьезную борьбу, которая вошла в историю как "рельсовая война". 

Она проходила в три этапа и была направлена на противодействие вывозу 

живой силы, техники и материальных ресурсов. На первом этапе 

партизанами и подпольщиками было уничтожено 120,8 тыс. рельсов, на 

втором - 90 814 рельсов, на третьем - 84 574 рельсов. За все время Великой 

Отечественной войны партизаны и подпольщики уничтожили 17 210 

эшелонов, 48 бронепоездов, 18 896 паровозов, 144 482 вагонов и цистерн, 

разгромили 52 станции и разрушили 953 моста. При таких огромных, но 

необходимых затратах был максимально ограничен вывоз людских и 

материальных ресурсов за пределы страны. Общие транспортные потери 

БССР были оценены в 9,55 млрд рублей, из которых 8 млрд рублей 

пришлось на железнодорожный транспорт, 176 млн рублей на водный и 1,2 

млрд рублей - на автомобильно-шоссейный [1, с. 98].  

Все отрасли народного хозяйства зависят от экономико-правовых 

условий, определенных на конкретном этапе исторического развития 

государства. Во время оккупации торговать сельскохозяйственной 

продукцией разрешалось только тем, кто выполнял планы по поставкам 

продукции сельского хозяйства фашистским оккупантам. Торговля 

промышленными товарами на время войны была приостановлена - 

промышленное производство предназначалось в первую очередь для 

удовлетворения потребностей фашистов и промтовары изымались без 

торговли. Оккупационные войска ввели обязательный фиксированный 

обменный курс, по которому одна марка была эквивалентна 10 рублям. 

Это сделало торговлю невыгодной. Общий ущерб торговле оценивался в 
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1,5 млрд рублей, из которых 800 миллионов рублей пришлись на 

государственные, а 700 миллионов рублей – на потребительские 

кооперации [2, с. 138].  

Серьезный экономический ущерб распространился и на 

непроизводственную сферу. С началом войны многие здания, в которых 

размещались научно-исследовательские учреждения страны, а также их 

оборудование, были разрушены. Академия наук БССР прекратила свою 

работу - часть ученых ушла в ряды защитников Отечества, не желая 

работать на фашистов и передавать им свои технологии. Советское 

руководство осознавало важность научной интеллигенции и 

способствовало ее эвакуации в тыл. Эвакуированный научный потенциал 

был сконцентрирован на развитии военных технологий. Многие ученые 

работали в различных университетах и научных центрах СССР. Но 

белорусская наука, которая является важным фактором, определяющим 

потенциал успешного развития и становления общества, способного 

конкурировать с другими странами, понесла огромные потери -  многие 

ученые не вернулись с полей сражений, фашисты сожгли множество книг, 

были потеряны научные труды и разграблено ценное оборудование. За 

годы войны было уничтожено 5144 научных и культурных учреждений. 

Невозможно оценить потери научных открытий, которые могли бы быть 

сделаны в мирных условиях и использованы для разработки и 

усовершенствования технологий, необходимых для развития таких 

областей, как сельское хозяйство, промышленность, строительство и др.  

За годы войны было разрушено около 7 тысяч школ, а 

педагогический коллектив сократился на 352 тысячи человек, упал 

образовательный уровень. Работники образования активно работали в 

тылу и в партизанских районах. 41 517 учеников и учителей участвовали в 

партизанском движении во время войны и внесли важный вклад в Победу 

[1, с. 147].  

Общий ущерб, нанесенный культурным и медицинским 

учреждениям в годы Второй мировой войны, оценивается в 3,1 миллиарда 

рублей [1, с. 181]. Эта цифра не может считаться точной и достоверной, 

так как сложно оценить шедевры искусства, литературы, музыки, театра и 

кино, которые были уничтожены и похищены с белорусской земли. По 

информации содержащейся в письме генерального комиссара 

Генерального округа «Белоруссия» Вильгельма Кубе рейхслейтеру 

Альфреду Розенбергу, произведения искусства, хранившиеся в музеях 

БССР были оценены в несколько миллионов немецких марок. Крест 

Ефросиньи Полоцкой, коллекция Слуцких поясов, иконы, произведения 

живописи, скульптуры, гравюры, музыкальные инструменты, мебель и 

многое другое было вывезено или уничтожено.  

Однако наибольший ущерб наша страна понесла, лишившись 

третьей части населения. За годы войны, с учетом косвенных потерь, 
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погибло от 2,5 до 3 миллионов белорусов, из которых около 400000 были 

угнаны в Германию [4]. Белорусы умирали в неравных боях на полях 

сражений. В оккупации – от изнурительного труда и недостатка пищи и 

питьевой воды, распространения тифа и других инфекций среди местного 

населения, отсутствия жилья - жилищный фонд сократился на 97,4% (с 

107,773 млн кв. м до 2,762 млн кв. м) [2, 58]. Но это не сломило их веру в 

Победу! 

Заключение. По оценкам специалистов, Беларусь более, чем какая-

нибудь другая страна Европы, пострадала в годы Второй мировой и 

Великой Отечественной войн. Общий материальный ущерб, нанесенный 

захватчиками Беларуси, составил 75 млрд рублей в ценах 1941 г., что 

равнялось 35 бюджетам 1940 г. [3]. Несмотря на столь значительные 

экономические потери, белорусскому народу вместе с народами других 

республик Советского Союза удалось выстоять и победить, а также за 

непродолжительное время восстановить и преумножить разрушенный 

экономический потенциал страны.  

Литература: 1. Беларусь у гады Вялікай Айчыннай вайны. 

Праблемы гістарыяграфіі і крыніцазнаўства, Нацыянальная акадэмія 

навук Беларусі, Інстытут гісторыі ; [навук. рэд.: Я. С. Паўлаў, А. М. 

Літвін]. – Мінск : Беларуская навука, 1999. – 251 с. 2. Олехнович, Г. И. 

Экономика Белоруссии в условиях Великой Отечественной войны (1941-

1945) / Г. И. Олехнович. — Минск : Издательство БГУ им. В. И. Ленина, 

1982. 3. Последствия Великой Отечественной войны для Беларуси / 

Архивы Беларуси [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://archives.gov.by/home/tematicheskie-razrabotki-arhivnyh-dokumentov-i-

bazy-dannyh/istoricheskie-sobytiya/velikaya-otechestvennaya-vojna-belarus/isto 

riya-vojny-obzor-sobytij/posledstviya-velikoj-otechestvennoj-vojny-dlya-belaru 

si. – Дата доступа : 08.04.2024.  4. Экономическая история Беларуси: 

учеб. пособие / В. И. Голубович [и др.]; под общ. ред. проф. В. И. 

Голубовича. –. 5-е изд., – Минск : Современная школа, 2007. – 390 с.  
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ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ ПО 

МИКРОРАЙОНУ ВИТЕБСКА «ЛУЧЕСА» – В ПАМЯТЬ О 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 

Введение. В своей современности Витебск уходит глубокими 

корнями в далекое прошлое, постепенно концентрируя историческую 

память о событиях минувших лет [1, с. 1; 4, с. 1; 5, с. 1]. Особенное место 

на уроках истории занимают различные мероприятия, чествования, 

памятные даты, включая историческое познание, через посещение 

культурного наследия – памятников и музеев, касающихся трагических и, 

одновременно, событий героического подвига в период Великой 

Отечественной войны [2, с. 27–317; 4, с. 1]. В своем выступлении, 

посвященном Дню Победы, на торжественном собрании в концертном зале 

«Витебск» (2023 г.), при обращении к ветеранам войны и труда, 

представителям областной и городской власти, местных Советов 

депутатов, общественности, трудовых коллективов, студенческой и 

учащейся молодежи, военнослужащим, священнослужителям председатель 

Витебского облисполкома А. М. Субботин отметил, что эта историческая 

дата «по сей день питает дух поколений, придает особый смысл нашей 

жизни». Однако эта Великая Победа досталась нам не по росчерку пера. С 

первых дней оккупации на пути нацистов встала мощная сила, мужество 

людей, их твердая готовность жертвовать всем во имя свободы. 

Героический рубеж освободительной борьбы с гитлеровскими 

захватчиками связан с Витебщиной. 1418 дней и ночей оказывалось 

постоянное сопротивление агрессору. Земля пылала под ногами 

оккупантов. Серьезный отпор врагу был дан во время танкового сражения 

в июле 1942 года под Лепелем и Сенно. В этот же период враг попал под 

сокрушительные удары легендарных «Катюш» под Оршей. 

Свидетельством несгибаемой воли людей стали «Суражские ворота». 

Крупнейшим партизанским сражением Великой Отечественной войны 

стал прорыв блокады, который длился 25 суток на Ушаччине. Из 

окружения вместе с народными мстителями вышли около 15 тысяч 

мирных жителей. Война оставила чрезвычайно кровавый след на 

Витебской земле. Оккупантами на Витебщине было уничтожено и 

сожжено более 3 тысяч деревень, подобных преступлений не помнит 

история человечества». Глава области напомнил также о наступательной 

операции советских войск «Багратион», о том, какой ценой был 
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освобожден Витебск и весь наш край. Вместе с гордостью за мужество и 

героизм наших отцов, дедов, прадедов, противостоявших агрессору, с нами 

всегда остается боль и печаль о невосполнимых утратах. Витебская 

область потеряла каждого третьего жителя в годы войны. «Вечной будет 

слава героям, никогда не забудутся жертвы войны», - сказал Александр 

Михайлович Субботин [4, с. 1]. 

В этой связи, представленные материалы собственных исследований 

по увековечиванию исторической памяти героического прошлого Витебска 

и, конкретно – современного микрорайона «Лучеса», являются 

актуальными, представляющими большой историко-культнурный интерес 

для широкого круга витебчан и гостей нашего города. 

Главная цель исследований заключалась в побуждении интереса к 

культурно-историческому наследию нашего города (микрорайона 

«Лучеса»), привлечении родителей к совместной активной деятельности с 

детьми – через туристический маршрут, подчеркивающий историко-

краеведческое наследие о героическом подвиге советского народа в годы 

Великой Отечественной войны. Для достижения поставленной цели 

решались следующие задачи: производилось многолетнее изучение и 

систематизация информации о памятных местах и 

достопримечательностях Витебского микрорайона «Лучеса», касающихся 

событий Великой Отечественной войны; осуществлялся анализ 

полученных данных и их интерпретация.   

Материалы и методы исследований. Исследование производилось 

в 2024 г. в микрорайоне Витебска «Лучеса» и включало в себя 

собственные наблюдения, учет и анализ полученной информации, ее 

интерпретацию. 

Результаты исследований. Достаточно оказаться в городе Витебске 

на площади Свободы, зайти в автобус (№№ 3, 6, 12, 24 и др.,) или 

троллейбус (№№ 4, 15 и др.), проехать несколько остановок по улице 

Ленина, проспекте Черняховского и можно оказаться в микрорайоне 

«Лучеса», где уже в шаговой доступности находятся монументальная 

композиция башни легендарного танка Т-70, парк памяти М.Ф. Шмырева, 

Народный музей ГУО СШ № 43 г. Витебска имени М.Ф. Шмырева [5, с. 1]. 

Посещая эти исторические памятные места, становится понятно, 

какие огромные силы потребовались нашим землякам, соотечественникам 

прошлых лет, чтобы успешно противостоять оккупантам и, в конечном 

итоге, завершить Великую Отечественную войну – Победой над врагом. 

Исторические сведения показывают, что война принесла Витебску 

большие потери [2, с. 117]. После освобождения от немецкой оккупации 

город был сильно разрушен. До конца войны сохранились лишь около 7% 

предвоенного жилого фонда. Из не менее 180 тысяч довоенного населения, 

после освобождения осталось всего 118 жителей. Вскоре после войны 

Витебск посетили представители союзников – делегация из США. 
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Американцы, увидев разрушенные улицы города, выразили мнение о 

невозможности его восстановления: «Это мертвый город. Ему пришел 

конец. Нет такой силы, которая вернула бы ему жизнь». Однако, город 

начал оживать. Его жители стали возвращаться из эвакуации, из партизан, 

и уже на 1 июля 1944 года в нем общая числилось населения составила 

1826 человек[1, с. 1; 3, с. 1]. На фотографии 1 видно, каким предстал 

Витебск перед воинами Красной Армии после изгнания оккупационных 

войск. 

 

 
 

Фото 1 – Площадь Свободы после освобождения Витебска  

(июнь-июль 1944 года) [1, с. 1] 

 

После Победы в город вернулись горожане, вывезенные на 

принудительную работу в Германию, а также узники лагерей смерти и 

военнопленные, все те, кто считал его своей Большой, или Малой Родиной. 

Началось восстановление Витебска [3, с. 1]. На современной фотографии 

отображены изменения, коснувшиеся послевоенного восстановления 

Витебска (фото 2). 

 

 
Фото 2 – Современный облик города Витебска (фото О. Коцюба) 
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Вместе с тем с каждым годом становится все меньше живых 

свидетелей тех военных лет. Поэтому так важно сохранить память о них в 

мемориалах, обелисках, книгах, научных и популярных публикациях.  

Заключение. Таким образом, представленный историко-

краеведческий туристический маршрут по микрорайону Витебска 

«Лучеса» показывает, что память о героическом ратном и трудовом 

подвиге витебчан в годы Великой Отечественной войны и, в послевоенное, 

мирное время является важной социокультурной составляющей 

гражданского и патриотического воспитания местных жителей и гостей 

Витебска, в особенности подрастающего поколения. Все это способствует 

увековечиванию памятных событий и дат, подчеркивает отношение 

послевоенных поколений витебчан к чрезвычайной силе духа, которую 

проявил белорусский народ в годы военного лихолетья.   
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НАЦИСТСКАЯ ПОЛИТИКА ГЕНОЦИДА БЕЛОРУССКОГО 

НАРОДА (НА ПРИМЕРЕ БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ) 

 

Введение. 22 июня 1941 года разразилась трагедия для белорусского 

народа. Без предъявления каких либо претензий нацистская Германия 

вероломно напала на СССР. Используя фактор внезапности Германия в 

своих деяниях цинично нарушала законы и обычаи войны. Проводимые 

мероприятия оккупантами не имели ничего общего с законами военного 

времени и военными кампаниями, известными человечеству прежде. За 

годы кровопролитной войны Беларусь потеряла не менее 3 млн человек и 

стала одной из наиболее пострадавших республик, входивших в состав 

Советского Союза. Такие жертвы среди мирного населения не могли быть 

без четко проработанного, бесчеловечного плана. Таким планом у 

оккупантов был план «Ост». По соображению нацистов, территория 

Беларуси фактически должна была представлять из себя территорию, 

«очищенную» от коренного населения. Согласно подписанным документам 

абсолютному уничтожению подлежало не менее 75% населения, а 25% 

должно было использоваться в качестве рабов для обслуживания так 

называемой «высшей расы», как себя именовали нацисты. 

Материалы и методы исследований. В качестве материалов 

исследования выступали научные публикации, посвященные политике 

геноцида фашистской Германии на временно оккупированной территории 

Белорусской Советской Социалистической республики; использовался 

метод аналитико-ретроспективного обзора. 

Результаты исследований. Одним из способов, использовавшимся 

нацистами в качестве достижения целей уничтожения белорусского 

народа, стали карательные операции – совокупность действий 

репрессивного, военного, экономического и политического характера, 

сопровождающие ведением боевых действий и соответствующим 

нормативно-правовым обеспечением, осуществляемым с целью массового 

уничтожения людей на оккупированной территории Беларуси. 

Белорусское Полесье не обошла стороной эта беда. В отношении 

мирного населения Полесья нацисты также проводили карательные 

операции. Наиболее известной из проводимых зверств нацистов является 

карательная операция «Припятские болота». Карательная операция 

«Припятские болота» проводилась в период с 19 июля по 31 августа 1941 

года на территории Брестской, Пинской, Полесской и юге Минской 

областей. Операция была направлена против подразделений Красной 
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Армии, попавших в окружение и вырвавшихся из него, а также против 

партизан и местного населения. 

Операция проводилась силами 162-й и 252-й пехотных дивизий и 1-й 

кавалерийской бригады СС. В «Особом приказе» рейхсфюрера СС Гиммлера 

от 28 июля 1941 года карателям приказывали уничтожить на Полесье 

авиацией любой населенный пункт, в котором будет сопротивление. Всех 

«неполноценных в расовом, национальном и физическом отношениях» 

советских людей, всех подозреваемых в поддержке партизан было приказано 

уничтожить. Женщин и детей - вывезти для работы в Германию, 

конфисковать скот и продукты для нужд армии. 

Каратели беспощадно расправлялись с местным населением. В 

донесении командования кавалерийской бригады СС на 13 августа 1941 

года указывалось, что при проведении операции уничтожено 13 тысяч 788 

граждан. Сожгли деревню Хотыничи Ганцевичского района и уничтожили 

в ней 73 человека. В деревне Большая Гать уничтожили 123, в Святой Воле 

- 436 жителей Коссовского района, в деревне Радецк уничтожили 13, 

Чадель - 38 жителей Пружанского района Брестской области. В 

Житковичском районе Гомельской области уничтожили 30 человек 

деревни Озераны, 300 человек деревни Запесочье, 69 человек деревни 

Погост, 26 человек деревни Ридча, 30 человек деревни Сторожовцы, 40 

человек деревни Черничи и сожгли дома и строения этих деревень. В 

Светлогорском районе Гомельской области сожгли строения и уничтожили 

в деревне Осташковичи 120 человек, в деревне Славень - 72 человека.  

В районе города Торопец Калининской области в 1942 году частями 

Красной Армии была разгромлена кавалерийская бригада СС. Среди 

захваченных документов штаба бригады находились донесения о ходе 

проведения операции по усмирению населения, а также телеграмма, в 

которой отмечается, что Гиммлер считает проведение операции 

«Припятские болота» слишком незначительной по количеству 

уничтоженных жителей и требует действовать более радикально и 

ежедневно сообщать ему о количестве уничтоженных.  

Заключение. В осуществлении карательных операций принимали 

участие и граждане Советского Союза, коллаборанты – изменники 

Родины, поступившие на службу к немецким оккупантам. Во многих 

случаях их руками нацисты сжигали деревни, убивали и мучили 

белорусов. 

В завершении необходимо отметить важность работы по сохранению 

исторической правды о событиях Великой Отечественной войны и 

геноциде белорусского народа, в том числе, о миллионах невинных жертв, 

уничтоженных в ходе осуществления массовых карательных операций на 

территории Беларуси. Огромный вклад вносит деятельность Генеральной 

прокуратуры Республики Беларусь. На основании результатов 

расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа, 
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Генеральная прокуратура Республики Беларусь вносит конкретные 

предложения, направленные на увековечение памяти о трагических 

событиях войны. 
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операции. В двух частях/ Генеральная прокуратура Республики Беларусь; 
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ВИТЕБСК В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

 

Введение. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная 

война. В этот день в 12 часов 15 минут прозвучало шокирующее 

выступление по радио заместителя председателя СНК СССР и народного 

комиссара иностранных дел В. М. Молотова о нападении германских 

войск на СССР. С болью речь Молотова о начавшейся войне слушали и в 

Витебске. За ней последовали три долгих года тяжелых испытаний до 

освобождения города. Цель исследования - изучить положение Витебска в 

годы Великой Отечественной войны. 

Материалы и методы исследований. материалами для 

исследования послужили энциклопедические и научные статьи, а также 

публикации средств массовой информации, посвященные Витебску в годы 

Великой Отечественной войны. Методы исследования: синтез, анализ, 

обобщения, исторический. 

Результаты исследований. Сразу после нападения фашистской 

Германии на СССР в Витебске, как и других городах БССР и СССР, была 

объявлена мобилизация в Красную Армию. В июле 1941 года в Витебске и 

Витебской области началась эвакуация промышленных предприятий на  
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восток СССР. Согласно директивам того времени, все, что не могли или не 

успели вывезти, подлежало уничтожению. К приходу фашистских войск 

город пылал, были взорваны мосты через Двину и другие жизненно 

важные объекты. Велась борьба с диверсантами [5]. 

Для сдерживания немецко-фашистских войск на Витебском 

направлении советским командованием было решено осуществить 

контрудар по немецким танковым частям. Сражение под Сенно или 

Лепельский контрудар, несмотря на все мужество танкистов, был 

неудачным, и предопределил  оккупацию Витебска. 

С 11 июля 1941 по 26 июня 1944 года в Витебске был установлен 

оккупационный режим. 21 июля 1941 года создана городская управа; ее 

деятельность, в первую очередь, была направлена на обеспечение нужд 

немецко-фашистских войск. В городе был установлен комендантский час, 

горожанам выданы специальные пропуска, введена всеобщая трудовая 

повинность. В начальных школах и не эвакуированных детских домах 

насаждалась идеология фашизма. 

В оккупационный период фашистами активно осуществлялась 

политика геноцида. Через две недели после начала оккупации фашистами 

издан приказ, предписывающий всем жителям еврейской национальности 

переселяться на правый берег Западной Двины; в сентябре 1941 года здесь 

создано еврейское гетто. Кроме гетто фашистские власти создали в 

Витебске и его окрестностях несколько концентрационных лагерей – 5 

крупных и 6 филиалов. В лагере «5-й полк» всего уничтожено 80 тысяч 

заключенных военнопленных красноармейцев и местных жителей, по 

другим данным – 100 тыс. человек. В городе функционировала городская 

тюрьма, в которой перебывали многие из оставшихся жителей и тюрьма 

СД, из которой практически не возвращались [2; 3]. 

В начале 1942 года в Витебске началась вербовочная кампания по 

принудительному выезду в Германию для обеспечения Третьего Рейха 

рабочей силой. Была развернута широкая пропагандистская акция, в том 

числе, в издаваемой в городе газете «Новый путь». Попавшие в Германию 

рабочие часто содержались в специальных лагерях, в плохих условиях. 

Семьи нередко разъединяли. 

Население города было обложено большим количеством налогов и 

сборов. В частности, с января 1942 г. был введен подушный налог для 

гражданского населения с 18 до 60 лет, который в различные периоды 

составлял от 30 до 120 рублей. В городе имелись 4 больницы, 

поликлиника, 4 амбулатории, 2 аптеки. Внимание оккупационных властей 

к медицинскому обслуживанию было вызвано стремлением предупредить 

эпидемии инфекционных заболеваний в своем тылу [4,c. 426-431]. 

С июля 1941 по июнь 1944 года в Витебске и его окрестностях 

действовало советское подполье. Исследователи говорят о 60 группах 

подпольщиков, созданных буквально во всех районах города, даже в 
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городской управе. Формы деятельности подпольщиков были различны. 

Подпольщики вели антифашистскую агитацию среди населения, 

совершали диверсии на военных объектах, добывали сведения о 

передвижении и составе немецких войск, организовывали побеги 

военнопленных из лагерей. 

Воспоминания подпольщиков В. С.Дементьевой (Шимковой), В. Г. 

Дунке, А. А. Залесского, В. И. Лузгина, В. Н. Лазуко и других показывают 

трудности организации и деятельности, результаты подпольной работы. 

Уникальным источником для анализа ситуации в оккупированном Витебске 

являются письма В. З. Хоружей. В. З. Хоружая сделала попытку объединения 

всех патриотических сил города в единую подпольную организацию [1, с. 

105]. Один из залов Витебского областного краеведческого музея посвящен 

мужественной борьбе подпольщиков Витебска. 

Подпольщики Витебска поддерживали связь с партизанским 

движением в окрестностях Витебска, которое являлось составной частью 

мощного партизанского движения Беларуси. 

23 июня 1944 года началась одна из крупнейших войсковых 

операций – Белорусская наступательная операция («Багратион»). В ходе 

Витебско-Оршанской операции – составной части операции «Багратион» – 

был освобожден Витебск. После преодоления укрепленных немецко-

фашистскими войсками линий так называемого «белорусского балкона» 

началось освобождение города. Непосредственно в его освобождении 

приняли участие воины 158-й стрелковой дивизией 84-го корпуса 39-й 

армии. К вечеру 24 июня названная дивизия вошла на восточную окраину 

Витебска со стороны Тулово, а в ночь на 26 июня – непосредственно к 

Новому мосту через реку Западная Двина.  

26 июня Витебск при содействии 145-й дивизии 92-го стрелкового 

корпуса 43-й армии был полностью освобожден от противника. В 

Витебске было захвачено значительное число пленных, большое 

количество немецкого вооружения и 52 склада с военным имуществом. 

26-го июня вечером по радио звучало поздравление войскам, 

освободившим Витебск, состоялся торжественный салют 20 

артиллерийскими залпами из 224 орудий. Верховным 

Главнокомандующим соответствующим приказом была объявлена 

благодарность войсковым соединениям и частям, принимавшим участие в 

освобождении города. Многие памятники и названия улиц в Витебске 

напоминают современникам о событиях Великой Отечественной войны. 

Заключение. Витебск, как и многие другие города Советского 

Союза, Беларуси, защищался в первые дни Великой Отечественной войны 

(1941-1945 гг.). Город был оккупирован немецкими войсками и оставался 

под их контролем в течении трех лет. Жители Витебска и Витебской 

области внесли вклад в развертывание партизанского и подпольного 

движения Беларуси. Город стал символом сопротивления и возрождения, 
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его жители активно участвовали в восстановлении и дальнейшем развитии 

республики. 
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