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ВКЛАД БЕЛАРУСИ В ПОБЕДУ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  

ВОЙНЕ 
 
В июле 2009 г. Беларусь отметила 65-летие освобождения от немецко-

фашистских захватчиков. Президент, выступая на торжественном заседании в 
Минске, отметил, что эта дата – историческая святыня и великий праздник. 
Символ торжества жизни над смертью, свободы над рабством, добра над злом.  

2010 год знаменателен тем, что мир отметит 65-летие Великой Победы 
советского народа над фашистской Германией. Беларусь внесла достойный и 
значительный вклад в дело общей Победы. В первую очередь это оборонитель-
ные бои горячего лета 1941 года.  

На рассвете 22 июня 1941 года без объявления войны на протяжении всей 
западной границы Беларуси, от Баренцева до Черного моря, началось наступле-
ние войск Германии и ее союзников. Первыми, кто на государственной границе 
СССР принял удар передовых частей вермахта, были пограничники. 

На ликвидацию пограничных застав Гитлер отводил  не более 30 минут. 
Приграничная зона была подвергнута массированному обстрелу германской 
авиацией и артиллерией. Но  уже на начальном этапе планам Гитлера не сужде-
но было исполниться. Вооруженные винтовками, гранатами и небольшим ко-
личеством автоматов и пулеметов пограничники держали оборону по несколько 
суток и даже недель.  

Защитники Брестской крепости держали оборону больше месяца. Элит-
ная 45-ая немецкая дивизия, перед которой не устояли европейские столицы, не 
смогла сходу взять крепость штурмом.  

Нельзя не вспомнить и защитников Могилёва, которые в тылу врага 23 
дня держали оборону, сковывая движение на Смоленск и Москву нескольких 
немецких дивизий.  

Стойко сражались защитники Гродно, Минска, Орши, Витебска, Гомеля и 
других городов. И в год 65-летия освобождения Беларуси указом Президента о 
награждении вымпелом «За мужество и стойкость в годы Великой Отечествен-
ной войны» отмечены 22 города и посёлка Беларуси.  

Вступив на советскую землю, гитлеровские войска почувствовали разни-
цу между прохождением парадным маршем по сдавшимся на милость оккупан-
там столицам европейских государств и ведением боев по всем правилам воен-
ного устава на территории Белоруссии, России и Украины.   

Говоря словами нашего президента, значение оборонительных боев лета 
1941 г. огромно: «В кровопролитных боях лета 1941 года начался отсчет дням, 
приближавшим мир к великой Победе».   

Особо хочется отметить вклад партизан и подпольщиков в победу над на-
цизмом.  



  

Гитлеровцам удалось ступить на белорусскую землю. Здесь был устроен 
страшный конвейер смерти – создано 260 концлагерей и 110 гетто, проведено 
140 карательных операций против партизан и мирного населения. В Беларуси  
погиб каждый третий житель республики. Но врагу не удалось главного, он не 
смог поставить на колени и сломить волю и веру в Победу белорусского народа.  

Оккупантам противостояло 374 тысяч партизан, более 400 тысяч человек 
составили резерв народных жителей и более 70 тысяч подпольщиков.  

К концу 1943 года под контролем партизан находилось 60% территории 
Беларуси, было создано более 20 партизанских зон, свободных от захватчиков.  

А.Г. Лукашенко в своём докладе, посвященном 65-летию освобождения 
Беларуси, даёт такую оценку действий партизан и подпольщиков: «По данным 
авторитетных зарубежных военных источников, белорусские партизаны и под-
польщики за время II-ой мировой войны нанесли гитлеровцам больший урон, 
чем союзнические войска в Европе. Такого мощного патриотического порыва 
не было ни в одном из захваченных фашистами государств» [1, с. 2].  

На фронтах Великой Отечественной войны (в Действующей армии) сра-
жались почти полтора миллиона уроженцев республики, свыше 300 из них бы-
ли удостоены звания Героя Советского Союза.  

Учёт вклада Беларуси в разгром фашизма будет неполным без оценки 
стратегической операции «Багратион», начавшейся летом 1944 года. Её успеш-
ное проведение позволило не только изгнать нацистов с белорусских земель, но 
и создать условия для полного освобождения ряда европейских государств.  

Белорусы ковали Победу и в советском тылу: на предприятиях, колхоз-
ных полях, в научных лабораториях.  

Несмотря на стремительное продвижение врага, из Белоруссии, главным 
образом из ее восточных областей, в 1941-ом удалось эвакуировать около 130 
крупных заводов и фабрик. Несмотря на бомбежки, вражеские обстрелы, ос-
новная масса поднятых на колеса промышленных ценностей была доставлена к 
месту назначения. Часть эвакуированных предприятий влилась в состав мест-
ных заводов, другие развертывали производство самостоятельно. И все это 
длилось без малейшего промедления, потому что продукцию ждал фронт. 

Гомельских станкостроителей эвакуировали в Свердловск, где они вы-
пускали знаменитые «Катюши» и боеприпасы к ним. 

В Саратове трудились для фронта швейники витебской фабрики «Знамя 
индустриализации». Они полностью эвакуировали свое оборудование 1 100 
швейных машин, 400 электромоторов, сырье, незавершенную продукцию и уже 
в конце августа стали шить армейские шинели. В Оренбурге быстро наладил 
свое производство коллектив гомельской трикотажной фабрики, в Краснокам-
ске на Урале – Добрушской  бумажной фабрики и гомельского предприятия 
«Полеспечать» [2, с. 14]. 

Таким образом, уже в 1941 году белорусскими предприятиями был от-
крыт второй трудовой фронт.  

В тяжелые годы Великой Отечественной войны ярко проявился патрио-
тизм отечественных учёных. Буквально в первые дни свыше 900 человек про-



  

фессорско-преподавательского состава и научных работников влились в ряды 
Красной Армии. 245 преподавателей и студентов Белорусского государствен-
ного университета громили врага на фронтах. Заявления с просьбой отправить 
на фронт написали около 700 преподавателей, аспирантов, студентов Белорус-
ского политехнического института. Ушли на фронт представители научной ин-
теллигенции Белорусской сельскохозяйственной академии, Витебского педин-
ститута, Гомельского пединститута.  

Среди ушедших на фронт было немало руководителей учреждений Ака-
демии наук БССР, докторов и кандидатов наук [3, с. 14-15].  

Свыше 100 человек профессорско-преподавательского состава Минского 
медицинского института работали в госпиталях, тылу и на фронте, оказывая 
необходимую медицинскую помощь воинам. Ученые медики работали в лечеб-
но-профилактических учреждениях, готовили специалистов высшей и средней 
медицинских квалификаций. Одновременно они выполняли обязанности кон-
сультантов эвакогоспиталей.  

Немало ученых ушли в партизанские формирования. Пётр Альсмик, бу-
дущий автор новых сортов белорусского картофеля, с помощью партизан спря-
тал около 100 образцов картофеля, сохранив тем самым ценный фонд для выве-
дения новых сортов картофеля в Беларуси [3, с. 18]. 

Научная интеллигенция проводила широкую культурно-просветитель-
скую работу среди населения. Характерной чертой деятельности гуманитариев 
было подчинение всех ее форм – научно-исследовательской, преподаватель-
ской, пропагандистской, просветительской – задачам военного времени, ост-
рым нуждам фронта и тыла, мобилизации всех сил и возможностей для про-
движения вперед, к победе. Большую общественную и публицистическую дея-
тельность вели народные поэты Беларуси, академики Я. Купала и Я. Колас. Их 
перу принадлежит множество острых антифашистских статей, очерков, стихов, 
воззваний к родному народу. Яркий след в белорусской антифашисткой публи-
цистике оставили члены-корреспонденты К.К. Атрахович (Кондрат Крапива), 
М.Т. Лыньков.  

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, становится ясным, 
сколь значителен вклад Беларуси и её народа в разгром гитлеровской Герма-
нии. 
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