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1 «Новый порядок». Административно-территориальное 
деление оккупированной территории. 

Политика геноцида 

На оккупированной территории Советского Союза захватчики

установили «новый порядок», задачи которого были изложены

в «Инструкции об отдельных областях» к Директиве № 21.

Территория БССР была разделена и включена в разные 

территориально-административные единицы: 

«Генеральный округ Беларусь» (ГОБ), входивший в 

рейхскомиссариат «Остланд» (68 районов, что  составляли

1/3 часть республики). 













На оккупированной территории действовало более 260 

концентрационных лагерей, их филиалов и отделений, в 

которых было уничтожено более 1 млн. 500 тыс. граждан, 

из них около 80 тыс. детей. Самый крупный – Тростенецкий 

лагерь смерти (уничтожено более 206,5 тыс. человек). 

На территории Беларуси находилось более 100 гетто. 

Трагическую судьбу Хатыни разделили 628 деревень      

Беларуси, из которых 186 так и не восстановлены после войны. 

За время оккупации из Беларуси было вывезено около 

380 тыс. человек, в т. ч. более 24 тыс. детей. 

За годы оккупации захватчики осуществили свыше 140 

карательных операций, во время которых было уничтожено

5295 населенных пунктов. 





2 Коллаборационизм. Экономическая политика немецко-
фашистских оккупационных властей 

Коллаборационизм – сотрудничество определенных лиц с 

германскими захватчиками в странах, оккупированных в 

годы Второй мировой войны. Коллаборационистское 

движение в Беларуси насчитывало 80–100 тыс. человек. 

В октябре 1941 г. была создана Белорусская народная 

самопомощь (БНС) во главе с И.А. Ермаченко. 

БНС занималась: сбором денежных и материальных 

ценностей, продуктов питания и одежды, оказывала 

материальную помощь потерпевшим от военных действий. 

В марте 1943 г. И.А. Ермаченко был снят с должности и 

выслан из Беларуси. Его место занял В. Ивановский. 





Летом 1943 г. В. Кубе объявил о создании «Союза белорусской 

молодежи» (СБМ), во главе которого стоял М. Ганько, его 

заместителем была Н. Абрамова. 

Члены организации носили специальную форму, имели свой 

печатный журнал «Жыве Беларусь».

В 1944 г. СБМ насчитывал 12633 человек.



В декабре 1943 г. на территории Генерального округа 

«Беларусь» была создана Белорусская Центральная Рада 

(БЦР).

Руководящим органом был президиум во главе

с Р. Островским. 

Структура БЦР состояла из 13 отделов. 

Сфера полномочий БЦР – руководство 

социальным обеспечением, культурой, 

образованием, религией и военными вопросами. 

Печать Белорусской Центральной 

Рады. 1943 г.Здание БЦР



Активную деятельность лидеры Рады развернули по созданию

Белорусской краевой обороны (БКО) –

коллаборационистское формирование, во главе с Ф. Кушелем.

До конца марта 1944 г. было насильственно мобилизовано

около 25 тыс. чел., создано 39 батальонов пехоты и 6 саперных 

батальонов. 

Парад БКА возле нынешнего дома 

правительства. Минск, июнь 1944 г.
Бойцы БКО



27 июня 1944 г. в Минске состоялся Второй Всебелорусский

конгресс.

Конгресс провозгласил себя «полноправным и высшим

представителем белорусского народа», выразил непризнание 

БССР, аннулировал Рижский мирный договор и выбрал

Р. Островского президентом БЦР. 

Здание театра в Минске, где 

проходило заседание конгресса. 

Июнь 1943 г.

Р. Островский 



Чтобы поставить экономику Беларуси на службу рейха, 

оккупанты:

провели регистрацию трудоспособного населения в городах;

взяли на учёт все предприятия и учреждения Беларуси;

возобновили работу промышленных предприятий 

(в Минске на 1 декабря 1941 г. работало 73 предприятия, 

в декабре 1942 г. – 117, в апреле 1943 г. – 140 с численностью 

35 тыс. человек). 

Всего на территории Беларуси было восстановлено 

812 промышленных предприятий, на которых были заняты 

свыше 150 тыс. человек. 

Рабочие и служащие подвергались жестокой эксплуатации, 

рабочий день составлял в среднем 12 часов в сутки. 



Сельское население выполняло «годовые хозяйственные 

задания» по обязательным поставкам зерна, мяса, яиц и других

продуктов питания, а также шерсти, льна, конопли и т. д. 

В начале 1942 г. проведена земельная реформа в соответствии 

с положением «Отмена колхозов и новый порядок 

землепользования». 

Колхозы ликвидировались и преобразовывались в «общинные

хозяйства». Часть колхозных земель передавалась в 

единоличное землепользование. Каждый крестьянский двор

получал по 3–4 га земли. 

Семьи партизан, расстрелянных или повешенных, земельного 

надела лишались. 



3 Становление и развитие партизанского движения 

и подпольной борьбы. «Рельсовая война»

Начало партизанской и подпольной борьбы в Беларуси 

положили директивы ЦК КП(б)Б «О переходе на подпольную 

работу парторганизаций районов, занятых врагом» от 30 июня 

1941 г. и «О развертывании партизанской войны в тылу  

врага» от 1 июля 1941 г. 

18 июля ЦК ВКП(б) принял постановление «Об организации 

борьбы в тылу германских войск» – о создании партизанских

отрядов и диверсионных групп для борьбы с частями 

вражеской армии.

К январю 1942 г. на оккупированной территории Беларуси 

действовали 2 областных (Гомельский и Минский), 

3 городских и 15 районных подпольных партийных органов.



В течение 1941 г. в тылу врага было создано 2 подпольных

обкома, 2 горкома и 15 райкомов комсомола. 

Всего в 1941 г. ЦК КП(б)Б и обкомы КП(б)Б направили в тыл 

врага 437 групп и отрядов. 

На 5-й день войны в Пинском районе был сформирован 

партизанский отряд, вступивший в бой с захватчиками.

Его возглавил В. З. Корж. 

26 июня 1941 г. Т. Бумажков и Ф. Павловский создали

партизанский отряд «Красный Октябрь». Они 

стали первыми из советских партизан Героями 

Советского Со юза (август 1941 г.).

В числе первых – партизанские отряды 

М. Ф. Шмырева (батьки Минная), В. Е. Лобанка (Витебская 

область), Ф. Г. Маркова (Вилейская область) и др.



Первые партизанские отряды насчитывали 25–40 человек 

(бóльшая часть – солдаты и офицеры Красной Армии, попавшие 

в окружение). 

К концу 1941 г. на оккупированных территориях СССР 

действовало около 2 тыс. партизанских отрядов (свыше 90 тыс. 

человек), а в Беларуси – 99 отрядов и почти столько же 

партизанских групп. 

Важную роль в становлении и развитии партизанского 

движения в Беларуси сыграли Витебские (Суражские) «ворота»

(февраль – сентябрь 1942 г.), через которые в тыл оккупантов 

было переправлено 20 партизанских отрядов, 

102 организаторские и 62 диверсионные группы (более 3 тыс. 

человек).



С весны 1942 г. партизанское движение приобрело более 

массовый, народный характер. Вооруженную борьбу против 

захватчиков вели 56 бригад, объединявших 220 отрядов. 

Для координации действий партизан 30 мая 1942 г. 

был создан Центральный штаб партизанского 

движения (ЦШПД) под руководством первого 

секретаря ЦК КП(б)Б П.К. Пономаренко. 

9 сентября 1942 г. начал действовать Белорусский штаб

партизанского движения (БШПД), который возглавил 

второй секретарь ЦК КП(б)Б П. З. Калинин.

Партизанские штабы были организованы в Украине, 

Молдавии, Литве, Латвии, Эстонии. 



В период коренного перелома в войне (ноябрь 1942 г. – декабрь

1943 г.) партизанское движение в Беларуси перерастает во 

всенародную войну. 

В это время увеличился численный состав партизанских сил, 

которые стали контролировать огромные территории. 

В конце 1943 г. насчитывали уже 212 тыс. бойцов. 

Всего за время войны в Беларуси в партизанском движении 

участвовали более 374 тыс. чел., объединенные в 1255 отрядов.

К началу 1943 г. белорусские партизаны контролировали 

около 60 % оккупированной территории республики.

Здесь было создано свыше 20 крупных партизанских зон. 



Рельсовая война

Первый этап (3 августа – 15 сентября 1943 г.) приурочен к 

наступлению советских войск на белгородско-харьковском 

направлении (Курская битва). В результате в Беларуси 

железнодорожное движение было парализовано на 15–30 суток.

Перевозки противника сократились на 40 %. 

Второй этап (операция «Концерт» 19 сентября – конец 

октября 1943 г.) проводился в период осеннего наступления

Красной Армии. 

Белорусские партизаны подорвали десятки тысяч рельсов, 

пустили под откос более тысячи эшелонов, уничтожили 

72 ж.д. моста, истребили более 30 тыс. вражеских солдат и 

офицеров.

Третий этап (20 июня – 29 августа 1944 г.) увязан с 

проведением операции «Багратион». Были полностью или

частично выведены из строя все основные магистрали в 

тыловом районе немецкой группы армий «Центр».







В начале 1940 г. на территории 

Польши возникла подпольная 

военная организация – Союз 

вооруженной борьбы (СВБ).

В начале 1942 г. – новое название

Армия Крайова (АК).

Цель АК – восстановление польской государственности в 

границах до сентября 1939 г. 

АК вела борьбу на два фронта – против советской власти

и против немцев.  

В 1944 г. на территории Беларуси действовало около 20 тыс. 

бойцов Армии Крайовой. 



В 1942 г. – первой половине 1943 г. формирования АК и 

советских партизан провели немало вооруженных акций 

против немецких оккупантов. Яркий пример – совместное

сопротивление 60-тысячной группировке вражеских войск, 

которые проводили блокаду Налибокской пущи. 

Ситуация резко изменилась после разрыва дипломатических 

отношений между Советским правительством и польским 

руководством в Лондоне в апреле 1943 г. 

По указанию ЦК КП(б)Б партизаны начали разоружать 

аковцев.

В результате это привело к кровавым столкновениям между 

отрядами АК и партизанами. 



В начале 1944 г. АК приступила к проведению операции 

«Буря». 

С 7 по 13 июля 1944 г. аковцы попытались штурмом завладеть 

городом Вильно, однако операция закончилась провалом.   

После изгнания немецко-фашистских оккупантов с 

белорусских земель Армия Крайова ушла в глубокое подполье,

продолжая ожесточенную борьбу против советской власти в 

западных районах Беларуси. 

С июля 1945 г. по март 1947 г. было разгромлено

767 бандитских формирований АК и арестовано 13329 человек. 

Деятельность польских аковских банд окончательно 

прекратилось к середине 1950-х гг., когда нормализовались

отношения между Польской Народной Республикой и СССР.



В сложных условиях разворачивалась подпольная 

работа. Минское подполье – И. Ковалев, И. Казинец, 

В. Омельянюк, И. Матусевич и др. 

С первых дней оккупации Минска подпольщики 

устраивали взрывы, поджоги и другие диверсии на 

коммуникациях врага, выводили из окружения и 

оказывали помощь раненым бойцам и командирам 

Красной Армии, распространяли листовки, собирали 

и передавали через связных в партизанские отряды 

оружие, медикаменты, сведения о движении 

немецких эшелонов, планы размещения военных 

объектов и т.д. 

Фашисты напали на след подпольщиков. 

В октябре 1941 г. 12 человек были повешены.



Активную подпольную деятельность в Гомеле развернула 

группа под руководством Т.С. Бородина. 

В неё вошли Р.И. Тимофеенко, И.Б. Шилов, А.Л. Левин, 

Л.И. Шулькин и др.  

Участники группы оказывали помощь военнопленным 

(Дулаг-121).

Распространяли антифашистские листовки.

Взорвали мастерскую по ремонту вражеских танков.

Подожгли склад горючего в Новобелице.

И.Б. Шилов подложил в ресторане мину, в результате были 

уничтожены десятки фашистских офицеров. 



В ноябре 1941 г. – создан подпольный 

оперативный центр (руководитель Т.С. Бородин).                                 

В состав центра вошли Р.И. Тимофеенко и 

И.Б. Шилов. 

В мае 1942 г. Т.С. Бородин, И.Б. Шилов и 

другие были схвачены фашистами. 

Весной-летом были арестованы 63 подпольщика.

Все они погибли в фашистских застенках. 

Несколько позже погиб и Р.И. Тимофеенко. 



В 1941–1944 гг. в Беларуси действовало 204 подпольных 

комитета, которые подчинялись ЦК КП(б)Б (первый секретарь 

П.К. Пономаренко). 

В антифашистской борьбе активно участвовали 

комсомольско-молодежные организации. Их деятельностью 

руководил ЦК ЛКСМБ во главе с первым секретарем 

М.В. Зимяниным. 

Самое крупное подполье – в Минске (действовало 116 

подпольных групп и организаций).

Подпольщики переправили к партизанам 2,2 тыс.

военнопленных и 6,5 тыс. гражданского населения. 

Вывели из строя городскую ТЭЦ-1.

Осуществили ряд диверсий на железнодорожном узле. 



22 сентября 1943 г. минские патриотки Е. Мазаник, 

М. Осипова и Н. Троян осуществили операцию по 

уничтожению генерального комиссара Беларуси 

В. Кубе. 

Они были удостоены звания Героя Советского Союза. 

В марте – мае 1942 г. фашисты арестовали 

404 подпольщика, из которых 279 были расстреляны. 

В сентябре-октябре 1942 г. застенках гестапо 

оказалось около 100 участников антифашистского 

движения. 



Весной 1942 г. создана подпольная комсомольская

организация «Юные мстители» на железнодорожной

станции «Оболь» (40 человек). 

Возглавила ее Е. Зенькова.

Подпольщики совершили 21 диверсию: сожгли

льнозавод, пилораму, электростанцию, несколько 

мостов и т. д. 

После войны Е. Зеньковой и З. Портновой посмертно

присвоено звание Героя Советского Союза. 

В Витебске и его окрестностях действовали

66 подпольных групп (1500 человек). Одной из них 

руководила В. Хоружая, которую в ноябре 1942 г.

фашисты схватили и после долгих допросов 

замучили. Ей было посмертно присвоено звание 

Героя Советского Союза.



Подпольные патриотические группы действовали на 

железнодорожном узле г. Гомеля.

Одну из них возглавил А. Брикс, который до войны работал в 

паровозном депо помощником машиниста. 

В результате диверсионной работы поезда, которые шли в 

сторону фронта, задерживались в Гомеле на 40–50 часов,

а почти 50% паровозов возвращалось назад, не доходя до 

станции назначения.

На Гомельском паровозовагоноремонтном заводе 

(ПРВЗ) действовало несколько подпольных групп.

Наиболее активной и боеспособной являлась группа

во главе с Н. Пивоваровым. 



В конце 1942 г. был заслан на ПВРЗ немецкий агент 

Глушаков, с помощью которого подпольная организация 

была раскрыта. Начались массовые аресты. 

7–8 февраля 1943 г. на ПРВЗ было арестовано более 200 

рабочих. 

22 февраля 1943 г. арестованных рабочих ПРВЗ вывезли 

в Назаровский лес и расстреляли. 

Активно действовали подпольные группы на мясокомбинате, 

городской электростанции и др. 

Количество подпольщиков города составляло около 500 чел.

Многие из них погибли, имена не всех их известны.



Могилевская подпольная организация «Комитет содействия 

Красной Армии» объединяла 40 подпольных групп (более 400 

человек). Возглавил ее учитель К. Мэттэ. 

В ночь на 30 июня на узловой железнодорожной 

станции «Осиповичи» подпольщик Ф. Крылович 

совершил одну из самых крупных диверсий. 

В результате сгорело 4 вражеских эшелона, в т. ч. 

эшелон с 30 новыми танками «Тигр», 

направлявшийся в район Курска. 

Антифашистские организации действовали и в западных 

областях Беларуси. 



В мае 1942 г. был создан «Окружной белорусский 

антифашистский комитет Барановичской области», который 

объединял 260 подпольщиков. 

В Брестской области – «Комитет борьбы с немецкими 

оккупантами». В августе 1942 г. агенты СД напали на след 

подпольщиков Бреста. Было арестовано около 100 патриотов. 

Такая же судьба постигла подпольщиков в Могилеве и 

Витебске. 

В Беларуси сражались с врагом почти 370 тыс. партизан и

около 70 тыс. подпольщиков.



Народными мстителями было уничтожено около 500 тыс. 

немецких солдат, офицеров, 848 штабов и гарнизонов, 

1355 танков и бронемашин, 438 орудий, 18700 автомобилей, 

пущено под откос свыше 11 тыс. железнодорожных эшелонов,

взорвано 819 железнодорожных и 4710 шоссейных мостов, 

300 тыс. железнодорожных рельсов, 7300 км телефонно-

телеграфных линий, захвачено большое количество трофеев.  

За героизм и мужество 140 тыс. белорусских партизан и 

подпольщиков награждены орденами и медалями, 88 из них 

присвоено звание Героя Советского Союза. 


