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70 лет прошло со дня окончания Великой Отечественной войны. За этот период 
было сделано многое для изучения и публикации материалов, освещающих этот 
трагический и вместе с тем героический период в истории Беларуси. Весомый вклад в 
изучение Великой Отечественной войны внесли историки, архивисты, журналисты. В 
2000-е годы по данной проблематике было издано большое количество сборников 
документов, материалов, справочников. В то же время часть архивных материалов была 
опубликована на страницах журналов «Маладосць», «Нѐман», «Беларуская думка», 
«Спадчына», исторического журнала «Беларускі гістарычны часопіс».  

Начальному периоду Великой Отечественной войны посвящены публикации 
кандидата исторических наук, доцента С.Е. Новикова. В статье «Абарона Брэсцкай 
крэпасці летам 1941 года» автор для точной реконструкции событий, связанных с защитой 
Брестской крепости ввел в научный оборот текст «Данясення аб ходзе баявых дзеянняў 
пры ўзяцці Брэст-Літоўска» за подписью командира 45 дивизии Ф. Шлипера, 
штурмовавшего Брестскую крепость [1]. В статье «Адлюстраванне падзей на Буйніцкім 
полі 12 ліпеня 1941 г. у нямецкіх архіўных матэрыялах» приведены рапорты командиров 
танковых рот, участвовавших в сражении на Буйническом поле. Документ из фондов 
Федерального военного архива Германии дополняет традиционное описание боя, уточняет 
масштабы боевых действий, дает возможность увидеть историческое событие и оценить 
ход сражения под Могилевом летом 1941 г. со стороны немецкого командования [2]. В 
публикации «Магілеўская бітва 1941 года ў данясеннях вермахта» автор ссылается на 
широкий круг немецких документальных источников о боевых действиях, которые на 
протяжении пятой недели войны разворачивались на одном из участков днепровского 
рубежа обороны. Основу исследования составляют донесения 4 немецкой пехотной 
дивизии, рапорты, донесения и сводки штаба 7-го немецкого армейского пехотного 
корпуса командованию 2-й полевой армии вермахта. Кроме этого опубликована карта 
размещения германских войск в начале наступления на Могилев 20 июля 1941 г. [3]. 

Доктор исторических наук Э.Г. Иоффе в статье «Эвакуацыя насельніцтва БССР 
летам 1941 года: сведчанні дакументаў, успаміны відавочцаў, меркаванні даследчыкаў» 
обратился к проблеме эвакуации на территории Беларуси летом 1941 г. [4]. В публикации 
представлена целая серия документов из Национального архива Республики Беларусь: 
выдержки из воспоминаний, докладных записок, постановлений Бюро ЦК КП(б)Б, 
дневниковых записей. Они дают представление о мероприятиях экстренной эвакуации на 
восток, настроениях мирного населения и красноармейцев. 

Статья О. Лицкевич «Геноцид белорусского народа», опубликованная на страницах 
журнала «Беларуская думка», посвящена оккупационной режиму [5]. Автор привел 
выдержки из документа 1940 г. «Некоторые соображения рейхсфюрера СС Гиммлера об 
обращении с местным населением восточных областей». В этом документе изложены 
основные направления политики геноцида. Автор с сожалением отмечает, что 
современные немцы не желают признавать преступления вермахта. О. Лицкевич пытается 
привлечь внимание к лагерю «Озаричи» и судьбе его узников. Историк С.Е. Новиков на 
страницах журнала «Беларускі гістарычны часопіс» опубликовал «Первый указ фюрера о 
введении цивильного правления на новозанятых восточных территориях» [6]. Этот 
документ из Федерального архива Германии дополняет представление об оккупационном 
режиме и политике геноцида, проводившейся фашистами на оккупированной територии 
СССР. 

Вопросы создания и деятельности партизанского и подпольного движения на 
территории Беларуси достаточно хорошо освещены в публикациях предшествующих лет. 
Вместе с тем, современные исследователи вводят в научный оброт новые материалы и 
архивные документы. Так, Г. Москаленко попытался по-новому посмотреть на убийство 
гауляйтера В. Кубе и выдвинул версию о том, что СД знало о подготовке покушения и не 
препятствовало его осуществлению. В публикации приведен текст документа: 
«Заключительное донесение по вопросу о покушении на генерального комиссара 
Белоруссии гауляйтера майора запаса Вильгельма Кубе в ночь на 22.9.1943 г.» за 
подписью руководителя большой специальной комиссии Ф. Бондорфа [7]. В журнале 
«Спадчына» за 2000 г. Н. Анофренко были размещены документы, касающиеся 
деятельности партизанских отрядов Могилевской области в период с апреля по август 
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1943 г. [8]. Приведенные документы свидетельствуют, по мнению автора, о наличии таких 
проблем в партизанских отрядах, как пьянство и нарушение воинской дисциплины, о том, 
что руководству приходилось предпринимать жесткие меры для их искоренения. 

С. Азаронок в статье «Разобщение нации: уроки истории. Борьба против 
нацистского проекта расколов белорусов на территории БССР» дал анализ основным 
направлениям идеологической и политической работы руководства партизанского 
движения в Беларуси, а также дал характеристику основным направлениям германской 
пропаганды. В публикации в виде фотографий размещены: фрагмент листовки Союза 
белорусской молодежи 1944 г. первый номер подпольной газеты «Звязда», номер газеты 
«Новый путь», издававшейся фашистами в Бобруйске в 1943 г. [9]. 

В последние десятилетия происходит переосмысление роли и места человека на 
войне. Возрос интерес к дневникам, мемуарам и письмам. Фронтовые дневники являются 
редкими, уникальными историческими источниками о Великой Отечественной войне. Как 
известно, бойцам запрещалось вести на передовой какие-либо записи. Авторами 
большинства опубликованных дневников являются военные корреспонденты и писатели. 
Среди белорусских литераторов — участников войны известны дневники белорусского 
писателя, ученого, участника боев на Волховском фронте М. Лобана. Автор начал вести 
дневник примерно с 1938 г. К сожалению, он был утерян. Уцелел лишь блокнот, который 
М. Лобан держал в кармане шинели, записи в нем велись с 22 июня 1941 г. Здесь 
содержится уникальная информация о первых днях войны. В журнале «Неман» впервые 
опубликован  полный тест дневника М. Лобана за 14 дней, проведенных на передовой 
линии фронта [10]. 

К числу мемуаров периода Великой Отечественной войны, опубликованных на 
страницах периодических изданий, относятся воспоминания подпольщика П. Милюка 
[11]. В довоенное время он жил в д. Гащин Ляховицкого района Брестской области. За 
годы войны прошел застенки таких лагерей, как Тростенец, Освенцим, Бухенвальд. Все 
увиденное и пережитое отразил в воспоминаниях. Тяжелые испытания выпали и на долю 
Е. Аксеновича [12]. Его автобиографические воспоминания повествуют о том, через какие 
испытания ему довелось пройти в плену. После освобождения Е. Аксенович прошел 
проверку службами «Смерш» Министерства безопасности и был призван на службу в 
Красную Армию. 

В журнале «Беларускі гістарычны часопіс» в статье «Вялікая Айчынная вайна. 
Дакументы», которую подготовил И. Лихоров, представлены два документа. Это 
воспоминания о первых днях войны в Рогачевском районе и об организации повседневной 
жизни рогачевских партизан, датированные июнем – июлем 1944 г. Авторами 
воспоминаний являются партизаны – С. Свердлов и П. Воробьев. Документы ныне 
хранятся в Рогачевском музее народной славы [13]. Воспоминания ветерана Великой 
Отечественной войны, лейтенанта С. Шумского посвящены только одному 
знаменательному и важному дню – 9 мая 1945 г. [14]. 

В последние годы среди публикаций, посвященных истории Второй мировой и 
Великой Отечественной войн появились воспоминания-интервью. К их числу можно 
отнести статью М. Климковича «Старыя людзі расказваюць або праўда ў дэталях», 
опубликованную на страницах журнала «Маладосць» [15], а так же работу С. Михеенкова 
[16]. Будучи журналистом, он вел записи воспоминаний фронтовиков, участников и 
свидетелей Великой Отечественной войны. Затем С. Михеенков собрал записанное 
воедино и получилась рукопись рассказов о событиях военных лет. 

Истории фронтовых писем посвящены публикации в литературных журналах 
«Маладосць» и «Неман». Так, в статье «Эпісталярый ваеннага часу» опубликовано 5 
писем писателя М. Лынькова, адресованных жене Я.Купалы – В.Ф. Луцевич. Письма 
датируются периодом с 5 июня 1942 г. по 20 сентября 1944 г. Публикация подготовлена с 
оригиналов документов, которые хранятся в фондах литературного музея имени Я. 
Купалы [17]. 

В журнале «Неман» опубликованы письма В. Витки и М. Лужанина. В.Витка (Т.В. 
Крысько) – создатель журнала «Вясѐлка», автор учебника «Роднае слова» и детских 
сказок. В годы Великой Отечественной войны В.Витка жил в Москве, работал в 
белорусском издательстве, в газетах «Савецкая Беларусь», «Раздавім фашысцкую гадзіну» 
и «Партызанская дубінка». Его письма, опубликованные в журнале, датированы периодом 
с августа 1941 г. по август 1944 г. Они адресованы жене и детям, которые находились в 
эвакуации в Кургане [18]. М. Лужанин (А.А. Каратай) – классик белорусской литературы, 
поэт, писатель, публицист. В годы Великой Отечественной войны был призван в армию, 
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участвовал в боях под Сталинградом. После демобилизации работал в редакциях газеты 
«Звязда» и журнала «Вожык». На страницах журнала «Неман» опубликованы его письма к 
друзьям, родным и жене – Е. Пфляумбаум, охватывающие 1930-е – середину 1940-х гг. 
[19]. 

В статье О. Лицкевич «Восемь мгновений войны» представлен материал из 
музейной картотеки участников Великой Отечественной войны – белорусов или 
уроженцев Беларуси [20]. В музее истории Великой Отечественной войны хранится около 
10 тысяч личных дел фронтовиков и партизан. В каждом личном деле представлены 
самые разнообразные материалы – фотографии, фронтовые дневники, записные книжки, 
письма-треугольники, наградные листы, удостоверения к наградам, послевоенные 
мемуары, похоронки и другой материал. Часть из этих материалов представлена в 
публикации, размещенной в журнале «Беларуская думка». 

Таким образом, на страницах периодических изданий Беларуси в 2000-х гг. были 
опубликованы как документальные архивные материалы, так и исторические источники 
личного характера (дневники, воспоминания, письма). В сфере интересов ученых 
оказались вопросы оборонительных боев на территоррии Беларуси и эвакуации, 
оккупационный режим и политика геноцида, партизанское и подпольное движение, 
личность конкретного человека, попавшего в вихрь военных событий, его переживания. 
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