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функционирования автомобильной дороги, чуть меньшую значимость – пока-

затели, связанные с работой транспорта. Наименьшую значимость для рес-

публиканских дорог, по мнению экспертов, имеет величина интенсивности 

транспортного потока. Для местных дорог, по мнению экспертов, наиболь-

шую значимость имеют показатели прочности дорожной одежды и интенсив-

ности транспортного потока, что вероятно связано с важностью местного со-

общения для обеспечения развития регионов страны, а наименьшую – коли-

чество перевезенных пассажиров. 
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Нападение  Германией на СССР преследовало экономические, полити-

ческие и идеологические цели. Крах государства площадью в 22,4 млн км2 
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превращал Германию в сверхдержаву и позволял Гитлеру осуществить за-

хват Великобритании. 

Фюрера привлекала ресурсная база Советского Союза: плодородные 

земли, залежи железной руды, угля и нефти. За счет оккупации европейской 

части СССР Гитлер намеревался решить проблемы, которые существовали 

у промышленности Третьего рейха с поставками сырья. 

Помимо прагматичных причин, к войне с Москвой Берлин подталкивал 

идеологический фактор. На Востоке, по выражению Гитлера, правила бал 

«еврейско-большевистская банда». Антисемитизм и антибольшевизм –  клю-

чевые постулаты национал-социализма. 

В середине 1930-х годов фюрер уничтожил коммунистическое движение 

в Германии и был уверен, что в скором времени покончит с находившемся 

на Востоке очагом распространения идей пролетарской революции и интер-

национализма. 

Еще одним предубеждением Гитлера был расистский подход к политике в 

отношении национальностей. Славяне наряду с евреями и цыганами счита-

лись «низшими людьми» и подлежали почти поголовному истреблению. 

Нацистский вождь стремился получить на Востоке миллионы рабов и утвер-

дить власть нордической расы на колоссальной по размерам территории. 

Захват СССР укладывался в концепцию расширения «жизненного про-

странства». Гитлер убедил немцев, что Германии для процветания необхо-

дима территориальная экспансия на тысячи километров. Третий рейх якобы 

не мог чувствовать себя в безопасности из-за угрозы со стороны большеви-

ков и британской монархии. 

Главная особенность всех военных кампаний нацистского режима состо-

яла в концепции блицкрига («молниеносной войны»). 

Германия делала ставку на масштабные прорывы вглубь территории 

противника и захват ключевых объектов военной инфраструктуры. 

Подобная тактика позволяла лишать снабжения хорошо укрепленные 

приграничные районы. Сотни тысяч солдат теряли связь с командными 

пунктами и центрами снабжения и в результате становились легкой добы-

чей оккупантов. Основными ударными силами были танковые соединения и 

авиация. 

Впрочем, блицкриг не был совершенной концепцией войны. Подобное 

вторжение было невозможно без укомплектованных исправной бронетех-

никой дивизий, тысяч современных самолетов, эффективной логистики и 

высокого профессионализма командного и личного составов. 

На захват Польши и Франции немцам понадобилось около месяца.            

Однако площадь только европейской части СССР составляла 5 млн км2               

(в 12–13 раз больше оккупированной французской территории). Нацист-

скому руководству предстояло решить сложнейшую в рамках блицкрига 

задачу. 
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Из открытых немецких документов следует, что окончательное решение 

о подготовке агрессии против СССР Гитлер принял в конце июля 1940 г. 

Предварительный план предполагал нанесение ударов по двум направ-

лениям: московскому (через Прибалтику) и одесскому (через Киев). Опе-

рация должна была начаться в мае 1941 г. и завершиться в течение пяти 

месяцев. 

Гитлер 18 декабря 1940 г. подписал директиву № 21, получившую услов-

ное наименование «Вариант Барбаросса». Операция была названа в честь 

немецкого короля Фридриха I Барбароссы, который в 1155 г. стал императо-

ром Священной Римской империи. 

К границам СССР планировалось стянуть практически все сухопутные 

силы и две трети авиации. Благодаря трем массированным ударам в течение 

четырех-пяти месяцев вермахт должен был выйти на линию Архангельск — 

Волга – Астрахань, захватив таким образом большую часть европейских 

регионов Советского Союза. 

В течение первых 20 дней нацисты собирались оккупировать все запад-

ные республики СССР, а после небольшой паузы сосредоточить силы для 

бросков на Москву, Донбасс, Ленинград. Наступление на СССР должно 

было начаться 15 мая 1941 г., но в апреле дата блицкрига была перенесена 

на 22 июня [1]. 

Летом 1940 г. Германия развернула масштабную разведывательную дея-

тельность против СССР. Нацисты стремились оценить военные и экономи-

ческие возможности Советского Союза. С этой целью собиралась самая 

разнообразная информация. 

В частности, Гитлер пытался просчитать, какое количество дивизий 

останется у Москвы после разгрома войск в Белоруссии и на Украине, 

насколько боеспособна советская военная техника и велико ли будет сопро-

тивление Красной армии и местного населения. 

Чтобы не допустить партизанской войны, абвер (немецкая разведка) 

намеревался расколоть советское общество, играя на национальных чув-

ствах советских народов. Несмотря на господствовавшие в Германии расо-

вые предрассудки, фюрер неоднократно призывал генералов трезво оцени-

вать потенциал СССР. 

Все подготовительные мероприятия нацисты держали в строжайшем 

секрете и маскировали. Переброска войск и техники, которая не могла в 

таких масштабах проходить незаметной, оправдывалась учениями, ротаци-

ей, подготовкой к «Морскому льву» и операции «Марита» (вторжение в 

Грецию). 

Немецкие дипломаты и разведчики развернули кампанию по дезинфор-

мации. Москву убеждали, что Берлин верен договору о ненападении и гото-

вится нанести сокрушительный удар по Великобритании. Гитлер даже 
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предлагал советскому лидеру Иосифу Сталину поделить «английское 

наследство» в Иране и Индии [2]. 

В какой-то степени нацистам удалось спутать карты советской внешней 

разведке. В состав советской резидентуры в Европе по состоянию на июнь 

1941 г. входило около тысячи человек (около трети были легальными аген-

тами). Все они доносили крайне противоречивые сведения, хотя часть раз-

ведчиков предупреждала о готовящемся блицкриге в мае-июне 1941 г. 

Захват СССР рассматривался Гитлером как один из ключевых этапов на 

пути к достижению господства в Европе и мире. 

Принцип Drang nach Osten был провозглашен в книге Гитлера «Майн 

Кампф» 1925 г. СССР был источником природных богатств и идеологиче-

ским противником. Все, что Гитлер делал до июня 1941 г., было фактически 

подготовкой к битве на Востоке. 

План «Барбаросса» был продуман до мелочей, и немцам многое удалось в 

первые недели. Однако они рассчитывали, что советская армия и народ будут 

демотивированы поражениями, а правительство спасует. В этом был замысел 

блицкрига, и к затяжной войне Германия не готовилась. 

Нацисты полагали, что СССР рухнет под натиском вермахта. Немцы 

признавали стойкость и храбрость русского солдата, но были уверены в его 

неспособности к самоорганизации. Также считалось, что советские граж-

дане не сплотятся вокруг государства и фигуры Сталина. 

Победа над врагом в Великой Отечественной войне была достигнута це-

ной больших жертв и невосполнимых утрат белорусского народа. Немецкие 

захватчики оставили после себя жуткий кровавый след, беды и невиданное 

разорение. Это был заранее разработанный, обдуманный и целенаправлен-

ный план геноцида, уничтожения людей, разграбления национального бо-

гатства страны, ликвидации государственного строя.  

На белорусской земле немецкие захватчики сожгли, разрушили и раз-

грабили 209 из 270 городов и районных центров (на 80–90 % были раз-

рушены Минск, Гомель, Витебск), 9200 деревень. За годы оккупации 

гитлеровцы провели свыше 140 карательных операций, во время кото-

рых полностью или частично уничтожили 5454 деревни. Страшным сим-

волом преступлений гитлеровцев на белорусской земле стала деревня 

Хатынь, сожженная вместе со всеми жителями. Ее судьбу разделили еще 

618 сельских населенных пунктов, 188 из которых уже никогда не были 

восстановлены. 

На территории Беларуси существовало около 250 лагерей советских во-

еннопленных и 350 мест принудительного содержания населения. Только в 

деревне Тростенец, где находился один из самых больших по количеству 

уничтоженных там людей нацистских лагерей смерти, погибло 206 500 че-

ловек. Причем в отличие от Освенцима, Майданека и Треблинки в нем 
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находилось главным образом местное население. Кроме того, в 186 насе-

ленных пунктах были созданы еврейские гетто. В минском гетто содержа-

лось около 100 тыс. человек, из которых уцелели единицы. Белорусские 

ученые говорят о том, что в Беларуси в современных границах за годы вой-

ны было уничтожено 715 тыс. евреев. 

Считается, что в период оккупации в Германию на принудительные ра-

боты было вывезено около 400 тыс. человек (в том числе 24 тыс. детей). 

Коллаборационизм – осознанное, добровольное и умышленное сотруд-

ничество с врагом в его интересах и в ущерб своему государству.  

Термин чаще применяется в более узком смысле – как сотрудничество с 

оккупантами. Он стал употребляться лишь в последние годы. Для этого ис-

пользовались такие понятия, как измена Родине, переход на сторону врага, 

пособничество и т. д. Вряд ли можно назвать изменой Родине работу в си-

стеме жизнеобеспечения (на электростанциях, в пекарнях, торговле, в сель-

ском хозяйстве), даже если она обеспечивала нужды оккупантов. Точно так 

же нельзя найти других слов, кроме как «измена» и «предательство», для 

характеристики поступков тех, кто осознанно помогал немцам в насажде-

нии жесткого оккупационного режима, особенно тех, кто воевал на стороне 

фашистской Германии против своей Родины. 

Также затрагивая тему коллаборационистов, стоит упомянуть о траге-

дии, случившейся 22 марта 1943 г. В этот день деревня Хатынь была захва-

чена 118-м батальоном охранной полиции, состоящей, в основном, из укра-

инских людей, военнопленных Красной армии и местных добровольцев. 

Все население Хатыни от мала до велика – стариков, женщин, детей выго-

няли из домов и загоняли в колхозный сарай, который после подожгли.                   

В огне сгорели 149 жителей деревни. Начальником штаба этого батальона 

был назначен украинец Васюра Григорий Никитович, который практически 

единолично руководил батальоном и его действиями. 

В советские времена тему коллаборационизма не очень любили обсуж-

дать. Во-первых, чтоб не показывать масштабы предательства. Во-вторых, 

чтоб попытаться установить мир между народами. Увы, в определенной 

мере, это в перспективе дало обратный эффект, облегчив предателям соб-

ственную «реабилитацию». 
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