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Хроника освобождения Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков 

 

Подготовка Белорусской наступательной операции 
началась весной 1944 года. Исходя из военно-политической 
обстановки и предложений военных советов фронтов, Генштаб 
разработал ее план. После его всестороннего обсуждения в 
Ставке Верховного Главнокомандования 22-23 мая было 
принято окончательное решение о проведении стратегической 
наступательной операции. Ее предварительный этап 
символически начался в третью годовщину нападения Германии 
на СССР - 22 июня 1944 года. 

На эту дату фронт протяженностью свыше 1100 км в 
Беларуси проходил по линии озера Нещердо, восточнее 
Витебска, Орши, Могилева, Жлобина, по реке Припять, образуя 
огромный выступ. Здесь оборонялись войска группы армий 
"Центр", которые располагали хорошо развитой сетью 
железнодорожных и шоссейных дорог для широкого маневра по 
внутренним линиям. Немецко-фашистские войска занимали 
заранее подготовленную, глубоко эшелонированную (250-270 
км) оборону, которая опиралась на развитую систему полевых 
укреплений и естественные рубежи. Оборонительные полосы 
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проходили, как правило, по западным берегам многочисленных 
рек, имевших широкие заболоченные поймы. 

Белорусская наступательная операция под кодовым 
названием "Багратион" началась 23 июня, завершилась 29 
августа 1944 года. Замысел ее состоял в том, чтобы 
одновременными глубокими ударами на шести участках 
прорвать оборону противника, расчленить его войска и разбить 
по частям. В дальнейшем предполагалось нанести удары по 
сходящимся направлениям на Минск с целью окружения и 
уничтожения основных сил врага восточнее столицы Беларуси. 
Затем наступление планировалось продолжить по направлению 
к границам Польши и Восточной Пруссии. 

В подготовке и осуществлении операции участвовали 
выдающиеся советские военачальники. Ее план был разработан 
генералом армии А.И. Антоновым. Войсками фронтов, силами 
которых была проведена операция, командовали генералы армии 
К.К. Рокоссовский, И.Х. Баграмян, генерал-полковники И.Д. 
Черняховский и Г.Ф. Захаров. Координацию действий фронтов 
осуществляли представители Ставки Маршалы Советского 
Союза Г.К. Жуков и А.М. Василевский. 

В сражениях участвовали 1-й Прибалтийский, 1-й, 2-й, 3-
й Белорусские фронты - всего 17 армий, в том числе 1 танковая и 
3 воздушные, 4 танковых и 2 кавказских корпуса, конно-
механизированная группа, Днепровская военная флотилия, 1-я 
армия Войска Польского и белорусские партизаны. В ходе 
операции партизаны перерезали пути отступления противнику, 
захватывали и строили новые мосты и переправы для Красной 
Армии, самостоятельно освободили ряд районных центров, 
участвовали в ликвидации окруженных группировок 
противника. 

Операция состояла из двух этапов. На первом (23 июня - 
4 июля) проведены Витебско-Оршанская, Могилевская, 
Бобруйская, Полоцкая, Минская операции. В результате 1-го 
этапа Белорусской операции были разгромлены главные силы 
группы армий "Центр". На втором этапе (5 июля - 29 августа) 
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проведены Вильнюсская, Белостокская, Люблин-Брестская, 
Шяуляйская, Каунасская операции. 

В первый день стратегической наступательной операции 
"Багратион" 23 июня 1944 года войска Красной Армии 
освободили Сиротинский район (с 1961 - Шумилинский). 
Войска 1-го Прибалтийского фронта совместно с войсками 3-го 
Белорусского фронта, перейдя 23 июня в наступление, к 25 июня 
окружили западнее Витебска 5 вражеских дивизий и к 27 июня 
ликвидировали их, главные силы фронта 28 июня овладели 
Лепелем. Войска 3-го Белорусского фронта, успешно развивая 
наступление, 1 июля освободили Борисов. Войска 2-го 
Белорусского фронта после прорыва обороны противника по 
pекам Проня, Бася и Днепр 28 июня освободили Могилев. 
Войска 1-го Белорусского фронта к 27 июня окружили 6 
немецких дивизий в районе Бобруйска и к 29 июня 
ликвидировали их. Одновременно войска фронта вышли на 
рубеж Свислочь, Осиповичи, Старые Дороги. 
В результате Минской операции 3 июля освобожден Минск, 
восточнее которого в окружении оказались соединения 4-й и 9-й 
немецких армий (свыше 100 тыс. человек). 1-й Прибалтийский 
фронт в ходе Полоцкой операции освободил Полоцк и развил 
наступление на Шяуляй. За 12 дней советские войска 
продвинулись на 225-280 км при среднесуточном темпе до 20-25 
км, освободили большую часть Беларуси. Группа армий "Центр" 
потерпела катастрофическое поражение, ее главные силы были 
окружены и разгромлены. 

С выходом советских войск на рубеж Полоцк, оз. Нарочь, 
Молодечно, западнее Несвижа в стратегическом фронте 
противника образовалась брешь протяженностью 400 км. 
Попытки немецко-фашистского командования закрыть ее 
отдельными дивизиями, которые спешно перебрасывали с 
других направлений, не могли дать сколько-нибудь 
значительных результатов. Перед советскими войсками 
появилась возможность начать неотступное преследование 
остатков разбитых вражеских войск. После успешного 
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завершения 1-го этапа операции Ставка дала фронтам новые 
директивы, согласно которым они должны были продолжать 
решительное наступление на запад. 

В результате военных действий в ходе Белорусской 
операции были полностью уничтожены 17 дивизий и 3 бригады 
противника, 50 дивизий лишились более половины своего 
состава. Гитлеровцы потеряли убитыми, ранеными, пленными 
около полумиллиона человек. Советские войска в ходе операции 
"Багратион" завершили освобождение Беларуси, освободили 
часть Литвы и Латвии, 20 июля вступили на территорию 
Польши и 17 августа приблизились к границам Восточной 
Пруссии. К 29 августа они вышли на реку Висла и на этом 
рубеже организовали оборону. 

Белорусская операция создала условия для дальнейшего 
наступления Красной Армии на территорию Германии. За 
участие в ней более чем 1500 бойцов и командиров присвоено 
звание Героя Советского Союза, более 400 тыс. солдат и 
офицеров награждены орденами и медалями, 662 соединения и 
части получили почетные наименования по названиям 
освобожденных ими городов и местностей. 

Исторический экскурс по памятникам Великой 

Отечественной войны «Память бережно храним» 
Прошло 80 лет с момента завершения Великой 

Отечественной войны. В Беларуси, где в годы войны погиб 

каждый третий, памятные места, связанные с этим периодом, 

поистине святые. Судьба тысяч невинных людей оборвалась, 
имена многих растворились в истории, не оставив потомкам 

даже названия места, которое стало их последним пристанищем. 

Гранитные плиты, стены и скульптуры, неживые и холодные 

изваяния напоминают нам, как хрупка жизнь, как ценен каждый 

шаг и какой ценой дался белорусам мир. Беларусь трепетно 

относится к памяти предков. В каждой области, в каждом районе 

есть памятники, к которому несколько раз в году опускаются 

живые цветы. Всего в нашей стране более девяти тысяч 

памятников. Они являются святым местом почитания погибшим, 
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вечным напоминанием о тех тяжёлых временах. Вспомним 

самые известные из них. 
Монумент Победы в Минске 

Обелиск в самом сердце города-героя Минска был 

сооружён в 1954 году в честь воинов Красной армии и партизан, 

погибших в годы Великой Отечественной войны. Творение 

архитекторов Георгия Заборского и Владимира Короля. У 

подножия монумента 3 июля 1961 года в памятный день 

освобождения столицы легендарный военачальник – Герой 

Советского Союза генерал-полковник Алексей Бурдейный – 
зажёг первый в истории Беларуси Вечный огонь, который с тех 

пор не гаснет ни на минуту. И именно частица этого пламени 5 

июля 1969 года была перенесена для зажжения Вечного огня в 

мемориальном комплексе «Хатынь», который стал символом 

великой трагедии белорусского народа. 
Увенчанный изображением ордена «Победа» почти 40-

метровый монумент является доминантой ансамбля площади 

Победы. На гранях его постамента размещены бронзовые 

горельефы авторства четырёх известных скульпторов Беларуси. 

«9 мая 1945 г.» (А. Бембель) показывает триумф Победы, выше 

размещён Герб БССР в окаймлении знамён. «Советская Армия в 

годы Великой Отечественной войны» (С. Селиханов) и 

«Партизаны Беларуси" (А. Глебов) отражают момент боя и 

эпизод «рельсовой войны». «Слава павшим героям» (А. Азгур) 

показывает скорбь народа над могилой героя. Вокруг обелиска – 
четыре бронзовых венка, обозначающих четыре фронта, воины 

которых принимали участие в освобождении Беларуси. Рядом 

установлены постаменты, хранящие капсулы  с землёй городов-
героев Советского Союза – Москвы, Ленинграда, Волгограда, 

Киева, Одессы, Севастополя, Керчи, Новороссийска, Тулы, 

Смоленска и Мурманска, а также Брестской крепости-героя. 
Под землёй основа монумента Победы окружена 

кольцевой обходной галереей, которая ведёт в круглый 

Мемориальный зал, посвящённый памяти героев. В его центре 

расположен венок из литого витражного стекла с подсветкой 
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изнутри – символ Вечного огня. Рядом на большом 

мультимедийном экране транслируются кадры военной хроники, 

виды Минска в разные годы. Кроме того, на стенах размещена 

художественная галерея с репродукциями картин известных 

белорусских художников на тему войны, а также 

документальными фотоснимками. 
г. Минск, площадь Победы. 

Архитектурно-скульптурный комплекс «Минск – город-
герой» 

 Стела «Минск – город-герой», возведённая в 1985 году в 

честь 40-летия Великой Победы, сегодня входит в грандиозный 

ансамбля Музея истории Великой Отечественной войны. В 1974 

году Минск получил звание Города-героя за мужество и отвагу 

его жителей во время фашистской оккупации, которая 

продолжалась 1100 дней и ночей. Венчает 45-метровый обелиск 

Звезда Героя, а у подножия выгравирован текст о присвоении 

городу почётного звания. Дополняет ансамбль бронзовая 

скульптура женщины с высоко поднятыми фанфарами – символ 

Родины-матери. В наши дни у стелы «Минск – город-герой» 

проходит грандиозный военный парад и шествие в главный 

государственный праздник - День Независимости. 
г. Минск, проспект Победителей 

Государственный мемориальный комплекс «Хатынь» 
Символ трагедии и невероятного мужества белорусского 

народа, память о каждом третьем жителе страны, погибшем в 

годы Великой Отечественной войны. Белорусская деревенька 

Хатынь печально знаменита на весь мир. Здесь 22 марта 1943 

года мученическую смерть приняли 149 жителей, включая 

стариков и 75 детей. Беззащитных людей фашисты жгли живьём 

в закрытом сарае, а тех, кто пытался выбраться из огня, 

«поливали» автоматными очередями. В память о трагедии 

Хатыни и сотен других уничтоженных вместе с людьми 

деревень был основан мемориал. С момента открытия в 1969 

году здесь побывало более 36 миллионов человек из разных 

уголков мира. 
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Логойский район. На 54-м километре шоссе Минск-Витебск 

(М3) установлен указатель «Хатынь», от которого нужно 

проехать 5 км. к комплексу. 
Мемориальный комплекс «Курган Славы» 

 «Курган Славы» основан в честь освобождения Беларуси 

от немецко-фашистских захватчиков. В военной операции 

«Багратион» - одной из крупнейших в истории человечества – 
принимали участие четыре фронта под командованием 

прославленных полководцев Рокоссовского, Захарова, 

Черняховского и Баграмяна, а также моряки Днепровской 

речной флотилии, французские лётчики эскадрильи 

«Нормандия» и, конечно, белорусские партизаны. Общая высота 

монумента – 70,6 м. На вершине холма (35 м), хранящего землю 

из городов-героев, находятся четыре штыка-обелиска, 

символизирующих братство воинов, и кольцо Славы, на котором 

изображены лица солдат и партизан. 
К вершине Кургана Славы ведут две бетонные лестницы 

– по 241 ступени в каждой. А у подножия находится музей под 

открытым небом, где можно увидеть легендарные орудия и 

танки времён Великой Отечественной войны. 
Минская область, Смолевичский район, 21-й километр шоссе 

Минск-Москва (М1) 
Историко-культурный комплекс “Линия Сталина” 

Увлекательный военный музей под открытым небом 
основан в исторических местах Минского укрепрайона – части 

знаменитой “Линии Сталина”, построенной в 1930 годы вдоль 

границы СССР от Карелии до Черноморского побережья. На 

территории комплекса, где сохранились настоящие ДОТы, 

можно увидеть все виды окопов, траншей и пртивотанковых 

рвов, стрелковые позиции, блиндажи для бойцов и окопы для 

орудий. Здесь собрана самая большая в Беларуси экспозиция 

военной техники, авиации и оружия разных лет, начиная со 

времён Великой Отечественной войны, уникальная коллекция 

бронеколпаков, сохранившихся с Первой мировой. 
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“Линия Сталина” – интерактивный комплекс, где можно 

увидеть реконструкции исторических сражений, испытать 

настоящее оружие времён Великой Отечественной войны 

(винтовку Мосина, Маузер или пулемёт Максим), покататься на 

современной бронетехнике и легендарных военных танках, 

попробовать солдатскую кашу. В комплексе создана 

мемориальная линия “Морская слава Беларуси”, среди 

экспонатов которой – 300-летний якорь времён Петра I и 

знаменитый плавающий танк ПТ – 76. 
Минский район, у деревни Лошаны в 6 км г.Заславля 

Мемориальный комплекс “Брестская крепость-герой” 
В начале Великой Отечественной войны главная 

цитадель Беларуси приняла удар и 28 дней сдерживала натиск 

немецко-фашистских захватчиков. В честь защитников крепости 

был возведён мемориальный комплекс, в центре которого 

установлен монумент “Мужество” высотой 33,5 м. с 

изображением воина и знамени. Уникальный архитектурно-
скульптурный ансамбль под открытым небом рассказывает о 

событиях героической обороны. Здесь можно увидеть 100-
метровый штык-обелиск – символ победы над врагом, почтить 

память павших на площади Церемониалов, посетить музей 

обороны Брестской крепости, побывать на месте одного из 
древнейших каменных зданий старого Брест-Литовска – Белого 

дворца. 
На территории крепости в 1851-1876 годах был построен 

Свято-Николаевский гарнизонный собор – величественная 

базилика в византийском стиле, один из самых красивых храмов 

в центре Европы. В начале войны он стал важным пунктом 

обороны крепости. 
г. Брест 

Мемориальный комплекс освободителям Пинска 
В сердце мемориала, посвящённого героям-

освободителям Пинска – братская могила, где покоится прах 244 

солдат, памятник бронекатеру БК-92 и символический знак, 

установленный на месте высадки десанта Днепровской 
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флотилии. Рядом восстановлен знаменитый “Дот Молчанова”. В 

1944 году здесь размещался командный пункт майора Георгия 

Молчанова, который командовал 1323-м стрелковым полком. 

Именно отсюда пришло первое сообщение об освобождении 

Пинска. В наши дни воссоздан интерьер легендарного штаба, а в 

экспозиции можно увидеть планы военных операций, карты, 

журнал памяти солдат. 
После реконструкции в мемориальном комплексе 

появился музей военной техники под открытым небом. 
Брестская область, г. Пинск 
 Мемориальный комплекс “Буйничское поле” 
 Мемориал посвящён воинам, которые в июле 1941 года 

на протяжении 23 дней обороняли город от немецко-фашистских 

захватчиков. Подвиг солдат стал одной из самых ярких страниц 

Великой Отечественной войны, и нередко Могилёв называют 

“отцом Сталинграда”. В центре комплекса – красная часовня, где 

установлены памятные доски с именами погибших защитников 

и народных ополченцев, а также маятник Фуко – символ вечной 

памяти. От часовни расходятся 4 аллеи, одна из которых 

посвящена первому “летописцу” могилёвской обороны – автору 

романа “Живые и мёртвые” Константину Симонову. Рядом 

расположена экспозиция военной техники под открытым небом. 
Недалеко от часовни находится Озеро Слёз, олицетворяющее 

страдания всех матерей, потерявшие детей во время войны. 
Могилёвский район, д.Буйничи, от Могилёва – 3 км. 

Мемориальный комплекс “Землянка” 
 Огромная партизанская “землянка” из бетона, а также 

стела с памятной надписью появилась в 1982 году на 1-м 

километре шоссе Могилёв – Чаусы. В этих местах в начале 

Великой Отечественной войны находится штаб Западного 

фронта. Здесь 1 июля 1941-го с участием маршалов Советского 

Союза К. Ворошилова и Б. Шапошникова состоялось первое 

совещание по защите Днепровского рубежа и созданию 

подпольных отрядов в тылу врага. А спустя несколько суток 

началась героическая оборона Могилёва на подступах которого 
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23 дня и ночи стояли 172-я (генерал М.Романов) и 110-я 

(полковник В.Хлебцев) стрелковые дивизии 61-го стрелкового 

корпуса 13-й армии, другие подразделения Красной Армии, 

продвигающиеся с запада, и народные ополченцы, вставшие на 

защиту родного города. 
Могилёвский район 
Мемориальный комплекс в честь воинов 1-го Белорусского 

фронта и партизан 
 Мемориальный комплекс в Сычково посвящён солдатам 

и партизанам, которые в июне 1944-го участвовали в решающем 

этапе освободительной операции “Багратион”. В “Бобруйском 

котле” была разгромлена 40-тысячная немецкая группировка 

армий “Центр”. В 1967 году местные жители увековечили 

подвиг героев-освободителей в Кургане Славы, внутри которого 

заложены капсулы с землёй из 70 братских могил. 
Могилёвский район, д. Сычково 

Мемориальный комплекс “Прорыв” 
 Комплекс создан на месте легендарного прорыва 

фашистской блокады партизанами Полоцко-Лепельской зоны – 
одной из крупнейших в оккупированной Беларуси. Настоящая 

партизанская республика с центром в Ушачах существовала с 

осени 1942 года, а весной 1944-го немцы бросили против 17 

тысяч партизан 60 тысяч карателей, авиацию, танки, 

артиллерию. И всё же трагической ночью с 4 на 5 мая партизаны 

разгромили врага, выведя из окружения 16 тысяч мирных 

жителей. В братской могиле “Прорыва” похоронены сотни 

воинов, ещё больше имён увековечены на плитах. Мемориал 

открывает бронзовая карта обороны, а далее дорога-стрела 

проходит между огромных глыб, указывая направление главной 

атаки, где с автоматом в руках “бежит” бесстрашный воин. 

Рядом – 16 дубов как символ стойкости 16 партизанских бригад. 

В мемориальный комплекс также входит “партизанская деревня” 

– череда землянок с утварью военных времён – и экспозиция 

армейской техники. 
Витебская область, Ушачский район, д. Паперино 
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Этот список далеко не полный. Увековечивание памяти 

героев и жертв прошедшей войны продолжается и в наши дни. 

Война прошлась по всей стране, заглянув в каждый её уголок, 

каждый город и каждую деревушку. И сегодня эти каменные 
сооружения напоминают нам об ужасах того времени и великой 

жертве, которую принёс народ ради долгожданной победы. 
 

Уладзіслаў Нядзведскі 
(24.07.1929 –17.10.1973) 

 
 

 
 
 
Уладзiслаў Iосiфавiч Нядзведскi нарадзiўся 24 лiпеня 

1929 года на Рахавiцкiх хутарах Лунiнецкага павета (цяпер вёска 

Рахавiчы Салiгорскага раёна Мiнскай вобласцi) у сялянскай 

сям'i. У 1939 годзе скончыў два класы польскай школы, а перад 

Вялiкай Айчыннай вайной чацвёрты клас беларускай.  
Рахавiцкiя хутары ўвайшлi ў партызанскую зону, якую у 

лютым 1943 года фашысты абклалi блакадай, а потым пачалі 

знiшчэнне. Падчас аблавы кapнікаў жыхары хавалiся у лесе, 
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тады загiнулi бацькi i брат з сястрой. Уладзiславу i сястры Bіні 

удалося ўратавацца. Cipотам даў прытулак матчын брат К. Я. 

Данiлевiч. 
 Пасля вызвалення Лунiнеччыны пятнаццацiгадовы 

Уладзiслаў Нядзведскi падаўся на вучобу у Мiкашэвiчы (цяпер 

горад у Брэсцкай вобласцi), дзе была фабрычна-завадская школа. 

У лiстападзе 1945 года быў накiраваны ў Мiкашэвiцкi дзiцячы 

дом, якi нядаўна адкрылi, ўзначальваў там камсамольскую 

арганiзацыю. Пасля заканчэння восьмага класа у 1948 годзе 

застаўся ў дзiцячым доме, працаваў пiянерважатым i адначасова 

вучыўся ў старэйшых класах. Затым нейкi час працаваў 

сакратаром у газеце "Камунiст", органе палiтаддзела Ленiнскага 

МТС. У 1950-1955 гадах вучыўся ў Mінcкy на фiлалагiчным 

факультэце Беларускага дзяржаўнага ўнiверсiтэта iмя У. I. 

Ленiна.  
Па заканчэннi ўнiверсiтэта тры гады працаваў 

нacтaўнікaм беларускай мовы i лiтаратуры  ў Гайнаўскай 

сярэдняй школе на Лагойшчыне. У 1958 годзе выдаў першы 

зборнiк вершаў "Вясновыя барозны", тады ж быў прыняты ў 

Саюз пiсьменнiкаў БССР. Перабраўся ў Мінcк, працаваў на 

Беларускiм тэлебачаннi (1958-1960), у часопiсе Мападосць" 

(1960-1968). З 1972 года - рэдактар выдавецтва "Мастацкая 

лiтаратура". 
 Першы верш Уладзiслаў Нядзведскi надрукаваў у 1949 

годзе ў абласной пiнскай газеце “Полесская правда", у 

рэспублiканскiм друку публiкаваўся з 1950 года. Тэма вайны, 

гераiзму пасляваеннага дзяцiнства адлюстравана ў наступных 

зборнiках паэзii: "Запрашэнне" (1960), "У лясной старане" 

(1962), "Размова з адсутнымi" (1969). Актыўна працаваў 

Уладзiслаў Iосiфавiч i ў жанры прозы, светлай усмешкай i 



15 
 

дасцiпнасцю адзначаны ryмарыстычныя творы: "Капронавыя 

галёшы" (1964), "Начная пагоня" (1966). У многiм 

аўтабiяграфiчная аповесць "Хлопцы з другога корпуса" 

вытрымала некалькi выданняў, а першая яе публiкацыя была ў 

часопiсе "Маладосць" (196З. №7, 8). У аповесцi без 

прыхарошвання даецца зрэз жыцця народа ў першыя 

пасляваенныя гады. Аўтар пераканана паказвае, што 

прыкладвалася шмат намаганняў, каб вярнуць дзяцей, 

абяздоленных вайной, да нармальнага жыцця. Трагедыя сям'i i 

свайго пасляваеннага ранняга юнацтва, дзiцячы дом, 

мiкашэвiцкiя ўражаннi ўвайшлi у творы Уладзiслава 

Нядзведскага "Балада пра дзве pyкi", "Дома", "Kiнaмexaнік". 
 Для дзяцей выдаў кнiжку "Сто братоў i сясцёр" (1960) i 

паэму "Сыны Кастрычнiка" (1969). Уладзiслаў Iосiфавiч добра 

зарэкамендаваў сябе i як паэт-перакладчык. На беларускую мову 

пераклаў паасобныя творы з польскай класiкi, а таксама вершы 

паэтаў народаў СССР.  
Быў чалавекам самабытнага талентy, шырокiх 

здольнасцей, у яго было нямоцнае здароўе, працаваў да 

апошняга дня, заставiў шэраг рукапiсаў. Ён быў удумлiвым, 

патрабавальным рэдактарам, сцiплым таварышам. 
 Жыццёвы шлях пiсьменнiка аказаўся нядоўгiм. 

Уладзiслаў Iосiфавiч Нядзведскi трагiчна загiнуў ў 

аўтакатастрофе 17 кастрычнiка 197З года. Пахаваны на 

Чыжоўскiх могiлках на паўднёва-усходняй ycкpaiнe Mінcкa.  
У 1976 годзе выйшла 'Выбранае" У. Нядзведскага, у 1988 

годзе - кнiга паэзii "Такiя i думы i словы". 
 У Лунiнецкiм раённым краязнаiчым музеi ў 1996 годзе 

адкрыты рздзел экспазiцыi, прысвечаны пiсьменнiку-земляку, 

прайшла лiтаратурная вечарына з удзелам сястры У. 
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Нядзведскага - Bіні Iосiфаўны Нядзведскай. У г. Мiкашэвiчах 

яго iмeм названа адна з новых вулiц. У Мiкашэвiцкай гiмназii ў 

кастрычнiку 2001 года ўрачыста адкрыты грамадскi лiтаратурны 

музей, прысвечаны пiсьменнiку. Брэсцкi аблвыканкам 20 

кpacaвiкa 2005 года прысвоiў Мiкашэвiцкай гiмназii iмя У. I. 

Нядзведскага, на яе будынку размешчана мемарыяльная дошка. 

Стaлa традыцыяй штогод восенню праводзiць лiтаратурныя 

сустрэчы, прысвечаныя памяцi У. Нядзведскага, у госцi да 

гiмназiстаў прыязджаюць вядомыя  беларускiя паэты i празаiкi.  
Творы У. I. Нядзведскага 

1.Вясновыя барозны: вершы / Уладзіслаў Нядзведскі. Мінск: 

Дзярж. выдавецтва БССР, 1958. 70 с. 
2.Запрашэнне: вершы / Уладзіслаў Нядзведскі. Мінск: Дзярж. 

выдавецтва БССР, 1960. 95 с. 
3.Сто братоў і сясцёр: вершы і паэма / Уладзіслаў Нядзведскі. 

Мінск: Дзярж. выдавецтва БССР, 1960, 33 с. 
4.У лясной старане: вершы / Уладзіслаў Нядзведскі. Мінск: 

Дзярж. выдавецтва БССР, 1962. 71 с. 
5.Хлопцы з другога корпуса: аповесць / Уладзіслаў Нядзведскі. 

Мінск: Беларусь, 1964, 292 с. 
6.Капроновыя галёшы: [гумарыстычныя апавяданні] / 

Уладзіслаў Нядзведскі. Мінск: Звязда, 1964. 49 с. 
7.Начная пагоня: апавяданні, гумарэскі, аповесць / Уладзіслаў 

Нядзведскі. Мінск: Беларусь, 1966. 180 с. 
8.Ребята из второго корпуса: повесть [для средн. и старш. шк. 

возраста]/ Владислав Недведский; авториз. перевод с бел. 

В.Тараса ; худож. Г. Скоморохов. Минск: Беларусь, 1966. 286 с.: 

ил. 
9.Размова з адсутнымі: вершы / Уладзіслаў Нядзведскі. Мінск: 

Беларусь, 1969. 54 с. 
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10. Вузлы: вершы / Уладзіслаў Нядзведскі. Мінск: Беларусь, 

1971. 56 с. 
11. Выбранае: вершы і паэмы / Уладзіслаў Нядзведскі; укл. 

Г.Кляўко. Мінск: Мастацкая літаратура, 1976. 210 с. 
12. Хлопцы з другога корпуса: аповесць [для ст. школьнага 

ўзросту] / Уладзіслаў Нядзведскі. Мінск: Мастацкая літаратура, 

1978. 289 с.: іл. 
13. Такія і думы і словы: кніга паэзіі / Уладзіслаў Нядзведскі; 

укл. Н.Нядзведскай. Мінск: Мастацкая літаратура, 1988. 110 с.: 

іл. (Бібліятэка беларускай паэзіі). 
Аб жыццi i творчасцi У. I. Нядзведскага  

1. Уладзiслаў Нядзведскi // Лiтаратурная карта Берасцейшчыны / 

укл. А. Крэйдзiч. Брэст : АА "Брэсцкая друкарня", 2008. С. 3З3-
335.  
2. Нядзведскi Уладзiслаў Iосiфавiч// Беларуская энцыклапедыя : 

у 18 т. Miнск, 2000. Т. 11. С. 405-406. 
 3.Нядзведскi Уладзiслаў/ /Беларускiя пiсьменнiкi: 
бiябiблiяграфiчны слоўнiк : у 6 т. Miнск, 1994. Т.4. С. 406-409.  
4.Размова з прысутнымi. Уладзiслаў Нядзведскi : cтapoнкi 
жыцця i творчасцi / аўт.-склад. Вадзiм Жылко. Лунiнец. 2001 . З2 

с. (Альманах "Лунiнецкая муза"; № 6).  
5. Магiла Нядзведскага Уладзiслава Iосiфавiча // Збор помнiкаў 

гiсторыi i культуры Беларусi. Miнcк, 1988. С.313.  
6. Нядзведскi Уладiслаў Iосiфавiч // Памяцъ: гiст.-дакум. xpoнiкa 
Лунiнецкага раёна / укл. Т. В. Канапацкая. Miнcк, 1995. С. 6З7-
6З8. 
7. Нефiдовiч, С. "Вясновыя барозны" // Нефiдовiч, С. Сустрэчы i 
pacтaвaннi / Сцяпан Нефiдовiч. Лунiнец, 2009. С. 5-6. (Альманах 

"Лунiнецкая муза"; № 29).  
8. Зарэцкая, В. Уладзiслаў Нядзведскi (1929) // Зарэцкая, В. 

Лiтаратурная нiвa.../ Вера Зарэцкая. Лунiнец, 2008. С. 10-12. 
(Лiтаратурныя cтapoнкi гiсторыi Лунiнеччыны : дадатак да 

альманаха "Лунiнецкая муза"). 
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9.Нефiдовiч, С. Памяцi Уладзiслава Нядзведскага : [вершы] // 

Нефiдовiч, С. Махаю крыламi гадоў... : вершы / Сцяпан 

Нефiдовiч. Лунiнец, 2010. С. 16. (альманах "Лунiнецкая муза"; № 

З1).  
10. Нефiдовiч, С. Лiтаратурная традыцыя : [аб ушанаваннi 
памяцi У. I. Нядзведскага Мiкашэвiцкай гiмназii яго iмя] / 

Сцяпан Нефiдовiч // Народная трыбуна. 2010. 4 снеж. (№ 49). С. 

9.  
11. Мацкевiч, А. Яднаючая сiла творчасцi : [пра сустрэчу, 

прысвечаную памяцi пiсьменнiка У. Нядзведскага у 

Мiкашэвiцкай гiмназii] / Аляксандр Мацкевiч // Лунiнецкiя 

навiны. 2007.19 кастр. С. 1-2.  
12. У памяць аб пiсьменнiку : [аб адкрыццi мемарыяльнай дошкi 
У. Нядзведскаму на будынку Мiкашэвiцкай гiмназii] // 
Лунiнецкiя навiны. 2005. 23 снеж. С.2. 
 13.Уладзiслаў Нядзведскi : [некралог] // ЛiМ. |197З. 26 кастр. С. 

14. 
История Брестчины 

(да 85-годдзя з часу заснавання Брэсцкай вобласці) 
 

 
 

Заселение территории Брестской области началось 10 

тыс. лет до н.э. племенами свидерской культуры, которые 

двигались на север и восток из южной Польши по долинам рек 

Западный Буг, Горынь, Стоход, Стырь. В эпоху мезолита (9 тыс. 
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лет до н.э.) произошло сплошное заселение Брестчины 

первобытными людьми. 
В VIII-X веках практически всю территорию области заселяло 

восточнославянское объединение племен - дреговичи. Впервые 

они упоминаются в недатированной части "Повести временных 

лет" византийским историком Константином Багрянородным в 

X веке. Дреговичи принадлежали к наиболее развитым в 

социальном отношении племенам, имели свое политическое 

объединение - "княжение". В X веке земли дреговичей вошли в 

состав княжеств Киевской Руси. 
Первые летописные упоминания о Берестье (Бресте), 

одном из старейших городов после Полоцка и Турова на 

территории современной Беларуси, относятся к 1017 году 

(Новгородская летопись). В период существования 

раннефеодальных государств Киевской Руси Брестчина входила 

в состав Туровского, Туровско-Пинского, Киевского, Галицкого 

и Владимиро-Волынского княжеств. С середины XII века она 

попадает под власть Волынского княжества, а в 20-е годы XIV 

столетия входит в состав Великого княжества Литовского. 
Вскоре ряд городов, расположенных на территории 

области, начали играть видную роль в административной 

структуре ВКЛ: Каменец стал центром повета, Брест и Пинск - 
центрами староств Трокского воеводства. В XV веке 

существенно возросло значение Бреста, ставшего в 1566 году 

центром воеводства. После создания в 1569 году Речи 

Посполитой Брестское воеводство, включая территорию, 

практически полностью совпадающую с границами современной 

Брестской области, осталось в составе ВКЛ. 
После раздела Речи Посполитой в 1794 году в Бресте и в 

прилегающих регионах началось национально-освободительное 

восстание. В результате в 1795-м Брестский повет оказался в 

составе Слонимской губернии, в 1797-м Слонимская и 

Виленская губернии были объединены в Литовскую губернию с 

центром в Вильно. В 1801 году Литовская губерния вновь 



20 
 

разделена на Виленскую и Слонимскую (с 1802 года - 
Гродненскую) губернии. 

Великая война 1812 года также не обошла Брестчину. 

Брест и окрестные местечки неоднократно переходили из рук в 

руки - от русских войск к наполеоновским и наоборот. В 

истории оставили след сражения под Брестом и Городечно 

(Пружанский район). 
В тридцатых годах XIX века в месте слияния рек Буг и 

Мухавец начинается сооружение Брестской крепости, которая 

должна была стать одним из звеньев оборонительного пояса из 

девяти крепостей, возводимых на западных рубежах Российской 

империи. Гигантская по меркам того времени стройка стерла с 

лица земли древний Брест. В то же время она дала работу 

тысячам местных крестьян и мастеровых, послужила развитию 

дорожной сети. 
В XIX веке увеличилась численность населения, возросла 

и общая просвещенность. На территории Брестского повета 

повсеместно создавались народные училища, 

церковноприходские школы. Средних учебных заведений не 

было. По данным первой всеобщей переписи населения 

Российской империи, состоявшейся в 1897 году, на территории 

Брестского района проживали около 45 тыс. человек, из которых 

50,3% составляли женщины. 
Первая мировая война пришла на территорию региона в 

1915 году. Отступавшие русские войска имели приказ - не 

оставлять врагу ничего ценного. Обыденным стало зрелище 

разрушенных сел и сожженных городов. Огромное количество 

беженцев, лишившихся крова и пищи, двинулось на восток. В 

августе 1915 года территория Брестского района после 

происходивших здесь боев была занята кайзеровскими 

войсками. Германская оккупация продолжалась до начала 1919 

года. 
В 1918 году между правительством большевиков и 

Германией был заключен мирный договор, вошедший в историю 

как Брестский мир. Часть территории отходила к Украинской 
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народной республике, часть оставалась под управлением 

немецких оккупационных войск. В 1919-1920 годах регион стал 

ареной борьбы между Красной и польской армиями. 
По условиям Рижского мирного договора, подписанного 

в 1921 году, советско-польская граница отодвинулась далеко на 

восток. К Польше отошли Каменецкий и Малоритский районы в 

их нынешних границах, а также ряд деревень, которые и поныне 

находятся в Белостокском воеводстве Республики Польша. 

Брестский район в составе Брестского повета также стал частью 

Польши. 
После нападения фашистской Германии 1 сентября 1939 

года на Польшу Красная армия 17 сентября перешла советско-
польскую границу и заняла территорию Западной Беларуси. В 

октябре 1939 года был принят закон о включении Западной 

Беларуси в состав Белорусской ССР. 4 декабря 1939 года были 

образованы области, в том числе и Брестская, а в январе 1940 

года - районы. 
Мирная жизнь Брестчины и всей республики была 

прервана вероломным нападением Германии на Советский 

Союз. 22 июня 1941 года Брест и Брестская крепость одними из 

первых подверглись артобстрелу и воздушной бомбардировке. 

Оборона крепости, в которой в момент атаки находилось около 

6-7 тыс. военнослужащих, продолжалась с 22 июня до 20-х 

чисел июля 1941 года. 
В первые недели войны территория Брестчины была 

оккупирована гитлеровскими войсками. В Бресте немецко-
фашистские захватчики установили жестокий оккупационный 

режим. Был создан концлагерь, в котором погибло 27 тыс. 

человек, а всего за время оккупации в Бресте и Брестском районе 

гитлеровцы уничтожили 84 тыс. мирных жителей. С первых 

дней оккупации на Брестчине началось развертывание 

партизанского движения. Уже 26 июня 1941 года в Пинске был 

сформирован первый на территории Беларуси партизанский 

отряд под командованием В. Коржа. 
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Территория области была освобождена в ходе летней 

наступательной операции Красной Армии 1944 года. Областной 

центр вновь стал советским 28 июля. 
По результатам Ялтинской конференции 1945 года была 

подтверждена граница Польши по Бугу и нахождение Бреста в 

составе СССР. 
В послевоенное время на Брестчине активно велось 

строительство, восстанавливались сельское хозяйство и 

промышленность. В начале 1954 года произошло укрупнение 

Брестской области за счет присоединения к ней Пинской 

области и части Барановичской. С этого времени территория 

Брестчины существует в нынешнем виде. 
Сегодня Брестская область – одна из шести областей 

Республики Беларусь. Расположена на юго-западе государства и 

занимает территорию площадью 32,7 тысяч квадратных 

километров. В составе области 16 районов, 20 городов 

(областного подчинения – Брест, Барановичи, Пинск), 9 

посёлков городского типа, 2178 сельских населённых пунктов. 
Население составляет 1315405 человек. Численность молодёжи в 

возрасте от 14 до 31 года – 229317 человек. Брестская область 

является лидером в стране по рождаемости и числу многодетных 

семей. Их – 25342. 
В области насчитывается более 1800 промышленных 

предприятий. Первый регион – в топе производителей 

сельхозпродукции. 
Викторина “На земле Брестчины”, 

(к 85-летию Брестской области) 
1. В каком веке основан город Брест? ( X в.) 
2. Как называют жителей города? (Брестчане) 
3. В послевоенные годы эта крепость получила почётное звание 

“Крепость-герой” (Брестская крепость, 1965 г.) 
4. В декабре 1409 года в замке Бреста прошла тайная встреча 

князя литовского Витовта, хозяина этих мест, с польским 

королём Ягайло. Что обсуждали король и великий князь? 

(План Грюнвальдской битвы) 
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5. Как звали человека, который основал в Бресте первую в 

Беларуси типографию, а в 1563 году издал Брестскую 

библию? (Николай Радивил Чёрный) 
6. Кто из советских писателей написал книгу о подвиге 

защитников Брестской крепости? (С.Смирнов) 
7. Именно это оружие впервые в России испытывалось в Брест-

Литовской крепости в 1913 году? (Ракета) 
8. Первый президент государства Израиль, уроженец деревни 

Мотыль Брестской области? (Хаим Вейцман) 
9. Назовите знаменитых белорусских спортсменов, родившихся 

в Брестской области? (Л.А.Тарасенко, тяжелоатлет; 

Ю.В.Нестеренко, легкоатлет; Е.В.Абрамчук, легкоатлет; 

В.В.Скрипченко, футболист) 
10. Назовите космонавта, который родился в Брестском районе? 

(Пётр Климук) 
11. Уроженец Пинска получил Нобелевскую премию по 

экономике за “имперически обоснованное толкование 

экономического роста, приведшее к новому, более глубокому 

пониманию экономической и социальной структур, и 

процесса развития” (Саймон Кузнец).   
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