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ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX в. 

Можно назвать десятка историков, внесших значительный вклад 
в изучение военной нстории Беларуси первой половины XX в. Среди 
них достойное и почетное место занимает проф. Р. П. Платонов. В 
его исследованиях освещен ряд принципиальных вопросов военной 
истории Беларуси 1917—1920 гг. Речь идет о статье Р. П. Платонова 
(в соавторстве с Н. С. Сташкевичем) «БНР: рэальнасць щ 1люз1я?»1, о 
его работе «К вопросу о становлении белорусской национальной го-
сударственности» (совместно с Н. С, Сташкевичем)2. 

К сожалению, до сих пор не нашла должной оценки в историографии 
работа «Накануне (по материалам обмена мнениями историков об обста-
новке в Белоруссии накануне Великой Отечественной войны)», написан-
ная Р. П. Платоновым в соавторстве с А. А. Тозиком и В. И. Лемешоя-
ком3. Авторы этого исследования одними из первых пришли к принципи-
альному выводу, что «театр военных действий, на котором пришлось на-
чинать войну войскам Западного фронта, несмотря на предпринимавшие-
ся огромные усилия, оказался практически неподготовленным»4. 

Каким же был 1941-й на территории Беларуси? Об этом написаны 
сотни книг, тысячи журнальных и газетных статей. Среди них следует 
назвать книги Н, К. Авдрющенко «На земле Белоруссии летом 1941 г.» 
(Мн., 1985) и Я. С. Павлова «В суровом сорок первом» (Мн., 1985). 
Трудно, очень трудно открыть новые факты, новые документы в осве-
щении событий 1941 г. Тем не менее немало нового мы находим в книге 
белорусского историка Р.Платонова «Белоруссия, 1941-й: известное и 
неизвестное»5 и его статье о Западном фронте в первые месяцы войны6. 

Когда знакомишься с документами НАРБ, которые представляет и 
комментирует автор, становится больно и обидно за Красную Армию, за ее 
поражения и потери, за промахи и ошибки ее руководства в том суровом 
1941 г. Но в то же время понимаешь, что все это правда, горькая правда, не-
обходимая для воссоздания объективной картины тех трагических событий. 
Опираясь на конкретные архивные свидетельства, Р. Платонов освещает 
обстановку на территории Беларуси перед нападением гитлеровской Гер-
мании, причины поражения войск Западного особого военного округа и За-
падного фронта в первых боях, первые шали партизанского движения. Ма-
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дегдалы книги разбивают ряд мифов, бытующих не только среди многих 
щпеаеяеО, но даже среди некоторых ученых-историков. Постараемся оста-
новился на неизвестных широкому читателю документах и фактах. 

Одним из этих мифов является утверждение, что Советский Союз 
не готовился к войне и фашистское нападение застигнуло его врас-
плох. Р. Платонов показывает, что этот вывод верен только частично. 

Документы, приведенные в книге «Белоруссия, 1941-й: известное 
и неизвестное», показывают, что с начала 1941 г. в БССР, как погра-
ничной республике, одно за другим принимаются решения по оборон-
ному строительству, военной переподготовке партийных, советских, 
хозяйственных работников, проведению военных учений с привлече-
нием населения, по воекко-патриотическому воспитанию молодежи. 

1 апреля 1941 г. Председатель СНКБССР И. С. Былинский и Пер-
вый секретарь ЦК КП(б)Б П. К. Пономаренко подписывают развернутое 
постановление «О мерах по обеспечению строительства аэродромов для 
Наркомата обороны в 1941 году». В нем 16 поручений-заданий с указа-
нием конкретных исполнителей, 4 приложения с перечнем необходимо-
го оборудования и материалов. За ним следует постановление бюро ЦК 
от 29 апреля 1941 г. «О строительстве подземных убежищ». 

Р. Платонов приводит постановление ЦК К31(б)Б «О мероприятиях по 
улучшению противовоздушной обороны в БССР» от 6 мая 1941 г., которое 
хранилось в особой папке под грифом «Строго секретно». В нем 12 пунк-
тов. Деловые предложения. Плохо только одно, что сроки выполнения на-
мечавшихся мероприятий—июль—ноябрь 1941 г. Через 20 дней — 26 мая 
появляется постановление руководящего органа парторганизации респуб-
лики «Об организации на территории Белоруссии постоянных трупп и от-
рядов по уничтожению авиадесантов противника». 

Накануне войны— весной 1941 г. активизировались работы по 
строительству укрепрайонов (УР) на новой, после вхождения Западной 
Белоруссии в состав БССР, границе. На возведении Брестского УР, на-
пример, работало 10 тыс, местных жителей с 2 тыс. подвод. Только за 
апрель и май было забетонировано 217 оборонительных сооружений, 
что составляло 127,7% плана, заданного Генштабом. Всего к этому вре-
мени имелось 550 забетонированных сооружений, 909 сооружений по-
левого доусиления. Тем не менее, как сообщал П. К. Пономаренко в 
докладной записке Сталину, свою задачу как укрелрайоны они не были 
в состоянии выполнить. Основная причина состояла в том, что Управ-
ление оборонительного строительства не поставило в срок пулеметные 
орудийные установки, амбразурные коробки и другие средства воору-
жения. Пономаренко ставил вопросы о поставках оборудования и воо-
ружения для дотов и снабжения стройматериалами для того, чтобы за-
вершить бетонные работы к 15 сентября 1941 г.7 

7 



О немалой работе, которую проводило руководство БССР, Сци_ 
детельствует записка под грифом «Секретно» «О состоянии стр01ь 
тельства аэродромов в Белорусской ССР», посланная 7 июня 1941 г 
П. К. Пономаренко в Совнарком СССР на имя J1. П. Берия. 

В то же время почти все эти документы НАРБ, которые приводит 
Р. Платонов, показывают, что на стройках оборонного значения БССР 
имели место нерасторопность, нарушения планов поставок механизмов 
и оборудования, вооружения, несогласованность в отношениях союзных 
наркоматов с местными органами, низкое качество работ. Обидно, что 
этот огромный труд жителей БССР то укреплению обороноспособности 
страны не принес почти никаких результатов и пошел прахом. Нельзя не 
согласиться со следующей мыслью автора книги: 

«Формализма и показухи во всей работе было много. Сказывалась 
извечная наша безалаберность, безответственность, легкое отношение 
на фоне общего «шапкозакидательства» к потенциальному противни-
ку, уверенность, подогреваемая массированной пропагандой, что вой-
на будет только победной, достигнута «малой кровью» и обязательно 
на «вражьей земле». Крайне негативную роль играл исходивший из 
центра и всячески поддерживавшийся на местах образ «непобедимой 
Красной Армии». Та легкость, с которой прошел поход в Западную 
Белоруссию и Западную Украину, казалось, подтверждала этот тезис, 
А фактическая неудача в Финляндии и достигнутое «большой кро-
вью» завершение советско-финской войны выдавалось за победу»8. 

Один из самых интересных параграфов книги «Белоруссия, 1941 -й: 
известное и неизвестное» носит название «Донесения разведки были точ-
ными», В нем приведены «Спецсообщение о подготовке Германии войны 
против СССР» от 4 июня 1941 г., подписанное начальником разведотдела 
штаба ЗапОВО полковником Блохииым и начальником 3-го отделения РО 
штаба ЗапОВО майром Самойловичем, донесение заместителя наркома 
Госбезопасности БССР С. Г. Духовича на имя П. К. Пономаренко от 
11 июня 1941 г. и другие неизвестные до этого документы. 

После доклада командующего войсками округа генерала армии 
Д. Г. Павлова «Об обстановке на границе и состоянии войск округа» на 
бюро ЦК КП(б)Б 14 мая 1941 г. Пономаренко доложил Сталину о ре-
зультатах обсуждения. Телефонный разговор длился около 40 минут. 
Сталин сказал, что вся информация о подготовке Германии войны про-
тив СССР, о которой сообщил Пономаренко, еще раз говорит о попыт-
ках спровоцировать войну. Поэтому необходимо не поддаваться на про-
вокации, держать нервы в кулаке, нападения Германии не будет. По 
словам секретаря ЦК Компартии Белоруссии Н. Е. Авхимовича, присут-
ствовавшего при этом разговоре, сразу же в Белосток была направлена 
группа ответственных работников для успокоения населения области. 
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«Вторжение»—таксяао название второго раздела книги Р. Платонова. 

дам в ЦК ВКП(б) и ЦК КЩб)Б от 25 июня 1941г. были такие строки: 
«... С первых дней военных действий в частях 4-й армии нача-

лась паника. Застигнутые внезапным нападением, командиры расте-
рялись. Можно было наблюдать такую картину, когда тысячи коман-
доров, начиная от майоров и полковников и кончая мл. командирами, 
и бойцов обращались в бегство. Опасно то, что паника и дезертирст-
во не прекращаются до последнего времени». 

«Чем объяснить такой массовый и позорный отход войск ЗапОВО?» — 
ставит перед собой вопрос после выхода из окружения 20 июля 1941 г. 
командир 170-го артполка 21-го стрелкового корпуса Нестеренко. И в 
качестве основных причин на основе анализа происшедшего со своей 
н другими частями, попавшими во вражеское окружение, называет: 

«1. Потеря связи, управления и руководства. Войска с первых дней 
потерлпи о р и е н т и р о в к у , н е было (а должно было быть) в высших штабах 
желания установил, связь с частями, оказавшимися в глубоком тылу. 

2. Абсолютное отсутствие нашей авиации и танков (начиная от 
бойца и кончая большими начальниками все задают вопрос — где же 
наши самолеты и танки? Ответа никто не получил). Это рождало недо-
верие в сознании, каждый думал, что есть измена и предательство... 

Считаю, что основания к безудержному отходу войск не было. 
Крупных и упорных боев противник нам не дал. Там, где немцы на-
тыкались на организованное сопротивление, они эти участки обхо-
дили. Появление немцев в тылу заставляло отходить наши войска. 
Так как немецкая армия идет по дорогам, а наши — лесами и цели-
ной, то всем кажется, что мы окружены»®. 

Р. Платонов анализирует многие документы и сообщения о преда-
тельстве и приходит, на наш взгляд, к правильному выводу: «Итак, пре-
дательства на том уровне и в тех формах, как о нем распространялись 
слухи в действующей армии и как, ссылаясь на него, объяснило причи-
ны военных поражений политическое руководство страны во главе со 
Сталиным, не было. Но было другое: боязнь брать на себя ответствен-
ность за принятие необходимых решений, проявить инициативу в их 
осуществлении. Была постоянная оглядка на указания сверху...» 

Важно, что в книге «Белоруссия, 1941-й: известное и неизвест-
ное» вводятся в научный оборот немецкие документы о мужестве, 
храбрости и героизме бойцов и командиров Красной Армии на бело-
русской земле летом 1941 г. Читатель книги сможет сам убедиться, 
что хорошо отлаженная и обкатанная на полях Европы германская 
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военная машина споткнулась о мужество десятков тысяч преданных 
своей Родине бойцов и командиров и впервые стала давгт> соои. 

Вот что записано в «Дневнике боевых действий» 9-й германской 
армии о боях в районе Бегюсгоюмжо выступа: 

«...Второй, довольно неприятной неожиданностью явилось упорное 
ожесточенное сопротивление красноармейцев, которые стояли насмерть в 
своих окопах или нередко, в случае безысходного положения, пускали в 
себя последнюю пулю. Можно с уверенностью сказать, что мы имеем 
дело с молодым самобытным народом, который защищает не только свою 
жюнь, но и думает о своей родине н готов постоять, если не за 
коммунистическое государство, то за Россию...» 

В боевом донесении 445-го пехотного полка о боях на реке Березина 
с 13 по 25 июля 1941 г. дается следующая оценка противостоявших полку 
частей Красной Армии: 

«Русская артиллерия стреляла отлично и располагала неограни-
ченным количеством боеприпасов... Во время обороны русские дер-
жались стойко и дрались фанатично. Во время контратаки 3-й роты 
вечером 19.07. тяжелораненые русские забрасывали с тыла ручными 
гранатами наш боевой порядок, прорвавшийся вперед. Прекрасные 
русские минометы своей точной стрельбой и бесчисленными осколками 
мин нанесли большой ущерб немецкой пехоте» . 

Объективный исследователь Р. П. Платонов с болью в сердце 
приходит к следующему выводу о причинах поражения войск Западного 
фронта в первые месяцы 1941 г.: 

«Парализованность мышления командного состава, отсутствие 
должной тактической гибкости, схематизм в решениях, недостаточная для 
изменившихся условий войны боевая подготовка командиров работала на 
замыслы врага На это делалась не меньшая ставка, чем на собственную 
мощь». 

Ростислава Платонова по праву считают одним из самых скру-
пулезных исследователей нацистской политики геноцида против на-
селения Беларуси в 1941—1944 гг. 

Эта проблема нашла освещение в первом и втором томах фун-
даментального труда «Всенародная борьба в Белоруссии против не-
мецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны» 
(Мн., 1983, 1984), который подготовила к печати группа научного 
редактирования под руководством Р. П. Платонова (второй том — на 
заключительном этапе подготовки к печати). 

Именно Ростислав Петрович был одним из руководителей (со-
вместно с В. Ф. Романовским) коллектива научных сотрудников, 
подготовивших сборник документов «Нацистская политика геноцида и 
выжженной земли в Белоруссии», который вышел в 1984 г. 

Через 11 лег—в 1995 г. при самом актвном участей Р. П. Пгшонова был 
omfk iiiMHsaii сборнис документов и материалов «Нямецга-фаныащ шиии.и на 

10 
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Нельзя оставаться равнодушным, читая страницы раздела «Геноцид» 
книги «Белоруссия, 1941-й: известное и неизвестное». Здесь дан анализ 
генерального плана «Ост», нацистской полигики геноцида против 
военнопленных и мирного населения. 

В отличие от большинства белорусских историков Великой Отече-
ственной войны Р. П. Платонов был еще и историком Холокоста. Этой 
проблеме прямо или косвенно посвящены ряд его работ или работ с его 
участием. Прежде всего речь вдет о сборнике доку ментов и материалов 
«Нямепра-фашысци генацыд на Беларуа (1941—1944)», о вступительной 
статье и комментариях к воспоминаниям Г. Смоляра «Аятыфа- шыецкае 
падполле у мшеюм гета» , о книге «Белоруссия, 1941-й: известное и 
неизвестное». В этой книге проблема Холокоста нашла освещение в 
параграфе «Зверства с первого дня» раздела «Геноцид». 

Мало кто знает о том, что свидетельства фашистских преступлений в 
городах и селах Белоруссии собирались уже с первых дней германского 
вторжения. ЦК КПБ поручил эту политически важную работу специ-
альной группе сотрудников организационно-инструкторского отдела 

Все, что удалось им собрать, систематизировать и обобщить, — 187 
страниц машинописного текста, хранится сейчас в НАРБ в отдельной 
папке под названием «Материалы о положении в оккупированной 
Белоруссии» (август 1941 г. — июнь 1942 г.). Некоторые документы из 
этой тапки приведены в параграфе «Зверства с первого дня». Многие из 
этих документов раскрывают нацистскую полигику геноцида против 
еврейского населения Беларуси. Кроме того, эта политика нашла под-
робное освещение в специальном параграфе «Уничтожение евреев» . 

В настоящее время трудно воссоздать историю Минска в годы 
Великой Отечественной войны без анализа четвертого раздела книги Р. 
Платонова под названием «Минск оккупированный» , в котором содер-
жатся доьумЕшально-архивные материалы о Минске 1941—1943-х гг., 
отобранные Р. Платоновым по информациям-обзорам белорусского пи-
сателя-подполыцика Г. Д. Мурашко командиру специальной группы при 
Центральном и Белорусском штабах партизанского движения майо-
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ру с . И. Казанцеву. Ценно, что в этих обзорах не пропущено ни одно 
сколько-нибудь значительное событие в жизни оккупированного города. 

Как встретили войну жители городов и сед Белоруссии, на кото-
рые внезапно обрушилась самая сильная в мире германская военная 
машина? Как вели себя в первые дни войны партийные и государст-
венные органы, особенно ЦК Компартии Белоруссия и его руководи-
тели? Все ли необходимое делалось из того, что вызывалось меняю-
щейся каждый час военной ситуацией? Удалось ли избежать расте-
рянности и паники среди мирного населения? Полные или частичные 
ответы на эти вопросы даны в пятом разделе книги «Сопротивление». 

Трофейные германские военные документы, представленные в 
шестом разделе книги «Их глазами», позволяют взглянуть на проис-
ходившие события глазами противника, 

Р. Платонов приводит факты, неизвестные не только широкому чи-
тателю, но и многим исследователям истории Беларуси периода Вели-
кой Отечественной войны. Так, 14 июля 1941г. в советском военном 
самолете, совершившем вынужденную посадку на захваченной врагом 
территории, немцы захватили подробное донесение Управления поли-
тической пропаганды Северо-Западного фронта на имя заместителя 
наркома обороны СССР и начальника ГлавПУР РККА Л. 3. Мехлиса. В 
нем сообщалось о численности, организации, районах действия, задачах, 
вооружении и кадрах партизанских отрядов в зоне фронта Донесение 
немедленно доставили в Главную ставку германского командования и 
уже на другой день— 15июля 1941 г. разослали для информации и 
принятия мер во все штабы соединений. В связи с захватом документа 
был издан приказ. В нем партизаны приравнивались к вооруженным 
бандитам, на которых не распространяются законы ведения войны, и 
призывал к их беспощадному и поголовному уничтожению. 

Достоянием германских спецслужб стали и некоторые инструкции 
для партизанских групп, их командования, списочные составы отрядов с 
указанием довоенных должностей их членов, задания отрядам, текущие 
распоряжения, захваченные в Минской области. Их также перевели на 
немецкий язык и в обширных выдержках разослали в дивизии. 

С сентября 1941 г. в немецких документах вводятся рекоменда-
ции учиться у партизан умению вести борьбу в сложных условиях. 
Так, в секретном приказе немецкого генерала Роквеса от 14 сентября 
1941 г. говорилось: 

«В лице русских партизан (всех партизан в своем тылу немецкое ко-
мандование называло «русскими». — Э. К ) мы встречаем очень деятель-
ного, ловкого, подвижного и решительного противника, который стал ум-
нее использовать местность, проводит операции преимущественно по но-
чам и, действуя в своей собственной стране, в большинстве случаев под-
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держивается населением. Мероприятия по борьбе против партизан долж-
ны строиться применительно к деятельности самих партизан. Мы должны 
учетъея такой же ловкости и подвижности, какими облад ают партизаны, и 
развивать еще большую энергию, чем партизаны... »16 

Р. П. Платонов был талантливым историком и организатором 
изучения истории партизанского движения в Беларуси в года! Вели-
кой Отечественной войны. 

В 1980-е гг. самым авторитетным изданием по этой проблеме был 
фундаментальный труд «Всенародная борьба в Белоруссии против не-
мецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной вой-
ны» в трех томах (Мн., 1983—1985). И хотя в составе Главной редак-
ционной коллегии этого трехтомника Ростислав Петрович назван за-
местителем председателя, а председателем— секретарь ЦККПБ 
А. Т. Кузьмин, всем историкам известно, что основная тяжесть по под-
готовке и изданию этих своего рода уникальных книг легла на плечи 
директора Института истории партии при ЦК КПБ (в 1980—1991 гг.), 
профессора Р. П. Платонова. Можно смело сказать, что именно он был 
фактическим председателем Главной редакционной коллегии. 

Самый тяжелый период в истории партизанского движения Бе-
ларуси —1941 г. нашел отражение в разделе «Сопротивление» книги 
«Белоруссия, 1941-й: известное и неизвестное». Самый ценный для 
исследователей данной проблемы параграф этого раздела носит на-
звание «Сполохи начала партизанской войны». 

Целый ряд работ Р. П. Платонова посвящен истории антифашист-
ского патриотического подполья на территории Беларуси в 1941— 
1944 гг. Эта тема во многом по-новому для своего времени раскрыта в 
вышеназванном трехтомнике. В целом не утратила своей научной 
ценности статья Р. П. Платонова и В. И. Лемешонка «Компартия Бела-
руси — организатор всенародной борьбы против немецко-фашистских 
захватчиков на оккупированной территории республики»17. 

Ростислав Петрович принял самое активное участие в издании сбор-
ника документов и материалов «Комсомол Беларуси в Великой Отечест-
венной войне» (Мн., 1988), в котором было помещено 215 документов по 
данной проблеме, в том числе о комсомольско-молодежном подполье. 

Платонов был объективным исследователем. С его именем свя-
зано восстановление исторической правды об антифашистском пат-
риотическом подполье Минска в 1941—1944 гг. Под редакцией и при 
самом активном участии Ростислава Петровича вышло значительное 
количество книг и сборников по данной проблеме. В разговоре с ав-
тором этих строк он признавал, что Минское подполье зародилось в 
Минском гетто, то есть он признавал верность вывода, сделанного в 
1993 г. исследователем А. П. Купреевой . 
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Одним из руководителей подполья в Минском гетто был Григорий 
Смоляр. Этот неоспоримый факт до настоящего времени пытаются оспо-
рить многие белорусские историки, которые раскрывают его деятельность 
тенденциозно или вовсе замалчивают. Данная оценка не относится к 
Р. П. Платонову. Именно по его инициативе в научный оборот был введен 
очерк-отчет Г. Д. Смоляра для ЦК Компартии Беларуси, написанный им 
скорее всего в 1944—1945 гг., то есть ранее его всемирно известной книги 
«Мстители гетто» (М., 1947). Этот ценнейший документ хранится в НАРБ. 
Он опубликован в шестом номере журнала «Полымя» за 1995 г.19 Кроме 
подготовки данного материала к печати профессор Платонов вместе с авто-
ром этих строк написал вступительную статью и дал комментарии. 

Несмотря на очевидные достоинства и научную ценность, ис-
следования Р. П. Платонова не лишены определенных недостатков. В 
качестве примера рассмотрим его книгу «Белоруссия, 1941-й: из-
вестное и неизвестное». 

Содержание данной книги значительно шире ее названия. С од-
ной стороны, это, может, и хорошо. Но если 42 страницы из 191 ос-
новного текста посвящены событиям 1942—1943-х гг., это надо было 
отразить в названии книги. 

В некоторых местах книги наблюдается недостаточно критиче-
ское отношение ее автора к анализу документов. Так, в параграфе 
«Дневник ЦК КП(б)Б первых месяцев войны», на мой взгляд, идеа-
лизируется деятельность П. К. Пономаренко и его соратников в пер-
вую неделю войны, отсутствует даже капля сомнения в правдивости 
цитируемых документов. Единственная попытка дать критическую 
оценку деятельности ЦК дана на стр. 113. 

К некоторым документам отсутствуют необходимые комментарии. 
Так, в сообщении старшего инструктора исполкома Брестского облсовета 
А. И. Боровского на имя Сталина (копия Пономаренко) от 25 июня 1941 г. 
говорится: «... июня с. г. в 4 часа утра г. Брест был парализован немецки-
ми войсками. Военный комиссариат г. Бреста, советско-партийные орга-
ны и командование частями РККА не организовали оборону г. Бреста...» 
(стр. 36). Р. Платонову следовало указать, что к угру 22 июня 1941 г. весь 
город, за исключением вокзала и горвоенкомата, был захвачен немецкими 
диверсантами, прибывшими эшелонами в вагонах с двойным дном. 

Р. Платонов очень хорошо сказал: «Прошлое должно служить 
людям: предостерегать от повторения горьких ошибок, вселять оп-
тимизм в неизбежность достойного будущего»20. 

Его труды по военной истории Беларуси первой половины 
XX в, — значительный, существенный вклад в белорусскую и миро-
вую историческую науку. Особенно они принесут пользу исследова-

14 



У О Д Я М второй мировой войны и всем читателям, которые интересу-
ются историей Великой Отечественной войны на белорусской земле. 
1 Страницы истории Компартии Белоруссии. Суждения. Аргументы. Ф а к т . Мн.. 

1990. С. 87—96. 
3 Октябрь 1917 и судьбы политической оппозиции Гомель, 1993. Ч. 2. 
I Страницу истории Компартии Белоруссии.., С. 199—2)5. 
* Там же. С. 213. 
J Платонов Р. П. Белоруссия, 1941-й: известное и неизвестное. По документам На-

ционального архива Республики Беларусь. Мн., 2000. 
® Платонов Р. П. О причинах поражения войск Западного фронта в первые месяцы 

войны //Беларусь, 22 июня 1941 года: говорят архивы... Мн., 200]. С. 51—65. 
7 ПлатоновР.ГТ. Белоруссия, 1941-й... С. 12—13. 
* Тамже.С.14—15. 
9 Национальный архив Республики Беларусь (далее— НАРБ}, Ф. 4-п. Оп. 33а. Д. 40. 

Л. 21—22. 
,0 ПлатоновР.П. Белоруссия, 1941-й... С. 41. 
" НАРБ. Ф. 4-п. On. 33а. Д. 28. Л. 15—16. 
" Платонов Р. П. Белоруссия, 1941-й... С. 42. 
" Полымя. 1995. № 6. С. 208—244. 
14 Платонов Р. П. Белоруссия, 1941-й... С. 75—81. 
15 Там же. С. 82—108. 
16 НАРБ. Ф. 4-п. Оп. 33а. Д. 33. Л. 107—109. 
II Страницы истории Компартии Белоруссии... С. 226—252. 
14 КупрэеваГ. Мшскас гета: схавакая правда// Беяаруская мшуУшчынз. 1993 № 2 

С. 46—51; № 3—4. С. 62—67. 
и Смоляр Г. Ашыфашысцкае падполяе у мшежм гета Н Полымя. 1995, № 6 С. 208—244 
20 Платонов Р. П. Белоруссия, 1941-й... С. 4. 

15 


