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Родина. Жить и стоять надо крепко на своей земле, на земле своего 

Отечества [1]. 

Заключение. Георгий Петрович Давидюк был профессором, 

заслуженным работником Белорусского государственного университета, 

создателем первого в СССР «Словаря прикладной социологии», ведущим 

социологом в Беларуси. Георгий Петрович Давидюк вошел в анналы 

истории Беларуси не только как выдающийся социолог, а также как 

человек, который мужественно сражался за освобождение Родины от 

фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Как 

заключает М. Г. Волнистая: «Мне очень повезло, я познакомилась в своей 

жизни с «последним ротным» РИВШ. О личности этого необыкновенного 

человека, преподавателя высшей школы, я всегда буду помнить, буду 

смотреть его фото и хранить в своей памяти каждое мгновение наших 

коротких встреч и разговоров в День Победы, буду рассказывать об этом 

своим студентам-социологам на первой лекции по социологии, науке, так 

необходимой сегодня нашей суверенной стране, нашей светлой и чистой 

Беларуси!» [1]. 

Литература: 1. Память и слава : Георгий Петрович Давидюк. К 

100-летию со дня рождения / сост. А. Н. Данилов ; редкол. : А. Н. Данилов 

(отв. ред.) [и др]. – Минск : БГУ, 2023. – 247 с. 2. Данилов, А. Н. Осень 
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Введение. Сопротивление немецко-фашистским властям на 

оккупированной территории Беларуси в ходе Великой Отечественной 

войны принимало разные формы. Хорошо известна подпольная борьба как 

развернутая сеть организаций, целенаправленно созданных в сжатые сроки 

партийными и советскими органами. Но антифашистскую борьбу в 

нелегальных условиях вели и самостоятельно возникшие группы и 

отдельные советские граждане-патриоты [1]. 

Материалы и методы исследований. Для исследования 

использовались библиотечные книжные издания периодической печати; 

материалы открытых ресурсов удаленного доступа. 
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Результаты исследований. С первых дней оккупации города 

Витебска германские власти установили здесь свой специальный порядок. 

На обширной территории городка бывшего Пятого железнодорожного 

полка создали концентрационный лагерь для военнопленных бойцов и 

командиров Красной Армии. От голода, холода и болезней в лагере 

ежедневно погибало в среднем 150-160 человек. И если осенью 1941 г. в 

нем насчитывалось не менее сорока тысяч военнопленных (и лагерь 

постоянно пополнялся), то к весне 1942 г. осталось в живых до 500 человек 

[2, с. 20]. Ежедневно немецкие власти расстреливали 200-250 

военнопленных. На улицах города задерживали всех мужчин, обыскивали, 

малейшее подозрение влекло отправку в лагерь. 

Оставшиеся в оккупированном городе горожане находились в 

постоянной опасности ареста и жестокой расправы. Вслед за частями 

полиции безопасности и СД, в Витебск уже в августе 1944 г. прибыли 

карательные отряды военной разведки и контрразведки (абвергруппы) и 

тайная полевая полиция. В центре города, в сквере, где до войны под 

Новый год обычно была нарядная елка, была поставлена виселица, а также 

виселицы соорудили в районе Смоленского рынка и других местах. Они 

символизировали так называемый «новый порядок». Каждый житель 

города должен был работать на оккупационную власть и всегда носить при 

себе удостоверение с места работы. Наиболее распространенным методом 

проверки этого являлись облавы, когда внезапно оцеплялись жандармами 

и полицейскими рынок или какой-то район города и производились 

проверка документов. По малейшему подозрению людей задерживали и 

отправляли в лагерь. Молодые люди, задержанные в ходе облав, зачастую 

потом увозились на принудительные работы в Германию. Все эти жесткие 

и жестокие меры делались для того, чтобы сломать волю советских людей 

к сопротивлению. 

Но даже такие меры и угрозы расправы не давали желаемых 

результатов. Советские люди не хотели работать на оккупантов.  

Еще в конце 1941 - начале 1942 г., до начала деятельности 

подпольных групп, организованных компартией, советские люди на 

территории г. Витебска оказывали сопротивление фашистским 

оккупантам. Например, в сентябре 1941 года группа комсомольцев во 

главе с Владимиром Виноградовым предприняла попытку взорвать 

железнодорожный мост через Западную Двину, но патриотов постигла 

неудача. За Виноградовым началась слежка. Когда на квартиру явился 

немецкий жандарм чтобы арестовать комсомольца, то тот прямо в 

коридоре выхватил у гитлеровца штык и тут же заколол его. При 

переправе через Западную Двину Владимир был схвачен и через несколько 

дней казнен. 

В начале 1942 г. Т. Л. Корунный и трое его товарищей патриотов-

железнодорожников, зная из повседневного опыта приблизительное время 
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налета бомбардировщиков, решили помочь Красной Армии тем, что на 

территории железнодорожного грузового парка и вагонного депо разожгли 

огонь в помещении бывшей кондукторской, где отсутствовала крыша, и 

сверху огонь был виден. Советские пилоты заметили костер, и бомбы 

прицельно посыпались на северный железнодорожный парк, где была 

повреждена железнодорожная техника и уничтожено большое количество 

вагонов с военными грузами. Гитлеровцы быстро оцепили район, и 

железнодорожники были схвачены. Началось разбирательство в 

ортскомендатуре с допросом и избиениями резиновой палкой. Так 

продолжалось два часа. Около полуночи немцы повели их к Западной 

Двине, видимо, хотели утопить в реке, но лед был толстый. В итоге ночью 

всех четверых привели на берег Западной Двины, и у здания бывшего 

клуба металлистов (ныне ул. Энгельса, 2) расстреляли. Каково же было 

удивление жандармерии, когда утром на следующий день они обнаружили 

только два трупа.  

Заключение. Оставаться в городе было опасно. Хотя Т. Корунный 

был ранен в шею, а его товарищ - в плечо, они смогли уйти. Надев повязку 

железнодорожника, Т. Корунный перешел на территорию Лиозненского 

района, где позже стал партизаном бригады «Алексея». 
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Введение. В отечественной историографии 1944 год считался годом 

решающих побед в истории Великой Отечественной войны. За этот год 

Красная Армия провела десять стратегических операций, получивших 

впоследствии название «10 сталинских ударов». Пятым и самым 

масштабным стал белорусский, осуществленный в форме стратегической 

операции «Багратион» в период с 23 июня по 29 августа 1944 года 

войсками четырех фронтов, в результате чего была освобождена вся 

Беларусь, часть Прибалтики и Польши. Красная Армия окончательно 


