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Гродно был объявлен крепостью 23 августа 1913 года, хотя ра-

боты на главной крепостной позиции были на начальной стадии, и 

настоящего гарнизона и вооружения крепость еще не имела. Однако ге-

нерал-лейтенант М.Н. Кайгородов был уже назначен комендантом кре-

пости. 

В наше время осталось большое количество фортификационных 

оборонительных сооружений, как от Брестской, так и Гродненской кре-

пости. Необходимо уделять значительное внимание этим военным ис-

торическим памятникам. Проводить мероприятия по реставрации со-

оружений, привлекать молодежь к работам по восстановлению истори-

ческих ценностей, организовывать проведение экскурсий для школьни-

ков и студентов с целью воспитания патриотического духа.  
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ИТОГИ ПОТСДАМСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
«ИЮЛЬ-АВГУСТ 1945 ГОДА» 

По окончанию боевых действий в Европе и накопившимся вопро-

сам послевоенного урегулирования с 17 июля – 2 августа 1945 года про-

шла Потсдамская конференция в городе Потсдам, который находился 

на завоеванной территории Советского Союза. На ней обсуждалось 

дальнейшие отношения со странами, которые выступали на стороне 

Третьего Рейха. Всего за время конференции было проведено 13 засе-

даний. 

СССР представлял председатель Государственного комитета 

обороны И. В. Сталин. Представителем США был президент Г. Трумэн, 

от Великобритании выступал У. Черчилль, но 28 июля его сменил  

К. Эттли. 

По итогам этой конференции была принята «программа четырёх 

Д» в отношении Германии: демилитаризации, декартелизации (то есть 
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демонополизации), денацификации и демократизации. Так же на ней 

был обсуждён вопрос о новых границах Германии. Согласно решениям 

конференции, треть прежней германской Восточной Пруссии с Кёниг-

сбергом (переименованным в Калининград) передавалась СССР. Гер-

манские области Померанию и Силезию, занятые Красной Армией, 

Сталин ещё до согласования с США и Англией передал новому поль-

скому государству, чья западная граница должна была теперь пройти 

по рекам Одер и Нейсе. Судетская область, полученная Германией по 

Мюнхенскому соглашению 1938 г., была возвращена Чехословакии. 

Таким образом, Германия потеряла 25% своей территории 1937 года. 

Около 9 миллионов немцев были выселены с утраченных территорий. 

Оставшуюся часть Германии было решено пока оставить без соб-

ственного национального правительства, подчинив её оккупационной 

администрации. С этой целью создавались четыре оккупационные 

зоны – для СССР, Великобритании, США и Франции. На четыре окку-

пационных сектора был разделён и Берлин. Для координации действий 

четырёх отдельных оккупационных органов Потсдамская конференция 

решила создать Контрольный совет [2]. 

Военно-морской флот Германии было решено разделить в рав-

ных пропорциях между СССР, США и Великобританией, затопив под-

водные лодки. Так же был разделён и торговый флот – немцам оставили 

из него только суда, необходимые для речной и прибрежной коммер-

ции. 

Со стороны СССР Сталин подтвердил своё обязательство не 

позднее трёх месяцев после капитуляции Германии объявить войну 

Японии. Оно пока держалось в секрете, ибо СССР внешне продолжал 

соблюдать нейтралитет по отношению к Японии. Было решено после 

победы над японцами разделить Корею на советскую и американскую 

зоны оккупации. Не оглашая пока своё намерение начать войну на 

Дальнем Востоке, СССР не принял участие в подписании Потсдамской 

декларации с требованием безоговорочной капитуляции Японии, опуб-

ликованной 26 июля от имени США, Великобритании и Китая [3] 

Италию, как страну, порвавшую с Германией, было решено до-

пустить в ООН. После заключения мирных договоров с антигитлеров-

ской коалицией в ООН могли войти и прежние немецкие сателлиты – 

Болгария, Финляндия, Венгрия и Румыния. 

В связи с окончанием войны было решено вывести английские и 

советские войска из Ирана, оккупированного с целью противодействия 

Германии в августе – сентябре 1941. 

Накануне Потсдамской конференции (16 июля) совершилось 

успешное испытание американской атомной бомбы. 24 июля Трумэн 
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объявил в Потсдаме Сталину, что у США появилось новое оружие 

необычайной разрушительной силы. Американский президент ждал 

бурной реакции советского вождя. Однако Сталин, хорошо знавший об 

американской ядерной программе из донесений разведки, лишь выра-

зил сдержанную радость по поводу того, что этому оружию «найдется 

применение в войне против Японии». 

Потсдамские решения вполне могли заложить основу для плодо-

творного послевоенного сотрудничества великих держав –участниц ан-

тигитлеровской коалиции. Однако их судьба сложилась по-иному. 

Только некоторые из них, и то лишь на самом раннем этапе, удалось 

полностью претворить в жизнь. И как факт, в ходе этой конференции, 

как и других важных совещаний трех союзников, была на практике до-

казана возможность эффективного политического и военного сотруд-

ничества государств с различным социальным строем и в мирное 

время. 
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СУЩНОСТЬ ЛЕНД-ЛИЗА И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ 
СССР В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

Ленд-лиз (от англ. «lend» – давать взаймы и «lease» – сдавать в 

аренду) является системой передачи Соединёнными Штатами Америки 

взаймы или в аренду военной техники и других материальных средств 

странам-союзницам в годы Второй мировой войны [1 с. 647]. 

Закон о ленд-лизе был принят в США в марте 1941 г. В октябре 

1941 в Москве представители СССР, США и Великобритании подпи-

сали протокол о взаимных поставках. СССР выразил готовность рас-

плачиваться за поставки союзников средствами из золотого запаса. В 

ноябре 1941 закон о ленд-лизе вступил в действие [2]. 

В первую очередь, нужно отметить, что ленд-лиз – это не столько 

поставки военной техники и вооружения, сколько поставки различного 

промышленного оборудования и ресурсов. Когда началась программа 


