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тяжесть разрухи, они упорно учились и работали, принимая активное участие в вос-
становлении разрушенных зданий института, больниц и других объектов города.  

Минск постепенно поднимался из развалин. Вместе с ним восстанавливался 
МГМИ. Благодаря заботам правительства, мединститут  не только залечил раны войны, 
но и значительно расширил свою учебно-материальную базу. Он стал одним из веду-
щих вузов страны, готовящих специалистов здравоохранения [3, с. 8]. 
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Прошло 70 лет со дня Великой Победы над немецко-фашистскими захватчика-
ми. 70 лет мы живем и работаем под мирным небом, но события тех далеких, страш-
ных лет по-прежнему волнуют представителей всех жанров искусств. С первых дней 
советский народ поднялся на героическую борьбу против захватчиков. Вопреки из-
вестному афоризму «Когда говорят пушки, музы молчат», советские художники ра-
ботали с удвоенной энергией. Десятки белорусских художников с оружием в руках 
находили время между боями зарисовывать все, что происходило на их глазах на 
фронте и в партизанских отрядах. Для многих молодых фронтовиков тема подвига 
народа в послевоенное время стала главной в творчестве. 

И сегодня тема великого подвига советского народа в годы Великой Отечест-
венной войны прямо и косвенно отражается в белорусском изобразительном искус-
стве. Прямо, так как многие живописные полотна, графические листы и монументы 
рассказывают, осмысливают и прославляют героизм советского народа в годы Вели-
кой Отечественной. Косвенно, потому что художник, воспевая мирную жизнь, как 
бы подсознательно противостоит сегодняшней военной угрозе.  

Тема Великой Отечественной войны на протяжении многих десятилетий явля-
лась особенно значимой для послевоенного национального изобразительного искус-
ства. С середины 1950-х гг. художники постепенно отказались от пафоса и описа-
тельности, для их произведений стали характерны лаконичность и простота. 
Белорусские художники разработали своеобразный стиль, напоминавший монумен-
тальную живопись. В таком стиле выполнены работы М. Савицкого, в том числе 
«Партизанская мадонна». В работах художников 1960-х гг. на первый план выступа-
ет художественное освоение достоверных исторических фактов. В 1970-е гг. глав-
ным становится философское осмысление военной темы, которое осуществлялось через 
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раскрытие личности героя, его нравственных качеств, повышенную экспрессию худо-
жественного образа, активное цвето-пластическое и композиционное решение.  

На рубеже 1970–80-х гг. в творчестве белорусских художников заметен уклон в 
романтическое отображение войны, широкое использование символов, аллегорий и 
метафор. Во второй половине 1980-х и 1990-е гг. новая волна белорусских художни-
ков привносит в решение темы Великой Отечественной войны собственные взгляды 
и субъективность восприятия. Появляются композиции, не связанные с какими-либо 
конкретными военно-историческими событиями. Живописцы стремятся к индиви-
дуализации образа, строя свои художественные концепции на фундаменте совре-
менного знания о военных годах. В картинах этого времени авторы стремятся не 
столько к эмоциональному воздействию на зрителя, сколько к отстранению сюжета 
на некую пространственно-временную дистанцию. Соединение разновременных 
эпизодов, обращение к «притчевым» моментам человеческого существования, ин-
терпретация традиционного событийного изображения сквозь призму постмодерни-
стского восприятия – вот характерные черты подобных произведений. 

Классиком белорусского изобразительного искусства, посвященного теме Ве-
ликой Отечественной войны, является М. А. Савицкий (1922–2010). В творчестве 
М. Савицкого можно выделить несколько тем, четко определенных художником и 
связанных между собой и с темой Великой Отечественной войны. Первой темой, в 
которой произошло становление художника, стала партизанская тема. Первой живо-
писной работой, в которой ясно и последовательно были воплощены пластический 
язык и образность, характерные для М. Савицкого, стало полотно «Партизаны». 
Вторая тема – тема смерти, раскрывается в его работах «Мадонна Биркенау», «Танец 
с факелами» и др. Сложная образная, философская проблема лежит в основе работы 
«Без вести пропавшие». Люди, рожденные для жизни и исчезнувшие без следа – эту 
тему М. Савицкий решает неожиданным путем: изображая ветхозаветную Троицу. 
В 1979 г. М. Савицкий, будучи уже известным художником, заканчивает серию из 
13 работ под общим названием «Цифры на сердце». В них широко раскрыта тема 
гитлеровских злодеяний: вереницу заключенных эсэсовцы гонят в газовую камеру, 
еле сдерживая собак; тела сгребают бульдозером, либо наоборот аккуратно уклады-
вают для сожжения. Трагедия Бухенвальда – это Голгофа XX столетия. Эти живо-
писные полотна стали настоящим и самым сильным эмоциональным потрясением 
для пережившего войну человечества. В этих картинах были не только огромная ху-
дожественная сила и мастерство, но и правда – правда свидетеля, обладавшего уни-
кальной памятью прошедшего все круги ада Второй мировой войны. 

Для произведений белорусского советского художника А. Д. Шибнёва (1907–1990) ха-
рактерны ясность сюжета и композиционного построения, выразительность образов. 
В начале 1980-х гг. художником написана картина «Ясное небо над Брестом. Июль 1944 г.». 
Герои его полотна – живые люди, каждый из которых наделен своим индивидуальным 
характером. Герои картины А. Шибнёва – воины, прошедшие боевой путь от Сталин-
града до Бреста, во всем их внешнем облике – красота и благородство. 

В анналы советской эпохи вошла картина И. О. Ахремчика (1903–1971) «За-
щитники Брестской крепости». И. Ахремчик в своем полотне создает образ непоко-
лебимых героев, решительных и готовых на все ради защиты Родины. На первом 
плане – женщины бинтуют раненого бойца – тема трагедии войны, ее жертв и тяже-
лых испытаний. Композиция построена по классическим академическим правилам 
исторического жанра. Герои изображены в полный рост в активном движении, что 
создает чувство сопричастности с сюжетом картины.  

Творческая эволюция А. А. Малишевского (1922–1989) идет по линии отхода от 
принципов непосредственного отображения жизни к стилизации природных форм, 
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лишенных непосредственности восприятия. В его картинах «Мы вернемся» (1965), 
«Послевоенные годы» (1967), «Медсестры» (1973) и ряде других работ образная сис-
тема и колористическое богатство композиции объединяется в единое целое, что 
придает конкретный смысл всему сюжету. В последующие годы плоскостная деко-
ративность и акцентированная этюдность уступают место продуманной и последо-
вательной монументализации форм. 

Творчество белорусских художников – как военного, так и послевоенного по-
колений – насыщено эмоциональным содержанием событий Великой Отечественной 
войны. Их полотна передают неприукрашенную правду о войне и в своей жестокой, 
подчас горькой правде раскрывают величие подвига советского народа. 
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Одной из крупнейших стратегических наступательных операций Красной Армии в 
годы Великой Отечественной войны была Белорусская операция, получившая кодовое 
наименование «Багратион». Планирование и подготовку Белорусской операции Ставка 
Верховного Главнокомандования, военные советы и штабы фронтов начали весной 
1944 г. 20 мая 1944 г. Генеральный штаб Красной Армии завершил разработку плана 
Белорусской наступательной операции, который после всестороннего обсуждения в 
Ставке 22–23 мая 1944 г. был одобрен. Замысел советского командования предусматри-
вал одновременный прорыв обороны врага на шести участках, чтобы расчленить его 
войска и разбить их по частям. После завершения первого этапа Белорусской операции 
(23 июня–4 июля 1944 г.) Ставка дала фронтам новые директивы. На втором этапе 
(5 июля–29 августа 1944 г.) в ходе осуществления Брестско-Люблинской наступатель-
ной операции I-му Белорусскому фронту во взаимодействии с Днепровской военной 
флотилией и местными партизанскими отрядами предстояло освободить от оккупантов 
областной центр – город Пинск – важный оборонительный узел войск вермахта. Пинск 
удерживали части 7-й немецкой пехотной дивизии, кавалерийский полк «Митте» и 57-й 
охранный полк с саперным батальоном, имевшие задачу упорно оборонять каждую по-
зицию. За характерную конфигурацию немецкая линия обороны здесь была названа в 
штабных картах вермахта «Пинский нос». В систему береговой оборонительной цепи 
городских фортификационных сооружений пинского укрепленного района входил и 
бункер, расположенный в городском парке культуры и отдыха. С помощью замаскиро-
ванного объекта предполагалось контролировать важный сектор обороны в месте слия-
ния рек Пина и Припять. 

Два стрелковых батальона 1323-го полка под командованием майора Георгия 
Андреевича Молчанова (1915–1959) из 415-й стрелковой дивизии 61-й армии при 




