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Сувалов О. Н., Сувалова Е. Н. Вклад партизан Беларуси 
в победу над немецко-фашистскими захватчиками 

 
Сухие цифры статистики говорят о том, что за время Великой 

Отечественной войны численность партизан Беларуси составляла 
порядка 374 тыс. человек из более чем одного миллиона всех 
партизан СССР. Это подтверждает общеизвестный факт: во время 
войны партизанское движение на территории Беларуси было одним 
из самых масштабных не только на территории Советского Союза, 
но и среди всех стран-участниц Второй Мировой войны.  

Именно это обстоятельство стало причиной наименования 
Беларуси в послевоенный период «республикой-партизанкой».  
О реальном размахе партизанского движения в этой части 
тогдашнего СССР говорит и тот факт, что на начало операции 
«Багратион» (самая крупномасштабная наступательная операция 
нашей армии за время  Второй Мировой войны, проходившая с 23 
июня по 29 августа 1944 г., в результате которой была освобождена 
Беларусь) почти 50 % территории республики находилось под 
контролем советских партизанских отрядов. На момент 
освобождения в рядах белорусских партизан находилось более 150 
тыс. человек. Признание вклада партизан Беларуси в победу над 
немецко-фашистскими захватчиками нашло свое отражение и в 
знаменитом партизанском параде, прошедшим в только что 
освобожденном Минске 16 июля 1944 года. 

Территория БССР в предвоенный период являлась одним из 
западных рубежей СССР. Пограничный характер республики 
предопределял и ее статус в военном отношении. Так, в 30-е гг.  
ХХ века проводилась плановая работа по подготовке партизанской 
борьбы в условиях возможной оккупации территории Беларуси. 
Создавалась сеть законспирированных диверсионных групп, 
готовились диверсанты-одиночки, а также партизанские группы и 
отряды. Проводилась работа по подготовке их баз размещения с 
закладкой  необходимого оружия, средств связи и продовольствия. 
Работа проходила под контролем партийных и советских органов. 
Особое внимание уделял этому командующий войсками 
Белорусского военного округа Иероним Петрович Уборевич. Всего 
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предполагалось подготовить порядка 6 партизанских отрядов с 
численностью от 300 до 500 человек, их использование 
планировалось на территории Беларуси под Борисовом, 
Бобруйском, Мозырем, Минском, Полоцком и Слуцком. Отряды 
управлялись штабами, во главе этих отрядов были поставлены  
К.П. Орловский, С.А. Ваупшасов, В.З. Корж, С.А. Макаревич,  
А.М. Рябцевич, А.К. Спрогис.  

События 1937 и последующих годов, связанные с усилением 
сталинских репрессий (особенно в отношении комсостава РККА), 
имели негативные последствия как в целом для СССР, так и для 
Беларуси в частности. Репрессии охватили и специалистов, 
подготовленных к использованию в партизанской и диверсионной 
борьбе. Часть из них была репрессирована, часть использована в 
качестве специалистов на фронте борьбы с франкистами в Испании. 
Помимо кадровых потерь проблема усугублялась и тем, что 
подготовленные партизанские отряды и подпольные группы были 
расформированы, а их базы ликвидированы.  

На протяжении первого месяца войны ЦК КП(б)Б для 
организации партизанской и подпольной борьбы с немецко-
фашистскими захватчиками в Беларусь было послано 118 
специальных групп общей численностью 2644 человека, которые 
должны были стать костяками отрядов и групп сопротивления 
врагу на временно оккупированной территории республики. За 1941 
г. в Беларусь было направлено около 8 тыс. коммунистов и 5 тыс. 
комсомольцев для активизации партизанского сопротивления врагу. 

Прежде всего в партизанскую борьбу с врагом вступили 
уцелевшие в период сталинских чисток кадры, прошедшие 
специальную подготовку, такие как В.З. Корж (в 1938 г. 
привлекался по обвинению в шпионаже в пользу Польши, будучи 
до этого не единожды награжденным за руководство партизанским 
отрядом в Испании и иные заслуги; организатор партизанского 
движения в юго-западных областях Беларуси, в районе г. Пинска; 
партизаны его отряда провели первый в истории Великой 
Отечественной войны бой, состоявшийся 28 июня 1941 г., не 
потеряв при этом ни одного бойца; будущий партизанский генерал-
майор (1943 г.); Герой Советского Союза), К.П. Орловский 
(партизанский командир межвоенного периода, руководивший 
паризанским отрядом, который действовал в Западной Беларуси, 
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находившейся до 1939 г. в составе Польши; руководитель отряда, 
действовашего в тылу войск генерала Франко в Испании; в годы 
Второй мировой войны один из организаторов партизанской 
борьбы в Беларуси; Герой Советского Союза) и др. Уже в июне 
1941 г. были проведены первые боевые операции партизан, 
действовавших в Октябрьском районе тогдашней Полесской 
области (современная Гомельская область Республики Беларусь) 
под командованием Т. Бумажкова и Ф. Павловского. Т. Бумажков и 
Ф. Павловский 6 августа 1941 г. первыми из советских партизан 
были удостоены высокого звания Героев Советского Союза.  

К концу июня 1941 г. на оккупированной белорусской земле 
было создано 4 партизанских отряда, через месяц их было уже 35, к 
августу – 61. К концу 1941 г. в Беларуси действовало около  
430 подразделений, среди которых было 104 партизанских отряда, 
323 организационные и диверсионные группы (общая численность 
– 8300 человек). Помимо этого имелись и стихийно возникшие 
партизанские отряды. 

Мощным импульсом для преодоления кризиса становится 
победа Красной Армии под Москвой. Происходит структурное 
оформление партизаной борьбы. 30 мая 1942 г. создается 
Центральный штаб партизанского движения. В 1942–1944 гг. 
начальником штаба являлся первый секретарь ЦК КП(б)Б  
П.К. Пономаренко, что было свидетельством заслуг партизан 
Беларуси во всенародной борьбе народов Советского Союза с 
оккупантами. Именно П.К. Пономаренко был одним из главных 
разработчиков и руководителей проведения операции «рельсовая 
война», имевшей мощный эффект в срыве нормальной работы 
железнодорожных коммуникаций противника. Известно, что за 
годы войны партизаны СССР пустили под откос около 18000 
эшелонов, 11128 из них на счету у партизан Беларуси.  

Центральному штабу были подчинены в оперативном 
отношении республиканские и областные штабы партизанского 
движения. Так в сентябре 1942 г. был создан Белорусский штаб 
партизанского движения, который возглавил секретарь ЦК КП(б)Б 
П.З. Калинин. Это позволило более успешно координировать 
действия партизан с «большой землёй», само партизанское 
движение приобретало всё более организованный характер. Особое 
значение на этом этапе играют знаменитые «Суражские ворота» 
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(второе название «Витебские ворота»). Они представляли собой 40 
км разрыва в немецком фронте в районе г. Сураж под Витебском 
между флангами групп армий «Север» и «Центр», который 
образовался вследствие наступления РККА под Москвой и 
действий партизан Беларуси под командованием М.Ф. Бирюлина, 
М.И. Дьячкова, М.Ф. Шмырёва, Я.З. Захарова, С.Т. Воронова,  
В.В. Стрелкова. «Суражские ворота» существовали с февраля по 
сентябрь 1942 г., поддерживаемые с одной стороны Красной 
Армией, а с другой партизанами. Через них в тыл Красной Армии 
вышло 35 тыс. человек, было переправлено в тыл большое 
количество продовольствия из Беларуси, а на оккупированную 
территорию переправлялись диверсантские группы, партизанские 
отряды, доставлялось стрелковое оружие, взрывчатка, средства 
связи и медикаменты. На юго-востоке Беларуси в результате 
активных действий партизан «гарнизона Ф.И. Павловского» в 
Октябрьском районе Гомельской области, а также партизанских 
отрядов, действовавших под Кличевым ликвидируются довольно 
крупные немецкие гарнизоны в этих местностях. Происходит 
формирование первых партизанских зон, в границах которых 
восстанавливалась советская власть: Октябрьско-Любаньская и 
Кличевская.  

Рост эффективности партизанской борьбы находился во 
взаимосвязи с карательными действиями оккупантов. Печальная 
статистика свидетельствует, что 619 деревень и сел Беларуси были 
сожжены карателями: 186 деревень больше никогда не были 
восстановлены, 433 деревни, пережившие трагедию Хатыни, были 
после войны заново отстроены и восстановлены. Известно, что 
Хатынь (как и многие другие деревни и села Беларуси) была 
сожжена вместе с жителями в качестве мести партизанам за их 
активную борьбу с врагом. Однако репрессии оккупационных 
властей в отношении, прежде всего, мирного населения приводили  
к обратному эффекту – к массовой, всенародной поддержке 
партизанского движения в Беларуси.  

Партизанами проводились крупные военные и диверсионные 
операции. Менялись формы партизанской борьбы: помимо разведки 
и диверсий партизаны Беларуси впервые в мировой истории 
начинают использовать несвойственные для неармейских 
формирований формы противодействия противнику в виде 
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позиционной войны, освобождения и удержания под своим 
контролем части оккупированных территорий. На конец 1942 – 
начало 1943 г. в Беларуси действовало 430 партизанских отрядов, 
включавших в себя порядка 56 тыс. бойцов (при резерве в 150 тыс. 
человек), которые объединялись в бригады и соединения. Подобные 
массовые формирования позволяли проводить более масштабные, 
чем раньше партизанские операции, создавать и удерживать под 
своим контролем целые партизанские зоны, которых в Беларуси 
было более 20 (например, Полоцко-Лепельская, Борисовско-
Бегомльская, Октябрьско-Любанская, Слуцко-Копыльская, 
Минская, Россонско-Освейская, Кличевская, Ивенецко-
Налибокская и т.д.).  

Последний этап партизанской борьбы охватывает период с осени 
1943 г. по лето 1944 г. Он связан с началом освобождения Беларуси. 
Характеризуется четкой координацией деятельности партизан, уже 
объединенных в крупные формирования, с наступающей Красной 
Армией. Связь с «большой землей» поддерживалась через  
41 партизанский аэродром и 83 площадки для приема грузов. Число 
партизан на начало 1944 г. возросло до 100 тыс., а на период 
проведения операции «Багратион» – до 150 тыс. бойцов. Подобные 
силы позволяли проводить операции уже в масштабе всей республики. 
Наиболее ярко это можно показать на примере «рельсовой войны», 
когда крупные воинские операции Красной Армии согласовывались с 
интенсивными диверсиями на железной дороге.  

Задача «рельсовой войны» состояла не только в уничтожении 
живой силы и техники, идущих на фронт, но более ценной в 
стратегическом плане была блокировка коммуникаций врага на 
максимально длительное время, это и было успешно выполнено 
практически синхронными по времени проведения диверсиями в 
масштабах всей республики. 

За период оккупации партизаны и подпольщики Беларуси смогли 
создать действенную систему управления борьбой с оккупантами. 

 
Струтинская Н. В. Диалог культур и межличностная 
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В условиях создания общих экономических пространств народы 
разных стран, носителей оригинальной культуры, контактируют 




