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Партизанская и подпольная борьба 
на оккупированной территории 
Беларуси 
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3. Советская партизанка и Армия 

Краёва
4. Партизанка в период освобождения 

Беларуси. «Рельсовая война»
5. Подпольная борьба в Беларуси



Периодизация партизанского 
движения в Беларуси

□ Первый этап – июнь-декабрь 1941 г. – 
организационный, поиск форм борьбы в тылу врага. 
Кризис партизанки

□ Второй этап – декабрь 1941 – август 1942 г. – 
преодоление кризиса и структурное оформление 
партизанки. Значительный рост числа партизанских 
отрядов, помощь с «большой земли»

□ Третий этап – осень 1942 – осень 1943 г. – чрезмерно 
жесткий оккупационный режим приводит к всенародной 
поддержке партизанского движения в Беларуси. 
Проводятся крупные военные и диверсионные 
операции

□ Четвертый этап – с осени 1943 по лето 1944 г. – связан 
с началом освобождения Беларуси. «Рельсовая война», 
четкая координация деятельности с наступающей 
Красной Армией



Суть партизанской борьбы в 
Беларуси
□ Partisan – фр., - член отряда, 

организованного из представителей 
мирного населения, сражавшегося с 
врагом на оккупированной территории

□ В рядах антифашистского движения за 
1941-1944 гг. в Беларуси насчитывалось 
около 440 тыс. человек. 375 тыс. человек 
– это бойцы 1255 отрядов, сведенных в 
213 бригад

□ Партизанка в Беларуси постепенно 
эволюционировала от профессиональной 
к всенародной



Организация партизанского 
движения

□ 29 июня 1941 г. – Директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) – 
требование создавать в захваченных районах 
партизанских отрядов и диверсионных групп, 
проведения массовых диверсий

□ 30 июня 1941 г. – Директива ЦК КП(б)Б «О переходе 
на подпольную работу партийных организаций 
районов, занятых врагом»

□ 1 июля 1941 г. - Директива ЦК КП(б)Б «О 
развёртывании партизанской войны в тылу врага» - 
конкретизация целей и задач борьбы с оккупантами, 
определение средств связи и методов конспирации

□ На территории Беларуси было оставлено 1215 
коммунистов, за 1941 г. – направлено около 8000 
коммунистов и 5000 комсомольцев



Партизанка до зимы 1941 г.
□ Лето – деятельность краткосрочных диверсионных курсов в 

Могилеве, Лиозно, Витебске, Гомеле, Мозыре, Полоцке и 
др. городах

□ К сентябрю 1941 г. централизовано создано около 430 
отрядов численностью 8300 человек

□ Самостоятельно создавались отряды в Беларуси из числа 
партийных, патриотов, окруженцев. Первые отряды – 
Пинский под руководством В.З.Коржа, в Полесской области 
под руководством Т.П.Бумажкова и Ф.И.Павловского, в 
Суражском районе – отряд М.П.Шмырева – «батьки Миная» 
и т.д. Всего «стихийно» возникло около 60 отрядов

□ За успешно проведенный разгром намецкого штаба, 6 
августа Т.П.Бумажков и Ф.И.Павловский стали первыми 
Героями Советского Союза среди партизан

□ Июль-август – первая карательная экспедиция 
«Припятские болота», в ходе которой было уничтожено 
13.788 мирных жителей



Значение Московской битвы для 
развития партизанского движения, 

□ Преодоление «морального кризиса»
□ Образование «Суражских ворот»
□ Повышенное внимание Ставки к 

партизанскому движению
□ Установления режима ограбления 

мирного населения в зоне тыла группы 
армий «Центр», что способствовало 
широкому его включению в 
партизанское движение



«Суражские ворота»
□ Существовали с февраля по сентябрь 1942 г.
□ В тыл Красной Армии направлено 35 тыс. человек, 

большое количество зерна, картофеля, крупного 
рогатого скота

□ На оккупированную территорию переправлялись 
диверсантские группы – 174, партизанские отряды, 
прошедшие подготовку в «Особом белорусском сборе» 
- всего около 13 тыс. человек

□ Направлялись специалисты-инженеры по 
строительству полевых аэродромов (60 площадок)

□ Доставлялось оружие – 60 тыс. винтовок, 15 тыс. 
автоматов, 5 тыс. пулеметов, 400 тонн взрывчатки

□ Переправлено 150 радиостанций, более 1 млн. газет и 
брошюр, мобильные типографии



Источники формирования 
партизанского движения

□ Бегство от геноцида еврейского населения
□ Советские военнопленные, обязанные вернуться 

в концлагеря по приказу оккупационных властей 
от марта 1942 г.

□ Уклонение от принудительных работ в Германии, 
на которые с весны 1942 г. направляли жителей 
оккупированных территорий

□ Местное население, бежавшее от карательных 
экспедиций и грабежей хозяйственных команд 
вермахта

□ Участники коллаборантских организаций, 
отказывавшихся от сотрудничества с 
оккупантами. Февраль 1943 г. – призыв 
советского правительства к коллаборантам 
сотрудничать с партизанами и подпольщиками



Численность партизан
□ 1941 г. – оставлено – 1.200 коммунистов, 

направлено 8000 коммунистов и 5.000 
комсомольцев

□ 1942 г. – из тыла Красной Армии направлено более 
13.000 человек

□ Январь 1943 г. – численность партизан – около 
56000 бойцов, в т.ч. В Западной – около 11.000. 
«Резерв» - около 150 тыс.

□ К январю 1944 г. – рост числа бойцов до 100 тыс., 
значительно вырос «резерв»

□ К лету 1944 г. – под ружьем около 150 тыс., в том 
числе 12 тыс. – из коллаборантских организаций. В 
резерве несколько сотен тысяч человек



Оформление структуры 
партизанки

□ Май 1942 г. – при Ставке создан Центральный 
штаб партизанского движения (возглавляет 
первый секретарь ЦК КП(б)Б П.К.Пономаренко)

□ Сентябрь 1942 г. – создан Белорусский штаб 
партизанского движения (возглавляет 
секретарь ЦК КП(б)Б П.З.Калинин)

□ Армейская структура партизанки. Основа – 
отряд (деление на взводы и отделения), 
объединение отрядов – бригада, они 
объединялись в зональные и областные 
соединения. В тактических целях создавались 
военно-оперативные соединения



1-я Минская партизанская бригада, 
партийное собрание, 1943 г.



П.Пономаренко на встрече с могилевскими и 
витебскими партизанами Москва июль 1942 г.



П.Пономаренко, ЦШПД, Москва,  
1943 г.



Партизанские зоны
□ Январь-февраль 1942 г. – Октябрьский район, 

«гарнизон Ф.И.Павловского» из 13 отрядов (1300 
человек) – первая партизанская зона

□ Кличевский район, 20 марта 1942 г. партизанские 
отряды овладели Кличевом и освободили район 
от оккупантов. Особая роль – 208 отряд 
полковника В.И.Ничипоровича

□ Апрель 1942 г. – Любаньско-Октябрьская зона – 
самая большая партизанская зона Минской и 
Полесской областей (глава – секретарь Минского 
подпольного обкома КП(б)Б В.И.Козлов)

□ К 1944 г. зоны контролировали около 60% 
территории Беларуси



Первое Минское партизанское соединение, 
командир В.И.Козлов – в центре, 1944 г.



Формы партизанской борьбы
□ Разгром немецких гарнизонов
□ Боевые рейды партизан по 

оккупированной территории
□ Удары по коммуникациям противника – 

прежде всего железным дорогам
□ Разъяснительная и идеологическая 

работа, противостояние коллаборации
□ Защита мирного населения 



Рейды партизан в 1942-1944 гг.



Партизанское движение в 1941-1944 гг.



Пинское партизанское соединение В.
З.Корж вручает награды, 1943 г.



Партизаны Пинской области, деревня 
Хворостово. Беседа с секретарем Подпольного 
обкома партии С.Г.Войцеховичем, 1943 г.



Особенности советской 
партизанки в Западной Беларуси

□ Июльские и ноябрьские 1941 года 
соглашения между Советским и Польским 
правительством не способствовали 
искусственному развитию партизанки в 
Западной Беларуси. Приоритет получил 
польский «Союз вооруженной борьбы» - 
ZWZ и его вооруженные подразделения – 
Армия Краёва (с февраля 1942 г.)

□ На 1944 г. в рядах АК – более 20 тыс. 
человек



Особенности советской 
партизанки в Западной Беларуси

□ Апрель 1943 г. – конфликт с польским 
правительством, повод – «катынский расстрел»

□ 22 июня 1943 г. – закрытое письмо ЦК КП(б)Б «О 
военно-политических задачах работы в западных 
областях БССР» - борьба с польскими 
националистическими отрядами всеми 
средствами

□ Лето-осень 1943 г. – переброска из Восточной в 
Западную Беларусь 12 бригад и 14 отрядов, рост 
числа партизан до 37 тыс. бойцов

□ В 1944 г. АК руководствовалась «планом Буря», 
его цель – не допустить Красную Армию на 
территорию бывшей Польши



Партизанка в период 
освобождения Беларуси

□ Партизан – более 150 тыс. на начало 
1944 г.

□ За 1943 г. – помощь от «Большой 
земли» - более 20 тыс. винтовок, 11 
тыс. автоматов, более 1200 пулеметов, 
120 тыс. гранат, 390 тонн взрывчатки, 
около 100 тыс. мин

□ Расширение партизанских зон, их 
защита от карательных экспедиций

□ Широкая диверсионная деятельность – 
«Рельсовая война»



Прорыв блокады около г.п. Ушач
 11 апреля-5 мая 1944 г. 



«Рельсовая война»
□ 1 этап – с 3-4 августа по середину сентября 

1943 г. Сопровождал битву под Курском
□ 2 этап «Концерт» – с 19 сентября по 

ноябрь 1943 г. Сопровождал начало 
освобождения Украины и Беларуси

□ За 1-2 этап взорвано более 200 тыс. рельс, 
перевозки вермахта сократились на 40%

□ Третий этап – с 20 июня 1944 г. 
Сопровождал операцию «Багратион». 
Взорвано более 60 тыс. рельс



«Рельсовая война» 1943-1944 гг.



«Рельсовая война», 1943 г.



«Рельсовая война», 1943 г.



Подорванный партизанами поезд,  
Виленский край, лето 1944 г.



Итоги партизанки в Беларуси
□ Убито или ранено более 500 тыс. солдат и 

офицеров вермахта
□ Взорвано 11,1 тыс. составов и 34 

бронепоезда
□ Уничтожено 29 железнодорожных станций
□ 19 тыс. автомашин, 305 самолетов, 1355 

танков
□ Партизаны потеряли 45 тыс. убитыми
□ Против партизан проведено более 140 

карательных операций, жертвами стали 
сотни тысяч мирных жителей



Подполье в Беларуси. 
Формирование системы

30 июня 1941 г. – Директива ЦК КП(б)Б «О 
переходе на подпольную работу партийных 
организаций районов, занятых врагом». 
Непосредственное управление возлагалось 
на партийные структуры. Создавались 
районные партийные и комсомольские 
ячейки (120 секретарей райкомов и 
горкомов), в Гомельской, Минской, 
Могилёвской и Пинской областях остались 
областные парторганы (8 секретарей). 
Комсомол оставил 73 руководящих 
работника и более 1400 ячеек



Партийное подполье в 1941-1944 гг.



Комсомольское подполье 1941-1944 гг.



Подпольные организации 
□ Ноябрь 1941 г. – Т.С.Бородин, Р.И.

Тимофеенко, И.Б.Шилов произвели 
диверсию в ресторане Гомельского 
вокзала, в результате которого было 
уничтожено десятки офицеров и 
генералов вермахта. 8 мая 1942 г. – удар 
по гомельскому подполью

□ С декабря 1941 г. оршанское подполье 
под управлением К.С.Заслонова 
брикетно-угольными минами взорвало 
несколько десятков паровозов



Подпольные организации
В Могилеве в 1941 г. действовали медики-

подпольщики В.П.Кузнецов, А.И.Паршин, 
Ф.И.Пошанин, которые спасли сотни 
советских солдат и офицеров. Они были 
расстреляны. Весной 1942 г. 40 групп 
могилевского подполья объединились в 
«Комитет содействия Красной Армии» под 
руководством К.Ю.Мэте. Долгое время 
подполье избегало провалов



Подпольные организации
□ В Витебске в 1941-42 гг. действовало 56 

групп, общее руководство осуществляла 
В.З.Хоружая. 13 ноября 1942 г. она была 
арестована и позднее замучена.

□ С витебским подпольем была связана 
группа «Молодые мстители» из г.п.Оболь. 
Руководитель – Ефросинья Зенькова. 
Группа провела 21 диверсию, в том числе 
на железнодорожной станции. Группа 
была раскрыта и почти все подпольщики 
уничтожены. Е.Зеньковой и З.Портновой 
присвоены звания Героев СССР



Подпольные организации
□ В областях Западной Беларуси активно 

действовали группы, образованные 
членами бывшей КПЗБ. В мае 1942 г. был 
создан «Окружной белорусский 
антифашистский комитет Барановичской 
области» руководители Г.М.Картухин, А.И.
Иванов, А.Ф.Манкович, Б.И.Гордейчик

□ В Брестской области в мае 1942 г. создан 
«Комитет борьбы с немецкими 
оккупантами» членами КПЗБ И.П.
Урбановичем, М.Е.Криштофовичем



Минское подполье
□ Действовало с лета 1941 г.
□ Март-апрель 1942 г. – первый удар по 

подполью. Арестовано более 400 человек, в 
т.ч. Руководители – С.И.Зайцев, И.П.Казинец, 
Г.М.Семенов. 7 мая их расстреляли, а 251 
подпольщика – повесили.

□ 26 сентября 1942 г. – второй удар по 
подполью. Арестовано руководство – И.К.
Ковалев, Д.А.Короткевич, В.К.Никифоров, К.
И.Хмелевский и др. Была проведена 
операция по дискредитации руководителя 
подполья И.К.Ковалева



Повешенный подпольщик на площади 
Свободы в Минске. Май 1942 г.



Минское подполье
□ В мае 1942 г. создана структура подполья 

– отделы разведки, агитации, военный, 
диверсионный, сформировано 5 райкомов 
партии, десятки диверсионных групп

□ Выпускалась газета «Звязда», листовки
□ Осуществлялась тесная связь с 

подпольщиками других городов и 
партизанами

□ В составе подполья действовало более 9 
тыс. человек

□ Проведено более 1500 диверсий, в том 
числе уничтожение генерального 
комиссара Беларуси Вильгельма Кубе



Крупнейшая диверсия Второй 
мировой войны

□ В Осиповичах в ночь на 30 июля 
1943 г. комсомолец Федор 
Крылович подложил мины под 
эшелон с горючим. Эшелон был 
переведен на запасные пути к 
другим составам с танками «Тигр», 
боеприпасами, авиабомбами, 
горючим, приготовленными к 
отправке под Курск 



Итоги подпольного движения

□ Через подполье прошло более 70 
тыс. человек

□ В подполье более 12,5 тыс. человек 
вступило в партию

□ Диверсии держали в напряжении 
оккупационные власти



Спасибо за внимание


