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Все дальше и дальше в историю уходят трагические события Второй 

мировой войны, а для нашего народа – Великой Отечественной. Тематика 

развития движения сопротивления на оккупированной территории Беларуси 

во время Великой Отечественной войны, роли партизанского движения и 

подпольной борьбы в разгроме немецких оккупантов освещена в отече-

ственной историографии довольно подробно, но для более глубокого осве-

щения партизанско-подпольной борьбы упоминаются воспоминания непо-

средственных участников этих событий. 

С самого начала Великой Отечественной войны советское руководство 

призвало советских людей к всенародной борьбе с немецкими захватчи-

ками. В директиве СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Партийным и советским орга-

низациям прифронтовых областей о мобилизации всех сил на борьбу с гер-

манским фашизмом» от 29 июня 1941 г. указывалось: «В занятых врагом 

районах создавать партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы 

с частями вражеской армии, для разжигания партизанской войны…» [1, с. 51]. 

1 июля 1941 г. ЦК КП(б)Б принял директиву № 2 «Партийным, советским и 

комсомольским организациям о развертывании партизанской войны в тылу 

врага». Ставилась задача покрыть всю занятую немецко-фашистскими за-

хватчиками территорию Беларуси «…густой сетью партизанских отря-

дов…» [1, с. 53]. 

Летом-осенью 1941 г. в разных регионах республики стали возникать 

небольшие партизанские отряды и группы из числа местных партийных и 

советских работников, военнослужащих Красной Армии, которые оказались 

в окружении. В июне 1942 г. состоялась встреча партизанских и подполь-

ных групп Ивановского и Дрогичинского районов, которые положили нача-

ло создания боевого отряда. 

Из воспоминаний Григория Никитича Калильца: «Часть группы, с 

Е. Макаревичем (1917 года рождения, уроженец Курской области, окончил 

военную школу, лейтенант, командир пулеметного взвода, окруженец), сто-

яла на том, чтобы идти на восток к действующей армии. Вторая часть груп-

пы с Калильцом Иваном Михайловичем (1920 года рождения, житель г.п. 

Мотоль Ивановского района, секретарь горпоселкового совета в Мотоле, 

секретарь комсомольской организации), настаивала на том, что нужно дей-
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ствовать на месте, начинать громить немецко-полицейские гарнизоны. 

Е. Макаревич с частью группы ушел на восток. На границе Телехановского 

и Ганцевичского районов встретился с рейдовой бригадой, в которой были 

представители Белорусского штаба партизанского движения (БШПР). 

Е. Макаревича назначили командиром отряда и приказали вернуться обрат-

но в споровские болота (Березовский район). Комиссаром отряда был 

назначен И. М. Калилец. Отряд под командованием Е. Макаревича посте-

пенно набирал силу и начал громить немецко-полицейские гарнизоны» [2].  
18 июля 1943 г. от пуль украинских националистов погиб командир от-

ряда Е. Г. Макаревич. Общее собрание партизан постановило именовать 
отряд имени Е. Макаревича. Брестский подпольный обком КП(б)Б и штаб 
Брестского партизанского соединения назначил командиром отряда Ивана 
Михайловича Калильца. 

С разгромов немецко-полицейских гарнизонов целые районы переходи-
ли под контроль партизан. В освобожденных сельских населенных пунктах 
создавались партизанские гарнизоны, устанавливались комендатуры. Парти-
занское командование назначало комендантов из числа наиболее подготов-
ленных партизанами представителей местного населения. В конце 1943 г. 
полицейский гарнизон в д. Мотоль (Ивановский район) был разгромлен и 
вместо немецко-полицейской была создана партизанская комендатура. 

Из воспоминаний Григория Никитича Калильца: «В сентябре 1943 года 
в д. Мотоль была создана комендатура партизанского отряда имени 
Е. Макаревича. В состав комендатуры входило 15 партизан. Комендантом 
был назначен бывший перед войной председатель поселкового совета Кали-
лец Н.И. Комендант имел печать с гербом БССР и надписью «Смерть фа-
шистским оккупантам!». Печатью удостоверялись пропуска, справки» [2]. 

Основной задачей комендатуры было поддержание общественного по-
рядка, недопущение грабежа местного населения, несение патрульной 
службы, заготовка продуктов и одежды, распределение лошадей, сельскохо-
зяйственного инвентаря, ремонт и изготовление оружия. 

Из воспоминаний Григория Никитича Калильца: «Под руководством ко-
мендатуры была организована слесарно-токарная мастерская по ремонту и 
изготовлению оружия. Командир взвода  семейного лагеря доставил токар-
ный станок. В мастерской работали: мастера Я. М. Михович, А. А. Райке-
вич, токарем – И. Н. Райкевич, слесарями – Г. Н. Райкевич, Н. А. Стасевич, 
братья Алексей и Валентин Саевичи. Специалисты слесарно-токарного дела 
могли хорошо отремонтировать покореженное оружие и изготовить новый 
автомат. Ствол винтовки, вышедшей из строя, перерезали пополам и делали 
два автомата. Кожух, замок, приклад доделывали самодельно. Такие авто-
маты по качеству почти не уступали заводским. Партизан И. П. Оскирко с 
таким автоматом дошел до Берлина» [2]. 

Под руководством комендатуры и партизан население д. Мотоль и 

окружающих деревень строили в лесу землянки, расчищали недостроенный 
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перед войной аэродром для отправки раненых. На партизанскую коменда-

туру была возложена массово-агитационная и разъяснительная работа среди 

местного населения, а также пополнение Красной Армии. 

Из воспоминаний Григория Никитича Калильца: «Комендатурой сов-

местно с представителями от комсомольских организаций регулярно рас-

пространялись сводки Совинформбюро, печатная литература, листовки. В 

ноябре 1943 г. была организована группа добровольцев 150 человек под 

руководством И. В. Малича и переправлена через р. Припять за линию 

фронта для пополнения Красной Армии. В феврале-марте 1944 г. коменда-

турой и командованием отряда имени Е. Макаревича в д. Мотоль и его 

окрестностях была проведена мобилизация призывного возраста мужчин. 

Из мобилизованных формировались роты и батальоны, проводились заня-

тия по владению оружием, строевая и тематическая подготовка. Мобилизо-

ванные размещались в лагерях и должны были пополнить ряды Красной 

Армии. В марте 1944 г. группа 165 человек перешла линию фронта и верну-

лась обратно с боеприпасами» [2]. 

С приближением линии фронта вглубь вражеского тыла на запад через 

д. Мотоль проходили партизанские формирования. Глубокой осенью 1943 г. 

прошло Барановичское соединение партизан под командованием         

В. Е. Чернышевича, из Глусских лесов (из-под Минска) прибыла бригада 

имени Гуляева под командованием В. К. Яковенко. В марте 1944 г. через 

д. Мотоль прошли части 1-й Украинской партизанской дивизии под коман-

дованием П. П. Вершигоры, возвращавшиеся из Сандомирского рейда. 

Прибывшим партизанам комендатура оказывала всевозможную помощь. 

Из воспоминаний Григория Никитича Калильца: «В марте 1944 г. в 

д. Мотоль расположилось соединение под командованием П. П. Вершигоры. 

Соединение находилось две недели, было много раненых. Комендатура ока-

зывала помощь продуктами питания, одеждой, наладила работу бани, органи-

зовала колбасный цех, принадлежавший раньше частнику С. А. Минюку, ко-

торый охотно работал на партизан» [2]. П. Вершигора издал специальное 

«Постановление артели рыбакам местечка Мотоль в том, что они занимают-

ся рыбной ловлей для в/ч 00120 и привлекать их на другие работы без раз-

решения штаба дивизии категорически запрещается» [3, с. 66].  

В июне 1943 года немцы начали силой вывозить жителей в Германию. 

Люди знали, что их ждет очень тяжелая работа и голодная смерть, поэтому 

целыми семьями  шли к партизанам в споровские болота. На небольших 

грудках строили землянки и приспособлялись к жизни: запасались продук-

тами, пригоняли скот, привозили собранный урожай. Боевые базы партизан 

становились местом спасения многих жителей окольных деревень. 

Из воспоминаний Григория Никитича Калильца: «По рекомендации май-

ора В. А. Цветкова (командира десантной группы) и штаба Брестского пар-

тизанского соединения (командир С. И. Сикорский) были организованы 
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партизанские семейные лагеря. В начале осени 1943 г. в трех семейных ла-

герях насчитывалось около 1300 человек. Руководство партизанского со-

единения решило организовать школы по обучению детей. До весны 1944 г. 

в семейных лагерях насчитывалось 19 лесных школ. Работа лесных школ 

проходила в тяжелых условиях: не было учебников, бумаги, карандашей и 

других письменных принадлежностей. Командир отряда И. М. Калилец  

выделил несколько партизан для образования школы: под двумя разветв-

ленными дубами расчистили площадку для классной комнаты, со стволов 

берез сделали скамьи, стол, к стволу дуба прибили лист фанеры – получи-

лась школа под дубом. Счеты для уроков математики сделали с ореховых 

прутьев, а разрезную азбуку – с дубовой коры. Таблица умножения была 

написана на березовой коре. Нашли один букварь, одну книгу для чтения во 

втором классе, задачник для третьего класса, учебник по истории для деся-

того класса, несколько карандашей» [2]. 

В конце марта 1944 г. немецко-полицейские  и власовские части решили 

блокировать партизанскую территорию и разгромить партизанскую диви-

зию П. П. Вершигоры. 

Из воспоминаний Григория Никитича Калильца: «Немцы с запада, юга и 

востока начали блокировать д. Мотоль. С 28 марта 1944 г. 2-я рота отряда 

имени Е. Макаревича и подразделение ковпаковцев на подступах к Мотолю 

вели оборонительные бои, чтобы дать возможность соединению отступить. 

Партизаны сожгли мост через р. Ясельда не дав немцам преследовать ков-

пакоцев, которые удачно отступили. В бою с карателями погибла пулемет-

ная группа из пяти человек. 2 апреля 1944 г. немцы ворвались в д. Мотоль, 

сожгли почти половину домов, более 200 жителей увезли в Германию» [2]. 

Справка исполкома Ивановского райсовета депутатов трудящихся о со-

вершенных злодеяниях немецко-фашистскими захватчиками в д. Мотоль:                  

«2 апреля 1944 г. при отступлении партизанского соединения Ковпака из 

Мотоля в направлении Ивацевичи – Телеханы немецкие захватчики ворва-

лись в Мотоль и факелами подожгли жилые дома. В результате пожара сго-

рело 383 дома» [4, с. 148]. 

Врагу не удалось прорваться в партизанскую зону. Полицейский гарни-

зон был выбит из Мотоля и вновь установлена партизанская комендатура, 

которая просуществовала до мая 1944 г. С началом блокады комендатура 

была перемещена в партизанский лагерь (споровские болота) и расформи-

рована. С мая до начала июля 1944 г. немецкие фронтовые части, власовцы 

и местные полицаи стремились окружить и уничтожить партизан с местным 

населением в споровских болотах. 

Из воспоминаний Григория Никитича Калильца: «Оборону споровских 

болот держали партизанские бригады имени Свердлова, имени Гуляева и 

«Советская Белоруссия». Особенно сильные бои проходили на участке «Со-

ветская Белоруссия» по тракту д. Здитово у р. Ясельда и на участке бригады 
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имени Свердлова в районе д. Мотоль и д. Тышковичи. Враг использовал 

артиллерию, самолеты, танки, но не смог прорваться в партизанские лагеря. 

В д. Тышковичи в неравном бою с немецкими танками погибло 22 партиза-

на. Погибших партизан с почестями похоронили в лесу, а после войны они 

были перезахоронены в братской могиле в д. Мотоль. Бригада имени Гуляе-

ва вышла из блокады между д. Гоще и д. Тышковичи, бригада «Советская 

Белоруссия» и бригада имени Свердлова оборону удержали до соединения с 

частями Красной Армии. Тысячи мирных жителей были спасены от неми-

нуемой гибели» [2]. 

Таким образом, на территориях, освобожденных партизанами от немец-

ких оккупантов, важное место в структуре органов советской власти зани-

мали комендатуры в населенных пунктах. Они играли большую роль в со-

блюдении порядка, законности на территории партизанских зон. 16 июля 

1944 года партизанский отряд имени Е. Макаревича (отряд насчитывал 

486 человек) соединился с частями 55 гвардейской стрелковой дивизии 

20-го стрелкового корпуса 28-й армии Первого Белорусского фронта. 
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“Рэйкавая вайна” ўяўляецца адным з найбольш даследаваных у савецкай, 

расійскай і беларускай гістарычнай навуцы сюжэтаў гісторыі Вялікай 

Айчыннай вайны. Асаблівасцю савецкага і постсавецкага наратыву гісторыі 

дыверсійнай дзейнасці на чыгунцы з’яўляецца падыход практычна цалкам 


