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Великая Отечественная война (22 июня 1941 г. – 9 мая 1945 г.) началась 

в результате нападения фашистской Германии на Союз Советских Социали-

стических Республик.  С самых первых дней началась борьба белорусского 

населения против немецко-фашистских захватчиков.  Почти за 4 года фа-

шисты уничтожили на территории Беларуси более 2,2 млн местных жителей 

и военнопленных.  Разрушили города и села, лишили домов практически      

3 млн человек.  Жестокость и изуверство фашистов в Белорусской ССР ста-

ли главной предпосылкой для зарождения массивного освободительного 

партизанского движения на территории Республики Беларусь [1].  

Первый период войны был более чем непростым. Партийные органы 

провели большую работу с целью призыва всех мер и способов для защиты 

государства. Белорусы не собирались примиряться с захватчиками. На мно-

гих территориях Беларуси партизанские движения появлялись спонтанно. 

Фашисты поставили народ СССР перед смертельной опасностью. Было оче-

видно, что для победы белорусскому народу предстоит объединиться.          

В партийных документах, а также в печатных публикациях объяснялись 

ключевые задачи, обозначались пути их решения. В них находилось обра-

щение к народу встать и начать оказывать врагу сопротивление, используя 

всевозможные способы борьбы, включая и партизанские.  

Немаловажным фактором для возникновения партизанского сопротив-

ления стало формирование 4-го управления НКВД, в рядах которого были 

созданы специальные группы, которые занимались подрывной работой и 

разведкой [2]. 

Партизанская борьба приобретала опыт постепенно. Поначалу патриоты 

действовали маленькими группами. С каждым днем в массовом порядке в бой 

входили отряды под руководством опытных командиров. Зачастую можно 

было наблюдать, как соотечественники возводили завалы на дорогах, разру-

шали мосты, нарушали телефонную и телеграфную связь противника.  

Для создания подполья и развития партизанских отрядов центральный 

комитет отправил в оккупированные территории республики только в июле 

1941 года 118 групп партийных и комсомольских тружеников и военных 
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отрядов всеобщей численностью 2644 человека. К борьбе с врагом присо-

единялись рабочие, сельчане и горожане, коммунисты, комсомольцы, бес-

партийные, люди различных национальностей и возрастов. Партизанами 

становились также бывшие военные Красной Армии, оказавшиеся в тылу 

противника или совершившие побег [3].   

Внушительный вклад в развитие партизанского движения привнесли 

спецгруппы и отряды НКГБ БССР. Они помогали партизанам в защите от 

вторжения в них агентуры спецслужб фашистской Германии, которую 

направляли в партизанские отряды и соединения с разведывательно-

террористическими заданиями.  

Изначально партизанские отряды состояли из 25–40 человек, из                 

2–3 групп. Обычно численность отряда не превышала 90–100 человек, он 

подразделялся на взводы (группы) и отделения. Наибольшую часть отрядов 

составляли солдаты и офицеры Красной Армии, оказавшиеся в окружении. 

Партизаны были достаточно вооружены оружием, собранным на местах 

побоищ или захваченными у противника. В основном это было легкое 

стрелковое оружие, гранаты и карабины, однако иногда крупные бригады 

располагали минометами и артиллерийским оружием. Оснащение зависело 

от региона и назначения отряда. Вооруженные столкновения случались до-

статочно редко, но все же партизанские отряды вступали в открытую кон-

фронтацию с немецкой армией [4].  

Все члены партизанского отряда принимали присягу. Первыми сформи-

рованными партизанскими отрядами на начальном этапе войны были отря-

ды В. З. Коржа (Пинская область), Т. П. Бумажкова (Полесская область),   

М. Ф. Шмырева (батьки Миная), В. Е. Лобанка (Витебская область),           

Ф. Г. Маркова (Вилейская область) и другие.  

Также существовали особые еврейские партизанские отряды, которые со-

стояли из евреев, оставшихся в СССР. Основной целью таких отрядов была 

защита еврейского населения, которое подвергалось особым гонениям со сто-

роны немцев. К сожалению, очень часто еврейские партизаны сталкивались с 

серьезными проблемами, так как во многих советских отрядах царили анти-

семитские настроения и на помощь еврейским отрядам приходили довольно 

редко. К концу войны еврейские отряды смешались с советскими [2]. 

Белорусы не поддались кровавому режиму. Они встали на войну против 

фашистов. В первые дни войны немцы успели захватить Минск, двигались к 

Смоленску, чтобы пройти напрямую в Москву. Вследствие атак противника 

растерзанная часть нашей армии осталась во вражеском тылу. Они стали 

первыми партизанами. Какая-то их часть начала пытаться вернуться на 

фронт, наводя беспорядок во вражеских войсках, другая же часть ушла в 

леса. Затем с ними объединились те, кто смог сбежать из лагеря фашистов. 
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При содействии маршала Ворошилова формировались и инструктировались 

партизанские отряды и диверсионные группы для отправки в тыл противни-

ка, однако вскоре пост был упразднен и партизаны подчинялись военному 

Главнокомандующему. 

Самыми популярными отрядами среди партизан были бригады, в кото-

рых находилось от нескольких сотен до нескольких тысяч человек, которые 

включали от 3 до 5, а иногда и более отрядов. В приросте числа партизан-

ских формирований и укрепления их материальной базы создавалась разве-

дывательная, диверсионная, хозяйственная и санитарная службы. Когда бы-

ло необходимо, создавались подразделения для подготовки партизан по 

различным военным специальностям. Начали работать типографии, где пе-

чатались газеты, листовки, прокламации. Появлялась четкая система управ-

ления под командованием (командир и комиссар), штаб, партийно-

политический аппарат. Достаточно важной частью деятельности была раз-

ведка, причем как на территории СССР, так и в Германии. Партизаны ста-

рались выкрасть или узнать тайные планы нападения немцев и передать их 

в штаб, чтобы советская армия была подготовлена к нападению [3]. 

По решению Государственного Комитета Обороны в январе 1942 г. были 

созданы три школы, в которых курсанты обучались теоретическим и прак-

тическим навыкам партизанской борьбы. В сентябре 1942 г. во вражеский 

тыл отправили 15 сформированных отрядов и 100 организаторских групп. 

Всего было отправлено 2378 человек. Крупные и мелкие партизанские от-

ряды к середине войны существовали практически на всей территории 

СССР, включая оккупированные земли Украины и Прибалтики  

Летом 1943 г. (с 3 августа по 15 сентября) центральный штаб партизан-

ского движения провел операцию под кодовым названием «Рельсовая вой-

на». Она была связана с наступлением советских войск по белгородско-

харьковскому направлению. Проводилась совместно с формированиями 

партизан Украины, Ленинградской, Смоленской, Калининской и Орловской 

областей. В самой Беларуси на 15–30 суток было поражено железнодорож-

ное движение. Составы с боевой техникой и войсками противника останав-

ливались на пути, при этом часто были ликвидированы партизанами. Немцы 

понесли внушительные материальные потери. Перевозки были сокращены 

почти на 40 %. 

Второй этап «Рельсовой войны» (с 25 сентября по 1 ноября 1943 г.) про-

водился под кодовым названием «Концерт».  Белорусские партизаны уни-

чтожили десятки тысяч рельсов, заставили сойти с путей более тысячи эше-

лонов, разрушили 72 железнодорожных моста, истребили более 30 тыс. 

солдат и офицеров противника.   
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Третий этап «Рельсовой войны» (20 июня 1944 г.) начался накануне бе-

лорусской операции «Багратион» и продолжался до полного освобождения                 

Беларуси [4]. 

Партизаны сражались на захваченной зоне, осуществляли рейды, разру-

шали немецко-фашистские гарнизоны, пускали с рельс железнодорожные 

составы, формировали новые партизанские группы. Проходили рейды по 

кольцевому пути (возвращение на первоначальное место дислокации). 

Один из известнейших первых рейдов был совершён в марте 1942 г. пар-

тизанами Минской, Пинской и Полесской областей. Наиболее известными 

стали партизанские рейды в 1943–1944 гг. На территории Беларуси совер-

шали рейды партизанские отряды Украины (руководители: С. Ковпак,          

А. Сабуров, П. Вернигора, Я. Мельник), Молдавии, Литвы, Латвии, Смо-

ленской, Калининской и Орловской областей. 

Благодаря партизанам, которые реализовывали боевые действия против 

захватчиков, освободились большие территории, на которых образовыва-

лись свободные партизанские зоны. К концу 1943 г. у партизан получилось 

освободить около 60 % захваченной территории, а это 38 тыс. км² белорус-

ской земли.  

Действовало около 20 партизанских зон, где были обустроены 18 аэро-

дромов, через которые поступал груз, эвакуировались раненые партизаны и 

дети. Доставлялись продукты, одежда, газеты, кинопередвижки, типограф-

ские станки и музыкальные инструменты. Зачастую авиация наносила уда-

ры по фашистам. За время войны пилоты совершили больше 109 тыс. выле-

тов для оказания помощи партизанам.  

Отдельно необходимо подчеркнуть направления пропагандистской ра-

боты партизан Беларуси. Основными средствами работы стали листовки и 

устная агитация. Целенаправленная идейная работа среди населения стала 

проводиться партизанами с середины 1942 г. Основными задачами этой ра-

боты стали: поддержание в людях веры в победу, убеждение в необходимо-

сти помощи партизанам, а на заключительном этапе оккупации и спасение 

населения от уничтожения и угона в Германию. С целью доставки листовок 

в населенные пункты партизаны использовали порой самые невероятные 

способы: запекали в хлеб, прятали в капустных кочанах и тюках с соломой, 

направляли по воде в закупоренных бутылках, забрасывали во вражеские 

гарнизоны при помощи воздушного змея и т. д. Наибольший эффект давала 

устная агитация в виде митингов, бесед, читки центральных газет [1].  

Советские партизаны стали одной из основных сил на оккупированной 

территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны, оказывающих 

сопротивление немцам и во многом помогли решить исход войны в сторону 

СССР. Пропагандистская работа внесла значительный вклад в развитие, а 
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хорошее управление сделало его высокоэффективным и дисциплинирован-

ным, благодаря чему партизаны могли воевать наравне с регулярной армией. 
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В годы Великой Отечественной войны боевые действия по овладению го-

родами нередко составляли важную, а иногда и главную цель армейских и 

фронтовых наступательных операций. Советские войска не имели большого 

боевого опыта в тактике ведения боевых действий в городах. Впервые такой 

боевой опыт Советские войска получили в ходе боев за Сталинград.                

В дальнейшем данный опыт нашел своё отражение в боевых уставах и посо-

биях по тактике.  

Анализ боевых действий в таких городах, как Кенигсберг, Будапешт, Бер-

лин, показывает, что исход боя решали самостоятельные, инициативные дей-

ствия даже небольших подразделений. Опыт ведения боевых действий в го-

родах непрерывно совершенствовался в ожесточенных боях Великой 

Отечественной войны на улицах таких городов, как Орёл, Харьков, Севасто-

поль, Кенигсберг, Будапешт, Берлин и многих других городов.  

Способы по овладению городами в годы Великой Отечественной войны 

не имели шаблона. Это было связано с оперативно-тактической обстановкой 

и их захват проводился с ходу или штурмом.  

Захват с ходу обычно применялся на неподготовленную оборону против-

ника и на города, которые удерживали малыми силами. Важное значение 

здесь имело сосредоточение усилий на упреждение действий противника, а 


