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части получили гвардейское звание, 26 удостоены почётных наименований 

Орловских, Белгородских, Харьковских и Карачевских [3, с. 68]. 
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С первых дней войны на территории Беларуси развернулись жесткие 

оборонительные бои. Легендарный подвиг совершили защитники Брестской 

крепости. Находясь в полном окружении, при нехватке воды, еды и боепри-

пасов, ее гарнизон почти месяц (22 июня – 20 июля 1941 г.) сдерживал вра-

жеские силы, которые имели почти 10-кратное преимущество. Руководите-

лем обороны был майор П. М. Гаврилов, штаб обороны возглавили капитан 

И. М. Зубачев, полковой комиссар Е. М. Фомин. О мужестве и человече-

ском достоинстве защитников крепости, верности воинскому долгу свиде-

тельствуют оставленные надписи на стенах: «Умрем, но из крепости не уй-

дем!», «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина. 20.VII.41 г.». За подвиги, 

совершенные защитниками крепости, 8 мая 1965 г. указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР Брестской крепости присвоено звание «Крепость-

герой». 

26 июня 1941 г. немецкие механизированные части подступили к столи-

це Беларуси. Началась битва за Минск, в которой с 25 по 28 июня  

1941 г. героически сражались войска 100-й стрелковой дивизии под коман-

дованием генерал-майора И. М. Руссиянова. Она через два месяца стала 

первой гвардейской дивизией во всей Красной Армии. За первые 3 дня боёв 

воины дивизии уничтожили около 100 танков противников. Защитники сто-
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лицы впервые в годы войны использовали так называемую «стеклянную 

артиллерию» – бутылки с горючей смесью для борьбы с танками («коктейль 

Молотова»). Несмотря на упорное сопротивление, уже на шестой день вой-

ны германские войска захватили Минск. В окружении оказались войска 

Красной Армии общей численностью более 300 тысяч человек. В боях за 

Минск около Радошковичей совершил героический подвиг экипаж бомбар-

дировщика под командованием капитана М. Ф. Гастелло. 

Напряженными были бои на рубеже реки Березины в районе Борисова и 

Бобруйска. Мощный удар по врагу нанесли советские войска около Борисо-

ва: за три дня боев враг потерял до 70 танков и более 2 тыс. солдат и офице-

ров. Но 1 июля танковые и моторизованные части противника прорвались 

на восточный берег Березины. На протяжении 11 суток непрерывных боев 

советские воины на рубежах рек Нача, Бобр, Адров, в районе городов Бори-

сова, Крупки, Толочина обессилили противника. Планы врага стремительно 

форсировать реку Березину в районе Бобруйска были сорваны. Только в 

одном из боев здесь было подбито 20 вражеских танков. 12–16 июля 1941 г. 

тяжелые бои за Оршу вели войска 18-й и 73-й стрелковых дивизий из соста-

ва 20-й армии Западного фронта. Под Оршей 14 июля впервые нанесла удар 

по врагу батарея реактивных установок («Катюша») под командованием 

капитана И. А. Флерова. 

Чрезвычайно напряженный характер имели бои в районе Могилева. 

Оборона города продолжалась 23 дня (3–26 июля 1941 г.). Город на Днепре 

защищали 172-я стрелковая дивизия генерала М. Т. Романова и                    

12-тысячный отряд народных ополченцев во главе с А. П. Морозовым,          

И. И. Хавкиным. Особенно ожесточенные бои развернулись на Буйниче-

ском поле, где проходил передний край обороны. Здесь оборону осуществ-

ляли воины 388-го стрелкового полка под руководством С. Ф. Кутепова. 

Только за 14 часов 12 июля 1941 г. здесь было уничтожено 39 вражеских 

танков и бронетранспортеров. Подвиг защитников города в своих произве-

дениях прославили К. Симонов в романе «Живые и мертвые», могилевские 

писатели П. Шестериков, М. Шумов и др. 

Последним из областных городов БССР 19 августа 1941 г. был захвачен 

Гомель, бои за который продолжались почти 20 дней. Оборону города дер-

жали войска 13-й и 21-й армий Центрального фронта. Одним из участников 

обороны города был летчик-истребитель Б. И. Ковзан – единственный в 

мире летчик, который совершил четыре воздушных тарана и остался в жи-

вых. Тяжелые двухмесячные оборонительные бои войск Красной Армии на 

территории Беларуси создали необходимые условия для срыва фашистского 

плана «молниеносной войны», развеяли миф о непобедимости германской 

армии, дали возможность советскому командованию перегруппировать си-

лы и собрать необходимые резервы для организации обороны на москов-

ском направлении против группы немецко-фашистских армий «Центр». 
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Также не стоит забывать об огромном вкладе партизан. Простые люди це-

ною своих жизней, не имея подготовки, должного оснащения, защищали 

свои дома, семьи, друзей. Основными организаторами партизанского дви-

жения являлись коммунисты, беспартийные активисты, военнослужащие и 

командиры Красной Армии. 

С первых дней оккупации Белоруссии в тылу врага развернулось парти-

занское движение, которое день ото дня приобретало все более широкий 

размах. Борьба советских патриотов приняла массовый характер. К началу 

1943 года в Белоруссии действовало 512 партизанских отрядов, объединяв-

ших более 56 тыс. партизан. 

Народные мстители нападали на вражеские объекты и гарнизоны, гро-

мили полицейские участки, в напряженной борьбе изгоняли фашистов из 

населенных пунктов, порою отвоевывая целые районы, где восстанавливали 

советскую власть. Эти территории, освобожденные партизанами в тылах 

вражеских войск, получили название партизанских зон и краев. 

Партизанская зона включала населенные пункты одного или нескольких 

районов, территория которых удерживалась и контролировалась партизана-

ми, в ней были восстановлены органы и учреждения советской власти. Пар-

тизанский край объединял две партизанские зоны и более. С осени             

1941 года такие партизанские зоны появились в Полесской, Могилевской и 

Минской областях. Края стали образовываться на базе партизанских зон с 

зимы 1942/1943 года; наибольшее количество их было в 1943 году. 

По мнению советских и ряда современных белорусских историков, пар-

тизанское движение на территории Белоруссии имело общенародный харак-

тер. К концу 1941 года в рядах партизан сражались 12 тыс. человек в             

230 отрядах. Численность белорусских народных мстителей к концу войны 

превышала 374 тыс. человек. Они были объединены в 1255 отрядов, из ко-

торых 997 входили в состав 213 бригад и полков, а 258 отрядов действовали 

самостоятельно. Расширению и укреплению партизанского движения в Бе-

лоруссии способствовало огромное количество лесов, рек, озёр и болот. Эти 

географические факторы затрудняли эффективное проведение немцами ка-

рательных мер против партизан. 

В сентябре первого военного года партизанский отряд «Красный Ок-

тябрь» Героя Советского Союза Ф. И. Павловского разгромил опорные 

пункты, полицейские участки и мелкие гарнизоны в 11 селах Октябрьского 

и Глусского районов Полесской области, а к концу года освободил их от 

оккупантов. В первой половине 1942 года партизанскими отрядами             

Ф. И. Павловского, И. Г. Жулеги, А. Т. Михайловского, А. Ф. Коваленко и 

др. были практически полностью очищены от оккупантов территории Ко-

паткевичского и частично Петриковского, Домановичского, Паричского, 

Житковичского районов. В результате в Полесье образовалась Октябрьская 
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партизанская зона. Центром ее являлся поселок Рудобелка Октябрьского 

района. 

В октябре 1941 года в Могилевской области было начато создание Кли-

чевской партизанской зоны. Партизаны, руководимые И. З. Изохой, разгро-

мили ряд фашистских гарнизонов и освободили несколько населенных 

пунктов. До весны 1942 года партизанскими отрядами И. З. Изохи,                 

В. П. Свистунова, П. В. Сырцова был полностью освобожден от врага Кли-

чевский и частично Березинский, Кировский, Могилевский, Белыничский, 

Бобруйский, Осиповичский районы. Возникла обширная по территории 

Кличевская партизанская зона с населением около 120 тыс. человек. 

В Минской области к началу 1942 года была образована Любанская пар-

тизанская зона. Сперва она включала часть Любанского и Старобинского 

районов, а к осени того же года территория зоны расширилась. От немцев 

частично освободили Стародорожский, Слуцкий, Гресский, Узденский, 

Краснослободский и Копыльский районы. Центр зоны был расположен на 

острове Выславе в Загальском сельсовете Любанского района. 

Суражская, Россонско-Освейская, Ушачская, Полоцко-Сиротинская пар-

тизанские зоны образовались в Витебской области. Создание Суражской пар-

тизанской зоны началось в феврале 1942 года. В нее входили Суражский рай-

он (кроме райцентра Сураж), часть Меховского, Городокского, Витебского и 

Лиозненского районов; освобожденная от фашистов территория составила 

около 3000 кв. км. Зона располагалась в четырехугольнике Сураж – Витебск – 

Городок – Усвяты, рядом с линией фронта. Ее удерживала 1-я Белорусская 

партизанская бригада, которой командовал М. Ф. Шмырев (Батька Минай) и 

некоторые другие партизанские бригады. 

Летом 1942 года образовалась Россонско-Освейская партизанская зона, 

включавшая полностью территории Россонского, Освейского районов и 

значительную часть Дриссенского района. Центр зоны был расположен в 

районном центре Россоны. В этот же период создавалась Ушачская парти-

занская зона. Уже к осени 1942 года партизанская бригада, которой коман-

довал Ф. Ф. Дубровский, совместно с другими отрядами отвоевала Ушач-

ский район, большие части Лепельского и Ветринского районов, часть 

территории Плисского, Бешенковичского, Чашникского районов. К концу 

лета 1942 года образовалась Полоцко-Сиротинская зона, включавшая прак-

тически весь Сиротинский район и часть территории Полоцкого, Меховско-

го, Россонского районов Витебской области и незначительную часть 

Невельского района Калининской области. Центр партизанской зоны нахо-

дился в деревне Зуево Сиротинского района, где дислоцировался штаб бри-

гады С. М. Короткина. 

В июне 1942 года в Гомельской области окончательно сложилась Чечер-

ская партизанская зона, которая включала 103 населенных пункта пяти рай-

онов: Чечерского, Светиловичского, Кормянского Гомельской (81 населен-



410 
 

ный пункт), Краснопольского района Могилевской (11 населенных пунк-

тов), Красногорского района Орловской (11 населенных пунктов) областей. 

Зона занимала территорию около 3600 кв. км. 

Партизанские отряды, которыми командовали А. П. Савицкий (Петро-

вич), В. З. Корж (Комаров), и имени Н. Т. Шиша в первых числах сентября 

1942 года уничтожили вражеский гарнизон, находящийся в местечке Ленин 

Пинской области, а затем освободили от противника практически весь Ле-

нинский район. Здесь была образована первая партизанская зона Западной 

Белоруссии. 

Таким образом, в течение года, с октября 1941 года по ноябрь 1942 года, 

во вражеском тылу на оккупированной белорусской территории было обра-

зовано 9 обширных партизанских зон: 8 – в восточной части республики и  

1 – в западной. Преобладание партизанских зон в восточной части респуб-

лики объясняется широким развитием здесь партизанского движения. 

Партизанские отряды мужественно охраняли отвоеванную у оккупантов 

территорию, срывали попытки фашистов проникнуть в освобожденные рай-

оны. В партизанской зоне по указанию штабов партизанских соединений за 

каждым отрядом закреплялся определенный участок обороны, который он 

обязан был удерживать. На важных направлениях партизаны сооружали 

оборонительные укрепления (строили дзоты, рыли окопы, ходы сообщения, 

устраивали завалы, уничтожали мосты на дорогах). На удаленных подсту-

пах к партизанским зонам выставлялись дозорные посты, а на путях вероят-

ного подхода противника круглосуточно дежурили хорошо вооруженные 

группы партизан. Кроме того, на переднем крае обороны, а также за ее пре-

делами всегда находились партизанские разведчики. Это исключало вне-

запность появления врага. Дозоры и дежурные группы, располагавшиеся в 

засаде, первыми принимали бой и обеспечивали возможность партизанско-

му руководству выдвинуть на опасный участок основные силы. Но, невзи-

рая на огромный вклад партизан в борьбе с оккупантами, захваченное насе-

ление Белоруссии должно было платить непосильные платежи: 3–4 ц зерна 

с га, 350 л молока с каждой коровы, 100 кг свинины с одного двора, 35 яиц 

от каждой курицы, 6 кг птицы со двора, 1,5 кг шерсти с каждой овцы и в 

среднем 100 рублей на человека. 
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