
 

110 

На неабходнасць актыўнай дзейнасці ў акупацыйных гарнізонах звяр-
таў увагу і Беларускі штаб партызанскага руху (БШПР). Гэта знайшло ад-
люстраванне ў загадзе № 001 па партызанскай брыгадзе «Разгром» Мінскай 
вобласці (справа № 172). У дакуменце зафіксавана, што БШПР патрабуе 
шырока разгарнуць глыбокую агентурна-разведвальную работу, у тым ліку 
па разлажэнні гарнізонаў і часцей рускай вызваленчай арміі, славакаў, 
палякаў, французаў і забяспечыць перавод іх на бок партызан для барацьбы 
з фашыстамі [10, л. 388]. 

Аналіз архіўных спраў партызанскіх брыгад фонду 1450, вопіс 4 паказ-
вае, што падпольныя партыйныя органы і камандаванне партызанскіх фар-
міраванняў надавалі важнае значэнне разгортванню работы па разлажэнні 
акупацыйных гарнізонаў і ўцягванні ваеннаслужачых-антыфашыстаў у ба-
рацьбу супраць гітлераўскіх захопнікаў. Адным з асноўных напрамкаў такой 
дзейнасці было ўздзеянне на ваеннаслужачых 2-й славацкай ахоўнай дывізіі, 
густая сетка гарнізонаў якой была раскідана па тэрыторыі Палескай і Мін-
скай абласцей. У архіўных дакументах паказаны разнастайныя формы аргані-
зацыйнай і агітацыйнай работы па разлажэнні падраздзяленняў славакаў, што 
спрыяла, па-першае, уключэнню ваеннаслужачых-славакаў у антыфашысц-
кую дзейнасць унутры фарміраванняў дывізіі, па-другое, іх актыўнаму 
пераходу на бок партызан.  
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПАРТИЗАН 
БЕЛАРУСИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

 

Мощным фактором победы советского народа в Великой Отечественной 
войне являлось партизанское движение в тылу оккупантов. Наиболее эффек-
тивным и массовым оно было именно на территории нашей Родины. Парти-
заны Беларуси громили вражеские гарнизоны, уничтожали их пособников-
коллаборационистов, участвовали во всех этапах «рельсовой войны», спасали 
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от нацистского рабства тысячи советских граждан, вели идеологическую 
борьбу с захватчиками. Вместе с тем имелся ряд проблемных вопросов, 
связанных с организацией вооруженной борьбы в тылу немецко-фашистских 
войск, успешно решенных в ходе войны. Среди них едва ли не первое место 
занимала проблема материально-технического обеспечения партизанских 
формирований.  

Первоначально снабжение партизан оружием и боеприпасами осу-
ществлялось за счет захваченных трофеев и сбора их на местах боев. Так, 
в Директиве НКГБ СССР № 222 от 16 июля 1941 г. в отношении снабжения 
партизанских отрядов оружием и боеприпасами предписывалось помимо 
выделяемого количества при комплектовании отрядов также использовать 
возможность добыть их в прифронтовой полосе за счет брошенного немец-
кими и советскими войсками. Для сбора оружия и боеприпасов заблаговре-
менно выделялись в прифронтовую полосу небольшие группы партизан 
с целью спрятать их в определенных местах [1].  

В то же время в источниках отмечается крайне низкая обеспеченность 
первых забрасываемых летом 1941 г. в тыл противника групп, на базе кото-
рых создавались партизанские отряды. Например, первые направленные 
в оккупированную Беларусь диверсионно-разведывательные и организатор-
ские группы не имели даже средств связи [2, с. 142]. В дальнейшем при 
организации партизанской борьбы подготовке организаторских групп и отря-
дов, их обеспечению всем необходимым стало уделяться больше внимания. 
В «Указаниях по формированию и обучению партизанских отрядов» от 
23.04.1942 г. предписывалось организовать работу при создании партизан-
ских отрядов с таким расчетом, чтобы в срок не более месяца опорный отряд 
превратился в партизанскую бригаду из 8–9 отрядов общей численностью 
400–500 человек. При этом предписывалось в каждом партизанском отряде 
иметь запас боеприпасов, взрывчатых веществ, ракет, радиостанцию, фотоап-
парат, а также сухой паек на 10 дней, считая с перехода линии фронта [3, 
л. 200]. 

 

Есть много примеров, когда, находясь в сложных условиях, партизаны со-
здавали собственное кустарное производство и налаживали ремонт и восстанов-
ление стрелкового, а иногда и легкого артиллерийского вооружения. Посетители 
Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны 
могут видеть своими глазами образцы вооружения, созданного в партизанских 
мастерских. 

Еще одним источником материально-технического обеспечения партизан-
ских бригад и отрядов были подпольщики. Начиная с лета 1942 г., благодаря 
единой и разветвленной системе управления антигерманским сопротивлением, 
хорошо организованному взаимодействию партизан и подпольщиков, был нала-
жен обмен разведданными, партизанские отряды и бригады стали получать 
от подпольщиков оружие, боеприпасы, пишущие машинки, радиоприемники. 

 

Расширение партизанского движения, активная боевая деятельность 
партизанских отрядов, появившихся партизанских соединений, возрастаю-
щие потребности в оружии, боеприпасах, средствах связи, минно-взрывном 
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вооружении, позволявших партизанам добиваться эффективных результатов, 
не вступая в открытое непосредственное боевое соприкосновение с против-
ником, – всё это вызвало необходимость создания в Центральном штабе 
партизанского движения (ЦШПД) отдела материально-технического снабже-
ния. Отдел был создан 20 июня 1942 г., и с этого времени началось центра-
лизованное и планомерное снабжение партизанских формирований оружием, 
боеприпасами, минно-подрывной техникой, вещевым, медицинским иму-
ществом и продовольствием.  

По ходатайству ЦШПД для доставки партизанам боевых грузов, агита-
ционной литературы, а также для эвакуации раненых и больных, детей, 
женщин и стариков решением Государственного Комитета Обороны (ГКО) 
летом 1942 г. в его распоряжение были выделены транспортные авиачасти. 
С августа по октябрь 1942 г. они совершили около 500 самолето-вылетов. 
В доставке партизанам грузов участвовали и самолеты фронтовой авиации. 
Например, только на территории Минской области действовало 11 парти-
занских аэродромов и основных посадочных площадок, используемых для 
связей с «большой землей» [4, с. 478–479]. 

Всего в течение лета и осени 1942 г. штабы партизанского движения 
доставили за линию фронта: 7 500 автоматов и 5 000 000 патронов к ним, 
7 500 винтовок, карабинов и 6 000 000 патронов к ним, 681 противотанковое 
ружье и 216 000 патронов к ним, 600 ручных пулеметов, 182 000 ручных и 
17 000 противотанковых гранат, 600 минометов, 46,5 т тола, 29 000 магнит-
ных мин, 68 000 капсюлей-детонаторов, 7 500 колесных замыкателей для 
подрыва рельсов и подвижного состава и др. [5].  

Эти поставки с «большой земли» осуществлялись не только по воз-
духу, но и через разрывы в советско-германском фронте, например, через 
Суражские «ворота». Зимой 1942 г. в результате успешного наступления 
Красной армии между Велижем и Усвятами на флангах немецких групп 
армий «Север» и «Центр» образовался 40-километровый разрыв, который 
заняла 1-я Белорусская партизанская бригада Батьки Миная (командир – 
М. Ф. Шмырёв). На участке Усвяты – Тарасенки вдоль берега р. Западная 
Двина белорусские партизаны около шести месяцев удерживали полосу, че-
рез которую можно было свободно переходить из оккупированной немецко-
фашистскими войсками Беларуси на освобожденную и контролируемую 
Красной армией территорию. Через Суражские «ворота» на «большую зем-
лю» уходили мирные жители, эвакуировали раненых, перегоняли скот, 
вывозили зерно, здесь же партизаны получали оружие, боеприпасы и медика-
менты, проходили диверсионно-разведывательные группы. Во взаимодейст-
вии с частями 4-й Ударной Армии Калининского фронта Суражские 
«ворота» удерживались до октября 1942 г. [6]. 

Со временем, с расширением партизанского движения и появлением 
партизанских краев, партизаны на освобожденных землях стали организо-
вывать свое хозяйство. 

Гражданское население и партизаны нередко оказывали помощь друг 
другу. Позитивное отношение местного населения к партизанам было одним 
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из главных условий успеха партизанского движения. Однако наличие такого 
источника обеспечения, как насильственное изъятие продуктов и вещей 
у населения, зачастую вызывало неприязнь по отношению к партизанам. 
К сожалению, случаи грабежа партизанами мирного населения указаны как 
в донесениях оккупантов и коллаборационистов [7, л. 5–6; 8, л. 99, 109], так и 
в советских источниках [9, л. 111–116]. Отмечались также нередкие случаи, 
когда, называясь партизанами, различные мародеры и грабители терроризи-
ровали местное население хуже, чем немецкие оккупанты. 

Подобные действия не могли не обратить на себя внимания руко-
водства партизанским движением. В июне–июле 1943 г. Белорусским 
штабом партизанского движения была проведена инспекция партизанских 
бригад, действующих на территории Беларуси. В результате выявилось, что 
некоторые из партизанских формирований действительно занимались 
грабежом местного населения. При этом они почти не вели боевых действий 
с противником, ограничиваясь лишь частыми сменами мест дислокации; 
воинская дисциплина в них была крайне низкая; отмечалась слабость 
командования. К таким относились, например, партизанские бригады  
«За Советскую Белоруссию» (командир – И. И. Блин-Власов, затем –  
С. Т. Кононов), «Разгром» (командир – П. Т. Клевакин), «За Родину» (ко-
мандир – Ф. Ф. Тараненко). Проверочная комиссия пришла к выводу, что 
главной причиной негативных явлений, имевших место в партизанской  
среде и в отношениях партизан с местным населением, были слабость 
командования и низкие морально-деловые качества отдельных командиров 
бригад и отрядов [10, л. 38–40, 84]. 

По результатам этой инспекции управление БШПД летом – осенью 
1943 г. приняло ряд решительных мер по искоренению негативных моментов 
в партизанской среде, направленных на укрепление дисциплины и оздоровле-
ние морально-психологического климата среди народных мстителей, в пер-
вую очередь по отношению к командованию партизанских бригад и отрядов. 
Некоторые командиры были отстранены от занимаемых должностей, исклю-
чены из партии и направлены «на передовую» – т. е. привлекались к выпол-
нению наиболее опасных и тяжелых заданий. К самым недисциплиниро-
ванным применяли даже крайние меры, вплоть до расстрела. В то же время 
в партизанских формированиях была значительно усилена партийно-полити-
ческая работа. В результате проделанной работы ситуация сильно изменилась, 
и очередные проверочные комиссии, работавшие в партизанских формирова-
ниях по вопросам укрепления воинской дисциплины зимой 1943–1944 гг., 
отмечали значительные улучшения в этом отношении [11; 12, л. 124; 13].  

В целом можно выделить следующие источники материально-техни-
ческого обеспечения партизанских формирований в годы Великой Отечест-
венной войны: сбор боеприпасов, вооружения и военной техники на местах 
боевых действий; захват их у противника; поставки с «большой земли»; 
местное население; подпольщики; собственное хозяйство и производство. 
Важным является и то, что отношение местного населения к партизанам 
играет большую роль для достижения эффективности партизанской борьбы, 
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и для обеспечения поддержки населением партизанских формирований необ-
ходимо исключить и решительно пресекать всякие попытки грабежа и наси-
лия партизанами местных жителей. В партизанских формированиях должны 
быть установлены и постоянно поддерживаться твердые воинская дисцип-
лина и порядок. 

Накопленный в ходе Великой Отечественной войны богатый опыт 

решения проблем организации вооруженной борьбы на территориях, времен-

но оккупированных противником, имеет большую практическую значимость 

и должен быть учтен при строительстве территориальной обороны в совре-

менных условиях.  
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