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БЕЛОРУСЫ -  УЧАСТНИКИ СОВЕТСКО-ФИНЛЯНДСКОЙ ВОЙНЫ
В ПАРТИЗАНСКОМ ДВИЖЕНИИ 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941- 1944)

В литературе встречаются упоминания о том, что среди партизан и под
польщиков Беларуси были участники советско-финляндской войны. Однако 
до настоящего времени назвать их точное число, а также их количество среди 
командного состава партизанских формирований весьма затруднительно.

По нашим подсчетам, в советско-финляндской войне 1939-1940 гг. 
приняло участие более 100 тысяч белорусов и уроженцев Беларуси, а также 
воинов Белорусского особого военного округа (БОВО). Известно, что к на
чалу конфликта из БОВО в Ленинградский военный округ прибыли только 
управление 23-го стрелкового корпуса и входившие в его состав 4-я и 8-я стрел
ковые дивизии. Однако затянувшаяся война потребовала привлечения новых 
сил и средств из других округов, в том числе из БОВО.

Всего за время войны из БОВО в состав действующей армии на 
советско-финляндский фронт были направлены управления трех стрелковых 
(3, 10, 23-й) и одного кавалерийского корпусов (3-й). Всего из БОВО было 
направлено 10 стрелковых (4, 8, 50, 52, 100, 113, 122, 139, 150 и 164-я) 
и 3 кавалерийских (7, 24, 36-я) дивизий, одна авиадесантная бригада (214-я), 
одна танковая бригада (29-я), шесть отдельных артиллерийских полков 
РГК (198, 116, 124, 136, 375, 402-й), 31-й скоростной бомбардировочный 
полк ВВС БОВО и ряд других воинских частей и подразделеий.

Необходимо отметить, что вклад наших соотечественников в советско
финляндскую войну был весьма значителен. Белорусы, жители БССР 
присутствовали на всех участках фронта, во всех звеньях управления, от 
рядового до командующего флотом. Почти 10 тысяч из них погибли, пропали 
без вести, умерли от ран. Десятки тысяч получили ранения, обморожения 
разной степени, стали инвалидами и преждевременно ушли из жизни. Нами 
на основании архивных и опубликованных сведений Российской книги 
Памяти, районных книг-хроник «Памяць» Республики Беларусь, данных, 
полученных из областных и районных военкоматов, составлен персональный 
список с указанием ФИО, года и места рождения, места службы, призыва, 
места гибели, захоронения и т.п. на 9 508 наших соотечественников, 
погибших, пропавших без вести и умерших от ран, не вернувшихся 
с советско-финляндской войны [1, с. 36-38, 91, 92].

Целью данной статьи является попытка на примере командного состава 
партизанских соединений, бригад (полков) и отрядов (батальонов) Беларуси 
выявить, а также определить место и роль белорусов -  участников советско
финляндской войны в организации и руководстве партизанским движением. 
Как известно, в 1941-1944 гг. на территории Беларуси действовало 213 пар
тизанских бригад и 1255 партизанских отрядов, 997 из них были в составе 
партизанских бригад и 258 действовали самостоятельно. Все они входили 
в состав 8 областных партизанских соединений, созданных по администра
тивно-территориальному принципу, и подчинялись Белорусскому штабу 
партизанского движения (БШПД) [2, с. 16].
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В качестве основного источника для подготовки данной статьи послу
жили материалы сборника «Партизанские формирования Белоруссии в годы 
Великой Отечественной войны (июнь 1941 -  июль 1944)», наградные листы 
партизан Беларуси, опубликованные на сайте Partizan.by, сведения из других 
документов Национального архива Республики Беларусь (НАРБ): личные 
листки по учету партизанских кадров, представления на присвоение 
очередных воинских званий, служебные характеристики, списки личного 
состава и т.д.

В настоящее время нами выявлены сведения на 269 человек, из которых 
261 человек входил в состав командования бригадного (86 чел.) и отрядного 
(175 чел.) звена, а также на 8 человек, входивших в состав командования 
областных и зональных партизанских соединений.

Среди командования бригадного звена (командир, комиссар, нач. штаба) 
было 35 белорусов (40,6 %). Из 43 командиров партизанских бригад 15 че
ловек (34, 8 %) были белорусами, 23 человека (44,1 %) -  россиянами, 
4 человека (9,3 %) -  украинцами и 1 -  грузином. Комиссарами бригад были 
10 белорусов (52,6 %), среди начальников штабов бригад было 10 белорусов, 
что составляет 41, 6 % (таблица).

Белорусы среди командования партизанских формирований

Национальность Командование партизанских формирований
Бригад (полков) Отрядов (батальонов)

командир комиссар нач. штаба командир комиссар нач. штаба
белорусы 15 (34,8 %) 10 (52,6 %) 10 (41,6 %) 14 (15,2%) 12 (35,2%) 15 (30,6%)
россияне 23 8 11 62 17 28
украинцы 4 1 3 14 4 5
грузины 1
казахи 1
азербайджанцы 1
литовцы 1
молдаване 1
Всего 43 19 24 92 34 49

Среди 15 командиров партизанских бригад из числа белорусов, участ
ников советско-финлядской войны, перед Великой Отечественной войной 
8 человек являлись кадровыми военными: М. П. Бумажков, П. И. Гулевич, 
А. Н. Демченко, И. А. Куксенок, Н. Д. Курильчик., А. Я. Марченко, Н. Д. Сте
фанович, П. А. Хомченко; двое -  С. М. Короткин и Е. Н. Прохоренко 
работали в партийных и двое -  Ф. Ф. Дубровский и Ф. И. Ширин -  в со
ветских и хозяйственных органах БССР. Радиотехник Э. Л. Смоленский 
и врач А. И. Шуба в 1939 году были призваны на службу в РККА и начало 
Великой Отечественной войны встретили в ее рядах.

Среди комиссаров партизанских бригад выделяются имена белорусов -  
Беляева В. Е., Зайцева Ф. И., Казака И. П., Клецко П. С., Курильчика Н. Д., 
Лепешкина Д. А., Мартысюка П. Г., Мурашко А. И., Орловского В. К., 
Шакинко Т. П.
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Среди начальников штабов партизанских бригад белорусы: Алисейко В. П, 
Афанасевич К.А., Ковалев Р. А., Косач А. К., Кулак В. И., Лавков В. П., 
Прокопович М. А., Рабкевич С. В., Савченко Н. В., Швагринов В. Д.

Выявлены сведения о 92 командирах партизанских отрядов. Из них бе
лорусы -  14 (15,2%) человек (Бурак М. А., Горнак (Гарнак) Б.Т., Гуминский Н. Г., 
Жуковец И. И., Евтухов А. Ф., Ковалев Д. Ф., Корзюков С. Н., Новицкий С. П., 
Павлов В. Б., Черняков Я. М., Шеряков Н. Т.).

Из 34 комиссаров партизанских отрядов было 12 (35,2 %) белорусов 
(Белый М. П., Дубинин В. И., Зайцев Ф. И., Значенок А. М., Капустин В. А., 
Картавенко Н. П., Клевко А.М. , Клецовка Г. М., Ковалев Д. Ф., Лапицкий А. М., 
Лис Е. Х., Мигурский Б. Л.).

Из 49 начальников штабов партизанских отрядов было 15 (30,6%) 
белорусов (Алексиевич И. И., Ананько И. Д., Артеменко В. З., Афанасевич К. А., 
Гатавинус Н. Ф., Демешко Е. Е., Дубин П. Я., Кабанович А. И., Орлов Б. А., 
Пархомец И. И.., Родинский А. М., Целиков Н. Н., Цыбульский А. П., 
Шарепа М. Ф., Юшкевич И. В.).

Участники советско-финляндской войны были также среди заместите
лей командиров бригад и отрядов по разведке, командиров рот, взводов, 
отделений, а также среди рядового состава. Больше всего участников 
советско-финляндской войны было среди партизанского командования 
западных областей Беларуси. Так, в Барановичской области в бригадном 
и отрядном звеньях их было 123 чел., что составляет 51,21 % ( 8 чел. -  коман
диры бригад (20,51 %), 4 -  комиссары бригад (21 %), 11 -  нач. штабов (57,89 %)), 
в отрядном звене соответственно командиры -  32 чел. (44,4 %), комиссары -  
9 чел. (50 %) и нач. штабов -  22 чел. (66, 6 %).

Проведенное нами исследование показывает, что среди партизан Бела
руси -  участников советско-финляндской войны, были лица как старшего 
и среднего начальствующего состава (командиры и политработники), так 
и младшего (сержанты и старшины), а также рядовые бойцы кадрового 
и призывного состава. По разным причинам они оказались на оккупи
рованной территории и в основной массе являлись военнослужащими воинс
ких частей, дислоцировавшихся накануне Великой Отечественной войны на 
территории Беларуси. Они принимали участие в боевых действиях по оборо
не Беларуси летом 1941 года. Некоторые попали в окружение и, не имея 
возможности пробиться за линию фронта, вернулись на свои довоенные 
квартиры или осели в деревнях, на хуторах, прятались по лесам. Другие 
остались по причине ранения, находясь в военных госпиталях, в больницах 
или досматривались местными жителями. Третьи оказались во вражеском 
плену, испытав все его «прелести», и под угрозой смерти от голода и лише
ний стремились вырваться на волю. Были среди партизан и местные жители -  
участники советско-финляндской войны из числа партийно-хозяйственного 
актива, рабочие, колхозники, а также присланные из-за линии фронта.

Свидетельством важного вклада участников советско-финляндской вой
ны в организацию и руководство партизанским движением в Беларуси слу
жит как факт их присутствия в командном составе, так и оценка их деятель
ности советским руководством. Среди 88 партизан и подпольщиков Беларуси,

156



удостоенных медали Звезда Героя Советского Союза и ордена Ленина за 
участие в партизанском движении и подполье Беларуси, 10 человек (11,36%) 
принимали участие в советско-финляндской войне. Это командиры парти
занских бригад Ф. И. Павловский, Ф. Ф. Дубровский, В. И. Ливенцев, 
Ф. М. Синичкин, В. А. Квитинский, командиры партизанских отрядров 
С. А. Ваупшасов, Г. А. Токуев, командиры разведывательной К. С. Гнедаш 
(Гнидаш) и диверсинной групп Ф. И. Ковалев, минский подпольщик и пар
тизанский разведчик И. К. Кабушкин. Еще троим белорусским партизанам- 
участникам советско-финляндской войны -  П. Н. Буйневичу, Ф. П. Никитину 
и А. И. Солодышеву, звание Героя Советского Союза было присвоено за 
подвиги, совершенные на фронтах Великой Отечественной войны.

Среди 74 (65) белорусов и уроженцев Беларуси, удостоенных трех 
орденов Славы за подвиги в годы Великой Отечественной войны и ставших 
его полными кавалерами, значится имя уроженца д. Якубово Россонского райо
на Александра Климентьевича Морозова (23.1.1906 -  9.9.1984). В 1939 году 
мобилизован на военные сборы. Принимал участие в освобождении Западной 
Беларуси, а затем в советско-финляндской войне. С первых дней Великой 
Отечественной войны на фронте. Летом 1941 г. попал в плен, из которого через 
27 дней бежал. Будучи бойцом партизанского отряда 11-й Калининской парти
занской бригады, принимал участие в шести операциях по подрыву воинских 
эшелонов, минированию железных и шоссейных дорог. С 1943 года он вновь 
в рядах Красной армии. После войны полный кавалер ордена Славы трех сте
пеней трудился на Витебском комбинате строительных материалов [3, с. 363, 364].

Мало кто знает, что вместе с Павловским, после ухода в Красную армию 
Т. П. Бумажкова, воевал его брат Макар Пименович Бумажков, также 
участник советско-финляндской войны. Он родился 28 февраля 1915 в г. Иман 
Приморского края, куда в 1907 г. переехала семья Пимена Бумажкова. После 
завершения Гражданской войны на Дальнем Востоке в поисках лучшей доли 
Бумажковы вернулись в родную Беларусь. Здесь Тихон и Макар учились 
и начали трудовую деятельность. Война застала М. П. Бумажкова в Боб
руйске в должности политрука батареи 121-й стрелковой дивизии. С первых 
дней войны принимал участие в оборонительных боях. Оказавшись в окру
жении, перешел к партизанским действиям. В январе 1942 г. на базе инициа
тивной группы М. П. Бумажкова (15 чел.), выделенной из отряда им. Н. Ф. Гас
телло, входившего в состав «гарнизона Павловского», был образован отряд 
им. А. В. Суворова под командованием М. П. Бумажкова. С образованием 
в марте 1943 г. в соответствии с приказом штаба партизанского соединения 
Полесской области 225-й партизанской бригады М. П. Бумажков был назна
чен ее командиром, командовал которой до вылета в Москву в июне 1943 г. 
[2. С. 404, 625, 636-637].

Одним из руководителей партизанского движения в Барановичской об
ласти в годы Великой Отечественной войны был Павел Иванович Гулевич 
(11.8.1910, д. Рудня Столбуновская Ветковского (Светиловичского) р-на Го
мельской области -  27.4.1978), белорус, с 1932 г. в РККА. Участник польской 
кампании 1939 г. и советско-финляндской войны 1939-1940 гг. Начало Вели
кой Отечественной войны лейтенант Гулевич П. И. встретил в должности
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начальника батальонной школы 185-го отдельного батальона связи. В парти
занах с 19 апреля 1942 г. С июня 1942 -  начальник штаба, с октября -  
командир партизанского отряда, с ноября 1942 по июль 1944 года командир 
партизанской бригады им. И. В. Сталина Барановичской области. В 1944
1966 гг. на советской и хозяйственной работе. Награжден орденом Красного 
Знамени и медалью «Партизану Отечественной войны» 1 ст. [4, с.182].

Командиром 1-й Буда-Кошелевской бригады, созданной в августе 1943 года 
приказом уполномоченного ЦК КП(б)Б по Г омельской области на базе трех 
отрядов, выделенных 10-й Журавичской партизанской бригадой, был назначен 
комиссар 263-го отряда им. М. И. Кутузова Алексей Николаевич Демченко 
(12.10.1915 -  10.04.1970), белорус, уроженец д. Антоновка Буда-Коше- 
левского р-на, кадровый военный с 1934 года. За боевые заслуги, проявленные 
во время советско-финляндской войны в 1940 г., награжден орденом Красной 
Звезды. С 22.06.1941 г. по август 1941 г. старший политрук А. Н. Демченко 
принимал участие в оборонительных боях на территории Беларуси в составе 
151-го стрелкового полка 8-й стрелковой дивизии. Получил ранение в ногу 
и руку. С марта 1942 г. в партизанском отряде. С марта 1943 г. по август 1943 г. -  
комиссар 263-го отряда им. М. И. Кутузова, организованного в марте 1943 г. 
в 10-й Журавичской партизанской бригаде. В 1944-1954 гг. на руководящей 
партийной работе: секретарь Буда-Кошелевского и Гомельского РК КПБ, 
второй секретарь Гомельского обкома КПБ, затем на хозяйственной работе. 
Награжден двумя орденами Ленина, Отечественной войны 1 и 11 ст, медаля
ми «Партизану Отечественной войны» 1 и 11 ст. и др.

Вторым из белорусских партизан, удостоенных звания Героя Советского 
Союза (16.09.1943), был командир Чашникской партизанской бригады Федор 
Фомич Дубровский (17.04.1901-3.03.1970,). Он родился в д. Замошье Ушач- 
ского района Витебской области. В 1918 г. добровольцем вступил в Красную 
армию. Участник боевых действий на Западном фронте во время польско
советской войны 1919-1921 гг. С 1929 г. председатель колхоза, сельсовета, 
директор МТС. В 1939 г. вновь был призван в Красную армию. Принимал 
участие в польской кампании и советско-финляндской войне 1939-1940 гг., 
затем работал заместителем председателя Ушачского райисполкома. В авгус
те 1941 г. по заданию Витебского обкома партии из района г. Ржева во главе 
организаторской группы был направлен в Ушачский район. В апреле 1942 г. 
создал и возглавил партизанский отряд («Дубова»). С 28 августа 1942 г. -  
командир Чашникской партизанской бригады «Дубова». Бригада действовала 
на территории Ушачского, Лепельского, Чашникского, Бешенковичского 
районов Витебской, Холопеничского и Бегомльского районов Минской 
области. 16 сентября 1943 г. Ф. Ф. Дубровскому присвоено воинское звание 
генерал-майор. За боевые заслуги он был также награжден орденами 
Красного Знамени и Суворова 2-й степени, медалями. Бригада соединилась 
с частями Красной армии 28 июня 1944 г. в составе 15 отрядов общей 
численностью 1808 партизан [2, с. 288-289].

Кроме Ф. И. Павловкого и Ф. Ф. Дубровского еще ряд жителей Беларуси -  
участников советско-финляндской войны из числа партийно-хозяйственного 
актива, медицинских работников и представителей других профессий, стали

158



известными организаторами и руководителями партизанской и подпольной 
борьбы. Среди них необходимо назвать имена секретарей довоенных 
райкомов КП(б)Б С. М. Короткина и Е. Н. Прохоренко, инструктора райкома 
партии Ф. И. Ширина, медицинских работников А. И. Шубу и А. К. Косача, 
радиотехника Э. Л. Смоленского.

Семен Михайлович Короткин (5.3.1903-6.10.1942), уроженец д. Борсу
ки Оршанского района Витебской области. С 1929 г. на советской и журналист
ской работе. После возвращения с советско-финляндской войны 1939-1940 гг. 
работал зав. отделом, секретарем Сиротинского РК КП(б)Б. С началом Вели
кой Отечественной войны ему было поручено сопровождать грузы и семьи 
эвакуированных в глубокий тыл страны. По состоянию здоровья С. М. Ко- 
роткин был признан негодным к военной службе и снят с воинского учета. 
Он написал несколько писем в ЦК КП(б)Б с просьбой послать его на фронт 
или во вражеский тыл. Наконец его просьба была удовлетворена, и в мае 1942 г. 
он прибыл в Сиротинский район во главе группы из 20 человек, где в ре
зультате объединения с группой первого секретаря райкома В. М. Фролова, 
прибывшей в район осенью 1941 г., был создан первый в Сиротинском 
районе партизанский отряд, получивший название «Мститель». С 20 июня 1942 г. 
командир Сиротинской бригады (с февраля 1943 г. им. Ф. Э. Дзержинского). 
В июне 1943 года бригаде было присвоено имя ее командира С. М. Короткина, 
погибшего в 6 октябре 1942 г. в авиакатастрофе. Награжден орденом Крас
ной Звезды. Его именем названа улица в г. п. Шумилино и совхоз в Шуми- 
линском районе.

Ефим Николаевич Прохоренко (27.12.1902, д. Нестерово Мстис
лавского р-на -  12. 05.1964), член ВКП(б) с 1925 г. В 20-30-е годы был на 
культурно-просветительской и журналистской работе. Участник советско- 
финлядской войны, с 1941 г. секретарь Богушевского райкома партии. В конце 
июля 1942 г. из советского тыла в Богушевский район прибыла группа во 
главе с Е. Н. Прохоренко, направленная в район Витебским обкомом партии 
Г руппа влилась в организованный райкомом партизанский отряд, который на 
время создания насчитывал 116 партизан. Командиром отряда был утвер
жден Б. Т. Горак, а комиссаром Е. Н. Прохоренко. Отряд был включен 
в состав Богушевской партизанской бригады под командованием В. У. Бойко 
(Батя). В феврале -  марте 1943 г. бригада вела тяжелые бои с карателями 
и 10 марта, понеся тяжелые потери, вынуждена была в составе трех отрядов 
общей численностью 125 партизан выйти в советский тыл и была расформи
рована. В августе 1943 г. Е. Н. Прохоренко вновь прибыл в район во главе 
организаторской группы в составе 18 человек для создания Богушевской 
партизанской бригады (второго состава), которая была сформирована 9 сен
тября 1943 г. Командиром бригады был утвержден Е. Н. Прохоренко. 
Бригада действовала на территории Богушевского, Чашникского, Лепель- 
ского районов Витебской и Холопеничского района Минской области. Сое
динилась с Красной армией 29 июня 1944 г. в составе 6 отрядов общей чис
ленностью 651 партизан [2, с. 251, 348-349; 4, с. 507].
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Одним из руководителей партизанского движения на территории 
Минской области в годы Великой Отечественной войны был Алексей Ива
нович Шуба. Он родился в 1912 г. в д. Подаресье Стародорожского района. 
С 17-летнего возраста он включается в работу комсомольской ячейки, прини
мает участие в создании первых сельскохозяйственных артелей. Как лучшего 
активиста А. И. Шубу в 1931 г. направляют на учебу на рабочий факультет 
в Бобруйск, после окончания которого он продолжил учебу в Белорусском 
(с 1947 Минский. -  А. Л.) медицинском институте в Минске. В 1939 г. 
получив диплом врача-хирурга, работает главным врачом Стародорожской 
больницы. В сентябре 1939 г. был призван в РККА и назначен на должность 
начальника санитарной службы стрелкового полка только что сформи
рованной в Орше 164-й стрелковой дивизии. Принимал участие в польской 
кампании 1939 г. и в  советско-финляндской войне. За участие в боевых 
действиях на советско-финляндском фронте военврач А. И. Шуба был 
награжден медалью «За боевые заслуги». С декабря 1941 г. -  организатор 
подпольной группы в Старых Дорогах, с июня 1942 г. -  командир пар
тизанского отряда «Народные мстители», который с 21 марта 1943 г. на осно
вании приказа штаба партизанского соединения Минской области был раз
вернут в 100-ю бригаду «Смерть фашизму». В декабре 1943 г. бригада пере
именована в 100-ю им. С. М. Кирова. После войны А. И. Шуба с 1952 и до 
последних дней своей жизни возглавлял 1 -ю клиническую больницу г. Минска. 
В 1969 г. к боевым наградам добавилась высшая трудовая -  медаль Героя 
Социалистического Труда за успехи в организации лечебно-профилакти
ческой помощи. Умер А. И. Шуба 26 декабря 1971 года. Именем героя 
названа улица в д. Осовец Любанского р-на.

Во многом схожим был боевой путь еще одного медицинского 
работника -  Александра Константиновича Косача (24.5.1917, д. Грамоша 
Полоцкого р-на Витебской обл. -  14.11.1989, г. Минск). В 1939 г., будучи 
студентом Витебского мединститута, был призван на службу в РККА. 
Принимал участие в польской кампании, советско-финляндской войне и 
с 22 июня 1941 года в Отечественной войне в должности военфельдшера 
59-го медсанбата 87-й стрелковой дивизии. Оказавшись в окружении в 
составе киевской группировки войск Юго-Западного фронта и не имея 
возможности выйти в советский тыл, он, как и многие окруженцы, жители 
захваченных врагом территорий, трудными и опасными путями пробрался к 
родным местам. Вернувшись на Витебщину, он вскоре связался с подполь
щиками и стал партизаном. Исполнял обязанности военфельдшера, коман
дира отделения, а с апреля 1943 по октябрь 1943 года -  начальник штаба 
отряда, с октября 1943 по июль 1944 г. возглавлял санитарную службу и 
штаб 2-й Дриссенской бригады. За боевые заслуги и самоотверженность, 
проявленную в боях с немецко-фашистскими захватчиками, А. К. Косач был 
награжден орденом Красного Знамени, двумя орденами Отечественной 
войны II степени, несколькими медалями, в том числе медалями «Партизану 
Отечественной войны» I и II ст. После войны А. К. Косач окончил учебу
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в Минском медицинском институте, занимал различные должности в системе 
Минздрава БССР. На протяжении 27 лет возглавлял Главное управление 
Минздрава БССР. За активную, плодотворную трудовую и общественную 
деятельность А. К. Косач был награжден орденами Трудового Красного 
Знамени, Октябрьской Революции, орденом «Знак Почета» и другими 
наградами. Ему было присвоено почетное звание «Заслуженный врач БССР».

Кроме упоминаемых ранее медицинских работников -  командира парти
занской бригады А. И. Шубы и начальника штаба партизанской бригады 
А. К. Косача, возглавлявших одновременно партизанские госпитали в бри
гадах, начальником санитарной службы Наровлянской партизанской бригады 
№ 27 был военврач 2-го ранга Владимир Андреевич Юшкевич (1894-1986). 
История этого человека и его семьи заслуживает особого внимания. Он ро
дился в 1894 г. в д. Ледники нынешнего Дзержинского района в белорусской 
крестьянской семье. С 1918 г. по 1923 г. -  в Красной армии. Воевал на 
Западном фронте во время польско-советской войны 1919-1920 гг. В 1933 г. 
окончил Минский медицинский институт. Как лучший выпускник был 
награжден Грамотой ЦИК БССР за академическую успеваемость. С 1938 г. -  
вновь в Красной армии. Участник польской кампании 1939 г. и советско
финляндской войны 1939-1940 гг. С начала Великой Отечественной войны -  
военврач 110-го медицинского санитарного батальона. При выходе из 
окружения под Киевом попал в плен. Содержался в лагере для воен
нопленных в г. Конотопе (Шталаг № 310), работал в лагерном госпитале [5]. 
Оказавшись в Наровлянском районе, работал в больнице, оказывал помощь 
подпольщикам и партизанам. С декабря 1942 г. -  в партизанском отряде.

В 1946 г. работал в Юровичской больнице Калинковичского р-на. 
По навету был арестован и провел под следствием 1 год. Был реабилити
рован. В 1947 г. в Минске нашел сына Геннадия (1928 г.р.), который был 
отважным разведчиком разведгруппы «Джек». Жена -  Елизавета Константи
новна Хацкевич до замужества балерина, перед войной работала в наркомате 
образования БССР, участница Минского патриотического подполья, погибла 
от рук оккупантов осенью 1941 г. Дочь Юлия Владимировна -  участница 
Минского подполья, затем в партизанском отряде.

Награжден орденом Красной Звезды (1948), медалью «Партизану Оте
чественной войны» 1 степени.

Одним из организаторов и руководителем партизанского движения на 
территории Минской и Пинской областей был уроженец д. Сухая Миля 
Старобинского р-на Федор Игнатьевич Ширин (22.05.1907 -  26.07.1980, 
г. Пинск). С 1933 г. он на хозяйственной и советской работе. Участвовал 
в советско-финляндской войне, был командиром взвода в артиллерийском 
дивизионе ПВО. После завершения войны вернулся домой и работал 
инструктором Старобинского райкома партии. В первые дни Великой Оте
чественной войны был оставлен для организации партизанского движения 
в немецком тылу. В партизанах с июля 1941 г. : командир группы, с марта
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1943 года -  командир отряда им. К. Е. Ворошилова, а с ноября 1943 по июль
1944 г. командир партизанской бригады им. С. М. Буденного, действо
вавшей в Ленинском районе Пинской области. Вместе с Ф. И. Шириным 
в партизанах была вся его семья: отец 1873 года рождения, жена с пятью 
детьми. В ноябре 1941 были схвачены и расстреляны братья Алексей и Васи
лий. Родная деревня Сухая Миля была сожжена карателями вместе с жителя
ми и больше не возродилась. Бригада им. С. М. Буденного соединилась 
с частями Красной армии 14 июля 1944 г. в составе 3 отрядов общей 
численностью 1078 партизан. С июля 1944 г. Ф. И. Ширин находился на 
советской и партийной работе в Пинской области : председатель Пинского 
райисполкома, секретарь Пинского и Ивановского райкомов КПБ. Награжден 
орденами Ленина, Красной Звезды, медалью «Партизану Отечественной 
войны» I ст. [2, с. 604-605; 4, с. 644].

Следует сказать также об одном из руководителей партизанского дви
жения на территории Вилейской области, уроженце д. Старина Смоле - 
вичского района Эдуарде Люциановиче Смоленском (1920), о котором 
мало известно в Беларуси. После окончания техникума он работал радиотех
ником в Холопеничском районе, в 1939-1940 гг. добровольцем участвовал 
в советско-финляндской войне. С августа 1941 г. на фронте, принимал 
участие в обороне Москвы, затем -  командир спецгруппы в тылу врага. С ав
густа 1942 г. -  начальник штаба, в мае-августе 1943 г. -  командир парти
занского отряда им. К. Е. Ворошилова, а с сентября 1943 по июль 1944 -  
командир партизанской бригады им. М. В. Фрунзе Вилейской области, 
которая соединилась с частями Красной армии 1 июля 1944 г. в составе 4 от
рядов общей численностью 844 партизана. После войны на советской, 
партийной и административной работе [2, с.604-605; 4, с. 568].

Среди командования областного и зонального звена нами выявлено 8 че
ловек -  участников советко-финляндской войны. Из них четыре -  Г. М. До- 
рошко, И. А. Сенкевич, С. Г. Сидоренко-Солдатенко, В. Д. Швагринов -  
наши земляки. Начальником штаба партизанского соединения Полесской 
области с апреля 1943 г. по апрель 1944 г., а с  апреля по июль 1944 г. 
исполняющим обязанности командира соединения был кадровый военный, 
белорус, капитан Григорий Максимович Дорошко. Он родился 20.11. 1904 г. 
в д. Михновичи Калинковичского р-на Полесской обл. в крестьянской семье. 
С августа 1925 г. -  курсант Объединенной Белорусской военной школы 
(ОБВШ) в г. Минске, которую окончил в 1928 году. Член ВКП (б) с 1927 г. 
Службу проходил в Белорусском военном округе. Как видно из личного 
листа по учету партизанских кадров, который он заполнил летом 1944 г. 
перед уходом на фронт, Г. М. Дорошко в 1928-1929 гг. служил командиром 
взвода полковой школы 81-го пехотного полка в г. Витебске, с июня 1929 по 
май 1930 -  командиром взвода полковой школы 79-го пех. полка в г. Лепель, 
с мая 1930 по декабрь 1935 г. -  начальником моб. отделения гарнизона 
г. Минска, с января 1936 по февраль 1937 г. -  нач. части Логойского рай
исполкома, с февраля 1937 по сентябрь 1937 г. -  нач. продснабжения 19-го от
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дельного танкового батальона в г. Вязьма. Следующая запись: «С октября 
1937 г. по февраль 1938 г. - председатель Осоавиахима Мозырского района» 
свидетельствует о том, что он в это время находился вне рядов Красной 
армии. Возникает вопрос: Почему? Что произошло? Тем более, что следую
щая запись: «с февраля 1938 -  октябрь 1939 -  нач. продснабжения отд. 
танкового б-на 21 танковой бригады г. Минск» свидетельствует о том что он 
снова в РККА.

Обнаруженный в его личном деле рукописный документ, написанный 
Г. М. Дорошко, приоткрывает завесу: «В 1930 году имел партийное взыска
ние. -  строгий выговор с предупреждением «за отрицание окончательной 
победы социализма в одной стране в условиях капиталистического 
окружения». В 1935 г. выговор снят. В 1937 г. в связи с указанным взыска
нием исключался из партии и в 1938 году восстановлен, как неправильно 
исключен. В связи с исключением из партии в 1937 г. уволен из Красной 
Армии по ст. 43 п. «б» и обратно определен в Армию в конце 1938 года».

С октября 1939 по июнь 1940 -  командир автороты отдельного автоба
тальона. «Участвовал на финском фронте в 1939-1940 гг. и на фронте 
по освобождению Зап. Белоруссии и Украины в 1939 г.». С июня 1940 г. по 
август 1941 г. -  пом. начальника штаба 75-го танкового полка. На фронте 
с 23 июня 1941 г. по август 1941 г. на минском и могилевском направлениях. 
С августа 1941 г. по октябрь 1942 г. жил и работал подпольно в Полесской 
области. С октября 1942 г. в партизанском отряде. С ноября 1942 г. по апрель 
1943 г. -  командир роты Домановичского партизанского отряда [6, л. 360].

Из наградного листа на представление к награждению орденом 
Красного Знамени : «Тов. Дорошко находясь в рядах партизан на командных 
должностях принимал самоотверженное участие в боях по разгрому и 
уничтожении ряда немецких гарнизонов: Липова, Домановичи, Давыдовка, 
Новоселки. По разработанному им плану и под его руководством разгромлен 
крупный немецкий карательный отряд в сентябре месяце [19]43 г., 
проведено ряд успешных операция по массовому уничтожению рельс на 
участке железной дороги Житковичи -  Василевичи, где уничтожено более 
5000 штук рельс. Как начальник штаба соединения настойчиво, смело и 
тщательно руководит боевой и оперативной работой. Дов. Дорошко 
преданный делу партии Ленина-Сталина, своей социалистической Родине и 
заслуживает правительственной награды орден Красное Знамя.

Секретарь Полесского обкома партии, командир соединения И. Д. Ветров. 
28 октября 1943 г.» [6].

Наградной утвержден начальником БШПД П. З. Калининым.
После соединения с частями Красной армии продолжил военную службу 

в Действующей армии. Уволен в запас 28.08.1959 г. Награды: медаль 
«Партизану Отечественной войны» 1 степени (1944), Медаль «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
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Заместителем (помощником) начальника штаба партизанского соеди
нения Белостокской области был уроженец д. Вирково Узденского р-на бело
рус Иван Афанасьевич Сенкевич (1914 г.р.). В период с февраля по апрель 
1944 г. он исполнял обязанности начальника штаба соединения. В РККА 
с 1934 года. Принимал участие в боевых действиях во время советско-фин
ляндской войны на Карельском перешейке. Отечественную войну старший 
лейтенант Сенкевич встретил в должности помощника начальника артил
лерии 17-й стрелковой дивизии. В партизанском отряде им. К. Е. Вороши
лова с июля 1942 г. Занимал должности командира взвода, заместителя 
командира бригады по разведке.

Большую роль в развитии партизанского движения на Могилевщине 
в годы Великой Отечественной войны сыграл также кадровый офицер 
Красной армии Савелий Герасимович Сидоренко-Солдатенко. Он родился 
2 декабря 1905 г. в д. Красный Берег Быховского р-на. С 1927 г. кадровый 
военный. В 1938 году он одновременно окончил Московский педагогический 
институт имени В. И. Ленина и Военную академию имени М. В. Фрунзе. 
Бывший начальник Белорусского штаба партизанского движения, 2-й секре
тарь ЦК КП(б)Б П. З. Калинин дал ему следующую оценку: «Участник 
гражданской войны, освободительных походов в Западные области Бела
руси, войны с белофиннами, С. Г. Солдатенко прошел путь от рядового 
солдата до командира и крупного штабного работника. Весь свой богатый 
опыт, все свои знания кадрового офицера, окончившего военную академию 
имени М. В. Фрунзе, Савелий Герасимович передал партизанам, возглавляя 
руководящую военную группу в Могилевской области» [10].

В апреле 1943 года С. Г. Сидоренко-Солдатенко был назначен началь
ником штаба, а с августа 1943 по июнь 1944 г. являлся командиром Моги
левской (областной) военно-оперативной группы (ВОГ) при Могилевском 
подпольном обкоме КП (б) Б. Среди его наград -  орден Кутузова II степени 
и медаль «Партизану Отечественной войны» 1 степени. Умер 26.10.1980 г.

Начальником штаба Белыничской ВОГ с мая 1944 г. по июнь 1944 г. был 
уроженец Могилева капитан Виктор Денисович Швагринов, до этого зани
мавший пост начальника штаба 600-го партизанского полка Могилевской 
ВОГ.

Большое количество участников советско-финляндской войны было среди 
командования среднего и особенно рядового звена, а также среди подполь
щиков. Участниками советско-финляндской войны были многие организа
торы и видные подпольщики Беларуси. Среди них необходимо назвать имена 
Героя Советского Союза (1965) И. К. Кабушкина, а также одного из руково
дителей Минского патриотического подполья, секретаря Сталинского под
польного райкома КП(б)Б Н. Е. Герасименко и руководителя одной из групп 
Витебского подполья В. А. Вербицкого.

Назарий Евстратович Герасименко родился в 1903 году на станции 
Птич Копаткевичского р-на. Окончил 6 классов. С 1925 по 1930 -  РККА, 
служил в 6-м стрелковом полку помощником командира пулеметного взвода,
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г. М ин ск . П о сле  сл у ж б ы  -  р аб о ч и й  н а  стр о й ке  к о н д и тер ск о й  ф абри ки  
« К о м м у н ар ка» , п о сл е  о к о н ч ан и я  с тр о и тел ьств а  р аб о чи й , а  затем  -  м астер  
цеха. С  1931 г. ч лен  В К П (б ). В  1934 о к о н ч и л  веч ер н ее  о тд ел ен и е  рабф ака. 
С  5 сен тяб р я  1938 г. р аб о тал  в С тал и н ск о м  Р К  К П (б )Б  г. М и н ска. В  сен тяб ре  
1939 г. п р и зв ан  в Р К К А . П р и н и м ал  у ч асти е  в п о л ьск о й  кам п ан и и , в с о в етс к о 
ф и н л ян д ск о й  во й н е  -  п о л и тр у к  б атар еи  в г. С ар тавала , зам . к о м и ссар а  466 -го  
п олка П В О . В  начале 1941 г. вернулся в М и н ск  н а  преж ню ю  работу. 9 м ая 1941 г. 
п ер ев ед ен  н а  сп ец стр о и тел ьство  за в о д а  №  453. О сен ью  1942 г. ар есто в ан  С Д  
вм есте  с ж ен о й  и  12-летн ей  д очерью . В се  п о ги б л и  [8, с. 47].

У р о ж ен ец  М и н ск а , ж и тел ь  г. О си п о ви ч и  Федор Андреевич Крылович 
б ы л  п р и зв ан  в ар м и ю  в 1937 г. П р и н и м ал  у ч асти е  в б о евы х  д ей ств и ях  
в р ай о н е  р. Х ал х и н -Г о л , у ч аств о в ал  в б о ях  н а  со в етск о -ф и н л ян д ск о й  войне. 
П о сл е  о к о н ч ан и я  с р о к а  слу ж б ы  в ер н у л ся  в О си п ови чи . С  п ер в ы х  м есяц ев  
ги тл ер о вск о й  о к к у п ац и и  Ф. А . К р ы л о в и ч  в к л ю ч и л ся  в п о д п о л ь н у ю  борьбу. 
В  н о ч ь  н а  30 и ю л я  1943 г. он  в зо р вал  н а  ж ел езн о д о р о ж н о й  стан ц и и  О с и п о 
вичи  четы ре н ем ецких  воинских эш елон а  с танкам и , боеприпасам и и  горю чим. 
Е го  п о д в и г  о стал ся  в и сто р и и  В то р о й  м и р о во й  во й н ы  к ак  к р у п н ей ш ая  
д и вер си я  н а  ж ел езн о д о р о ж н ы х  к о м м у н и к ац и ях , со в ер ш ен н ая  о д н и м  ч ел о в е 
ком . М у ж еств ен н ы й  п атр и о т  в 1949 г. б ы л  н агр аж д ен  о р д ен о м  Л енина.

7 и ю л я  1941 г. Ц К  К П (б ) Б  в Л ю б ан ск и й  р ай о н  в со ставе  од н о й  из гр уп п  
б ы л  н ап р ав л ен  у р о ж ен ец  г. М и н с к а  Иван Иванович Вишневский. О н р о 
д и лся  в 1911 г., белорус. П р и н и м ал  у ч асти е  в « о сво б о ж д ен и и  За п а д н о й  
Б ело р ус си и  и ф и н ски х  собы т иях» . Б ы л  р яд о вы м  п ар ти зан о м , а  затем  к о м а н 
диром  взвода отряда А. И. Д алидовича, а  с января 1943 г. -  оперуполном очен
ны м  отряда им. Е. Д. Горбачева. П огиб  в 1944 г. Н аграж ден  орденом  
О течественной во й н ы  1 ст. (1 9 4 8 ) п о см ер тн о , м ед ал ь ю  « П ар ти зан у  О теч ест 
вен н о й  во й н ы »  1 ст. [9].

К о м ан д и р о м  в зв о д а  в отряд е , к о то р ы м  к о м ан д о в ал  Н. Н . Р о зо в , а  затем  
П. И . С м и р н о в , с д ек аб р я  1941 г. б ы л  у р о ж ен ец  г. П и н с к а  мл. п о л и тр у к  
Семен Хаймович Вайнер (1909  г.р .). В  1 9 2 1 -1 9 2 3  гг. он  р аб о тал  в ч астн о й  
п ар и к м ах ер ко й  в г. С луцке. С  д екаб р я  1931 п о  н о яб р ь  1933 слу ж и л  в К р асн о й  
ар м и и  в 14-м  стр ел к о во м  п о л ку  в г. П о л о ц к е , к о м ан д и р  отделен и я . С  н о яб р я  
1933 по  и ю л ь  1936 -  завед у ю щ и й  к о л б асн о й  ф аб р и ко й  в г. С л у ц ке , затем  до 
ав гу ста  1938 г. -  п р ед сед ател ь  С о ю за  м ясо х о л о д и л ь н о й  п р о м ы ш л ен н о сти  
г. С луцка. С  сен тяб р я  1939 по  ян вар ь  1940 г. п р и н и м ал  у ч асти е  в о с в о б о ж 
д ен и и  З ап ад н о й  Б ел ар у си  и  в б о ях  с б ел о ф и н н ам и  в д о л ж н о сти  к о м ан д и р а  
в зв о д а  П В О  в /ч  5247  тан ко во го  батальон а . С  ф евр ал я  1940 по  и ю н ь  1940 г. 
п р о ш ел  п о д го то в к у  н а  К у р сах  у со в ер ш ен ств о ван и я  п о л и тс о с тав а  за п а с а  п о 
л и тр у к о в  в г. В и теб ске. С  н о яб р я  1940 по  и ю н ь  1941 г. р аб о тал  в д о л ж н о сти  
тех н и ч еск о го  д и р ек то р а  м я со к о м б и н ата  в г. С луцке. С  24  и ю н я  по 10 о ктяб р я  
1941 г. -  п о л и тр у к  р о ты  2 5 7 -го  стр ел ко во го  п олка. С  о к тяб р я  1941 по  д екаб р ь  
1941 г. п р о ж и в ал  н а  о к к у п и р о в ан н о й  тер р и то р и и  в д. Б ар и к о в  Л ю б ан ско го  
р ай о н а  [7].
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К о м ан д и р о м  о тд ел ен и я  р азвед к и  о тр яд а  П . Е. Т и щ ен к о  п ар ти зан ск о й  
б р и гад ы  А . Н . К р и вск о го , со зд ан н о й  в о ктяб р е  1943 г. из п ар ти зан , в ы д ел е н 
н ы х  б р и гадо й  « Н еу ло ви м ы е»  (к о м ан д и р  М . С. П р у д н и к о в ), б ы л  Мариненко 
Калистрат Савельевич (1912 г.р., д. С ухой  Б ор  П олоцкого района. -  1947 (?), 
бело р у с , б /п , в  Р К К А  с 1939 г. О н  п р и н и м ал  у ч асти е  в п о л ьск о й , ф и н ской  
и  б ессар аб ск о й  кам п ан и ях . Р о д н о й  брат  Г  ер о я  С о ветск о го  С о ю за  Т. С. М ар и 
ненко . Л и ч н о  сб и л  вр аж еск и й  сам олет. П р ед став л ен  к  о р д ен у  Л е н и н а  (1942).

К р атк и й  об зо р  свед ен и й  об у ч астн и к ах  со в етск о -ф и н л ян д ск о й  вой н ы  
н а  п р и м ер е  ко м ан д н о го  со став а  п ар т и зан ск и х  ф о р м и р о ван и й  Б ел ар у си  п о зв о 
л я ет  сд ел ать  в ы во д  о то м , что  он и  сы гр ал и  н есо м н ен н о  важ н у ю  р о л ь  в о р га 
н и зац и и  и  р у к о во д стве  п ар ти зан ск о й  б о р ьб о й , и сти н н о е  зн ач ен и е  к о то р о й  
ещ е н у ж д ается  в д ал ь н ей ш ем  и зу ч ен и и  и  освещ ен и и .

П р и о б р етен н ы й  и м и  о п ы т у ч асти я  в б о евы х  д ей стви ях , а  так ж е  во ен н ы е 
зн ан и я  и  п о д го то в к а  ск азы вал и сь  н а  м о ти в ац и и  и х  в ы б о р а  п р о д о лж ен и я  
б о р ьб ы  в у сл о в и я х  о к к у п ац и и , а  л и чн о е  м у ж ество , о тв ага  и  гер о и зм  явл ял и сь  
п р и м ер о м  д л я  о стал ь н ы х  п ар ти зан , о со б ен н о  тех , кто  н е  и м ел  в о ен н о й  
п одготовки .

Д ал ьн ей ш ее  и зу ч ен и е  и  п ер со н и ф и к ац и я  б у д ет  сп о со б ств о в ать  б олее  
п о л н о м у  и  гл у б о к о м у  о св ещ ен и ю  п р о б л ем ы  п ар т и зан ск о й  борьб ы , а  такж е  
в ц ел о м  и сто р и и  Б ел ар у си  п ер и о д а  В то р о й  м и р о в о й  войны .
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