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В статье отражены основные вехи становления и развития партизанского движения на 

территории  нынешней  Гомельской   области   (бывших  Гомельской  и   Полесской  областей  БССР) 

в период Великой Отечественной войны (август 1941 – ноябрь 1943 гг.) В 1942–1943 годах 



 

 

на оккупированной территории Гомельщины против немецко-фашистских оккупантов вели  борьбу  

29 партизанских бригад, объединявших  111  отрядов,  и  более  10  отдельно  действующих  отрядов, 

в которых насчитывалось около 50  тысяч человек,  в  том числе более 3  тысяч коммунистов,  около  

6 тысяч комсомольцев. 

 

Важным очагом партизанского движения Беларуси являлась территория Гомельщины. 

Природные условия лесисто-болотистой местности Полесья создавали все условия для 

организации партизанских баз. С первых дней действия партизан на Гомелыцине приняли 

характер организованной борьбы народных масс. Ядром партизанских отрядов и подпольных 

организаций были коммунисты. 

С середины июля 1941  г.  в  Гомеле  находилось  руководство  БССР,  штаб  созданного  

24 июля 1941 г. Центрального фронта. Гомель и Мозырь более чем на месяц стали центрами 

подготовки к действиям в тылу врага партийного, комсомольского и оперчекистского подполья. 

В середине июля 1941 г. ЦК ВКП(б) принял постановление «Об организации борьбы в тылу 

германских войск». «Для более широкого развертывания диверсий в тылу противника, приказом 

главнокомандующего войск Западного направления Маршала Советского Союза тов. Тимошенко 

за № 0012 от 13 июля 1941 года создан оперативно-учебный центр» [1, с. 5]. 

«Вначале для Гомельской школы одновременно с подготовкой партизан и диверсантов 

были подготовлены кадры инструкторов, которые в дальнейшем самостоятельно проводили 

обучение… Всего подготовлено и снабжено спецтехникой 2472 человека. Гомельской школой 

подготовлено и выброшено на территорию, временно оккупированную врагом, 184 группы с 

общим количеством 1424 чел.; из указанного количества переброшено непосредственно через 

линию фронта для ведения партизанской и диверсионной работы 131 группа, с общим 

количеством  902  человека,  и  оставлено  при  отходе  наших  войск  в  прифронтовой  полосе  

53 группы – 522 человека...» (Из доклада учебно-оперативно центра Западного фронта секретарю 

ЦК КП(б)Б П. К. Пономаренко о работе центра с 13 июля по 5 сентября 1941 г.) [1, с. 73]. 

В июле в Мозырь начали прибывать группы, направляемые ЦК КП(б)Б в оккупированные 

врагом районы Минской, Могилевской и Брестской областей. В организации в прифронтовых 

районах и в тылу врага партизанских отрядов большую роль играли организаторские группы, 

создаваемые по заданию ЦК и обкомов КП(б)Б. «Диверсионные группы и партизанские отряды 

организуются двумя путями: во-первых – до отхода частей Красной Армии с определенных 

районов, обкомы, горкомы и райкомы КП(б)Б организуют диверсионные группы и партизанские 

отряды, оставляя их в районах будущей деятельности групп, отрядов. Во-вторых, диверсионные 

группы и партизанские отряды организуются ЦК и обкомами КП(б)Б и направляются в тыл 

противника. Диверсионные группы и партизанские отряды комплектуются из коммунистов, 

комсомольцев и беспартийных товарищей, преданных партии и советской власти, готовых 

жертвовать собой в интересах разгрома немецко-фашистской армии ... При комплектовании  

групп соблюдается принцип добровольности. Диверсионные группы по своему составу 

организуются немногочисленные – 6–10 человек, что обеспечивает большую безопасность при 

переброске ее через линию фронта и конспирацию в тылу противника... 

Партизанские отряды организуются более многочисленные, причем в их задачу входит 

широкое привлечение местного населения в партизанское движение... 

Все товарищи, направляемые в диверсионные группы и партизанские отряды, проходят 

специальное, краткосрочное обучение методам партизанской борьбы, подрывному делу, разведки 

и конспирации. Контингент одновременно обучающихся в учебном центре 200–300 человек.  

Срок обучения 3–5 дней. Каждая группа после обучения в школе получает конкретные задания по 

диверсионной работе в районе ее деятельности. [...].» (Из справки заместителя заведующего 

отделом кадров ЦК КП(б)Б Ш. М. Узилевского об организации диверсионных групп и 

партизанских отрядов в БССР. 28 августа 1941 г.) [1, с. 68–71]. 

Всего в 1941 г. было подготовлено и направлено в Гомельскую и Полесскую области 

177 отрядов и спецгрупп. Активную помощь в формировании партийного подполья в районах 

Гомельской и Полесской областей оказывали секретари ЦК КП(б)Б П. К. Пономаренко, 



 

 

П. З. Калинин, Н. Е. Авхимович,  Г.  Б.  Эйдинов,  секретарь  ЦК  ЛКСМБ  М. В. Зимянин.  

Для руководства подпольем и партизанским движением создавались областные и районные 

тройки. На 18 июля 1941 г. в 9 районах Гомельской области было создано 37 подпольных 

организаций и 70 партизанских отрядов, насчитывавших более 600 человек, в среднем до пяти 

отрядов  на  район,  по  данным  секретаря  Гомельского  обкома   КП(б)Б  И. П. Кожара   на   

4 августа 1941 г. на территории 15 районов области действовало 58 партизанских групп, 

насчитывавших 1779 человек. В это же время по информации Полесского обкома КП(б)Б на 

территории области действовало  18  партизанских  отрядов,  насчитывавших  819 человек.  

На оккупированной врагом территории области остались и возглавили боевые действия 

партизан Ельский, Петриковский и Хойникский райкомы КП(б)Б, а также секретари 

Житковичского, Мозырского, Наровлянского и Туровского райкомов партии. [1, с. 58–64]. 

19 августа  1941 г. создан Гомельский подпольный обком КП(б)Б. Секретарь обкома  

И. П. Кожар возглавил руководство борьбой в южных районах, а А. А. Куцак в северных. 

Позже, с объединением всех партизанских отрядов в областное партизанское соединение, ими 

командовал И. П. Кожар. [2, с. 370]. 

Основу многих партизанских формирований составляли бойцы истребительных 

батальонов. Созданный в Октябрьском районе Полесской области партизанский отряд 

«Красный Октябрь» свою деятельность начал в первых числах июля как истребительный 

батальон.  Первым   командиром   отряда   являлся   Т.   П.   Бумажков,   затем   его   сменил  

Ф. И. Павловский. На базе истребительного батальона был образован также Жлобинский 

партизанский отряд, которым командовал В. А. Миронов [1, с. 78–81]. Составили костяк 

вновь создаваемых партизанских отрядов и групп или влились в уже действующие ряды 

народных мстителей бойцы Лоевского, Рогачевского, Паричского, Лельчицкого, Ельского, 

Суражского и других истребительных батальонов. 

Большая заслуга в развертывании партизанского движения принадлежала советским 

военнослужащим, пограничникам и работникам НКВД, по разным причинам оказавшимся на 

оккупированной территории. Партизанские отряды нередко пополнялись народными 

ополченцами. Входили они и в состав отряда «Большевик», созданного накануне оккупации 

Гомеля. Организационно отряд оформился 17 августа 1941 года на собрании группы 

патриотов     города.     Командиром     назначили      директора      авторемонтного      завода 

И. С. Федосеенко, комиссаром – С. Ф. Антонова,  начальником  штаба  –  В. Д. Лисовского.  

[3, с. 114]. В сентябре отряд «Большевик» объединился с Новобелицким партизанским 

отрядом. 

Наиболее чувствительные удары по врагу наносили партизанские отряды, которые 

сражались в прифронтовой полосе в тесном взаимодействии с частями Красной Армии. 

Особенно отличились партизаны Полесского отряда «Красный Октябрь», которым 

командовал     Т. П. Бумажков.      Указом      Президиума      Верховного      Совета      СССР  

от 6 августа 1941 г. Т. П. Бумажкову и Ф. И. Павловскому, первым из числа советских 

партизан периода Великой Отечественной  войны,  было  присвоено  звание  Героя  

Советского Союза [3, с. 207]. 

Примечательно, что уже в 1941 г. в ходе боевых действий партизан на коммуникациях 

противника, разгрома его гарнизонов и опорных пунктов в ряде районов Беларуси при 

активной поддержке населения стали создаваться партизанские зоны. Одна з первых 

партизанских зон возникла осенью на территории Октябрьского района Полесской области.   

В конце сентября партизанский отряд «Красный Октябрь» освободил от врага многие 

населенные пункты в Октябрьском, Оземлянском, Гатском, Новодубровском, Гороховичском, 

Лясковичском, Поречском, Протасовском, Ломовичском, Романищенском и других 

сельсоветах  и  тем  самым  положил  начало   созданию   Октябрьской   партизанской   зоны. 

К весне 1942 г. в нее вошли Октябрьский и Копаткевичский районы, отдельные сельсоветы 

Житковичского, Петриковского, Домановичского и Глусского районов. В декабре общая 

площадь зоны составила 2700 кв. км. Ее центр находился в поселке Рудобелка. [1, с. 11]. 



 

 

Весной и летом 1942 г. на границе Могилевской, Гомельской и Орловской областей, по 

левому берегу р. Сож, совместными силами партизанских отрядов была создана Чечерская 

партизанская зона, включившая более 100 населенных пунктов и охватившая территорию 

около 3,6 тыс. кв. км. [4, с. 126]. 

Советское руководство стремилось превратить всю оккупированную врагом 

территорию страны в арену непрерывной, изнурительной для противника всенародной войны. 

31  января  1942  г.  ЦК   КП(б)Б  принял  постановление  «О   мерах  по   улучшению  связи     

и руководства подпольными партийными организациями и партизанскими отрядами 

Белоруссии». ЦК решил направить в тыл противника 150 коммунистов, в том числе 50 человек 

для связи с подпольными партийными организациями областей и районов и 100 человек для 

создания новых парторганизаций в тылу врага. Во многие районы Гомеля, Чечерска, Узды, 

Калинковичей вместе со связными посылались радисты с рациями [1, с. 12]. 

Значительную роль в установлении связи с подпольем и партизанскими отрядами 

сыграла созданная 20 марта 1942 г. Северо-Западная оперативная группа ЦК КП(б)Б. С осени 

стали поступать регулярные сведения по радио от Гомельского подпольного обкома  партии.  

К концу года через 68 раций, работавших на оккупированной территории, поддерживалась 

регулярная связь с большинством партийных органов, подпольных организаций и 

партизанских отрядов республики. 

Многие отряды насчитывали уже по 150–200 и более бойцов. Это обусловило 

изменение их структуры. С ростом численности и количества отрядов и групп все более 

назревали вопросы совершенствования организационной структуры и управления 

партизанскими силами. Они решались путем объединения разрозненных, обособленных 

формирований в бригады. 

В Беларуси первые бригады возникли весной 1942 г. Но еще до этого, примерно на 

стыке 1941 и 1942 гг., в районах сосредоточения значительного количества народных 

мстителей  появлялись   временные   объединения   отрядов   и   групп,   во   многом   схожие  

с партизанской бригадой. Такое объединение под названием «Гарнизон Ф. И. Павловского» 

было создано, в частности, в Полесской области в начале 1942 г. К середине февраля в него 

входило 13 партизанских отрядов, насчитывавших свыше 1300 человек. На их вооружении 

имелось 69 станковых и ручных пулеметов, 880 винтовок, 33 автомата, пять 45-мм  пушек,      

8 минометов. Отряды гарнизона  дислоцировались и действовали в Октябрьском, Глусском     

и Копаткевичском районах. Головным среди них являлся старейший отряд «Красный 

Октябрь». Его возглавляли Ф. И. Павловский, С. В. Маханько и Г. И. Барьяш. В объединение 

входили также  отряды  А. Г. Балахонова,  М. П. Бумажкова,  Г. Л. Вежновца,  И. С. Губина,  

И. Г. Жулеги,     А. Ф. Коваленко,     В. И. Ливенцева,      Ф. И. Павловского,      Н. Б. Храпко, 

В. Т. Шантара, У. H. Шваякова. Объединение разрозненных отрядов в Октябрьском районе и 

создание общего руководства ими позволили, значительно расширить зону борьбы, 

активизировать боевую деятельность партизан, усилить политическую работу среди 

населения, скоординированными действиями противостоять карательным экспедициям 

оккупантов [1, с. 13]. 

В процессе становления и развития партизанского движения постепенно складывалась 

организационная структура разведки. Большую помощь в разоблачении вражеских 

лазутчиков, диверсантов и террористов оказали партизанским формированиям и подпольным 

организациям группы и отряды советских контрразведывательных органов. Так, при участии 

спецотряда «Вперед» в населенных пунктах Гомельской области в 1942 г. было разоблачено и 

обезврежено 53 агента фашистской разведки. Повсеместными становились диверсии на 

коммуникациях врага. В докладе штаба группы армий «Центр» от 28 июля отмечалось, 

например, что в январе – феврале зарегистрировано 11 нападений партизан на железные 

дороги, в марте – 27, в апреле – 65, в мае – 145, в июне – 262, с 1 по 25 июля  – 304, итого –  

814 нападений. За это время на партизанских минах подорвались 200 паровозов, сильно 

повреждены либо полностью выведены из строя 773 вагона, разрушено 13 440 м 



 

 

железнодорожного полотна. В результате этих нападений, подчеркивалось в докладе, «потери 

в людях, и особенно в дорогой материальной части, очень велики» [1, с. 14]. 

Ряд успешных боевых операций в этот период провели партизаны северных районов 

Полесской области. Объединившись для совместных действий, отряды Ф. И. Павловского и  

А. И. Далидовича 14 января ликвидировали немецкий гарнизон в д. Ветчин Житковичского 

района. Через три дня эти же отряды окружили Копаткевичи – первый районный центр, 

освобожденный партизанами Беларуси в 1942 г. [1, с. 14]. 

ЦК КП(б)Б и Белорусский штаб партизанского движения оказывали большую помощь  

в укреплении подпольных организаций и  партизанских  отрядов  Гомелыцины.  В  1942–  

1943 годах на подпольную работу в Полесскую область были направлены секретари обкома 

партии Ф. М. Языкович, Н. И. Малинин, И. Д. Ветров, в Северную оперативную группу – 

заместитель председателя облисполкома А. Ф. Жданович и секретарь Гомельского обкома 

комсомола И. Е. Поляков. 

Огромную роль в пропагандистской работе с населением играла подпольная печать. 

Всего на территории области издавалось 20 подпольных районных газет. В декабре 1942 года 

партизаны и подпольщики Белоруссии получили походную ручную печатную машину 

«Партизанка»,   сконструированную   механиком   гомельской    фабрики    «Полеспечать»    

Ф. М. Пильтиенко. 

В 1942–1943 годах на оккупированной территории Гомелыцины действовали два 

подпольных обкома, два горкома, 29 райкомов партии, около 200 первичных партийных 

организаций. Против немецко-фашистских оккупантов вели борьбу 29 партизанских бригад, 

объединявших 111 отрядов, и более 10 отдельно действующих отрядов, в которых 

насчитывалось около 50  тысяч  человек,  в  том  числе  более  3  тысяч  коммунистов,  около  

6 тысяч комсомольцев. 

Секретарь Гомельского подпольного обкома партии И. II. Кожар в августе 1943 года 

сообщал в ЦК КП(б)Б: «С городом Гомелем, Речицей, Жлобином налажена регулярная связь. 

В Гомеле недавно произведен взрыв электростанции. Станция не работает. Магнитными 

минами, заложенными в Жлобине и Речице, взорвано и сожжено несколько цистерн с 

горючим, один самолет «Ю–88». Диверсионными группами рабочих-железнодорожников 

пущено под откос семь эшелонов противника, повреждено два паровоза в депо Жлобин. 

Несмотря на жестокий террор немцев, политическая и боевая активность населения городов и 

деревень растет» [5, с. 152–157]. 

К осени 1942 года в южной зоне Гомельской области действовало пять партизанских 

отрядов    –    Гомельский    «Большевик»,    Лоевский    «За    Родину»,    Речицкий    имени   

К. Е. Ворошилова, Жлобинский «Смерть фашизму», Буда-Кошелевский имени Н. А. Щорса. 

Под руководством областного партийного центра, возглавляемого секретарем обкома партии 

А. А. Куцаком, развивалось партизанское движение и в северных районах области.  Летом 

1942 года были созданы отряды имени М. И. Калинина и имени К. Е. Ворошилова, 

действовавшие в Чечерском, Кормянском, Светиловичском районах. В марте 1943 года на 

базе этих отрядов была образована 1-я Гомельская партизанская бригада, в которой позже 

сформированы отряды имени В. И. Чапаева и имени А. В. Суворова. Растущее партизанское 

движение в области требовало обеспечения четкой системы организации партизанских сил, 

создания централизованного руководства. В этих целях в январе 1943 года был создан штаб 

Гомельского партизанского соединения. 

В состав штаба Гомельского партизанского соединения  входили  командир  

соединения –  секретарь  подпольного   обкома   КП(б)Б   И.   П.   Кожар,   начальник   штаба 

Е. И. Барыкин, члены штаба А. Д. Рудак, Г. С. Хумарьян. В марте – апреле 1943 года в 

подчинение этого соединения были переданы все формирования, действовавшие на 

территории Гомельской области. Закончился процесс создания единого партизанского 

соединения Гомельской области. 

Свои особенности имела организация партизанской борьбы на территории Полесской 

области. 23 июля 1941 года на заседании Полесского обкома партии было утверждено 



 

 

руководство партизанским движением  во  главе  с  секретарем  обкома  Ф. М. 

Языковичем.  До конца месяца в области сформировали 18 отрядов и создали 176 

территориальных парторганизаций. В первую военную осень и зиму 1941–1942 года 

партизанское движение в Полесье понесло значительный урон. В тяжелых боях с 

карательными частями СС некоторые отряды были рассеяны на мелкие группы и 

вышли за линию фронта. Часть их вскоре возвратилась и продолжала вести борьбу. В 

это трудное время отряд «Красный Октябрь» не только сохранил свою 

боеспособность, но и вырос численно, стал организующим ядром партизанского  

движения  в  Октябрьском  и  смежных  с  ним  районах.  В  октябре   –  декабре 1941 

года он выделил инициативные группы, выросшие в короткий срок в самостоятельные 

отряды: имени А. Ф. Коваленко, «За Родину», имени Н. Ф. Гастелло, имени Н. А. 

Щорса  и  другие.  В   январе   1942   года   в   Полесской   области   уже   действовали   

13 партизанских отрядов. В ходе совместных боев, но обороне Октябрьской 

партийной зоны в конце января 1942 года на совещании командного состава отрядов, 

действовавших в Октябрьском, Копаткевичском, Глусском, Петриковском, 

Житковичском районах, было решено объединить эти боевые единицы в «гарнизон» 

Ф. И. Павловского. Для руководства партизанскими формированиями на территории 

области в марте 1943 года был создан штаб партизанского соединения во главе с Ф. 

М. Языковичем – секретарем Полесского обкома партии. Начальником штаба 

назначили К. М. Бакуна. 7 апреля 1943 года в бою на участке железной дороги 

Калинковичи – Житковичи Ф. М. Языкович погиб. ЦК КП(б)Б направил в Полесье И. 

Д. Ветрова и Н. И. Малинина. Из советского тыла прибыл М. JI. Пинязик, 

назначенный секретарем подпольного обкома комсомола. Командиром Полесского 

партизанского соединения стал И. Д. Ветров. 

За  время   боевых   действий   партизаны   Гомельского   соединения   

уничтожили 1396 вражеских эшелонов, взорвали около 45 тысяч  железнодорожных  

рельсов,  подбили  184 танка и бронемашины, 1430 автомашин, 13 самолетов, 

разгромили 62 вражеских склада. Партизаны Полесского соединения только за 

ноябрь–декабрь и январь 1944 годов пустили под откос 105 воинских эшелонов врага, 

уничтожили 58 километров телеграфно-телефонной связи,   два   железнодорожных   

моста,   54   моста   на    грунтовых    дорогах,    25 танков, 133 автомашины,  сбили  5  

самолетов   врага,   истребили   6205   гитлеровцев.   В 1943 году 60 процентов 

территории Гомелыцины контролировалось партизанами. В этих районах  начали 

работать райисполкомы, сельские Советы [6, с. 96]. 
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