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Введение 

Вспоминая и анализируя историю нашей страны, жизненный уклад 

людей, их воспоминания, жизненные ориентиры и ценности, становится 

ясно, что люди раньше были человечнее, добрее и одной из главных 

ценностей для них была их Страна, их Отечество и Родина – их гордость, 

прошлое, настоящее и будущее… 

Благодаря любви к Родине, они могли терпеть тяготы и невзгоды, 

гонения и лишения, отдавали свое здоровье и свои жизни, лишь бы их 

страна жила, успешно развивалась и людям в ней жилось лучше. 

Многие, движимые патриотизмом, шли на войну добровольно. 

Летопись Великой Отечественной войны богата на имена героев. 

Мы не имеем права их забывать. Об одном из таких героев – Иосифе 

Александровиче Бельском, человеке высокого долга – наша 

исследовательская работа. 

Цель работы: собрать, обобщить и систематизировать материал о 

Герое Советского Союза Бельском И.А. 

Актуальность темы заключается в том, что нынешнее 

подрастающее поколение недостаточно информировано о событиях 

Великой Отечественной войны, а молодые люди обязаны знать эту 

героическую многострадальную страницу нашей истории. 

Практическая направленность в том, что материал работы «Герой 

Советского Союза Бельский И.А.» можно использовать на уроках 

истории и литературы, на классных часах и внеклассных мероприятиях. 

 

Партизанское движение в Беларуси 

 

Партизанское движение в Беларуси — партизанское движение во 

время Великой Отечественной войны против немецких оккупантов и их 

союзников на территории БССР в 1941—1944 годах. Основными 

организаторами партизанского движения являлись коммунисты и 

беспартийные активисты, бывшие воины и командиры Красной Армии. 

Партизанское движение на территории Беларуси имело 

общенародный характер. К концу 1941 года в рядах партизан сражались 

12 000 человек в 230 отрядах. Численность белорусских народных 

мстителей к концу войны превышала 374 тыс. человек. Они были 

объединены в 1255 отрядов, из которых 997 входили в состав 213 бригад 

и полков, а 258 отрядов действовали самостоятельно. 

Расширению и укреплению партизанского движения в Беларуси 

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

географические факторы затрудняли эффективное проведение немцами 



карательных мер против партизан. 

Одной из первоочередных задач белорусских партизан было 

препятствие подвоза немецких подкреплений к фронту. По территории 

Беларуси проходили железнодорожные магистрали. За годы борьбы 

белорусскими партизанами было взорвано более 300 тыс. рельсов и 

пущено под откос 11 128 немецких эшелонов с живой силой и боевой 

техникой. 

В развитии белорусского партизанского движения можно условно 

выделить несколько этапов: 

Первый этап (июнь 1941 — ноябрь 1942 г.) — начальный период 

организации и развития партизанского движения. 

Второй этап (ноябрь 1942 — декабрь 1943 г.) — период массового 

развития партизанского движения.  

Третий этап (декабрь 1943 — июль 1944 г.) — заключительный 

период партизанского движения. 

1.1. Предпосылки организации партизанского движения 

На захваченной фашистами территории БССР под оккупацией 

оказалось около 8 млн. человек, а также 900 тыс. советских 

военнопленных. Немецкой администрацией проводилась политика 

геноцида, грабежа и насилия. Все это происходило по немецкому плану 

«Ост». 

Первым шагом оккупантов стало введение ограничений 

гражданских свобод местного населения. Было объявлено чрезвычайное 

положение. Все население, проживающее на оккупированной 

территории, подлежало обязательному учету и регистрации в местных 

администрациях. Запрещалось деятельность всех организаций, а также 

проведение митингов и собраний. Вводился пропускной режим и 

действовал комендантский час. 

На территории Беларуси фашистами было создано 260 

концентрационных лагерей смерти, их филиалов и отделений. Самым 

крупным являлся Тростенецкий лагерь смерти, в котором за годы войны 

было уничтожено 206,5 тыс. человек. 

В городах организовывались специальные зоны проживания евреев 

— гетто. Всего в Беларуси было создано, по разным данным, от 111 до 

более чем 200, а по данным доктора исторических наук Эммануила 

Иоффе — 299 гетто в 277 населённых пунктах на довоенной территории 

БССР, из которых на современной территории Беларуси — 238 гетто в 

216 населённых пунктах. 

1.2. Первый этап 

Первый этап включает в себя период с июня 1941 по ноябрь 1942 

года. На этом этапе сложилась организационная структура, приобрел 

опыт командный состав и произошла централизация руководства 



 

партизанским движением. Основной проблемой в распространении 

партизанского движение по территории Беларуси являлась нехватка 

оружия и боеприпасов. Помощи, которую присылали с 

неоккупированной части СССР, катастрофически не хватало. 

С самых первых дней войны начали образовываться партизанские 

отряды. 22-23 июня 1941 года появились первые донесения о 

партизанских вылазках и диверсиях против немецких войск в западных 

районах Беларуси. К концу июня на оккупированной территории 

действовало 4 партизанских отряда, в июле — 35, а в августе — 61. 

Первые партизанские отряды создавались партийными организациями 

на местах, засылались из-за линии фронта, формировались из числа 

военнослужащих-окруженцев. Одним из первых партизанских отрядов 

стал отряд «Красный Октябрь» под командованием Ф. И. Павловского и 

Т. П. Бумажкова. Образовались отряды в Пинском (командир В. 3. 

Корж), Любанском (командир Д. И. Хомицевич), Чашникском (командир 

Т. Е. Ермакович) и в Суражском (отряд «Батьки Миная» командир М. Ф. 

Шмырев) районах. 

Первоначально отряд насчитывал 25-70 человек. Постепенно шло 

разрастание отрядов до 100—350 человек. Встречались и довольно 

крупные — до 800 и более партизан. Возглавляли отряд командир, 

комиссар и начальник штаба. В отряд входили 3-4 роты. Каждая из них 

состояла из 2-3 взводов по 20- 30 человек. Для выполнения специальных 

задач организовывались специализированные группы: диверсионные, 

разведывательные, пропагандистские. Во всех отрядах действовали 

партийные и комсомольские организации. В первой половине 1942 года 

акции партизан (в том числе и на железной дороге) осуществлялись с 

помощью подручных средств. Так крушение поездов происходило путём 

развинчивания и разбора рельсов специальными клиньями. 

Германская железнодорожная дирекция «Центр» отмечала, что в 

1942 году было зарегистрировано: в январе — феврале — 11 нападений 

на железные дороги, в марте — 27, в апреле — 65, в мае — 145, в июне — 

262, а с 1 по 25 июля — 304. За это время партизанами было подорвано 

200 паровозов, выведено из строя 773 вагона, разрушено 13 440 м 

железнодорожного полотна. 

Из-за недостатка в партизанских отрядах взрывчатых веществ 

начали работать так называемые «чертовы кухни», в которых 

выплавляли тол. Значительная часть специалистов-подрывников и 

инструкторов начала поступать из-за линии фронта. В первой половине 

1942 года в партизанские отряды было направлено 33 группы специально 

подготовленных подрывников. В марте — сентябре белорусские 



партизаны получили 10 860 мин и 40 т взрывчатки, что позволило 

активизировать подрывную деятельность. 

1.3 Второй этап 

Второй этап включает в себя период с ноября 1942 года по декабрь 

1943. Численность народных мстителей увеличилось в 2,7 раза и 

составила около 153 тыс. человек. Действовало около 998 партизанских 

отрядов. Партизанские людские резервы насчитывали более 100 тыс. 

человек. Начали организовываться партизанские зоны. 

Организовывались зональные партизанские соединения, решавшие 

крупные боевые задачи во взаимодействии с войсками Красной Армии. В 

конце 1943 года белорусские партизаны контролировали 108 тыс. км2, 

или 58,4 % оккупированной территории республики, в том числе около 

37,8 тыс. км2 было очищено от немецких войск полностью. 

С ноября 1942 г. по декабрь 1943 г. Советская Армия продвинулась 

на запад на 500—1300 км, освободив около 50 % оккупированной 

противником территории. Было разгромлено 218 дивизий врага. В этот 

период большой урон врагу нанесли партизанские соединения, в рядах 

которых сражались до 250 тыс. человек. В 1943 г. ими были проведены 

крупные операции по разрушению железнодорожных сообщений в тылу 

противника («Рельсовая война» и «концерт», сыгравшие важную роль в 

срыве перевозок немецкой военной техники. 

 

1.4.Третий этап 

Третий этап является заключительным в истории партизанского 

движения в Беларуси. Длился этот этап с декабря 1943 года по июль 

1944. На этом этапе организация боевого взаимодействия партизанских 

отрядов, бригад и соединений, а также подпольщиков и войск Красной 

Армии достигла наивысшего уровня. В 1944 году перед партизанами 

Беларуси встала новая задача - помешать отступающему врагу 

превратить оставляемую им территорию в пустыню. ЦК Компартии 

Беларуси, штабы партизанского движения и подпольные обкомы 

разработали специальные мероприятия по спасению населения. По всей 

территории расширяется сеть лесных лагерей для мирных жителей, 

охрану которых несли более 80 тысяч партизан. Гитлеровцы не 

прекращали попыток ликвидировать партизанские края и зоны. В апреле 

против 17-тысячного соединения Ушачско-Лепельской зоны, которым 

командовал В.Е Лобанок, немецко-фашистское командование бросило 

60 тыс. солдат и офицеров. 25 суток партизаны отражали атаки 

противника, в ночь на 4 мая соединение прорвало блокаду врага, вывив 

при этом 15 тыс. мирных жителей. Важную роль в провале карательной 

операции сыграла помощь 3-го Белорусского фронта. В марте-апреле 

партизанам было доставлено 215 тонн боеприпасов, вывезено 1500 



 

раненых. 

1.5. Результаты 

На территории БССР за время войны действовало около 40 

партизанских соединений. С июня 1941 по июль 1944-года партизаны 

Беларуси вывели из строя около 500 тысяч военнослужащих 

оккупационных войск и марионеточных формирований, чиновников 

оккупационной администрации, вооруженных колонистов и пособников 

(из них 125 тыс. человек — безвозвратные потери), подорвали и пустили 

под откос 11 128 вражеских эшелонов и 34 бронепоезда, разгромили 29 

железнодорожных станций и 948 вражеских штабов и гарнизонов, 

взорвали, сожгли и разрушили 819 железнодорожных и 4 710 других 

мостов, перебили более 300 тыс. рельсов, разрушили свыше 7 300 км 

телефонно- телеграфной линии связи, сбили и сожгли на аэродромах 305 

самолетов, подбили 1 355 танков и бронемашин, уничтожили 438 орудий 

разного калибра, подорвали и уничтожили 18 700 автомашин, 

уничтожили 939 военных складов. За тот же период партизаны Беларуси 

взяли следующие трофеи: орудий — 85, минометов — 278, пулеметов — 

1 874, винтовок и автоматов — 20 917. Общие безвозвратные потери 

белорусских партизан в 1941—1944 гг., по неполным данным, составили 

45 тысяч человек. 

За участие в антифашистской борьбе в подполье и партизанских 

отрядах на территории БССР советскими правительственными 

наградами были награждены более 120 тыс. человек, звание Героя 

Советского Союза получили 87 человек. 

Помимо советских граждан, в партизанском движении на 

территории БССР принимали участие интернационалисты — граждане 

европейских государств: 2500 поляков, чехи, словаки, болгары, сербы, 

венгры, французы, немцы и австрийцы, несколько хорватов и 

македонцев. За участие в антифашистской борьбе в подполье и 

партизанских отрядах на территории БССР советскими 

правительственными наградами были награждены 703 поляка, 184 

словака и 33 чеха, 25 немцев, 24 испанца, 14 французов и несколько 

граждан иных государств. 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 2. Бельский Иосиф Александрович  

(1903-1966) 

 

Я не напрасно беспокоюсь,  

Чтоб не забылась та война:  

Ведь эта память — наша совесть.  

Она, как сила, нам нужна… 

                                          (Ю. Воронов) 

 

Кто же он, этот человек с железными 

нервами и могучей волей, который жил по 

чести и совести? 

Даже краткий экскурс по биографии 

Иосифа Александровича заставляет 

проникнуться к нему огромным уважением. 

И так... 

Иосиф Бельский родился 21 сентября 

(по новому стилю — 4 октября) 1903 года в 

дерене Лошица (ныне — микрорайон

 города Минска) в крестьянской семье. 

Окончил школу. Участвовал в Гражданской 

войне, был партизаном. С 1921 года 

находился на хозяйственной, 

государственной и партийной работе в 

Белорусской ССР. С 1937 года проживал в 

Москве. В 1941 году Бельский окончил Всесоюзную промышленную 

академию, после чего вернулся в Минск, стал секретарём Минского 

обкома ВКП(б)Ч 

В июне 1941 года Бельский участвовал в организации эвакуации 

предприятий и учреждений города Борисов. В начале июля 1941 года в 

лесу в Червенском районе был образован Минский подпольный обком 

ВКП(б), в состав которого вошёл Бельский. Обком поручил ему, 

организовать работу в Старобинском, Краснослободском, Копыльском и 

Гресском районах. Бельский переходил между населёнными пунктами, 

устанавливал связь, организовывал партизанские группы. В Минской и 

Полесской областях при его непосредственном участии были 

организованы 63 первичные подпольные парторганизации в местных 

партизанских отрядах. 

Когда для оперативного руководства деятельностью партизан был 

создан главный штаб, в него вошли 8 человек, в том числе и Бельский. 



 

Ему было поручено заниматься подпольными парторганизациями и 

доведение до сведения населения о положении на фронтах. 

В конце августа 1941 года подпольный обком был вынужден 

перебраться к Червоному озеру, где Бельский занимался вопросами 

конспирации, определяя псевдонимы, явки, места встреч, пароли, 

сигналы, снабжал документами подпольщиков. 

Когда карательный отряд приступил к блокированию района озера, 

Бельский получил задание идти в Любанский район и подготовить новую 

базу для подпольного обкома. Он успешно справился с этой задачей. В 

течение нескольких суток подпольщики прорывались из окружения. 

Бельский и его группа встречным ударом помогли выйти им из кольца и 

добраться до новой базы. Вскоре на совещании обкома и командиров 

партизанских отрядов было образовано новое партизанское соединение, 

командиром которого стал Василий Козлов, заместителем по 

оперативной части — Роман Мачульский, а заместителем по партийной и 

комсомольской работе — Иосиф Бельский. 

 

В то же время Бельский 

занимался и вооружением партизан, 

организовывал мастерские. Когда 

вооружение было закончено, 

соединение предприняло крупный 

рейд, разгромив немецкие гарнизон в 

Копацевичах, Любани, Кузьминичах и 

установив в освобождённых районах 

Советскую власть. Разгромив 

крупный гарнизон противника в 

Постолах, партизаны окончили свой 

рейд, удвоив свои силы за время 

похода. 

14 апреля 1942 года карательный 

отряд окружил соединение в 

Любанском лесу. В течение семи дней 

оно пробивалось из окружения, 

понеся серьёзные потери. Осенью того же года соединение уничтожило 

железнодорожный мост через реку Птичь на железнодорожной 

магистрали Брест-Гомель, в результате чего этот участок железной 

дороги не работал в течение 18 суток. 

2 мая 1943 года, когда Мачульский убыл на Большую землю в 

госпиталь, командиром соединения стал полковник Бельский. Он 



организовал оборону партизанскими отрядами партизанской зоны в 

Смолевичском районе во время весеннего сева, что позволило отбить 

девять немецких контратак. 

 

Соединение Бельского участвовало в «рельсовой войне» незадолго 

до и во время битвы на Курской дуге. Так, у станции Дроганово 

партизаны уничтожили эшелон из паровоза и 31 вагона, в результате чего 

погибло более 350 немецких солдат и офицеров. 10 июля 1943 года 

бригада Мормулева уничтожила на шоссе Минск-Слуцк 36 немецких 

солдат и офицеров и 12 представителем минской оккупационной 

администрации1^. 

В сентябре 1943 года соединение Бельского приняло участие во 

втором этапе «рельсовой войны». К тому времени соединение состояло 

из 108 партизанских отрядов, в составе которых насчитывалось 55 тысяч 

бойцов. 

В начале 1944 года соединению удалось наладить постоянную 

связь с ведущими наступление 1-м Белорусским фронтом и штабами 65-й 

и 61-й армий. Незадолго до наступления партизаны передали 

командованию планы немецкой обороны в Минске, Бобруйске, Слуцке, 

Дзержинске, Узде[11 

20 июня 1944 года, за три дня до начала операции «Багратион», 

соединение Бельского захватило железнодорожную станцию, подорвало 

два моста. На следующий день партизаны захватили участок железной 

дороги Уречье- Старушки, удерживая его до подхода советских войск. 

Партизанами были освобождены Старобин, Красная Слобода, Копыль, 

Узда, Руденск. Благодаря их действиям с фронта были отвлечены 

десятки тысяч солдат противника. Впоследствии, взаимодействуя с 

войсками 1-го Белорусского фронта, партизанские бригады из 

соединения Бельского захватили переправы на реках Птичь и Случь. 

Также соединение Бельского приняло участие в освобождении 

Минска и Минской области. 3 июля 1944 года Бельский совместно с 

советскими частями вступил в Минск. 16 июля 1944 года в 

освобождённом городе состоялся парад партизан. Перед трибунами лихо 

провёл кавалерийское подразделение и прославленный партизанский 

командир И. А.Бельский. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1944 

года за «особые заслуги в развитии партизанского движения в 

Белоруссии, образцовое выполнение заданий командования в борьбе 

против немецко-фашистских захватчиков в тылу противника и 

проявленные при этом отвагу и геройство» полковник Иосиф Бельский 

был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 4091 [11 Был также 



 

награждён орденом Красного Знамени, двумя орденами Трудового 

Красного Знамени и рядом медалей. 

После окончания войны Бельский был уволен в запас, работал 

секретарём Минского горкома ВКП(б). 

В 1948—1958 годах он был председателем Белорусского 

республиканского Совета профсоюзов. На XX, ЮС1 и XXII съездах 

компартии Белоруссии Бельский избирался членом ЦК. Также был 

депутатом Верховного Совета БССР 2-го и 4-го созывов. 

Умер 25 июня 1966 года, похоронен на Восточном кладбище в 

Минске, на могиле — памятник. 

Именем И. А. Бельского названы улицы в городах Борисов и 

Минск. В честь Бельского названа и школа № 149 в Минске. 

 

Заключение 

                                                                 Мы низко кланяемся Вам, 

 К могилам Вашим припадая, 

                                                                  Великим огненным годам 

                                                                    Святую память сохраняя… 

Мудро сказано: без прошлого нет ни настоящего, ни будущего... А 

прошлое — это прежде всего люди, их поступки, свершения, подвиги 

или просто достойно прожитая жизнь. Их сегодня нет среди нас, но 

помните у Высоцкого: «Наши мертвые нас не оставят в беде, наши 

павшие, как часовые...» Мы должны знать, помнить и чествовать героев 

нашей страны. Герой никогда не умрёт, пока память в народе живёт. 

Сколько лет уж прошло, с той поры,  

Как горела земля под ногами,  

Многих нет ветеранов войны, 

Но, мы помним о них, они с нами. 

И, листая альбомы в семье, 

Вдруг заметит нечаянно кто-то,  

Притаилась война в уголке, 

В пожелтевшем от времени фото. 

С фотографий с улыбкой глядят, 

Те, кто жизни своей не щадил, 

В тех далёких жестоких боях, 

От фашистов страну защитил. 

Не померкнет их слава в сердцах.  

Укрепляется память с годами, 

У народа жить будет в веках, 

Тот, кто бился жестоко с врагами. 


