
Билет 19 

Подвиг белорусского народа в годы Великой Отечественной войны: оборонительные бои летом 

1941 г., партизанское и подпольное движение. 

     На рассвете 22 июня 1941 г. гитлеровские войска вероломно ворвались на территорию Советского 

Союза. В соответствии с планом «Барбаросса» (название по имени германского короля и императора 

Священной Римской империи германской нации, участника крестовых походов в XII в.) Гитлер ставил 

задачу разгромить Советский Союз в «молниеносной войне» – скоротечной военной компании. При 

этом гитлеровское командование придавало особое значение группе армий «Центр», которая вела 

наступление на главном стратегическом направлении – Московском – через территорию Беларуси. 

    

     В первоначальный период войны советские войска вынуждены были 

отступать. Несмотря на чрезвычайно тяжелое положение, находясь иной 

раз в окружении противника, советские воины оказывали отчаянное 

сопротивление, проявляли стойкость и мужество. 

     Насмерть, до последнего патрона стояли на своих рубежах 

пограничники. За неделю боёв бойцы 9-й пограничной заставы 

лейтенанта Андрея Кижеватова, находившейся в западной части 

Брестской крепости, уничтожили около батальона гитлеровцев. Вместе с 

отцом боролась с врагом 14-летняя дочь Нюра. Защитники крепости, не 

имея медикаментов, продуктов питания и воды, вынуждены были 

отправить женщин и детей из крепости в плен, где осенью 1942 г. погибла 

вся семья А. Кижеватова. Уже после войны, в 1965 г., ему было присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

     Героически держались защитники Брестской крепости. Созданный 24 июня штаб обороны крепости 

возглавили уроженец Московской области капитан И.Н. Зубачев и уроженец Витебщины полковой 

комиссар Ефим Фомин. Фактически им пришлось защищать центральную часть крепости. Оборной 

Восточного фронта руководил уроженец Татарстана майор П.М Гаврилов. Гарнизон крепости 

продержался около месяца, хотя 

немецкие генералы отвадили на её 

захват только несколько часов. 

Последние дни обороны крепости 

овеяны легендами. На её стенах были 

сделаны надписи, которые знает весь 

мир: «Умрем, но из крепости не 

уйдём!», «Я умираю, но не сдаюсь! 

Прощай, Родина. 20.VII. 41г.». 

 

8 мая 1965 года в Брестской крепости был открыт мемориальный комплекс. 



  

     Отважно сражались в небе Беларуси лётчики. Известен подвиг заместителя командира эскадрильи 

истребительского полка Андрея Данилова, который вступил в единоборство с девятью 

«мессершмиттами», сбив два из них и таранил тритий. С трудом посадив свой повреждённый самолёт 

в поле, Данилов потерял сознание. Его подобрали сельчане и доставили в госпиталь. После 

выздоровления он вновь вернулся на фронт. 

     Около Радошкович совершили героический подвиг командир эскадрильи капитан Николай 

Гастелло и члены его экипажа – А. А. Бурденюк, Г.Н. Скоробогатый и А. А. Калинин. Они направили 

охваченный пламенем самолёт на группу немецких танков и автомашин. Н. Ф. Гастелло в 1941 г. 

посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. В 1996 г. звание Героя Российской Федерации 

было присвоено командиру эскадрильи Александру Маслову, который вместе со своим экипажем 

совершил в оборонительных боях в Беларуси такой же подвиг, как и Н.Ф. Гастелло. 

   

Памятник Н. Гастелло и его экипажу под Родошковичами 

     В обороне столицы Беларуси принимала участие 100-я 

стрелковая дивизия под командованием генерал-майора 

Ивана Никитича Руссиянова, которая спустя два месяца 

стала первой гвардейской во всей Красной Армии. 

Защитники столицы в первые в годы войны использовали 

так называемую «стеклянную артиллерию». Это бутылки 

с горючей смесью для борьбы с танками. На Западе из 

прозвали «коктейлем Молотова». За первые 3 дня боёв 

войны дивизии уничтожили около 100 танков 

противников. Но, несмотря на упорное сопротивление, 

уже на шестой день войны фашисты захватили Минск. В 



окружении оказались войска Красной Армии общей численностью более 300 тысяч человек. 

     На протяжении 23 дней советские войска сдерживали натиск врага под Могилёвом. Только воинами 

дивизии, которой командовал генерал-майор Михаил Тимофеевич Романов, за 10 дней боевых 

действий было уничтожено 179 танков и бронетранспортёров, около 4 тыс. солдат и офицеров 

противника. В числе отважных защитников отличился и стрелковый полк под командованием Семёна 

Федотовича Кутепова. Только за один день 11 июля 1941 г. его бойцы уничтожили 39 фашистских 

танков. 

 

 

Мемориальный комплекс «Буйничское поле» под 

Могилёвом 

  

 

 

     Под Оршей удар по врагу впервые нанесла батарея реактивных установок («Катюш»), которой 

командовал капитан Ивана Флёров. Оказавшись в окружении, батарея совершила более чем 150-

километровый марш по вражеским тылам. По приказу командира артиллеристы взорвали боевые 

установки с секретным на то время оружием, а сами с боем прорвались к своим. Флёров геройски 

погиб. В 1995 году ему посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. 

 



     Более месяца шли бои за Гомель. Город защищали не только войска Центрального фронта, но и 

6700 ополченцев и около 3 тыс. бойцов истребительных батальонов. Ежедневно на строительстве 

оборонительных объектов города трудилось более 10 тыс. гомельчан. Под стенами города вермахт 

потерял более 80 тыс. солдат и офицеров, около 200 танков и 100 самолётов. К началу сентября 1941 

г. вся территория Беларуси была оккупирована немецко-фашистскими войсками.  

     Двухмесячные оборонительные бои советских войск в Беларуси не позволили противнику 

реализовать план «молниеносной войны», дали возможность Ставке Верховного Главнокомандования 

сконцентрировать резервы и подготовиться к обороне на Московском направлении. 

С первых дней оккупации на всей территории в разных формах 

разворачивается антифашистская борьба. Сначала она не имела массового 

характера. Создателями первых партизанских отрядов (партизаны - народные 

мстители, которые действовали в лесах) стали партийные и советские 

руководители, красноармейцы, которые попали в окружение, и рядовые 

граждане. Уже в конце июня 1941 года на Пинщине был создан партизанский 

отряд Василия Захаровича Коржа (участник Октябрьских событий и 

гражданской войны в Испании, работник Пинского обкома партии. В 

послевоенное время - министр лесного хозяйства БССР).  

В это же время в 

Октябрьском районе 

Полесской области организован партизанский 

отряд «Красный Октябрь», который возглавляли 

Тихон Пименович  Бумажков и Фёдор 

Илларионович Павловский - первые из 

советских партизан, которым 6 августа 1941 г. 

Было присвоено звание Героя Советского Союза. 

        

Рабочие картонной 

фабрики в поселке 

Пудать Суражского 

района создали отряд, который 

возглавил директор фабрики 

Минай Филиппович Шмырёв 

(Батька Минай). Германские 

оккупанты захватили в качестве 

заложников четверых детей Батьки 

Миная и потребовали, чтобы он 

сдался в плен в обмен на спасение 

детей. Старшая дочь сумела тайно 

передать записку из тюремного 

застенка, в которой просила отца не верить врагам. Решение 

Батьки Миная было нелёгким и непростым, за свой 

патриотический выбор он заплатил жизнью детей, которых 

расстреляли.  

     Несмотря на жестокость оккупационного режима 

патриотическое движение против германских захватчиков расширялось, приобретало более 

эффективные, организованные формы и использовало разнообразные методы борьбы. Борьба велась в 

различных формах – от невыполнения мероприятий оккупационных властей до вооруженного 

сопротивления. В 1942 г. начался новый подъем партизанской борьбы на территории Беларуси. 

Разгром немцев под Москвой поднял моральный настрой патриотов. Все больше становилось отрядов 



и групп, которые объединялись в бригады. Значительно улучшилось вооружение «лесных бойцов». 

Усовершенствовалась структура партизанских сил, которая все больше приближалась к военной.  

Особенностью партизанского движения в 1942 г. было то, что оно стало более организованным и 

эффективным. Этому способствовало создание в мае 1942 г. Центрального штаба партизанского 

движения (ЦШПД) при Ставке Верховного Главнокомандования во главе с Пантелеймоном 

Кондратьевичем Пономаренко и в сентябре 1942 г. Белорусского штаба партизанского движения 

(БШПД) во главе с Петром 3ахаровичем Калининым. 

               
П. К. Пономаренко                              П. З. Калинин 

     С весны 1942 г. появился новый вид партизанских формирований – 

бригады. Они создавались на основе объединения отдельных 

партизанских отрядов. Комиссаром одной из бригад стал Пётр 

Миронович Машеров. Будучи перед войной учителем физики и 

математики, он в условиях оккупации создал и возглавил Россонское 

антифашистское подполье, В 1942 г. была взята в заложники и 

расстреляна его мать. П. М. Машеров был дважды ранен в бою. 

Возглавлял Вилейский подпольный областной комитет комсомола. В 26 

лет стал Героем Советского Союза.  

 

                                              П. М. Машеров 

В партизанских бригадах рядом со взрослыми сражались подростки. 

Примером для пионеров всей советской страны стал подвиг 14-летнего 

Марата Казея - юного разведчика партизанской бригады, действовавшей в 

Минской области. Он подорвал себя гранатой, когда оказался в окружении 

врага. Посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза. 

Марат Казей 

 

Характерной 

особенностью партизанского движения в 1943 

г. стало освобождение от оккупантов 

значительных территорий, создание там 

партизанских зон. Первая такая зона возникла 

осенью 1941 г. в Октябрьском районе 

Полесской области. На ее территории 

располагался партизанский гарнизон из 13 

отрядов, насчитывавший более 1300 человек. 

Всего на территории Беларуси в разное время 

действовало несколько десятков партизанских 



зон — Ушачская (в Витебской области), Борисовско-Бегомльская (в Минской области), Кличевская (в 

Могилёвской области) и др. Партизанские зоны входили в более крупное объединение — 

партизанский край. На территории партизанских зон и краев восстанавливалась Советская власть.  

     В 1943—1944 гг. при участии всех партизанских соединений были проведены операции, которые 

вошли в историю под названием «рельсовая война». Ее задачей был срыв военных перевозок 

противника и содействие наступлению Красной Армии. «Рельсовая война» осуществлялась в три 

этапа:  

1) август- сентябрь 1943 г.;  

2) сентябрь-октябрь 1943 г. (получил название «Концерт»);  

3) июнь-июль 1944 г. (продолжался до полного освобождения Беларуси).  

   

 

 Одной из самых крупных диверсий стал подрыв подпольщиками 

вражеских эшелонов на железнодорожной станции Осиповичи в июле 

1943 г. Комсомолец Фёдор Крылович подложил магнитные мины под 

поезд с горючим. В результате взрыва были полностью уничтожены 4 

эшелона, в том числе тот, который перевозил новые немецкие танки 

«Тигр». 

Ф. Крылович 

 

В апреле 1944 г. совершил подвиг 17-летний Николай Гойшик. В 

ходе очередной операции партизанам не удалось заминировать 

рельсы. Тогда юный подрывник бросился с миной под эшелон с 

танками, пушками и живой силой врага. 

Вместе с формированием партизанских отрядов во многих населенных пунктах Беларуси возникли 

подпольные организации (подпольщики- народные мстители, которые боролись с немецко-

фашистскими захватчиками в городах). Подпольные организации действовали в Минске, Витебске и 

др. населенных пунктах.  



Диверсионную деятельность на крупном железнодорожном узле «Орша» 

развернул бывший начальник паровозного депо Константин Заслонов. 

Его люди начали делать мины, внешне похожие на куски угля, которые 

через угольные склады подбрасывали в паровозные топки. Таким образом 

заслоновцы вывели из строя более 200 паровозов и осуществили около 

100 крушений поездов. 

Яркая страница борьбы подпольщиков - Минское подполье, которое 

осень 1941 г. возглавил секретарь Минского подпольного городского 

комитета Исай Казинец. Иван Кабушкин, попавший в начале войны в 

плен и совершивший в Минске побег, по заданию руководства Минского 

подполья добывал оружие и боеприпасы, спасал людей из лагерей смерти. 

Группа Николая Кедышко распространяла листовки, организовывала 

побеги военнопленных, совершала диверсии на минских предприятиях. 

Попав в засаду, Н. Кедышко держался до последнего патрона и, получив 

тяжёлое ранение, застрелился.  

     Помощь патриотам оказывал профессор Евгений Владимирович Клумов, который работал в 

одной из больниц Минска. Он передавал медикаменты, способствовал оборудованию полевых 

госпиталей. Гитлеровцы предлагали профессору сотрудничать с ними, однако он отказался, погиб в 

машине-«душегубке», внутрь которой была выведена труба с выхлопными газами. 

В 1943 г. Минские подпольщики совместно с партизанами осуществляли операцию по уничтожению 

гауляйтера Беларуси Вильгельма Кубе, подложив ему в кровать мину. Участники этой операции Елена 

Мазаник, Мария Осипова и Надежда Траян стали Героями Советского союза.  

 

Немцы окрестили Минск «стреляющим городом». В 1974 г. в связи с празднованием 30-летия 

освобождения БССР от немецко-фашистских захватчиков Минску было присвоено почётное звание 

«Город-герой». 

Против захватчиков вело борьбу и гражданское население оккупированной территории. Мирные 

жители оказывали помощь партизанам, обеспечивали их одеждой, продуктами и медикаментами, 

заботились о раненых, собирали, ремонтировали и передавали в отряды оружие и боеприпасы, строили 

оборонительные укрепления и аэродромы, выполняли роль связных, разведчиков и проводников. Так, 

например, в партизанском движении в качестве связного принял участие 99-летний дед Талаш. 

Массовая борьба против немецко-фашистских захватчиков продемонстрировала мужество, героизм, 

показала, что белорусский народ никогда не склонит голову перед захватчиками.  

 


