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§ 14—15.  Развертывание народной борьбы против 
германских оккупантов

Вспомните.  Что представлял собой германский оккупационный режим в отношении насе-
ления Беларуси?

Учебная задача. Определить характер движения Сопротивления германским оккупантам 
на территории Беларуси.

Создание и боевая деятельность партизанских формирований. На окку-
пированной территории постепенно разворачивалось партизанское движение. Оно 
представляло собой вооруженную борьбу широких слоев населения. Люди объединя-
лись в организованные формирования и воевали против захватчиков за свободу и не-
зависимость БССР.

В июле 1941 г. в Суражском районе был сформиро-
ван партизанский отряд под руководством Миная 
Филипповича Шмырёва (1891—1964). Позже он 

создал и возглавил 1-ю Белорусскую партизанскую бригаду. 
Герой Советского Союза. Среди партизан получил прозвище 
«Батька Минай».
Оккупанты захватили в качестве заложников детей М. Ф. Шмы-
рёва —  трехлетнего Мишу, семилетнюю Зину, десятилетнего 
Сережу, четырнадцатилетнюю Лизу. Захватчики требовали, 
чтобы отец сдался в плен в обмен на спасение жизней его 
детей. Старшая дочь Лиза сумела тайно передать записку: 
«Папа, за нас не волнуйся, никого не слушай, к немцам не иди. 
Если тебя убьют, то мы бессильны и за тебя не отомстим. 
А если нас убьют, папа, то ты за нас отомстишь». Долг отца 
требовал спасти детей и ради этого сдаться врагу, 
а долг командира партизанского отряда — продол-
жать борьбу с врагом. За свой патриотический вы-
бор Батька Минай заплатил жизнями расстрелян-
ных детей. По признанию самого М. Ф. Шмырёва, 
он всегда носил записку дочери в нагрудном кар-
мане и до последних дней жил с болью о погибших 
детях. В память о них во дворе средней школы 
в Сураже установлен памятник.

1.  Почему, по  вашему мнению, дочь 
М.  Ф.  Шмырёва написала ему такую 
 записку? Свой ответ поясните.

2.  Прочитайте «Балладу о четырех залож
никах», написанную в 1942 г. белорус
ским поэтом Аркадием Кулешовым. Ка
кие чувства вызывает у вас это произ
ведение?

Памятник детям Батьки Миная 
на территории Суражской  

средней школы

М. Ф. Шмырёв

Правообладатель Издательский центр БГУ
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Координирующую роль в организации борьбы с врагом сыграл созданный в 1942 г. 
Центральный штаб партизанского движения. Его возглавил первый секретарь Цен-
трального комитета Коммунистической партии (большевиков) Беларуси Пантелеймон 
Кондратьевич Пономаренко. Руководство развертыванием движения Сопротивления 
на оккупированной территории Беларуси осуществлял Белорусский штаб партизан-
ского движения.

С весны 1942 г. в результате объединения отдельных партизанских отрядов по-
явился новый вид партизанских формирований —  бригады.

Движение Сопротивления на оккупированной территории Беларуси имело 
многонациональный характер. Уникальным явлением стало создание еврейского 
партизанского отряда. В нем нашли спасение беглецы из Новогрудского и Лид-
ского гетто, так как руководство отряда считало главной своей задачей спасение 
 евреев.

В одной из партизанских бригад воевала 17-летняя уроженка 
Гомельщины Римма Шершнёва. В 1941 г. она закончила 
9 классов белорусской образцовой школы имени А. Червяко-

ва в Минске. После курсов радистов перешла линию фронта и в со-
ставе комсомольско-молодежного отряда сражалась с врагом на ок-
купированной территории. В конце 1942 г. во время боя девушка за-
крыла своим телом стреляющий пулемет, который не  удалось 
уничтожить гранатой. Она осталась единственной в истории женщиной, 
совершившей такой подвиг. Его повторили в годы войны около 400 че-
ловек, в том числе рядовой Александр Матросов, имя которого стало 
широко известно в феврале 1943 г. Сегодня имя Риммы Шершнёвой 
носит минская гимназия № 25, в которой когда-то училась девушка.

Р. И. Шершнёва

Партизаны отряда 
им. А. В. Суворова 

принимают присягу. 
Копыльский район. 

1942 г. № 11

Правообладатель Издательский центр БГУ
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Партизанские зоны. В ходе борьбы с врагом в конце 1943 г. партизанам удалось 
освободить и контролировать значительную часть Беларуси —  около 60 % оккупиро-
ванной территории. Здесь создавались партизанские зоны. Их было более 20. В парти-

занских зонах устанавливалась советская власть. В них 
находили укрытие тысячи мирных жителей. Крестья-
не обрабатывали и засевали землю. Работали школы 
и библиотеки. Здесь шла подготовка к боевым опера-
циям, располагались аэродромы, принимавшие само-
леты с «Большой земли».

Одной из крупнейших партизанских зон стала По-
лоцко-Лепельская с центром в Ушачах (Витебская об-
ласть). Чтобы разгромить ее, оккупанты весной 1944 г. 

Мемориальный комплекс «Прорыв». Ушачский район 
Витебской области

В партизанских отрядах бок о бок со взрослыми воева-
ли подростки. Примером для пионеров Советского Со-
юза стал подвиг 14-летнего уроженца Минщины Марата 

 Казея (1929—1944) —  юного разведчика партизанской бригады, 
действовавшей в Минской области. За свою боевую деятель-
ность он был награжден солдатской медалью «За отвагу». Ок-
купанты за связь с партизанами убили мать Марата. Его старшая 
сестра Ариадна во время блокады партизан карателями сильно 
обморозила ноги. Партизанскому медику пришлось ампутиро-
вать ей ступни пилой без наркоза. Самолетом Ариадна была 
отправлена из партизанской зоны на «Большую землю», как 
называли советский тыл. Марату предложили лететь вместе 
с сес трой, но он отказался и продолжал мстить врагам за своих 
родных. В мае 1944 г. юноша оказался в окружении, отстрели-
вался до последнего патрона и, чтобы не попасть в плен живым, 
подорвал себя гранатой. В послевоенное время Марат посмерт-
но был награжден звездой Героя Советского Союза. Его старшая 
сестра Ариадна смогла не просто выжить, а уверенно пройти 
33-летний профессиональный путь учительницы. Она стала за-
служенной учительницей БССР, была удостоена звания Героя 
Социалистического Труда.

В чем заключался жизненный выбор М. Казея? Марат и Ариадна 
Казеи. Довоенная 

фотография

Правообладатель Издательский центр БГУ
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 провели карательные экспедиции. Партизаны за короткое время выстроили систему 
оборонительных рубежей протяженностью 230 км. Однако каратели все же сумели 
окружить зону. Благодаря мужеству и героизму партизан кольцо блокады было про-
рвано. На месте этих событий после войны был создан мемориальный комплекс 
«Прорыв».

В первые же дни блокады Полоцко-Лепельской партизанской зоны советские 
летчики эвакуировали мирных жителей с лесного аэродрома. В апреле 1944 г. подвиг 
самопожертвования совершил Александр Мамкин. На своем самолете он вывозил 
воспитанников Полоцкого детского дома, которых оккупанты собирались использо-
вать как доноров. При подлете к линии фронта самолет был подбит и загорелся, но пи-
лот не бросил штурвал. Языки огня от пылающего мотора дотянулись до летчика. 
У него загорелись комбинезон и шле-
мофон, вплавились в лицо летные 
очки, обуглились до костей ноги. Даже 
в таком состоянии он посадил самолет 
и тем самым спас детей. Только за одну 
ночь с 11 на 12 апреля А. Мамкин пере-
вез 90 воспитанников детского дома.

«Рельсовая война». Партизаны 
установили постоянный контроль над 
движением поездов на самых крупных железнодорожных магистралях: Брест —  Го-
мель, Минск —  Орша, Минск —  Бобруйск, Полоцк —  Витебск. Партизаны напада-
ли на гарнизоны, охранявшие железнодорожные станции, взрывали железные до-
роги и мосты, выводили из строя паровозы и вагоны. Началась так называемая 

1. Медики не могли понять, как управлял 
самолетом обгоревший летчик. Сформу
лируйте собственное объяснение.
2. Можно ли считать летчика А. Мам
кина своего рода «отцом» спасенных им 
детей?

Воспитанники Полоцкого детского дома в самолете, 
которым управлял А. Мамкин, на партизанском 

аэродроме. 11 апреля 1944 г.

А. П. Мамкин

Правообладатель Издательский центр БГУ
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«рельсовая война» —  акция по массовому разрушению железных дорог с целью дезор-
ганизации германских военных перевозок.

Накануне начала «рельсовой войны» одной из самых крупных диверсий стал подрыв 
вражеских эшелонов на станции Осиповичи. Комсомолец Федор Крылович подложил 
магнитные мины под поезд с топливом. В результате взрыва были полностью уничтоже-
ны четыре эшелона, в том числе тот, на котором перевозились новейшие танки «Тигр».

Во время «рельсовой войны» совершил подвиг 17-летний подрывник Николай 
Гойшик. В ходе очередной операции партизанам не удалось заминировать рельсы. Тог-
да Николай бросился с миной под вражеский эшелон.

Подпольная борьба. Большой вклад в победу в Великой Отечественной войне 
внесли подпольщики. Патриотическое подполье представляло собой совокупность 
организаций, которые вели нелегальную деятельность на оккупированной территории, 
направленную на противодействие политике оккупантов.

Диверсионную деятельность на крупном железнодорожном узле Орша развер-
нул бывший начальник паровозного депо этого узла Константин Сергеевич Заслонов 

(1910—1942). Он сумел устроиться начальником русских паровоз-
ных бригад с правом самостоятельного набора рабочей силы. Па-
триоты изготавливали мины, внешне похожие на куски угля. Через 
угольные склады их подбрасывали в паровозные топки. Таким 
образом заслоновцы выводили из строя поезда и осуществляли их 
крушения. Когда возникла угроза разоблачения К. С. Заслонова, 
он покинул Оршу и возглавил партизанский отряд. Погиб в бою 
с оккупантами. К. С. Заслонову посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Разворачивалась борьба против захватчиков и в оккупирован-
ном Минске, который гитлеровцы называли «стреляющим горо-
дом» (**1).К. С. Заслонов

Активным участником Минского подполья стал 65-летний 
врач Евгений Владимирович Клумов (1878—1944). Про-
фессор прекрасно владел немецким языком, поэтому ок-

купанты предложили ему возглавить кафедру в Лейпцигском уни-
верситете, но он отказался. Е. В. Клумов передавал партизанам 
необходимые медикаменты и хирургические инструменты, содей-
ствовал оборудованию полевых госпиталей. Записывал в медицин-
ские карточки молодых людей такие диагнозы, которые помогали 
им не стать остарбайтерами. Сохранились свидетельства о том, что 
выдающийся хирург даже тогда, когда пришли его арестовывать, 
сказал, чтобы подождали, потому что у него операция. Арестован-
ный Е. В. Клумов оказался в концлагере Тростенец. Ему предложи-
ли работать на Германию, но он в очередной раз отказался. Он 
погиб вместе с женой в «душегубке» (машине, внутрь которой была выведена труба 
с выхлопными газами). После войны Е. В. Клумову посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Е. В. Клумов

Правообладатель Издательский центр БГУ
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В 1974 г. Минску присвоено почетное звание 
«Город-герой». Здесь создан и работает Белорус-
ский государственный музей истории Великой 
Отечественной войны.

Сопротивление мирного населения ок
купационному режиму. В борьбе против захват-
чиков участвовало мирное население оккупиро-
ванной территории Беларуси. Люди сопротивля-
лись военным, экономическим и политическим 
мероприятиям оккупационных властей. Мирные 
жители помогали партизанам: обеспечивали их 
одеждой, продуктами и медикаментами, заботи-
лись о раненых, собирали, ремонтировали и передавали в отряды оружие и боеприпасы, 
строили оборонительные сооружения и аэродромы, выполняли роль связных, развед-
чиков и проводников. Это были так называемые скрытые партизанские резервы, на-
считывавшие свыше 400 тыс. человек. Их пополняли люди разных профессий и воз-
раста. Так, в партизанском движении в качестве связного участвовал 99-летний дед 
Талаш. По существу, весь белорусский народ был резервом партизанского фронта.

Крестьяне деревни 
Печище Ганцевичского 

района передают 
партизанам продукты

Скульптурная композиция возле музея истории 
Великой Отечественной войны в Минске

Определите, какой жизненный момент изо
бражает скульптурная композиция.

Правообладатель Издательский центр БГУ
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С первых дней оккупации к борьбе с врагом присоединилось 
духовенство. Священник Петропавловской церкви в Ружанах 
на Брестчине отец Иоанн (Навроцкий) помогал в 1941 г. опери-
ровать в здании церкви раненых советских военнопленных. Ког-
да оккупанты хотели расстрелять всех ружанских мужчин и под-
ростков за убийство немецкого солдата, он лично поручился 
перед комендантом, что они этого не делали, предложив в каче-
стве гарантии в заложники себя и свою семью (**2).

Таким образом, на оккупированной территории Беларуси 
развернулась народная борьба, в которой приняли участие 
374 тыс. партизан и 70 тыс. подпольщиков, что составило около 
4,5 % от довоенной численности населения Беларуси. Такого 
подъема партизанского и подпольного движения не знала 
ни одна страна Европы. Нигде движение Сопротивления не на-
считывало в своих рядах более 1 % населения. Среди партизан 

были представители 70 национальностей. Более 70 % составляли белорусы, около 
20 % —  русские, приблизительно 4 % —  украинцы. Дружба народов СССР предо-
пределила победу над нацистской Германией.

**1. Осенью 1941 г. германские оккупанты публично казнили захваченных мин-
ских подпольщиков. На шею одной из подпольщиц повесили фанерную доску 
с надписью: «Мы партизаны, стрелявшие по германским войскам». Фотография 
этой казни патриотов среди других подобных была предъявлена в качестве до-

казательства при обвинении нацистских преступников на Международном трибунале 
в Нюрнберге в 1945—1946 гг. Данный снимок вошел в известный фильм режиссера 
Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм».

Посмотрите фильм «Обыкновенный фашизм». Какие чувства он у вас вызывает?

Казнь минских подпольщиков

Отец Иоанн 
(Навроцкий)

Правообладатель Издательский центр БГУ
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Новые понятия и термины: партизанское движение, «рельсовая война», патриотическое 
подполье.

1.  Заполните в тетради таблицу «Партизанское и подпольное движение 
на оккупированной территории Беларуси».

Фамилии участников партизан
ского и подпольного движения

Краткое описание боевой деятель
ности. Примеры героизма и самопо

жертвования

2.  О чем свидетельствовали создание и существование партизанских зон?
3.  Охарактеризуйте роль представителей духовенства в сопротивлении захват-

чикам.
4.  Докажите, что борьба белорусов против германских оккупантов имела на-

родный характер.
5.  Подготовьте сообщение на тему «Патриотизм белорусского народа на окку-

пированной германскими захватчиками территории Беларуси» и презентуй-
те его на уроке обобщения по разделу III.

**2. Уроженец Витебщины протоиерей Виктор Бекаревич 
(1915—2002) с риском для своей жизни оказывал помощь 
партизанам и военнопленным красноармейцам, бежавшим 

из лагеря. В годы Великой Отечественной войны он вместе с семьей 
находился в своем приходе и проводил службы в деревне Латыголь 
на Вилейщине. После войны до 1955 г. Латыгольская церковь была 
единственной в Беларуси, где проходили крестные ходы. С 1960 г. 
В. Бекаревич возглавлял приход на Военном кладбище в Минске. 
Он не допустил закрытия храма Святого великого князя Александра 
Невского, настоятелем которого являлся.

В  1944 г. оккупационными властями был приговорен к  расстрелу 
 Казимир Свёнтек (1914—2011). В 1939 г. он начал служить в Пружанах. 
После воссоединения Западной Беларуси с БССР во времена пресле-
дования церкви в 1941 г. был арестован советскими властями и два 
месяца провел в камере смертников. Но казнить священника не успели: 
началась Великая Отечественная война. Приговор немецких властей 
тоже не осуществился: пришла Красная Армия. Однако в том же 1944 г. 
К. Свёнтек был снова арестован советскими властями и  осужден 
на 10 лет лагерей. Даже находясь в лагерях, он проводил тайные бого-
служения. В 1954 г. К. Свёнтек вернулся к деятельности священника 
в Пинске. Благодаря его усилиям был возвращен верующим костел 
Святых Симеона и Елены (Красный костел) в Минске, начала работу 
Пинская высшая духовная академия. В 1991—2006 гг. К. Свёнтек воз-
главлял Минско-Могилевскую римско-католическую архидиоцезию. 
В 1994 г. Папа Римский присвоил ему сан кардинала, а в 2004 г. — титул 
«Свидетель веры», который имеют лишь несколько человек в мире.
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