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«ПРОРЫВ» В БЕССМЕРТИЕ: ПОДВИГ ПАРТИЗАН  

ПОЛОЦКО-ЛЕПЕЛЬСКОЙ ЗОНЫ В 1944 Г. 

 

Введение. В честь подвига партизан Полоцко-Лепельской зоны 

в годы Великой Отечественной войны, прорвавших вражескую блока-

ду в апрелемае 1944 г., на месте боев в 7 км от г.п. Ушачи между дд. 

Двор Плино и Паперино, в 1974 г. был установлен Мемориальный 

комплекс «Прорыв». Руководство осуществляло партизанское коман-

дование, подчинявшееся оперативной группе ЦК КП(б)Б и БШПД во 

главе с В. Е. Лобанком. За эту операцию В. Е. Лобанок был удостоен 

ордена Суворова 1-й степени, Героем Советского Союза он стал 

раньше  16 сентября 1943 г. За боевую деятельность Владимир Ели-

сеевич Лобанок также был награжден тремя орденами Ленина, орде-

ном Октябрьской революции, орденами Красного Знамени, Отече-

ственной войны 1-й степени, тремя орденами Трудового Красного 

Знамени. Уроженец Пуховичского района Минщины, В. Е. Лобанок 

до войны занимал должность первого секретаря Лепельского райкома 

партии. С августа 1941 г. он возглавил Лепельский подпольный рай-

ком и одновременно с марта 1942 г. был командиром партизанского 

отряда № 68, с августа 1942 г. стал комиссаром Чашникской парти-

занской бригады Дубова, а в июле 1943 г.  командиром Лепельской 

партизанской бригады.  

Материалы и методы исследований. В работе использовались 

воспоминания, публикации, материалы интернет-ресурса по истории 

партизанского движения на территории Полоцко-Лепельской 

партизанской зоны в годы Великой Отечественной войны. 

Применялись методы анализа, обобщения, синтеза, сравнения. 

Результаты исследований. В годы Великой Отечественной 

войны под руководством В. Е. Лобанка были разработаны и проведе-

ны боевые операции по разгрому вражеских гарнизонов в Ушачах, 

Пышне, Камене, Боровце и др. Партизаны Ушаччины освободили не 

только свой край, но и, частично, соседние районы Полоцкий, Сиро-

тинский, Бешенковичский, Лепельский, Докшицкий, Плисский, Вет-

ринский. Так появилась Полоцко-Лепельская партизанская зона (1220 

населенных пунктов), где к концу 1943 г. дислоцировалось 16 парти-
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занских бригад (17 тыс. бойцов). Эта территория была базой и тылом 

для партизанских соединений (столица Ушачи). Имелась двухсторон-

няя радиосвязь с Большой землей. На этой территории действовали 

органы советской власти применительно к партизанским условиям. 

Имелись бригадные партизанские госпитали. В партизанской зоне с 

конца 1943 г. почти в каждом крупном партизанском отряде были от-

крыты мастерские по производству и ремонту оружия, выплавке тола 

из неразорвавшихся снарядов и авиабомб. Были открыты предприятия 

(гончарные, кузнечно-слесарные, столярно-бондарные, скипидарно-

дегтярные), мастерские, молокурни, 20 заводов по производству льня-

ного масла, 6 мельниц, 6 крупных рыболовецких артелей, три элек-

тростанции. Были организованы аптеки, которые снабжали лекар-

ствами партизан и гражданское население Местное население помога-

ло партизанам продуктами питания, а партизаны оказывали помощь 

жителям в проведении весеннего сева и уборочных работ [1, с. 225-

226].  

В декабре 1943 г. – феврале 1944 г. гитлеровцы пять раз пробо-

вали прорвать оборону, но партизаны отбивали атаки. Не достигнув 

успеха, гитлеровцы организовали карательные операции «Весенний 

праздник» и «Ливень», выставив против партизан и мирных жителей 6 

дивизий, 137 танков, 235 пушек, 70 самолетов, 2 бронепоезда. Основ-

ная цель операции гитлеровцев против белорусских партизан состояла 

в том, чтобы обезопасить единственный путь подвоза людских и ма-

териальных ресурсов для 3-й танковой армии  дорогу Витебск-

Лепель-Парафьяново.  

В партизанской зоне находилось только 17485 партизан, 21 ору-

дие, 143 миномета, 723 пулемета, 1544 автомата и 9344 винтовки. По-

этому для координации боевых действий партизанских бригад БШПД 

срочно создал оперативную группу (располагалась в Ушачах) под ко-

мандованием полковника В. Е. Лобанка, в состав которой были вклю-

чены начальник оперативного отдела БШПД подполковник А. И. 

Брюханов, майор А. Ф. Бардадын, капитаны И. И. Зиненко и Д. А. 

Фролов [2], [3, c. 232]. 

По распоряжению оперативной группы партизаны построили 

оборонительные позиции с системой окопов, минных полей, дзотов 

(около 287 км). Чтобы затруднить врагу использование техники, все 

мосты были взорваны, дороги перекопаны и заминированы. В. Е. Ло-

банок поддерживал радиосвязь с БШПД, командующим войсками 1-го 

Прибалтийского фронта И. Х. Баграмяном, партизанскими бригадами 

и отрядами.  

Бои партизан Полоцко-Лепельской зоны против превосходящих 

сил гитлеровцев начались 11 апреля 1944 г. Первыми приняли на себя 

удар партизанские бригады им. Чапаева (командир В. В. Мельников), 

им. Ленина (командир Н. А. Сакмаркин) и «За Советскую Белорус-
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сию» (командир Герой Советского Союза П. М. Романов). Они были 

атакованы 56-й пехотной дивизией и 161-м пехотным полком немцев 

при поддержке танков, артиллерии и бомбардировщиков. Начиная с 

16 апреля гитлеровцы активизировались на юге партизанской зоны, 

где оборонялись Лепельская бригада под командованием В. Е. Лобан-

ка и бригада «Алексея» (командир А. Ф. Данукалов). «На участке бри-

гады «Алексея» обстановка тяжелая,  сообщал в БШПД В. Е. Лоба-

нок.  Фашисты почти непрерывно подвергают позиции партизан ар-

тиллерийскому и минометному обстрелу, бомбят с воздуха. В бою за 

д. Казимирово атакующую вражескую пехоту поддерживали танки, 

самоходные пушки и до пятидесяти бомбардировщиков. Часто бои 

доходят до рукопашных схваток...» [2].  

30 апреля 1944 г. бои шли недалеко от Ушач, линия обороны со-

кратилась до 20 км. Большое количество беженцев двигалось в сторо-

ну лесного массива, фашистские летчики расстреливали мирных лю-

дей. 21 апреля 1944 г. части немецкой 95-й пехотной и 6-й полевой 

дивизий атаковали Лепельскую партизанскую бригаду. В течение 

первого дня противник оттеснил их на несколько километров вглубь 

зоны. Командование Лепельской бригады создало несколько ударных 

групп для нанесения по врагу отвлекающих ударов с тыла и флангов. 

К концу апреля 1944 г. площадь, на которой партизаны держали кру-

говую оборону, сократилась до 8 км². БШПД и командование 1-го 

Прибалтийского фронта делали все возможное, чтобы облегчить по-

ложение партизан. Утром 28 апреля 1944 г. в БШПД поступила радио-

грамма от В. Е. Лобанка, в которой он просил разрешения на прорыв 

кольца окружения в северо-восточном направлении с целью выхода к 

р. Западная Двина на участке Островляны-Карпиничи, который он 

предполагал удерживать до подхода частей Красной Армии в течение 

двух дней. Прорыв начался 3 мая 1944 г. В ночь на 4 мая с тяжелыми 

боями из огненного кольца вырвались бригады им. Пономаренко, им. 

Данукалова, в ночь на 5 мая из окружения вышли все остальные силы 

партизан Полоцко-Лепельской зоны и более 15 тысяч жителей и ушли 

в леса юго-западнее Ушач. Офицеры оперативной группы майор А. Ф. 

Бардадын и капитан И. И. Зиненко возглавили прорыв отдельных пар-

тизанских групп, которые смогли вырваться в Борисовско-

Бегомльскую партизанскую зону. Многие из тех, кто не смог вырвать-

ся из окружения, приняли мученическую смерть от фашистов. Все 

тюрьмы и лагеря Лепеля были заполнены арестованными [3, c. 235]. 

Таким образом, операция «Праздник весны» не оправдала 

надежд немецкого командования. Было убито 8300 гитлеровцев, око-

ло 12900 ранено. Нацисты потеряли 59 танков, семь бронемашин, 166 

автомашин, 22 орудия, 2 самолета. В боях погибло более 1500 парти-

зан. Среди них командиры бригад А. Ф. Данукалов, Д. Т. Короленко, 

Витебщина в истории и культуре, природоведении и экономике : материалы Международной 
 научно-практической конференции учащихся, студентов и магистрантов (г. Витебск, 26 марта 2021 г.) / 

 ред. Н. И. Гавриченко [и др.]. – Витебск : ВГАВМ, 2021.



66 
 

П. М. Романов, комиссары И. Ф. Кореневский, М. Г. Жижов, В. С. 

Свирид и др. Главный итог боевых действий партизан в том, что они 

ослабили врага, смогли выйти из труднейшей ситуации и сохранили 

свою боеспособность.  
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ПОЛЬШИ  

НА ЗЕМЛЯХ ЗАПАДНОЙ БЕЛАРУСИ В 1921 - 1939 гг. 

 

Введение. 14 февраля 1919 года началась Советско-Польская 

война, продлившаяся 2 года. Она закончилась фактической победой 

панской Польши. Причем главным «призом» для нее в этой войне по-

служили земли Западной Беларуси и Западной Украины, переданные 

ей по условиям Рижского Мирного договора, подписанного 18 марта 

1921 года Советской Россией и Польской республикой. 

Итак, согласно Рижскому мирному договору 1921 года в состав 

Польши были переданы земли Западной Белоруссии (современные 

Гродненская, Брестская, части Минской и Витебской областей) и За-

падной Украины (Галиция, часть Волыни, Ровенщина). Отдельным 

пунктом соглашения польское правительство гарантировало соблюде-

ние прав и свобод белорусского и украинского населения: «Польша 

предоставляет лицам русской, украинской и белорусской националь-

ности, находящимся в Польше, на основе равноправия национально-

стей, все права, обеспечивающие свободное развитие культуры, языка 

и выполнение религиозных обрядов…Лица русской, украинской и бе-

лорусской национальности в Польше имеют право, в пределах внут-

реннего законодательства, культивировать свой родной язык, органи-

зовывать и поддерживать свои школы, развивать свою культуру и об-

разовывать с этой целью общества и союзы» [6]. 

Очень скоро панская Польша забыла о своих обязательствах. 

Материалы и методы исследований. Целью настоящей работы 

является выявление основных черт политики Польского государства 
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