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молодежи о Великой Отечественной войне. Несмотря на то, что ведутся 

дискуссии по некоторым вопросам военной тематики, Вторая мировая 

война остается в сознании белорусского народа, прежде всего, войной 

Великой Отечественной. Студенты УО ВГАВМ, обучающиеся в Пинском 

филиале, знают биографию и подвиги В. З. Коржа, В. З. Хуружей, К. К. 

Рокоссовского. Несмотря на то, что важные улицы Пинска, названы в 

честь Г. И. Пучкова, И. И. Чуклая, В. Г. Канареева, П. А. Белова, только 

менее половины опрошенных знают их биографии и подвиги.  
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Введение. Минск - столица Беларуси - один из первых советских 

городов, принявших на себя удар гитлеровской военной машины. 28 июня 

1941 г., преодолев упорное сопротивление советских войск, фашисты 

захватили Минск. 

Борьба населения Беларуси против немецких захватчиков началась с 

первых дней войны. Она велась в различных формах - от невыполнения 

мероприятий оккупационных властей до вооруженного сопротивления. 

Имели место как самостоятельные акты противодействия новому режиму 

со стороны отдельных лиц и групп, так и организованные в 

централизованном порядке военные и политические акции. 

Наиболее ощутимыми для оккупантов были действия партизан и 

подпольщиков. Большую роль в развертывании всенародной партизанской 

борьбы в республике сыграли патриоты Минска. Здесь действовала 

крупная подпольная партийная и комсомольские организации во главе с 

городским комитетом партии – КП(б)Б [3]. 
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История минского подполья, созданного в годы Великой 

Отечественной войны, - и героическая, и драматическая. Каковы основные 

вехи этой героической борьбы? 

Материалы и методы исследований. В качестве материалов 

выступали сборники архивных документов и научные исследования, 

посвященные деятельности Минского партийно-комсомольского подполья 

в годы немецко-фашистской оккупации (1941 – 1944 гг.); использовался 

проблемно-хронологический метод.  

Результаты исследований. Минское коммунистическое подполье в 

годы Великой Отечественной войны действовало в оккупированном немецко-

фашистскими захватчиками Минске с июня 1941 по июль 1944 г. Установлено, 

что развертывание деятельности Минского партийно-комсомольского подполья 

времен Великой Отечественной войны прошло три этапа [1; 4; 5].  

На первом этапе (осень 1941 г. - май 1942 г.) партийное руководство 

Минска поставило перед коммунистами и комсомольцами организоваться 

в подпольные ячейки для массово-политической работы среди населения. 

Примечательно, что в первое время оккупации минчане всячески 

уклонялись от работы на предприятиях и в фашистских учреждениях, 

чтобы не помогать врагу. Расчет был на то, что скоро Красная Армия 

отбросит врага от белорусской столицы, поэтому до ее возвращения надо 

продержаться. Однако вскоре стало понятно, что оккупация продлится 

долго. Поэтому было принято решение идти на предприятия, в 

учреждения, но делать все, чтобы вредить врагу: устраивать диверсии, 

саботировать мероприятия фашистов, вести разведку в стане противника.  

Но враг не дремал. Нацистские спецслужбы провели ряд операций. 

Как результат, 26 октября 1941 года в Минске была совершена казнь 

двенадцати подпольщиков, повешенных в разных местах города группами 

по три человека. Самым юным из казненных был Володя (Владлен) 

Щербацевич [2]. 

Анализ ситуации показал, что к провалу привели нарушения 

конспирации и беспечность, чрезмерная доверчивость, которыми 

воспользовался враг. 

Второй этап пришелся на период с мая по октябрь 1942 г. В мае 

подпольщики собрались на явочной квартире, которая находилась на 

неприметной Торговой улице, чтобы обсудить, что делать дальше. С этой 

встречи и начался новый период в деятельности подполья. В это время 

часть членов горкома сумела избежать ареста. Фашистским спецслужбам 

не удалось раскрыть до конца сеть явочных квартир, где укрывались и 

встречались подпольщики, имевшие надежные документы и пропуска, а 

также связи с партизанскими отрядами. 

Исходя из опыта и ошибок прошлого, был разработан порядок 

содержания конспиративных квартир, оговорен режим явок и встреч 

подпольщиков с тем, чтобы максимально предохранить людей от провала. 
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С целью предохранения рядов подполья от провалов был создан при 

горкоме партии особый отдел по борьбе с провокаторами и предателями. 

Его главой был назначен И. К. Кабушкин. Действия отдела 

контролировались горкомом, только по решению которого после 

тщательной проверки отдел имел «право» убрать провокаторов. В 

докладной в адрес ЦК КП(б)Б И. К. Кабушкин 13 декабря 1942 г. писал, 

что уничтожено восемь агентов врага. 

Кроме того, была воссоздана подпольная типография, в которой 

можно было бы издавать газету «Звязда» и листовки. 

Выход первого номера газеты был для оккупантов большой 

неожиданностью. Казалось, подполье уничтожено, но на следующий день 

после массовых казней выходит коммунистическая газета, орган горкома 

партии, отпечатанная в Минске. Газета печаталась вручную, по две тысячи 

экземпляров за ночь. Ее готовили редактор В. Омельянюк, наборщики 

Борис Пупко и Михаил Свиридов, хозяева квартиры Вороновы, а тираж 

распространяли члены подпольной организации. Оккупационные власти 

объявили награду в 75 тысяч марок тому, кто укажет, где печаталась 

подпольная газета. 

В окрестностях Минска было создано более 20 партизанских отрядов, на 

базе которых позже созданы бригады. В мае-сентябре 1942 г. из города к 

партизанам направлено более 2 тыс. человек. К партизанам ушло 216 медиков 

Минска. Они организовали санитарную службу в отрядах и бригадах, 

медицинскую помощь населению. В мае 1942 г. в отряд им. Сталина 

(Дзержинский район) дважды были отправлены машины с освобожденными 

советскими военнопленными. В отряды им. Фрунзе, им. Суворова, «За 

Родину», «Мститель» было доставлено из Минска 14 пулеметов, более 130 

винтовок, 6 автоматов, 25 гранат, 12 пистолетов, около 25 тыс. патронов [3].  

Отличительной особенностью третьего этапа патриотической 

деятельности Минского партийно-комсомольского подполья (октябрь 1942 

г. - октябрь 1943 г.) была децентрализация руководства. 

К тому времени под руководством или с участием подполья в 

окружающих Минск районах были созданы мощные партизанские 

бригады, способные самостоятельно решать крупные боевые, 

политические и организационные задачи. У них, как правило, были 

достаточно подготовленные и опытные командование, политическое 

руководство и разведывательная служба. Во всех районах имелись 

подпольные райкомы партии. И все проявляли вполне естественный 

интерес к Минску, где были сосредоточены большие вражеские силы, 

находились довольно многочисленные по тому времени рабочие 

коллективы, служившие источником и опорой партизанского и 

подпольного движения. 

Оставшиеся на свободе подпольные группы, ранее связанные с 

партизанскими бригадами и подпольными райкомами партии, не только 
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сохранили связи, но и сделали их основой дальнейшей деятельности. 

Теперь каждый подпольный райком партии, каждая партизанская бригада 

имели свои, только им известные, группы патриотов в Минске, 

выполнявшие только их задания [1]. 

Такое изменение организации и тактики диктовалось опытом, 

приобретенным в ходе беспощадной борьбы с врагом. Рассредоточение 

групп и отдельных подпольщиков и ограничение их связей гарантировало 

от массовых провалов в случае ареста того или иного работника. 

Минское партийно-комсомольское подполье было организацией 

сопротивления, существовавшего во время Великой Отечественной войны 

в Минске. Деятельность подполья была важным фактором в ослаблении 

немецкой оккупационной администрации и поддержании боевого духа 

советского населения. 

Подпольщики оказывали помощь партизанским отрядам, 

проходящим через территорию Минска, и предоставляли им укрытие, 

продовольствие и медицинскую помощь. Они также занимались 

нелегальной перепиской и радиосвязью с другими подпольными 

организациями, чтобы координировать совместные действия против врага. 

В минском подполье участвовали свыше 9 тыс. человек. В 1941 г. в 

городе и его пригородах возникло более 50 подпольных групп. Они 

осуществили более 1,5 тыс. диверсий, вывели в лес более 10 тыс. 

военнопленных и минчан, приняли непосредственное участие и оказали 

помощь в создании 50 партизанских отрядов и бригад, которые фактически 

блокировали Минск [3]. 

Заключение. Благодаря деятельности минского подполья и партизан 

было оказано серьезное сопротивление немецкой армии и ее союзникам, 

что способствовало освобождению города Минска от немецкой оккупации 

в июле 1944 года. Многие партизаны пожертвовали свои жизни в борьбе за 

свободу своей родины, их подвиг навсегда останется в памяти народа. 
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