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КРАТКИЙ ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ БШПД ПО ИСТОРИИ ПАРТИЗАНСКИХ 

ФОРМИРОВАНИЙ, ДЕЙСТВОВАВШИХ НА ВИТЕБЩИНЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  
 

Источники по истории партизанского движения в годы Великой Отечественной 
войны на территории Беларуси весьма разнообразны. Важнейшими из них являются 
архивные документы. Основной комплекс документов по рассматриваемой проблеме 
хранится в Национальном архиве Республики Беларусь (НАРБ). Одним из наиболее со-
держательных можно назвать архивный фонд Белорусского штаба партизанского дви-
жения (БШПД), документы которого отражают деятельность и самого штаба, и парти-
занских формирований, подчинявшихся БШПД. Последние представлены приказами и 
отчетами командования бригад, отрядов, докладными записками, информациями, све-
дениями, дневниками, донесениями, рапортами и др.  

Вначале обратим внимание на то, что архивный фонд Белорусского штаба пар-
тизанского движения, ранее хранившийся в партийном архиве Института истории пар-
тии при ЦК КПБ, имел номер 3500. В настоящее время фонд, хранящийся в НАРБ, пе-
реработан и ему присвоен новый номер – 1450.  

В данном исследовании остановимся на документах лишь одной из описей ука-
занного фонда, а именно, описи № 4, структурированной по административно-
территориальному (документы партизанских формирований сгруппированы по обла-
стям БССР согласно предвоенному административно-территориальному делению) и 
хронологическому принципам. Отметим, что такой порядок формирования дел очень 
удобен для поиска информации о партизанском движении в отдельно взятом регионе 
или о конкретной партизанской бригаде.  

Рассмотрим раздел «Партизанские формирования Витебской области», всего вклю-
чающий 53 единицы хранения. Наиболее типичные заголовки дел раздела – «Документы о 
боевой и диверсионной деятельности…» либо «Документы о боевой, диверсионной и по-
литмассовой деятельности…» партизанских формирований. Дела с подобными заголовками 
включают приказы, отчеты, докладные записки, рапорта, донесения, ведомости, справки, 
сведения и др. В частности, имеются документы о деятельности следующих бригад: 1-й, 2-й 
и 3-й Белорусских, 2-й Ушачской им. П.К. Пономаренко, 1-й Витебской, 1-й и 16-й Смолен-
ских, «Железняк», «За Советскую Белоруссию», им. К.Е. Ворошилова, им. А.Ф. Данукалова, 
им. С.М. Короткина, им. В.И. Ленина, им. В.И. Чапаева, им. ВЛКСМ, им. М.И. Кутузова, 
Лепельской бригады им. В.И. Сталина, бригады «Неуловимые», Россонской бригады 
им. В.И. Сталина, 1-й и 2-й Дриссенских, Лиозненской, Освейской им. М.В. Фрунзе, 1-й и 2-
й партизанских бригад им. Заслонова, им. Н.П. Гудкова, «Гроза», Сенненской, Чашникской 
партизанской бригады «Дубова», 1-й Антифашистской (Минской обл.), бригады Стрелкова 
(Смоленская обл.), Богушевских (первого и второго составов), 2-й Ушачской им. П.К. Поно-
маренко, 16-й Смоленской, а также Смоленского партизанского полка.  

Отметим, что район деятельности многих бригад не ограничивался территорией Ви-
тебской области, в то же время, на Витебщине действовали бригады из сопредельных регио-
нов (например, Калининской и Смоленской областей РСФСР), поэтому определять перечис-
ленные выше бригады как «витебские» будет неправомерным. Систематизацию по месту 
действия, подчиненности и времени образования, а также структурную организацию парти-
занских формирований в БССР приводят авторы справочного издания «Партизанские фор-
мирования Белоруссии в годы Великой Отечественной войны» [17].  

В рассматриваемой описи обращает на себя внимание ряд не дублирующихся 
заголовков дел, например, «Документы о боевой и диверсионной деятельности парти-
занских формирований Витебской области…» [2]. Внимание витебского исследователя 
могут привлечь также дела с заголовками «Приказы командования отряда 
М.Ф. Бирюлина, 1-й Белорусской и 1-й Витебской бригад, сведения о боевом и числен-Ре
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ном составе и списки командно-политического состава 1-й Витебской бригады и ее от-
рядов» [3], «Отчеты 1-й Белорусской партизанской бригады о боевой, диверсионной 
деятельности и разведработе, записки М.П. Машкова – командира отряда – о создании, 
развитии и деятельности отряда» [4], «Отчеты, информации, тексты бесед, опросные 
листы участников создания партизанских отрядов, членов диверсионных групп об ор-
ганизации сопротивления и действиях диверсионно-разведывательных формирований в 
тылу противника» [8] и ряд других.  

Без сомнения, привлечет внимание современного исследователя дело на 84 листах с 
заголовком «Докладная записка КГБ при СНК БССР от 17 августа 1962 г. об освещении 
боевой деятельности бригады «Неуловимые» и установлении истинных причин отказа в 
награждении отдельных командиров и рядовых партизан и приложения к ней» [5]. 

Документы ряда дел, включенных в раздел «Партизанские формирования Ви-
тебской области» описи № 4 содержат сведения не только о партизанском движении на 
Витебщине, но и сопредельных территорий, а также в целом по Беларуси. Примерами 
могут служить «Отчеты, донесения, докладные записки, информации командира 
спецгруппы Казанцева и ее агентов о проведенных диверсиях на промышленных пред-
приятиях, подготовке ликвидации гауляйтера Кубе, Готберга, Власова, деятельности 
националистических организаций и их руководителей, действиях в г. Минске партизан-
ской агентуры, доклады и сведения о состоянии партизанского движения перед фрон-
том 4-й Ударной армии, списки и характеристики на агентов и связных спецотряда 
БШПД» [6], а также «Документы о диверсионной деятельности оперативно-учебного 
центра при Северо-Западной группе ЦК КП(б)Б (доклады, донесения, отчеты, крюки 
минных полей, программы, списки)» [7].  

Среди документов рассматриваемой описи обращают на себя внимание «Справ-
ки об истории возникновения, организации, боевой, диверсионной и политмассовой 
деятельности» партизанских бригад. Это отчетные документы о деятельности парти-
занских формирований, оформленные летом 1944 года сразу после освобождения бело-
русских земель от немецко-фашистских оккупантов.  

«Истории» партизанских бригад (так они названы составителями), в большин-
стве своем, весьма значительные по объему – как правило, не менее 50 страниц руко-
писного текста – и имеют типичную структуру, поскольку составлены по схеме, разра-
ботанной БШПД в июле 1944 г. [1].  

В их основу положены так называемые «дневники боевых действий» бригад, ко-
торые велись на протяжении деятельности партизанских формирований.  

Согласно схеме истории партизанских бригад, вышедших в советский тыл, 
должны были отражать следующие аспекты: формирование отрядов и бригад, их 
структуру, начало боевой деятельности; военную, политическую и экономическую об-
становку в районе действия партизанских формирований; краткое описание положения 
в районе после его оккупации немецко-фашистскими захватчиками. Основная часть 
истории партизанской бригады должна была содержать описание ее боевой деятельно-
сти: организацию агентурно-разведывательной сети и самое главное – подробное опи-
сание проведенных боевых операций, включая их подготовку, ход и результаты (сте-
пень решения боевой задачи, нанесенный урон противнику, захваченные трофеи, а 
также потери в личном составе бригады и среди местного населения). Кроме сведений 
об организации и боевой деятельности бригад, истории должны были включать инфор-
мацию о взаимодействии бригады с Красной Армией, партийно-политической работе 
внутри бригады и среди местного населения, помощи с «большой земли», быте брига-
ды, моральном состоянии личного состава, участии женщин и девушек в деятельности 
бригады, а также краткие характеристики и описание боевых заслуг партизан-героев. В 
качестве заключения предлагалось сформулировать общие выводы, включающие оцен-
ку боевой деятельности бригады. Ре
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Анализ «историй» партизанских бригад, действовавших на современной терри-
тории Витебской области, показал соответствие большинства из них предложенной 
схеме. Тем не менее, некоторые пункты не всегда освещались или освещались недоста-
точно. Основное внимание уделялось описанию наиболее значимых боевых операций. 

К сожалению, в архивном фонде БШПД имеются «истории» лишь восьми парти-
занских бригад, действовавших на оккупированной территории Витебской области, хо-
тя по состоянию на июль 1944 г. таковых было тринадцать. Всего же в годы Великой 
Отечественной войны (июнь 1941 г. – июль 1944 г.) здесь действовало 39 партизанских 
бригад, 325 отрядов и 34 отдельных отряда [17, с. 226].  

Значительная часть современной территории Витебской области (Браславский, 
Глубокский, Миорский, Докшицкий, Поставский, Шарковщинский районы) к началу 
Великой Отечественной войны входила в состав Вилейской области, созданной в де-
кабре 1939 г. Здесь партизанское движение не имело такого размаха, как в Витебской 
области, поэтому большую помощь в его развитии оказал Витебский подпольный об-
ком КП(б)Б. По его указанию из отрядов, действовавших в Витебской области, сфор-
мированы бригады: в июле 1943 г. – им. Г.К. Жукова и вторая им. А.В. Суворова, в ап-
реле 1944 г. – им. М.И. Калинина и послано ряд инициативных групп, на базе которых 
выросли партизанские формирования. Также по плану ЦК КП(б)Б и БШПД из Витеб-
ской области были передислоцированы бригады: в июне 1943 г. – 
им. К.К. Рокоссовского, в сентябре – им. В.И. Ленина, в октябре – 4-я Белорусская. По-
мощь в развертывании партизанского движения на территории Вилейской области ока-
зал также Минский подпольный обком КП(б)Б, направив туда отряды С.Г. Суслова, 
«Боец» и им. Н.А. Щорса. В итоге на день соединения с частями Красной Армии в Ви-
лейской области действовало 18 бригад и 5 отдельных отрядов общей численностью 
около 12 тысяч партизан [17, с. 162 – 163]. 

С учетом отмеченного выше, очевидно, что при работе с описью № 4 архивного 
фонда БШПД в рамках исследования истории партизанского движения на Витебщине 
(в границах современной Витебской области), следует обратить внимание и на раздел 
«Партизанские формирования Вилейской области». 

Учитывая, что видовой состав документов данного раздела аналогичен составу 
рассмотренных нами документов партизанских формирований Витебской области, 
ограничимся лишь перечислением имеющихся в нем «историй» бригад, имеющих от-
ношение к Витебщине. Таковыми являются «Справки об истории возникновения, орга-
низации, боевой, диверсионной и политмассовой деятельности» бригад имени Довато-
ра [9], Рокоссовского [10], Суворова [11], Гастелло [12], Жукова [13], Фрунзе [14], 4-й 
Белорусской [15] и партизанского отряда Ждорова [16]. 

На наш взгляд, «истории» являются очень «удобным» источником для исследо-
вания регионального характера, поскольку содержат концентрированную информацию 
по истории партизанского формирования с момента его организации до соединения с 
войсками Красной Армии или расформирования. Указанное обстоятельство суще-
ственно упрощает работу исследователя, позволяет получить максимум информации 
при минимуме временных затрат. Здесь же отметим, что мы вовсе не абсолютизируем 
значение именно этого вида источника, скорее наоборот, склонны рассматривать его 
как некий фундамент для организации документального исследования комплекса по 
истории того или иного партизанского формирования.  

Исследование истории даже одной из партизанских бригад, действовавших в годы 
Великой Отечественной войны на территории Беларуси, безусловно, потребует длительной 
и кропотливой работы с архивными документами, хранящимися в Национальном архиве 
Республики Беларусь и других архивах, в том числе зарубежных. Представленный обзор 
призван облегчить эту работу, дав отправную точку для подобного рода исследований. 
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Дубик М.Г.  

ПИСЬМА НЕМЕЦКИХ СОЛДАТ С ВОСТОЧНОГО ФРОНТА 

1941–1944 гг. КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ  

ПОВСЕДНЕВНОСТИ ВОЙНЫ 
 

В последние годы история повседневности становится одним из ведущих направле-
ний в украинской историографии. На современном этапе представляется почти невозмож-
ным исследовать различные проблемы, связанные с историей общества, без привлечения 
методологических подходов истории повседневности и соответствующих источников. Ос-
новную роль в исследованиях повседневности играет наличие репрезентативной источнико-
вой базы. Привлечение в качестве источников интервью с участниками событий, их мемуа-
ров играет важную роль для характеристики повседневности периода Второй мировой вой-
ны. На наш взгляд, большой потенциал кроется в эпистолярных комплексах, которые разра-
батываются как зарубежными, так и отечественными исследователями. 

Эпистолярий периода Второй мировой войны является одним из самых мощных 
источниковых массивов, которые позволяют исследовать повседневность существова-
ния человека в условиях фронта или тыла с точки зрения на повседневность как на 
смену стратегий поведения человека в зависимости от обстоятельств. Хотя влияние 
«антропологического поворота» на немецкую историографию и перенос внимания с 
изучения политических и социально-экономических структур на уровень отдельного 
человека и повседневности относят к 70-х годов ХХ века, внимание эпистолярному 
жанру как источнику индивидуальных представлений и перипетий судьбы уделялось 
на протяжении всего послевоенного времени, возможно, ранее оно было сосредоточено 
более на фактологических моментах, нежели на психологическом состоянии человека в 
изменившихся условиях. 

Эпистолярий оккупантов периода 1941 – 1944 годов долгое время был почти недо-
ступен для отечественных исследователей в силу разных причин. Единичные исследова-
ния лишь подчеркивают начальность усилий в осмыслении значения этого источника для 
истории оккупации и, в частности, истории повседневности оккупации. В Германии из-
бранные письма солдат с восточного фронта с соответствующим содержанием публикова-
лись еще в период войны для подтверждения преступлений врага и преступности сталин-
ского режима. В послевоенное время вышло несколько сборников писем, одним из кото-
рых стала публикация в 1961 году в Мюнхене писем военного времени от обычных людей 
из разных государств, погибших в той войне. Не политики, не какие-то высокопоставлен-
ные лица, они рассуждали о судьбах своей родины и мира в целом. Среди других в данном 
издании было опубликовано письмо обычного немца, погибшего вскоре в России: «Дей-
ствительно, уже далеко зашло, уже нет шансов найти разумные «человеческие» урегули-Ре
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