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Билоус А.П. 

К ВОПРОСУ УСТАНОВЛЕНИЯ ПОСТОЯННОЙ РАДИОСВЯЗИ ПАРТИЗАН  

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ УКРАИНЫ С БОЛЬШОЙ ЗЕМЛЕЙ 

 

С развертыванием партизанского движения на территории Северо-Восточной Украины в 

полной мере выяснилась роль структур и подразделений, без которых вести долговременные 

боевые действия во вражеском тылу было практически невозможно. Действующие партизан-

ские отряды неоднократно сталкивались с проблемами недополучения разведывательных дан-

ных, ненадлежащего медико-санитарного обеспечения, недостаточной агитационно-

пропагандистской работы. Одним из главных недостатков начала партизанского движения ста-

ло отсутствие радиосвязи партизан с Большой землей. 

Проблема партизанской радиосвязи широко освещена в историографии. Одними из пер-

вых этого вопроса коснулись непосредственные участники «малой» войны: командиры парти-

занских отрядов и соединений, связисты [4; 7; 11; 12]. Широкое освещение эта тема получила в 

советской [1; 5; 8] и постсоветской [2; 9; 10] исторической науке. 

Источниковедческой базой исследования стали документы фондовой коллекции Мемо-

риального комплекса «Национальный музей истории Великой Отечественной войны 1941– 

1945 годов», которые в полном объеме дополняют материалы Центрального государственного 

архива общественных объединений Украины (ЦГАОО Украина). 

Согласно официальной советской статистике, до октября 1941 г. на оккупированных тер-

риториях Украины было создано 23 подпольных обкома КП(б)У, 685 горкомов и райкомов, 

4316 подпольных организаций и групп... Во многих работах упоминается о том, что для борьбы 

в тылу врага было создано «883 партизанских отряда и 1700 диверсионных групп» [10, с. 377]. 

А.В. Кентий и В.С. Лозицкий, опираясь на данные 4-го управления НКВД УССР, приводят 

цифру в 1386 партизанских формирований (организованные до 1 марта 1942 г.), при этом све-

дения об их деятельности поступили лишь от 141 отряда и группы [2, с. 49]. Одной из главных 

причин распада и бездействия этих формирований было отсутствие радиосвязи с Большой зем-

лей. Этого же мнения придерживаются ученые И.К. Патриляк и Н.А. Боровик: «Проблемы со 

связью были одними из самых «узких мест» в управлении партизанскими отрядами и подполь-

ными организациями... В первый год войны среди партизанских формирований Украины ра-

диосвязь с советским командованием имели только 1,4 % отрядов» [9, с. 226]. 

Вопрос радиосвязи к числу важнейших относит и И.М.Артемьев, бывший начальник от-

дела связи ЦШПД, цитируя своего руководителя, начальника ЦШПД П.К. Пономаренко: «Ра-

дио, только радио сейчас для нас самое необходимое. С ним связаны и безопасность партизан, 

и эффективность их борьбы» [1, с. 6–7]. 

На первых порах партизанской войны широкого применения получил способ передачи дан-

ных через связных. В конце 1941 г. А.Ф. Федоровым и С.А. Ковпаком для установления связи с 

Большой землей к линии фронта было направлено несколько партизанских групп. Как показало 

время, некоторые из них были выявлены и уничтожены [1, с. 7; 8, с. 45]. Уже в 1942 г. только ЦК 

КП(б)У направил на оккупированную территорию 55 своих связных [9, с. 226]. Это не считая внут-

ренней связи и связи между соседними отрядами, где других видов обмена информацией не было 



212 

практически до конца оккупации региона. Вместе с тем курьерской службе не хватало оперативно-

сти – «в результате их сведения теряли свою ценность» [5, с. 208]. 

На момент создания УШПР радиосвязь была установлена с 22 отрядами [9, с. 237;  

3, с. 13], хотя несколько иную цифру приводят И.Ф. Курас и А.В. Кентий: «прямая радиосвязь 

поддерживалась только с отрядами Н.И. Воронцова, С.А. Ковпака, А.Н. Сабурова, А.Ф. Федо-

рова и группой П.А. Маркова» [5, с. 208]. 

Моменты прохождения первого радиосигнала широко освещены в воспоминаниях быв-

ших партизанских командиров. Черниговским объединенным партизанским отрядом им.  

И.В. Сталина с Москвой регулярная радиосвязь была установлена 9 января 1942 г., по прибы-

тии к партизанам группы радистов во главе с капитаном Григоренко [16, с. 136] (хотя командир 

отряда А.Ф. Федоров в своих мемуарах акцентировал внимание читателя на дате 3 января 

1942 г. [12, с. 288]). Радист этой группы Мазур с помощью радиостанции «ЧП» провел первый 

радиосеанс, дав радиограмму на имя секретаря ЦК КП(б)У Н.С. Хрущева с сообщением о су-

ществовании Черниговского областного партизанского отряда им. И.В. Сталина [14, л. 320–

321]. Вскоре разведывательным отделом Юго-Западного фронта в распоряжение отряда был 

командирован радист Г.Я. Стальной с радиостанцией «Север», положив начало регулярной свя-

зи со штабом фронта. А в феврале 1942 г. были десантированы радисты Полищук, Скрынник, 

Гаркушенко и Воловик, которые обеспечили две линии связи с 4-м управлением НКГБ УССР 

[14, л. 320–321]. 

Командирами Путивльского объединенного партизанского отряда (Сумского партизан-

ского соединения) для установления прямой связи с Центром (до получения радиостанции ков-

паковцы пользовались услугами Харьковского партизанского отряда им. Г.И. Котовского под 

командованием М.И. Воронцова, который на грани 1941–1942 гг. подчинялся им на правах ав-

тономной боевой единицы) было отправлено через линию фронта бойца А.И. Коренева [8,  

с. 45]. Он успешно перешел линию фронта и связался с органами НКВД, но радиостанции не 

получил. Только 11 апреля 1942 г. в расположение Путивльского объединенного партизанского 

отряда прибыли начальник рации Д.С. Молчанов и радисты Грищенко и К. Коноваленко. Дан-

ный эпизод нашел свое отражение и в воспоминаниях С.А. Ковпака: «В Старой Гуте мы полу-

чили ожидаемую рацию, 11 апреля с самолета десантировались три радиста с походной радио-

станцией» [4, с. 75]. Через месяц после установления связи С.А. Ковпак и С.В. Руднев в письме 

к секретарю ЦК КП(б)У Н.С. Хрущеву отмечают: «...необходимо иметь радиосвязь непосредст-

венно со штабом фронта, чтобы весь ценный материал радиосведений, который собирается 

партизанскими отрядами, поступал непосредственно командованию фронта для принятия соот-

ветствующих решений» [6]. 

В декабре 1941 г. вышел на связь с Москвой и отряд им. 24-й годовщины РККА (Жито-

мирское партизанское соединение): «Прикидываю текст радиограммы: организовали партизан-

ский отряд, действуем в южной части Брянского леса. Ждем указаний» [11, с. 146]. После этого 

сабуровцы постоянно поддерживали радиосвязь с НКВД УССР, а с созданием УШПР – и с ни-

ми [15, л. 211]. 

В дальнейшем радиоузел отряда им. 24-й годовщины РККА стал центром передачи связи 

для партизан Брянского леса. О своих первых эфирах из расположения Сабуровского отряда 

вспоминал радист А.С. Хабло: «Со всех отрядов, действовавших в Брянской и Орловской об-

ластях, ежедневно прибывали связные – привозили для передачи в Центр отчеты об осуществ-

ленных диверсиях, разведывательные данные, другое» [7, с. 31]. 

А.В. Кентий и В.С. Лозицкий, исследуя структуру службы связи в системе партизанского 

движения, обращают внимание на трудности которые возникали не только у партизан, но и в 

отделе связи УШПД, который был образован 20 июня 1942 г. и начальником которого стал 

полковой комиссар Я.И. Мельник. На момент организации «при штате 34 единицы радиоузел 

имел лишь 10 сотрудников, был оснащен устаревшим радиооборудованием (радиостанция РСБ 

и передатчик «Казахстан»)» [2, с. 13]. 

В дальнейшем партизанская радиосвязь только приобретала все новые возможности 

взаимодействия и разрешения для деятельности и координации партизанскими формирования-

ми. Так, секретарь ЦК КП(б)У Н.С. Хрущев, отчитываясь о состоянии дел партизанского дви-

жения на территории Украины за период с 1 октября 1942 г. до 1 апреля 1943 г., отметил, что 

«на 1 октября 1942 г. в партизанских отрядах Украины действовало шесть радиостанций, а к 
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1 апреля 1943 г. в их распоряжение было адресовано и десантировано еще 53 радиостанции и 

57 радистов. Кроме того, было адресовано три радиоузла для партизанских соединений под ко-

мандованием С.А. Ковпака, А.Ф. Федорова и А.Н. Сабурова» [13, л. 76–77]. Настройка крупной 

сети радиосвязи сказалось и на качестве самой борьбы. Так на 1 апреля 1943 г. ЦК КП(б)У и 

УШПД поддерживали постоянную радиосвязь с 74 отрядами [13, л. 76–77]. Кроме того, если по 

состоянию на «1 октября 1942 г. было принято и передано 332 радиограммы, то в январе 1943 г. – 

726, а в марте 1943 г. – 2281» [13, л. 76–77]. 

Как видим, определяющую роль в работе службы связи в условиях вражеского тыла, сыг-

рало создание отдела связи УШПД. Уже на 1943 г. можем наблюдать наличие почти у каждого 

соединения бесперебойного радиосообщения не только с центральными органами власти и 

НКВД, но и внутри формирований между отрядами (батальонами). 
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