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Радюк А.В. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМЕНДАНТОВ  

НА ТЕРРИТОРИЯХ ПАРТИЗАНСКИХ ЗОН БЕЛАРУСИ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Одним из показателей массовости партизанского движения на территории Беларуси яв-

ляется наличие партизанских зон, территорий, освобождѐнных партизанами от немецких окку-

пантов. Партизаны нападали на вражеские гарнизоны или опорные пункты врага и освобожда-

ли территории от немецко-полицейских гарнизонов. Целые районы переходили под контроль 

партизан. Всего на территории Беларуси существовало 25 партизанских зон [9, с. 38]. К концу 

1943 года под контролем партизан находилось 108 тыс. кв. км., или 58,4% оккупированной тер-

ритории. Свыше 38 тыс. кв. км. составляли партизанские зоны, куда врагу лишь временно уда-

валось прорваться, и то с помощью крупных воинских сил. Фактически под контролем против-

ника находились только те места, где располагались его воинские охранные части, имелись 

крупные гарнизоны [2, с. 101]. 

На территории зон действовали органы Советской власти, небольшие предприятия, мас-

терские, школы, издавались газеты и листовки, проводились концерты художественной само-

дейтельности. Здесь находились подпольные обкомы и райкомы коммунистической партии Бе-

лоруссии, подпольные комитеты комсомола и штабы партизанских соединений. В освобожден-

ных сельских населенных пунктах создавались партизанские гарнизоны. 

В системе органов власти, действовавших в партизанских зонах, определяющая роль 

принадлежала партизанским отрядам и бригадам. Командование партизанских зон формирова-

ло низовые звенья местного аппарата. Оно назначало на должности председателей сельсоветов, 

комендантов, старост, начальников гарнизонов, определяло их компетенцию, решало вопросы 

хозяйственного и оборонного значения. 

В деревнях, контролируемых партизанскими формированиями, партизанское командова-

ние назначало комендантов из числа наиболее подготовленных партизан или представителей 

местного населения. В некоторых партизанских зонах их называли старостами. В случае распо-

ложения партизанского формирования в деревне, назначался начальник гарнизона. 

В компетенцию коменданта входило: изучение политического и экономического состоя-

ния деревни, стратегическое изучение местности на предмет ведения боя и организация само-

обороны деревень. Коменданты занимались распределением земли, лошадей, сельхозинвента-

ря. Они размещали беженцев. Руководили организацией сельскохозяйственных работ [5,  
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л. 67об.–70]. Большое значение имели посевная и уборочная компании. Коменданты и старосты 

принимали активное участие в этих мероприятиях. 

Летом 1942 года в совхозе Рованичи, Минско-Червенской партизанской зоны работал 

комендантом, партизан из отряда С.А. Ваупшасова, С.Р. Белохвостик. Это был пожилой чело-

век, хорошо разбиравшийся в сельском хозяйстве. Он с двумя партизанами, бывшими рабочи-

ми-кузнецами ленинградского судостроительного завода отремонтировали молотилку. Под его 

руководством крестьяне провели сбор урожая, который был спрятан. Нуждающихся крестьян 

С.Р. Белохвостик наделял зерном. Крестьянам было приятно, что комендант сам работал на мо-

лотилке. Они отмечали, что немец, в отличие от С.Р. Белохвостика, «управлял только палкой и 

нагайкой» [1, с. 129]. 

Коменданты осуществляли контроль над проведением хозяйственных операций. За каж-

дой партизанской бригадой и отрядом были закреплены свои деревни. Прибывшие партизаны 

из других отрядов на хозяйственные заготовки в эти деревни должны были осуществлять заго-

товки только с разрешения коменданта. Неправильно произведенные хозяйственные операции 

в деревнях разбирались в конфликтном порядке командованием бригады, которое выносило 

решение о возврате собственности владельцу. Имели место и конфликты между партизанскими 

бригадами из-за того, что одна партизанская бригада заготавливала продукты на территории 

деревень другой бригады [6, л. 161]. Партизаны стремились завоевать авторитет и доверие у 

населения. Для этого партизанское руководство предписывало правильное ведение политики во 

время заготовки продуктов и одежды. Командование партизанских формирований уделяло 

большое внимание борьбе с мародерством, самогоноварением, пьянством и прочими негатив-

ными проявлениями среди партизан. К нарушителям применялись строгие меры вплоть до рас-

стрела [7, л. 42]. 

В центрах партизанских зон Бегомле, Россонах, Ушачах вопросами хозяйственной и 

культурной деятельности занимались партизанские комендатуры. Россонская комендатура бы-

ла создана в сентябре 1942 года. Она состояла из комендантского взвода партизан, двух по-

мощников коменданта и писаря. Возглавлял комендатуру Н.З. Мартынов. Это партизанское 

подразделение следило за общественным порядком, патрулировало дороги к районному цен-

тру. В первые дни работы комендатуры туда ежедневно с различными вопросами приходило до 

120 человек. Через своих представителей комендатура осуществляла работу на местах. Так, в 

деревне Корзуново активную работу вела А.С. Горецкая, на льнозаводе – Д.Ф. Косоровская. 

Посредством комендантов партизаны были связаны с жителями района, которые выполняли 

задания партизанского командования. 

Комендантом в Ушачах был назначен М.К. Зуев. В его распоряжении была группа парти-

зан из 60 человек. Руководство комендатурой в Бегомле вначале было возложено на В.С. Кос-

тина, а с февраля 1943 года комендатуру возглавил П.В. Васильев. После весенне-летней бло-

кады 1943 года комендантом был назначен Х.М. Вашкевич, который пользовался большим ав-

торитетом среди населения [3, л. 137]. 

В партизанских зонах Пинской области командир командир Пинского партизанского со-

единения В.З. Корж ввел партизанские комендатуры, которые обеспечивали порядок в дерев-

нях. Без их разрешения партизаны не имели права заготавливать продукты и брать лошадей. 

В.З. Корж ссорился с командирами других отрядов, которые приходили на Пинщину из других 

мест, если они нарушали установленный порядок взаимоотноений с населением. К нему, как 

представителю Советской власти в тылу врага, шел народ с жалобами [8, с. 42]. 

Коменданты также занимались организацией и руководством отрядами самообороны. Само-

оборона деревень охраняла все население и имущество от посягательств немцев и полицейских. 

Под руководством партизан население деревень строило в лесу землянки, в которых оно могло ук-

рыться в случаи карательной операции. Через комендантов распространялась печатная литература 

в деревнях: газеты и листовки. Они также занимались агитационной работой. 

В ряде партизанских зон были созданы довоенные органы Советской власти: райиспол-

комы и сельские советы. Власть председателя сельского совета распространялась на несколько 

населенных пунктов. 

Большое значение придавалось подготовки работников органов Советской власти. Так 

при Руденском подпольном РК КП(б)Б с 20 по 30 января 1944 года были проведены 10-дневные 
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подготовительные курсы секретарей сельских советов. На этих курсах занималось 17 девушек с 

образованием от 7 до 10 классов. Они изучали следующие предметы: 
 

Наименование предмета Количество часов 

Политзанятия 12 

Военная подготовка 8 

Роль и задачи сельсовета, массовая работа сельсовета 8 

Делопроизводство 12 

Учет и отчетность 8 

Военный учет 2 

Бюджет сельского совета, финансовый учет и отчетность 14 

Революционная законность 2 

О сохранении военной тайны 2 

Итоги пройденных материалов 2 
 

После окончания курсов 4 девушки стали председателями сельсоветов, а 13 секретарями 

[4, л. 12, 340]. 

Таким образом, партийные органы и командование партизанских формирований уделяли 

большое значение восстановлению Советской власти на территории партизанских зон. Важное 

место в структуре органов Советской власти занимали коменданты населенных пунктов. Они 

играли большую роль в соблюдении законности и порядка на территории партизанских зон. 
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