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ВВЕДЕНИЕ 

Целостное восприятие истории невозможно без изучения и анализа 

основных направлений деятельности спецслужб, оказывающих 

непосредственное влияние на состояние безопасности государства. Ни одна 

страна в мире не может существовать и эффективно функционировать без 

структур, обеспечивающих ее устойчивое развитие.  

Территория Республики Беларусь в силу географического положения 

неоднократно подвергалась нападению извне, что обусловило особенности  

становления и развития не только белорусского государства и общества, но 

и национальной спецслужбы. Эволюция органов государственной власти, 

обеспечивающих территориальную целостность и независимость 

государственных образований, в состав которых входили белорусские земли, 

неразрывно связана с многовековой совместной борьбой славянских народов с 

внешней агрессией.  

Более 75 лет прошло со дня освобождения белорусских земель от 

гитлеровских захватчиков, однако эти события, в том числе деятельность 

органов государственной безопасности на оккупированной территории 

Беларуси, продолжают вызывать широкий интерес у исследователей. В годы 

войны органы госбезопасности органично включились в партизанскую борьбу 

против оккупантов, осуществляя свою деятельность в тесном взаимодействии с 

партизанами и делясь с ними опытом подготовки разведчиков и диверсантов, 

контрразведывательного обеспечения партизанских формирований, а также 

знаниями о формах и методах работы германских спецслужб. 

Актуальность темы диссертации обусловлена недостаточной 

разработанностью проблемы участия органов госбезопасности в партизанском 

движении, форм и методов их борьбы с противником. Кроме того, белорусская 

спецслужба многие годы рассматривалась как составная часть союзных органов 

госбезопасности, и ее деятельность не являлась объектом отдельного 

исследования. К тому же в последние годы военными экспертами все чаще 

затрагивается проблема необходимости подготовки к партизанской войне. Так, в 

ходе регулярных военных учений стран НАТО, в том числе на территории 

прибалтийских стран, отрабатывается тактика ведения партизанской войны 

против «восточного противника». Таким образом, в современных условиях 

крайне важно осознание как потенциальной военной угрозы Республике 

Беларусь, так и необходимости подготовки к обороне на ее территории. 

Широкое использование диверсионных (партизанских) и террористических 

методов ведения боевых действий является одной из особенностей локальных 

военных конфликтов в последние годы. В этом отношении будут полезны уроки 

Великой Отечественной войны. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с научными программами, темами 

Диссертационное исследование проводилось в рамках Государственной 

программы научных исследований на 2011–2015 гг. «История, культура, 

общество, государство», утвержденной Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 9 июня 2010 г. № 886, в контексте проблемного поля 

задания 1.2.03 «Военная история Беларуси» (номер государственной 

регистрации 20110288), также соответствует Государственной программе  

научных исследований на 2016–2020 гг. «Экономика и гуманитарное развитие 

белорусского общества» в рамках подпрограммы № 1 «История и культура».  

Цель и задачи исследования 

Цель диссертационного исследования –  раскрыть роль органов 

государственной безопасности в организации и развитии партизанского 

движения на оккупированной территории Беларуси в 1941–1944 гг., показать 

основные мероприятия по расширению масштабов партизанского движения и 

повышению его результативности. 

Исходя из цели сформулированы задачи исследования: 

1. Охарактеризовать организационно-правовое положение органов 

государственной безопасности накануне и в годы Великой Отечественной 

войны. Раскрыть основные направления их деятельности. 

2. Установить роль НКГБ–НКВД в организации партизанского движения, 

расширении его масштабов и повышении эффективности деятельности 

партизанских формирований. Показать условия, способствующие успеху, а 

также причины ошибок и недоработок при организации работы в тылу 

противника. 

3.  Выявить особенности разведывательной работы на оккупированной 

противником территории, вклад органов государственной безопасности в 

добывание важной информации о противнике и ее влияние на принятие 

стратегических решений при планировании действий советских войск. 

4. Раскрыть важность контрразведывательной деятельности органов 

государственной безопасности  на оккупированной территории Беларуси, 

способствующей повышению боеспособности партизанских формирований.  

5. Рассмотреть тактические приемы проведения различных видов 

диверсий и операций по ликвидации представителей немецкой администрации 

и пособников оккупантов. 

Объект исследования – функционирование органов государственной 

безопасности на оккупированной территории Беларуси в годы Великой 

Отечественной войны.  
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Предметом исследования является вклад органов государственной 

безопасности в повышение боеспособности партизанских формирований, 

основные направления их деятельности в тылу противника, формы и методы 

работы, особенности проведения разведывательных, контрразведывательных, 

диверсионных и иных операций. 

Хронологические рамки исследования – с 1941 г. по 1944 г., т.е. с 

начала оккупации территории Беларуси гитлеровскими войсками до ее 

освобождения. Вместе с тем, для более полного раскрытия темы  автор 

посчитал необходимым затронуть также начало 1920-х – 1930-е гг., чтобы 

показать роль и место органов государственной безопасности в мероприятиях 

по подготовке партизанского движения на территории Беларуси в эти годы. 

Научная новизна исследования 

В диссертации впервые в отечественной историографии на основе 

большого фактологического материала и имеющихся публикаций комплексно и 

системно исследована деятельность органов государственной безопасности по 

организации и развитию партизанского движения на оккупированной 

территории Беларуси в 1941–1944 гг. Введены в научный оборот ранее не 

публиковавшиеся архивные документы, которые позволили раскрыть 

различные направления деятельности чекистов, способствовавшие 

превращению партизанского движения в серьезную силу, ставшую одним из 

факторов победы. Автор показывает, что органы государственной безопасности 

сыграли важнейшую роль в организации и развитии партизанского движения в 

тылу противника. Руководство страны рассматривало их кадровый состав в 

качестве инструмента повышения эффективности деятельности партизанских 

формирований  и проведения спецопераций на оккупированных территориях. 

Эффективное и успешное ведение партизанской войны возможно лишь 

при заблаговременной и тщательной подготовке к ней, предполагающей 

обучение людей, материально-техническое обеспечение, а также 

идеологическое воздействие на население, являющееся опорой партизанского 

движения и источником комплектования партизанских формирований и 

агентурного аппарата. Весомым фактором является формирование специальных 

организаторских групп из людей, имеющих опыт ведения боевых действий, 

партизанской войны, агентурно-оперативной деятельности, либо глубоко 

изучивших организацию и тактику ведения партизанских действий, способных 

быстро адаптироваться к ним. Существенное значение также имеет 

заблаговременное планирование путей и способов материально-технического и 

продовольственного обеспечения партизан.  

В исследовании показано, что основой результативной деятельности 

партизанских формирований является грамотно организованная разведка, 
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позволяющая добывать информацию о дислокации и количестве вражеских 

подразделений, намерениях противника и др. Разведка предшествует 

проведению любой боевой операции, способствует контрразведывательной 

работе, обеспечивая ее информацией о вероятных агентах противника. 

Организацией разведывательной работы и подготовкой разведчиков могут и 

должны заниматься специалисты, имеющие необходимые теоретические знания 

и практический опыт.  

В диссертации обосновано положение о том, что одно из необходимых 

условий длительного существования дееспособного партизанского 

формирования – контрразведывательная работа. Только постоянная работа с 

личным составом и его окружением, новыми людьми, прибывающими в отряд, 

их тщательная проверка позволяет своевременно выявить возможных агентов 

противника, не допустить предательства со стороны партизан, их разложения или 

гибели. Таким образом, в состав партизанских отрядов  обязательно необходимо 

было включать сотрудников органов государственной безопасности, владеющих 

методами осуществления контрразведывательной деятельности.  

Создание штабов партизанского движения не отстранило чекистов от 

активного участия в нем. Их специальные знания и умения остались 

востребованными на протяжении всей войны, так как эффективные действия 

партизанских формирований возможны лишь при условии профессионально 

разработанной системы разведывательной и контрразведывательной работы, 

своевременного выявления негативных процессов в партизанских отрядах, 

обеспечения безопасности их руководящего и личного состава. 

В исследовании на основе архивных документов, часть из которых ранее 

не публиковалась, раскрыта роль чекистов в организации партизанской 

разведки и контрразведки, особенности агентурной деятельности, освещается 

работа особых отделов партизанских формирований на оккупированной 

территории Беларуси, иные мероприятия чекистов, направленные на 

превращение партизанского движения в силу, способную достойно 

противостоять оккупантам. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Органы государственной безопасности внесли значительный вклад в 

организацию и развитие партизанского движения на оккупированной 

территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны. Сотрудники ОГБ, 

будучи в первые месяцы войны недостаточно подготовленными к длительной 

борьбе на оккупированной территории, сумели мобилизоваться и быстро 

перестроить свою работу в соответствии со складывающейся оперативной 

обстановкой. Их деятельность основывалась на нормативных правовых актах, 

принимаемых руководством страны и НКГБ–НКВД.  
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2. Набираясь опыта, чекисты не только успешно осуществляли боевые, 

диверсионные и иные операции, но и достойно противостояли спецслужбам 

Германии, обеспечивая руководство страны ценной разведывательной 

информацией и ограждая партизанские формирования от агентуры противника. 

При этом деятельность ОГБ по развитию партизанского движения заключалась 

не только в увеличении количества созданных партизанских формирований, а, в 

первую очередь, в улучшении их боеспособности за счет качественно 

организованной разведывательной, контрразведывательной работы, обучения 

партизан тактике борьбы с врагом, минно-подрывному делу, основам 

конспирации, маскировки и т.д. 

3. Важнейшее значение в организации борьбы с оккупантами имело 

своевременное получение и доведение до руководства страны актуальной 

разведывательной информации о планах противника, а также о военно-

политическом положении на оккупированной территории. Чекисты обеспечивали 

командование сведениями, необходимыми при планировании действий советских 

войск в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, собранные разведданные 

использовались при подготовке операций, осуществляемых партизанскими 

формированиями, а также действовавшими на территории Беларуси спецгруппами 

и отрядами НКГБ–НКВД. Развединформация оказывала влияние на все 

направления деятельности чекистов и партизан на оккупированной территории. 

Качественно организованная разведка способствовала успеху боевых операций, 

успешному осуществлению диверсий, выявлению агентов противника. 

4. Одним из основных условий развития партизанского движения на 

оккупированной территории Беларуси являлось контрразведывательное 

обеспечение партизанских формирований и противодействие подрывной 

деятельности гитлеровских спецслужб. Сотрудниками органов государственной 

безопасности осуществлялись мероприятия, направленные на раскрытие шпионов 

и диверсантов противника, пресечение их попыток нанести вред партизанским 

формированиям. При этом  большое внимание уделялось тщательной проверке 

людей, прибывающих в партизанскую зону, выявлению негативных процессов 

внутри партизанских формирований, сохранности сведений, разглашение которых 

могло привести к срыву операций или гибели партизан и т.д. 

5. В период оккупации территории Беларуси велась большая работа по 

организации и осуществлению диверсий на промышленных объектах, линиях 

связи, транспортных коммуникациях, а также по ликвидации представителей 

германской администрации с целью дезорганизации противника. Большая часть 

наиболее значимых и резонансных операций со стороны партизанских 

формирований была организована и осуществлена сотрудниками или агентами 

органов государственной безопасности.  
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Личный вклад соискателя 

Диссертация является результатом самостоятельного исследования 

соискателя, в ходе которого осуществлен комплексный анализ деятельности 

органов государственной безопасности по организации и развитию 

партизанского движения на оккупированной территории Беларуси. Выявлены 

основные направления деятельности НКГБ-НКВД, способствовавшие 

активизации и оптимизации партизанской борьбы. Рассмотрены различные 

тактические приемы разведывательной, контрразведывательной и 

диверсионной работы чекистов, подготовки и проведения операций, показана 

правовая основа деятельности ОГБ, а также отдельные недостатки и проблемы 

при организации работы в тылу врага.  

Источниковую базу исследования составили материалы Национального 

архива Республики Беларусь, Центрального архива КГБ Республики Беларусь, 

Государственного архива Минской области. Часть архивных источников 

впервые вводится в научный оборот. 

Автором систематизированы и сведены в статистические таблицы данные 

о количестве, местах дислокации и численном составе партизанских отрядов, 

созданных из оперативных сотрудников НКГБ–НКВД БССР, а также спецгрупп, 

действовавших в тылу противника. Рассмотрена динамика изменения 

численного состава партизанских отрядов и спецгрупп в течение 1941–1944 гг. 

Показаны место и роль чекистов в повышении качества партизанской 

разведки, ограждении партизанских формирований от агентов противника, 

организации диверсионных и иных операций.  

Результаты контрразведывательной работы спецгрупп НКГБ–НКВД БССР 

систематизированы и сведены в статистические таблицы по годам и областям. 

Анализ этих данных позволяет сделать вывод о наибольшей эффективности 

деятельности в 1943 г., когда был создан самостоятельный Наркомат 

государственной безопасности БССР, начавший действовать в соответствии с 

предназначением органов государственной безопасности, основными 

направлениями деятельности которых, в первую очередь, являлись разведка и 

контрразведка. 

Таким образом, органы государственной безопасности внесли 

значительный вклад в организацию и развитие партизанского движения на 

оккупированной территории Беларуси. Разведывательные, 

контрразведывательные, диверсионные и иные мероприятия, проводимые 

чекистами, способствовали активизации партизанской борьбы, повышению ее 

качества и эффективности, что, в свою очередь, дезорганизовывало вражеский 

тыл. 
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Апробация диссертации  

и информация об использовании ее результатов 

Основные результаты исследования обсуждались на международных и 

республиканских конференциях: ХIV Международной научной конференции 

«Беларусь і Германія: гісторыя і сучаснасць», Минский государственный 

лингвистический университет, Минск, 10 апреля 2015 г.; Международной научно-

исторической конференции «Наследие войны и вызовы современности», Институт 

пограничной службы Республики Беларусь, Минск, 23 апреля 2015 г.; 

Международной научно-практической конференции «Этот день мы приближали 

как могли…(к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и окончания 

Второй мировой войны)», Институт истории Национальной академии наук 

Беларуси, Минск, 7–8 мая 2015 г.; Республиканской научно-практической 

конференции «Беларусь и белорусы в годы Великой Отечественной войны», 

Белорусский государственный аграрный технический университет, Минск, 13 мая 

2015 г.; Международной научно-практической конференции «Великая победа: 

история и современность», КГБ Республики Беларусь, Минск, 14–15 мая 2015 г.; 

ХV Международной научной конференции «Беларусь і Германія: гісторыя і 

сучаснасць», Минский государственный лингвистический университет, Минск, 

8 апреля 2016 г.; Международной научной конференции «Государства 

Центральной и Восточной Европы в исторической перспективе», Полесский 

государственный университет, г. Пинск, 21–22 октября 2016 г.; Международной 

научно-практической конференции «Подготовка кадров для субъектов системы 

обеспечения национальной безопасности. История и современность», Институт 

национальной безопасности, г. Минск, 22 декабря 2016 г.; ХVI Международной 

научной конференции «Беларусь і Германія: гісторыя і сучаснасць», Минский 

государственный лингвистический университет, Минск, 14 апреля 2017 г.; 

Международной научно-практической конференции «Проблемы обеспечения 

национальной и региональной безопасности: правовые и информационные 

аспекты», Институт национальной безопасности, г. Минск, 2 ноября 2017 г.; ХVII 

Международной научной конференции «Беларусь і Германія: гісторыя і 

сучаснасць», Минский государственный лингвистический университет, Минск, 

6 апреля 2018 г.; ХVIII Международной научной конференции «Беларусь і 

Германія: гісторыя і сучаснасць», Минский государственный лингвистический 

университет, Минск, 5 апреля 2019 г. 

Опубликованность результатов диссертации 

Основные результаты диссертационного исследования опубликованы  

в 15 научных работах. Из них, 4 научные статьи опубликованы в научных 

изданиях в соответствии с п. 18 Положения о присуждении ученых степеней и 

присвоении ученых званий в Республике Беларусь (общим объемом 3,39 
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авторских листа), 11 статей в сборниках материалов научных и научно-

практических конференций.  

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из перечня сокращений и условных обозначений, 

введения, общей характеристики работы, пяти глав, заключения, 

библиографического списка. Объем диссертации составляет 157 страниц. 

Библиографический список состоит из 298 наименований, включая 

собственные публикации автора. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
В первой главе «Историография проблемы, источники методология и 

методы исследования» раскрывается степень разработанности проблемы, 

анализируются опубликованные и архивные источники, характеризуются 

использованные в исследовании методология и методы.  

В разделе 1.1 «Историография проблемы» определена степень 

разработанности изучаемой темы. 

Советская историография органов госбезопасности долгое время была 

представлена закрытыми трудами В. Н. Андрианова, В. В. Коровина, 

И. Г. Старинова, А. К. Соловьева, В. И. Шибалина и ряда других авторов, 

которые делали основной акцент на изучение деятельности советских органов 

госбезопасности, без учета особенностей работы территориальных органов и их 

вклада в разгром фашистской Германии. Отдельные исследования, 

затрагивающие некоторые направления работы советских органов 

госбезопасности на оккупированной территории Беларуси, появляются в  

1980-е гг. Так, В. К. Киселев в своей монографии1 раскрывает особенности 

разведывательной деятельности, указывает, что для руководства ей в тыл 

направлялись, в первую очередь, сотрудники органов госбезопасности, 

имевшие опыт разведывательной и контрразведывательной работы.  

В отечественной историографии серьезные труды по истории советских 

спецслужб, в том числе белорусских, появляются в 90-е годы ХХ века, когда в 

научный оборот вводятся ранее недоступные исследователям документы. В 

частности, И. С. Борисов2 показывает различные стороны деятельности 

чекистов на оккупированной территории Беларуси. Этапы создания и развития 

партизанской разведки и контрразведки, основные направления и методы 

ведения разведывательной, контрразведывательной и диверсионной работы, 

рассматривает К. И. Доморад3. Значительный вклад в изучение истории 

                                                           
1Киселев, В. К. Партизанская разведка. Сентябрь 1943 – июль 1944 / В. К. Киселев. – Минск : Изд-во БГУ. 1980. – 128 с. 
2 Борисов, И. С. «Сатурн» на ладони: О разведке и разведчиках / И. С. Борисов. – Минск : Беларусь, 1994. – 270 с.; 
Борисов, И. Человек из легенды: документальная повесть / И. Борисов. – Минск : Маст. лiт., 1991. – 335 с. 
3 Доморад, К. И. Разведка и контрразведка в партизанском движении Белоруссии. 1941–1944 гг. / 
К. И. Доморад ; под ред. И. М. Игнатенко. – Минск : Навука i тэхнiка, 1995. – 256 с. 
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белорусских органов госбезопасности военного времени внес А. К. Соловьев, 

которому принадлежит ряд трудов, посвященных работе органов 

госбезопасности БССР4. Его монография5 стала первым обстоятельным 

исследованием деятельности белорусских чекистов в тылу германских войск.  

Вопросы обеспечения государственной безопасности и борьбы со 

шпионажем в частях действующей армии нашли отражение в трудах 

В. Н. Надтачаева6 и Н. И. Смирнова7.  

Ряд работ по истории отечественных органов госбезопасности 

принадлежит Э. Г. Иоффе8, который касается работы НКГБ–НКВД на 

оккупированной территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны, 

рассматривает противостояние спецслужб Германии и СССР и делает вывод, 

что, несмотря на слабую подготовленность к войне, советской разведке 

и контрразведке удалось довольно быстро перехватить стратегическую 

инициативу у германских спецслужб и внести свой вклад в победу.  

Большой вклад в изучение истории белорусских органов внутренних дел 

внес А. В. Шарков9. Автор показывает, что важную роль в организации 

и становлении партизанского движения на оккупированной территории 

Беларуси сыграл НКВД, и впервые выделяет эту деятельность в отдельное 

направление работы.  

Истории органов госбезопасности в годы Великой Отечественной войны 

посвятил ряд публикаций И. А. Валаханович10. На основе фондов Центрального 

                                                           
4 Соловьев, А. К. О некоторых вопросах национальной истории Республики Беларусь / А. К. Соловьев. – 
Минск : ИНБ Республики Беларусь, 2005. – 232 с.;  Соловьев, А. К. Хроники тайной войны: исторические 
материалы / А. К. Соловьев. – Минск : ИНБ Республики Беларусь, 2011. – 244 с. 
5 Соловьев, А. К. Они действовали под разными псевдонимами / А. К. Соловьев ; под ред. С. М. Симонова. – 
Минск : Навука i тэхнiка, 1995. – 200 с. 
6 Надтачаев, В. Н. Военная контрразведка Беларуси: судьбы, трагедии, победы… / В. Н. Надтачаев. – Минск : 
Кавалер, 2008. – 416 с. 
7 Смирнов, Н. И. Беларусь. Особый фронт… / Н. И. Смирнов. – Минск : Белпринт, 2015. – 312 с.; Смирнов, 
Н. И. Беларусь. «Второй фронт». Спецформирования органов НКВД (НКГБ) и «СМЕРШ» в тылу врага. Имена, 
факты, судьбы (1941–1944 гг.)… / Н. И. Смирнов. – Минск : Белпринт, 2017. – 588 с.; Смирнов, Н. И. Военные 
контрразведчики Беларуси. Память, люди, операции… / Н. И. Смирнов. – Минск : Белпринт, 2013. – 352 с.; 
Смирнов, Н. И. Особый фронт. Герои, отступники, судьбы… / Николай Смирнов. – Минск : Изд. дом «Звязда», 
2019. – 392 с.; Смирнов, Н. И. Органы военной контрразведки в битве за Беларусь (1941–1945) / Н. И. Смирнов. 
– Минск : ИНБ Республики Беларусь, 2004. – 154 с.; Смирнов, Н. И. Секретный узел: Тайная война в Беларуси 
(1939–1944) / Н. И. Смирнов. – Минск : Лiтаратура i мастацтва, 2010. – 248 с. 
8 Иоффе, Э. Г. 800 дней воли и борьбы / Э. Иоффе // Беларусь сегодня. – 2003. – 21 окт.; Иоффе, Э. Г. Абвер, полиция 
безопасности и СД, тайная полевая полиция, отдел «Иностранные армии – Восток» в западных областях СССР. 
Стратегия и тактика. 1939–1945 гг. / Э. Г. Иоффе. – Минск : Харвест, 2008. – 384 с.; Иоффе, Э. Воспитанник 
ОМСБОН НКВД СССР. Чем прославились разведчики бригады «Дяди Коли» [Электронный ресурс] / Э. Иоффе. – 
Режим доступа: https://www.sb.by/articles/vospitannik-omsbon-nkvd-sssr.html.; Иоффе, Э. Г. Лаврентий Цанава: Его 
называли «Белорусский Берия» / Э. Иоффе. – Минск : Адукацыя i выхаванне, 2016. – 520 с.; Иоффе, Э.Г. Шеф МГБ 
БССР Лаврентий Цанава : известный и неизвестный / Э. Г. Иоффе. – Минск : Р. М. Цимберов, 2018. – 304 с. 
9 Шарков, А. В. НКВД Беларуси в вооруженной борьбе с нацистским агрессором и националистическим 
подпольем в годы Великой Отечественной войны : [монография] / А. В. Шарков. – Минск : Акад. МВД Респ. 
Беларусь, 2012. – 279 с.; Шарков, А. В. НВКД Беларуси на защите Отечества в годы суровых испытаний (1941–
1945) / А. В. Шарков. – Минск : Тесей, 2012. –257 с.; Шарков, А. В. Органы внутренних дел в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг. / А. В. Шарков. – Минск : РИВШ, 2009. – 36 с. 
10 Валаханович, И. А. Деятельность спецгрупп НКГБ БССР по созданию оперативных групп и партизанских 
отрядов в июне – августе 1941 г. / И. А. Валаханович // Беларусь, 22 июня 1941 г.: Говорят архивы… : 
материалы к заседанию круглого стола, посвященного 60-летию начала Великой Отечественной войны, Минск, 
июнь, 2001 г. / отв. ред.-сост.: Р. П. Платонов, В. В. Федосов. – Минск : БелНИИДАД, 2001. – С. 77–82; 
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архива КГБ Республики Беларусь, он раскрывает новые, ранее неизвестные, 

страницы истории белорусской спецслужбы, касающиеся деятельности 

спецгрупп НКГБ БССР, оперативно-чекистской группы НКВД по БССР. 

Ряд трудов издан КГБ Республики Беларусь и отдельными областными 

управлениями КГБ11. В них впервые собраны воедино и систематизированы 

сведения о становлении и развитии белорусских спецслужб с древних времен 

до наших дней.  

В последние годы в отечественной историографии появились публикации, 

авторы которых оспаривают общепринятые взгляды на партизанское движение, 

безосновательно утверждают, что партизанское движение формировалось и 

возглавлялось исключительно Наркоматом внутренних дел и ставят под 

сомнение само существование штабов партизанского движения12, что 

противоречит действительности.  

Проблемы партизанской борьбы на территории Беларуси рассматривали 

американские и западноевропейские исследователи Д. Армстронг, Ч. Диксон и 

О. Гейльбрунн, Б. Кьяры, М. Бартушка, Б. Мусял13 и др., давшие оценку 

вопросам организации партизанских формирований на оккупированной 

территории СССР, а также отдельным направлениям их деятельности.  

Современная украинская историография представлена рядом работ по 

организации и развитию партизанского движения на территории Украины и юге 

Беларуси14. Серьезная работа по исследованию деятельности советских органов 

                                                                                                                                                                                                 
Валаханович, И. А. Крушение гитлеровского блицкрига: органы государственной безопасности Белорусской 
ССР в первый период Великой Отечественной войны (1941–1942 гг.) / И. А. Валаханович // Немига 
литературная. – 2005. – № 2. – С. 90–101; Валаханович, И. А. Оперативно-чекистская группа Народного 
комиссариата внутренних дел по Белорусской ССР (1942–1943 гг.) / И. А. Валаханович // Труды БГТУ. Сер. V, 
Политология, философия, история, филология. – 2004. – Вып. ХII. – С. 119–126; Валаханович, И. А. Органы 
государственной безопасности Белорусской ССР в начальный период Великой Отечественной войны (июнь –
 декабрь 1941 г.) / И. А. Валаханович // Труды БГТУ. Сер. V, Политология, философия, история, филология. – 
2003. – Вып. ХI. – С. 69–77; Валаханович, И. А. Первые белорусские партизаны / И. А. Валаханович // Военно-
промышленный курьер. – 2006. – 21 июня. 
11 Век трудных дорог: 100 лет. Управление Комитета государственной безопасности Республики Беларусь по 
г. Минску и Минкой области / под ред. В. В. Калача. – Минск : Звязда, 2018. – 280 с.; На службе Родине: 
страницы истории / сост. А. И. Матеюн. – Витебск : Вит. обл. типография, 2017. – 208 с.; Отечеству служим. 
100 лет УКГБ по Гомельской области / под общ. ред. С. Е. Теребова. – Гомель : Редакция газеты «Гомельская 
правда», 2019. – 251 с.; Суворов, А. М. Незримый рубеж: Управление КГБ по Брестской области / 
А. М. Суворов. – Брест : Полиграфика, 2014. – 248 с.; Чекисты Могилевщины: к 100-летию управления КГБ 
Республики Беларусь по Могилевской области / под общ. ред. А. В. Неверовского ; сост. С. В. Богданович. – 
Могилев : Информ. агентство «Могилевские ведомости», 2018. – 528 с.  
12 Захаревич, С. Партизаны СССР: от мифов к реальности / С. Захаревич. – Вильня : Наша будучыня, 2012. – 360 с.; 
Пинчук, М. Советские партизаны. Мифы и реальность / М. Пинчук. – Вильня : Наша будучыня, 2014. – 260 с. 
13 Армстронг, Д. Партизанская война: стратегия и тактика, 1941–1943 / Д. Армстронг ; пер. с англ. О. А. Федяева. 
— М. : Центрполиграф, 2007. – 429 с.; Армстронг, Д. Советские партизаны. Легенда и действительность. 1941–
1944 / Д. Армстронг ; пер. с англ. О. А. Федяева. — М. : Центрполиграф, 2007. – 597 .; Диксон, Ч. 
Коммунистические партизанские действия / Ч. Диксон, О. Гейльбрунн ; пер. с англ. под ред. А. А. Прохорова. – 
М. : Изд-во иностранной литературы, 1957. – 291 с.; К’яры, Б. Штодзённасць за лініяй фронту: Акупацыя, 
калабарацыя і супраціў у Беларусі (1941—1944 г.) / Б. К’яры ; пер. з ням. Л. Баршчэўскага ; нав. рэд. Г. Сагановіч. 
– Мінск, 2005. – 390 с.; Бартушка, М. Партызанская вайна ў Беларусі ў 1941–1944 гг. / М. Бартушка. – 3-е выд., 
папраўленае. – Смаленск : Інбелкульт, 2014. – 373 с.; Мусял, Б. Савецкія партызаны ў 1941–1944 гг. Міфы і 
рэчаіснасць / Б. Мусял ; пер. с ням. У. Папковiча, нав. рэд. У. Калаткоў. – Смаленск : Iнбелкульт, 2018. – 592 с. 
14 Єзерський, М. Р. Бойове застосування радiомiн українськими партизанськими формуваннями у роки Великої 
Вiтчизняної вiйни : монографiя / М. Р. Єзерський, В. М. Мельник. – Київ : Компринт, 2013. – 107 с.;  Кентiй А. 
Вiйна без пощади i милосердя: Партизанський фронт у тилу вермахту в Українi (1941–1944) /  А. Кентiй, 
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государственной безопасности ведется российскими учеными Д. Веденеевым15, 

А. И. Колпакиди16, А. Ю. Поповым17, В. С. Христофоровым18 и др., в работах 

которых раскрываются основные направления деятельности чекистов в годы 

Великой Отечественной войны, однако события на оккупированной территории 

Беларуси не получили полного освещения. 

Таким образом, историография органов госбезопасности представлена 

определенным количеством работ. При этом вопросы, касающиеся их участия в 

организации и развитии партизанского движения на оккупированной 

территории Беларуси, затрагивались отдельными исследователями в рамках 

изучения различных направлений их деятельности, однако в отечественной 

историографии отсутствует специальное комплексное исследование, 

посвященное участию органов госбезопасности в партизанском движении. 

В разделе 1.2 «Характеристика источников» отмечается, что в работе 

использованы различные группы источников (законодательные, 

делопроизводственные, статистические, личного происхождения).  

Часть информации по истории партизанского движения и органов 

госбезопасности содержится в опубликованных документах. Заслуживает 

внимания сборник документов «Органы государственной безопасности СССР в 

годы Великой Отечественной войны»19 в котором содержится значительное 

количество материалов по истории НКГБ–НКВД изучаемого периода.  

С целью всестороннего и объективного рассмотрения деятельности 

национальной спецслужбы значительное внимание уделено изучению 

неопубликованных документов, в частности дел спецгрупп органов 

госбезопасности, действовавших на оккупированной территории Беларуси. 

Большой интерес представляют сведения о составе спецгрупп, заданиях, с 

которыми они направлялись в тыл противника, планах реализации тех или иных 

мероприятий, их тактических приемах, достигнутых результатах и др. (фонды 

Центрального архива КГБ Республики Беларусь; фонд № 4233, опись 1, дела 1–

20 Государственного архива Минской области).  

                                                                                                                                                                                                 
В. Лозицький. – Київ : Генеза, 2005. – 408 с.; Русак, А. В. Партизаны: второй фронт / А. В. Русак. – Киев : ДИА, 
2010. – 496 с.; Сабуров, О. М. Вiдвойована весна / О. М. Сабуров. – Київ : Україна, 2008. – 778 с. 
15 Веденеев, Д. Разведка Судоплатова. Зафронтовая диверсионная работа НКВД–НКГБ в 1941–1945 гг. / 
Д. Веденеев, А. Колпакиди, С. Чертопруд. – М. : Алгоритм, 2015. – 576 с. 
16 Колпакиди, А. КГБ / А. Колпакиди, А. Север. –. М. : Яуза : Эксмо, 2010. – 783 с.; Колпакиди, А. Ликвидаторы 
КГБ / А. Колпакиди. – М. : Яуза : Эксмо, 2009. – 768 с. 
17 Попов, А. Ю. Диверсанты Сталина. Деятельность органов госбезопасности СССР на оккупированной 
советской территории в годы Великой Отечественной войны / А. Ю. Попов. – М. : Яуза : Эксмо, 2004. – 512 с.; 
Попов, А. Ю. НКВД и партизанское движение / А. Ю. Попов. – М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2003. – 383 с.; Попов, 
А. Ю. Спецназ НВКД в тылу врага: Диверсанты Сталина / А. Ю. Попов. – М. : Эксмо : Яуза, 2013. – 480 с. 
18 Христофоров, В. С. Органы госбезопасности СССР в 1941–1945 гг. / В. С. Христофоров. – М. : Изд-во Главн. 
архивн. управления г. Москвы, 2011. – 430 с.; «Смерш»: Исторические очерки и архивные документы / 
В. С. Христофоров, В. К. Виноградов, О. К. Матвеев и др. – М. : Изд-во Главархива Москвы ; ОАО 
«Московские учебники и Картолитография», 2005. – 343 с. 
19 Органы государственной безопасности СССР в годы Великой Отечественной войны : сб. документов : в 8 т. – 
М. : Книга и бизнес : Русь : Кучуково поле, 1995–2008. – 8 т. 
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Документы советских партийных и военных органов, ЦШПД и БШПД, 

партизанских формирований и антифашистского подполья, хранящиеся в 

Национальном архиве Республики Беларусь (НАРБ) (ф. 4-п; ф. 1450; ф. 1399; 

ф. 1400; ф. 1401; ф. 1402; ф. 1403; ф. 1404; ф. 1405; ф. 1406; ф. 1407; ф. 1408), 

отчасти раскрывают работу особых отделов партизанских формирований, 

партизанской разведки и контрразведки, особенности работы с агентурой, 

отдельные операции, проводимые под руководством чекистов. Вместе с тем, 

деятельность ОГБ представлена в них весьма фрагментарно и бессистемно. 

Трофейные документы, касающиеся деятельности оккупационной 

администрации, встречаются в различных описях фондов НАРБ, в фондах 

некоторых областных архивов, однако они не отражают деятельности органов 

госбезопасности, а позволяют лишь дополнить общую картину обстановки на 

территории Беларуси.  

Важным источником информации по теме исследования являются 

мемуары и воспоминания чекистов20, которые, в целом, дают представление об 

основных задачах, решавшихся органами госбезопасности в тылу противника. 

В разделе 1.3 «Методология и методы» раскрывается суть 

методологических подходов, использованных в работе. Методологическую 

основу диссертации составили принципы объективности и историзма, 

структурно-функционального и ценностного подходов. Специфика предмета 

исследования, а также цель и задачи, поставленные в работе, определили выбор 

как общенаучных (анализ, синтез, индукция, дедукция, абстрагирование, 

обобщение, аналогия, сравнение), так и специальных исторических (историко-

генетический, историко-сравнительный) методов.  

Во второй главе «Организационно-правовое положение НКГБ–НКВД 

накануне и в годы Великой Отечественной войны» раскрываются основные 

направления деятельности органов государственной безопасности в изучаемый 

период. Помимо участия в боевых действиях чекисты осуществляли большую 

работу по добыванию разведывательных сведений о противнике,  

контрразведывательное обеспечение партизанских формирований, проводили 

множество мероприятий, требующих особых знаний и специальной подготовки. 

Деятельность органов государственной безопасности опиралась на 

нормативные правовые акты и строилась в строгом соответствии с 

действующим в тот период законодательством. Основными направлениями 

                                                           
20 Ваупшасов, С. А. На тревожных перекрестках. Записки чекиста / С. А. Ваупшасов. – М. : Политиздат, 1972. – 
464 с.; Ваупшасов, С. А. Партизанская хроника / С. А. Ваупшасов. – Минск : Беларусь, 1971. – 416 с.; Груздев, 
Е. А. Солдаты партизанского фронта / Е. А. Груздев. – Минск : Беларусь, 1969. – 272 с.; Михайлашев, Н. А. 
Буря гнева. Записки чекиста / Н. А. Михайлашев. – Минск : Беларусь, 1971. – 255 с.; Прудников, М. С. На 
линии огня / М. С. Прудников. – М. : Советская Россия, 1989. – 334 с.; Прудников, М. С. Неуловимые / 
М. С. Прудников. – М. : Воениздат, 1961. – 205 с.; Прудников, М. С. Разведчики «Неуловимых» / 
М. С. Прудников. – М. : Советская Россия, 1972. – 288 с. 
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деятельности органов государственной безопасности на территории Беларуси с 

первых дней оккупации были определены: организация партизанского 

движения, разведывательная и контрразведывательная работа, подготовка и 

осуществление диверсий на стратегически важных объектах противника, а 

также операций по ликвидации представителей германских властей. 

Несмотря на имевшую место некоторую дезорганизацию в первые 

месяцы войны, эти направления, определенные приоритетными в тот период, 

оставались неизменными на протяжении всей оккупации, что говорит о четкой 

и продуманной организации работы органов государственной безопасности и 

использовании их в соответствии с предназначением.  

В третьей главе «Участие органов государственной безопасности в 

формировании и функционировании партизанского движения» отмечается 

важная роль сотрудников НКГБ–НКВД в организации партизанского движения, 

расширении его масштабов и повышении эффективности деятельности 

партизанских формирований.  

В разделе 3.1 «Подготовка к партизанской войне в межвоенный 

период» отмечается, что разработка стратегии и тактики ведения партизанской 

борьбы  и соответствующие мероприятия начались в 1920-е гг., и к  началу 

1930-х гг. работа по подготовке к партизанской войне на территории Беларуси 

была, в целом, завершена. Важное место в этой работе уделялось 

формированию организаторских групп, основной задачей которых являлось 

политико-идеологическое воздействие на мирное население и вовлечение его в 

партизанское движение. Таким образом, на базе небольших организаторских 

групп планировалось создание более крупных партизанских формирований. 

Для материально-технического обеспечения партизан   создавались тайные 

склады с оружием и боеприпасами, взрывчатыми веществами, 

продовольствием, проводилось обучение партизанских кадров. 

В 1937–1938 гг. произошли коренные изменения в военной доктрине 

СССР, которая начала декларировать вместо оборонительной войны быстрое 

отражение нападения противника на Советский Союз и перенос военных 

действий на вражескую территорию. При таких условиях необходимость 

создания партизанских отрядов, проведения других мероприятий по подготовке 

к партизанской войне была признана нецелесообразной. Практически все 

партизанские кадры, а также многие командиры Красной Армии, работники 

Наркомата внутренних дел, имевшие специальную партизанскую подготовку, 

секретари обкомов, занимавшиеся подготовкой к партизанской войне, были 

уничтожены в ходе репрессий. Выжить удалось только некоторым 

специалистам по партизанской борьбе, участвовавшим в этот период в войне в 

Испании. Партизанские школы были ликвидированы,  партизанские отряды и 
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группы расформированы, склады с оружием, боеприпасами и продовольствием 

уничтожены. Таким образом, накануне войны армия оказалась не обучена 

ведению боевых действий на своей территории, офицерский состав не имел 

достаточных знаний об организации партизанских отрядов и тактике ведения 

партизанской войны, отсутствовала система материально-технического и 

продовольственного обеспечения. Вместе с тем, специфика партизанской войны 

требует тщательной подготовки, наличия специалистов, а также заранее 

подготовленных складов с оружием и боеприпасами и т.д.  

В разделе 3.2 «Роль НКГБ–НКВД в становлении и усилении 

боеспособности партизанских формирований на оккупированной 

территории Беларуси» показаны условия, способствующие успеху, а также 

причины ошибок и недоработок при организации работы в тылу противника. 

Указывается, что в организации и управлении партизанским движением 

особое место отводилось Наркомату государственной безопасности. Чекисты 

занимались подбором кадров для партизанских отрядов, инструктировали 

бойцов по вопросам разведывательной и контрразведывательной работы, 

осуществлению диверсий, применению конспиративных мер, командовали 

отрядами, занимались обучением тактике ведения партизанской войны.  

Группы и отряды, возглавляемые опытными и хорошо подготовленными 

командирами, действовали весьма успешно. В частности, С. А. Ваупшасов, 

К. П. Орловский, В. З. Корж, А. М. Рабцевич стали легендами Великой 

Отечественной войны, а их партизанские формирования оказались наиболее 

жизне- и боеспособными. 

На протяжении всей войны Наркоматом государственной безопасности 

велась подготовка и переброска в тыл врага спецгрупп и отрядов, 

формировавшихся из разведчиков и подрывников, имевших опыт боевой 

деятельности и прошедших подготовку в специальных школах. Возглавляли эти 

группы опытные оперативные работники. На оккупированную территорию 

Беларуси также регулярно направлялись специалисты для проведения разведки 

противника, осуществления диверсий на его объектах и коммуникациях, 

организации связи в тылу врага, противоборства спецслужбам Германии и 

реализации других мероприятий, требующих соответствующей подготовки и 

знаний о методах и приемах разведывательно-диверсионной и 

контрразведывательной деятельности. 

Областными оперативно-чекистскими центрами и оперативными 

группами НКГБ БССР в тылу противника был сорван ряд мероприятий, 

проводимых немцами по формированию националистических воинских частей, 

угону населения в Германию, восстановлению промышленных предприятий и 

т.д. Были разложены многие гарнизоны противника, а их личный состав 
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переведен на сторону партизан. Выявлено и ликвидировано значительное 

количество немецкой агентуры, внедренной в партизанские формирования и 

районы их действия и проводившей подрывную работу. 

Несмотря на определенные трудности в первые месяцы войны, 

большинству чекистских отрядов и спецгрупп удалось выполнить стоявшие 

перед ними задачи и организовать борьбу в тылу противника. Организованная 

чекистами работа в партизанских формированиях укрепила их боеспособность, 

а результаты деятельности партизан стали фактором, повышавшим их авторитет 

в глазах местного населения, что в целом способствовало росту партизанского 

движения и его эффективности. 

В главе 4 «Специальные операции НКГБ–НКВД» анализируются 

основные направления деятельности органов государственной безопасности на 

оккупированной территории Беларуси. 

В разделе 4.1 «Разведывательная деятельность» показано, что разведка 

велась в различных направлениях и приносила весомый результат. Ценная и 

актуальная развединформация позволяла своевременно реагировать на 

изменения обстановки на оккупированной территории, а также планировать 

действия армейских подразделений и партизанских формирований. Кроме того, 

она обеспечивала эффективность проведения контрразведывательных, 

диверсионных, идеологических и иных мероприятий, проводимых органами 

государственной безопасности и партизанскими формированиями на 

оккупированной территории Беларуси. Вместе с тем, разведывательная работа 

является видом деятельности, требующим специальной подготовки и особых 

умений и навыков. Именно поэтому ее в партизанских формированиях 

возглавили чекисты. 

В разделе 4.2 «Контрразведка в партизанских формированиях» 

раскрыта важность контрразведывательной деятельности органов 

государственной безопасности  на оккупированной территории Беларуси. 

Показано, что контрразведывательное обеспечение партизанских формирований 

являлось одним из важнейшим условий эффективной и плодотворной борьбы с 

гитлеровскими захватчиками. Контрразведывательные мероприятия позволяли 

своевременно пресекать попытки  проникновения агентов немецких спецслужб 

в партизанские формирования с целью сбора разведывательной информации, 

осуществления диверсионных и террористических актов по отношению к 

партизанам. Анализ контрразведывательной работы показывает весьма низкие 

результаты в 1941 г. Это объясняется отсутствием в начале войны достаточной 

информации о системе и дислокации спецслужб противника, центрах 

подготовки шпионов и диверсантов, что не позволило развернуть широкое и 

эффективное проникновение агентов НКГБ–НКВД в эти структуры. В 1942 г. 
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она была налажена, а в 1943 г., когда было организовано эффективное 

взаимодействие и обмен информацией между спецгруппами, партизанскими 

отрядами и Центром, результативность контрразведки возросла в 3 раза.  

Работа сотрудников органов госбезопасности по сохранению высокой 

боеспособности партизанских формирований не ограничивалась только 

выявлением вражеских агентов. Важнейшим направлением контрразведки было 

вскрытие негативных процессов внутри партизанских отрядов и 

противодействие им. Лица с низкими моральными качествами являлись 

потенциальными объектами заинтересованности гитлеровских спецслужб. 

Кроме того их поведение способствовало срыву заданий командования, 

разглашению сведений о дислокации и личном составе партизанских отрядов, 

злоупотреблению оружием и т.д. Аморальное поведение отдельных партизан 

формировало негативное отношение населения к партизанскому движению, 

лишая партизан поддержки местных жителей. Поддержание высокого 

морального уровня партизан являлось одним из условий качественного 

функционирования партизанских формирований. 

Таким образом, контрразведывательное обеспечение партизанских 

формирований Беларуси велось в различных направлениях и являлось 

важнейшей задачей руководства и особых отделов партизанских отрядов и 

бригад, а также всех спецгрупп и отрядов НКГБ в тылу врага. Это было 

неотъемлемой частью их работы по противодействию спецслужбам противника, 

которые активно действовали на всей оккупированной территории, и приносило 

ощутимые результаты. 

В главе 5 «Боевая деятельность НКГБ–НКВД» рассматриваются 

основные тактические приемы проведения диверсий и операций по ликвидации 

представителей немецкой администрации и пособников оккупантов. 

В разделе 5.1 «Проведение диверсионной работы» отмечается, что в 

период оккупации территории Беларуси немецко-фашистскими войсками 

органами государственной безопасности велась большая работа по организации 

и осуществлению диверсий на промышленных объектах, линиях связи, 

транспортных коммуникациях с целью дезорганизации противника. Помимо 

непосредственного осуществления диверсий, спеподразделениям НКГБ 

ставились задачи по созданию и обучению небольших мобильных диверсионных 

групп. Их основной целью была деятельность на стратегически важных 

коммуникациях противника. Одним из необходимых условий результативности 

диверсий было привлечение местных жителей к их подготовке и осуществлению, 

так как важнейшее значение при этом имела заблаговременная разведка 

местности, изучение порядка охраны участка дороги,  выбор маршрута 

следования к месту диверсии и т.д. Вывод из строя объектов противника наносил 
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ему не только существенный экономический урон. Множество фактов говорят о 

том, что уничтожение горючего, техники, живой силы врага нарушало 

нормальное функционирование германской военной машины, срывало 

мероприятия гитлеровцев, лишало вермахт тыловой поддержки. 

В разделе 5.2 «Борьба с представителями немецкой администрации  

и коллаборационистами» показано, что значимым направлением деятельности 

НКГБ–НКВД в годы Великой Отечественной войны являлась ликвидация 

представителей немецкой администрации и лиц, сотрудничавших с 

оккупационным режимом. На территории Беларуси сотрудниками и агентами 

органов государственной безопасности проведена большая работа в этом 

направлении. Чекистами принято самое активное участие в подготовке ряда 

покушений на  гауляйтера Беларуси В. Кубе. В результате длительной и 

кропотливой работы чекистам удалось подготовить и осуществить ряд 

операций по ликвидации высших чинов оккупационной администрации и 

наиболее активных коллаборационистов. Большая часть наиболее значимых и 

резонансных операций со стороны партизанских формирований была 

организована и осуществлена сотрудниками или агентами органов 

государственной безопасности. Специальные операции по ликвидации 

активных пособников оккупантов порой осуществлялись путем их 

компрометации. Цель подобных операций – добиться, чтобы противник сам 

ликвидировал своего ценного помощника. В условиях подозрительности к 

местному населению такие формы борьбы обычно были успешными. 

Таким образом, бойцами спецгрупп и отрядов органов госбезопасности, а 

также их агентами проводились весьма разнообразные по тактике исполнения 

операции по захвату и ликвидации гитлеровцев и коллаборационистов,  что 

вызывало страх у лиц, работавших в оккупационной администрации, снижало 

их активность и демонстрировало неотвратимость наказания за сотрудничество 

с врагом. Эта деятельность, помимо основной цели – уничтожения противника, 

имела также серьезное моральное значение, вызывая широкий резонанс среди 

мирного населения, оказывая на него положительное психологическое 

воздействие и укрепляя веру в победу над врагом.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации 

1. Органы госбезопасности осуществляли свою деятельность в соответствии 

с нормативными правовыми актами изучаемого периода, которыми с первых дней 

оккупации были определены основные направления их работы (развертывание 

партизанского движения; разведывательная и контрразведывательная работа; 

диверсии на стратегически важных объектах противника; ликвидация 

представителей германских властей), оставшиеся неизменными на протяжении 

http://voynablog.ru/2014/06/01/likvidaciya-gaulyajtera-belorussii-v-kube/
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всей оккупации, что говорит о четкой и продуманной организации работы и 

использовании ОГБ в  соответствии с их предназначением. Тактические приемы 

реализации задач, ставившихся руководством страны, раскрывались в 

ведомственных нормативных правовых актах. В ходе противоборства с 

противником формировались новые и усовершенствовались существующие 

формы и методы работы, учитываемые при ее правовом регулировании. Можно 

констатировать, что деятельность НКГБ–НКВД была организована на довольно 

высоком уровне, приносила весомые результаты и стала одним из факторов 

победы в войне [1, 7, 8].  

2. Несмотря на определенную дезорганизацию в начале войны, чекисты 

смогли оперативно перестроить свою работу в соответствии со складывающейся 

оперативной обстановкой. Имеющиеся недостатки при организации работы в 

тылу противника, дефицит квалифицированных кадров, уничтоженных в ходе 

репрессий, трудности с материально-техническим обеспечением и другие 

сложности не позволили отдельным чекистским подразделениям выполнить 

поставленные задачи, однако, в целом, НКГБ–НКВД удалось внести весомый 

вклад в организацию и развитие партизанского движения на оккупированной 

территории Беларуси.  

Основная работа по формированию спецгрупп и партизанских отрядов 

была проделана в 1941 г., в дальнейшем она была продолжена, что позволило 

усилить боеспособность партизанских отрядов, расширить зоны их действия и 

вовлечь в них широкие массы населения, и, в целом, повысить эффективность 

борьбы с оккупантами. Профессиональные знания и умения чекистов, 

касающиеся организации и ведения партизанской борьбы, разведывательной и 

контрразведывательной работы, повышали боеспособность партизанских 

формирований. История войны убедительно продемонстрировала, что 

значительный вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков внесли 

партизанские формирования, возглавляемые чекистами, прошедшими в свое 

время специальную подготовку и имевшими опыт ведения партизанской войны 

в Западной Беларуси в 1920-е гг. и в ходе гражданской войны в Испании.  

Всего за время оккупации органами государственной безопасности было 

организовано 342 спецгруппы и 81 партизанский отряд. В результате деятельности 

чекистских подразделений было разгромлено 126 вражеских гарнизонов, штабов и 

подразделений, убито и ранено 72558 германских солдат и офицеров, 106 

генералов и видных чинов немецкой оккупационной администрации, взято в плен 

1114 вражеских военнослужащих [1, 5, 8, 9, 13, 14, 15]. 

3. Высокий уровень разведывательной работы на оккупированной 

территории Беларуси сыграл значительную роль в победе над фашистской 

Германией. За период оккупации БССР оперативными группами органов 
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государственной безопасности завербовано 8640 агентов, создано 487 

резидентур, организована 71 конспиративно-явочная квартира. Подготовленный 

агентурный аппарат предоставлял сведения о планах противника, дислокации его 

объектов, военно-политическом положении на оккупированной территории и др. 

Своевременное получение командованием разведданных с оккупированной 

территории Беларуси способствовало выработке верных решений при 

планировании действий советских войск, иных стратегических мероприятий. 

Чекисты также добывали развединформацию в интересах партизанских 

формирований и спецгрупп органов госбезопасности. Так, грамотное 

использование разведывательной информации способствовало успешному 

разложению гарнизонов противника. Операции по ликвидации представителей 

германской администрации также требовали тщательной разведывательной 

подготовки. Таким образом, разведывательная деятельность велась в различных 

направлениях и приносила весомый результат [3, 4, 12]. 

4. В ходе войны органам госбезопасности пришлось противостоять 

германским спецслужбам, одним из сильнейших среди аналогичных структур 

изучаемого периода. Ими широко внедрялась в партизанские формирования 

хорошо подготовленная разведывательно-диверсионная агентура, выявление 

которой стало одной из основных задач чекистов. С июня 1941 г. по июль 

1944 г. на территории БССР чекистами было раскрыто 36 резидентур и 6642 

агента противника, выявлено 15805 коллаборационистов.  

Большое количество разоблаченных вражеских лазутчиков, а также тот 

факт, что чекисты обладали достаточно подробной и достоверной информацией 

о местах их подготовки, документах и легендах, которыми снабжались 

выпускники спецшкол, местах засылки, множеством другой информации, 

вплоть до списков с приметами, дающей возможность своевременно раскрыть 

шпионов и диверсантов и не допустить нанесения ими вреда партизанским 

формированиям, свидетельствует об активной и результативной 

контрразведывательной работе. Контрразведывательные мероприятия 

повышали боеспособность партизанских формирований, оказывали 

воздействие на личный состав, кроме того, в ходе допросов вражеской агентуры 

добывалась развединформация [2, 6, 8, 10]. 

5. Диверсионная работа и ликвидация видных представителей и 

ставленников немецких оккупантов были боевыми операциями, целью которых 

являлось уничтожение противника. В результате диверсий на железной дороге 

спецгруппами и отрядами НКГБ–НКВД было выведено из строя 1078 

вражеских эшелонов, из них 14 бронепоездов, 1258 паровозов, 733 цистерны 

с горючим, 10198 вагонов и платформ. Повреждено и уничтожено 81502 метра 

железнодорожного полотна и 272754 метра линий телефонно-телеграфной 
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связи. Взорвано 81 железнодорожный и 403 шоссейных моста. Уничтожено 37 

самолетов, 226 танков,  64 бронетранспортера и бронемашины врага. Диверсии 

наносили противнику значительный материальный ущерб. Кроме того, срыв 

перевозок затруднял снабжение фронта вооружением, техникой, боеприпасами, 

людскими ресурсами. Необходимость охраны железнодорожного полотна, 

других важных объектов, восстановление железнодорожных путей и 

разрушенных строений после взрывов отвлекала захватчиков от иных 

направлений деятельности, вынуждала сосредотачивать усилия на попытках 

предотвращения диверсий, а также на ликвидации их последствий. 

Сотрудниками органов государственной безопасности либо их агентами 

организовано и проведено 210 мероприятий по ликвидации представителей 

оккупационных властей и агентов немецких разведорганов, в результате 

которых уничтожено 2030 человек [4, 7, 11, 12]. 
Рекомендации по практическому использованию результатов 

Научные результаты данного диссертационного исследования могут быть 

использованы при разработке проблем истории Великой Отечественной войны, 

истории органов госбезопасности, а также при подготовке учебников, учебных 

пособий, курсов лекций и иных материалов по истории Беларуси.  

Результаты исследования могут быть использованы в экспозиционной 

работе Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной 

войны, ряда областных и районных музеев Республики Беларусь. Материалы 

могут быть полезны при проведении идеологической работы, направленной на 

формирование патриотизма у молодого поколения, а также иных мероприятий, 

приуроченных к годовщинам знаковых событий Великой Отечественной войны. 

В современных условиях политической нестабильности, а также при 

потенциальной угрозе возникновения военных конфликтов в соседних 

государствах, в которые может оказаться втянута Беларусь, опыт организации 

партизанской борьбы, проведения разведывательных, контрразведывательных и 

иных мероприятий может быть полезен как военным специалистам, так и 

представителям национальной спецслужбы. 
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РЕЗЮМЕ 

Шиманская Наталья Анатольевна 

Органы государственной безопасности 

в организации и развитии партизанского движения  

на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны  

 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, органы 

государственной безопасности, партизаны, партизанское движение, 

партизанские формирования. 

Цель исследования: раскрыть роль органов государственной 

безопасности в организации и развитии партизанского движения на 

оккупированной территории Беларуси в 1941–1944 гг. 

Методы исследования: методологическую основу диссертации 

составляют принципы объективности и историзма, структурно-функцио-

нального и ценностного подходов. Специфика предмета исследования, а также 

цель и задачи, поставленные в работе, определили выбор как общенаучных 

(анализ, синтез, индукция, дедукция, абстрагирование, обобщение, аналогия и 

сравнение), так и специально-исторических (историко-генетический, историко-

сравнительный), а также количественных методов исследования. 

Полученные результаты и их новизна: в диссертации показана роль 

органов государственной безопасности в формировании и организации 

партизанского движения, расширении его масштабов и повышении 

эффективности деятельности партизанских формирований в годы Великой 

Отечественной войны. Проведен анализ историографии и источников по 

исследуемой проблеме; в научный оборот введены новые не использованные 

ранее архивные материалы. 

Рекомендации по использованию: результаты диссертационного 

исследования могут быть использованы при подготовке специальных и 

обобщающих работ по истории Беларуси, учебников и учебных пособий для 

высших и средних учебных заведений, разработке спецкурсов по истории 

Великой Отечественной войны. Материал диссертации может быть полезен при 

проведении мероприятий, направленных на формирование патриотизма у 

молодежи. 

Область применения: история Беларуси, военная история, история 

органов государственной безопасности, историография. 
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РЭЗЮМЭ 

Шыманская Наталля Анатольеўна 

Органы дзяржаўнай бяспекі 

ў арганізацыі і развіцці партызанскага руху 

на тэрыторыі Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны 

  

Ключавыя словы: Вялікая Айчынная вайна, органы дзяржаўнай бяспекі, 

партызаны, партызанскі рух, партызанскія фарміраванні 

Мэта даследавання: раскрыць ролю органаў дзяржаўнай бяспекі  

ў арганізацыі і развіцці партызанскага руху на акупаванай тэрыторыі Беларусі  

ў 1941 –1944 гг. 

Метады даследавання: метадалагічную аснову дысертацыі складаюць 

прынцыпы аб’ектыўнасці і гістарызму, структурна-функцыянальнага  

і каштоўнаснага падыходаў. Спецыфіка прадмета даследавання, а таксама мэта  

і задачы, пастаўленыя ў працы, вызначылі выбар як агульнанавуковых (аналіз, 

сінтэз, індукцыя, дэдукцыя, абстрагіраванне, абагульненне, аналогія  

і параўнанне), так і спецыяльна-гістарычных (гісторыка-генетычны, гісторыка-

параўнальны), а таксама колькасных метадаў даследавання. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: у дысертацыі паказана роля органаў 

дзяржаўнай бяспекі ў фарміраванні і арганізацыі партызанскага руху, 

пашырэнні яго маштабаў і павышэнні эфектыўнасці дзейнасці партызанскіх 

фарміраванняў у гады Вялікай Айчыннай вайны. Праведзены аналіз 

гістарыяграфіі і крыніц па даследаванай праблеме; у навуковы зварот уведзены 

новыя не выкарыстаныя раней архіўныя матэрыялы. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні: вынікі дысертацыйнага даследавання 

могуць быць выкарыстаны пры падрыхтоўцы спецыяльных і абагульняючых 

прац па гісторыі Беларусі, падручнікаў і вучэбных дапаможнікаў для 

вышэйшых і сярэдніх навучальных устаноў, распрацоўцы спецкурсаў па 

гісторыі Вялікай Айчыннай вайны. Матэрыял дысертацыі можа быць карысным 

пры правядзенні мерапрыемстваў, накіраваных на фарміраванне патрыятызму ў 

моладзі. 

Вобласць выкарыстання: гісторыя Беларусі, ваенная гісторыя, гісторыя 

органаў дзяржаўнай бяспекі, гістарыяграфія. 



26 

SUMMARY 

Shimanskaya Natallia   

The State security agencies  

in the formation and development of the partisan movement  

on the territory of occupied Belarus during the Great Patriotic War 

 

Keywords: Great Patriotic War, state security agencies, partisans, partisan/ 

guerilla movement, partisan / guerilla detachments. 

The purpose of the research: to reveal the role of the state security agencies 

in the formation and development of the partisan movement on the territory of 

occupied Belarus in 1941–1944. 

Research methods: The methodological basis of the dissertation constitutes 

principles of objectivity and historicism, structural-functional and value-oriented 

approaches. The specificity of the subject of research, as well as the purpose and the 

objectives of the work, determined both the choice of a general scientific (analysis, 

synthesis, induction, deduction, abstraction, generalization, analogy and comparison), 

and special-historical (historical-genetic, historical-comparative) and quantitative 

research methods. 

Scientific novelty of the achieved results: The dissertation defines the role of 

the state security agencies in the formation of the Partisan Movement, expanding its 

scale and increasing the effectiveness of partisan units during the Great Patriotic War. 

The analysis of historiography and sources of the investigated problem has been 

conducted; the new, not previously used, archive materials have been introduced into  

the circulation of scientific knowledge.  

Recommendations for usage: These investigation results can be used in 

preparing special and integrating works on Belarusian history, textbooks for higher 

and secondary educational establishment, carrying out special courses on the history 

of the Great Patriotic War. The dissertation materials may be useful in carrying out 

activities aimed at instilling patriotism in youth. 

The sphere of usage: History of Belarus, military history, history of state 

security agencies, historiography. 
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