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В статье приводятся краткие сведения об участниках советско-финляндской 

войны среди командного состава партизанских соединений, бригад (полков) и отрядов, 

действовавших на территории Беларуси в 1941–1944 гг. и входивших в подчинение 

БШПД. Приведенные примеры свидетельствуют, что они были среди тех, кто с первых 

дней войны занимался организацией партизанского движения. Называются причины, 

вследствие которых участники советско-финляндской войны оказались на 

оккупированной территории БССР. Названы имена 200 человек командиров, 

комиссаров и начальников штабов партизанских бригад (полков) и отрядов 

(батальонов), а также 8 человек, которые занимали ответственные посты среди 

командного состава областных и зональных соединений. Многие из них награждены 

орденами и медалями, а 10 были удостоены звания Героя Советского Союза (трое 

посмертно). Ряд партизанских формирований носили имена погибших участников. 

Результаты исследования позволяют существенно обогатить наши представления о 

вкладе участников советско-финляндской войны в развитие партизанской борьбы на 

территории Беларуси в 1941–1944 гг. 
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The article contains many short stories of those participants of the Soviet-Finnish war 

(1939–1940) who had become commanders partisan formations, brigades (regiments) and 

detachments obeyed to Belarusian headquarters of the partisan movement and acted in the 

territory of Belarus. Those persons were between the first partisan commanders and 

organizers of the partisan movement. The author shows the reasons, why participants of the 

Soviet-Finnish war appeared in the occupied territory of Belarus, 200 names of the 

commanders, commissars and chiefs of staff of partisan brigades (regiments) and 

detachments (battalions), and 8 names of responsible positions among the command staff of 

the regional partisan formations. Many of them were awarded by orders and medals, and 10 

of them became the Hero of the Soviet Union (3 posthumously). Some partisan formation 

were named after perished veterans. The results of this research enreach our understanding of 

the contribution of participants in the Soviet-Finnish war to the partisan struggle on the 

territory of Belarus in 1941–1944. 
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Юбилейные даты всегда привлекают внимание широкой общественности. 

Однако в мероприятия 75-летнего юбилея победоносного окончания Великой 

Отечественной и Второй мировой войн были внесены существенные изменения 

из-за разразившейся в мире пандемии Соvida–19. В тени остался и 80-летний 

юбилей завершившейся 13 марта 1940 г. советско-финляндской войны 1939–

1940 гг., которая по ряду причин долгое время была одной из наиболее слабо 

освещенных в отечественной и зарубежной историографии. Одной из причин 

было то, что последовавшие вскоре события Великой Отечественной войны 

всецело затмили своими масштабами, трагизмом, мужеством и героизмом ту 

зимнюю, по весьма меткому выражению А. Твардовского, «незнаменитую 

войну». Это обстоятельство определило отношение к ней официальной 

идеологии в советский период – войну всячески стремились замолчать и 

поскорее забыть. Поэтому преобладающая часть населения, за исключением 

непосредственных участников боевых действий, знала об этой войне очень 

мало. Не было сведений об участии в боевых действиях жителей Беларуси и 

военнослужащих Белорусского особого военного округа (БОВО), об их 

послевоенной судьбе.  

Ситуация стала меняться только в последние десятилетия. По нашим 

подсчетам, в советско-финляндской войне 1939–1940 гг. приняло участие более 

100 тыс. белорусов и уроженцев Беларуси, а также воинов БОВО. К началу 

конфликта из БОВО в Ленинградский военный округ прибыли только 

управление 23-го стрелкового корпуса и входившие в его состав 4-я и 8-я 

стрелковые дивизии. Однако затянувшаяся война потребовала привлечения 

новых сил и средств из других округов, в том числе из БОВО. Всего за время 

войны из БОВО в состав действующей армии на советско-финляндский фронт 

были направлены управления трех стрелковых (3, 10, 23) и одного 

кавалерийского корпусов (3-й). Всего из БОВО было направлено 10 

стрелковых (4, 8, 50,52, 100, 113, 122, 139, 150, 164) и 3 кавалерийских 

дивизий (7, 24, 36), одна авиадесантная бригада (214-я), одна танковая бригада 

(29-я), шесть отдельных артиллерийских полков РГК (198, 116, 124, 136, 375, 

402), 31-й скоростной бомбардировочный полк ВВС БОВО и ряд других 

воинских частей и подразделеий. Вклад наших соотечественников в советско-

финляндскую войну был весьма значителен. Белорусы, жители БССР 

присутствовали на всех участках фронта, во всех звеньях управления – от 

рядового до командующего флотом. Почти 10 тыс. из них погибли, пропали без 

вести, умерли от ран. Десятки тысяч получили ранения, обморожения разной 

степени, стали инвалидами и преждевременно ушли из жизни. Нами на 

основании архивных и опубликованных сведений Российской книги Памяти, 

районных книг-хроник «Памяць» Республики Беларусь, данных, полученных из 

областных и районных военкоматов, составлен персональный список (с 

указанием ФИО, года и места рождения, места службы, призыва, места гибели, 

захоронения и т.п.) на 9 508 человек наших соотечественников, погибших, 

пропавших без вести и умерших от ран, не вернувшихся с советско-

финляндской войны [1, с. 36–38, 91, 92].  
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В литературе встречаются упоминания о том, что среди партизан и 

подпольщиков Беларуси были участники советско-финляндской войны. Однако 

до настоящего времени назвать их точное число, а также их количество среди 

командного состава партизанских формирований весьма затруднительно. Целью 

данной статьи является выявление, а также определение места и роли 

участников советско-финляндской войны в организации и руководстве 

партизанским движением, на примере командного состава партизанских 

соединений, бригад (полков) и отрядов (батальонов) Беларуси.  

Как известно, в 1941–1944 гг. на территории Беларуси действовало 213 

партизанских бригад и 1255 партизанских отрядов, 997 из них были в составе 

партизанских бригад и 258 действовали самостоятельно. Все они входили в 

состав 8 областных партизанских соединений, созданных по административно-

территориальному принципу, и подчинялись Белорусскому штабу 

партизанского движения (БШПД) [2, с. 16].  

В качестве основного источника для подготовки данной статьи послужили 

материалы сборника «Партизанские формирования Белоруссии в годы Великой 

Отечественной войны (июнь 1941 – июль 1944)», наградные листы партизан 

Беларуси, опубликованные на сайте Partizan.by, сведения из других документов 

Национального архива Республики Беларусь (НАРБ): личные листки по учету 

партизанских кадров, представления на присвоение очередных воинских званий, 

служебные характеристики, списки личного состава и т.д. [3; 4; 5].  

В настоящее время нами выявлены сведения на 208 человек, из которых 

200 входили в состав командования бригадного (77) и отрядного звена (123), а 

также на 8 человек из командования областных и зональных партизанских 

соединений. Из 39 командиров партизанских бригад 15 были белорусами, 19 – 

россиянами, 4 – украинцами и 1 – грузином. (См. таблицу 1.). 

 

Таблица 1. 

 Командование партизанских формирований 

 Бригад (полков) Отрядов (батальонов) 

 ком

андир  

ком

иссар 

нач. 

штаба 

ко

мандир  

ко

миссар 

нач. 

штаба 

белорус

ы 

15 10 7 11 8 11 

россиян

е 

19 8 9 51 8 17 

украинц

ы 

4 1 3 8 1 4 

грузины 1      

казахи     1  

азербай

джанцы 

   1   

литовцы    1   

молдава

не 

     1 

Всего  39 19 19 72 18 33 
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Имена командиров бригад (белорусы – П. И. Гулевич, А. Н. Демченко, 

Герой Советского Союза Ф. Ф. Дубровский, Герой Советского Союза В. А. 

Квитинский, И. А. Куксенко, Н. Д, Курильчик, А. Я. Марченко, Э. Л. 

Смоленский, Н. Д. Стефанович, П. А. Хомченко, А. И. Шуба, Ф. И. Ширин; 

россияне – Ф. Н. Баранов, Н. В. Бобков, М. Ф. Грибанов, А. И. Григорьев, Н. П. 

Гудков, И. В. Жохов, Л. П. Зеленин, И. М. Куликовский, Г. Л. Кудрин, В. С. 

Леонов, Герой Советского Союза В. И. Ливенцев, А. В. Львов, Р. А. Охотин 

(мариец), Н. В. Сенькин, Герой Советского Союза Ф. М. Cиничкин, С. П. 

Смирнов, П. И. Смирнов, Ф. С. Харланов, К. Ф. Шашкин; украинцы – И. Ф. 

Гамарко, И. П. Мариняка, Герой Советского Союза Ф. И. Павловский, Ф. Ф. 

Тараненко; грузин – В. М. Талаквадзе) хорошо известны в нашей стране. Среди 

комиссаров партизанских бригад выделяются имена белорусов В. Е. Беляева, Ф. 

И. Зайцева, И. П. Казака, П. Ст. Клецко, Н. Д. Курильчика, Д. А. Лепешкина, П. 

Г. Мартысюка, А. И. Мурашко, В. К. Орловского, Т. П. Шакинко; россиян – А. 

З. Гайсарова (татарин), С. Н. Игумнова, Е. П. Ляхова, А. Г. Мурашова, П. И. 

Разувакина, Ф. И. Ремова, П. В. Сырцова, И. В. Хука (адыгеец); украинца С. П. 

Каспрука. 

Среди начальников штабов партизанских бригад: белорусы – В. П. 

Алисейко, Р. А. Ковалев, А. К. Косач, В. П. Лавков, С. В. Рабкевич, Н. В. 

Савченко; россияне – А. Х. Бляшев, А. М. Данилов, В. Г. Железнов, Н. П. 

Королев, П. Г. Минаев, П. М. Персидский, Н. А. Рогожников, В. Я. Шахров; 

украинцы – В. Г. Зимчук, В. М. Клейнос, И. Н. Тищенко. 

Выявлены сведения на 72 человека, которые являлись командирами 

партизанских отрядов. Из них: белорусы – 11 чел. (М. А. Бурак, Б. Т. Горнак 

(Гарнак), Н. Г. Гуминский, И. И. Жуковец, А. Ф. Евтухов, Д. Ф. Ковалев, С. Н. 

Корзюков, С. П. Новицкий, В. Б. Павлов, Я. М. Черняков, Н. Т. Шеряков); 

Представители народов СССР – 61 человек. Из них: россияне – 51 чел. 

(даргинец – Н. М. Курбанов; русские – Н. Г. Алексеев, Я. А. Антонов, Н. Н. 

Беззубов, Ф. Х. Ватолин, В. Е. Голодов (погиб), П. И. Губарь (Губарев), А. М. 

Данилов, Ф. М. Данилов, А. И. Иванов, И. Г. Иванов, И. С. Ирхин, А. Я. 

Жолобов, И. А. Зайцев, Ф. И. Зайцев, Е. А. Калинин, Г. М. Картухин, А. Д. 

Клячин, Г. П. Колоколов, В. М. Колотухин, И. Д. Колошейнов, А. И. Колупаев, 

Г. Л. Кудрин, П. И. Ларин, М. П. Ледяев, Ф. П. Леонов, А. Н. Леошко, А, Е. 

Макеев, А. Д. Москвин, К. Б. Нищенков (погиб), И. П. Онищенко, И. И. Орлов 

(погиб, его имя носил отряд), Г. П. Оскирко, В. И. Панченков, Ф. И. Савин, М. 

Г. Савченко, А. Ф. Смирнов, С. П. Смирнов, С. П. Старицкий, И. А. Тищенко, И. 

А. Химичев, В. А. Хлебцев, Ф. С. Чернов, В. Г. Чернышков, Я. М. Черняков, Х. 

В. Швецов, А. В. Шибин); украинцы – П. А. Александров (наст. – П. А. 

Гайденко), А. И. Гавриш, Г. П. Журенко, Н. А. Крапивка, Г. И. Комарь, С. А. 

Рыжак (погиб, его имя носил отряд), И. Н. Стрельцов, И. Я. Чумаченко); 

азербайджанец А. С. М. Алиев и литовец С. А. Ваупшасов. 

Комиссарами партизанских отрядов являлись 18 человек. Из них: 

белорусы – 8 чел. (В. И. Дубинин, А. М. Значенок, В. А. Капустин, Н. П. 

Картавенко, Д. Ф. Ковалев, А. М. Лапицкий, Е. Х. Лис, Б. Л. Мигурский); 

россияне – 8 чел. (Г. А. Воронцов, В. И. Дубинин, Ф. С. Жабин, А. М. Значенок, 

С. А. Кузнецов, В. П. Мелюшин, Ф. И. Савин, А. Е. Сарнычев); украинцец Г. Я. 

Рева и казах Балкибет Ахметов.  
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Из 33 человек, начальников штабов партизанских отрядов необходимо 

назвать имена белорусов – И. Д. Ананько, В. З. Артеменко, Н. Ф. Гатавинуса, Е. 

Е. Демешко, П. Я. Дубина, И. И. Пархомца, А. М. Родинского, Н. Н. Целикова, 

А. П. Цыбульского, М. Ф. Шарепа, И. В. Юшкевича; россиян – Н. Х. Шагеева 

(татарин), В. И. Барышева, В. С. Зверева, А. П. Зубкова, И. И. Иванова, Н. К. 

Кабанова, Я. В. Карпухина, В. Г. Козляковского, П. И. Кузина, И. Г. Литвинова, 

И. А. Ромасова, Я. И. Смирнова, Д. Я. Тихомирова, И. П. Трунова, С. Д. 

Чухловина, С. А. Фролова, Я. К. Шевцова; украинцев – Н. П. Бовкун, А. А. 

Кифоренко, И. Н. Самойленко, Н. А. Тимошенко; молдаванина К. Х. 

Думбасара. Участники советско-финляндской войны были также среди 

заместителей командиров бригад и отрядов по разведке, командиров рот, 

взводов, отделений, а также среди рядового состава. Больше всего участников 

советско-финляндской войны было среди партизанского командования 

западных областей Беларуси. Так, в Барановичской области в бригадном и 

отрядном звене их было 123 чел., что составляет 51,21 %. (8 чел. – командиры 

бригад (20,51 %), 4 – комиссары бригад (21%), 11 начальников штабов 

(57,89%)); в отрядном звене соответственно командиры – 32 чел. (44,4 %), 

комиссары – 9 чел. (50%) и начальники штабов – 22 чел. (66,6 %).  

Проведенное нами исследование показывает, что среди партизан Беларуси 

– участников советско-финляндской войны – были лица как старшего и 

среднего начальствующего состава (командиры и политработники), так и 

младшего (сержанты и старшины), а также рядовые бойцы кадрового и 

призывного состава. По разным причинам они оказались на оккупированной 

территории. Основная масса являлись военнослужащими воинских частей, 

дислоцировавшихся накануне Великой Отечественной войны на 

территории Беларуси. Они принимали участие в боевых действиях по обороне 

Беларуси летом 1941 г. Некоторые попали в окружение и, не имея возможности 

пробиться за линию фронта, вернулись на свои довоенные квартиры или осели в 

деревнях, на хуторах, прятались по лесам. Другие остались по причине ранения, 

находясь в военных госпиталях, в больницах или досматривались местными 

жителями. Третьи, оказались во вражеском плену, испытав все его «прелести» и 

под угрозой смерти от голода и лишений стремились вырваться на волю. Были 

среди партизан и местные жители – участники советско-финляндской войны из 

числа партийно-хозяйственного актива, рабочие, колхозники, а также 

присланные из-за линии фронта.  

Свидетельством важного вклада участников советско-финляндской войны 

в организацию и руководство партизанским движением в Беларуси является как 

факт их присутствия в командном составе, так и оценка их деятельности 

советским руководством. Среди 88 партизан и подпольщиков Беларуси, 

удостоенных золотой медали Героя Советского Союза и ордена Ленина за 

участие в партизанском движении и подполье Беларуси, 10 человек (11,36%) 

принимали участие в советско-финляндской войне. Это командиры 

партизанских бригад Ф. И. Павловский, Ф. Ф. Дубровский, В. И. Ливенцев, 

Ф. М. Синичкин, В. А. Квитинский; командиры партизанских отрядов С. А. 

Ваупшасов, Г. А. Токуев; командиры разведывательной группы К. С. Гнедаш 

(Гнидаш) и диверсинной Ф. И. Ковалев; минский подпольщик и партизанский 

разведчик И. К. Кабушкин. Еще троим белорусским партизанам – участникам 

советско-финляндской войны – П. Н. Буйневичу, Ф. П. Никитину и А. И. 
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Солодышеву звание Героя Советского Союза было присвоено за подвиги, 

совершенные на фронтах Великой Отечественной войны.  

Среди 74 (65) белорусов и уроженцев Беларуси, удостоенных трех 

орденов Славы за подвиги в годы Великой Отечественной войны и ставших его 

полными кавалерами, значится имя уроженца д. Якубово Россонского района 

Александра Климентьевича Морозова (23.01.1906 – 09.09.1984). В 1939 г. он 

был мобилизован на военные сборы, принимал участие в освобождении 

Западной Беларуси, а затем в советско-финляндской войне. С первых дней 

Великой Отечественной войны на фронте. Летом 1941 г. попал в плен, из 

которого через 27 дней бежал. Будучи бойцом партизанского отряда 11-й 

Калининской партизанской бригады принимал участие в шести операциях по 

подрыву воинских эшелонов, минированию железных и шоссейных дорог. С 

1943 г. А. К. Морозов вновь в рядах Красной армии. После войны полный 

кавалер ордена Славы трех степеней трудился на Витебском комбинате 

строительных материалов [3, с. 363, 364].  

Знаменательно, что первым из белорусских партизан, принимавших 

участие в советско-финляндской войне, удостоенных звания Героя Советского 

Союза за участие в партизанском движении в Беларуси, был Федор 

Илларионович Павловский (29.06.1906 г., г. п. Михайловка Запорожской 

области – 1989, г. п. Михайловка). В 1939 г. он окончил курсы советского 

строительства в Минске. После окончания советско-финляндской войны 

вернулся в Беларусь и до начала Великой Отечественной войны работал 

уполномоченным Наркомата заготовок СССР по Октябрьскому району 

Полесской области. В июле 1941 г. вместе с первым секретарем Октябрьского 

райкома КП(б)Б Т. П. Бумажковым организовал партизанский отряд «Красный 

Октябрь» – один из первых в Беларуси. 6 августа 1941 г. они первыми из 

советских партизан были удостоены звания Героя Советского Союза. С конца 

января 1942 г. Ф. И. Павловский возглавил группу партизанских отрядов, 

известных в истории как «гарнизон Ф. И. Павловского». В его состав вошли 14 

отрядов, действовавших на территории Октябрьского и смежных с ним районов 

Полесской и Минской областей. С мая 1942 г. по май 1944 г. командовал первой 

партизанской бригадой, созданной на территории Полесской области. С мая 

1942 г. по февраль 1943 г. она носила имя Ф. И. Павловского, затем – 123-я, а с 1 

января 1944 г. – 123-я Октябрьская им. 25-летия БССР [3, с. 398; 5, с. 311]. Мало 

кто знает, что вместе с Ф. И. Павловским, после ухода в Красную армию Т. П. 

Бумажкова, воевал его брат Макар Пименович Бумажков, также участник 

советско-финляндской войны. Он родился 28 февраля 1915 в г. Иман 

Приморского края, куда в 1907 г. переехала семья Пимена Бумажкова. После 

завершения Гражданской войны на Дальнем Востоке в поисках лучшей доли 

Бумажковы вернулись в родную Беларусь. Здесь Тихон и Макар учились и 

начали трудовую деятельность. Война застала М. П. Бумажкова в Бобруйске в 

должности политрука батареи 121-й стрелковой дивизии. С первых дней войны 

принимал участие в оборонительных боях. Оказавшись в окружении перешел к 

партизанским действиям. В январе 1942 г. на базе инициативной группы М. П. 

Бумажкова (15 чел.), выделенной из отряда им. Н. Ф. Гастелло, входившего в 

состав «гарнизона Павловского», был образован отряд им. А. В. Суворова под 

командованием М. П. Бумажкова. С образованием в марте 1943 г., в 

соответствии с приказом штаба партизанского соединения Полесской области, 
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225-й партизанской бригады М. П. Бумажков был назначен ее командиром и 

командовал этой бригадой до вылета в Москву в июне 1943 г. [2, с. 404, 625, 

636–637].  

Вторым из белорусских партизан этого звания 16 сентября 1943 г. был 

удостоен командир Чашникской партизанской бригады Федор Фомич 

Дубровский (17.04.1901 – 3.03.1970). Он родился в д. Замошье Ушачского 

района Витебской области. В 1918 г. добровольцем вступил в Красную армию. 

Участник боевых действий на Западном фронте во время польско-советской 

войны 1919–1921 гг. С 1929 г. – председатель колхоза, сельсовета, директор 

МТС. В 1939 г. вновь был призван в Красную армию. Принимал участие в 

польской кампании и советско-финляндской войне 1939–1940 гг., затем работал 

заместителем председателя Ушачского райисполкома. В августе 1941 г. по 

заданию Витебского обкома партии из района г. Ржева во главе организаторской 

группы Федор Фомич был направлен в Ушачский район. В апреле 1942 г. он 

создал и возглавил партизанский отряд («Дубова»). С 28 августа 1942 г. – 

командир Чашникской партизанской бригады «Дубова». Бригада действовала на 

территории Ушачского, Лепельского, Чашникского, Бешенковичского районов 

Витебской области и Холопеничского и Бегомльского районов Минской 

области. 16 сентября 1943 г. Ф. Ф. Дубровскому было присвоено воинское 

звание генерал-майор. За боевые заслуги он был также награжден орденами 

Красного Знамени и Суворова 2-й степени, медалями. Бригада соединилась с 

частями Красной Армии 28 июня 1944 г. в составе 15 отрядов общей 

численностью 1808 партизан [2, с. 288–289].  

Кроме Ф. И. Павловского и Ф. Ф. Дубровского еще ряд жителей Беларуси – 

участников советско-финляндской войны – из числа партийно-хозяйственного 

актива, медицинских работников и представителей других профессий стали 

известными организаторами и руководителями партизанской и подпольной 

борьбы. Среди них необходимо назвать имена секретарей довоенных райкомов 

КП(б)Б С. М. Короткина и Е. Н. Прохоренко, инструктора райкома партии Ф. И. 

Ширина, медицинских работников А. И. Шубу и А. К. Косача, радиотехника Э. 

Л. Смоленского.  

Семен Михайлович Короткин (05.03.1903 – 06.10.1942) уроженец д. 

Борсуки Оршанского района Витебской области. С 1929 г. он находился на 

советской и журналистской работе. После возвращения с советско-финляндской 

войны 1939–1940 гг. работал зав. отделом, секретарем Сиротинского РК КП(б)Б. 

С началом Великой Отечественной войны ему было поручено сопровождать 

грузы и семьи, эвакуированных в глубокий тыл страны. По состоянию здоровья 

С. М. Короткин был признан негодным к военной службе и снят с воинского 

учета. Он написал несколько писем в ЦК КП(б)Б с просьбой послать его на 

фронт или во вражеский тыл. Наконец его просьба была удовлетворена, и в мае 

1942 г. он прибыл в Сиротинский район во главе группы из 20 человек. Прибыв 

на место, группа Короткина объединилась с группой первого секретаря райкома 

В. М. Фролова, прибывшей в район осенью 1941 г. На их базе был создан 

первый в Сиротинском районе партизанский отряд, получивший название 

«Мститель». С 20 июня 1942 г. Семен Михайлович стал командиром 

Сиротинской бригады (с февраля 1943 г. – им. Ф. Э. Дзержинского). В июне 

1943 г. бригаде было присвоено имя ее командира, погибшего 6 октября 1942 г. 
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в авиакатастрофе. Награжден орденом Красной Звезды. Его именем названа 

улица в г. п. Шумилино и совхоз в Шумилинском районе.  

В конце июля 1942 г. из советского тыла в Богушевский район прибыла 

группа во главе Е. Н. Прохоренко, направленная в район Витебским обкомом 

партии. Ефим Николаевич Прохоренко (27.12.1902, д. Нестерово 

Мстиславского р-на – 12.05.1964), член ВКП(б) с 1925 г. В 1920–30 гг. он был на 

культурно-просветительской и журналистской работе. Участник советско–

финлядской войны, с 1941 г. секретарь Богушевского райкома партии. Группа 

влилась в организованный райкомом партизанский отряд, который на время 

создания насчитывал 116 партизан. Командиром отряда был утвержден Б. Т. 

Горак, а комиссаром Е. Н. Прохоренко. Отряд был включен в состав 

Богушевской партизанской бригады под командованием В. У. Бойко (Батя). В 

феврале–марте 1943 г. бригада вела тяжелые бои с карателями и 10 марта, 

понеся тяжелые потери, вынуждена была в составе трех отрядов общей 

численностью 125 партизан выйти в советский тыл. Там она была 

расформирована. В августе 1943 г. Е. Н. Прохоренко вновь прибыл в район во 

главе организаторской группы в составе 18 человек для создания Богушевской 

партизанской бригады (второго состава), которая была сформирована 9 

сентября 1943 г. Командиром бригады был утвержден Е. Н. Прохоренко. 

Бригада действовала на территории Богушевского, Чашникского, Лепельского 

районов Витебской и Холопеничского района Минской области. Соединилась с 

Красной Армией 29 июня 1944 г. в составе 6 отрядов общей численностью 651 

партизан [2, с. 251, 348–349; 4, с. 507]. 

Одним из руководителей партизанского движения на территории Минской 

области в годы Великой Отечественной войны был Алексей Иванович Шуба. 

Он родился в 1912 г. в д. Подаресье Стародорожского района. С 17 летнего 

возраста включился в работу комсомольской ячейки, принимал участие в 

создании первых сельскохозяйственных артелей. Как лучшего активиста А. И. 

Шубу в 1931 г. направили на учебу на рабочий факультет в Бобруйск, после 

окончания которого он продолжил учебу в Белорусском (с 1947 г. Минский. – 

Авт.) медицинском институте в Минске. В 1939 г. получил диплом врача-

хирурга и работал главным врачом Стародорожской больницы. В сентябре 1939 

г. Алексей Иванович был призван в РККА и назначен на должность начальника 

санитарной службы стрелкового полка только что сформированной в Орше 164-

й стрелковой дивизии. Принимал участие в польской кампании 1939 г. и в 

советско-финляндской войне. За участие в боевых действиях на советско-

финляндском фронте военврач А. И. Шуба был награжден медалью «За боевые 

заслуги». С декабря 1941 г. – организатор подпольной группы в Старых 

Дорогах, с июня 1942 г. – командир партизанского отряда «Народные 

мстители», который с 21 марта 1943 г. на основании приказа штаба 

партизанского соединения Минской области был развернут в 100-ю бригаду 

«Смерть фашизму». В декабре 1943 г. бригада переименована в 100-ю им. С. М. 

Кирова. Командиром 1-го отряда им. В. И. Чапаева с марта 1943 г. по июнь 1944 

г. был также участник польской кампании и советско-финляндской войны, 

уроженец д. Слободка Стародорожского р-на Исаак Иванович Жуковец 

(1905), белорус, беспартийный, рядовой. С июня 1942 г. по март 1943 г. он был 

начальником штаба отряда «Народные мстители» [2, с. 433–434]. После войны 

А. И. Шуба с 1952 г. и до последних дней своей жизни возглавлял 1-ю 
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клиническую больницу г. Минска. В 1969 г. к боевым наградам добавилась 

высшая трудовая – золотая медаль Героя Социалистического Труда за успехи в 

организации лечебно-профилактической помощи. Умер А. И. Шуба 26 декабря 

1971 г. Именем героя названа улица в д. Осовец Любанского р-на.  

Во многом с А. И. Шуба был схожим боевой путь еще одного 

медицинского работника Александра Константиновича Косача (24.05.1917, д. 

Грамоша Полоцкого р-на Витебской обл. – 14.11.1989, г. Минск). В 1939 г. 

будучи студентом Витебского мединститута, был призван на службу в РККА. 

Принимал участие в польской кампании, советско-финляндской войне и с 22 

июня 1941 г. в Великой Отечественной войне в должности военфельдшера 59 

медсанбата 87-й стрелковой дивизии. Оказавшись в окружении в составе 

киевской группировки войск Юго-Западного фронта и не имея возможности 

выйти в советский тыл, он, как и многие окруженцы, жители захваченных 

врагом территорий, трудными и опасными путями пробрался к родным местам. 

Вернувшись на Витебщину, он вскоре связался с подпольщиками и стал 

партизаном. Исполнял обязанности военфельдшера, командира отделения, а с 

апреля 1943 г. по октябрь 1943 г. – начальника штаба отряда, с октября 1943 г. 

по июль 1944 г. возглавлял санитарную службу и штаб 2-й Дриссенской 

бригады. За боевые заслуги и самоотверженность, проявленную в боях с 

немецко-фашистскими оккупантами, А. К. Косач был награжден орденом 

Красного Знамени, двумя орденами «Отечественной войны II-й степени», 

несколькими медалями, в том числе – «Партизану Отечественной войны» I и II 

ст. После войны Александр Константинович окончил учебу в Минском 

медицинском институте, занимал различные должности в системе Минздрава 

БССР. На протяжении 27 лет он возглавлял Главное управление Минздрава 

БССР. За активную, плодотворную трудовую и общественную деятельность А. 

К. Косач был награжден орденами Трудового Красного Знамени, Октябрьской 

революции, орденом «Знак Почета» и другими наградами. Ему было присвоено 

почетное звание «Заслуженный врач БССР».  

Одним из организаторов и руководителем партизанского движения на 

территории Минской и Пинской областей был уроженец д. Сухая Миля 

Старобинского р-на Федор Игнатьевич Ширин (22.05.1907 – 26.07.1980).  С 

1933 г. он на хозяйственной и советской работе. Участвовал в советско-

финляндской войне, был командиром взвода в артиллерийском дивизионе ПВО. 

После завершения войны вернулся домой и работал инструктором 

Старобинского райкома партии. В первые дни Великой Отечественной войны 

Федора Игнатьевича оставили для организации партизанского движения в 

немецком тылу. В партизанах с июля 1941 г.: командир группы, с марта 1943 г. 

– командир отряда им. К. Е. Ворошилова, а с ноября 1943 г. по июль 1944 г. – 

командир партизанской бригады им. С. М. Буденного, действовавшей в 

Ленинском районе Пинской области. Вместе с Ф. И. Шириным в партизанах 

была вся его семья: отец 1873 г. рождения, жена с пятью детьми. В ноябре 1941 

г. были схвачены и расстреляны братья Алексей и Василий. Родная деревня 

Сухая Миля была сожжена карателями вместе с жителями и больше не 

возродилась. Бригада им. С. М. Буденного соединилась с частями Красной 

Армии 14 июля 1944 г. в составе 3 отрядов общей численностью 1078 партизан. 

С июля 1944 г. Ф. И. Ширин работал на советской и партийной работе в 

Пинской области: председателем Пинского райисполкома, секретарем Пинского 
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и Ивановского райкомов КПБ. Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, 

медалью «Партизану Отечественной войны» I ст. [2, с. 604–605; 4, с. 644].  

Следует сказать также об одном из руководителей партизанского движения 

на территории Вилейской области, уроженце д. Старина Смолевичского района 

Эдуарде Люциановиче Смоленском (1920). О нем мало известно в Беларуси. 

После окончания техникума он работал радиотехником в Холопеничском 

районе, в 1939–1940 гг. добровольцем участвовал в советско-финляндской 

войне. С августа 1941 г. на фронте, принимал участие в обороне Москвы, затем 

был командиром спецгруппы в тылу врага. С августа 1942 г. – начальник штаба, 

в мае-августе 1943 г. – командир партизанского отряда им. К. Е. Ворошилова, а 

с сентября 1943 г. по июль 1944 г. – командир партизанской бригады им. М. В. 

Фрунзе Вилейской области. Бригада соединилась с частями Красной Армии 1 

июля 1944 г. в составе 4 отрядов общей численностью 844 партизана. После 

войны Эдуард Люцианович находился на советской, партийной и 

административной работе [2, с. 604–605; 4, с. 568].  

Среди командования областного и зонального звена нами выявлено 8 

человек – участников советско-финляндской войны. Так, начальником штаба 

самого крупного партизанского соединения Беларуси – в Минской области, в 

состав которого входило 19 бригад и 3 отдельных отряда общей численностью 

22 тыс. партизан, с августа 1943 г. по июль 1944 г. был уроженец Вологодской 

области Григорий Васильевич Гнусов (1912 – 13.04.1982 г., Солигорск). Он 

кадровый военный, принимал участие в польской кампании и в советско-

финляндской войне 1939–1940 гг., затем командир роты в оборонительных боях 

на территории Беларуси летом 1941 г. В одном из боев получил серьезное 

ранение. После излечения надеялся попасть в свой полк, но судьба 

распорядилась иначе. Командование, учитывая послужной список, направило 

ст. лейтенанта Г. В. Гнусова на учебу в военную Академию имени М. В. Фрунзе. 

После успешно завершенного ускоренного курса он был направлен в 

распоряжение БШПД. В апреле 1943 г. Г. В. Гнусов прибыл в Минское 

партизанское соединение как офицер – представитель БШПД. С июля 1944 г. 

Григорий Васильевич возглавлял военный отдел Минского обкома партии, с 

1948 г. – на партийной работе в Смолевичском, а затем Березинском райкоме 

партии. Последние годы работал в на Солигорском комбинате, где 10 лет 

возглавлял монтажный трест [6]. 

Начальником штаба, командиром партизанского соединения Белостокской 

области с августа 1943 г. был также кадровый военный, уроженец с. Желтое 

Пятихатского р-на Днепропетровской области Филипп Филиппович Капуста 

(25.12.1907 – 06.01.1973). В начале Великой Отечественной войны он 

командовал полком. В партизанах с марта 1942 г.: начальник штаба, комиссар 

партизанского отряда, с мая 1942 г. по декабрь 1942 г. – командир партизанской 

бригады им. К. Е. Ворошилова, с декабря 1942 г. командир партизанского 

соединения Слуцкой зоны. В 1943 г. ему было присвоено звание генерал-майор. 

После войны остался на армейской службе. Заместителем (помощником) 

начальника штаба партизанского соединения Белостокской области был 

уроженец д. Вирково Узденского р-на белорус Иван Афанасьевич Сенкевич 

(1914 г.р.). В период с февраля по апрель 1944 г. он исполнял обязанности 

начальника штаба соединения. В РККА с 1934 г. Принимал участие в боевых 

действиях во время советско-финляндской войны на Карельском перешейке. 
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Великую Отечественную войну старший лейтенант Сенкевич встретил в 

должности помощника начальника артиллерии 17-й стрелковой дивизии. В 

партизанском отряде им. К. Е. Ворошилова с июля 1942 г. занимал должности 

командира взвода, был заместителем командира бригады по разведке. 

Большую роль в развитии партизанского движения на Могилевщине в 

годы Великой Отечественной войны сыграл также кадровый офицер Красной 

Армии Савелий Герасимович Сидоренко-Солдатенко. Он родился 2 декабря 

1905 г. в д. Красный Берег Быховского р-на. С 1927 г. стал кадровым военным. 

В 1938 г. он одновременно с армейской службой смог окончить Московский 

педагогический институт имени В. И. Ленина и Военную академию имени М. В. 

Фрунзе. Бывший начальник Белорусского штаба партизанского движения, 2-й 

секретарь ЦК КП(б)Б П. З. Калинин дал ему следующую оценку: «Участник 

гражданской войны, освободительных походов в Западные области Беларуси, 

войны с белофиннами, С. Г. Солдатенко прошел путь от рядового солдата до 

командира и крупного штабного работника. Весь свой богатый опыт, все свои 

знания кадрового офицера, окончившего военную академию имени М. В. Фрунзе, 

Савелий Герасимович передал партизанам, возглавляя руководящую военную 

группу в Могилевской области…».  

В апреле 1943 г. С. Г. Сидоренко-Солдатенко был назначен начальником 

штаба, а с августа 1943 г. по июнь 1944 г. являлся командиром Могилевской 

(областной) военно-оперативной группы (ВОГ) при Могилевском подпольном 

обкоме КП(б)Б. Среди его наград – орден Кутузова 2-й степени и медаль 

«Партизану Отечественной войны» 1-й степени. Умер он 26 октября 1980 г.  

На посту начальника штаба Могилевской областной ВОГ в августе 1943 г. 

его заменил также кадровый военный майор Гавриил Иванович 

Георгиевский, до этого занимавший должность начальника штаба Березинской 

ВОГ и Березинской партизанской бригады. Он родился в 1907 г. в Москве, 

русский. В Красной армии с 1923 г. В его наградном листе в графе об участии в 

боевых действиях отмечено: «принимал участие в боевых действиях в Чечне и 

Дагестане 1925–1926, в Западной Белоруссии и Финляндии, Отечественной 

войны с 1941 г.». В партизанах с 1 марта 1942 г. 

Командиром Белыничской ВОГ с мая 1944 г. по июнь 1944 г. был участник 

советско-финляндской войны, уроженец г. Краснодара майор Давид Ильич 

Федотов, а начальником штаба с мая 1944 г. – уроженец Могилева капитан 

Виктор Денисович Швагринов, до этого занимавший пост начальника штаба 

600-го партизанского полка Могилевской ВОГ.  

На Брестчине хорошо известно имя партизанского комиссара, одного из 

организаторов Брестского антифашистского комитета Сергея Егоровича 

Егорова. Он родился в 1901 г. в поселке Удельная Московской области. Член 

РКП(б) с 1920 г. В 1920–1924 гг. в Красной Армии. В 1936–1938 гг. – первый 

секретарь Егорьевского райкома ВКП(б) Московской области. По партийной 

мобилизации был вновь призван в ряды Красной Армии. Принимал участие в 

советско-финляндской войне, являясь комиссаром стрелкового полка. За боевые 

заслуги награжден орденом Красной Звезды. Великую Отечественную войну 

Сергей Егорович встретил в должности комиссара 15-го стрелкового полка 49-й 

стрелковой дивизии, дислоцировавшейся у западной границы недалеко от 

Гайновки. В августе 1941 г., оказавшись с группой бойцов в окружении на 

территории Беловежской пущи, включился в подпольную антифашистскую 
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борьбу. В декабре 1942 г. – марте 1943 г. являлся комиссаром отдельного 

партизанского отряда им. В. И. Чапаева, в феврале–апреле 1943 г. – комиссар 

отдельного партизанского отряда им. Н. А. Щорса. С апреля 1943 г. – 

заместитель уполномоченного по партийно-массовой работе ЦК КП(б)Б и 

Белорусского штаба партизанского движения. Комиссар Брестского областного 

партизанского соединения С. Е. Егоров погиб 11 июня 1944 г. при исполнении 

служебных обязанностей: самолет, на котором он летел, фашисты сбили над 

линией фронта. 

Краткий обзор сведений об участниках советско-финляндской войны на 

примере командного состава партизанских формирований Беларуси позволяет 

сделать вывод о том, что они сыграли несомненно важную роль в организации и 

руководстве партизанской борьбой, истинное значение которой еще нуждается в 

дальнейшем изучении и освещении. Приобретенный ими опыт участия в боевых 

действиях, а также военные знания и подготовка сказывались на мотивации их 

выбора продолжения борьбы в условиях оккупации, а личное мужество, отвага 

и героизм являлись примером для остальных партизан, особенно тех, кто не 

имел военной подготовки. 

Дальнейшее изучение и персонификация будут способствовать более 

полному и глубокому освещению проблемы партизанской борьбы, а также в 

целом истории Беларуси периода Второй мировой войны. 
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