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The theme of the Great Patriotic War is still relevant today, despite the fact that 80 years 
have passed since the liberation of Belarus from the Nazi invaders. And currently, the writing 
of a chronicle about the exploits and courage of the heroes who made a huge contribution to 
the Great Victory continues.
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Среди тех, кто вписал в славную летопись сражений незабывае-
мые страницы мужества, героизма, стойкости, отваги, самоотверженно-
сти и самопожертвования, мы можем назвать и Героя Советского Союза 
Владимира Елисеевича Лобанка [2, с. 3].

Владимир Елисеевич Лобанок родился 3 июля 1907 г. в крестьянской 
семье в деревне Остров Пуховичского района Минской области. Он был 
сыном малоземельного белорусского крестьянина, его детство не было 
легким [5, с. 7]. Тем не менее, по воспоминаниям В. Е. Лобанок был чело-
веком с тихим голосом и застенчивой улыбкой [21, с. 4].

После окончания Марьиногорского сельскохозяйственного техникума, а 
затем Белорусской сельхозакадемии в 1931 г., В. Е. Лобанок работал в системе 
наркомата земледелия БССР, а с 1933 г. он уже был агрономом-эко номистом 
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уполномоченного Наркомата совхозов СССР по Беларуси. Затем в 1934 г. 
он был назначен директором Белицкого, а в 1940 г. и Смольнянского сель-
скохозяйственных техникумов Витебской области.

 В мае 1941 г. В. Е. Лобанок был избран первым секретарем Лепель-
ского райкома КП(б)Б [21, с. 7]. Здесь на Витебщине и застала его Великая 
Отечественная война. 

Владимир Евсеевич вспоминал, что утром 22 июня 1941 г. его разбу-
дил телефонный звонок и секретарь Витебского обкома партии сообщил, 
что началась война. Было принято решение оперативно провести заседа-
ние районного партийного собрания [18, с. 281].

Была организована мобилизация. Очень важна была грамотная разъ-
яснительная работа среди населения. Жители небольшого города в 12 ча-
сов услышали В. М. Молотова и узнали о начале войны.

Летом 1941 г. тяжёлые бои велись на всей территории Беларуси. С пер-
вых дней войны немцы бомбили Лепель. 2 июля немецкая авиация разбом-
била военкомат с военнообязанными, собранными для отправки на фронт. 
Город защищали группы войск в составе местного гарнизона, курсантов 
Лепельского артиллерийско-минометного училища, созданного в июне 
1940 г., ряд других подразделений [17]. Красная армия упорно сопротив-
лялась, но силы были не равны и 3 июля Лепель был захвачен. А 6 июля 
бойцами Красной армии был нанесен сильнейший контрудар по фаши-
стам, состоялось одно из крупных сражений [20]. Контрудар наносился 
из района Богушевска в направлении на Сенно и Лепель по 3-й танковой 
группе немецко-фашистких войск силами 20-й армии Западного фронта. 
7 июля — освобожден Лепель. 

С обеих сторон задействовано до 3 тысяч танков бронетранспортеров, 
но у наших войск не было поддержки с воздуха. Отсутсвовали снабжение 
топливом и боеприсами. Большую часть Советской группировки состав-
ляли устаревшие танки БТ-7; Т-26. В результате кровопролитных боев ча-
сти Красной армии отступили к Орше. С 10 июля начался устанавливаться 
фашистский режим зверств, геноцида и изуверский издевательств над 
населением Лепельщины и военнопленными. Лепель имел важное стра-
тегическое значение, т. к. был размещен на магистралях, которые связы-
вали его с Минском, Витебском, Полоцком, Оршой, Борисовом. В Лепеле, 
Баровке размещались тылы 3 танковой армии войск немецко-фашиских 
захватчиков. Оккупация района длилась почти 3 года [18, с. 205]. 

Вся Витебская область была оккупирована к 15 июля 1941 г. [14, л. 117].
Еще до завершения захвата территории Беларуси партийные органы про-

вели большую работу по разворачиванию партизанского движения. В пер вые 
дни войны формировались отряды народного ополчения, истребительные 
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отряды, батальоны для охраны предприятий, мостов, и борьбы с вражеским 
диверсантами. Райкомы партии и их руководство развернули среди населе-
ния работу, направленную на создание партизанских отрядов [15, с. 288].

В июле 1941 г. В. Е. Лобанок по заданию руководства был оставлен на 
временно оккупированной территории, а затем вышел за линию фронта, 
в Гомель, где прошел краткосрочные курсы при ЦК КП(б)Б. В августе он 
вернулся в район, где все годы оккупации возглавлял подпольный райком 
партии, опираясь на ближайших соратников К. А. Яско, П. Т. Прудникова, 
П. В. Хатько, Ф. Ф. Садовской, Ф. М. Юревич, А. С. Милого, Анатолия 
Адамовича Марунько и др. [15, с. 223].

Партизанские формирования были организованы в соединения, бри-
гады, полки, отряды, группы. Предпосылками к разворачиванию партизан-
ского и подпольного движения стали: директивы СНК СССР и ЦК ВКПБ(б) 
от 29 июня 1941 г. — «О мобилизации всех сил на борьбу с германским 
фашизмом», ЦК КП(б)Б от 30 июня 1941 г. — «О подготовке к переходу 
на подпольную работу», от 1 июля 1941 г. «О развертывании партизанской 
войны в тылу врага» [19]. Партизанское движение и антифашистское под-
полье разворачивались в исключительно сложных условиях фашистской 
оккупации [1, с. 38].

Документ «Совершенно секретная директива верховного коман-
дованиями германскими вооружёнными силами от 16 декабря 1942 г.» 
№ 1а 1388/42 «О борьбе с бандами» (партизанами — А. Б.) гласила: «Войска 
имеют право и обязаны применять в этой борьбе любые средства, без 
ограничения даже против женщин и детей, если это только способствует 
успеху. Проявление любого вида мягкости является преступлением по от-
ношению к германскому народу и солдату на фронте, который должен ис-
пытывать на себе последствия покушения бандитов и их сообщников… 
Ни один немец, участвующий в боевых действиях против банд, за своё по-
ведение в бою против бандитов и их сообщников не может быть привлечён 
к ответственности ни в дисциплинарном, ни в судебном порядке» [16]. 

Партизанские годы, безусловно, составляли важнейший период 
жизни В. Е. Лобанка [7–8]. В августе 1941 г. он возглавил Лепельский под-
польный райком; одновременно с марта 1942 г. был командиром партизан-
ского отряда № 681; с августа 1942 г. стал комиссаром Чашникской парти-
занской бригады «Дубова» (командир бригады, Герой Советского Союза, 
генерал-майор Ф. Ф. Дубровский) [15, с. 288], а в июле 1943 г. — команди-
ром Лепельской партизанской бригады [9, c. 271]. 

Немецкие войска, вторгшиеся на территорию Беларуси, действовали 
в соответствии с расовой доктриной нацизма, не предполагавшей жалости 
к «унтерменшам». Так, немецкий солдат Эмиль Гольц в своём дневнике 
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писал: «В одной деревне мы схватили первых попавшихся жителей и от-
вели их на кладбище. Заставили их копать себе просторную и глубокую 
могилу. Славянам нет и не может быть никакой пощады» [6, с. 29].

В районе Лепеля фашистами был создан лагерь для военнопленных. 
Их удерживали в чистом поле, обтянутом колючей проволокой, в районе 
нынешних построек автовокзала, сельхозтехники, госпиталя, а также в 
деревнях Камень, Губино, Боровка. Большой концлагерь был размещен 
около железнодорожной станции в траншеях, часть которых была залита 
водой. Также в Лепеле был создан концлагерь для гражданского населе-
ния. Численность гражданских пленных возросла после карательной экс-
педиции «Котбус» и карательной операции против партизан «Праздник 
весны» на 1 тыс. человек [6]. 

Одной из составляющих частей фашистского оккупационного ре-
жима было проведение геноцида в отношении еврейского населения. 
В конце июля 1941 г. в Лепеле было создано гетто. Сразу после захвата 
Лепеля фашисты собрали всех евреев и переселили в гетто, которое нахо-
дилось в районе улиц Вокзальной, Ленинской и Канальной. В него были 
заключены тысячи советских военнопленных. Уcловия там были невыно-
симыми: полная антисанитария, нехватка воды и пищи [16].

28 февраля 1942 г. квартал концентрационного лагеря гетто в г. Лепель 
оцепил наряд гитлеровцев и полицаев. В сильный мороз евреев выгоняли 
раздетыми из домов, грузили на автомашины и везли в д. Черноручье к 
приготовленным ямам, куда сваливали трупы расстрелянных стариков, 
женщин, детей. Убито более 2 тысяч человек [6].

В городском саду «Динамо», между улицами Советской и К. Маркса 
к заранее подготовленным ямам подвозили евреев из концентрационного 
лагеря гетто, затем избивали, заставляли раздеться и группами по 15–
20 человек расстреливали. Замучено и загублено около 1 тысячи человек 
разных возрастов обоего пола. В г. Лепель на еврейском кладбище в 1942 г. 
гитлеровцы и полицаи провели массовые расстрелы евреев — стариков, 
женщин, детей и мужчин из концентрационного лагеря гетто. В 0,5 км се-
вернее от д. Камень, слева от дороги в урочище Борки, похоронено 1500 ев-
реев, которых 16–17 сентября 1941 г. гитлеровцы замучили и расстреляли. 

С целью прямого физического истребления значительной части насе-
ления Беларуси гитлеровские оккупанты проводили карательные экспе-
диции. Так, 10 июня 1942 г. фашисты расстреляли всех жителей деревни 
д. Кистелёво. 28 октября 1942 г. за недовыполнение поставок зерна жите-
лями деревни Кветча были расстреляны 40 человек, а деревня сожжена. 
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Карательная операция деревни Слободка, Пунище и Кривицы. За годы вой-
 ны на Лепельщине были расстреляны свыше 4700 человек из них 550 детей 
и 903 человека вывезены в Германию на каторжные работы, сожжены 47 де-
ревень [6, 13, л. 45].

Когда осенью 1943 г. началось освобождение северо-восточных обла-
стей Беларуси частями Красной армии силы и средства партизанских от-
рядов были сосредоточены на ударах по тыловым коммуникациям 3-й не-
мецкой танковой армии. Для руководства и координации боевых действий 
партизан в декабре 1943 г. была создана оперативная группа ЦК КП(б)Б 
и Белорусского штаба партизанского движения по Полоцко-Лепельской 
партизанской зоне и ее возглавил В. Е. Лобанок. Группа базировалась в 
г. п. Ушачи и поддерживала связь с 1-м Прибалтийским фронтом и пар-
тизанским соединением других зон. Она координировала деятельность 
16 партизанских бригад, в том числе во время Полоцко-Лепельской битвы, 
которая началась 11 апреля 1944 г. и продолжалась до 5 мая [3].

Полоцко-Лепельская битва — бои партизанских бригад Полоцко-
Лепельской партизанской зоны против немецко-фашистских захватчиков. 
К концу 1943 г. площадь Лепельской партизанской зоны, созданной осенью 
1942 г. в результате боевой работы белорусских партизан на территории 
Ушачского, части Лепецкого, Полоцкого и Глубокского районов, составила 
3,2 тыс. км. Она включала 1220 населенных пунктов и более 73 тыс. чело-
век населения. В зоне была восстановлена советская власть издавались 
районные и многотиражные газеты, действовали партизанские аэродромы, 
работали заводы и предприятия, три электростанции [20, с. 353]. 

В конце декабря 1943 г., когда фронт приблизился к северной гра-
нице зоны, гитлеровцы решили оттеснить партизан от дороги Витебск-
Лепель-Парафьяново, которая связывала 3-ю немецкую танковую армию 
с тылом. Не добившись успеха, захватчики до февраля 1944 г. организо-
вали карательные операции. Им противостояли 16 партизанских бригад 
(17,5 тыс. человек, 21 орудие, 143 миномета, 151 противотанковое ружье, 
721 пулемет и другое вооружение), объединенных под руководством опе-
ративной группы ЦК КП(б)Б и БШПД (руководитель В. Е. Лобанок), нахо-
дившейся в г. п. Ушачи [11].

6 апреля 1944 г. Лобанком был подписан приказ опергруппы с требо-
ванием «Повысить боевую готовность и организованность. Взыскивать и 
наказывать трусов и паникёров. На примерах героических подвигов бой-
цов-партизан воспитывать в личном составе мужество и бесстрашие к 
врагу» [12, л. 22].
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5 мая партизанские бригады 1-я Антифашистская, 16-я Смоленская, 
им. Ворошилова, им. ВЛКСМ и др. прорвали вражеское окружение в направ-
лении д. Паперино – Плино и вывели из блокады 15 тысяч мирных жителей.

В ходе боев (декабрь 1943 – 5 мая 1944 гг.) партизаны нанесли фаши-
стам большой урон в живой силе и техники, прорвали блокаду и рассредо-
точились по партизанским зонам Витебской и Минской областей.

За успешно проведённую операцию по прорыву блокады в ночь с 4 по 
5 мая 1944 г. и вывод из окружения 15 тысяч мирных жителей В. Е. Лобанок 
был награждён орденом Суворова 1-й степени.

Как считает доктор исторических наук, профессор Э. Г. Иоффе: «Воен-
ным орденом Суворова награждались маршалы и генералы — командую-
щие фронтами и армиями, представители высшего военного командования 
и Генштаба. Всего за годы войны только орденом Суворова 1-й степени 
награждено свыше 390 человек. Мало кому известно, что среди них был 
и прославленный партизанский командир — Герой Советского Союза 
Владимир Елисеевич Лобанок. В истории партизанского движения на бе-
лорусской земле это единственный случай награждения партизанского ко-
мандира этим высоким полководческим орденом» [4].

За особенные заслуги в развитии партизанского движения полков-
нику Владимиру Лобанку еще в сентябре 1943 г. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР было присвоено звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Данная награда 
была вручена за умелое командование партизанской бригадой в тылу не-
мецко-фашистских войск, проявленный при этом мужество и героизм.

В. Е. Лобанок был награжден также тремя орденами Ленина, орденом 
Октябрьской революции, Отечественной войны 1-й степени, тремя орде-
нами Трудового Красного Знамени и многими медалями.

На территории области в разное время действовало 39 партизанских 
бригад, объединявших 325 отрядов. В связи с освобождением Красной 
армии территории Витебской области партизанские отряды численно-
стью около 30 тысяч человек соединялись с нашими войсками для даль-
нейшего освобождения нашей Родины и порабощенных нацистами госу-
дарств [20, с. 288].

После освобождения Беларуси Владимир Лобанок с июня 1944 г. ра-
ботал на ответственных государственных и партийных должностях.

Умер Владимир Елисеевич Лобанок в 1984 г. До последнего дня 
он был в строю, служил родной Беларуси, которую так горячо любил. 
Именем Владимира Лобанка названы улицы в Лепеле и Минске. На одном 
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из памятников в мемориальном комплексе «Прорыв» высечена надпись 
«Мужество народа победило. Смерть стала бессмертием» [10]. Это в пол-
ной мере относится и к Герою Советского Союза — Владимиру Елисеевичу 
Лобанку. 
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