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ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В БЕЛАРУСИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:  

ИСТОРИОГРАФИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ И УРОЖЕНЦЫ КАЗАХСТАНА 

Мусабалина Г.Т. 

 д.и.н., Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, 

профессор кафедры истории Казахстана  

Тема Великой Отечественной Войны до сих пор вызывает огромный интерес, как у 

профессиональных историков, так и у любителей. Исторически сложилось такое положение, 

что значительное количество материалов и документов, относящихся к Великой 

Отечественной войне, было засекречено. На протяжении последних лет идет процесс 

рассекречивания этих материалов. За последние 15-20 лет введено в научный оборот 

огромное количество новых материалов и документов, не доступных ранее для 

исследователей. Это вызывает огромный общественный интерес ко Второй мировой и 

Великой Отечественной Войне, связанный с полемикой и острыми дискуссиями, имеющими 

далеко не всегда научный характер. Поэтому главными сложностями, возникающими при 

изучении темы, является огромное количество доступных печатных и электронных 

источников информации, но не обладающих должным уровнем объективности при 

изложении причин, хода и оценок последствий Великой Отечественной Войны. К 1985 г. 

советская историческая литература о Великой Отечественной войне насчитывала около 20 

тысячмонографий, брошюр, статей [1, с. 307]. 

В январе 2019 г. Министерством культуры и спорта Республики Казахстан при 

Национальном архиве РК и Центре рукописей и редких книг был создан Научно-

методический центр «Архив-2025». Целью деятельности Центра является координация и 

консультативно-методическая работа по реализации программы «Архив-2025», 

инициированной Первым Президентом Н. А. Назарбаевым в статье «Семь граней Великой 

степи», организация научных исследований всех отечественных и зарубежных архивов. При 

содействии Центра издана книга «Забытые герои» о подвигах казахстанцев в Великой 

Отечественной войне, которые были представлены к званию Героя Советского Союза, но по 

разным причинам не удостоились заслуженной награды.  

В годы Великой Отечественной казахстанцы, как и другие народы бывшего СССР, 

героически сражались на полях Великой Отечественной. Они били врага в небесах, на земле 

и на море. Были среди них и те, кто воевал с врагом далеко за линией фронта — в лесах и 
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болотах Белоруссии, Украины, Центральной России, под Ленинградом. 

Борьба советского народа против оккупантов выразилась не только в вооруженном 

сопротивлении в рядах Красной Армии, но и в содействии и посильном участии в 

партизанском движении. Более 1500 казахстанцев находились в составе 65 партизанских 

бригад и отрядов, действовавших в разных районах Беларуси. Всего в годы войны 

количество казахстанцев, участвовавших в партизанском движении, достигло 3,5 тысячи [2]. 

Казахстанская историография Великой Отечественной войны возникла и развивалась 

как составная часть советской исторической науки. Печатались статьи и выступления 

партийных и советских работников, военачальников, политработников и рядовых бойцов, 

тружеников различных отраслей хозяйства. На основе этих материалов выпускались 

отдельные небольшие по объему работы. Изучение темы Великой Отечественной войны в 

Казахстане можно условно разделить на два больших этапа: советский период и период 

независимости. В свою очередь, советский период состоит из двух этапов. Первый 

охватывает труды, изданные с начала войны до ХХ съезда КПСС, второй – от развенчания 

культа личности И.В. Сталина до распада СССР. В каждом периоде решались характерные 

для него задачи. Отличались они и степенью доступности архивов, зарубежных изданий, 

свободы выбора тематики исследований. Выходили статьи, монографии, исследовавшие все 

стороны военного времени в Казахстане: промышленность, сельское хозяйство, науку и 

культуру в годы войны [3]. 

Малоизученными остаются организация партизанских отрядов, руководство ими, а 

также участие казахстанцев в партизанском движении Беларуси. Также стоит сказать и то, 

что, исследователи не обращают особого внимания на стремительное начало партизанской 

войны, считая его чем-то само собой разумеющимся. Между тем интенсивное развитие 

партизанского движения способствовало приближению победы Советского Союза над 

нацисткой Германией. Угроза поражения Советского Союза в войне с Германией 

мотивировал высшее партийное руководство страны к скорейшей мобилизации и подготовке 

населения к борьбе с оккупантами. Справедливо будет назвать партизанской республикой 

Беларусию , одну из первых принявшей на себя удары Вермахта в летний период 41-го года.  

В 2010 г. были опубликованы 282 новых документа из т.н. Особых папок ЦК 

Компартии КАССР. Уточняются сведения о формировании воинских интернациональных 

соединений и из казахов, не владевших русским языком, с двуязычным командным составом 

[4]. Одним из самых фундаментальныхработ по истории партизанского движения является 

работа Н. Едыгенова «Участие казахстанцев в партизанском движении на территории 

Белоруссии» в котором подробно и впервые в советской историографии описывается 

подвиги и судьбы простых партизан из Казахстана участвовавших в белорусском 

партизанскомдвижении 1941-1944 гг. Монография уникальная в своем роде, так как никто ни 

до него ини после, так широко не охватывал столь малоизученную проблему истории войны. 

Автор монографий М.К. Козыбаев«Коммунистическая партия Казахстана в период 

Великой Отечественной войны»,«Казахстан – арсенал фронта» призвал изучать историю 

войны в РК «с точки зрения сегодняшней независимости [5,с.71].Научные публикации М. 

Козыбаева обосновали новые методологические подходы, раскрыв многогранность тематики 

войны. Мудро сказанная им фраза ‒ мы вышли из «советской шинели», а значит и многого 

не знали, ввиду тематической табуированности тоталитарного режима, определила 

исследовательскую стратегию исторической науки Казахстана на долгие годы [6, с. 125].Т. 

Балакаев подчеркивал: этот период оценивался в рамках «советскойтоталитарной 

коммунистической идеологии», что обусловило умолчание «теневыхсторон» народной 

жизни, современность же ставит новые задачи в освещении военногопериода[7]. 

Сегодня Комитетом науки МОН РК профинансированы научно-исследовательские 

проекты по истории Второй мировой ‒ Великой Отечественной войны: «Фронт/тыл: 

гендерные аспекты Второй мировой/Великой Отечественной войны в истории Казахстана» 

(ИРН АР05133556, рук. Р.С. Жаркынбаева); «Великая Отечественная война и женщины 

Казахстана на фронтах и в тылу: женские истории и повседневность» (ИРН АР05131992, рук. 
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З.Г. Сактаганова); «Национальные войсковые формирования Казахстана на фронтах войны 

(1941-1945)» (ИРН АР05132125, рук. К.С. Алдажуманов); «Казахи во Второй Мировой 

войне: новые документы иззарубе зарубежных архивов» (ИРНАР05134037, рук. Г.М. 

Мендикулова). Указанные проекты казахстанских ученых отразили гендерно-

антропологическую тематику, в центре каждого исследования находятся мужские и женские 

судьбы. Первые три исследовательских направления руководители Р.С. Жаркынбаева, З.Г. 

Сактаганова, К.С. Алдажуманов опираются на научные парадигмы «Новой исторической 

науки» [8]. 

Исследователь З.К.Сактаганова отмечает, что один из недостаточно разработанных 

сюжетов в истории Великой Отечественной войны – количественные данные об участии в 

ней советских женщин. Проблема «женщина и война» в современной казахстанской 

историографии начинает активно разрабатываться лишь в последние два десятилетия: к 

юбилейным датам публикуются сборники документов, статей и очерков о героях Советского 

Союза А.Молдагуловой и М. Маметовой, воспоминания женщин-ветеранов и т.д. Но в целом 

женская тема в РК, как специальный объект исследования казахстанских историков, более 

активно начала разрабатываться в последние 3-4 года. В годы Великой Отечественной войны 

на фронтах воевали от 600 тысяч до 1 миллиона женщини это, действительно, 

беспрецедентный факт в мировой военной истории. Некоторые авторы утверждают, что с 

учетом всех мобилизованных и вольнонаемных женщин за все годы войны, находящихся в 

Красной Армии и Военно-морском флоте, с учетом боевых потерь количество женщин могло 

составлять до 2 млн. человек [9, с. 95]. 

Некоторые казахстанцы участвовали в партизанском движении с первых дней войны. 

Другие по заданию ЦК ВКП(б) и одного из его боевых отрядов — ЦК КП(б) Казахстана — 

были отобраны из добровольцев и направлены в распоряжение штабов партизанского 

движения.  

Партизанское движение - это сложное и комплексное историческое явление. Важным 

аспектом деятельности партизанского движения в первую очередь следует считать 

организацию сопротивления до и после начала войны. 

Разработкой теории организации, подготовки, тактики и стратегии партизанской 

войны в советское время занимались М.В. Фрунзе, П.А. Каратыгин, A.A. Свечин, М.А. 

Дробов [10]. В последующем наработки по теоретической базе выработанной ими активно 

развивались командующими военными округами командармами 1 ранга М.Н. Тухачевским, 

И.П. Уборевичем, И.Э. Якирым, командиром корпуса В.И. Примаковым. На протяжении 

первых двух десятилетий существования Красной Армии были подготовлены кадры по 

политической работе и командованию отрядами партизан, также уделялось внимание 

формированию диверсионных групп. Для них закладывались тайные склады с оружием, 

боеприпасами и продовольствием. Кроме подготовки в специальных учебных заведениях, 

проводились кратковременные сборы партизанских формирований, которые маскировались 

как сборы «пожарников», «охотников» и «рыболовов». 

В 1937 году ситуация кардинально изменяется: произошла ликвидация 

заблаговременно созданных тайников с оружием и боеприпасами, не стали разрабатывать 

военно-теоретические основы подготовки и ведения специальных действий, перестали 

существовать пункты сборов, средства управления и специально подготовленные 

формирования. 

В конце 1940-го года командование Красной Армии больше не рассматривала 

возможность организации в тылу потенциального противника групп партизан-

подпольщиков. Акцент военной доктрины сместился на проблемы теории и практики 

военного дела. Организация и ведение партизанской войны не затрагивалось нигде. Этот 

вопрос был передан в руки начальников управления. В начале 1941 года ситуация меняется. 

Первые два месяца нового года знаменуются сборами высшего командного состава округов и 

армий. В конце этих организационных мероприятий Вооруженных сил начальник Главного 

разведывательного управления Красной Армии Ф.И. Голиков знакомит присутствующих с 
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планом действий, согласно которому во главе с полковником Виноградовым предписывалось 

провести развертывание служб округов и армий в период военного времени. План охватывал 

многие вопросы организации агентурных сетей, засекреченных от вероятного противника 

баз с запасом оружия и боеприпасов отечественного и иностранного производства и баз 

предназначенных для диверсионных и партизанских отрядов. Изменилась и задача 

партизанских подразделений. Главной задачей теперь стали миссии с использованием более 

мелких и мобильных групп с активным применением резидентур. 

После сборов Ф.И. Голиков направил всем начальникам разведотделов приграничных 

округов и армий директиву «О приведении разведывательных отделов и их подразделений в 

мобилизационную готовность к маю 1941 года». 

Сталин ИО.выступая вконце весны 1941-го года, озвучил тезис о необходимости 

«ведения войны на территории потенциального противника»[11, с. 32].С началом Великой 

Отечественный войны вопрос о создании и организации партизанского движения на 

оккупированной территории был поднят на самом высоком государственном уровне. 

22 июня 1941 года указами Президиума Верховного Совета СССР «О военном 

положении» №277 и «Об объявлении в отдельных местностях СССР военного положения» 

№27 8 в регионах, объявленных на военном положении (в первый день войны военное 

положение было объявлено в Орловской и Смоленской областях), все функции органов 

государственной власти в области обороны, обеспечения общественного порядка и 

государственной безопасности передавались военным советам фронтов, армий и военных 

округов. Военные власти наделялись правами по привлечению граждан на охрану путей 

сообщения, сооружений, средств связи, электростанций, электросетей и других важнейших 

объектов. 24 июня 1941 года, было издано постановление СНК СССР «О мероприятиях по 

борьбе с парашютными десантами и диверсантами противника в прифронтовой полосе». По 

этому постановлению необходимо было в короткие сроки сформировать так называемые 

истребительные батальоны. Численность каждого такого подразделения при уездных 

филиалах Народного Комиссариата должна была находиться в районе 100-200 человек. 

Преимуществом при зачислении в эти группы подпольщиков имели партийные, в частности 

комсомольские деятели. То есть, наиболее идеологически и ментально устойчивые и твердые 

в своих убеждениях граждане. Также бойцы истребительных подразделений являлись 

стратегическим людским резервом, на основе которых могли возникать партизанские 

отряды. 

29 июня 1941 г. директива СНК и ЦК ВКП (б) определила конкретную программу 

мероприятий советских людей в тылу врага, которая обязывала обеспечить организацию и 

формирование партизанских, диверсионных групп, подпольных партийных ячеек в 

населенных пунктах. Группы подпольщиков должны были заниматься своим 

непосредственным делом, устраивать вылазки в стан противника с целью разрушения 

вражеской инфраструктуры (шоссейных и железных дорог, линий телефонной и телеграфной 

связи и т.д.) Хотя эта директива была подвергнута критике, тем не менее она была крайне 

продуктивна и эффективна в годы войны. Вертикаль власти, выстроенная советским 

руководством, позволила за несколько недель приступить к обучению, организации и 

созданию мощного партизанского движения [12, с. 162]. 

О роли партизанского движения в годы войны очень хорошо определилмаршал Г.К. 

Жуков «Успешный ход наших наступательных операций поддерживался героическими 

действиями партизанских сил Советского Союза, которые более трех лет не давали врагу 

передышки, разрушая вражеские коммуникации и терроризируя его тыл».«Командованию 

вражеских войск пришлось у себя в тылу практически создавать второй фронт для борьбы с 

партизанами, на что отвлекались крупные силы войск. Это серьезно отразилось на общем 

состоянии германского фронта и в конечном счете на исходе войны» [13].  

18 июля 1941 г. было принято постановление ЦК ВКП(б) «Об организации борьбы в 

тылу германских войск». Согласно этому документу задачи, поставленные перед 

партизанским движением, заключались в дезорганизации работы транспорта (в особенности 
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железнодорожного транспорта), средств связи, срыв всех проводимых немецкой армией 

мероприятий, уничтожение захватчиков и их пособников. С целью придания борьбе в тылу 

войск Германии широкого размаха и непрерывной активности, за ее организацию должны 

были взяться и нести ответственность руководители партийных органов всех 

административных уровней. Им же предлагалось лично возглавить отряды, ведущие 

партизанскую борьбу на оккупированной территории. Выполняя указания ЦК местные 

партийные ячейки Беларуси формировали партизанские отряды в районах захваченных 

противником или на территориях которым угрожала оккупация. Обеспечение партизанских 

отрядов и подпольных групп оружием, боеприпасами и деньгами должно было 

производиться путём закладки необходимых запасов в местах базирования. Для 

осуществления связи партизанских отрядов и подполья с советским тылом предлагалось 

снабдить их радиоаппаратурой и использовать направляемых через линию фронта связных.В 

целях координации действий партизан с Красной Армией по решению ЦК ВПК(б) в мае 1942 

г. был создан Центральный штаб партизанского движения (ЦШПД), республиканские и 

областные штабы партизанского движения, работавшие под руководством ЦШПД и ЦК 

компартий союзных республик и обкомов партии оккупированной врагом зоны. Созданные в 

дни войны подпольные партийные и комсомольские организации в трудных условиях 

вражеской оккупации вели политическую работу среди населения, выпускали нелегальные 

газеты с сообщениями о положении на фронтах войны и другими важными новостями, 

разъясняли и разоблачали сущность «нового порядка», установленного оккупантами, 

распространяли листовки, поднимали людей на борьбу. 
Партийными органами, военными и специальными ведомствами в спецшколах 

готовились организаторские группы, специалисты-подрывники и радисты, которые 

забрасывались в тыл противника. Например, из Казахстана в 1942–1943 годах по линии ЦК 

КП(б)К были направлены в распоряжение партизанских штабов Украины, Белоруссии, 

Ленинградской и др. областей несколько групп коммунистов. Так, начальником особого отдела 

Пинской партизанской бригады стал Г.А. Беляев, награжденный орденом Красного Знамени и 

медалями. В Могилевской области командиром отряда «За Советскую Беларусь» воевал В.Ф. 

Целуйко, боевые заслуги которого отмечены орденами Красного Знамени, Красной Звезды и 

медалями [14. С. 138–139, 148]. В тыл врага с особыми разведывательными заданиями 

засылались и отряды, сформированные органами НКВД и военной разведкой. 

Исходя из директивы СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 г., ЦК КП(б)Бот 30 

июня 1941 г., на территории Беларуси стало создание в 1942 г. Белорусского штаба 

партизанского движения. Находясь в тесной связи с местным отделением Коммунистической 

партии,этому штабу удалось наладить деятельность как минимум 9 обкомов, 174 горкомов и 

райкомов. Важным местом действия белорусского подполья стали леса, где действовало 

1108 отрядов партизан, объединенные в 199 бригад. Общая численность, которых составляла 

370 тыс. чел. В городах и районных центрах также действовало порядка 70 тыс. 

подпольщиков. Кроме того, почти 400 тыс. человек, проживавших в деревнях или лесных 

лагерях и находившихся на учете в отрядах и бригадах, составляли партизанский резерв. 

Казахстанцы сражались и совершали героические подвиги, защищали Брестскую 

крепость, Москву, Сталинград, Ленинград и другие города. В истории Великой 

Отечественной войны казахстанцы оставили заметный след. В боях за Родину в глубоком 

тылу врага погиб славный сын казахского народа воспитанник комсомола Исмагулов Хамит 

из Щучинского района Кокчетавской области. В рядах Красной Армии Исмагулов находился 

с 1939 г. Наградной лист дает нам ценную информацию по подвигам красноармейца. 

Младший сержант Исмагулов Хамит 1919 г. рождения. Место рождения: колхоз Кенды-

Каралай, Щучинский р-н, Акмолинская область, Казахская ССР. Являлся убежденным 

коммунистом и патриотом Советского отечества, чему свидетельствует членство в ВЛКСМ. 

Как и Нурым Хамит участник 25 боев с силами противника, на личном счету порядка 70 

уничтоженных немцев. Награжден Орденом Отечественной войны I степени посмертно. В 

первые месяцы войны он попал в окружение [12]. Вырвавшись из вражеского кольца, он 
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попытался перейти линию фронта, но безуспешно. Пришлось скрываться в тылу врага до 

апреля 1942 г. до вступления в партизанский отряд им. Чернака. Вскоре младший сержант 

Исмагулов стал близким и родным в отважной семье белорусских партизан, как и многие 

другие казахстанцы. Боевыми подвигами в сражениях против гитлеровских захватчиков он 

снискал себе любовь и уважение товарищей. «В начале июня 1942 г. — вспоминает бывший 

командир роты Н. Сыдыков, — группа партизан из 25 человек под руководством командира 

отряда Шиканова вблизи деревни Мокраны организовала засаду на шоссейной дороге Брест 

— Ковель. В результате нами было разгромлено 10 вражеских автомашин с живой силой и 

техникой, взято много трофеев: автоматы и винтовки с боеприпасами, документы. Были 

убиты десятки оккупантов, среди них немецкий майор. В этом бою все партизаны сражались 

храбро и самоотверженно. Среди них особо выделялись Шиканов, Зеленин, мой земляк 

Хамит Исмагулов и др. Хочется отметить мужество и смекалку Исмагулова Хамита. После 

разгрома вражеской колонны автомашин, другая крупная часть немцев стала преследовать 

нашу группу. Предстояла переправа через р. Припять, но оказалось, что полицаи, 

переправившись через реку, оставили все паромы и лодки на другом берегу, чтобы задержать 

нас до подхода преследующих оккупантов. В этот момент Исмагулов X., за ним еще два 

партизана с оружием в руках переправились через реку и доставили паромы. Этим мы были 

спасены от преследования противника [15]. В партизанском движении Беларуси 

такжеучаствовали Абдрах Иса, уроженец Тулькибасского района, Аделов Бакха и 

Шантемиров Койшибайиз Западно-Казахстанской области, Адыков Алим из Алма-Атинской 

области, АкановБуракан из Восточно-Казахстанской области, Мурзин Сергей из 

Карагандинской области, Кушкарев Калмурза из Кызылордынской области [16]. 
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