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В В Е Д Е Н И Е 
 

В июле 2009 года исполняется 65 лет со дня освобожде-
ния Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. В ге-
роическую летопись Великой Отечественной войны яркую 
страницу вписали трудящиеся Гродненщины, по зову Ком-
мунистической партии, по велению сердца поднявшиеся 
вместе со всем советским народом на священную борьбу 
против гитлеровских полчищ. 

Советские пограничники, воины Красной Армии с пер-
вых минут войны вели тяжелые, неравные бои с превосхо-
дящими силами противника под частыми налетами враже-
ской авиации. Наши войска несли большие потери. В оборо-
нительных боях на территории Белостокской и Баранович-
ской областей погибли тысячи командиров и красноармей-
цев, многие раненые и контуженные, попали в плен. Они 
своей грудью прикрывали Родину от коричневой чумы фа-
шизма. Низкий поклон Вам, солдаты. 

Уже в первые месяцы вражеской оккупации, несмотря 
на жестокий террор, на территории нынешней Гродненской 
области появляются партизанские группы, подпольные пар-
тийно-комсомольские и антифашистские организации. В 
ходе войны в области создаются и активно действуют мно-
гие партизанские отряды, бригады и соединения, широкая 
сеть подпольных райкомов партии и комсомола, выпускают-
ся газеты и листовки. 

В ходе наступательной операции «Багратион» в июле     
1944 года Гродненщина была освобождена героическими 
частями Красной Армии. В боях за изгнание гитлеровцев с 
нашей территории смертью храбрых пали десятки тысяч 
солдат и офицеров – представителей многонациональной 
страны Советов. Фамилии большинства из них приведены в 
книгах «Память», изданных в каждом районе области.  

Жители области, мобилизованные в армию в 1944 году, 
участвовали в освобождении стран Восточной Европы, в 
полном разгроме гитлеровской Германии. Оставшиеся в ты-
лу делали все возможное, чтобы быстрее восстановить раз-
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рушенное войной народное хозяйство, обеспечить армию 
продовольствием, приблизить час великой Победы. 

Пусть простит нас читатель за неполное освещение 
многих событий, происшедших в 1941-1944 годах на терри-
тории Гродненщины. Объем брошюры ограничивает наши 
возможности. 
 

I. ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ БОИ В ИЮНЕ 1941 ГОДА 
 

22 июня 1941 года разбойничье нападение гитлеров-
ской Германии прервало мирный созидательный труд со-
ветского народа. Наша страна вступила в смертельную 
схватку с германским фашизмом. Навязанная советскому 
народу война стала Великой Отечественной, ибо в ней ре-
шался вопрос о дальнейшем существовании или уничтоже-
нии Советского государства и населяющих его народов.  

Планируя нападение на СССР, немецкое командование 
делало ставку на «молниеносную войну», рассчитывало на 
скоротечную и легкую победу. Но уже с первых часов войны 
немецко-фашистские войска натолкнулись на героическое 
сопротивление воинов, многих частей и подразделений по-
граничных войск и Красной Армии, отважно защищавших 
родную землю. Немало примеров самоотверженности и 
стойкости советских воинов, стоявших насмерть на пути 
врага, дали и оборонительные бои в июне 1941 года на тер-
ритории Гродненщины. 

Особенно ожесточенный характер эти бои носили в 
районе Гродно. Враг рассчитывал уже первыми ударами 
уничтожить противостоящие ему здесь советские войска и в 
дальнейшем быстро продвинуться на восток в общем на-
правлении на Лиду, Новогрудок. Но эти планы немецкого 
командования были сорваны самоотверженными действия-
ми соединений и частей 3-й армии (командующий генерал-
лейтенант В.И. Кузнецов). Вопреки рассчетам врага бои в 
районе Гродно приобрели затяжной характер и продолжа-
лись до 26 июня 1941 года. 
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Первыми в борьбу с наступавшим противником на под-
ступах к Гродно вступили воины 86-го Августовского погра-
ничного отряда (начальник майор Г.К. Здорный). Насмерть 
стояли на своих рубежах пограничники. Враг обходил, окру-
жал и уничтожал пограничные заставы, но не смог заставить 
сдаться ни одну из них. В течение 8 часов отбивали враже-
ские атаки пограничники 3-й заставы под командованием 
лейтенанта В.М. Усова и политрука А.Г. Шарипова. Смертью 
храбрых погиб начальник заставы В.М. Усов. Он посмертно 
удостоен звания Героя Советского Союза. Геройски оборо-
нялись 1-я (начальник старший лейтенант А.Н. Сивачев), 2-я 
(начальник младший лейтенант К.Ф. Васильев), 4-я (началь-
ник старший лейтенант Ф.П. Кириченко) и другие заставы. 

С первых часов войны в бой вступили также подразде-
ления 68-го Гродненского укрепленного района (комендант 
полковник Н.А. Иванов), отдельные части 56-й стрелковой 
дивизии (командир генерал-майор С.П. Сахнов) и стрелко-
вые и саперные подразделения других соединений, прини-
мавшие участие в строительстве укрепленного района. 

Севернее и западнее Сопоцкина огнем из дотов фашист-
скую пехоту встретили воины 9-го отдельного артиллерий-
ско-пулеметного батальона (командир капитан Н.В. Жила). 
Рядом на Августовском канале оборону занял 213-й стрел-
ковый полк (командир майор Т.Я. Яковлев). Командир на-
ступавшего на этом направлении немецкого 8-го армейского 
корпуса генерал            В. Хейц писал в своем отчете о боевых 
действиях: «Бой в районе Сопоцкина длился до 24 июня 
включительно. Русские силы очень упорно удерживали ук-
репления и населенные пункты. Мы смогли их занять толь-
ко после планомерного наступления, стоившего больших 
потерь».(1) 

Уже к 10 часам 22 июня противник обошел защитников 
рубежа на Августовском канале с левого фланга и тыла, но и 
в условиях фактического окружения они продолжали борь-
бу. И только в ночь на 24 июня остатки обескровленных 213-
го полка и 9-го артпульбата вместе с присоединившимся к 
ним бойцами и командирами других подразделений остави-
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ли обороняемый рубеж и, переправившись через Неман, 
отошли по тылам врага на восток. Гарнизоны же отдельных 
дотов, плотно блокированных противником, продолжали 
сражаться и на третий, и на четвертый день войны. 

Ожесточенный встречный бой в середине дня 22 июня 
развернулся на рубеже Ратичи-Конюхи северо-западнее 
Гродно. Здесь по прорвавшимся через полосу укрепрайона и 
наступавшим непосредственно на Гродно крупным силам 
противника нанесла контрудар 29-я танковая дивизия (ко-
мандир полковник            Н.П. Студнев) 11-го механизирован-
ного корпуса (командир генерал-майор Д.К. Мостовенко). 
Бойцы и командиры 57-го (командир майор И.Г. Черяпкин) и 
59-го (командир майор Егоров) танковых полков дивизии 
проявили в этом бою мужество и отвагу, высокий наступа-
тельный порыв. И хотя полкам, не имевшим пехотной и ар-
тиллерийской поддержки, авиационного прикрытия нехва-
тило сил для решающего успеха, поле боя осталось за ними, 
продвижение противника временно было приостановлено. 

Стойко обороняли рубеж р. Неман севернее Гродно            
59-й стрелковый полк (командир полковник З.З. Терентьев)      
85-й стрелковой дивизии (командир генерал-майор А.В. 
Бондовский), школа младшего начсостава Белорусского по-
граничного округа (начальник майор Б.С. Зиновьев), под-
разделения             184-го стрелкового полка (командир под-
полковник П.М. Чугунов) 56-й стрелковой дивизии. Неодно-
кратные попытки форсировать Неман на этом участке, ко-
торые предпринимались во второй половине дня 22 июня 
выходившими к реке наступавшими частями гитлеровцев, 
успеха не имели.  

Не щадя своей жизни, сражались летчики 127-го истре-
бительного авиационного полка (командир подполковник               
А.В. Гордиенко). 22 июня четыре воина полка – старший по-
литрук А.С. Данилов, старший лейтенант П.А. Кузьмин, лей-
тенанты Н.И. Ерошин и А.И. Пачин – таранили вражеские са-
молеты. Воздушный таран совершил в этот день и командир 
эскадрильи 16-го скоростного бомбардировочного авиаци-
онного полка капитан А.С. Протасов. (2) 
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Бои в районе Гродно продолжались и после оставления 
города советскими войсками в ночь на 23 июня. Самоотвер-
женно атаковали позиции врага южнее Гродно 24-25 июня 
103-й (командир майор М.Ф. Каравашкин), 141-й (командир 
подполковник Малинин) стрелковые полки 85-й стрелковой 
дивизии и отдельные части 29-й танковой и 204-й мотори-
зованной (командир полковник А.М. Пиров) дивизий, имея 
задачу овладеть городом и закрепиться севернее. Стойко 
оборонялись на рубеже р. Котра у Скиделя 59-й и 184-й 
стрелковые полки, окружная школа курсантов-
пограничников, перекрывая противнику дороги на Щучин и 
Мосты. 

24-27 июня упорные бои шли в районе Лиды. Здесь путь 
наступавшему 57-му танковому корпусу гитлеровцев из со-
става 3-й танковой группы генерала Г. Гота преградили со-
единения 21-го стрелкового корпуса (командир генерал-
майор В.Б. Борисов) 13-й армии (командующий генерал-
лейтенант П.М. Филатов). Твердо стояла на рубеже, занятом 
на р. Дитва западнее Лиды, 8-я отдельная противотанковая 
артиллерийская бригада (командир полковник И.С. Стрель-
бицкий) и удерживала его в течение трех дней. Около 60 
единиц бронетехники потерял здесь враг. Тяжелые оборо-
нительные бои севернее Лиды вели             17-я (командир 
генерал-майор Т.К. Бацанов) и 37-я (командир полковник 
А.Е. Чехарин) стрелковые дивизии, прибывшие в неполном 
составе в район Лиды из Полоцка и Витебска 20-22 июня. 
Особенно ожесточенный характер они носили в районе         
д. Трокели, где оборонялись подразделения 91-го стрелко-
вого (командир подполковник А.В. Северухин) и 245-го гау-
бичного артиллерийского (командир полковник И.С. Мерку-
лов) полков 37-й стрелковой дивизии. Стойко оборонялась 
на рубеже Трабы–Субботники северо-восточнее Лиды 24-я 
стрелковая дивизия (командир генерал-майор К.Н. Галиц-
кий). Высокое мужество и героизм проявили в боях многие 
бойцы и командиры               168-го стрелкового полка (ко-
мандир подполковник С.И. Портнов), 52-го отдельного про-
тивотанкового артиллерийского дивизиона (командир ка-
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питан П.М. Иванов) и других частей дивизии. Продвижение 
наступавшей здесь 19-й танковой дивизии врага было при-
остановлено почти на трое суток. 

В течение 24 и 25 июня, отражая атаки частей 17-й и              
18-й танковых дивизий противника из состава 2-й танковой 
группы генерала Г. Гудериана, удерживали рубеж на р. Щара 
в районе Слонима 155-я (командир генерал-майор П.А. Алек-
сандров) и 121-я (командир генерал-майор П.М. Зыков) 
стрелковые дивизии 4-й армии (командующий генерал-
майор А.А. Коробков). В самоотверженном противостоянии 
вражеским танкам отличились многие воины 659-го стрел-
кового (командир полковник В.И. Шишлов), 378-го гаубич-
ного артиллерийского (командир майор Оржанович) полков 
и других частей. Стойкая оборона в районе Слонима выну-
дила Гудериана подтянуть сюда дополнительно 29-ю мото-
ризированную дивизию. Это еще больше ухудшило положе-
ние наших войск, и они с боями начали отходить к Барано-
вичам.  

Мужество и самоотверженность советских воинов, 
стойкость многих частей и подразделений Западного фрон-
та снижали наступательные возможности врага, наносили 
ему чувствительный урон. Но, обладая превосходством в си-
лах, немецкие войска обходили и блокировали узлы сопро-
тивления Красной Армии и остервенело рвались вперед. 23 
июня они захватили Гродно и Вороново, 25 июня – Ошмяны, 
Слоним, Сморгонь,         26 июня – Мосты, Свислочь, Щучин, 
27 июня – Лиду, Островец, 28 июня – Зельву, Волковыск, 29 
июня – Большую Берестовицу, Дятлово, Ивье, 2 июля – Ново-
грудок. К концу первой декады войны территория Гроднен-
щины была полностью оккупирована немецко-
фашистскими захватчиками.  

Внезапное нападение и быстрое продвижение врага по-
ставили партийные и советские органы западных областей 
Белоруссии с первых же дней войны в тяжелейшие условия 
фронтовой обстановки. Под постоянным воздействием не-
мецкой авиации, а нередко и в условиях непосредственных 
боевых действий, при отсутствии связи с вышестоящими ру-
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ководящими органами им приходилось в экстренном порядке 
решать задачи организации обороны городов и сел, мобили-
зационной работы, эвакуации населения и материальных 
ценностей, оказания необходимой помощи воинским частям. 
Все это требовало высокого самообладания, выдержки, орга-
низованности и самоотверженности.  

Уже утром 22 июня был создан отряд самообороны из 
партийного, советского и комсомольского актива г. Гродно. 
Его возглавил первый секретарь ГК КП(б)Б И.Б. Позняков. От-
ряд взял под охрану важнейшие объекты, патрулировал ули-
цы, вместе с командами местной противовоздушной обороны 
тушил пожары, ликвидировал другие последствия бомбарди-
ровок. Были приняты меры по эвакуации гражданского насе-
ления, вывозу государственных ценностей, документов уч-
реждений. Несмотря на частые налеты фашистской авиации, 
нехватку транспортных средств, к концу дня удалось эвакуи-
ровать большинство семей партийно-советского актива и во-
еннослужащих, вывести важнейшие ценности. Многие жите-
ли покинули город самостоятельно. 

Организованно и инициативно действовал партийно-
советс-кий актив Лиды, Щучина и других городов и район-
ных центров, сразу же приступив к развертыванию мобили-
зационной работы, организации борьбы с вражескими ди-
версантами, разведчиками и провокаторами, подготовке к 
эвакуации. Многие активисты и рядовые коммунисты вме-
сте с бойцами Красной Армии участвовали в боях по защите 
своих городов и сел, а затем отступали вместе с воинскими 
частями. Выполняя свой долг, пали на боевых постах первый 
секретарь Лидского горкома партии          А.И. Дружинин и 
председатель горисполкома Е.И. Гладышев, секретарь Со-
поцкинского райкома партии Ф.Т. Ананич и многие другие 
партийные, советские, комсомольские работники. (3) 

Захватив Гродненщину, гитлеровцы, как и повсеместно 
на оккупированной советской территории, установили здесь 
режим кровавого террора, чудовищного произвола и грабе-
жа. Большая ее часть была включена в генеральный округ 
«Белоруссия», западные районы вошли в состав особого ок-
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руга «Белосток», находившегося под управлением восточно-
прусской администрации, а северные – в состав генерально-
го округа «Литва». Используя разветвленный и многочис-
ленный военно-полицейский аппарат репрессий и подавле-
ния, гитлеровские палачи осуществляли политику геноцида 
в отношении советских людей.  

С особой жестокостью оккупанты расправлялись с ком-
мунистами, комсомольцами, советскими активистами. Так, в           
1941 году в Слонимском районе были расстреляны предсе-
датель Альбертинского поселкового Совета Надежда Чешун, 
председатель Шиловичского сельсовета Николай Миско, 
секретарь комсомольской организации картонной фабрики 
в Альбертине Виктор Бордяковский и десятки других акти-
вистов. (4) 

За три года оккупации гитлеровскими извергами было 
убито и замучено в Волковысском районе – 29332, Лидском – 
25148, Новогрудском – 45065, Слонимском – 42 тысячи со-
ветских граждан. (5). Десятки тысяч человек под страхом 
смерти угнаны на каторжные работы в Германию. Населе-
ние подвергалось жестокой военно-колониальной эксплуа-
тации, систематическому ограблению. 

Кровавым террором и неслыханными зверствами фа-
шисты пытались запугать советских людей, подавить их во-
лю к сопротивлению. Но все это оказалось беспомощным 
перед силой советского патриотизма и морально-
политического единства нашего народа. С первых же дней 
войны под руководством Коммунистической партии на всей 
временно оккупированной врагом советской территории 
начала развертываться всенародная борьба против немец-
ко-фашистских захватчиков.  
 

II. ПОДПОЛЬНАЯ И ПАРТИЗАНСКАЯ БОРЬБА  
ПРОТИВ ОККУПАНТОВ 

  
Руководствуясь указаниями ЦК ВКП (б), Директивой 

СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 года партийным и 
советским организациям прифронтовых областей, компар-
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тия Белоруссии осуществила экстренные меры по мобили-
зации сил и средств белорусского народа на отражение фа-
шистской агрессии, в том числе на организацию борьбы в 
тылу врага. Конкретные формы и средства этой борьбы бы-
ли определены в Директиве ЦК КП(б)Б от 30 июня 1941 г. «О 
подготовке к переходу на подпольную работу партийных 
организаций районов, находившихся под угрозой фашист-
ской оккупации» и в Директиве       ЦК КП(б)Б от 1 июля 1941 
года «О развертывании партизанской войны в тылу врага».  

Быстрая оккупация врагом Гродненщины не позволила 
заблаговременно провести здесь необходимую подготови-
тельную работу по созданию партийного и комсомольского 
подполья, а также партизанских формирований. Большинст-
во коммунистов, советских и комсомольских активистов 
эвакуировалось или отступило с частями Красной Армии. 
Многие погибли в боях с фашистами. Большая удаленность 
от линии фронта крайне усложняла прибытие сюда из со-
ветского тыла организаторских групп для развертывания 
борьбы против оккупантов. Сказывалась и неоднородность 
социальной структуры населения, обусловленная незавер-
шенностью социалистических преобразований. Все это в оп-
ределенной мере затрудняло и замедляло процесс зарожде-
ния и развития подпольной и партизанской борьбы. 

И тем не менее уже в первые недели фашистской окку-
пации на Гродненщине стали возникать очаги сопротивле-
ния захватчикам. Инициаторами создания и организаторами 
первых подпольных и партизанских групп были коммуни-
сты, комсомольцы и беспартийные патриоты, оказавшиеся 
по разным причинам на захваченной врагом территории и 
оставшиеся верными своему партийному, гражданскому и 
общественному долгу.  

Важное значение для развертывания борьбы против 
гитлеровских захватчиков на Гродненщине, как и в других 
западных районах Белоруссии, имело возникновение под-
польных антифашистских организаций. Создаваемые по 
инициативе коммунистов, бывших активистов КПЗБ и воз-
главляемые ими антифашистские группы и комитеты до об-
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разования партийного подполья выполняли роль организа-
торов и руководителей борьбы с оккупантами. Позже всю 
свою работу они проводили под руководством подпольных 
партийных органов КП(б)Б. 

Одной из первых антифашистских организаций, воз-
никших на Гродненщине, была подпольная группа, создан-
ная в июле 1941 года бывшими членами КПЗБ В.В. Янушко, 
С.К. Кутько и А.С. Савко в Порозовском районе. Ее возглавил 
В.В. Янушко. В августе группа насчитывала 37 участников и 
охватывала своим влиянием 15 деревень. Участники группы 
вели агитационную работу среди населения, осуществляли 
сбор оружия и боеприпасов, оказывали помощь бойцам и 
командирам Красной Армии, выходившим из окружения. 
Осенью 1941 года подпольные антифашистские группы ор-
ганизовали бывшие члены КПЗБ              Б.И. Гордейчик и П.В. 
Жуковский в Василишковском и                 Ф.З. Миско в Сло-
нимском районах. (6). В Скидельском районе работу по соз-
данию антифашистского подполья развернули коммунист 
А.А. Потапов и бывшие члены КПЗБ А.Ф. Манкевич и В.А. Сы-
тый. (7) 

С первых дней фашистской оккупации стало зарождать-
ся патриотическое подполье в Гродно. В августе 1941 года 
начинают действовать подпольные группы коммуниста Н.А. 
Волкова и активного участника революционной борьбы в 
городе до сентября 1939 года К.Г. Василюка. В октябре они 
объединились, руководителем стал Н.А. Волков. Участники 
группы распространяли сводки Совинформбюро, записан-
ные при тайном прослушивании радио, оказывали помощь 
военнопленным, готовились к уходу в партизаны, для чего 
собирали оружие, боеприпасы, запасались медикаментами. 
Но в январе 1942 г. группа была раскрыта гестапо и раз-
громлена. Н.А. Волков и некоторые другие подпольщики по-
гибли в фашистских застенках. 

Еще одну подпольную группу в Гродно организовал в 
сентябре 1941 года рабочий мясокомбината В.Д. Розанов. 
Подпольщики оказывали помощь военнослужащим и совет-
ским активистам, оказавшимся в оккупированном городе, 
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военнопленным, вели устную антифашистскую агитацию. 
В.Д. Розанов с помощью бывшего члена КПЗБ С.В. Будрика и 
В.П. Панасевич, проживавших в деревне Обухово Гроднен-
ского района, установил связь с группой советских военно-
служащих, укрывавшихся в окрестностях Обухова. Однако 
она прервалась, когда в феврале 1942 года С.В. Будрик был 
арестован и расстрелян фашистами, а В.П. Панасевич при-
шлось покинуть Обухово. 

Инициатором борьбы с оккупантами на Гродненском 
железнодорожном узле стал коммунист Н.Н. Богатырев. 17 
июля 1941 года им было произведено крушение двух 
встречных поездов на ст. Гродно, в результате которого бы-
ли разбиты два паровоза и 18 вагонов. В декабре он органи-
зовал подпольную группу из работников железнодорожного 
узла. Участники группы выводили из строя паровозы, обо-
рудование депо, производили крушения поездов. (8) 

Разворачивалась борьба подпольщиков и в Лиде. В 1941 
году здесь возникли нелегальные группы, которыми руко-
водили коммунист М.Н. Игнатов, комсомольцы А.А. Климко, 
В.И. Петровский, Н.Г. Мурин. Группы действовали на желез-
нодорожном узле и в авиационных мастерских. В декабре 
В.И. Петровский на несколько дней вывел из строя электро-
станцию узла. Н.Г. Мурин и комсомолец Е.С. Капачель, со-
вершив успешную диверсию, сожгли авиационные мастер-
ские. Но погиб Н.Г. Мурин, схваченный и расстрелянный фа-
шистами. (9) 

Активно шел процесс возникновения подпольных ком-
сомольских организаций. В июле 1941 года подпольную 
группу в деревне Доброволя Свислочского района создал 
комсомолец Михаил Урбанович. В августе возникла подполь-
ная комсомольско-молодежная группа в деревнях Низяны и 
Павловщина Волковысского района, которую возглавил Ни-
колай Амшей. С первых дней оккупации начала складываться 
подпольная комсомольская организация в Скидельском рай-
оне. Организационно она оформилась в сентябре 1941 года. В 
сентябре создается подпольная комсомольско-молодежная 
организация в деревне Явор Козловщинского района, кото-
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рой руководил Сергей Белый, а в ноябре – в деревне Зачепичи 
Дятловского района во главе с Николаем Снитичем. В июне – 
июле 1941 года по инициативе комсомольцев Ивана Мацко, 
Константина Балабановича, Владимира Колесника, Евгения 
Кремко, Александра Бенецкого создаются подпольные ком-
сомольско-молодежные организации в деревнях Погорелки, 
Синявская Слобода, Бережное, Лядки Мирского района. 

С первых дней фашистской оккупации на Гродненщине 
развертывается и партизанское движение. Уже в июле 1941 
г. бывший член КПЗБ, депутат Верховного Совета БССР Н.Н. 
Болтрик организовал партизанскую группу в Свислочском 
районе. Вскоре к ней присоединились бежавшие из плена 
военнослужащие во главе с капитаном В.П. Кириченко, ко-
торый стал командиром группы. В июле на Слонимщине на-
чинают действовать партизанские группы бывшего члена 
КПЗБ, председателя колхоза в деревне Завершье А.В. Фидри-
ка и политрука Г.А. Дудко, в окресностях Волковыска – груп-
па лейтенанта Ф.И Баранова. В сентябре 1941 года на базе 
подпольной группы В.В. Янушко создается партизанский от-
ряд в Порозовском районе. (10) 

Огромное влияние на развитие всех форм борьбы насе-
ления Гродненщины сыграл разгром гитлеровцев под Моск-
вой и на других участках фронта зимой 1941-1942 года. Эта 
победа еще больше укрепила веру людей в неминуемый раз-
гром фашистских поработителей, пробудила у них новые 
силы и энергию в борьбе с ненавистным врагом, явилась 
мощным фактором дальнейшего расширения и активизации 
действий подпольщиков и партизан. 

В 1942 году значительно выросло и организационно 
окрепло антифашистское подполье. В феврале создается ан-
тифашистский комитет в Волковыске, председателем кото-
рого был избран Н.М. Владыко, в мае организационно офор-
мился Порозовский районный антифашистский комитет во 
главе с В.В. Янушко. В мае 1942 года на конференции пред-
ставителей подпольных антифашистских групп, действо-
вавших в Василишковском, Скидельском и Щучинском рай-
онах, был образован «Окружной белорусский антифашист-
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ский комитет Барановичской области». Его председателем 
избрали старшего лейтенанта Г.М. Картухина, заместителем 
– бывшего члена КПЗБ А.Ф. Манкевича, секретарем – комму-
ниста А.А. Потапова, членами – бывших членов КПЗБ Б.И. 
Гордейчика, П.В. Жуковского и лейтенанта            А.И. Ивано-
ва. «Окружной антифашистский комитет» создал районные 
подпольные антифашистские комитеты в Василишковском, 
Скидельском и Щучинском районах, принял решение об ор-
ганизации в зоне своей деятельности двух партизанских от-
рядов. С октября комитет стал руководить подпольными 
антифашистскими группами и в Радунском районе. В сен-
тябре 1942 года оформилась Слонимская районная под-
польная антифашистская организация. Секретарем район-
ного антифашистского комитета стал Ф.В. Миско. (11)  

Важную роль в развитии антифашистского подполья в 
южных районах Гродненщины сыграл созданный в мае 1942 
года в Брестской области «Комитет борьбы с немецкими ок-
купантами». Под его руководством действовал Порозовский 
районный антифашистский комитет, а с осени 1941 года и 
Слонимская районная антифашистская организация.  

Расширяется сеть подпольных комсомольско-
молодежных организаций. Весной 1942 года комсомольско-
молодежные подпольные группы создаются в деревнях За-
дворенцы Свислочского района и Карповцы Волковысского 
района, Галковичи, Загорье Делятичское, Полберег, Черешля 
Любчанского района и др. Под руководством коммунистов 
партизанских формирований активисты комсомольско-
молодежного подполья в ряде районов начали создавать 
свои руководящие центры. В сентябре            1942 года быв-
ший член КПЗБ И.А. Копытко и комсомольцы С.Н. Бринкевич, 
Н.И. Владес объявили себя Новогрудским подпольным рай-
комом комсомола, а в декабре начал действовать Юратиш-
ковский подпольный райком комсомола в составе         Л.К. 
Хитро, А.К. Поболя, А.Н. Бараненковой, О. Свиридоновой. В 
январе 1943 года образовались Ивьевский и Любчанский 
подпольные райкомы комсомола. (12) 
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Все более активной становилась деятельность под-
польщиков. Многие подпольные организации налаживают 
постоянные связи и взаимодействие с партизанами. Добы-
вали и передавали партизанам оружие, боеприпасы, разве-
дывательные сведения комсомольцы-подпольщики Скиде-
ля. 28 июня 1942 года они в составе группы партизан участ-
вовали в нападении на вражеский гарнизон в деревне Озе-
ры. В сентябре 1942 года члены Скидельского комсомоль-
ского подполья Николай Деленковский, Анатолий Зеленков-
ский, Владимир Кизевич, Федор Макарчук, Алексей Ролик, 
Иван Севрук, Иван Синица, Иван Счастный были арестованы 
и после жестоких пыток казнены. 

Активную подготовку в развертывании открытой воо-
руженной борьбы с оккупантами вело комсомольско-
молодежное подполье в Мирском районе. Подпольщики со-
бирали оружие и боеприпасы, установили связь с действо-
вавшими в Налибокской пуще партизанскими группами, 
вооружали их, снабжали продовольствием, вели для них 
разведку. В июле–августе 1942 года подпольные организа-
ции деревень Бережное, Лядки, Синявская Слобода почти в 
полном составе ушли в партизаны. (13) 

Помощь партизанам оружием, медикаментами, продук-
тами питания, одеждой стала с весны 1942 года главным на-
правлением деятельности подпольных комсомольско-
молодежных организаций деревень Явор Козловщинского и 
Зачепичи Дятловского районов. Подпольщики принимали 
участие в боевых операциях партизан по разгрому враже-
ских гарнизонов, разрушению линий связи и других важных 
для оккупантов объектов. 

В1942 году пополнили свои ряды подпольные группы в 
Гродно и Лиде. В Гродно создается подпольная группа на 
авторемонтном заводе, которую возглавил С.П. Лямов. Заво-
дские подпольщики зимой 1942-43 годов вывели из строя 
42 автомашины, подготовленные к отправке на фронт. Дей-
ствовавшая на Гродненском железнодорожном узле под-
польная группа              Н.Н. Богатырева с февраля по май 
1942 года вывела из строя шесть паровозов. (14) 
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С весны 1942 года на Гродненщине начинается быст-
рый рост партизанского движения. В феврале–мае 1942 года 
начинают действовать партизанские группы П.А. Александ-
рова,  П.И. Булака, Б.А. Булата, В.И. Балабанова, И.Р. Евдоки-
мова, Н.С. Заруднева, А.И. Иванова, В.Ф. Ковязина, П.К. Мака-
рова, В.И. Панченкова, А.И. Феоктистова и др. Пополняясь за 
счет притока в ряды партизан местного населения, а также 
оставшихся на оккупированной территории советских воен-
нослужащих, группы перерастали в отряды. Происходило 
также объединение в отряды отдельно действовавших 
групп. 

В марте 1942 года в южной части Лидского района на 
базе группы П.К. Макарова организовался партизанский от-
ряд Лидский (позже имени К.Е. Ворошилова), а в апреле в 
Слонимском районе из партизанских групп П.А. Александро-
ва и П.П. Федосеева образовался отряд 54-й (позже имени 
Ф.Э. Дзержинского), а в восточной части Дятловского района 
в результате объединения групп В.И. Панченкова и А.А. 
Редько — отряд 96-й (позже «Октябрьский»). В мае 1942 го-
да в западной части Дятловского района на основе группы 
В.Ф. Ковязина создается партизанский отряд Орлянский 
(позже «Борьба»), в Кореличском районе группа Т.Д. Дмит-
риева оформляется в отряд имени М.В. Фрунзе. 

В июне 1942 года «Окружным белорусским антифаши-
стским комитетом Барановичской области» был создан пар-
тизанский отряд Г.М. Картухина, объединивший боевые 
группы, которые действовали в Василишковском, Скидель-
ском и Щучинском районах. В этом же месяце в Мирском 
районе организовался отряд имени В.И. Чапаева, а в Коре-
личском – отряд Золотова (позже им. 1 Мая). В результате 
объединения партизанских групп П.И. Булака, Б.А. Булата, В. 
Короля, В.И. Пищулина в июле создается отряд 3649-й (поз-
же «Победа»), действовавший в Зельвенском, Слонимском, 
Дятловском районах. В августе в Мирском районе образо-
вался отряд Д.А. Денисенко, а в сентябре – отряд «Комсо-
мольский», основную массу бойцов которого составляли 
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комсомольцы-подпольщики деревень Бережное, Погорелки, 
Синявская Слобода. (15) 

Партизанские отряды развернули активную боевую 
деятельность. Налетами на гарнизоны, органы управления и 
хозяйственные объекты оккупантов, диверсиями на желез-
ных и шоссейных дорогах, линиях связи, внезапными удара-
ми из засад они наносили ощутимый урон врагу. 

Так, Орлянский отряд (командир – В.Ф. Ковязин) уже в 
мае-июне 1942 года разгромил вражеский гарнизон в дерев-
не Рожанка Щучинского района, полицейские участки в де-
ревнях Мировщина, Накрышки, Стрела Дятловского района, 
сжег лесопильный завод в деревне Зачепичи того же района. 
(16). Партизаны 3649-го отряда (командир – Б.А. Булат) за 
период с мая по ноябрь 1942 года подорвали 12 вражеских 
эшелонов, 8 мостов, уничтожили 7 автомашин. Отрядом бы-
ли разгромлены гарнизоны врага в районном центре Коз-
ловщина, а деревнях Голынка и Деречин Зельвенского рай-
она. 25 октября 1942 года 3649-й отряд совместно с Орлян-
ским уничтожил крупный немецко-полицейский гарнизон в 
деревне Руда Яворская Козловщинского района. В бою было 
убито около 50 гитлеровцев и их пособников, захвачено 
много оружия и боеприпасов. (17). Отряд «Комсомольский» 
(командир – А.С. Саятевич) до конца 1942 года разгромил 
три вражеских гарнизона, пять немецких имений, уничто-
жил все мосты в Мирском районе. 

Партизанское движение на Гродненщине приобретало 
все более массовый характер. К концу 1942 года здесь дей-
ствовало 15 партизанских отрядов и 4 партизанские группы, 
насчитывающие около двух тысяч человек. Некоторые из 
отрядов представляли собой крупные партизанские форми-
рования, обладавшие значительной боевой силой. Так, 3649-
й отряд в октябре 1942 года объединял свыше 400 партизан, 
имел на вооружении бронемашину, три орудия, два станко-
вых и 54 ручных пулеметов, а также винтовки и автоматы.  

Вместе с тем, остро ощущалось отсутствие связи с со-
ветским тылом, органами политического и оперативного 
руководства всенародной борьбой против гитлеровских ок-
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купантов. Нужна была помощь Большой земли оружием, 
взрывчаткой, медикаментами, опытными командными и 
политическими кадрами. Сказывалось отсутствие коорди-
нации, разобщенность действий партизанских сил. Многие 
отряды предпринимали неоднократные попытки по уста-
новлению связи с советским тылом. В июле 1942 года для 
установления связи с ЦК КП(б)Б за линию фронта направи-
лась группа партизан во главе с Г.М. Картухиным, но в пути 
следования получила новое задание и убыла на Украину. 
Специальные группы для связи за линию фронта отправля-
ли 3649-й отряд и Орлянский.  

В августе1942 года в Налибокской пуще возникло так 
называемое Особое соединение партизанских отрядов (ОС-
ПО), командование которого вскоре возглавило деятель-
ность всех партизанских отрядов этой зоны. В ноябре с ОС-
ПО установили связь партизанские отряды 3649-й и Орлян-
ский, Лидский. На основании приказа ОСПО в декабре 1942 
года они объединились в Ленинскую партизанскую бригаду 
(командир – Ф.М. Синичкин), в которую в январе 1943 года 
были включены также отряды 54-й и «Искра», а в феврале – 
«Октябрьский». Это была первая партизанская бригада на 
Гродненщине. (18) 

С созданием Ленинской бригады Липичанская пуща 
стала центром будущей крупной партизанской зоны в меж-
дуречье Немана и Щары. Объединение базировавшихся 
здесь обособленных отрядов в единое организационное це-
лое позволило им успешно выдержать серьезное испытание, 
каким явилась карательная экспедиция, предпринятая фа-
шистами в декабре             1942 года против партизан в Липи-
чанской пуще. После нескольких дней успешных сдержи-
вающих боев Ленинская бригада умелым маневром вырва-
лась из окружения.  

В 1942 году ЦК КП(б)Б предпринял ряд мер по установ-
лению связи с подпольными организациями и партизански-
ми формированиями западных областей республики и соз-
данию там подпольных партийных органов. В сентябре во-
зобновили свою деятельность в советском тылу Баранович-
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ский и Белостокский обкомы партии. В ноябре 1942 года на 
Гродненщину были направлены организаторские группы 
Г.И. Безлюдова, М.И. Ильинича, Н.Г. Ковалева, С.П. Лесничего, 
В.С. Самусевича,            И.В. Шеметовца. (19). Большое значе-
ние для дальнейшего подъема народной борьбы на Грод-
ненщине, как и во всей республике, имело создание 9 сен-
тября 1942 года Белорусского штаба партизанского движе-
ния, являвшегося военно-оперативным органом ЦК КП(б)Б. 

В полной мере всенародный характер борьбы против 
гитлеровских оккупантов на Гродненщине раскрылся в пе-
риод коренного перелома в ходе Великой Отечественной 
войны. Решающую роль в этом сыграло создание в 1943 году 
подпольных партийных органов и их огромная идейно-
политическая и организаторская работа. 

26-28 февраля 1943 года в Москве состоялся V Пленум     
ЦК КП(б)Б, который обсудил вопрос «Об обстановке и зада-
чах партийных органов и партийных организаций в оккупи-
рованных районах Белоруссии».Пленум определил меры по 
дальнейшему расширению сети партийного подполья, уси-
лению политической работы в массах, активизации всех 
форм борьбы с захватчиками. Особо подчеркивалась важ-
ность повышения уровня политической работы в западных 
областях Белоруссии в целях дальнейшего расширения пар-
тизанской борьбы и вовлечения в нее широких слоев мест-
ного населения. (20) 

Выполняя решения V Пленума, ЦК КП(б)Б сформировал 
и направил в марте — августе 1943 года на оккупированную 
территорию составы подпольных обкомов партии всех за-
падных областей республики. В конце марта 1943 года при-
был из-за линии фронта на территорию своей области и 
приступил к работе Барановичский подпольный обком 
КП(б)Б (секретарь В.Е. Чернышев), с конца мая начал дейст-
вовать Вилейский подпольный обком КП(б)Б (секретарь 
И.Ф. Климов). 22 июня 1943 года      ЦК КП(б)Б принял по-
становление «О дальнейшем развертывании партизанского 
движения в западных областях Белоруссии», в котором ста-
вилась задача создать во всех районах Белостокской и Бре-
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стской областей подпольные партийные и комсомольские 
центры. (21). Весной и летом 1943 года в Белостокскую об-
ласть были направлены представитель обкома КП(б)Б Д.К. 
Сукачев, организаторские группы Я.И. Исаенка, А.А. Стомы, 
А.Д. Трацевского, И. М. Овсейчика, А.Г. Шламанова и др. 27 
июля 1943 года ЦК КП(б)Б утвердил секретарем Белосто-
кского подпольного обкома КП(б)Б В.Е. Самутина. С его при-
бытием 4 августа 1943 года в тыл противника Белостокский 
подпольный обком партии приступил к работе. (22) Вместе 
со сформированным из партизан Слуцкой зоны Белосто-
кским соединением обком в конце октября прибыл в Липи-
чанскую пущу, которая и стала местом его базирования.  

Под руководством ЦК КП(б)Б обкомы партии разверну-
ли работу по созданию подпольных партийных комитетов в 
городах и районах. Для ее ускорения были применены про-
межуточные между обкомом и райкомом организационные 
формы партийных комитетов. Так, Барановичским обкомом 
были созданы межрайонные партийные центры, в том числе 
Лидский, Щучинский, Столбцовский и Слонимский, руково-
дителями которых были соответственно члены обкома Е.Д. 
Гапеев, С.П. Щупеня, В.З. Царюк, а также М.Т. Анищик. Меж-
райпартцентры были упразднены в декабре 1943 года после 
образования в закрепленных за ними районах подпольных 
райкомов партии. К началу 1944 года на Гродненщине орга-
низационно оформились и приступили к работе один гор-
ком-райком и 19 райкомов КП(б)Б. Еще два подпольных 
райкома партии были образованы в        1944 году. (23) 

Подпольные комитеты и центры осуществляли более 
правильную расстановку коммунистов, приняли меры по 
укомплектованию всех партизанских формирований полит-
работниками, расширению сети первичных партийных ор-
ганизаций. Они были созданы, как правило, при штабах всех 
партизанских бригад и в каждом отряде. Шел быстрый рост 
численности парторганизаций за счет приема в ряды партии 
партизан, отличившихся в борьбе с гитлеровскими оккупан-
тами. Так, парторганизация партизанского отряда «Борьба» 
Ленинской бригады с марта по ноябрь 1943 года приняла в 
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члены партии 4 и кандидатами в члены партии 30 человек. 
Свислочский райком КП(б)Б с декабря 1943 года по июль 
1944 года утвердил решения первичных организаций о 
приеме в члены и кандидатами в члены партии 70 человек. 
К июлю 1944 года в партизанских отрядах и бригадах, дей-
ствовавших на Гродненщине, было свыше 100 первичных 
партийных организаций, объединявших около 1500 комму-
нистов. (24) 

Под руководством подпольных партийных органов в      
1943 году широкое развитие получило комсомольское под-
полье. Создается разветвленная сеть подпольных комсо-
мольских органов. К началу 1944 года на Гродненщине вели 
работу один горком, один горком-райком и 25 райкомов 
комсомола. Их деятельность направляли Барановичский 
(секретарь А.К. Рыбаков), Белостокский (первый секретарь 
Т.Н. Стрижак) и Вилейский (первый секретарь П.М. Маше-
ров) подпольные обкомы ЛКСМБ. (25) Во всех партизанских 
отрядах, а в отдельных случаях и в ротах организационно 
оформляются боеспособные первичные комсомольские ор-
ганизации. Значительно выросло территориальное комсо-
мольско-молодежное подполье. В декабре 1943 года в Сло-
нимском районе действовало 60 комсомольских и молодеж-
ных антифашистских организаций и групп, объединявших       
345 человек. Василишковский подпольный райком комсо-
мола создал 8 подпольных комсомольских организаций об-
щей численностью в 50 человек. (26) 

К моменту соединения с частями Красной Армии на 
учете Белостокской областной комсомольской организации 
состояло 96 первичных комсомольских организаций парти-
занских формирований (1115 комсомольцев) и 279 под-
польных комсомольских организаций (1511 комсомольцев). 
(27) 

1 марта 1944 года в клубе партизанского отряда имени     
С.М. Кирова Брестского партизанского соединения, который 
базировался в лесу Гута-Михалин состоялась первая комсо-
мольская конференция партизанских бригад и отрядов Бело-
стокской области. Прибыло 109 делегатов с решающим и со-
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вещательным голосами. На конференции был заслушан и об-
сужден доклад секретаря подпольного обкома ЛКСМБ Т.Н. 
Стрижака «О работе комсомольских организаций партизан-
ских бригад и отрядов по развитию партизанского движения 
в Белостокской области». (28) 

Подпольные партийные органы проделали большую 
работу по расширению и активизации деятельности анти-
фашистского подполья. В ноябре 1943 года Белостокский 
подпольный обком партии создал областной антифашист-
ский комитет (председатель Д.К. Сукачев). Под руководстом 
обкомов и райкомов партии действовали Василишковский, 
Волковысский, Гродненский, Свислочский, Скидельский, 
Слонимский, Радунский, Щучинский районные антифашист-
ские комитеты. Возросло количество подпольных организа-
ций и групп в городах и сельской местности. Укрепляется 
связь и углубляется взаимодействие подпольщиков с парти-
занскими отрядами.  

С августа 1943 года устанавливается надежная связь 
подпольщиков Гродно с партизанским отрядом «Кузнецкие 
металлурги» (командир Н.К. Войцеховский, позже А.Е. Анд-
реев), впоследствии переименованным в отряд «Комсомол 
Белоруссии». Выполняя задания командования отряда, пат-
риоты вели сбор разведывательных данных, помогали отря-
ду оружием, боеприпасами, медикаментами, перевязочными 
материалами. В сентябре в целях пополнения отряда был 
организован вывод из города более 20 подпольщиков. Уси-
лилась диверсионная деятельность подполья. В октябре 
1943 года на железнодорожном узле создается диверсион-
ная группа во главе с машинистом С. Ф. Панасюком. Исполь-
зуя полученные от партизан магнитные мины, участники 
группы взорвали два вагона с авиабомбами, три цистерны с 
бензином, вывели из строя 7 паровозов. (29) 

Подпольные партийные органы развернули широкую 
идейно-политическую работу среди партизан и населения, 
которая полностью была подчинена политическому обеспе-
чению боевой деятельности партизан, росту их рядов, по-
вышению эффективности всех форм борьбы против немец-
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ко-фашистских оккупантов и оказанию максимальной по-
мощи Красной Армии. 

Особое значение придавалось печатной пропаганде. Ус-
тановление регулярных связей с советским тылом позволи-
ло обеспечить систематическую доставку из-за линии фрон-
та центральных и республиканских периодических изданий 
и листовок. Одновременно было налажено издание много-
тиражных газет, а также листовок непосредстенно в тылу 
врага. К концу 1943 года действовавшие на Гродненщине 
подпольные партийные и комсомольские комитеты издава-
ли 12 подпольных газет. Еще          10 подпольных газет нача-
ли выходить в 1944 году. Подпольная печать явилась мощ-
ным средством политического воспитания партизан и насе-
ления, мобилизации их на борьбу с оккупантами.  

На качественно новый уровень поднялась устная пропа-
ганда и агитация. Она приобрела организованный и система-
тический характер. Налажена была планомерная политиче-
ская учеба руководящего состава партизанских формирова-
ний, во всех отрядах регулярно проводились политинформа-
ции, политические беседы. При всех подпольных райкомах 
партии и в ряде первичных партийных организациях были 
созданы группы докладчиков, агитколлективы, проводившие 
массово-политическую работу среди населения. В апреле-
июне 1943 года агитаторы-партизаны выступили с доклада-
ми и беседами в 274 населенных пунктах Лидского и соседних 
с ним районов, на которых присутствовало 25 тысяч человек 
местного населения. В канун 1 мая 1944 года агитколлекти-
вом Дятловского подпольного РК КП(б)Б среди населения 
было проведено 52 собрания и беседы с охватом 2,5 тысячи 
человек. (30) Подпольные партийные органы систематически 
анализировали состояние массово-политической работы на 
своих заседаниях, определяли конкретные меры по ее улуч-
шению. 

Целенаправленная идейно-политическая  и организа-
торская работа подпольных партийных комитетов и органи-
заций обеспечила дальнейший значительный рост парти-
занских сил на Гродненщине. В результате вступления ме-
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стного населения в ряды партизан значительно увеличива-
ется численность существующих и организуются новые пар-
тизанские отряды.  

В соответствии с постановлением ЦК КП(б)Б «О меро-
приятиях по дальнейшему развертыванию партизанского 
движения в западных областях Белоруссии» на Гродненщи-
ну весной и летом 1943 года прибыли из-за линии фронта 
отряд «Кузнецкие металлурги» (командир Н.К. Войцехов-
ский), организаторские группы М.А. Казакова, С.И. Степано-
ва, А.Е. Сарнычева, И.А. Семашко, быстро переросшие в пар-
тизанские отряды. Особо важное значение имело прибытие 
осенью 1943 года после длительного рейда Белостокского 
партизанского соединения, сформированного в Минской об-
ласти. В конце 1943 года из Витебской области перебазиро-
вались партизанская бригада «Неуловимые» (командир А.Г. 
Морозов) и отряд «Бесстрашный» (командир      С.Ф. Бубин). 

Подпольные партийные органы осуществили реоргани-
зацию и районирование партизанских сил. Были оформлены 
партизанские соединения Белостокской (начальник штаба 
Ф.Ф. Капуста) и Барановичской (командир В.Е. Чернышев) 
областей, в составе последнего – межрайонные партизан-
ские соединения Лидской (командир Е.Д. Гапеев), Столбцов-
ской (командир      В.З. Царюк) и Щучинской (командир С.П. 
Щупеня) зон. За бригадами и отрядами были закреплены 
районы дислокации и боевых действий. К концу 1943 года 
на Гродненщине вооруженную борьбу с оккупантами уже 
вели 18 партизанских бригад, объединявших 72 отряда, и 8 
отдельно действующих отрядов. Их личный состав насчиты-
вал около 10 тысяч бойцов. (31) 

Значительно расширились масштабы и повысилась эф-
фективность боевых действий партизанских формирований. 
Партизаны Ленинской бригады за период с декабря 1942 
года по декабрь 1943 года подорвали 91 вражеский эшелон, 
27 железнодорожных и 53 шоссейных мостов, совершили 
диверсию на цементном заводе в Росси, бумажной фабрике в 
Альбертине, кирпичном, 4 лесопильных и 22 молочных за-
водах, провели 178 боев из засад. Успешно действовали на 
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железнодорожных коммуникациях врага подрывники Пер-
вомайской бригады (командир Н.Г. Ковалев). Только в мае–
октябре 1943 года они пустили под откос 88 эшелонов с жи-
вой силой, боевой техникой и военным имуществом. Было 
выведено из строя 89 паровозов, 575 вагонов, 195 платформ, 
18 цистерн. (32) 

Широкий характер носило участие партизан Гроднен-
щины в операциях «Рельсовая война» и «Концерт». В ночь на 
19 августа 1943 года отрядами Ленинской бригады на же-
лезнодорожных линиях Барановичи-Волковыск, Баранови-
чи-Лида, Лида-Волковыск было подорвано около 700 рель-
сов. 26 сентября    1943 года 11 отрядов соединения Лидской 
зоны на участке Юратишки–Гавья линии Лида – Молодечно 
взорвали 1115 рельсов, выведя из строя 18 км железнодо-
рожного пути. (33) 

Постоянным нападениям партизан подвергались фаши-
стские гарнизоны. Так, в ночь на 24 мая 1943 года отряд 
«Борьба» (командир С.П. Смирнов) разгромил вражеский 
гарнизон в районном центре Желудок. Большой урон окку-
пантам наносили партизанские операции на шоссейных и 
грунтовых дорогах.      21 февраля 1943 года отряд имени 
А.В. Суворова на дороге Ивье–Юратишки уничтожил 11 гру-
зовиков. Партизаны убили и ранили более 40 гитлеровцев, 
захватили оружие и боеприпасы. 25 июля 1943 года группа 
партизан отряда «Победа» (командир П.И. Булак) действуя 
из засады, разгромила фашистский обоз по дороге Деречин-
Козловщина. В ходе этой операции было уничтожено около 
50 гитлеровцев, захвачено 3 пулемета, 54 винтовки, 25 пово-
зок с продуктами и боеприпасами. (34) 

С еще большей силой пламя всенародной борьбы против 
гитлеровских оккупантов разгорелось в 1944 году. Огромное 
значение в этом имело вступление Красной Армии осенью 
1943 года в пределы Белоруссии и освобождение ее восточ-
ных районов. Блестящие победы советских войск поднимали 
боевой дух народа, усиливали его сопротивление фашист-
ским захватчикам. 
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23 ноября 1943 года ЦК КП(б)Б принял постановление 
«О мерах по дальнейшему развитию партизанского движе-
ния и сети партийных подпольных организаций в западных 
областях Белоруссии», которое предусматривало дальней-
шую передислокацию партизанских бригад и отрядов из 
восточных в западные области республики. Выполняя это 
постановление, БШПД перебазировал в 1944 году из Мин-
ской области в состав Белостокского партизанского соеди-
нения бригаду имени П.К. Пономаренко (командир С.Н. Ива-
нов) и в Мостовский район отдельный отряд имени М.И. Ка-
линина (командир Л.И. Сорока). Не ослабевал приток нового 
пополнения партизанских рядов. В январе–июне 1944 года в 
партизанские отряды только Белостокского соединения 
вступило 2,4 тысячи местных патриотов. К июлю 1944 года в 
рядах партизан на Гродненщине сражалось более    17 тысяч 
человек, объединенных в 24 партизанские бригады и    9 от-
дельных партизанских отрядов. (35) В числе партизан более 
1600 членов и кандидатов в члены ВКП(б). В партизанских 
формированиях Гродненщины, кроме белорусов, а их было 
большинство, были русские, украинцы, поляки, евреи, тата-
ры и представители других национальностей. Это была 
дружная многонациональная семья, объединенная ненави-
стью к фашизму, желанием освободить свою Родину от за-
хватчиков. 

В основе деятельности подпольных партийных комите-
тов Гродненщины по политическому и военно-
оперативному руководству всенародной борьбой против 
оккупантов на этапе победоносного завершения Великой 
Отечественной войны лежали указания, изложенные в по-
становлении СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 1 января 1944 года «О 
ближайших задачах Совнаркома БССР и ЦК КП(б) Белорус-
сии». Оно требовало продолжать работу по развитию парти-
занского движения, всемерной активизации вооруженной 
борьбы и дезорганизации вражеского тыла, усилению по-
мощи наступавшей Красной Армии, по спасению населения 
от истребления и угона в фашистское рабство, сохранению 
населенных пунктов от уничтожения оккупантами. (36) 
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Партизаны и подпольщики Гродненщины наращивали 
силу ударов по врагу. По-прежнему одним из главных на-
правлений их боевой деятельности оставались диверсии на 
железных дорогах. В январе–июне 1944 года только на же-
лезнодорожных линиях Лида–Волковыск, Лида–Барановичи, 
Барановичи–Волко-выск было проведено 524 боевые опера-
ции по подрыву вражеских эшелонов. Партизаны Белосто-
кского соединения в январе–марте пустили под откос 83 
эшелона врага с живой силой и техникой, уничтожили 33 
моста, разрушили 249 км телеграфно-телефонной линии 
связи. (37) 

Участились удары по гарнизонам и другим опорным 
пунктам противника. Крупную операцию против вражеского 
гарнизона в д. Лугомовичи Ивьевского района, насчитывав-
шего около 400 гитлеровцев, провели 22 марта 1944 года 
партизаны бригад «Вперед» (командир Б.А. Булат) и имени 
Ф.Э. Дзержинского (командир К.Ф. Шашкин). В ходе трехча-
сового боя было уничтожено около 200 фашистов. Только 
подход подкрепления к противнику и нехватка боеприпасов 
у партизан позволили гарнизону избежать полного разгро-
ма. В ночь с 21 на 22 марта бригады «Комсомолец» (коман-
дир Г.М. Понявин) и имени Г.К. Жукова (командир Р.Л. Васи-
левич) совершили успешное нападение на гарнизон в рай-
онном центре Мир. 3 апреля 1944года бригада «Победа» 
(командир П.И. Булак) разгромила вражеский гарнизон в д. 
Острово Зельвенского района, захватив 28 пленных,        2 
пушки, 2 миномета, 2 станковых, 5 ручных пулеметов и               
20 винтовок. (38) 

Успешно и все более разнообразно применялась такти-
ка действий из засады. 4 февраля 1944 года партизаны бри-
гады имени К.К. Рокоссовского (командир Я.А. Приданни-
ков) уничтожили 8 км телефонной связи на линии Слоним–
Ружаны, и, зная, что фашисты приедут ее ремонтировать, 
устроили засаду. Прибывшая к месту диверсии на автома-
шинах ремонтная команда гитлеровцев была разгромлена. 
Партизаны сожгли 5 автомашин, убили и ранили около 50 
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фашистов. Аналогичную операцию в Мирском районе про-
вел отряд Д.А. Денисенко, уничтожив 15 гитлеровцев. (39) 

Большую работу провели подпольные обкомы и райко-
мы КП(б)Б и командование партизанских формирований по 
срыву насильственной мобилизации в так называемую «Бе-
лорусскую краевую оборону», проводившуюся фашистами и 
их националистическими прислужниками весной 1944 года. 
Барановичский подпольный обком партии в постановлении 
от 6 марта 1944 года «Об усилении партизанского движения в 
Барановичской области» обязал райкомы КП(б)Б, командова-
ние бригад и отрядов принять все меры и средства для срыва 
мобилизации. Отрядам и бригадам ставилась задача не да-
вать оккупантам производить облавы, из засад и в открытом 
бою громить отряды фашистов, проводящие мобилизацию, 
помогать населению уходить в леса. Постановление требова-
ло усилить разъяснительную работу среди населения по сры-
ву мобилизации. (40) Лидский подпольный горком-райком 
КП(б)Б провел совещание секретарей райкомов партии и 
комсомола зоны, политработников отрядов и бригад, на ко-
тором были обсуждены и намечены конкретные меры по 
срыву фашистской мобилизации. Рекомендовалось в срочном 
порядке оповестить население о замысле оккупантов. Редак-
ции газеты «Уперад» поручалось обеспечить агитаторов не-
обходимым печатным материалом. Партизанским формиро-
ваниям предлагалось принять меры по разгону призывных 
комиссий и уничтожению мобилизационной документации. 
Вопрос о срыве мобилизации был обсужден на собраниях 
партийных организаций. (41) 

Была проведена большая массово-политическая работа 
среди населения. Например, в Дятловском и Козловщинском 
районах партизаны-агитаторы провели собрания и беседы с 
крестьянами 114 деревень, в Кореличском и Новогрудском 
районах – 92 деревень. Активно использовалась подпольная 
печать. Партийные организации Белостокской области за 
март и апрель 1944 года издали большим тиражом 11 на-
званий листовок с призывом к населению не вступать в 



 30 

«БКО», всемерно усиливать борьбу против немецко-
фашистских захватчиков. (42) 

Партизанские отряды и бригады громили гарнизоны 
врага, где находились призывные пункты, устраивали заса-
ды на вражеские формирования, выезжавшие на проведение 
мобилизации, занимали населенные пункты, не давая гит-
леровцам возможности проникать в них. 

В результате принятых мер замысел фашистов потер-
пел провал. Так, вместо 48 батальонов «БКО», предусмот-
ренных гитлеровцами создать в Барановичской области, им 
едва удалось сформировать только три неполных батальона, 
из которых при каждом удобном случае мобилизованные 
убегали домой или переходили к партизанам. (43) 

Со второй половины 1943 года на Гродненщине, как и в 
других западных областях Белоруссии, стали обостряться 
взаимоотношения между советскими партизанами и фор-
мированиями Армии Крайовой – подпольной военной орга-
низации, подчиненной польскому эмигрантскому прави-
тельству в Лондоне. Антисоветизм и антикоммунизм аков-
ского руководства, обусловленные приверженностью тео-
рии «двух врагов Польши» (Германии и СССР), его претензии 
на роль «законных хозяев» западнобелорусских земель ис-
ключали возможность тесного сотрудничества советских 
партизан и Армии Крайовой. Складывавшиеся между ими 
взаимоотношения носили характер неустойчивого «воору-
женного нейтралитета», который к началу       1944 года 
фактически сменился вооруженным противостоянием и да-
же открытой вооруженной борьбой.  

Более 10 раз пришлось вступать в бой с группами аков-
цев в период с 1 декабря 1943 года по 1 марта 1944 года от-
рядам партизанской бригады имени Ленинского комсомола, 
действовавшей в Радунском, Василишковском и Щучинском 
районах. В одном из этих боев погиб командир бригады А.В. 
Станкевич. (44) При возвращении отрядов Белостокского 
партизанского соединения в Липичанскую пущу после не-
удавшейся попытки перехода в Августовскую пущу на под-
ходе к Неману в районе д. Мотевичи они были атакованы 
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аковцами. Потеряв убитыми и пленными около 30 человек, 
нападавшие, чтобы избежать окружения, вынуждены были 
отступать. (45). 18 мая 1944 года бригада имени С.М. Кирова 
(командир С.Ф. Васильев) соединения Лидской зоны провела 
бой с батальоном АК в районе д. Ольховка Новогрудского 
района. Переправившись через Неман, батальон вторгся в 
партизанскую зону. В результате боя аковцы потеряли 46 
человек убитыми и 52 ранеными. Потери парти-   зан — 8 
убитых и 6 раненых. (46) 

Постоянное внимание подпольные партийные комите-
ты и командование партизанских формирований уделяли 
борьбе за спасение населения и народного достояния от ис-
требления и уничтожения оккупантами. Организовывались 
вооруженные прикрытия населенных пунктов, создавались 
гражданские лагеря при отрядах, налаживали оповещение 
населения о грозящей ему опасности. Повсеместно приме-
нялась тактика устройства засад на отряды фашистских ка-
рателей и грабителей. Когда, например, в начале апреля 
1944 года командованию партизанской бригады имени К.Е. 
Ворошилова (командир П.К. Макаров) стало известно о по-
явлении в районе д. Гезгалы Дятловского района группы 
немецких карателей, насчитывавшей около 100 человек, оно 
направило сюда один из отрядов бригады. После двухчасо-
вого боя группа карателей была полностью уничтожена. 
(47) 

Многое было сделано для решения задачи не допустить 
срыва оккупантами весеннего сева 1944 года. Вопрос о про-
ведении весеннего сева обсуждался всеми подпольными 
райкомами партии, командованием партизанских бригад и 
отрядов. Были приняты меры к тому, чтобы в ходе весенне-
полевых работ была обработана и засеяна возможно боль-
шая площадь. Так, Юратишковский подпольный райком 
КП(б)Б на заседании 16 мая 1944 года обязал командиров и 
комиссаров отрядов, секретарей партийных и комсомоль-
ских организаций обеспечить оказание необходимой помо-
щи крестьянам в проведении весеннего сева. Рекомендова-
лось выделять им тягловую силу, по возможности семена, 
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организовать рациональное использование крестьянских 
лошадей, привлекать к посевным работам семейные лагеря, 
невооруженных и свободных от выполнения боевых зада-
ний партизан, развернуть соответствующую разъяснитель-
ную работу среди населения. (48) 

О большой помощи, оказанной партизанами в проведе-
нии сева, свидетельствуют многие факты. Партизаны Лид-
ской зоны, например, выделили крестьянам около 500 ло-
шадей, более          5 тонн зерна и картофеля. Вместе с кре-
стьянами работало около 300 бойцов. В Щучинской зоне на 
крестьянских полях в течение 10 дней работало 220 парти-
зан и 58 партизанских лошадей. (49) Все это позволило в це-
лом выиграть битву за весенний сев    1944 года. Оккупантам 
не удалось сорвать его. 
 

III. ОСВОБОЖДЕНИЕ ГРОДНЕНЩИНЫ 
 

В июле 1944 года на завершающем этапе Белорусской 
наступательной операции войска 1-го, 2-го и 3-го Белорус-
ских фронтов в упорных боях принесли освобождение Грод-
ненщине. После сокрушительных поражений в период с 23 
июня по 4 июля под Витебском, Бобруйском, Минском не-
мецкое командование пыталось сдерживать дальнейшее на-
ступление советских войск упорной обороной крупных уз-
лов железнодорожных и шоссейных коммуникаций и про-
межуточных рубежей, в качестве которых использовалась р. 
Неман и его притоки. Решительными действиями советские 
войска срывали планы врага, не давали ему закрепиться на 
обороняемых рубежах и успешно продвигались вперед. 

Активно взаимодействовали с частями Красной Армии 
в боях за освобождение Гродненщины партизанские форми-
рования. Бригады и отряды перекрывали пути отхода не-
мецких войск, наносили по ним удары, оказывали помощь 
советским воинам в форсировании водных преград, освобо-
ждали от захватчиков населенные пункты, удерживая их до 
подхода советских войск. 
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Первым освобожденным от немецко-фашистских окку-
пантов районным центром Гродненщины стал Островец. 3 
июля партизанская бригада имени ЦК КП(б)Б (командир 
Н.И. Федоров) с боем овладела поселком, разгромила враже-
ский гарнизон, и удерживала его до подхода 6 июля частей 
Красной Армии. Бригадой также были освобождены насе-
ленные пункты Ворняны, Гервяты, Гудогай. 

4 июля, форсировав р. Вилия, 35-я гвардейская танковая 
(командир генерал-майор А.А. Асланов) и 7-я гвардейская 
механизированная (командир полковник М.И. Родионов) 
бригады     3-го Сталинградского гвардейского механизиро-
ванного корпуса (командир генерал-лейтенант В.Т. Обухов) 
штурмом овладели Сморгонью. В бою за город участвовали 
партизаны бригады имени С.М. Буденного (командир В.А. 
Черкасов). При штурме Сморгони пример доблести и воин-
ского мастерства показал командир танка лейтенант Л.И. 
Царенко, отличившиеся также при освобождении Лепеля, 
Вилейки, Вильнюса. По совокупности подвигов ему было 
присвоено звание Героя Советского Союза.  

7 июля были освобождены Ивье и Ошмяны. Ивье осво-
бодила 32-я кавалерийская дивизия (командир генерал-
майор    И.П. Калюжный) 3-го гвардейского кавалерийского 
корпуса (командир генерал-лейтенант Н.С. Осликовский), а 
Ошмяны части 3-го гвардейского танкового корпуса (коман-
дир генерал-майор И.А. Вовченко). При освобождении Ош-
мянского района отважными и умелыми действиями отли-
чился командир взвода 136-го стрелкового полка 97-й 
стрелковой дивизии старший сержант Д.И. Горбунов, удо-
стоенный звания Героя Советского Союза.  

8 июля Красное знамя взвилось над Лидой, Кореличами 
и Новогрудком. Из Лиды гитлеровцы были выбиты комби-
нированным ударом с востока, севера и юга 5-й (командир 
генерал-майор Н.С. Чепуркин), 6-й (командир генерал-майор 
П.П. Брикель) гвардейских кавалерийских и 32-й кавалерий-
ской дивизий корпуса Н.С. Осликовского. В боях за Лиду му-
жество и воинское умение проявил наводчик станкового пу-
лемета 86-го кавалерийского полка 32-й кавалерийской ди-
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визии ефрейтор         С.И. Болгарин, которому было присвое-
но звание Героя Советского Союза. В честь войск, освобо-
дивших город, в Москве прогремел салют 12 залпами из 120 
орудий. Четыре воинские части и соединения получили по-
четное наименование «Лидские». 

Форсировав с боем в ночь на 8 июля р. Сервечь,               
283-я стрелковая дивизия (командир полковник В.А. Коно-
валов) во взаимодействии с 269-й стрелковой дивизией 
(командир генерал-майор А.Ф. Кубасов) в первой половине 
дня 8 июля выбила гитлеровцев из Кореличей и, продолжая 
наступление, во взаимодействии с подвижным передовым 
отрядом 50-й армии после упорного боя овладела Новогруд-
ком. При освобождении Кореличского района получил тя-
желое ранение и вскоре скончался командир 120-й гвардей-
ской стрелковой дивизии генерал-майор Я.Я. Фогель, кото-
рому посмертно было присвоено звание Героя Советского 
Союза. 

Не имели успеха попытки противника задержать даль-
нейшее продвижение советских войск на запад на рубеже р. 
Молчать. В течение дня 9 июля этот рубеж был преодолен на 
широком фронте. Во второй половине дня 283-я стрелковая 
дивизия после короткого боя освободила Дятлово.  

9 июля праздновал освобождение Слоним. Город осво-
бождали части и соединения 18-го стрелкового (командир 
генерал-майор И.И. Иванов), 1-го гвардейского танкового 
(командир генерал-майор М.Ф. Панов), 9-го танкового (ко-
мандир генерал-майор Б.С. Бахаров) 4-го гвардейского кава-
лерийского (командир генерал-лейтенант И.А. Плиев) кор-
пусов. В честь войск, освобождавших Слоним, был дан салют 
20 залпами из 224 орудий. 11 наиболее отличившимся со-
единениям и частям было присвоено почетное наименова-
ние «Слонимские». За мужество и самоотверженность, про-
явленные в бою за город, командир танковой роты 17-й 
гвардейской танковой бригады лейтенант     И.М. Сухомлин 
был удостоен звания Героя Советского Союза.  

10 июля освобождение пришло в Вороново. Его принес-
ли воины 88-й стрелковой дивизии (командир полковник 
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Ф.Т. Ковтунов) 31-й армии (командующий генерал-
лейтенант В.В. Глаголев). 12 июля гитлеровцы были выбиты 
из Щучина и Зельвы. Щучин был освобожден подвижным 
передовым отрядом          50-й армии, которым командовал 
заместитель командующего армией генерал-лейтенант А.А. 
Тюрин. Зельву после ожесточенного боя освободили части 
169-й (командир полковник Ф.А. Веревкин) и 5-й (командир 
полковник П.Т. Михалицын) стрелковых дивизий 3-й армии. 
13 июля части 323-й (командир генерал-майор В.Т. Маслов) 
и 348-й (командир генерал-майор Н.А. Никитин) стрелковых 
дивизий 3-й армии очистили от захватчиков Мосты. За му-
жество и самоотверженность, проявленные в бою на подсту-
пах к Мостам, командиру пулеметного расчета                1090-
го стрелкового полка 323-й стрелковой дивизии старшему 
сержанту В.П. Жукову посмертно было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. 

14 июля в 10 часов 30 минут после уличных боев части    
129-й (командир генерал-майор И.В. Панчук), 169-й и 5-й 
стрелковых дивизий овладели Волковыском. Наиболее от-
личившиеся в бою за город бойцы и командиры 5-й стрел-
ковой дивизии рядовой А.М. Рай, сержант С.М. Крынин, 
старшие сержанты      Г.Н. Медведев и К.Б. Нуржанов, капитан 
А.И. Боричевский были удостоены звания Героя Советского 
Союза. Войскам, освободившим Волковыск, столица Родины 
Москва салютовала 12 залпами из 124 орудий. 11 воинских 
соединений и частей получили почетное наименование 
«Волковысские». 

14 июля при форсировании 64-й стрелковой дивизией 
(командир генерал-майор Т.К. Шкрылев) 50-й армии р. Не-
ман у      д. Лунно исключительную храбрость и мужество 
проявили воины 2-го батальона 433-го стрелкового полка 
командир взвода лейтенант С.З. Сухин, командир отделения 
сержант С.Н. Калинин, рядовые М.С.Майдан, А.П. Ничепурен-
ко, И.И. Осинный, Т.И. Солопенко и И.Г. Шеремет. В течение 
суток они удерживали захваченный на левом берегу не-
большой плацдарм, отразив 12 ожесточенных атак против-
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ника и обеспечив успешное форсирование Немана полком. 
Всем им было присвоено звание Героя Советского Союза.  

В ночь на 15 июля севернее Гродно, в районе д. Бережа-
ны Неман форсировала 220-я стрелковая дивизия (коман-
дир генерал-майор В.А. Полевик) 31-й армии. Отличившиеся 
при захвате и удержании плацдарма на левом берегу реки 
парторг             376-го стрелкового полка капитан К.А. Кош-
ман и парторг батальона того же полка лейтенант Ф.М. Ба-
жора были награждены Золотыми Звездами Героев Совет-
ского Союза. Звания Героя Советского Союза были удостое-
ны также воины 609-го стрелкового полка 139-й стрелковой 
дивизии (командир генерал-майор И.К. Кириллов) 50-й ар-
мии лейтенант М.И. Бобров, сержанты В.М. Афанасьев, В.А. 
Волосатов, Н.А. Хохлов, М.Н. Логинов, младший сержант Л.Г. 
Бабушкин и ефрейтор В.Н. Бобков, захватившие 15 июля 
плацдарм на левобережье Немана в районе        д. Ковшово и 
удержавшие его до подхода главных сил дивизии.  

16 июля вновь вернулась свобода в Гродно и Большую 
Берестовицу. Гродно освобождали 6-я гвардейская кавале-
рийская дивизия 3-го гвардейского кавалерийского корпуса, 
220-я,      174-я (командир полковник Н.И. Демин) и 352-я 
(командир генерал-майор Н.М Стриженко) стрелковые ди-
визии 31-й армии, 42-я (командир полковник А.И. Слиц), 95-
я (командир полковник С.К. Артемьев) и 290-я (командир 
генерал-майор И.Г. Гаспарян) стрелковые дивизии 50-й ар-
мии. В честь войск, освободивших город был дан салют 20 
залпами из 224 орудий. 17 соединений и частей были удо-
стоены наименования «Гродненские». Отличившимся в боях 
за Гродно парторгу батальона    494-го стрелкового полка 
174-й стрелковой дивизии лейтенанту И.И. Дьякову и ко-
мандиру сабельного эскадрона 23-го гвардейского кавале-
рийского полка 6-й гвардейской кавалерийской дивизии ка-
питану Н.Т. Овчинникову было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. Однако 16 июля была освобождена только 
правобережная часть города. Бои в левобережной части 
продолжались до 24 июля. 
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Большую Берестовицу освободили части 120-й гвардей-
ской стрелковой дивизии (командир полковник П.С. Телков). 
Форсировав р. Россь и преодолев за сутки более 30 км, они 
во второй половине дня 16 июля выбили гитлеровцев из де-
ревни.  

17 июля советские воины изгнали немецко-фашистских 
захватчиков из последнего еще неосвобожденного районно-
го центра Гродненщины. Им была Свислочь. Городской по-
селок освободила 5-я стрелковая дивизия 3-й армии во 
взаимодействии с 217-й стрелковой дивизией (командир 
полковник Н.П. Массонов) 48-й армии. Полковник Н.П. Мас-
сонов погиб в этот день. Ему посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

18-20 июля войска 50-й и 3-й армии вели бои по отра-
жению контрудара противника, имевшего целью ликвида-
цию плацдармов советских войск на западных берегах Не-
мана и его притока Свислочи. Удержав плацдармы, 21июля 
они снова перешли в наступление. В нем приняла участие 
49-я армия (командующий генерал-лейтенант И.Т. Гришин), 
введенная в сражение между 50-й и 3-й армиями. 24 июля 
освобождение Гродненщины от немецко-фашистских за-
хватчиков завершилось. 

В заключительных боях по изгнанию оккупантов с тер-
ритории нынешней Гродненской области мужеством и са-
моотверженностью отличились и были удостоены звания 
Героя Советского Союза командир батальона 459-го стрел-
кового полка      42-й стрелковой капитан И.М. Бондаренко, 
командир взвода 877-го отдельного саперного батальона 31-
й армии старший сержант П.П. Кожемякин, командир орудия 
598-го артиллерийского полка 174-й стрелковой дивизии 
сержант П.А. Кулаков, помощник командира взвода 878-го 
стрелкового полка               290-й стрелковой дивизии млад-
ший сержант М.Т. Курбатов, командир орудия 2912-го зе-
нитного артиллерийского полка            49-й армии старший 
сержант И.С. Фурсенко, командир орудия 174-го истреби-
тельно-противотанкового артиллерийского полка 27-й ис-
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требительно-противотанковой артиллерийской бригады 
старший сержант Н.С. Шевелев. 

В боях за освобождение Гродненщины советские воины 
проявили высокое ратное мастерство, героизм и отвагу. Ты-
сячи бойцов и командиров были награждены орденами и 
медалями. Высшей степени отличия Родины – звания Героя 
Советского Союза удостоились 40 воинов. Четырежды, в 
честь освобождения Лиды, Слонима, Волковыска и Гродно, 
столица нашей Родины – Москва салютовала доблестным 
войскам Белорусских фронтов. За освобождение городов 
Гродненщины почетные наименования были присвоены 43 
соединениям и частям, а 38 соединений и частей награжде-
ны орденами. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В июле 2009 года исполняется 65 лет освобождения Бе-
лоруссии от немецко-фашистских захватчиков, а в мае 2010 
года мы будем праздновать 65 лет Великой Победы. Все 
меньше среди нас остается ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, тех, чьими усилиями была завоевана эта Победа. 
Выросло новое поколение людей, не знающее ужасов войны. 
Они работают, учатся, растят детей, мечтают о счастье и 
благополучии. Для многих из них события 1941-1945 годов – 
далекое прошлое. После распада Советского Союза нашлось 
немало писателей, журналистов стремящихся исказить, 
фальсифицировать историю Второй мировой и Великой 
Отечественной войны, принизить бессмертный подвиг со-
ветского народа, разгромившего фашистскую Германию и 
освободившего народы Европы от оккупантов. 

Победа в войне стоила немало человеческих жертв. По-
гибли миллионы советских людей. Многие семьи лишились 
отцов, братьев, сыновей, внуков. И мы не можем, не имеем 
права забывать тех, кто отдал свои жизни за освобождение 
Родины. В братских могилах Гродненской области захоро-
нено более 50 тысяч воинов, партизан и подпольщиков. По-
гибло более 127 тысяч мирных граждан. Во многих городах 
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и населенных пунктах установлены скульптурные памятни-
ки и обелиски, горит вечный огонь. Вечная слава Вам, герои! 

В 1993-2004 годы издано 18 книг «Память» по всем рай-
онам области. В ходе подготовки этих книг членами редкол-
легий, краеведами были установлены тысячи фамилий вои-
нов, партизан, подпольщиков, мирных жителей, погибших в 
годы войны. Эту работу необходимо продолжить, чтобы у 
нас не было безимянных героев. «Солдат не мертв, когда 
убит; он мертв, когда людьми забыт». 

В 2005 году издательство « Белорусская Энциклопедия» 
выпустило республиканскую книгу «Памяць Беларусi», где 
прослеживаются события войны по каждому району респуб-
лики. Готовится к печати и обобщающая областная книга 
«Память». 

Среди захороненных воинов Красной Армии — 21 Герой 
Советского Союза. Запомним их имена: генерал-майоры         
В.Г. Желудев и Я.Я. Фогель, полковники Н.П. Массонов и      
П.Г. Петров, подполковник В.В. Евдокимов, майоры К.С. Гни-
даш и А.И. Канарчик, капитаны П.М. Богатырев, Ю.Д. Ивлиев, 
О.А. Санфирова, В.В. Фатин, В.Г. Щеголев, лейтенанты         
И.М. Мельнов и В.М. Усов, старшина А.А. Ибраев, старшие 
сержанты М.А. Гаккель, В.П. Жуков, П.С. Садаков, И.С. Фур-
сенко, младший сержант М.Т. Курбатов, рядовой И.Г. Шере-
мет. В 1962 году в Слониме умер бывший партизанский ком-
бриг Герой Советского Союза Ф.М. Синичкин. 

В борьбе с гитлеровцами погибли секретари Ивьевского 
и Сопоцкинского подпольных райкомов КП(б)Б И.М. Поле-
щук и Я.И. Исаенок, командир партизанской бригады имени 
Ленинского комсомола А.В. Станкевич, комиссар бригады 
«Победа» Г.Г. Ивлиев, комиссар бригады имени К.Е. Вороши-
лова          В.Я. Сашнев. 

Партизаны Гродненщины помнят своих командиров 
отрядов И.В. Абрамова, П.А. Александрова, В.И. Балабанова,       
Б.В. Жаврида, Н.С. Заруднева, М.А. Казакова, В.Ф. Ковязина, 
П.Ф. Одинца, Д.И. Семенцова, Л.И. Сороку, К.К. Тарасевича, 
М.М. Чайковского, Д.С. Южакова, А.И. Яценко. В списках по-
гибших бесстрашные комиссары отрядов К.Д. Бондаровский, 
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П.П. Данилов, Ф.П. Данющенков, А.Т. Иванов, С.С. Костеренко, 
П.С. Кочетков, Л.С. Лазаренко, И.А. Мартыненко, Л.Ф. Топор-
ков, П.Ф. Шинкаренко. 

Мы никогда не забудем отважных комсомольских ра-
ботников С.Ф. Гирса, И.К Климченю, Н.Ф. Пытько, И.Н. 
Скрынника, О.И. Соломову, К.И. Чичкову, В.И. Шубина, мно-
гих партизан и подпольщиков, погибших в боях с фашиста-
ми.  

Благодарная память потомков – это не только бессмер-
тие погибших, потому что жизнь, отданная в бою, это самое 
большое, что мог сделать солдат для каждого из нас.  

Память – не только дань прошлому, но и опора настоя-
щему, ибо нельзя быть гражданином и патриотом, не зная и 
не чтя прошлого своего народа. 
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