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Изучение любого проблемного поля в исторической науке неразрывно связано с работой над источниками. 

Без этого невозможно представить ни одно серьёзное исследование. Среди многих типов письменных 
источников отдельно выделяют источники личного происхождения. К ним в частности относятся и мемуары – 
описания определённых событий из прошлого, сделанные их непосредственными участниками или 
свидетелями. Эта группа исторических источников достаточно специфическая, но при должном внимании и 
критической оценке может серьёзно дополнить общую картину.  

В историографии партизанского движения на территории Западной Беларуси в годы Великой 
Отечественной войны (1941–1944 гг.) мемуары заниямают достаточно обширный пласт. Однако есть ряд 
нюансов, которые следует учитывать исследователю при работе с данным типом письменных источников. 
Главный – это временной фактор. Писались мемуары, в подавляющей своей массе, спустя достаточно 
продолжительный срок после описываемых событий, поэтому многие моменты и детали забывались или 
становились не столь ясными в человеческой памяти. Безусловно, свой отпечаток накладывала и эпоха, в 
которую автор жил, работал и брался за запись своих воспоминаний. Особенно этот нюанс характерен 
советскому периоду с его яркой идеологической выдержанностью, наличием важных и запретных тем, а также 
высоким уровнем цензуры. Не стоит забывать и о человеческом факторе. Многим авторам было свойственно 
обходить определённые нелицеприятные моменты с их участием, сглаживать просчёты и ошибки.    

Основная масса мемуаров, содержащих в себе полезную информацию при изучении личного состава 
партизанских формирований на территории Западной Беларуси (1941–1944 гг.) относится к советскому периоду. 
Это объяснимо в первую очередь тем, что в то время ещё были живы многие непосредственные участники 
борьбы в тылу врага. Кроме того, сама тема сопротивления на оккупированных территориях являлась одной из 
главных во всей послевоенной советской историографии. Все издания мемуаров данного периода можно 
разделить на две группы: индивидуальные, принадлежавшие перу одного автора, и сборники, включавшие в 
себя воспоминания десятков разных людей. Утвержать однозначно, какие именно из вышеуказанных вариантов 
более ценны для исследователя, нельзя. Несмотря на то, что в индивидуальных изданиях у их авторов было 
больше пространства для отражения своих воспоминаний, а в сборниках, как правило, объём был ограничен, в 
обоих случаях при критическом анализе можно найти полезную информацию.    

Что касается сборников воспоминаний участников партизанского движения на территории Беларуси в годы 
Великой Отечественной войны, в которых имеются данные о личном составе формирований в западных 
областях БССР, то во второй половине 1940-х – первой половине 1950-х гг. таковые отсутствовали. Первые 
послевоенные годы были трудными, многие бывшие народные мстители разъехались по необъятным просторам 
Советского Союза, затерялись в водовороте человеческих судеб. Сбором, записью и систематизацией 
воспоминаний практически не занимались. По этим причинам не было и соответствующим изданий.  

Важную роль в активизации исследований партизанского движения на оккупированной территории 
Беларуси в годы Великой Отечественной войны сыграл XX съезд КПСС, прошедший в г. Москва в 14–
25.02.1956 г., и принятое после него постановление Президиума ЦК КПСС от 30.06.1956 г. «О преодолении 
культа личности и его последствий». Режим И. В. Сталина и многие решения, принятые при нём, подверглись 
пересмотру, критике и осуждению. Это в целом способствовало улучшению общественно-политической ситуации 
в Советском Союзе. 

Отразилось это и на исторической науке. В этот период происходит постепенное расширение 
тематического поля для исследований, а также источниковедческой базы, которую использовали учёные. По 
многим направлениям была проведена первичная работа по обобщению материалов и подготовке 
соответствующих сборников. Положительные изменения коснулись и мемуаров.  

В 1959 г. Институтом истории партии ЦК КПБ был издан сборник воспоминаний организаторов и активных 
участников партизанского движения под названием «Партызанская барацьба беларускага народа ў гады Вялікай 
Айчыннай вайны» [26], а спустя несколько лет в 1961 г. увидела свет книга «Из истории партизанского движения 
в Белоруссии (1941–1944 гг.)» [23]. Эти издания можно назвать прорывными в истории изучения борьбы на 
оккупированных западных областях БССР в целом и в истории изучения личного состава действовавших там 
формирований в частности. В таком количестве материалы, описывавшие данный регион, до этого не 
публиковались. 
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Характерной чертой не только этих первых сборников воспоминаний, но и большинства написанных 
позднее в советское время является тот факт, что писались они преимущественно представителями командного 
и политического состава, а не рядовыми партизанами. Основной причиной этого было наличие у них большего 
спектра возможностей. Сразу после освобождения территории Беларуси в 1944 г. и в первые послевоенные 
годы масса бывших партизанских командиров разных уровней была направлена на пополнение кадрами 
советской административно-командной вертикали. Многие из них к 1950–1960-м гг. продвинулись по карьерной 
лестнице и занимали серьёзные должности, начиная от местного уровня и вплоть до руководства БССР.  

Ряд бывших партизан, чьи воспоминания были включены в первые сборники, начинали борьбу с врагом в 
Западной Беларуси ещё в 1941–1942 гг. Они не понаслышке знали, какая ситуация и трудности были там в 
начальный период развития партизанского движения. Несмотря на большой уровень цензуры, в их 
воспоминаниях можно найти данные о том, как создавались первые формирования, кто стоял за их 
организацией, какова была роль местного населения в этих процессах.    

В 1960–1970-х гг. советскими исследователями была затронута тема участия в партизанском движении на 
территории Беларуси в годы ВОВ представителей других национальностей. Они плечом к плечу сражались с 
противником и внесли свой посильный вклад в приближение его разгрома. Первым в 1962 г. вышел из печати 
сборник «Огни партизанской дружбы» [25], посвящённый представителям Чехословакии в рядах советских 
партизан. Позднее в 1970 г. была издана книга «В едином строю» [19], где рассматривалось участие поляков в 
борьбе на территории всех 5 оккупированных областей Западной Беларуси: Вилейской, Белостокской, 
Барановичской, Брестской и Пинской. В этих публикациях содержится информация, полезная в первую очередь 
при изучении этнического аспекта личного состава. Там затрагиваются вопросы об источниках пополнения 
представителями вышеуказанных национальностей советских партизанских формирований и взаимоотношения 
с соратниками из других этнических групп внутри них. В некоторых местах можно найти данные о контактах 
чехословацких и польских бойцов с местным населением. Анализируя воспоминания о своих боевых товарищах, 
написанные другими партизанами, можно  сделать определённые выводы об их боевых и моральных качествах, 
надёжности в условиях непростой лесной жизни. Позднее в 1977 г., как итог подобного рода работы в отношении 
немецких антифашистов в рядах советских формирований на оккупированных территориях БССР, была издана 
книга «В лесах Белоруссии» [20]. 

Важным стал выпуск сборников воспоминаний участников партизанского движения по отдельным областям 
БССР. Так, в книге «Буг в огне» (1965 г.) помещено более чем 20 воспоминаний бывших партизан Брестской обл. 
[18]. В 1975 г. был издан сборник «Люди нарочанского края», посвящённый территории Вилейской обл. [20]. 
Территории Барановичской и Белостокской обл. были посвящены сборники «В принеманских лесах» (1975 г.) 
[21]  и «За край родной» (1978 г.) [22]. Во всех этих публикациях затрагиваются отдельные аспекты, связанные с 
личным составом партизанских формирований на территории Западной Беларуси: от истоков борьбы до 
прихода Красной Армии летом 1944 г. В ряде воспоминаний описываются бытовые моменты, процедуры 
награждения, отдых. Эти материалы хорошо дополняют архивные материалы и позволяют более широко 
взглянуть на происходившие события. 

Индивидуальные мемуары начали появляться с 1950-х гг. Одними из первых к такого рода работам 
обратились Герои Советского Союза, командовавшие в годы ВОВ формированиями особого назначения на 
территории Беларуси, А. П. Бринский («По ту сторону фронта» 1958 г.) [1] и Г.М. Линьков (Война в тылу врага» 
1956 г.) [10], а чуть позже командир спецгруппы НКГБ «Стройкие» К. А. Груздев («Солдаты партизанского 
фронта» 1969 г.) [3]. В них затрагиваются отдельные аспекты взаимодействия заброшенных в тыл врага по 
линии НКВД, НКГБ, ГРУ Генштаба РККА с уже действовавшими в оккупированных районах группами, отрядами и 
бригадами, а также с местным населением. Кроме того, в данных книгах отражаются способы пополнения этих 
единиц личным составом. Работая с подобного рода материалами, следует помнить, что их авторы старались 
подчеркнуть основную роль именно чекистов в организации и развитии партизанского движения. Это наложило 
свой отпечаток на интерпретацию многих событий и фактов. 

На 1970–1980-е гг. приходится пик издания мемуаров. Этому во многом поспособствовало принятие 
постановления ЦК КПБ «О мерах по улучшению издания мемуарной литературы в республике» от 04.09.1970 г. 
Счёт изданных книг стал вестись не единицами, а десятками. Многие мемуары подвергались переработке и 
дополнению, после чего переиздавались, иногда и по несколько раз. В некоторых работах стали помещаться 
фотографические материалы, которые до этого никогда ранее не публиковались, а находились в личных 
домашних архивах. Так, в этот период из высшего командного звена были изданы мемуары начальника БШПД 
П. З. Калинина («Партизанская республика» 1973 г.) [6]; начальника ЦШПД П. К. Пономаренко («Всенародная 
борьба в тылу немецко-фашистских захватчиков» 1982 г.) [14]; секретаря подпольного ЦК ЛКСМБ К. Т. Мазурова 
(«Незабываемое» 1984 г.) [11]. В них можно найти информацию о том, как на высоком командном уровне 
разрабатывали решения сложных вопросов по ведению агитационно-пропагандистской работы среди местного 
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населения и во вражеских гарнизонах по уходу в партизанские формирования, каким образом правильно 
осуществлять приём и фильтрацию новых бойцов, срывать вражеские мобилизации и т.д. 

По Вилейской обл. следует отметить работу И. Ф. Климова «Партизаны Вилейщины», изданную в 1967 г. 
[7]. В ней воспоминания автора дополнены широкой подборкой архивных материалов, что придаёт работе 
научный характер. Много внимание уделено начальному периоду 1941–1942 гг.: как шло создание первых групп 
и отрядов, за счёт кого они пополнялись личным составом, где базировались. Данная работа является хорошим 
примером того, как один вид источников может качественно дополнять другой. По Барановичской обл. вышли 
содержательные мемуары А. Г. Мурашева, начинавшего партизанить в одном из первых отрядов в Налибокской 
пуще: 125-м Дзержинском («Партизанская берёза» 1988 г.) [12], а также С. П. Лесничего, прибывшего в Западную 
Беларусь в составе спецотряда из-за линии фронта («Далеко за фронтом» 1972 г.) [9]. В каждой из этих книг 
имеются сведения, касающиеся личного состава и работы с ним. В мемуарах Н. И. Сченсновича («Записки 
актёра и партизана» 1976 г.) особый интерес представляет описание создания и гастрольной деятельности 
партизанского ансамбля [16]. По Брестской обл. можно отметить мемуары С. Г. Жунина («От Днепра до Буга» 
1974 г.), в которых отражено, как готовились и проводились рейды партизанских формирований из центральных 
и восточных районов в Западную Беларусь [5]. Борьбе против оккупантов в Пинской обл. посвящена книга жены 
командира первого партизанского отряда на территории Беларуси Е. С. Корж («Вся жизнь – Отчизне» 1984 г.) [8]. 
В ней собраны отрывки его собственных воспоминаний, а также других людей о нём.  

В постсоветский период количество изданных мемуаров значительно уменьшилось. Это связано в первую 
очередь с достаточно большим временным промежутком, прошедшим с периода войны. Всё меньше и меньше 
остаётся живых свидетелей тех событий, которые что-то могут рассказать. Поэтому для постсоветского периода 
характерно, что многие мемуары издаются уже после смерти их авторов. Во многих случаях это возможно 
благодаря сохранившимся дневникам, черновикам воспоминаний, запискам. К примеру, так была издана книга 
командира бригад в Барановичской обл. Г. М. Понявина («Ровесник XX века» 2006 г.) [15]  и материалы из 
личного архива начальника штаба бригады в Белостокской обл. С. В. Чудинова («Уходили в поход на врага» 
2012 г.) [17]. Теме еврейского сопротивления посвящена работа П. Даффи («Братья Бельские» 2011 г.) [4]. По 
сравнению с предыдущими периодами увеличилось количество мемуаров, написанных рядовыми партизанами. 
Они позволяют взглянуть на многие аспекты глазами простого бойца. К примеру, мемуары И. И. Подваркова 
(«С верой в победу» 1991 г.) [13]  и И. И. Горбачевского («Лидская партизанская зона» 2004 г.) [2]. 

Таким образом, мемуары являются хорошим дополнительным источником по истории личного состава 
партизанских формирований на территории Западной Беларуси в годы Великой Отечественной войны (1941–
1944 гг.). При критическом анализе и подходе при работе с данными материалами, из них можно извлечь много 
полезной информации. Издание мемуаров началось в послевоенный период в 1950-х гг. и достигло своего пика в 
1970–1980-х гг. Основная масса авторов являлась представителями командного состава, и лишь со временем 
ситуация начала меняться. Чем больше времени проходит, тем меньше живых свидетелей остаётся. 
К сожалению, наступит то время, когда о партизанском движении смогу рассказать лишь книги, архивные 
документы и материалы в музейных экспозициях. Тем ценнее для новых поколений оставленные предыдущими 
поколениями мемуары. 
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