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Рассматривается тема потерь личного состава советских партизанских формирований на при-

мере пяти партизанских бригад. На основе списков БШПД и списках бригад о погибших партизанах со-

браны количественные данные, которые позволили провести анализ динамики потерь и сделать выводы 

о факторах, существенно на неё повлиявших. 

 

В период с июня 1941 по сентябрь 1942 годов начинают создаваться первые партизанские форми-

рования. Первоначально это были относительно небольшие отряды, которые ближе к концу обозначен-

ного периода начинают активно преобразовываться в бригады. Поэтому с начала формирования сопро-

тивления оккупационному режиму партизанские соединения ещё некоторое время не представляли серь-
ёзной силы. Это обусловило слабую заинтересованность в их деятельности фашистских захватчиков. 
Стоит учесть и то, что в связи с малочисленностью партизанских формирований в первые месяцы борь-
бы, крупных столкновений с врагом не происходило. Но, несмотря на это, партизанские отряды теряли 

бойцов, причём по самым разным причинам.  

Особенностью данного периода также будет являться и то, что бригадных записей о погибших за 
этот период практически не сохранилось, а те сведения, что дошли до БШПД, не так многочисленны, как 
за последующие периоды. Но, так или иначе, есть возможность проанализировать некоторые аспекты 

данной темы на примере списков БШПД.  

В рамках данной работы потери советских партизанских формирований будут рассмотрены на 
примере следующих бригад: «Железняк», имени Фрунзе, имени Пономаренко, 2-й Кличевской, имени 

Заслонова и Осиповичской.  

Бригада Железняк действовала на территории Бегомльского района Витебской области. За весь 
временной промежуток с июня 1941 по август 1942 года потери бригады составили по спискам БШПД 12 

человек [8]. Подробнее потери представлены на графике.  
 

[8] 

 
Как можно заметить, в первое время потерь практически нет, за исключением одного убитого в 

бою в августе 1941 года, несмотря на то, что в октябре того же года территорию Бегомльского района 
затронула карательная операция [2, c. 344]. Скорее всего, данная бригада на тот момент была ещё мало-

численна и смогла избежать столкновений с неприятелем и не вела активной боевой деятельности. Сле-
дующий раз каратели пришли сюда только в августе 1942 в рамках операции «Болотная лихорадка» [2, c. 

344]. Но в это время убитым зафиксирован только один человек. Основные потери приходятся на март – 

апрель и июнь 1942 года. Тогда же партизанская деятельность во всех регионах страны начинает наби-

рать обороты, вследствие чего чаще случаются стычки с врагом, и повышается смертность.  
Нужно учитывать и тот факт, что первые партизаны ещё только начинали свою деятельность, 

поэтому не имели опыта боевых действий. Это приводило к тому, что времени от вступления в отряд 
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до выбытия проходило немного. 1 человек не пробыл в бригаде и месяца (вступил в августе 1941 и погиб 

в тот же месяц). 4 человека смогли продержаться месяц. Более чем 2 месяца прожил 1 человек, 4 месяца 
– 2 человека, полгода – 1 человек. Прожить в отряде больше полугода смогли только 3 человека [8, 5]. 

Куда большее число потерь понесла 2-я Кличевская бригада. В списки БШПД как выбывшие по 

разным причинам из этого формирования попало 31 имя. Отряд, из которого потом сформировалась бри-

гада, был создан в июле 1941 года [1]. Но сведения о погибших сохранились только за 1942 год.  

 

[7] 

 

Потери среди партизан начинаю расти только с лета, несмотря на то, что, начиная с марта и до 

июля, на территории области было проведено три карательные операции. Зато на июльско-августовский 

период приходится 7 экспедиций карателей [4, c. 273]. В связи с этим число выбывших сильно возраста-
ет. 30 человек за всё это время погибло в бою, один был расстрелян немцами.  

Продолжительность пребывания в этой бригаде уже выше, чем в бригаде «Железняк». Как мини-

мум 10 человек смогли прожить в рядах партизан полгода или больше. К сожалению, у 5 человек не из-
вестно время вступления в бригаду, поэтому сказать, сколько они там пробыли, не представляется воз-
можным. Но можно точно сказать, что ещё 10 человек, вступив в партизаны, выбыли спустя 4-5 месяцев 
[7]. Это может говорить о том, что со временем у партизан накапливается опыт ведения боевых дей-

ствий, что позволяет им дольше оставаться в живых.  

Сведения о выбывших из партизанской бригады имени Фрунзе охватывают лишь небольшой 

период лета 1942 года. Из общего количества выбывших 3 приходится на июнь, 4 на июль и 7 на август 
[7, 8]. Бригада действовала на территории Освейского и Дриссенского районов Вилейской (на тот мо-

мент) области [1]. Карательные операции, проводимые в этот период, не затронули зону действия брига-
ды, поэтому потери обусловлены периодическими столкновениями с неприятелем. Но стоит отметить, 
что в этом случае партизаны, как и в бригаде «Железняк», надолго не задерживались. Если не брать 
в расчёт 2 человек, чьё время пребывания в отряде неизвестно, то получается, что только один человек 
смог прожить 3 месяца, а все остальные умерли через 2 месяца или раньше. Нужно упомянуть, что толь-
ко четыре человека из погибших были старше 25 лет. Остальные семь были младше, некоторым было 

только около 18 лет [7, 8]. Это не считая трёх человек, чей возраст неизвестен. Можно предположить, что 

потери связаны с тем фактом, что большая часть погибших – это ещё довольно молодые люди, которые, 
как правило, больше склонны рисковать, что приводит к большей смертности, особенно при условии, что 

раньше с боевыми действиями они не сталкивались.  
Практически такая же ситуация с бригадой имени Заслонова, которая действовала в Оршанском, 

Сенненском, Богушевском, Чашницком, Толочинском районах Витебской и Холопеничском районе 
Минской областей [1]. Как партизанское формирование она оформилась в феврале 1942 года и первое 
время не принимала активного участия в боях с противником. Но уже с лета того же года начинаются 
первые потери: 4 человека в июне, 5 в июле и 3 в августе [6 – 8].  

К карательным экспедициям в районе деятельности бригады за этот период относятся операции 

№9 в июле – августе и №10 в июле 1942 года [3, c. 344]. Здесь как раз совпадает период потерь и период 

карательных операций. Интересно, что если в бригаде имени Фрунзе большинство погибших были ещё 
молоды, то из 7 партизан, чей возраст известен, самому старшему было максимум 26 лет [6 – 8]. Это 

приводит к тем же проблемам, что затрагивались при рассмотрении бригады имени Фрунзе: молодые и 

неопытные бойцы, более склонные к риску и неосторожности, что, в свою очередь, повышает количество 

потерь.  
Партизанская бригада имени Пономаренко действовала в Любанском районе Минской, Житко-

вичском и Копаткевичском районах Полесской областей [1]. Согласно спискам БШПД за период с июня 
1941 по август 1942 года в бригаде выбыло по разным причинам 11 человек [7].  
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За рассматриваемый временной промежуток на территории действия бригады прошло три кара-
тельные операции: «Припятские болота» в июле – августе 1941 года, «Бамберг» в марте – апреле и кара-
тельная операция №6 (№10) в июле – августе 1942 года [3, c. 475]. Но первая из операций не может быть 
рассмотрена, так как нет сведений за период её проведения. Если же говорить про две операции 1942 

года, то за первую из них потерь не зафиксировано, а за период проведения второй выбывшим числится 
только один человек. Трудно говорить о именно таких показателях по выбывшим, так как списки БШПД 

не содержат многих данных, которые могли бы объяснить, почему график потерь выглядит именно так. 
Но полезным будет информация о роде деятельности до вступления в отряд. Из этих сведений выходит, 
что только один человек имел отношение к военной деятельности, являясь заведующим военным отде-
лом Меховского РВК. Остальные же были полностью гражданскими [7]. Это и могло обусловить их ги-

бель, так как до этого они с подобного рода деятельностью не сталкивались.  
По спискам БШПД 6 человек из бригады погибло, трое были расстреляны немцами, а ещё двое 

убиты в бою. Таким образом, все из них погибли в результате борьбы с противником, и долго в бригаде 
не продержались, так как 9 из 11 человек (9-й не указан в графике по причине того, что нельзя точно 

установить месяц гибели) 9 выбыли уже осенью 1941 года [7]. То есть, максимум, сколько мог пробыть 
партизан в бригаде – пять месяцев.  

Наименьшее число партизан из представленных формирований сохранилась в списках Осипович-

ской бригады. Но зато практически вся основная информация сохранилась почти о каждом выбывшем 

члене бригады. Как и в некоторых других бригадах, потери зафиксированы только за 1942 год.  

 

[8] 

 

И, как и во всех рассмотренных ранее случаях, пик потерь приходится на летние месяцы 1942 го-

да. За лето 1942 года было проведено две карательные операции на территории Осиповичского района: 
операция №5 в июне (проведена повторно в августе с тем же названием) и «Лютцов» в августе [4, c. 273]. 

Но так как бригада действовала и на территории Червенского и Пуховичского района Минской области, 

то стоит упомянуть о карательной экспедиции против партизан «Рига», проведённой в мае 1942 года в 
Пуховичском районе [3, 475]. Но, как видно на графике, больше всего потерь приходится на июль, то 

есть, месяц между двумя карательными экспедициями. Исходя из этого, нельзя исключать возможность 
того, что даты могли быть переданы в БШПД не совсем верно. Поэтому нельзя исключать то, что опера-
ции нацистов против партизан в данном случае существенно повлияли на потери бойцов бригады.  

Что интересно, несмотря на то, что значительная часть погибших была ещё молодыми и не имели 

отношения к военному делу [8], продолжительность жизни партизана в этой бригаде больше, чем 

в бриггадах имени Фрунзе и Заслонова.  
Таким образом, при рассмотрении потерь советских партизанских формирований с июня 1941 по 

август 1942 года, можно сделать следующие выводы. Наибольшее число выбывших приходится на лето 
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1942 года. Но  стоит учитывать, что нельзя точно сказать, что в первые полгода оккупации Беларуси 

партизанские формирования не теряли бойцов. В начальные месяцы войны ещё не велся в полной 

мере сбор информации. Скорее всего, в списки БШПД попала информация, восстановленная по 

памяти, причём, с пустя такое время, за которое многие детали забываются или путаются. Поэтому 

нельзя говорить о том, что потерь в первые месяцы войны не было. Особенно учитывая, что с 
первых недель оккупации начали проводится карательные операции, в том числе против 

партизанских формирований.  

Но несмотря на то, что многие сведения утеряны, можно извлечь некоторе количество 

информации из сохранившихся данных. Так, на основе ранее рассмотренных партизанских бригад, 

можно говорить о том, что в первый военный год потери среди партизан были во многом 

обусловленны тем, что их формирования были ещё малы и состаяли из людей, практически 

незнакомых с военным делом и без опыта ведения боя. Соответсвенно, в боях с противником у них 

было мало шансов на успех.  

На графике общих потерь и потерь отдельных бригад видно, что потери начинаются только с 1942 

года. Выше уже оговаривалось, с чем это может быть связано. Анализируя имеющиеся данные, сразу 

обратим внимание на то, что потери бригад имени Фрунзе и имени Пономаренко полностью совпадают. 
Что странно, так как эти бригады действовали на значительном расстоянии друг от друга и связаны 

между собой не были.  

Что касательно роли карательных операций, то точно можно сказать, что они стали главной 

причиной выбытия во 2-й Кличевской партизанской бригаде. Тоже в какой-то степени относится и к 
Осиповичской бригаде, так как потери в этом формировании не постоянны, а с пиком в конкретные ме-
сяцы, что больше характерно для экспедиций карателей. Хотя в бригаде «Железняк» ситуация похожая: 
то потерь нет совсем, то резкий скачок. Но как уже упоминалось, в период таких скачков никаких хоть 
сколько-нибудь крупных операций против партизан тогда не осуществлялось.  

По итогу можно сказать, что данный период довольно сложен в изучении вопроса о потерях пар-

тизан, так как источников по нему гораздо меньше, чем относительно последующих временных отрез-
ков. Но, тем не менее, были выделены отличительные особенности рассматриваемой темы в рамках это-

го периода. 
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