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Размещена информация об участии татарского населения Беларуси в партизанском движении в 
годы Великой Отечественной войны. На основе архивных источников, приводятся данные о количестве 
белорусских татар в партизанских формированиях, действовавших на территории западных и восточ- 
ных областей БССР, описываются конкретные примеры антифашистской борьбы представителей 
татарского населения в партизанских отрядах, приводится анализ демографических показателей та- 
тар-партизан: социальное положение, партийное членство, уровень образования, половозрастная ха- 
рактеристика белорусских татар -участников партизанского движения. Также содержатся сведения 
о функциях татар, уроженцев Беларуси, в партизанских формированиях, отмечается, что за вклад в 
победу над фашизмом 17% партизан из числа местных татар были отмечены правительственными 
наградами.
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Территория Беларуси с первых месяцев войны была занята германскими войсками. Антифашист
ское сопротивление, организованное в республике, создавало значительные препятствия гитлеровцам в 
реализации их планов и способствовало приближению изгнания врага из оккупированной им террито
рии.

Национальный состав борцов против немецко-фашистских захватчиков в Беларуси был весьма 
разнообразен. Война стала общей бедой для многих народов из разных уголков Советского Союза. Пред
ставители более 70 национальностей сражались в рядах партизан на белорусских землях: белорусы, рус
ские, украинцы, поляки, евреи, татары, казахи, башкиры, грузины и др. Среди них были и местные тата
ры, уроженцы Беларуси, которые вместе с представителями других народов несли всю тяжесть партизан
ской жизни.

Представленный в статье собранный и обработанный архивный материал представляет значитель
ную ценность, так как его подробное изучение позволяет сделать выводы о демографических характери
стиках татарского населения, которое принимало участие в партизанском движении, выявить вклад бе
лорусских татар в общую победу над врагом.

Первоначально обратимся к представительству татарского населения в составе партизанских фор
мирований восточных областей БССР (по административно-территориальному делению на 01.01.1941).

Самое большое количество татар данного региона было представлено в 1-й Минской партизанской 
бригаде, созданной 31 августа 1942 г. В результате переформирования в составе бригады перед соедине
нием с Красной Армией 3 июля 1944 г. осталось четыре отряда: «Комсомол», отряд имени Ф.Ф. Юрчен
ко, имени В.П. Чкалова, имени А.В. Суворова. 1-я Минская бригада действовала в Червенском, Мин
ском, Пуховичском и Руденском районах Минской области и входила в группировку партизанских бри
гад Минской зоны (в данном случае и далее по тексту территория деятельности бригад указывается по 
административно-территориальному делению БССР на 1.01.1941 г. -  С.Г.). В составе бригады сражались 
800 белорусов, 252 русских, 62 украинца. В рядах отмеченного военного формирования вели борьбу с 
врагом и 48 представителей других национальностей [1, с. 487]. По подсчетам автора, почти две трети из 
них составляли белорусские татары. Почти все они являлись уроженцами г.п. Смиловичи. Это можно 
объяснить тем, что регион деятельности бригады охватывал Руденский район, после административной 
реформы 1960 г. -  Червенский район Минской области, где и сейчас располагается это одно из крупней
ших поселений татар на территории Беларуси [2, с. 51-54].

Вели борьбу с врагом местные татары и в составе других партизанских формирований Минской 
области, входивших в группировку партизанских бригад Минской зоны. Были они представлены в пар
тизанской бригаде имени С.М. Кирова (действовала в Червенском, Борисовском, Руденском и Пухович
ском районах) и бригаде имени Газеты «Правда» (действовала в Червенском районе).

Сражались белорусские татары и в составе формирований партизанского соединения Минской об
ласти (Южной зоны Минской области): в 3-й Минской партизанской бригаде имени С.М. Буденного (дей
ствовала в Пуховичском, Руденском, Минском и Стародорожском районах), в бригаде «Беларусь» (дей
ствовала в Руденском и Пуховичском районах), в 300-й бригаде имени К.Е. Ворошилова (действовала в 
Дзержинском, Узденском, Копыльском, Краснослободском районах Минской области и Несвижском
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районе Барановичской области), в 27-й бригаде имени В.И. Чапаева (действовала в Копыльском, Грес- 
ском районах Минской области и Несвижском, Клецком районах Барановичской области), а также в от
дельном отряде имени А.В. Суворова.

Участвовали в антифашистской борьбе белорусские татары и в составе партизанских формирова
ний соединения Борисовско-Бегомльской зоны Минской области, а именно в бригаде «Народные мсти
тели» имени В. T Воронянского (действовала в Плещеницком и Логойском районах), бригаде «Железняк» 
(действовала в Бегомльском и Логойском районах), бригаде имени М.И. Калинина (действовала в Плеще
ницком районе), бригаде «Штурмовая» (действовала в Заславльском, Логойском и Минском районах 
Минской области, Радошковичском районе Вилейской области), бригаде «Дяди Коли» (действовала в 
Борисовском, Смолевичском, Бегомльском, Логойском, Плещеницком районах), Логойской бригаде 
«Большевик».

Некоторые представители татар находились в составе 1-й Русской национальной бригады CC Рус
ской освободительной армии (POA) под командованием бывшего советского подполковника В.В. Гиля, 
имевшего псевдоним Родионов. И в составе этой бригады (Гиль-Родионова) перешли 16 августа 1943 г. 
на сторону партизан. Партизанское формирование получило название 1-я Антифашистская бригада 
Минской области (действовала в Борисовском, Логойском, Плещеницком районах Минской области, 
Куронецком, Плисском, Поставском районах Вилейской области, Лепельском, Ушацком районах Витеб
ской области) [3, с. 50-55].

Можно также привести примеры определенной перевербовки советскими органами татарского 
населения. Так, связным 3-й Минской бригады имени С.М. Буденного был татарин из д. Сеница Минско
го района Яков Зенонович Хосеневич. Родился он 12 февраля 1902 г. в м. Смиловичи Минской области. 
Окончил Минское реальное училище, учился на заочном отделении Минского педагогического институ
та, где получил специальность учителя истории. C сентября 1921 г. по январь 1938 г. работал учителем и 
директором Логово-Слободской школы. C 7 января 1938 г. исполнял функции завуча и учителя средней 
школы в д. Сеница. Имел награды от советской власти. В военное время школа не работала. В составе 
его семьи были мать, жена Мария и четверо их детей [4, л. 4, 4 об.].

К переписи населения, которую по приказу Минской районной управы было необходимо провести 
по волостям района до 1 октября 1943 г., в каждой волости привлекался учитель неработающей школы с 
хорошим почерком [5, л. 57]. В Сеницкой волости ответственным оккупационными властями был назна
чен именно Я.З. Хосеневич [6, л. 208]. Кстати, в Государственном архиве Минской области сохранился 
протокол Сеницкой волостной управы Минского района от 22 мая 1942 г., где зафиксирован выбор чле
нов комитета прогерманской Белорусской народной самообороны (БНС). Одним из них был определен 
Яков Зенонович Хосеневич [7, л. 18]. Однако 1 декабря 1943 г. он дал подписку особому отделу НКВД о 
сотрудничестве. При передаче сведений в письменной форме он должен был пользоваться псевдонимом 
«Телефон» [8, л. 6, 6].

Воевали белорусские татары против немецко-фашистских захватчиков и в составе других парти
занских формирований, действовавших в восточных областях БССР. В партизанских формированиях 
Могилевской области они были представлены в минимальном количестве. Вели борьбу с врагом 
в 208-м отдельном партизанском полку имени И.В. Сталина Могилевской и Пинской областей.

В партизанских формированиях Витебской области белорусские татары сражались с врагом в со
ставе бригады имени С.М. Короткина, действовавшей в Сиротинском, Россонском, Полоцком, Ушач- 
ском районах Витебской области и Плисском и Миорском районах Вилейской области, а также в бригаде 
имени А.Ф. Данукалова («Алексея») (действовала в Касплянском районе Смоленской, Лиозненском, Cy- 
ражском, Витебском, Оршанском, Богушевском, Бешенковичском, Чашникском, Ушачском районах Ви
тебской и Плисском районе Вилейской областей).

Таким образом, белорусские татары в партизанских формированиях восточных областей БССР 
боролись с врагом в составе 19 отрядов 16 партизанских бригад, в 1 отдельном полку и 1 отдельном от
ряде. Из всех восточных областей больше всего белорусских татар было в партизанских соединениях 
Минской области, также татары сражались в составе партизанских формирований Могилевской и Витеб
ской областей. В партизанских бригадах Полесской и Гомельской областей они отсутствовали. Предста
вительство татарского населения в составе партизанских формирований восточных областей Беларуси 
зависело от историко-географического расположения татарских общин на данной территории и от терри
ториального охвата региона действия бригад. Представители данного этноса, которые принимали уча
стие в партизанском движении, самоотверженно боролись с врагом, некоторые были отмечены рядом 
наград. Есть примеры участия в антифашистской борьбе целых татарских семей. Количество белорус
ских татар в партизанских формированиях восточных областей Беларуси выглядит следующим образом: 
по подсчетам автора, около 2% из них принимали участие в партизанском движении.

Исторически сложилось так, что в основном постоянные татарские поселения разместились в за
падных регионах страны. Безусловно, есть смысл рассмотреть участие в партизанском движении данного
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национального меньшинства в составе партизанских формирований Барановичской, Вилейской, Пинской 
областей. В бригадах Белостокской и Брестской областей, по данным автора, на основании работы с 
фондами Национального архива Республики Беларусь, местные татары представлены не были.

Из партизанских бригад западных областей БССР большинство татар сражалось в партизанских 
формированиях Барановичской области. Вели они борьбу с врагом в отряде имени Александра Невско
го бригады имени Александра Невского (действовала в Юратишковском и Ивьевском районах). В данном 
отряде воевали братья Якубовские: Адам и Авраам Мустафовичы из д. Кирвели, Юратишковского райо
на, Барановичской области (совр. Ивьевского района Гродненской области). В составе их семьи, кроме 
матери с отцом, было пятеро сестер и четыре брата. Адам Мустафович 1920 г.р. в указанное военное 
формирование попал в декабре 1943 г. До войны -  кожевенник, имел начальное образование. Вместе с 
партизанами отряда он неоднократно принимал участие в боевых операциях. Активно участвовал в раз
громе вражеских гарнизонов в районе Юратишек. Два раза принимал участие в операции «Концерт» 
(2-й этап «Рельсовой войны») по подрыву железнодорожных путей. Последнее время работал в хозяй
ственном взводе, где занимался изготовлением кож для партизанских нужд. C обязанностями справлялся 
хорошо, за что получил несколько писем с благодарностью [9, л. 319-320]. Его брат, Авраам Мустафо
вич Якубовский (1924 г.р.), в отряде сражался с 12 мая 1944 г. Он также принимал участие в боевых опе
рациях отряда. Сражался с врагом рядом с братом. Авраам Якубовский 26 июля 1944 года после расфор
мирования бригады был направлен в Красную Армию для дальнейшей борьбы с врагом [10, л. 12-13].

В составе партизанских формирований Барановичской области татары были также представлены в 
таких бригадах, как бригаде имени В.П. Чкалова (действовала в Воложинском и Ивенецком районах Ба
рановичской области, Дзержинском, Заславском и Минском районах Минской области), Первомайской 
бригаде (действовала в Кореличском, Новомышском, Городищенском, Новогрудском и Мирском райо
нах), 18-й бригаде имени М.В. Фрунзе (действовала в Ивенецком, Клецком районах Барановичской обла
сти, Дзержинском, Заславском районах Минской области, Ганцевичском районе Пинской области), бри
гаде имени Н.А. Щорса (действовала на территории Заславского, Минского, Дзержинского районов 
Минской области, Ивенецкого района Барановичской области и Радошковичского района Вилейской 
области), бригаде имени ИВ. Сталина (действовала в Ивенецком районе).

В отряде имени Ф.Э. Дзержинского бригады имени К.К. Рокоссовского (действовала на террито
рии Слонимского и Бытеньского районов Барановичской области) с первых дней существования парти
занского формирования сражался татарин из г. Слонима Барановичской (совр. Гродненской) области 
Мустафа Иванович Рафалович (1924 г.р.) [11, л. 121]. Участвуя в боевых операциях отряда, М.И. Рафало- 
вич проявил себя дисциплинированным, храбрым партизаном. Принимал участие в подрыве вражеского 
эшелона. Уничтожил 4 км телеграфной линии связи. После расформирования бригады в июле 1944 г. он 
был направлен Белорусским штабом партизанского движения (БШПД) на работу в Минск на автозавод.

Определенное количество представителей татарского национального меньшинства боролось и в 
составе партизанских формирований Вилейской области.

Татарин Хасень Ибрагимович Ильясевич был связным бригады имени К.Е. Ворошилова, действо
вавшей в Мядельском, Поставском, Дуниловичском, Островецком, Свирском, Сморгонском, Куронец- 
ком, Глубокском, Кричевском районах Вилейской области и Свентянском районе Литовской ССР. 
Х.И. Ильясевич родился в 1913 г. в д. Бокачи Мядельского района Вилейской (совр. Минской) области. В 
бригаде он числился с декабря 1942 г. по июнь 1944 г. Хасень Ибрагимович Ильясевич, будучи связным 
бригады имени К.Е. Ворошилова, неоднократно ходил в разведку в фашистские гарнизоны Мяделя (совр. 
Минская обл.) и Дуниловичей (совр. Глубокский район Витебской обл.). Он распространял советскую 
литературу и сводки информбюро среди населения. Хасень Ибрагимович занимался обработкой кож для 
партизанских нужд, а также выполнял другие поручения. Он был награжден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» [12, л. 223-224].

Уроженец г.п Видзы Вилейской области (совр. Браславского района Витебской обл.) Сулейман 
Александрович Асанович (1910 г.р.) с мая 1943 г. по март 1944 г. был связным отдельного партизанского 
отряда имени П.К. Пономаренко, а также с июня 1943 г. связным отряда А.В. Суворова бригады имени 
К.Е. Ворошилова Вилейской области. Он вместе с семьей: женой Марией Рафаиловной и двумя малень
кими детьми (сыном Александром 1937 г.р. и дочерью Фатимой 1944 г.р.) жил в г. Поставы Вилейской 
области (совр. Витебской обл.), где работал пожарным. Судьба Сулеймана Александровича Асановича 
сложилась трагически: он был расстрелян немцами за связь с партизанами [13, л. 144-148].

Активным борцом с врагом был и связной отряда имени М.И. Кутузова бригады имени 
К.Е. Ворошилова Константин Осипович Лебедев (1891 г.р.). Родился он в Сморгонском районе Вилей
ской области (совр. Гродненской обл.). C момента организации партизанского формирования он активно 
участвовал в разведке. Все поручения командования выполнял тщательно и своевременно. К.О. Лебедев 
организовал связь через своих людей с немецким гарнизоном г. Сморгонь, что позволило добывать цен
ную информацию о враге. Будучи старостой волости в Залесье (совр. Сморгонский район), К.О. Лебедев
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передавал партизанам сведения о планах и действиях противника. Он неоднократно выполнял роль про
водника партизан отряда на операции по подрыву железнодорожных путей [14, л. 373-373а.].

В составе 4-го отряда бригады «Спартак», действовавшей в Видзовском и Шарковщинском райо
нах Вилейской области, боролся с врагом в качестве связного и разведчика татарин из д. Йоды Шарков- 
щинского района Вилейской области (совр. Витебской обл.) Ибрагим Яковлевич Гембицкий. Он родился 
23 октября 1907 г., имел начальное образование, работал портным. В отряде он числился с 1 октября 
1942 г. по 4 июля 1944 г. Ибрагим Гембицкий вел разного рода борьбу против врага. Проживая в 
д. Йоды, он неоднократно давал убежище тем, кто направлялся в партизанские отряды, принимал актив
ное участие в подготовке побегов советских военнопленных, оказывал им всестороннюю помощь. Очень 
ценной была его деятельность по пошиву обуви и одежды для партизан, в том числе маскирующих хала
тов для зимних операций. В 1943 г. оккупанты во время одной из атак ограбили имущество и сожгли дом 
семьи Гембицких. В результате чего, Ибрагим Яковлевич с женой и двумя детьми пошел в лес к парти
занам, где продолжал выполнять все поручения командования отряда. Добывал и передал партизанам 
винтовки, гранаты, патроны. Ибрагим Яковлевич Гембицкий систематически выполнял задания коман
дования по сбору разведывательных данных о размещении вражеских гарнизонов, о военных объектах 
противника в Шарковщинском районе. Проникнув в гарнизоны городов Видзы, Браслав, г.п. Шарков- 
щизна и др., он при помощи своих людей узнавал планы гитлеровцев и полицаев. Так, только благодаря 
его деятельности, своевременно были обезврежены засады Браславской полиции в районе д. Йоды (совр. 
Шарковщинский район Витебской обл.). Также он неоднократно выполнял поручения разведывательно
го характера в районе железнодорожных станций Игналино и Дукшты (совр. Литва) 
[15, л. 99-101].

Кроме того, в составе партизанских формирований Вилейской области татары были представлены 
в таких бригадах, как «За Родину» (действовала в Шарковщинском, Видзовском, Молодеченском, Бра
славском районах), имени М.В. Фрунзе (действовала в Радошковичском, Ильянском районах Вилейской 
области и Логойском районе Минской области), имени ЛМ. Доватора (действовала в Докшицком, Ky- 
ронецком и Мядельском районах), в отдельном партизанском отряде имени П.К Пономаренко 
[16, с. 38-43].

В партизанских отрядах Пинской области также воевали местные татары, но их количество было 
значительно меньше. Здесь они были представлены только в отряде имени М.И. Калинина бригады име
ни С.М. Кирова, действовавшей в Лунинецком и Ленинском районах. Это можно объяснить тем, что в 
целом на данной территории белорусские татары не имели значительного представительства.

В указанном партизанском формировании боролись с врагом брат и сестра, Александр и Ася 
Смольские. В отряд они попали 10 октября 1943 г. с д. Дятловичи Лунинецкого района Пинской (совр. 
Брестской) области, где на тот момент проживали вместе с отцом. Смольский Александр Яковлевич ро
дился в 1923 г. в г. Ляховичи Барановичской (совр. Брестской обл.). По профессии кожевенник, занимал
ся выделкой кож. В отряде он в основном был задействован в хозяйственных работах: занимался заго
товкой питания для партизан. Помимо этого, время от времени участвовал и в боевых операциях. 3 июля 
1944 г. отличился активными действиями при подрыве железной дороги в районе Дятлович. В общем 
порученные ему задания выполнял добросовестно, никаких взысканий не имел. В составе бригады сра
жался до самого ее расформирования в связи с освобождением территории Беларуси от врага, после чего 
18 июля 1944 г. был направлен в ряда Красной Армии для дальнейшей борьбы против захватчиков. Его 
сестра, Ася Яковлевна Смольская (1922 г.р.) работала в санчасти отряда. Проявила себя дисциплиниро
ванной партизанкой. После расформирования бригады 18 июля 1944 г. была отправлена домой 
[17, л. 194-195].

Представители татарского этноса в партизанских формированиях западных областей БССР боро
лись с врагом в составе 13 отрядов 13 партизанских бригад и в 1 отдельном партизанском отряде. Боль
шинство их было представлено в партизанских бригадах Барановичской и Вилейской областей. В целом, 
по сравнению с восточными регионами, татары в бригадах партизанских соединений западных областей 
страны в партизанском движении были представлены в меньшей степени, несмотря на их численное 
преимущество на данной территории. По подсчетам автора, около 0,6% татар из западных областей 
БССР приняли участие в партизанском движении. Надо отметить, что до 1943 г. на территории Западной 
Беларуси партизанское движение не имело прочных организационных форм. Необходимо также принять 
во внимание, что поселения татар в основном находились в городах и поселках, за пределами территорий 
действия партизан, что значительно усложняло связь татарского населения с партизанами.

Таким образом, можно констатировать, что в результате работы с материалами партизанских бри
гад и отрядов Национального архива Республики Беларусь, автором обнаружено 97 представителей из 
числа белорусских татар, участвовавших в партизанском движении. Это соответствует 1% от общего 
числа татарской общности БССР и составляет около 0,03% от партизан Беларуси из числа местных жи
телей. Принимая во внимание жесткую оккупационную политику нацистов (при определенной террито
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риальной обособленности татарских поселений, что облегчало возможность репрессивных акций), а так
же относительную немногочисленность татарского населения Беларуси (перед началом Великой Отече
ственной войны количество татарского национального меньшинства в БССР составляло около 9 тысяч 
человек), что подталкивало его к самосохранению, и некоторые другие исторические и политические 
факторы, в том числе несбалансированность конфессионально-национальной политики советской власти 
в предвоенные годы, можно предположить, что активность участия татар в партизанском движении была 
достаточно высокой.

При классификации по социальному положению представителей татарского населения, которые 
участвовали в партизанском движении, можно констатировать, что значительное большинство из них 
были рабочими, причем в основном кожевниками, что является традиционным татарским занятием. Сле
дующими по распространенности социальными категориями среди местных татар-партизан были кре
стьяне и служащие. Встречались также в партизанском движении среди татар учащиеся. Если вести речь 
о партийном членстве татар-партизан, то основная масса была беспартийной. Что касается возрастной 
структуры, то обращает на себя внимание количество молодежи в партизанских формированиях: юно
шей и девушек до 26-летнего возраста насчитывалось 56% от общего числа местных татар, которые вели 
борьбу с врагом в качестве партизан. Кстати, эта тенденция была характерна вообще для партизанского 
движения на территории Беларуси. Более подробная информация о половозрастной структуре татар- 
партизан представлена в таблице.

Таблица -  Половозрастная структура татар-партизан (%)

Мужчины Женщины До 18 лет От 18 до 26 
лет

От 26 до 45 
лет

Больше 45 лет

72 22 16 40 34 10

Довольно трудно проследить весь боевой путь партизан из-за отсутствия полных сведений. Пред
ставители татарского населения до вступления в партизанские отряды (в состав которых они почти все 
попали в 1943 г.), за редким исключением, не воевали на фронтах войны. В составе партизанских форми
рований они в своем большинстве участвовали в боевых операциях, меньшее их количество выполняло 
функции связных бригад или отрядов или находилось в хозяйственных взводах, некоторые были развед
чиками. Почти все представители татарского национального меньшинства, сражавшиеся с врагом в со
ставе партизанских формирований, являлись рядовыми бойцами, только единицы занимали командир
ские должности. По подсчетам автора, за вклад в победу над фашизмом 17% партизан из числа местных 
татар были отмечены правительственными наградами.

У многих судьба сложилась трагически: некоторые погибли во время выполнения боевых заданий 
или были расстреляны оккупантами, либо пропали без вести, некоторых фашисты забрали в плен и вы
везли на работу в Германию. Документы свидетельствуют, что при соединении партизанских бригад с 
частями Красной Армии после освобождения территории Беларуси значительное большинство татар бы
ли направлены в действующую армию для дальнейшей борьбы с врагом. Меньшее количество предста
вителей татарского населения, сражавшихся в партизанском движении, направили в местные коммуни
стические и советские органы или отправили домой, некоторых -  в трудовые резервы.
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PARTICIPATION OF THE TATAR POPULATION OF BELARUS 
IN THE PARTISAN MOVEMENT DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR

This article contains information on participation o f the Tatar population o f Belarus in the partisan 
movement during the Great Patriotic War. On the basis o f archival sources the author provides data on the 
number o f Belarusian Tatars in partisan formations which operated in the western and eastern regions o f the 
BSSR. The author describes specific examples o f their anti-fascist struggle in partisan detachments. On the basis 
o f information obtained from archival sources, the author analyzes the demographic characteristics o f the 
Tartar partisans: their social position, membership in parties, the level o f education, and gender and age 
characteristics o f the Tatars who participated in the partisan movement. The article includes information on 
functions o f Tatars in partisan formations, it is noted that 17% o f the partisans from among the local Tatars 
were awarded with government awards for contributing to the victory over fascism.

Key words: Great Patriotic War, Belarusian Tatars, partisan movement, partisan formations.
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