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Партизанская бригада «Чекист» была создана в конце мая 1942 года. Она 
дислоцировалась на оккупированной немецко-фашистскими захватчиками 
территории восточной Беларуси -  в Шкловском, Белыничском, Круглянском, 
Толочинском, Оршанском и Лепельском районах.

Название «Чекист» бригада получила в июле 1942 года. До этого она 
именовалась «Объединение партизанских отрядов». Ее командиром был Герасим 
Алексеевич Кирпич, комиссарами являлись Федор Михайлович Седлецкий и 
Федор Иванович Букштынов, начальниками штаба -  Иван Дмитриевич Буланов и 
Григорий Николаевич Севастьянов.

В сентябре 1942 года во время боев с карателями бригада «Чекист» прорвала 
блокаду и вышла в Лепельский район. В апреле 1943 года она вернулась в свой 
район дислокации, вошла в военно-оперативную группу при Могилевском 
подпольном обкоме КПбБ. Ей был присвоен 15-ый номер. Соответствующие 
номера получили отряды.

Партизаны бригады «Чекист» вели бои с врагом на важнейших 
стратегических направлениях, через которые проходили автомобильные и 
железные дороги Минск -  Москва, а также Ленинград -  Витебск -  Орша -  Могилев
-  Киев, позволявшие немецко-фашистскому командованию осуществлять 
переброску войск и боевой техники вдоль Западного фронта. Партизаны также 
спасали местное население от гибели и вывоза на каторжные работы в Германию, 
проводили операции на железных дорогах Минск-Орша, Орша-Могилев.

В августе 1943 года бригада, состоявшая на тот момент из 7 отрядов с 
числом партизан более 800 человек, была преобразована в Шкловскую 
оперативную группу.[1, с. 451-452]

Такова краткая история партизанской бригады «Чекист», которая 
представлена в энциклопедии «Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне» (1990 г.). 
Более подробную информацию по истории создания бригады, основных этапах ее 
боевых действий, людях, принимавших участие в деятельности бригады, дают 
воспоминия ее ветеранов.

Первой и самой крупной работой по истории партизанской бригады 
«Чекист» стала книга Г. Н. Севастьянова и В. И. Жуковской «За линией фронта» 
(Минск, 1981 г.) [8]. Она была написана на основе документов и воспоминаний 
бывших партизан. По признанию авторов, они не ставили своей целью создать 
историю бригады, а сосредоточили внимание на наиболее важных действиях
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отрядов, старались раскрыть идейные и нравственные истоки мужества советских 
людей, показать их верность своей Отчизне.

Начинается книга рассказом о том, как 2 октября 1941 года трое молодых 
комсомольцев Владимир Рябинин, Виктор Чистяков и Аркадий Гершман были 
заброшены на военном самолете из Москвы в тыл врага, в район Белыничей. Они 
получили задание разыскать группу подрывников, оставленных командованием 
для проведения диверсий в тылу врага, передать питание для рации, взрывчатку, 
патроны и вместе с ними продолжать борьбу в тылу врага. Если же группу найти 
не удастся, то молодым бойцам предписывалось наладить связь с активистами 
деревень в районе высадки и с их помощью организовать партизанский отряд.

Бойцы отправились по намеченному маршруту, обошли около десятка 
деревень. Никаких следов людей, которых они искали, не встретили. Октябрь уже 
был на исходе. Выпал снег, и им удалось устроиться проживать в деревнях.

Время тянулось однообразно, пока однажды не состоялась встреча с 
учительницей, двадцатилетней комсомолкой Машей Венедиктовой. Она помогла 
познакомиться с командиром оперативной группы 17-го Краснознаменного 
погранотряда Западного округа Герасимом Кирпичем. Ему и пятерым бойцам 
удалось спастись в немецком окружении, но на восток дальше Шкловского района 
они уйти не смогли: узнали, что пал Смоленск. В тылу врага Г. Кирпич 
познакомился с Григорием Ивановым, бывшим командиром Красной Армии, 
коммунистами, в прошлом работниками Шкловского района, оставленными в тылу 
для организации партизанских отрядов.

В декабре 1941 года бойцы решили начать вооруженную борьбу с врагом. 
Поражение фашистов под Москвой и приближение весны создавали 
благоприятные условия для начала подпольной работы, расширения связей и 
контактов.

28 января 1942 года Виктор Чистяков отправился на Большую землю для 
получения необходимой информации. Он добрался до штаба 4-й ударной армии 
Западного фронта, 27 марта 1942 года -  вернулся назад. В. Чистяков передал своим 
товарищам указания начальника штаба армии: собрать силы, объединяться и 
начинать борьбу в тылу врага.

Первые шаги в этой борьбе оказались трагическими. Молодые деревенские 
ребята, получавшие радиосводки с Большой земли и расклеивавшие листовки по 
окрестным деревням, были схвачены фашистами. Двое из них -  Александр Радьков 
и Зинаида Прохорова, погибли. Маше Венедиктовой удалось бежать из 
фашистской тюрьмы.

Эта трагедия заставила подпольщиков быть более осмотрительными. Вместе 
с тем борьба активизировалась. В начале апреля 1942 года часть бойцов ушла в лес.

Сначала партизаны действовали отдельными группами. Их командирами 
были Г. А. Кирпич, Г. С. Иванов, А. Ф. Симдянкин и др. Они действовали в 
Шкловском, Круглянском, Толочинском районах. В апреле 1942 года группы стали 
объединяться и развивать активность. В конце мая 1942 года состоялась встреча 
командиров партизанских отрядов. На ней было решено создать щтаб 
объединенных отрядов.

В начале июня 1942 года в торжественной обстановке партизаны в отрядах 
приняли присягу на верность Родине. В июле 1942 года, в связи с быстрым ростом 
численности отрядов, их объединили в бригаду, получившую название «Чекист».
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Дальнейшие боевые мероприятия, связанные с деятельностью бригады, 
авторы книги «За линией фронта» показывают в контексте событий на фронтах 
Великой Отечественной войны, создания Центрального штаба партизанского 
движения во главе с П. К. Пономаренко, роста численности бригады, создания в 
ней новых отрядов и разведывательных групп. Авторы на конкретных примерах 
показывают, как рос профессионализм партизан, ширился масштаб их боевых 
действий, как они отвечали на возраставшую злобу агресоров. Книга насыщена 
статистическим материалом, который перемежается с художественным описанием 
отдельных, наиболее значимых событий из жизни партизан.

Завершается книга рассказом о том, что в партизанской бригаде «Чекист» 
сражались представители самых разных национальностей, проживавших до войны 
в СССР. Это были белорусы Анатолий Хайнацкий и Иван Куликов, русские 
Николай Федоров и Павел Голицын, украинцы Николай Апанасенко и Василий 
Юрченко, мордвины Александр Симдянкин и Николай Коянов, из Уссурийского 
края Алексей Дего, узбек Мамадали Топиволдиев, казахи Мусуль Мажитов и 
Касим Айсогалиев, татарин Султан Мурмахет, удмурт Иван Амбросимов, осетины 
Даниил Айдаров и Степан Якимов, мариец Иван Христолюбов, чуваш Иван 
Данилов, кумык Ильдерхан Умаханов, еврей Мультон Ельконович и многие другие 
партизаны. Всех их объединяла любовь к Родине. После войны многие из них 
добились значительных карьерных достижений. Понимая значимость памяти о 
Великой Отечественной войне, в личных беседах и письмах они, как и многие 
другие партизаны бригады, делились с авторами книги своими воспоминаниями и 
надеялись, что их имена и подвиги не померкнут в веках.

Книгу Г. Н. Севастьянова и В. И. Жуковской «За линией фронта» дополняют 
воспоминания, опубликованные в сборнике «Дозорные западных рубежей. 
Документальные очерки по истории войск Краснознаменного Западного 
пограничного округа», изданном в 1984 году в Киеве [6]. В этом сборнике речь 
идет о командире бригады «Чекист» -  полковнике Герасиме Алексеевиче Кирпиче. 
Акцент в повествовании сделан на описании смелых и хитрых военных вылазках 
партизан, сделанных под его руководством.

Отдельное общее описание истории партизанской бригады с кратким 
указанием своей роли в ней сделала Вера Иосифовна Жуковская -  в дни 
партизанской молодости связная бригады, а после окончания войны кандидат 
психологических наук, доцент. Сегодня ее воспоминания опубликованы в сети 
интернет [3].

В последнее время на многих сайтах интернета помещены «Записки 
начальника военной разведки», написанные генерал-майором Павлом 
Агафоновичем Голицыным [5]. Он руководил разведкой партизанской бригады 
«Чекист».

П. А. Голицын был одним из создателей спецназа ГРУ СССР. В 
послевоенный период принимал активное участие в организации разведки войск 
НАТО и, в частности, западноберлинского гарнизона, войск Северной группы 
армий. В составе группы Маршала Советского Союза В. И. Петрова принимал 
участие в разработке планов и непосредственно в боевых действиях в Эфиопии. 
Поэтому его записки долгое время имели гриф «Для служебного пользования». 
Сегодня он снят. Записки доступны для широкого читателя, но в интернет- 
варианте издания есть отсутствующие страницы.
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Партизанской бригаде «Чекист» в записках П. А. Голицына посвящено 
несколько глав: с третьей по седьмую. Главы носят название «Создание 
партизанской бригады», «Партизанская разведка», «Действия разведчиков- 
подполыциков», «Разведка на заключительном этапе боевой деятельности 
бригады», «Взаимодействие между разведкой бригады «Чекист» и разведгруппами 
фронтов Главного разведывательного управления Генерального штаба». Текст 
записок представляет собой хронику текущих событий с рассказом о личном 
участии в них автора.

Анализ данной мемуарной литературы, составляющий на сегодняшний день 
основной пласт информации, посвященной партизанской бригаде «Чекист», 
позволяет согласиться с оценкой исследователей, сделанной в отношении всей 
мемуарной литературы, созданной в советское время. Эта литература 
ориентирована не на отдельную личность или семью, а на общество в целом. Она 
прошла через мощный фильтр цензуры, насыщена идеологическими штампами, 
стремится убрать из повествования все личное, сделать акцент на социально 
значимых событиях и оценках. [3]

Иную грань войны и истории партизанской бригады «Чекист» раскрывают 
перед нами мемуары и воспоминания, опубликованные на постсоветском 
пространстве после распада СССР. В 1994 году в Могилеве вышла в свет поэма 
«Чекист». [4] Ее автор -  Григорий Иванович Вербицкий, командир 10-го отряда 
партизанской бригады «Чекист». В этой поэме события глобального масштаба 
находятся на втором плане. Г. И. Вербицкий в первую очередь рассказывает о 
людях, служивших в его отряде, об их подвигах и быте, простых человеческих 
радостях и болезнях, о молодости, отданной войне. Прочтение поэмы оставляет 
очень светлые лирические чувства. Автор поэтизирует не войну, а понятие 
человечности, которое люди смогли сохранить перед лицом смерти.

В середине 1990-х годов в Санкт-Петербурге в сборнике «Книга живых. 
Воспоминания евреев-фронтовиков, узников гетто и концлагерей, бойцов 
партизанских отрядов, жителей блокадного Ленинграда» были опубликованы 
воспоминания Бориса Михайловича Гальперина. Они раскрывают тематику, 
остававшуюся в тени послевоенных советских исследований: воспоминания, 
связанные с евреями, служившими в партизанской бригаде «Чекист», и историей 
ттткловского гетто [2].

Борис Гальперин описывает, как, будучи подростком, попал в партизанскую 
бригаду, участвовал в боевых действиях. Он рассказывает о победах партизан, но 
говорит также и о трудностях, возникавших у них из-за того, что поначалу отряды 
были малочислены и скованы в передвижении семьями, находившимися при 
партизанах, об успехах немецкого командования в борьбе с партизанами, о 
партизанах-предателях, о гибели своих родственников и знакомых. Воспоминания 
Б. М. Гальперина отличаются от предшествовавших публикаций о партизанской 
бригаде «Чекист» тем, что в них показана не только героическая, но и трагическая 
сторона войны, не только высокие черты личности человека, но и низменные 
стороны человеческой натуры.

В 2012 году в Могилеве были изданы, а в 2014 году переизданы в сборнике 
«Живая память о войне. Воспоминания участников и свидетелей событий Великой 
Отечественной войны» устные воспоминания о партизанском прошлом рядового 
бойца 10-го отряда партизанской бригады «Чекист» Иосифа Ивановича 
Матюшевского[7]. Этот рассказ предстает перед нами как микроистория -  история
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повседневности Великой Отечественной войны, ее гендерная история, «тотальная» 
(по терминологии школы «Анналов») история человека, выступавшего в 
различных социальных ролях (воина, гражданина, профессионала, мужа, отца). 
Устные воспоминания И. И. Матюшевского раскрывают перед нами историю 
семьи, любви и детства на войне. Ветеран описывает события войны через мелочи, 
которые врезались в его память, говорит о своих мыслях, чувствах, переживаниях.

Публикация устных воспоминаний И. И. Матюшевского -  результат работы 
автора данной статьи над историей семьи, с которой связано собственное детство, 
юность и которая сегодня продолжает собираться вместе за одним столом во время 
семейных праздников. Написание такой истории ставит своей задачей, в первую 
очередь, осознание традиций семьи и ее духовных ценностей. Такая работа крепит 
связь поколений в семье, позволяет ощутить свои корни, укрепляет чувство 
собственного достоинства.

Однако профессиональная рефлексия состояния современного 
общественного сознания России и Беларуси убеждает: сегодня устная история 
отдельных семей выходит за рамки узкосемейных границ. Она востребована в 
масштабах всего общества.

В обществе в целом, и в исторической науке в частности, растет понимание 
того, что семейная память и устная история являются ценным историческим 
источником, дополняющим и уточняющим архивные документы. С ее помощью 
можно не только хранить память о трагических событиях 1941-1945 годов, но и 
анализировать историю Великой Отечественной войны с ориентацией на изучение 
личности человека во всей многогранности ее социального бытия в истории. 
Состоявшееся недавно празднование 70-летия Великой Победы и марш 
«Бессмертного полка» дают все основания полагать, что такие исследования 
займут значительное место в будущем развитии современной исторической науки.
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