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Прошло уже много лет с тех пор, как закончилась Великая Отечественная 

война. Но время никогда не сможет стереть память о народном подвиге в сердцах и 

умах поколений. Никогда не зарастет народная тропа к могилам борцов, отдавших 

свою жизнь за счастье нашей Родины.  

Орша – город военной доблести и славы. Свято хранят оршанцы память о тех, 

кто в дни тяжелых испытаний с оружием в руках отстаивал свободу и 

независимость родного края. Имена многих воинов, партизан и подпольщиков 

увековечены в памятниках, мемориальных досках, в названиях школ и улиц города. 

Сегодня мы поговорим об участниках подпольно-партизанского движения, чьи 

имена носят улицы нашего города. 

1. Оккупация Орши. Организация подпольно-партизанского движения на 

Оршанщине. 
Великая Отечественная война стала тяжелым испытанием для советского 

народа. С первых минут войны люди не дрогнули перед врагом. Они показали свое 

мужество, волю к победе, проявляя массовый героизм. Зверства и расправы, 

чинимые захватчиками, не сломили волю народа, а наоборот, усилили стремление 

народа бить врага.  

С первых дней войны Орша оказалась в зоне военных действий. Начиная с 23 

июня 1941 г. город подвергался регулярным налетам вражеской авиации, а 16 июля 

Орша была уже полностью оккупирована. Благодаря сохранившимся фотоархивам 

гитлеровцев, мы сегодня можем увидеть, как выглядели улицы нашего города, по 

которым «новые» хозяева расхаживали как у себя дома.  

С первых дней захвата фашисты установили в городе жестокий 

оккупационный режим. В течение нескольких дней была проведена регистрация 

оставшегося населения, после чего в принудительном порядке оно привлекалось к 

работе на дорожных  и оборонительных сооружениях, введен комендантский час, 

запрещено собираться группами и перемещаться по району без ведома 

оккупационных властей. У населения были собраны в обязательном порядке все 

радиоприемники, граммофоны, фотоаппараты. За неповиновение следовал расстрел 

или казнь через повешение.  Однако воля оршанцев к борьбе не была сломлена. 

Начало организации подпольно-партизанского движения на Оршанщине 

положила Программа Коммунистической партии по развертыванию борьбы, 

намеченной в первые дни вражеского нашествия. Так, в Директиве Совнаркома и 

ЦК ВКП(б)  от 29 июля 1941 г. «Об обороне социалистического Отечества и 

превращении страны в один боевой лагерь» было предусмотрено расширение и 

развитие подпольно-партизанского движения. И уже летом 1941 г. в городе и районе 

под руководством коммунистов начал создаваться фронт народного сопротивления 

оккупантам.  

Изучая материалы об Оршанском подполье, собранные  Е.Н.Крашенин-

никовым, которые бережно хранятся в архиве Военно-исторического музея Героя 



Советского Союза К.С.Заслонова, можно с уверенностью сказать, что Оршанское 

подполье стало одним из самых многочисленных и активных в истории 

белорусского народа. На протяжении 3-х лет оккупации Орши в исключительно 

тяжелых условиях в городе и районе были организованы и действовали более 80 

подпольных групп. Они насчитывали свыше 1000 человек.  

Учитывая важное стратегическое значение Орши из-за расположения в городе 

крупного железнодорожного узла, командование вермахта направило сюда все виды 

охраны и карательных органов. В Орше, кроме армейских тыловых частей,  были 

размещены: штаб охранной дивизии, железнодорожная жандармерия, 

железнодорожная комендатура и полиция, гестапо (политическая полиция), а также 

полевая полиция, военная разведка «Абвер», полиция безопасности (СД). Город был 

буквально заполонен полицейскими и карателями, но не покорился врагу.  

С самого начала оккупационного режима на Оршанщине начали создаваться 

партизанские отряды и подпольные группы. Уже 16 июля 1941 г. в день оккупации 

Орши в лесу поселка Осинторф был организован подпольный партийный центр, 

руководителем которого был Леон Никифорович Анкинович, а заместителями – 

Александр Сковорода и Афанасий Шкабарин. Это были честные, мужественные 

люди, делом доказавшие преданность Родине. На этом же собрании было решено, 

что  Сковорода и Шкабарин проникнут в Оршу и там организуют борьбу патриотов, 

а Анкинович будет выполнять эту задачу в сельской местности. Связь поддерживать 

будут через проверенных людей. 

Подпольные группы организовывались по территориальному принципу. Город 

условно поделили на 6 зон, за каждой закреплялись парторганизаторы, которые 

подбирали людей и организовывали подпольные группы. Учитывая важность 

железнодорожного узла, были избраны комсомольские организаторы. Перед 

подпольщиками стояли задачи: вести борьбу по срыву политических, 

экономических и военных мероприятий оккупантов, вести антиоккупационную 

пропаганду, организовывать диверсии, собирать и передавать на Большую землю 

разведданные. Для осуществления связи и руководства подпольем была создана сеть 

конспиративных квартир.   К концу 1941 г. в Орше действовало более двадцати 

подпольных групп, в т.ч. 7 –   на железнодорожном узле.  В подполье уходили 

целыми семьями. В основном это были молодые люди – юноши и девушки, которые 

в сложных условиях вели большую диверсионную работу на оккупированной 

врагом территории. Многие из них так и не дожили до победы, найдя свою гибель в 

фашистских застенках.  

В нашем городе одиннадцать улиц и два переулка носят имена героев 

подпольного и партизанского движения на Оршанщине. 

 

Таблица. Улицы и переулки г. Орши, названные в честь героев подпольного и 

партизанского движения на Оршанщине. 

 

№ п/п Улица, переулок Место нахождения 

1 ул. Леона Анкиновича Р-н Орша-Западная  

2 ул. Александра Сковороды  Р-н Орша-Западная  

3 ул. Петра Шурмина Р-н Замостье 

4 ул. Сергея Чебрикова Р-н Замостье 



5 ул. Ивана Самусика Р-н мясокомбината 

6 1-й пер Екатерины Гречихи Р-н сельхозтехники 

7 2-й пер. Екатерины Гречихи Р-н сельхозтехники 

8 ул. братьев Белявских Р-н Орша-Западая 

9 ул. братьев Назаровых Р-н Орша-Западая 

10 ул. братьев Рыбаковых Р-н сельхозтехники 

11 ул. Константина Заслонова Р-н ж-д.вокзала 

12 ул. Людвига Селицкого Р-н  ремзавода 

13 ул. Дениса Косачева Р-н сельхозтехники 

 

2. Страницы героического прошлого. 
Улица Леона Анкиновича названа в честь руководителя Оршанского 

подпольного партийного центра Леона Никифоровича Анкиновича.    

Леон Анкинович родом из д. Кашино Оршанского района. После победы 

Октябрьской революции активно участвовал в строительстве новой жизни на своей 

Родине, одним из первых вступил с Кашинскую сельскую коммуну. С 1932 года в 

рядах Коммунистической партии. На протяжении 10 лет он избирался 

председателем Сельских Советов депутатов трудящихся в Оршанском районе. В 

начале 1940 года назначен на должность директора   Смольянской механико-

тракторной станции. Как член Оршанского райкома партии он был оставлен в тылу 

врага для организации сопротивления.  И уже 27 июля, через одиннадцать дней 

после создания подпольного партийного центра боевая группа под его руководством 

напала на колонну гитлеровцев, направлявшихся к фронту. Уничтожив до 

полусотни солдат и офицеров, захватили трофеи и скрылись в лесу.  

     И это было только начало. В марте 1942 г. под руководством Анкиновича были 

созданы партийные отряды им. Ворошилова, «Истребитель», «Дениса». 

Впоследствии он стал секретарем Оршанского подпольного райкома КПБ. О его 

трагической гибели рассказал очевидец тех событий Позняков Иван Борисович, 

секретарь Витебского подпольного обкома КПБ, в книге «Партийное подполье в 

Белоруссии»: «В сентябре 1943 г. я созвал в деревне Каминщина Сенненского 

района совещание командиров и комиссаров бригад с участием членов Оршанского 

райкома партии. Вдруг над деревней появился вражеский самолет. Мы выбежали из 

дома в огород, и здесь у меня на глазах осколком бомбы был смертельно ранен 

секретарь Оршанского подпольного райкома КПБ Л.Н.Анкинович. С болью в сердце 

хоронили боевого товарища. Жена Анкиновича, Александра Федоровна, отдала 

автомат мужа сыну Леониду, наказав ему: 

     - Сынок, возьми этот автомат, уничтожай врага и будь достойным своего отца!» 

     И сын Леона Анкиновича Леонид, несмотря на то, что ему было на тот момент 

только 14 лет, с честью принял знамя борьбы своего отца, став связным 

партизанского отряда. 

Улица Александра Сковороды носит имя Александра Тимофеевича 

Сковороды – одного из заместителей Леона Анкиновича.  

Александр Тимофеевич родился в Гродно. В 1919-1922 годах, находясь в 

рядах Красной Армии, защищал молодую Советскую республику от интервентов и 

белогвардейцев. Затем перешел на хозяйственную работу. В 1930 году был принят в 

партию. С 1933 по 1939 года А. Сковорода работал инструктором Оршанского        



горкома партии. Осенью 1939 года направлен на работу в Белостокскую область. В 

первые дни войны рядом с товарищами по работе и частями Красной Армии 

отступил на восток. Так он снова оказался в Орше, где участвовал в организации 

отпора врагу, а после захвата гитлеровскими войсками города включился в работу 

по созданию подполья. Под его руководством коммунисты города и окрестных 

деревень создали более тридцати подпольных групп для борьбы с врагом. В апреле 

1942 года вместе с Афанасием Шкабариным  он был предан. В своих донесениях 

гестаповцы писали: «Нами выявлены и арестованы еще 12 человек. Среди них 

оказались Сковорода и Шкабарин. Эти двое – крупные партийные работники. 

Постоянно связаны с политическим комиссаром Анкиновичем. Принятые на 

допросе меры ничего не дали. Их расстреляли, не получив показания…» 

«Приятые меры…». За этими словами кроется большое мужество, сила воли 

патриотов Родины. Враг знал, с кем он имеет дело, и поэтому к ним были приняты 

самые дикие формы допроса. Любую информацию, которую пытались выудить от 

активистов подполья, гестапо расценивало на вес золота. Но из уст коммунистов 

они не услышали ни слова.  

Утром 2 мая 1942 года Александр Сковорода и Афанасий Шкабарин были 

расстреляны. Они не дрогнули перед врагом. С гордо поднятой головой вышли на 

тюремный двор. У Александра Тимофеевича кровоточил выбитый глаз, болели 

плечи, на которых была вырезана пятиконечная звезда, ныли руки. Но и в таком 

виде фашисты боялись патриотов. При выходе с камеры палач перерезал ему 

бицепсы   обеих рук… Побит и покалечен был и Афанасий Шкабарин.  

Их решили расстрелять перед окнами тюрьмы, где находились сотни узников. 

Этим фашисты хотели запугать патриотов. По команде выстроились автоматчики. 

Однако, что значит оружие против великой бессмертной идеи! 

Вставай,   

проклятьем заклейменный, 

Весь мир  

голодных и рабов! 

«Интернационал» оборвали пули. Но его подхватили люди, сидевшие в 

камерах. Очередями из автоматов по окнам фашисты вновь оборвали бессмертную 

мелодию. Но в сердцах пленников еще больше окреп дух ненависти к врагу, дух 

сопротивления и уверенности в победе.   

Улица Петра Шурмина носит имя Петра Васильевича Шурмина. До войны 

он работал начальником водоснабжения Оршанского железнодорожного узла.  

Придя в оккупированную Оршу вместе с К. С. Заслоновым в ноябре 1941 года, 

устроился работать мастером водоснабжения ст. Орша. В подполье с ноября 1941 

года – руководитель группы диверсантов. Именно сорокаградусные морозы 

натолкнули подпольщиков на мысль заморозить всю систему обеспечения станции 

водой. Шурмин знал, что у фашистов нет плана водопроводных линий. Решено было 

в один из вечеров провести операцию по замораживанию колодцев на узле. На 

следующий день все краны словно высохли. Паровозы ездили от одной колонки к 

другой – воды нигде не было. Остановилась работа в цехе промывочного ремонта, 

не заправлялись паровозы, оставались без воды солдаты из вражеских эшелонов, 

проходивших через Оршу. Это было настоящее бедствие для фашистов: на 

крупнейшем узле, на важнейшем направлении остановилось движение поездов. 

Пути были забиты составами. Инеем покрылся брезент, под которым были спрятаны 



танки, орудия, другие военные грузы, так нужные гитлеровцам в эти дни под 

Москвой. Чтобы заправить паровозы водой, их приходилось доставлять на друге 

станции за 50-70 километров, теряя время и топливо. Фашисты злобствовали.  

В депо резко ужесточился пропускной режим, многих арестовали, водили на 

допросы. Попал в гестапо и Петр Васильевич. Фашисты знали, с кем имеют дело, и 

на каждом допросе требовали одного: дать схему размещения линий 

водообеспечения. Но Шурмин молчал. Заговорить его не заставили даже пытки. 

Фашисты расстреляли героя, но ценой своей жизни он задержал продвижение 

вражеских эшелонов на восток, где шло московское сражение. Потеря этого 

образованного, смелого и отважного подпольщика была для заслоновцев тяжелой 

утратой. Но борьба продолжалась.  

Улица Сергея Чебрикова, носит имя Сергея Ивановича Чебрикова. До войны 

он работал машинистом, заместителем начальника паровозного депо ст. Орша по 

эксплуатации.  В начале июня 1941 года вместе с оршанскими железнодорожниками 

был эвакуирован в московское депо им. Ильича. Затем вместе с группой                

К.С.Заслонова вернулся в оккупированную Оршу и стал одним из членов его 

подпольной группы.  В феврале 1942 года вместе с Заслоновым покинул город и 

отправился на заранее подготовленную партизанскую базу в лесу у д. Гребенево. В 

бригаде К.С.Заслонова был назначен комиссаром партизанского отряда № 4.  

В донесении командира бригады «Дяди Кости» К. С. Заслонова  в ЦК КП(б)Б       

о боях партизан бригады с карательной экспедицией фашистов были такие слова: 

«Наша оборона – дер. Дрягили, Цагельня, Заволище, Коты, Середки, Озеры. Народ 

не дрогнул: не только отразили атаки, а полностью уничтожили фрицев. В бою 

очень хорошо себя вели командир отряда младший лейтенант тов. Комлев, комиссар 

– ст. лейтенант Сарнычев и их отряд, в особенности командир отряда Лозорский, 

комиссар Чебриков и их отряд. Они не допускали отступлений, а лишь 

продвигались вперед. При атаках сильно и энергично атаковывали гитлеровцев и с 

криком «Ура! За Родину!» громили врага не на жизнь, а на смерть.»  

После гибели комбрига Сергей Чебриков возглавил партизанский отряд 

Александра Невского 1-й бригады им. К.С.Заслонова. В июне 1944 года отряд 

пробивался на соединение   

с советскими войсками. В одном из тяжелых боев был убит Сергей Чебриков, не 

дожив всего несколько дней до долгожданной встречи с воинами-освободителями. 

Боевые подвиги комиссара отмечены орденом Отечественной войны I степени.   

Улица Ивана Самусика носит имя комсомольца Самусика Ивана 

Михайловича.  Война застала Ваню семнадцатилетним парнем, который, не 

раздумывая, стал защитником своей Родины. Активный участник подпольной 

группы Василия Пригоды, он вместе со своими друзьями проводил диверсии на 

железной дороге, распространял листовки, собирал оружие для партизан. Не раз 

приходилось рисковать жизнью, но сердце молодого патриота было переполнено 

радостью после каждого успешного задания. В сентябре 1943 года был выведен в 

бригаду К. С. Заслонова, где проявил себя как активный диверсант молодежной 

группы. Много раз группа, в составе, который находился Иван, ходила на задания. 

Но однажды не повезло: попали в засаду. Завязался неравный бой. Надо было 

отступать. Иван остался прикрывать своих товарищей, а потом сам отходил вслед за 

ними. Казалось, опасность миновала. Группа вошла в небольшое село, заняла 

пустой дом. Но не успели они войти, как за ними ворвались фашисты. И снова 



начался бой. Иван взялся за оружие, несколько раз был ранен, он отстреливался на 

крыше горящего дома, прикрывая товарищей, но тут обвалился чердак…  

Так закончилась жизнь пламенного патриота, а улица, где жил герой, теперь 

переименована в улицу Ивана Самусика.  

Переулки Екатерины Гречихи носит имя Гречихи Екатерины 

Владимировны – члена подпольной городской партийной организации, 

руководителя подпольной группы на станции Орша-Западная, в которую входило 20 

человек.   

До войны Екатерина Владимировна работала старшей стрелочницей   ст. 

Орша. В суровые дни испытаний вела большую воспитательную и 

пропагандистскую работу среди населения, собирала оружие, боеприпасы и 

передавала его партизанам, выводила военнопленных из фашистских концлагерей в 

партизаны, портила подвижной состав, совершила большое количество 

диверсионных актов.  

Тетя Катя – так называли Гречиху друзья. С самого начала ее квартира стала 

как бы штабом боевой деятельности группы. Ее подруга Зинаида Блюм часто 

приходила к ней и докладывала, что в лес успешно переправлена часть добытого 

оружия. Приносили ей и схемы немецких военных объектов, получали новые 

задания, советовались, что делать с человеком, который ищет партизан.  

Арестовали Екатерину Владимировну в декабре 1942 года. Перед этим 

гестаповцы перевернули все в ее доме, ничего не нашли, однако арестовали хозяйку. 

Зверели фашисты из-за того, что непокоренные советские люди не давали им 

спокойной жизни на нашей земле, не прекращая борьбу ни днем, ни ночью. Вот и 

перед арестом Гречихи ее боевые товарищи подорвали склад с топливом, 

уничтожили 1200 бочек с бензином. Листовки, что были расклеены патриотами, 

высмеивали гитлеровские планы, призывали людей на бой с врагом. 

Над Екатериной Владимировной издевались по-зверски. Палачи пытались 

выудить у нее информацию, ведь она как руководитель группы знала все явки, 

пароли, имена участников групп. Но она молчала. Палачи сломали ей пальцы, 

выбили зубы, но женщина была не сломлена духом. 

Фашизм оставляет свои следы. Сохранился документ гестапо, в котором 

рассказывается о последних днях жизни Екатерины Гречиха: « … Оценивая 

материалы наблюдений, нам стало возможным раскрыть и арестовать многих 

подпольщиков. Среди них Гречиху Екатерину. Несмотря на все принятые меры, она 

ничего не сказала о своих связях. Но эта фанатичка-коммунистка была раскрыта 

свидетелями… Собирала оружие, боеприпасы, сведения о воинских частях, 

занималась вербовкой людей… Была расстреляна. Вместе с ней расстреляны и ее 

соратники: Зинаида Блюм, Григорий Солтанов, Петр Витковский и другие».   

Улица братьев Белявских. 
Их было четверо: Толя, Ваня, Боря и Костя. Так их называла Анна 

Трофимовна, мать героев, так их называли друзья и близкие. Они рано узнали все 

тяготы жизни. В 1938 году не стало их отца. Анатолий, самый старший в семье, 

после окончания восьми классов работал на льнокомбинате. В годы Великой 

Отечественной войны он был руководителем подпольной группы из 12 человек. 

Незаметно подрастал второй Белявский – Иван. Он очень любил читать, отлично 

учился. После окончания 10-ти классов мечтал стать инженером, но все повернулось 



иначе… Борис был связным, Анна Трофимовна и Костя – «глазами и ушами» 

патриотов. Однако борьба не бывает без потерь.  

Первый удар на семью Белявских обрушился неожиданно. После очередной 

бомбёжки железнодорожного узла в марте 1942 года гитлеровцы согнали молодёжь 

со всего посёлка на ремонт путей. Попал туда и Иван. Но он не мог заставить себя 

работать так, как того хотелось фашистскому коменданту. Вот тот толкнул Ивана 

прикладом: «Шнель, русише швайн!» – грязно выругался фашист. Иван бросился к 

гитлеровцу и ударом лопаты раскроил ему череп. В следующее мгновение один из 

конвоиров вскинул автомат… Так оборвалась жизнь молодого патриота. 

Белявские мужественно перенесли страшное горе. Замкнулся и посуровел 

Анатолий, ничего детского не было уже в поведении Бориса и Кости. Прячась от 

сыновей, плакала мать. Она ещё не знала, что это не последняя потеря. Борьба 

разгоралась. Вместе с другими подпольщиками братья Белявские участвовали в 

операции по уничтожению компрессорной станции, выполняли другие не менее 

опасные задания. Но их семья была уже на примете у врага. Руководство 

Оршанского подполья приняло решение о срочном выводе её в партизанский отряд 

«Дяди Кости». Однако Белявские не дожили до Победы, погибнув в рядах народных 

мстителей.   

Белявский Константин, в одиннадцатилетнем возрасте использовался 

братьями для связи между членами подпольной группы. В мае 1943 года выведен в 

отряд «Дяди Кости». Добывал оружие, патроны на местах недавних боев. В одном 

их боев в 1944 году был тяжело ранен и скончался по пути на Большую землю  

Белявский Борис, комсомолец, член подпольной группы с августа 1941 года. 

Вместе с другими выводил из строя подвижной состав, собирал оружие, 

распространял листовки. В мае 1943 года выведен в отряд «Дяди Кости».  В одном 

из жестоких боев пал смертью храбрых. Около д.Росский Селец его группа 

наткнулась на засаду. Пятеро против пятидесяти вступили в неравный бой, 

последней гранатой подорвались сами. Это случилось 25 января 1944 года. Партия и 

правительство высоко оценили его подвиг, наградив посмертно Орденом Славы 2-й 

степени. 

Белявский Анатолий Иванович, комсомолец. По его указанию все члены 

группы занимались ремонтом немецких вагонов. Однако, их основная деятельность 

заключалась в следующем: нанести как можно больше вреда врагу. Они ежедневно 

делали насечки на шейках колесных пор, подсыпали песок в буксы, вагоны в пути 

отцеплялись из-за горения букс. Такими вагонами были забиты полевые станции. 

Добывали из вагонов оружие и передавали партизанам. В мае 1943 года был 

выведен в партизаны. Погиб на фронте в мае 1945 г. под Берлином. 

Большое горе пришлось пережить матери Белявских – смерть четырех 

сыновей. Имена братьев Белявских занесены в список отважных бойцов батальона 

белорусских подпольщиков-героев. 

 Улица братьев Назаровых 
Братья Назаровы: Михаил, Леонид и Виталий (Витя) являлись членами 

подпольной группы Георгия Щербо на Оршанском железнодорожном узле.  По 

заданию Г. Щербо они собирали оружие, распространяли листовки, подавали 

сигналы советским лётчикам, прилетавшим бомбить железнодорожный узел.  

Мать Назаровых, Ольга Степановна, долго присматривалась к сыновьям и 

сказала однажды: 



 - Я не знаю, чем вы занимаетесь. Понимаю, так надо. Но как вы делаете свое 

дело?! Она порылась под матрацем, где спали Леня и Витя, вытащила пачку 

листовок. Пошарила за печкой – достала небрежно обвернутый тряпками наган.   

– А в сарае вы «прячете» патроны так, что вчера я споткнулась о них. Так 

можно погубить не только себя, меня, но и своих друзей, которые доверяют вам 

важное дело. 

В словах матери была суровая правда: увлеченные первыми успехами, ребята 

забыли об осторожности. 

…Эта встреча проходила на одной из конспиративных квартир. Решали, как 

лучше отметить 24-ю годовщину Великого Октября. Зачитали листовку, 

привезенную из Смоленска. Миша Назаров принес с собой портрет В. И. Ленина. 

  – Предлагаю прикрепить к доске объявлений на привокзальной площади.  

Витя по-школьному поднял руку:  

–  Вокруг вскопаем землю. Пусть фашисты думают, что заминировано. 

Утром сотни людей с радостью и надеждой всматривались в дорогие черты 

вождя. Потом были задания от подполья посложнее.  

Подавали сигналы нашим самолетам в районе Гадовического леса, где 

раскинулись огромные склады с военным имуществом и боеприпасами гитлеровцев.  

…На запасных путях Лепельского направления появился новый 

железнодорожный состав. На платформах стояли тяжелые зенитные орудия. Вся 

зона охранялась. Но подпольщикам важно было узнать, что это за состав. Однажды, 

возле платформы появилась группа ребятишек во главе с Витькой Назаровым. У 

каждого в руках было по несколько куриных яиц. Мальчики предлагали обменять их 

на сигареты и табак. Обмен и торговля сблизили «торгашей» и покупателей. Немцы 

угощали Витьку и его друзей галетами, просили, чтобы они носили яйца чаще. 

Витька выяснил, что состав будет находиться на станции для отражения воздушных 

налетов на железнодорожный узел.  

Но после того, как по зениткам «прошлись» наши бомбардировщики, эшелон 

пришлось отправить на ремонт… 

Потом были новые задания. И юные подпольщики справлялись с ними 

успешно. Но не знали они, что в их группу проник провокатор. В феврале 1944 года 

схватили братьев Назаровых. Их долго истязали, пытались узнать, с кем они были 

связаны по подпольной работе. Ребята держались мужественно, никого не выдали и 

погибли как настоящие герои.  В апреле 1944 года братья Назаровы были 

расстреляны ГФП.  

 Улица братьев Рыбаковых 
Группа под руководством комсомольцев, братьев Василия и Алексея 

Рыбаковых была организована в августе 1941 г. «Орлята» – так называлась группа. 

Старшим группы избрали Василия. Приняли клятву, не щадя своей жизни, мстить 

врагу за издевательства над Родиной. Рассудили, кто чем должен заниматься. 

Главной задачей для ребят было раздобыть ракетницы, чтобы во время налетов 

сигнализировать советской авиации. И это им удалось. Во время бомбежек 

участники группы не только указывали места, где находились важные грузы 

гитлеровцев, но и пользуясь их паникой, сами подбрасывали в скопления вагонов и 

платформ бутылки с горючей смесью. Однажды в час очередного налета, парни 

встретились с немецким автоматчиком, который охранял вагоны. Они уничтожили 

его ударом ножа. Однако, покидать следы было нельзя. Враг мог догадаться, что на 



станции, кроме советской авиации, действовали и подпольщики. Труп затянули под 

вагон, который потом взорвали.  

А партизанское подполье ставило перед юными патриотами новые задачи. В 

лес потребовалось много оружия. И вот, проводя операции на железной дороге, 

ребята стали добывать винтовки, одежду, медикаменты, боеприпасы. Они делали 

это бесстрашно, с лютой ненавистью к врагу.  

В мае 1942 года подпольную группу встретила тяжелая беда: по доносу 

провокатора был схвачен руководитель группы Василий Рыбаков.  На допросе он не 

сказал ни слова и на восьмые сутки, после пыток, был повешен. Место командира 

занял его младший брат – Алексей. Вместе со своими товарищами они поклялись 

жестоко отомстить за смерть своего вожака. Ребята передали партизанам 16 

винтовок, несколько автоматов, много гранат, выкраденных и добытых у 

гитлеровцев. С большим риском для жизни они распространяли листовки со 

сводками Совинформбюро, собирали данные о вражеских дислокациях на 

железнодорожных, шоссейных магистралях.  

В начале 1944 года участники группы опять подверглись массовым арестам. В 

их рядах снова появился предатель. Гестапо арестовало всю группу. О героизме и 

стойкости юных патриотов говорят показания одного из сотрудников немецкой 

разведывательной группы, который вел допрос, а потом оказался в плену: «В 

феврале 1944 года были арестованы Алексей Рыбаков, Владимир Дробыш, 

Щербаков и другие, всего 16 человек, которые подрывали железнодорожное 

оборудование, подвижной состав на железнодорожном полотне. Рыбаков, 

Янушевский, Дробыш и другие на допросах не дали никаких показаний. Не помогли 

никакие принятые меры…». Об этих «принятых мерах» даже страшно подумать. Но 

«орлята» до конца остались верными Родине, своему народу, комсомолу, членами 

которого они были.  

Так сражались и так погибали юные герои Оршанского подполья с улицы 

Чугуночной, 43, где родились и выросли братья Рыбаковы.  

Улица Константина Заслонова носит имя Героя Советского Союза 

Константина Сергеевича Заслонова – одного из организаторов и руководителей 

партийного подполья и партизанского движения в Витебской области в годы 

Великой Отечественной войны. 

 До войны Константин Сергеевич закончил профессионально-техническую 

школу в Великих Луках. С 1939 г. был назначен начальником паровозного депо      

ст. Орша. За отличную работу был награжден медалью «За трудовое отличие». 

Когда началась война, он организовал эвакуацию людей и оборудования 

предприятий из Орши. Несмотря на то, что Заслонов имел бронь и на фронт его не 

посылали, он добился, чтобы его с группой оршанских железнодорожников 

направили из Москвы в оккупированную Оршу, где устроился на работу в 

Оршанское депо начальником русских паровозных бригад. Здесь он организовал 

подпольную группу и при помощи угольных и магнитных мин пустил под откос за 

три месяца около 100 поездов.  

 Фашисты заподозрили Заслонова и установили за ним слежку. Константин 

Сергеевич со своими товарищами уходит в лес на заранее подготовленную базу,  

чтобы поднимать людей на партизанскую борьбу против оккупантов. С февраля 

1942г. он командир партизанского отряда, а в июле 1942 г. около д. Софиевка на 



базе отряда «Дяди Кости» была сформирована партизанская бригада. К.С.Заслонов 

стал ее командиром. За мужество, отвагу и умелое руководство партизанской 

борьбой Указом Президиума Верховного Совета СССР 5 сентября 1942г. 

К.С.Заслонов был награжден орденом Ленина. 

 Погиб Заслонов в неравном бою около д. Куповать Сенненского района         

14 ноября 1942 г. Противник во много раз превосходил партизан по численности, по 

вооружению. Бой становился все более ожесточенным. Около 17 часов, когда 

солнце спустилось за лес, во время очередной атаки гитлеровцев К.С. Заслонов был 

смертельно ранен. В этот же день был убит и его адъютант – Женя Коржень. Подвиг 

славного командира оршанских партизан получил высокую оценку Советского 

правительства. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1943 г.   

К.С. Заслонову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. После 

гибели Заслонов и его адъютант были похоронены в д. Куповать. В 1947 г. останки 

героя и его адъютанта были перезахоронены на Привокзальной площади в г. Орша. 

На их могиле установлена мемориальная плита. 

 В 1955 году на Привокзальной площади был установлен памятник                    

К.С. Заслонову, автором, которого является С. Селиханов. 

Улица Людвига Селицкого носит имя Людвига Ивановича Селицкого. До 

войны он работал секретарем Белостокского обкома партии. С июля 1941 года 

находился во вражеском тылу на территории Сенненского района. В апреле 1942 

года встретился с К. С. Заслоновым и влился в его отряд с группой из шести 

человек.  С февраля 1942 г. был назначен командиром партизанской группы, затем 

комиссаром, а после гибели комбрига возглавил 1-ю партизанскую бригаду им. К. С. 

Заслонова. Кроме того, с июня 1943 года Людвиг Иванович был назначен первым 

секретарем Оршанского подпольного райкома партии, который базировался в 1-й 

партизанской бригаде   имени   К. С. Заслонова. Райкомы партии и комсомола 

поддерживали связь с подпольщиками города и района, осуществляли руководство 

ими и направляли их деятельность.  После освобождения Белоруссии воевал на 

территории Польши. В числе его наград имеется 8 польских, среди которых такие 

как орден «Крест Грюнвальда» 3-го класса, Золотой крест, орден Возрождения 

Польши 4-го класса, Партизанский крест, медали «За освобождение Польши», «За 

освобождение Варшавы». После войны служил в райвоенкомате Узбекистана, 

работал инженером управления автодороги Москва – Брест. Умер 5 марта 1977 года. 

Улица Дениса Косачева носит имя Дениса Ефимовича Косачева. До войны 

работал помощником машиниста паровозного депо. В первые дни войны не успел 

эвакуироваться со своими товарищами в Москву, вот и был вынужден, как и все 

жители оккупированной Орши, привыкать к «новому порядку». 

Пришлось водить эшелоны с оборудованием эвакуировавшихся предприятий. 

Неподалеку от Орши, на проселочной дороге он увидел длинную вереницу женщин 

с узлами за плечами, с детьми на руках. И вдруг раздался рокот мотора. 

Гитлеровский самолет мчался вслед за поездом. С воем пронесся он над самым 

паровозом, и впереди, метрах в двухстах, взметнулся фонтан земли. Прогремел 

взрыв. Машинист резко затормозил, локомотив замер у самой воронки. 

Спустившись на полотно, Денис опять увидел фашистский самолет. Он шел на 

бреющем полете и расстреливал из пулемета женщин, детей, стариков. 

А обер-лейтенант все говорил: 



 –  Ви должны помогать нам… А кто не послушайт, будем немного стреляйт, 

вешайт…  

 – К черту! – вырвалось из груди Дениса. – К черту твою свободу!  

Офицер, поперхнувшись, умолк, глаза его округлились. 

 – Взять его!.. Живым! – визгливо закричал он. Дениса кто-то дернул за рукав 

и шепнул: «Да беги же»… 

Косачев торопливо пробрался сквозь толпу и ринулся в сторону. В этот 

момент раздалась автоматная очередь. Обожгло ногу выше колена. Сжав зубы, 

Денис продолжал бежать. Когда стемнело, Денис пробрался к сестре и два дня 

отсиживался у нее в сарае. 

О его смелом поступке стало известно Леону Анкиновичу. Вскоре состоялась 

их встреча, в ходе которой Анкинович предложил ему в своей деревне Бортники 

найти надежных людей, сколотить группу и вступить в борьбу с врагом. Со своей 

стороны, он пообещал патриотам помочь с оружием. 

Косачев принялся за формирование отряда. Верными его помощниками стали 

сестра Матрена, Ираида Стаховская с дочерью Валентиной. Кроме того, в 

партизанскую группу влились бойцы, попавшие в окружение. Так под его началом 

оказались опытные воины Василий Татаринский, Михаил Рогозин и другие.  

Начали с того, что нападали на полицейские пункты, карали прислужников 

врага, забирали оружие. Изо дня в день расширяли зону действия. Наступило время, 

когда можно было подумать о более серьезных операциях. Денис принимает 

решение разгромить гарнизон в д. Стайково. 

С каждым днем отряд Косачева мужал и креп. Молва о нем и его бесстрашном 

командире далеко по окрестностям. Накапливался боевой опыт.  

Однажды выставленные в лесу посты задержали трех неизвестных. Их 

привели к Денису. К общей радости, выяснилось, что это были посланцы 

Константина Заслонова. Они пришли от «дяди Кости» к Косачеву с предложением 

встретиться в условленном месте.  

– Будем воевать, друзья, под руководством Константина Сергеевича 

Заслонова. 

В ответ над лесом прокатилось мощное «ура!»  

Партизанский отряд Косачева получил название «Истребитель». Ему было 

поручено развернуть широкую диверсионную и разведывательную деятельность на 

железной и шоссейной дорогах, принимать идущих из городов и сел новых бойцов, 

проверять их в деле и распределять по отрядам. 

Когда отряд выбрал постоянную базу, сюда прибыл Заслонов. Он проводил 

занятия с подрывниками, учил искусству «рельсовой войны». 

Отряд Косачева был очень подвижен, имел широкий радиус действия. Он вел 

боевые операции не только в Оршанском, но и в Сенненском, Чашникском, 

Лепельском районах. О нем говорили по всей Витебской области.  

Полевая комендатура гитлеровцев распространила объявления, в которых за 

голову Дениса Косачева обещали сто тысяч марок, имение в Германии и другие 

блага. 

В ноябре 1942 года косачевцы вошли в деревню Машки Сенненского района. 

Здесь они узнали, что к деревне Куповать, где находился штаб Заслонова, фашисты 

стягивают большие силы. Денис поднял по тревоге отряд и повел его к Куповати. У 

деревни Болданово на опушке леса он остановил партизан, а сам с четырьмя 



бойцами направился в разведку. Вышли к дороге и увидели мчавшийся грузовик. 

Открыли по нему огонь из автоматов. Мало кому из гитлеровцев удалось уйти. Но в 

этой схватке 20 ноября 1942 года был смертельно ранен Денис Косачев. Тело его 

привезли в деревню Серкути, а потом похоронили в лесу. Родина высоко оценила 

боевые заслуги Дениса Косачева. Он награжден орденами Красного Знамени, 

Отечественной войны I степени и медалью «Партизану Отечественной войны». В 

историю партизанской войны с немецко-фашистскими оккупантами бывший 

помощник машиниста Денис Косачев вошел как «оршанский Чапаев».   

8 мая 1965 года состоялось перезахоронение героя. Останки легендарного 

командира были перенесены в д. Межево Оршанского района.  Железнодорожники 

Орши поставили на могиле героя памятник. 

Диверсионная деятельность Оршанских подпольщиков и партизан 

осуществлялась вплоть до освобождения города от немецко-фашистских 

захватчиков. По неполным данным, подпольщиками Орши за период 1941 – 1944 г. 

г. выведено из строя 253 паровоза, подорван 41 эшелон с живой силой, горючим, 

боевой техникой и другими военными грузами, отдельно уничтожено 336 вагонов, 

цистерн и платформ, подорвано более двух десятков автомашин с солдатами, 

офицерами и военными грузами, взорвано и сожжено 15 складов с боеприпасами, 

авиабомбами, горючим и продовольствием, уничтожено более двух тысяч солдат и 

офицеров противника, казнено несколько десятков предателей и изменников 

Родины и немецких агентов. 

Партизаны-заслоновцы с 15 июля 1942 года по 27 июня 1944 года провели 122 

боя с врагом. Народные мстители обеих бригад уничтожили более семи тысяч 

немецких солдат и офицеров, взорвали более 12 тысяч рельсов, спустили под откос 

218 воинских эшелонов врага, разбили 104 паровоза, 1190 вагонов и платформ с 

живой силой и техникой. Они уничтожили четыре железнодорожные станции, более 

40 мостов, взорвали 580 автомашин с военным грузами и солдатами, уничтожили 

более сорока складов с боеприпасами, горючим, продовольствием, разрушили 16 

промышленных предприятий, сбили один фашистский самолет, уничтожили 20 

танков. Дело, начатое Заслоновым и его боевыми товарищами, продолжили тысячи 

патриотов Витебщины. В боях с фашистами народные мстители снискали 

неувядаемую славу, а герои – бессмертие.  

Уходят в прошлое военные годы, но все ярче, значительнее видятся подвиги 

тех, кто отстоял в жестокой схватке с фашистами нашу свободу, наше будущее. Эти 

люди узнали, что такое ад на земле. Простые смертные, они сумели побороть в себе 

страх, отчаяние, переступить через лишения, и все ради одной Священной цели – 

приблизить Победу. И мы, их потомки, должны сделать все возможное, чтобы эта 

жертва не оказалась напрасной.  

В веках будут сиять бессмертные подвиги советских воинов, подпольщиков и 

партизан.  В Орше на гражданском кладбище по ул. Энгельса находится братская 

могила, где захоронены около 300 участников Оршанского партийно-

комсомольского подполья, жертв фашизма и военнопленных, которых уничтожили 

фашистские оккупанты в 1941-44 гг. В 1971 г. на могиле была установлена стела, 

которая реконструирована в 1978 г.     
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