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О Великой Отечественной войне написано немало. Это воспоминания 
полководцев, партизан и других участников боевых действий, докумен-
тальные публикации, монографии, сборники статей. Но за кажущимся оби-
лием информации по-прежнему остаются малоизвестными многие собы-
тия непростой истории партизанского движения в Смоленской области.
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Первые публикации документов о смоленских партизанах, в том числе 
о партизанском формировании «Дедушка», появились в 1960–1970-е гг. 
[9; 11]. Тогда же появилось первое издание книги «Очерки истории Смо-
ленской организации КПСС», одна из глав которой посвящена деятель-
ности партийного подполья и партизанского движения [8]. В 1975 г. из-
даны воспоминания командира 2-го полка 1-й партизанской дивизии 
«Дедушка» Т. Н. Засыпки [4].

Новые исследования о партизанском движении в Смоленской области 
появились спустя четверть века. В первую очередь, это работы историка 
Д. Е. Комарова [6, 7]. Непосредственно о партизанском формировании 
«Дедушка» опубликованы статьи сотрудника архива Н. Ф. Пикаловой 
[10] и историка А. А. Ильюхова [5].

Сегодня, вновь обращаясь к событиям Великой Отечественной войны, 
мы по-новому оцениваем наше историческое наследие. И помогают нам 
в этом архивные материалы, сохранившие неповторимое своеобразие 
исторических событий. Современное прочтение многих документов 
высвечивает не только ранее неизвестные факты и события, но и иначе 
определяет мотивы поведения людей и их взаимоотношения в сложные 
моменты жизни.

В Государственном архиве новейшей истории Смоленской области 
хранится стенограмма беседы с Василием Исаевичем Воронченко, одним 
из организаторов партизанского движения на Смоленщине, командиром 
крупнейшего партизанского соединения «Дедушка», которая состоялась 
в конце июня 1942 г. Его рассказ о первых месяцах Великой Отечествен-
ной войны —  яркое свидетельство минувших событий.

Василий Исаевич Воронченко родился в 1888 г. в деревне Осташково 
Дорогобужского района Смоленской области в большой крестьянской 
семье. Уже в девятилетнем возрасте начал трудиться в поле и по дому, 
а после окончания Озерищенского двухклассного училища пошел ра-
ботать на лесопильный завод. С 1904 г. он жил в Москве, работал на са-
харном заводе. В 1909 г. Воронченко был призван в царскую армию, слу-
жил старшиной музыкального взвода. В годы Первой мировой войны 
в составе железнодорожных войск он находился на Западном фронте. 
После Февральской революции Василий Исаевич работал на киевском 
заводе «Арсенал», а с 1930 г. —  в строительных организациях Москвы.

Война стала для всех тяжелым испытанием. 53-летний Воронченко 
не мог остаться в стороне, он записывается добровольцем в дивизию 
народного ополчения. «С дивизией мы были отправлены на фронт, —  
рассказывал В. И. Воронченко. —  Первый бой, самый страшный бой, 
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был под деревней Речицей Спас-Деменского района. Было 8 устрашаю-
щих атак, которые мы отбили с честью. А потом было приказано отсту-
пать… Числа 6 [октября] мы попали в такую страшную бомбежку, что 
даже странно просто, как мы остались живыми… Потом еще было от-
ступление, были ранены лошади, бросили лошадей, и я остался один. 
Здесь уже из минометов обстреливали —  ни души кругом меня не было. 
А при другой бомбежке перемешалось все —  и никого со мной из близ-
ких людей не осталось» [1, л. 1–2].

Василий Исаевич попал в плен, но сумел бежать. Он отмечал, что «из 
плена в тот период бежать было очень трудно, позже было легче. Ча-
стично уже немцы сами распускали уроженцев данной местности, а по-
том, когда начались морозы, люди шли истощенные, а немцы и сами уста-
вали, расстреливать всех было невозможно, так как пленных было много. 
Гонят сотни три–четыре–пять [военнопленных], а конвоиров всего 2–3. 
Правда, сзади едет пулемет, он и сдерживал людей [от побега]» [1, л. 6].

По лесным дорогам В. И. Воронченко пробирался в Дорогобужский 
район, оккупированный немецкими захватчиками. Немцев в его родной 
деревне Козловке почти не было, немецкий дух чувствовался, главным 
образом, в связи с агитаторской деятельностью пронемецки настроен-
ных граждан. Местные жители ожидали дальнейшего развития событий 
с чувством глубокого страха. В этой непростой ситуации В. И. Ворон-
ченко, который в силу своего возраста не вызывал подозрений у оккупан-
тов, решил организовать вокруг себя тех, кто был готов противостоять 
новому режиму. Для Василия Исаевича это было несложно, потому что 
его семья на протяжении нескольких поколений пользовалась автори-
тетом и уважением среди односельчан.

Первым мероприятием стало решение распустить местный колхоз 
и распределить колхозное имущество среди крестьян. Выполнили его 
очень быстро, потому что оно соответствовало настроениям колхозни-
ков. Председатель колхоза был расстрелян партизанами как человек, не 
заслуживавший доверия.

«И раньше честные колхозники никогда не могли стать стахановцами, 
несмотря на свою прекрасную работу, и даже часть из них была выслана 
как враги народа. И, если я не ошибаюсь, —  говорил В. И. Воронченко, —  
то один из работников района даже сознался, что у нас были большие 
недочеты, что мы допустили высылку хороших ребят, а плохих оставили 
на месте. Надежд на возвращение Советской власти там [в некоторых 
сельсоветах Дорогобужского района] совершенно не было» [1, л. 9]. Такая 
характеристика политики Советской власти в предвоенные годы в устах 
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В. И. Воронченко звучала очень смело и свидетельствовала о граждан-
ском мужестве этого человека и умении объективно оценивать проис-
ходившие события.

Другим важным мероприятием было участие в организации сель-
ского управления, которое создавалось по инициативе немецких вла-
стей. Для управления деревнями и селами немцы назначали старшин 
и старост. Но своих людей у них не хватало, поэтому они привлекали 
к сотрудничеству местных жителей. Идея Василия Исаевича заключа-
лась в том, чтобы на должности сельских управленцев рекомендовать 
тех односельчан, которые готовы были оказывать помощь партизанам. 
В большинстве случаев такое подспудное влияние на оккупационные 
власти оказывалось действенным.

Старшиной Каськовского сельсовета, на территории которого распо-
лагалась д. Козловка, был назначен Дмитрий Осипович Новицкий, муж 
сестры В. И. Воронченко Устиньи. Однажды В. И. Воронченко стал сви-
детелем разговора супругов Новицких о том, какое будущее может ожи-
дать Дмитрия, так как он опасался, что в любой момент нацисты могут 
узнать о его помощи партизанам. Иллюзий ни у кого из них не было: 
«А убить тебя все равно убьют. Если ты будешь хорош немцам —  наши 
убьют, а если ты будешь хорош нашим —  тебя немцы убьют. Если немцы 
убьют —  это еще ничего, на нас не такое большое пятно будет лежать, 
но если тебя убьют наши, то это ляжет большим пятном на наших сы-
новей. А ты должен знать, что у нас их трое и один из них уже борется 
с врагом в Красной Армии» [1, л. 16].

К началу ноября 1941 г. В. И. Воронченко установил связь с военноплен-
ными, местными коммунистами и комсомольцами, проживавшими в со-
седних деревнях Давыдово, Дягилево, Каськово, Выползово. Он позна-
комился с ополченцами Бауманской дивизии, учителем Выползовской 
школы, лейтенантом С. В. Гришиным, будущим командиром партизан-
ского соединения «13». На одном из конспиративных совещаний были 
назначены командиры отрядов в каждой деревне, которых назвали «бать-
ками», и выбран главный руководитель —  «дедушка». Василий  Исаевич 
пояснял, что такие названия в первое время создавали для местных жи-
телей иллюзию, что это не партизанские отряды, так как велик был страх 
появления нацистов с карательными экспедициями.

В итоге в декабре 1941 г. —  январе 1942 г. удалось организовать парти-
занский отряд из разрозненных партизанских групп, стихийно образо-
вавшихся в соседних деревнях. Поддерживать дисциплину в крупном 
формировании было очень сложно. Партизаны из местных жителей, 
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как правило, не были знакомы с военной дисциплиной, не умели обра-
щаться с оружием. Они охотно защищали от врага родные деревни, но 
отказывались идти воевать в другие местности. Поэтому некоторые пар-
тизанские группы теряли до половины своего личного состава [1, л. 25].

Вооружение партизанского отряда состояло из трофейного оружия, 
отбитого в боях у нацистов, и из оружия, оставленного частями Крас-
ной Армии при отступлении. Главными арсеналами и складами боепри-
пасов стали Соловьёва и Ратчинская переправы через реку Днепр. Ору-
жие приходилось отыскивать под глубоким снегом, в этом партизанам 
помогало почти все местное население [2, л. 2].

Вскоре отряд «Дедушка» превратился в сплоченное боевое соедине-
ние, которое вместе с другими отрядами участвовало в освобождении 
более 600 населенных пунктов Дорогобужского, Глинковского и других 
районов Смоленской области. 15 февраля 1942 г. партизаны освободили 
Дорогобуж.

В нескольких десятках километров от линии фронта возник Доро-
гобужский партизанский край. Разрозненные партизанские отряды 
объеди нились под руководством командира В. И. Воронченко и комис-
сара Ф. Н. Деменкова, ранее являвшегося комиссаром отряда «Ураган».

В боевых действиях вместе с партизанами принимали участие регу-
лярные части РККА —  гвардейский кавалерийский корпус П. А. Белова 
и 4-й воздушно-десантный корпус.

Военные успехи воодушевили В. И. Воронченко. Он считал, что при 
немедленном совместном наступлении партизан и регулярных частей 
Красной Армии возможно даже освобождение Смоленска [1, л. 28]. Со-
ветское командование тоже признавало важным появление партизан-
ского края, поэтому ставило перед действующими во вражеском тылу 
частями и соединениями задачу оборонять удерживаемые районы до 
последней возможности, даже в тех случаях, когда существовала угроза 
их уничтожения противником [6, с. 159].

В конце марта 1942 г. партизанскому соединению «Дедушка» было вру-
чено боевое Красное знамя, а в начале апреля раненый В. И. Воронченко 
был эвакуирован в советский тыл. Партизанское формирование возгла-
вили командир И. Я. Ильичев и комиссар А. И. Михальцов.

Партизанское соединение «Дедушка» по приказу генерала армии 
Г. К. Жукова находилось в оперативном подчинении командира 1-й гвар-
дейской кавалерийской дивизии генерал-майора В. К. Баранова. На ос-
новании приказа командира 1-го гвардейского кавалерийского корпуса 
генерал-лейтенанта П. А. Белова в начале мая 1942 г. соединение было 
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приравнено к регулярным частям Красной Армии и названо 1-й парти-
занской стрелковой дивизией. Дивизия состояла из трех партизанских 
полков и отдельного партизанского батальона «Мститель», действовав-
шего в Издешковском районе. 29–30 мая 1942 г. личный состав дивизии 
вновь принял военную присягу.

В «Характеристике на партизанский отряд “Дедушки”», подписанной 
секретарем Смоленского обкома КПСС Д. М. Поповым, указывалось, что 
на 1 мая 1942 г. формирование насчитывало «свыше 6 тыс. человек, во-
оруженных и обеспеченных боеприпасами» [3, л. 7]. Оно представляло 
собой серьезную военную силу.

Взаимодействие партизанских отрядов и регулярных частей Красной 
Армии оказывало влияние на обе стороны. Д. Е. Комаров считает, что 
«если для партизан совместные действия с регулярной армией имели 
позитивное значение, то в регулярных частях РККА проходил обрат-
ный процесс —  армейские части постепенно превращались в полупар-
тизанские формирования, что снижало их боевые качества» [6, с. 162].

В конце мая 1942 г. нацисты начали операцию «Ганновер» с целью лик-
видации партизанского края и уничтожения группировки генерал-лей-
тенанта Белова и партизан в районе между Дорогобужем и Ельней. Ча-
стям Белова было приказано перейти линию фронта и выйти в советский 
тыл. Они оставили открытым фронт длиной около 50 км. Командир 2-го 
полка партизанской дивизии «Дедушка» Т. Н. Засыпка в сентябре 1942 г. 
писал, что 9 июня 1942 г. они получили приказ за подписью Г. К. Жукова: 
«Дивизия должна обороняться до последней возможности, а при невы-
держке расчлениться на отдельные отряды, уйти в леса и действовать 
самостоятельно» [2, л. 54].

Дальнейшая судьба партизанской дивизии «Дедушка», как и других 
отрядов, прикрывавших отход частей Белова, сложилась трагично. Ос-
новные части дивизии были блокированы в Кучеровских лесах и в те-
чение июня-августа 1942 г. разгромлены. Небольшим группам партизан 
в августе 1942 г. удалось перейти линию фронта и выйти в советский тыл. 
Одна из групп вынесла с собой боевое Красное знамя дивизии.

Так закончился боевой путь партизанской дивизии «Дедушка». Од-
нако нацистам не удалось полностью ликвидировать очаги патриоти-
ческого выступления в своем тылу. Сохранившиеся партизанские силы 
сменили тактику и продолжили борьбу в новых условиях.
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