
Петр Миронович 
МАШЕРОВ

(30 м ар та  1965 г. — 4 октября 1980 г.)

Е с л и  вспомнить рукововодителей Белорусской ССР периода 
1919 — 1991 годов, то по таким критериям, как популярность, 
авторитет и всенародная любовь, на первом месте, несомненно, ока
жется Петр Миронович Машеров. Этот человек вошел в историю 
нашей страны как народный герой, как видный партийный и госу
дарственный деятель, один из организаторов и руководителей пат
риотического подполья и партизанского движения в Беларуси в годы 
Великой Отечественной войны, удостоенный двух Золотых Звезд — 
Героя Советского Союза и Героя Социалистического Труда. Ник
то — ни до, ни после Машерова — так долго не возглавлял партий
ную организацию республики — целых пятнадцать с половиной лет 
(1965-1980).

Государственный и партийный деятель БССР А.Н.Аксенов так 
отзывался о П.М. Машерове: «Как политический руководитель, Петр 
Миронович Машеров был, по моему мнению, одним из самых та
лантливых политических и государственных деятелей, одним из са
мых достойных руководителей Белоруссии в ее новейшей истории... 
Он прошел по жизни крупно и масштабно, как и подобает достой
ным людям, и оставил глубокий и незабываемый след в жизни 
нашего народа».

Петр Машеров родился 13 (26) февраля 1918 года в деревне Ширки 
Сенненского района Витебской области в семье бедняков — Мирона 
Васильевича Машерова и Дарьи Петровны Ляховской (Машеровой). 
Имя Петр ему дали в честь отца матери. Когда младенца крестили,



батюшка многозначительно произнес: «Божьей милостью станет ве
ликим человеком». В семье Машеровых из восьми родившихся детей 
в живых осталось пятеро: три девочки (Матрена, Ольга и Надя) и 
два мальчика (Павел и Петр).

Петр Машеров был выходцем из народных глубин. В детстве по
знал нелегкий труд пастуха, учился в начальной школе, постоянно 
помогая родителям. Петр горячо, по-юношески был влюблен в род
ные места.

Писатель Николай Масолов так описывал родителей Петра Ми
роновича: «Строгий, но справедливый отец — бескомпромиссный в 
своих взглядах и решениях сельский активист (рано ушел из жизни 
Мирон Машеров), малограмотная, но с живым крестьянским умом 
мать, Дарья Петровна, не робевшая перед бедой женщина...»

Старший брат Павел учился в Бугаевской семилетке, в десяти 
километрах от дома, а Петра решили определить поближе, в Маш
канскую неполную среднюю школу. Ходил туда мальчик один-оди- 
нешенек. Отец самастерил ему лыжи, на которых он пробегал туда и 
обратно 18 километров в день. Так уж получилось, что в скорости 
на коньках и лыжах Петру Машерову не было равных. И эти стреми
тельность, легкость в движениях остались на всю жизнь.

В 1935 году Петр Машеров поступает на первый курс физико
математического факультета Витебского педагогического института 
им. С.М.Кирова. Во время учебы юноши в этом вузе случилась беда. В 
декабре 1937 года, ночью, к дому Машеровых подъехала черная 
крытая машина (в народе ее называли «черный ворон»). В дом вошли 
незнакомые люди в форме НКВД и сразу обратились к Мирону 
Васильевичу Машерову: «Собирайся!» Ничего не объяснив ни жене, 
ни детям, и не дав сказать ни слова, его увезли.

Чуть позже, заполняя личный листок по учету кадров, в сведе
ниях о родителях, Петр Машеров напишет: «Отец... изъят органами 
НКВД, осужден на три года и умер 6 марта 1938 года при отбытии 
заключения» (Национальный архив Республики Беларусь. Ф.3500. Оп.9. 
Д.267).

После войны Павел послал запрос о смерти отца. Получили сви
детельство о смерти Машерова Мирона Васильевича 20 марта 1938 
года от паралича сердца. Отцу было пятьдесят шесть лет... 17 августа 
1959 года он был реабилитирован.

Особенно знаменательным в жизни Петра Машерова стал 1939-й 
год. Он окончил отделение физики физмата Витебского пединститу
та им. С.М.Кирова и стал учителем физики и математики в Россон- 
ской средней школе. Влюбленный в свое дело педагог, Машеров 
строил светлые мечты: сдача экзаменов в аспирантуру, интересная 
научная работа...

Но все планы молодого учителя перечеркнула война. И вот вмес
то заявления в аспирантуру он несет в военкомат заявление с просьбой 
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направить его на фронт. Ему отказывают, как и многим другим. Но 
вскоре в Россонах из нескольких сотен добровольцев создается ис
требительный батальон. Сюда и направили Петра Машерова.

Долгие годы в официальных материалах и многочисленных пуб
ликациях о жизни и деятельности Петра Машерова ничего не гово
рилось о его пребывании в плену. Мы коснемся этой «деликатной» 
темы.

Дело обстояло так. Почти безоружные россонские добровольцы 
из истребительного батальона вместе с отступающими частями Красной 
Армии отходили на восток. Однако через три дня, 24 июля 1941 
года, при переходе в районе Невеля Ленинградского шоссе, густо 
забитого немецкими войсками, кольцо окружения замыкается. В рай
оне местечка Пустошки Калининской области Петр Машеров с груп
пой бойцов попадает в плен.

Глухой ночью 28 июля Петру Машерову удалось бежать из плена. 
Таким образом, он находился в плену ... всего четыре дня.

5 августа 1941 года Петр Машеров добрался до родительского 
дома в Россонах, которые были заняты немцами. Он устроился рабо
тать счетоводом в нераспущенный колхоз «Россоны» и учительство
вал в школе.

Освоившись в новой ситуации, Петр Машеров организует в Рос
сонах комсомольско-молодежное подполье, главным образом из своих 
выпускников и учителей. В группу вошли учителя Сергей Петровс
кий (бывший заведующий районным парткабинетом), Виктор Езу- 
тов, Владимир Ефременко, медсестра Маруся Михайловская и дру
гие. Подпольщики занялись сбором оружия, сведений о немецких 
гарнизонах, подбором надежных людей, отработали явки.

Вскоре Машеров встретился с секретарем Россонского подполь
ного райкома партии Варфоломеем Лапенко, который был оставлен 
для работы в тылу врага. Выполняя его указания, «Дубняк» (под
польная кличка Петра Машерова. — Э.И.) смело налаживал связь с 
подпольными группами, действовавшими в Альбрехтове, Клясти- 
цах, Соколищах, Юховичах, Ровном Поле, Миловидове и других 
населенных пунктах Россонского района.

Среди активистов комсомольско-молодежного подполья была и 
Полина Андреевна Галанова — по профессии зубной врач. Работая в 
госпитале, она при отступлении попала в плен, а затем по дороге в 
Полоцк совершила побег. С ней и связал свою судьбу Петр Машеров.

Весной 1942 года гестапо напало на след подпольщиков. И тогда 
по сигналу Машерова 19 апреля 1942 года подпольщики покинули 
Россоны. Их было 15 человек, главным образом старшеклассники 
Россонской и Клястицкой средних школ. Так в Россонском районе 
из участников патриотического подполья был образован партизанс
кий отряд во главе с Петром Машеровым. До июля 1942 года он 
действовал самостоятельно и именовался отрядом «Дубняка*.



Вскоре отряд «Дубняка» влился в состав бригады «За Советскую 
Белоруссию». Затем он был переименован в отряд имени Н.А.Щор- 
са, который действовал на территории Россонского, Дриссенского, 
Освейского районов БССР, а также в соседних районах РСФСР и 
Латвийской ССР.

Отряд разбили на взводы, ввели воинскую дисциплину. Коман
диром отряда избрали Петра Машерова, заместителем — Сергея Пет
ровского, начальником штаба — Петра Гигелева. Его брат — полит
рук Николай Гигелев — стал комиссаром отряда, а ответственным 
за разведку — Володя Хомченовский («Ворон»),

На счету партизан-шорсовцев не одна боевая операция. Особенно 
дерзкой была операция 2 мая 1942 года у Клястиц. Засаду устроили 
днем, 14 смельчаков буквально изрешетили вражескую машину, 
изъяли важные документы. В списке людей, подлежавших аресту, 
значилась и фамилия Машерова. «Опоздали ищейки», — только и 
усмехнулся он.

Но в том бою Петр Миронович получил серьезное ранение. Что
бы быстрее уйти от карателей, он принял рискованное решение: 
ползти не в лес, а к поселку, который находился значительно ближе. 
След был запутан. Семья поляков Масальских, куда доковылял Петр 
Машеров, приютила и выходила командира партизанского отряда 
имени Щорса.

Потом снова были смелые налеты народных мстителей, засады 
под носом у гитлеровцев, мощные взрывы на железных дорогах... В 
одном из боев Машеров получил второе ранение. В суровую пору 
военного лихолетья, в 1943 году, он стал коммунистом.

В представлении к правительственной награде партизанское ко
мандование писало: «Благодаря хорошей сплоченности созданного и 
воспитанного товарищем Машеровым отряда имени Щорса, благо
даря личной инициативе, находчивости и смелости своего команди
ра отряд отлично выполнял любую поставленную задачу».

Изучая архивные материалы, обращаешь внимание на слово «пер
вый» рядом с фамилией Машерова: первЬш создал комсомольско
молодежное подполье, организовал первый на Россонщине парти
занский отряд, первым поднялся в атаку...

Организатор подполья, опытный воспитатель, боевой командир 
П.М.Машеров в марте 1943 года назначается комиссаром партизанс
кой бригады имени К. К. Рокоссовского, которая летом 1943 года по 
решению партийных органов и Белорусского штаба партизанского 
движения передислоцировалась из Витебской в Вилейскую область.

В то время это была одна из самых боеспособных бригад на терри
тории Беларуси. Кроме Витебской и Калининской областей, она дей
ствовала в Поставском, Дуниловичском, Докшицком, Миорском, 
Глубокском и Мядельском районах Вилейской области. Командиром 
бригады в то время был Александр Васильевич Романов.



В марте 1943 года входящие в бригаду имени Рокоссовского отря
ды имени Щорса, имени Котовского, имени Сергея и имени Лени
на вместе с отрядами Дриссенской бригады участвовали в штурме 
вражеского гарнизона в деревне Кохоновичи Освейского района, 
вели оборонительные бои с карателями в Освейском и Россонском 
районах. В июне 1943 года бригада совершила боевой марш из Рос- 
сонского района в Поставский район, во время которого вела бои с 
врагом при переходе через железную дорогу Полоцк — Дрисса и 
форсировании Западной Двины, напала на гарнизон в Миорах.

В сентябре 1943 года Петр Машеров выдвигается на должность 
первого секретаря Вилейского подпольного обкома комсомола. В то 
время под его руководством работало 20 районных комитетов ком
сомола. Именно тогда, на посту комиссара бригады и руководителя 
комсомольского обкома, в грозные годы войны сформировался за
мечательный организаторский талант Петра Мироновича, который 
блестяще проявился и в последующие годы.

Хочется упомянуть об одной интересной детали. Летом 1944 года 
командование бригады и подпольный обком партии представили 
Машерова к награждению орденом Ленина. Но руководители Бело
русского штаба партизанского движения, ознакомившись с боевы
ми заслугами Петра Мироновича, представили его к званию Героя 
Советского Союза. Когда решение уже было принято, появилась 
информация контрразведки: герой, оказывается, в начале войны 
был в плену. Пономаренко, предварительно посоветовавшись с Зи- 
мяниным, позвонил Цанаве, который ответил, что дело Машерова 
закрыто.

Указ был опубликован в августе 1944 года (подписан 15 августа 
1944 года. — Э.И.). В нем говорилось, что этого высокого звания 
Машеров удостоен за героизм и отвагу, проявленные в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками

Боевые соратники Петра Мироновича считают, что звание Героя 
Советского Союза он получил за дерзкую и важную в стратегичес
ком отношении операцию по взрыву моста в Верхнедвинске (Дрис- 
се). Тогда Петр Машеров с партизанами выбил немцев, охранявших 
мост, и взорвал его. Между прочим, взрывчатку пришлось достав
лять на плоту по реке.

В июле 1944 года Петр Машеров стал первым секретарем Молодеч- 
ненского обкома комсомола, а через два года — с июля 1946 года — 
секретарем ЦК ЛКСМБ. Уже в октябре 1947 года он избирается 
первым секретарем Центрального Комитета комсомола Беларуси, то 
есть руководителем комсомола республики. Почти семь лет Машеров 
находился на этом посту и приобрел за это время большую попу
лярность и авторитет среди молодежи Беларуси.

В июле 1954 года Петр Миронович был избран вторым секретарем 
Минского обкома партии, а через год — в августе 1955 года — 
первым секретарем Брестского обкома партии.



Перед нами один из документов, хранящихся в бывшем текущем 
архиве ЦК КПСС (ныне ЦХСД). Это представление отдела партий
ных органов ЦК КПСС по союзным республикам на утверждение 
П.Машерова первым секретарем Брестского обкома КП Белоруссии. 
Приведем документ полностью.

«Ц К КПСС
ЦК Компартии Белоруссии просит ЦК КПСС утвердить тов. Ма- 

шерова П.М. первым секретарем Брестского обкома партии. Ранее 
работавший в этой должности тов. Киселев Т.Я. избран секретарем 
ЦК КП Белоруссии.

Тов. Машеров П.М., 1918 года рождения. Белорус. Член КПСС с 
1943 года, образование высшее — окончил педагогический институт. 
В период Великой Отечественной войны принимал активное участие 
в партизанском движении в Белоруссии, был командиром отряда и 
комиссаром партизанской бригады, секретарем подпольного обкома 
комсомола. За мужество и отвагу, проявленные в борьбе с немецки
ми захватчиками, удостоен звания Героя Советского Союза. С 1947 
по 1954 год тов. Машеров был первым секретарем ЦК ЛКСМ  Бело
руссии и с 1954 года работает вторым секретарем Минского обкома 
партии.

ЦК КП Белоруссии характеризует тов. Машерова как подготов
ленного и обладающего организаторскими способностями работни
ка, пользующегося авторитетом в партийной организации респуб
лики. Тов. Машеров является депутатом Верховного Совета СССР и 
кандидатом в члены Бюро ЦК КП Белоруссии.

В августе 1955 года на очередном пленуме Брестского обкома КП 
Белоруссии тов. Машеров с согласия ЦК КПСС был кооптирован в 
состав обкома и избран первым секретарем этого обкома партии.

В КПК при ЦК КПСС и секторе единого партбилета тов. Маше
ров проверен, замечаний нет.

Просьбу ЦК КП Белоруссии об утверждении тов. Машерова П.М. 
первым секретарем Брестского обкома КП Белоруссии Отдел под
держивает. Вносим на рассмотрение ЦК КПСС.

11 августа 1955 г.
Зав. Отделом партийных органов ЦК КПСС по союзным респуб

ликам
L. Громов»

С апреля 1959 года Петр Машеров работает секретарем ЦК Ком
партии Беларуси, а с декабря 1962 года — вторым секретарем Цент
рального Комитета Коммунистической партии Беларуси.

С марта 1965 до начала октября 1980 года Петр Машеров был 
первым секретарем ЦК Компартии Беларуси. Последние пятнадцать 
с половиной лет из шестидесяти двух. Ровно четверть его жизни.



С именем Петра Машерова связаны значительные успехи бело
русского народа в развитии экономики, науки и культуры. Особен
но это проявилось в результатах восьмой пятилетки (1966—1970). За 
это время объем промышленной продукции БССР увеличился по
чти в 1,8 раза, в том числе в топливной промышленности — в 2,9 
раза, в химической и нефтехимической — в 3,3, в машиностроении 
и металлообработке — в 2 раза. Среднегодовые темпы прироста про
мышленной продукции составили 12,4% в сравнении с 10,8% в пред
шествующем пятилетии. Нарастанию производства содействовало не
которое усовершенствование организации труда, системы матери
ального стимулирования, повышение творческой активности рабо
чих.

В 1970-е годы в Беларуси продолжалось расширение материально
технической базы промышленности, происходили изменения ее от
раслевой структуры, повышалась концентрация производства, строи
лись в основном крупные предприятия, оснащенные передовой тех
никой и специализированные на выпуск продукции машиносгрое- 
ния и металлообработки, химической, легкой, пищевой и других 
отраслей промышленности.

В 1965 году началась промышленная разработка первого в Бела
руси Речицкого нефтяного месторождения. За десять лет было до
быто 43,8 миллиона тонн нефти, в том числе 8 миллионов тонн в 
1975 году.

Титанический труд первого секретаря ЦК КП Б по руководству 
нашей республикой приносил ощутимые результаты. В 1976 году удель
ный вес БССР в общесоюзном производстве минеральных удобре
ний составлял 12,4%, в том числе калийных удобрений — 42,8, 
химических волокон и нитей — 15,7, металлорежущих станков — 
14,1, тракторов — 15,4, грузовых автомобилей — 5,2, подшипни
ков — 13,9, льняных тканей — 10,7, наручных часов — 12,6, теле
визоров — 7,6, мотоциклов — 22,3% .

Вместе с тем структура промышленности, которая сложилась в 
результате централизованного планирования, поставила Беларусь в 
зависимость от поставок металлов, нефти, других видов сырья. Рез
ко увеличилось производство средств производства и военной про
дукции, товаров, которые не попадали на потребительский рынок. 
Промышленное строительство велось без должных природоохрани
тельных мер, в результате возникли очаги экологической угрозы, в 
частности в Солигорске, Новополоцке, Могилеве и других индуст
риальных центрах.

Одной из главных проблем, которые постоянно волновали Петра 
Мироновича, было развитие сельского хозяйства. Его постоянно ви
дели в колхозах и совхозах, в мелиоративных организациях и на 
испытательных станциях. Во второй половине 1960-х годов урожай
ность зерновых поднялась с 11,5 центнера до 16 центнеров с гекта-
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pa, а их валовый сбор вырос на 900 тысяч тонн. В колхозах и совхо
зах стало больше крупного рогатого скота.

Использование государственных средств позволило колхозам и 
совхозам приобретать значительное кроличество техники, повышать 
уровень механизации труда. Значительно выросли энергетические 
мощности сельскохозяйственного производства.

Осуществлялись меры по специализации, мелиорации и химиза
ции сельского хозяйства. Площадь осушенных сельскохозяйственных 
угодий в республике достигла 2,5 миллиона гектаров. На мелиориро
ванных землях выращивалось 30% продукции растениеводства.

Машеров любил республиканские семинары по разным пробле
мам народного хозяйства — в Союзе они не практиковались, а в 
республике давали хороший результат, вдохновляли действовать. 
Каждый участник такого семинара имел возможность и себя пока
зать, и на других посмотреть. Он возвращался домой в уверенности, 
что новое приживется и обязательно получится.

Еще в 1970-е годы Машеров поднял вопрос о замене админист
ративных, или, как он говорил, «телефонных», методов руковод
ства экономикой. Он предлагал коренным образом изменить систему 
обучения и воспитания, положив в ее основу труд. Петра Миронови
ча привлекало наукоемкое производство. Именно Машеров букваль
но заставил заменить все старые семена зерновых и пропашных культур 
на новые, высокоурожайные. Можно сказать, что стихией его жиз
ни были поиск и новаторство по многим вопросам.

Что касается мелиорации, то она нередко проводилась некомпе
тентно, не учитывались требования охраны окружающей среды, что 
вело к обострению экологических проблем.

Между прочим, сам Машеров горько переживал, что в засуху в 
Полесье нет воды, что «теоретики и практики» загубили целый край, 
а из Немиги уже не воссоздать, как в Варшаве, Старо Място.

С полным текстом документа можно 
ознакомиться в библиотеке 


