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Цель. Продолжить знакомство с героическими страницами истории нашей 

страны 

Задачи: 

• способствовать воспитанию чувства гордости и любви к Родине; 

уважения к героям Великой Отечественной Войны. 

• ознакомление учащихся с отдельными страницами, эпизодами 

жизни партизан во время Великой Отечественной войны 

Оборудование: 

1) плакаты  

2) высказывания великих людей: 

•   День Победы – это вечная память о тех, кто отдал свою жизнь ради 

жизни нашей. (Леонид Сухоруков) 

•  Никто не забыт и ничто не забыто! (О. Ф. Берггольц) 

Только тот народ, который чтит своих героев, может считаться великим. 

(Рокоссовский) 

3) записи песен: «В землянке», «День Победы», видеоролики  
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СЦЕНАРИЙ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

  Вступительное  слово куратора: О них  слагают  легенды, их поступки 

заставляют удивляться силе человеческого духа, они хотели просто жить… А 

жизнь досталась нам… 

Звучит музыка военных лет. 

Всѐ было на войне: и нелепая, ничем не оправданная гибель, и необдуманные 

приказы командиров, и самоотверженность бойцов, и героизм многих и многих. 

Ведь именно благодаря им, обыкновенным людям в шинелях, страна одолела 

фашизм. О них мы должны знать всѐ, чтобы оценить мирную жизнь, 

завоѐванную ценой крови и жизни наших дедов и прадедов. Мы никогда не 

забудем тех, кто с оружием в руках, не щадя своей жизни, героически 

сражались за честь и свободу своей Родины. Их имена золотыми буквами 

вписаны в величественную летопись минувшей войны. Их всегда с 

благодарностью будут вспоминать люди доброй воли, все те, кому дороги мир, 

счастье и свобода.  

Какую песню о победе, 

Какой сложить о вас рассказ? 

Богатыри, язык мой беден 

Чтобы воспеть, прославить Вас! 

Лишь вы, лишь только ваши плечи 

Груз выдержать смогли такой. 

Он свыше силы человечьей, 

Не по плечу стране другой. 

Якуб Колас 

Учащийся 1: Партизанская война. Народная война. Война всех 

поколений, всех социальных слоев против тех, кто пришел извне на их землю. 

Против чужих и примкнувших к ним. Это явление стало в Великую 

Отечественную войну одним из самых знаменательных. Партизаны — самый 

центр войны, самое средоточие трагедии и народного сопротивления. 

Учащийся 2: Партизанили все: взрослые, старики, дети. Идеология 

партизан — их земля, их дом. Их Мир, который был до того, как пришли 

чужие. И поэтому партизаны — патриоты. Для того чтобы понять, почему 

уходили в партизаны — семьями, деревнями, колхозами. 

Учащийся 1: Чужие, фашисты, пришедшие на землю людей мирно 

живших своей жизнью, принесли туда разрушение и смерть. За один отказ от 

участия в общественных работах на захватчиков — порка, за отказ от отправки 

на работы в Германию — виселица. В ответ — массовый исход в леса, в 
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партизаны. Массовое ожесточение тех, кто не были солдатами, и в ответ на 

жестокость — жестокость еще более устрашающая.  

Учащийся 2: Каждое поколение имеет свое восприятие минувшей 

войны, место и значение которой в жизни народов нашей страны оказались 

настолько значительными, что она вошла в их историю как Великая 

Отечественная. Даты 22 июня 1941 года и 9 мая 1945 года навсегда останутся в 

памяти народов. Спустя  78 лет после окончания Великой Отечественной 

войны мы можем гордиться тем, что вклад в Победу нашего народа был 

огромным и ничем не заменимым. Важнейшей составной частью борьбы 

советского народа против гитлеровской Германии в годы Великой 

Отечественной войны явилось партизанское движение, которое было наиболее 

активной формой участия широких народных масс на временно 

оккупированной советской территории в борьбе с врагом. 

Ведущий: (Слайд 1-3) Много героических подвигов на счету у 

партизанских отрядов. Многие из них стали Героями Великой Отечественной 

войны, многие не дожили до Великой Победы.  

Партизан – слово, пришедшее в русский из итальянского языка, в 

котором слово partigiano обозначает участника нерегулярного военного отряда, 

пользующегося поддержкой населения и политиков. Партизаны борются с 

помощью специфических средств: войны в тылу противника, саботажа или 

диверсий. Отличительной чертой партизанской тактики является скрытое 

передвижение по территории противника и хорошее знание особенностей 

местности. 

И сегодня темой нашего разговора станет «Жизнь и быт партизан». Мы 

сегодня узнаем, в каких нелегких условиях приходилось партизанам жить, 

сражаться, как они старались устроить свой быт, как стремились поддерживать 

друг друга. 

Учащийся 1: Первейшей заботой командования партизанских отрядов, а 

затем бригад и соединений было создание партизанской базы или лагеря. 

Начиналась эта работа с выбора наиболее подходящего места. Оно должно 

было отвечать целому ряду условий, таких, как относительная близость к 

основным объектам разведки и диверсий, скрытность и защищенность. 

Учащийся 2: Главным образом, партизанам приходилось укрываться в 

лесах. Наиболее безопасными для проживания были густые, еловые или 

смешанные массивы: такие хорошо скрывали огонь от костров и полностью 

загораживали места стоянок от чужих глаз. Важно было наличие водоема 

вблизи стоянки. Партизаны жили в простых землянках, используя самодельные 

светильники из жира. Временами, скрываясь от немецких облав, бойцам 

приходилось постоянно менять своѐ месторасположение и ночевать прямо под 
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открытым небом. Зимой, чтобы не замерзнуть, они ложились прямо на 

кострища, накидав сверху больших еловых веток. Такой нехитрый способ 

помогал бойцам сохранить тепло. А летом были другие напасти — комары и 

проливные дожди. Но и здесь смекалистые советские ребята нашли выход — 

они строили шалаши! 

Определив место, приступали к строительству лагеря. На временных 

стоянках строили шатровые шалаши: сходящиеся шатром слеги на половину 

высоты прикрывали густым слоем лапника, верхнюю часть шатра оставляли 

открытой для дыма, внутри шалаша горел костер, поддерживать огонь в 

котором входило в обязанности дневального. Спали по двое, подложив под 

себя один полушубок и накрываясь вторым. 

Учащийся 1: Постоянная база представляла собой целый городок 

относительно благоустроенных землянок, планировка и расположение которых 

определялись их назначением. Как правило, в центре лагеря размещались 

штабная землянка и землянка медчасти. Их окружали жилые землянки, где по 

отделениям размещались бойцы. Партизаны стремились по возможности 

благоустроить свой быт. 

Учащийся 3: (Слайд 4-5) Во многих партизанских отрядах издавались 

собственные рукописные журналы. Сколько их было всего, определить 

невозможно, но только в коллекции минского Музея Великой Отечественной 

войны их хранится 248 экземпляров. 

Предлагаю вашему вниманию один из них, изданный партизанами 

 8-й Рогачевской бригады Гомельской области в июне 1944 года. 

Разрешение вопросов снабжения партизан продуктами питания, 

снабжения обувью и одеждой, лечения раненых, культурного обслуживания в 

условиях лесной жизни – представляло колоссальные трудности. 

От успешного разрешения этих вопросов зависела во многом и боевая 

деятельность партизанских отрядов. 

Учащийся 1: Где жили (Слайд 5-6) 

До декабря 1942 года партизаны жили в лесу и летом и зимой. Зимой 

жили в землянках и куренях.  

Во время блокировок приходилось жить под открытым небом. Однако, и 

в этих условиях находились изобретатели, которые умудрялись устраиваться со 

всеми «удобствами», ложили костер, а затем на пепелище набрасывали ветки и 

ложились. Снизу было жарко, а сверху холодно, приходилось часто менять 

положение. Иногда ложились на эти пепелища по 3-4 человека. Самое удобное 

место было в середине. 
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Летом была забота, чтобы украться от дождя,  комаров и мошкары, 

поэтому жили в шалашах, или будках из еловой коры, иногда в палатках из 

крестьянского полотна. 

Учащийся 2: (Слайд 7) Остро стоял вопрос добычи пропитания для 

партизан: немцы угоняли скот, изымали еду у местного населения. Пока 

партизанское движение было неокрепшим, возможности отбивать провизию в 

немецких гарнизонах не было, да и мирное население оставлять без продуктов 

было недальновидно и откровенно жестоко. Но выход был найден: партийное 

руководство страны постановило изымать продукты и скот у предателей 

родины (полицаев, бургомистров и т.д.). Позже партизаны начали захватывать 

продукты у войск Вермахта, проводя для этого военные операции, а также сами 

выращивать зерновые культуры и картошку.  

Партизаны перехватывали, отвозимое крестьянами, с окружающих 

деревень, молоко на маслозаводы, забирали собранные яйца на яйцесборочных 

пунктах, со складов – зерно. 

С августа 1942 года, когда созрели овощи, их добывали на полях, 

главным образом посевы полицейских и старост. Когда начались поставки 

зерна немцам, то перехватывали обозы с зерном. Продукты питания 

приходилось брать с боем. На боевую операцию выходили – рота, отряд, а 

иногда несколько отрядов, как например, осенью 1942 года 255 партизанский 

отряд разгромил полицию в Дедлове, где были немецкие склады. Здесь взяли 3 

тонны пшеницы, остальное раздали крестьянам. 

Учащийся 3: (Слайд 8-14) 

Были разгромлены молокозаводы в Городце, Старом Селе и др., где взяли 

приготовленное для немцев масло. По району партизанами было разбито много 

молочно-приѐмочных пунктов, сливки и молоко забирали, а посуду разбивали, 

что давало возможность крестьянам не сдавать немцам молоко, пока не 

прибудет новая посуда. 

На важных шляхах перехватывали продукты, предназначенные для 

полицейских гарнизонов. 

Осенью 1943 года, по решению подпольного райкома партии, были 

произведены заготовки продуктов на зиму у крестьян, в порядке поставок «в 

фонд партизан». Размер поставок ориентировали по 2-3 пуда зерна со двора, 

несколько фунтов крупы и сухари. Для каждого отряда была отведена 

определѐнная зона для заготовки хлеба. В деревни посылались партизанские 

уполномоченные, которые проводили собрание и организовывали заготовку 

хлеба, а также и его хранение С этой поры начались добровольные сборы 

продуктов у населения. Техника сборов проходила в виде хозоперации. 
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Поставки крестьянами выполнялись с охотой, полностью и быстро, а 

большинстве случаев и перевыполнялась.  

Учащийся 1: В отрядах было «походное подсобное хозяйство» Т.е. 

несколько коров, молоко от которых шло, в первую очередь, больным и 

раненым. Постоянного скота в отрядах не держали. Скот держали до убоя его 

на мясо, а затем, после новой хозоперации, появлялись новые коровы. 

С января 1943 года питание резко ухудшилось.  

Чем питались 

Пища состояла, главным образом, из картошки. Вместо хлеба пекли 

лепѐшки из разной муки с примесью картошки. Мясо было почти всѐ время. 

Изредка появлялось молоко и яйца. Перепадали овощи. Летом собирали грибы 

и ягоды. Продукты прятали в лесу или в соседних деревнях у крестьян, мясо 

зимой замораживали, а летом солили в бочках. 

Организация питания (Слайд 8) 

Как правило, питание в отрядах было общественное: кухня на весь отряд 

или роту. Варили пищу по 2 раза в день, а летом и 3 раза. Ответственный за 

приготовление и качество пищи был повар. 

Какие готовились блюда 

Основные блюда готовились из картошки во всевозможных видах: 

варѐная – очищенная, вареная в мундире, жареная с мясом или жиром, 

картофельная каша, картофельный суп, драники. Варили похлѐбку из ржаной 

муки – баланду. Если были овощи – борщ. Варили и жарили грибы. В качестве 

приправ были: лук, чеснок, жир, мука, морковь, брюква, свекла. При сборе ягод 

варили кисель. Особенно ценилась соль: ее катастрофически не хватало. 

Где готовили пищу  

Пищу готовили в больших котлах, молочных бидонах, котелках и вѐдрах. 

Учащийся 3: Выпечка хлеба  

Выпечка хлеба производилась крестьянами из муки, получаемой от 

партизан. Лепешки пекли в самодельных печках, а некоторые умельцы прямо 

на лопатах! В партизанских отрядах лепешки пекли на лопате или сковородке – 

на костре. 

Проблема воды 

Проблема воды была острой, особенно зимой 1941-1942 годов, когда 

скрывались в посадках молодняка. Воду добывали плавлением снега. Вода 

получалась пресная, со вкусом серы и гари, невкусная. Эта вода употреблялась 

и для мытья и для варки и для питья. Иногда приходилось брать воду из болота. 

Но такую воду употреблять только после процеживания от грязи и 

головастиков. Весной ситуация с водой кардинально менялась. Воды было 
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вдоволь, даже собирали вкусный сок, в основном берѐзовый.  Особенность 

питания партизан можно описать пословицей: «То густо, то пусто». 

Учащийся 2: Освещение жилья 

Землянка освещалась или жиром, или самодельной восковой свечой. При 

отсутствии жира и воска освещалась за счет света от железной печки. 

Одежда и обувь (Слайд 15) 

Одежда, обувь и головные уборы партизан были самые разнообразные. 

Можно было встретить партизана в форме Красной Армии, в демисезонном 

пальто, в крестьянской, немецкой, мадьярской одежде. Единой униформы, 

конечно, не было. Кому-то даже удавалось раздобыть немецкую форму, еѐ тоже 

носили. 

Головные уборы были разнообразные: от ушанок, до фетровых шляп. 

Обувь была ещѐ разнообразнее: от лаптей, до хромовых сапог. Командиров 

старались одевать в военную форму. 

Где добывали обувь и одежду 

Одежду и обувь добывали за сет трофеев, предателей родины и их семей. 

Военную форму брали у населения. Крестьяне также помогали одеждой и 

обувью. Часто сами изготавливали лапти и лозовки. 

Курево 

Табака не было. Курили высушенный берѐзовый, ольховый, дубовый 

лист. Табаком разживались после хозопераций или при захвате пленных 

немцев. Только с осени 1942 года, когда население само стало выращивать 

табак, проблема была решена. 

Учащийся 1: Где лечили (Слайд 16-19) 

Лечение раненых и больных бойцов в условиях лесного лагеря было 

явлением довольно проблематичным. Часто не хватало медикаментов, 

грамотных врачей, не говоря уже об элементарной гигиене. 

При отрядах лечили только легко раненых. Тяжело раненых отправляли 

на «большую землю». Охрану и продукты обеспечивал тот отряд, бойцы 

которого находились на излечении. Комендант отвечал за обеспечение и 

снабжение лазарета, за лечение и учет раненых – врач. 

Иногда отрядами устраивались потайные лазареты. Они были рассчитаны 

на небольшое количество раненых 

Кто лечил 

Основная масса медработников пришла в партизанский отряд 

добровольно. 4 медработника были освобождены из Гадиловского лагеря. 

Врачи из партизан готовили медицинские кадры – санитаров. В 8-й 

Рогачевской бригаде зубной врач Дучко Стефа организовала курсы санитаров 

отделений по выносу раненых с поля боя и оказания первой помощи. 
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Чем болели 

Болели гриппом, воспалением лѐгких, сыпным тифом, ранения были 

самыми разнообразными. Нехватка витаминов приводила к цинге, 

заболеваниям десен. Настоящей бедой была чесотка. Для ее лечения гнали 

березовый деготь, смешивали его с солью и натирали кожу 

Как лечили 

Грипп: не лечили из-за отсутствия медикаментов. Тяжелые случаи 

гриппа лечили прогреванием в походных банях. 

Воспаление лѐгких: давали медикаменты и ставили банки. 

При желудочно-кишечных заболеваниях — устраивали голодовку, 

потом больного отпаивали отваром сухой черники, давали сухари, отвар 

ольховой коры и жидкую овсянку. Заболевания десен лечились отваром 

сосновой хвои или дубовой коры 

Заболевания дѐсен: пили отвар сосновых игл, полоскали рот отваром 

дубовой коры и мазали дѐсны солѐным раствором. 

Раненых вначале не оперировали, только оказывали первую помощь. 

Вместо ваты использовали мох, смоченный в соляном растворе, переломы 

фиксировали шинами. Позднее, при появлении медперсонала, проводились 

операции, ампутации, рассечения ран. 

Учащийся 2: Баня 

До весны 1942 года в бане не мылись. От насекомых избавлялись 

посредством прожаривания одежды над костром. Так называемая «баня-

колокольчик». Эта баня требовала определѐнного мастерства. Без определѐнной 

сноровки можно было сжечь одежду. 

(Звучит песня «В землянке») 

Культурный отдых партизан (Слайд 20-22) 

Песни, танцы, шутки, анекдоты поддерживали дух партизан. Даже в 

самые тяжѐлые периоды партизанской жизни бойцы поддерживали друг друга 

шутками. Ночью у костра, когда даже говорить приходилось в полголоса, тихие 

душевные песни помогали забыть о тягостях жизни. Когда партизанское 

движение окрепло, для танцев и «домашних» концертов, в лагерях строили 

сцены.  

"Партизаны, партизаны, 

Белорусские сыны! 

Бейте ворогов поганых, 

Режьте свору окаянных, 

Свору чѐрных псов войны." 

Я. Купала 
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Совместные усилия партизан и подпольщиков венчали собой 

Всенародную войну в тылу оккупантов.  

Они стали решающей силой в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками. 

(Звучит песня «День Победы») 

В июле 1944 г. Минске состоялся парад белорусских партизан. После 

освобождения Белоруссии более 180 тыс. партизан влились в ряды Советской 

армии. 20 партизанам было присвоено звание Героя Советского Союза. 12 

партизан стали полными кавалерами Ордена славы. Многие партизаны 

Белоруссии были награждены государственными наградами СССР. 

Сегодня мы поговорили о том, в каких тяжелых условиях выживали 

партизаны, но при этом не теряли надежды на Победу над немецко-

фашистскими захватчиками. 

Пусть каждый из вас сегодня задумается над тем, а смог бы он выживать 

порой без еды, медицинского обслуживания, мобильного телефона, телевизора, 

всех тех благ, той жизни, которую для нас добыли наши деды и прадеды, наши 

бабушки и прабабушки, все те молодые, которые погибли и  на которых 

оборвался их род. Ведь те, кто еще жив, достойны нашей помощи и внимания. 

Подводя итог нашего часа, давайте еще раз вспомним слова 

О них  слагают  легенды, их поступки заставляют удивляться силе 

человеческого духа, они хотели просто жить… 

А жизнь досталась нам… Не забывайте этого! 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Куратор: Вторая мировая война была самой кровавой и жестокой в 

истории человечества. Ни одна война не бывает гуманной - гибнут люди, 

потому что главная цель любой войны - Победа... а какой ценой?.. тысячи 

героев-партизан отдали свои жизни в борьбе с фашизмом, тысячи партизан 

нашли себе покой в братских могилах, многие скончались уже после войны от 

обморожений, тяжѐлых ранений и болезней, полученных при защите 

Отечества. 

Но все они - живые и мѐртвые, до конца и честно выполнили свой 

священный долг перед Родиной. 

Просмотр видеофильмов о жизни и деятельности партизанских отрядов. 
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