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чтобы большевиков на территории Белоруссии не было. Православному 

духовенству было очень трудно поверить в то, что Советская власть 

изменит политику по отношению к религии. Они думали, что 

предоставленные им права это всего лишь временное явление и что скоро 

начнутся аресты и гонения на священников и епископов. Приверженцы 

Московской Патриархии вели свои богослужения только на евангельские 

темы. Несмотря на это часть духовенства открыто игнорировала политику 

автокефальной церкви  
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Нашу Родину справедливо называют краем мужества и боевой славы. 

Тяжелые испытания выпали на долю Беларуси в годы Великой 

Отечественной войны.  

Важнейшей составной частью борьбы советского народа против 

гитлеровской Германии явилось партизанское движение, которое 

разворачивалось на захваченных территориях и по своему характеру, 

размаху и нанесенным оккупантам потерям не имело себе равной в истории. 

Перед нападением на СССР германское руководство не ожидало 

встретить на оккупированной советской территории серьезного 

сопротивления. Действительность оказалась иной.  

В истории развития партизанского движения на оккупированных 

территориях условно можно выделить три этапа: становление и 

развертывание партизанской борьбы (1941–1942), укрепление и рост 

партизанского движения (1943) и боевая деятельность в период завершения 

освобождения советской территории (1943–1944) [1]. 

В первый, наиболее трудный период, охватывающий временные рамки 

от начала войны до создания центрального и фронтовых штабов 

партизанского движения, партизанское движение прошло путь от 

зарождения до развертывания массовой вооруженной борьбы. 

С первых дней войны началась борьба населения Беларуси против 

немецких захватчиков. Уже на пятый день войны (26 июня) началось 
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формирование Могилевского народного ополчения, был создан пинский 

партизанский отряд под командованием В.З.Коржа, который 27 июня 

провел первый бой с фашистами [2].  

Значительные потери наносили оккупантам партизаны из отряда под 

командованием М. Ф. Шмырева, созданного 9 июля в Суражском районе 

Витебской области. В июле они разгромили артиллерийский дивизион 

противника. На дороге Пудоть – Тимохи отряд взорвал четыре автомашины 

с горючим, приостановив движение по этой дороге, вывел из строя 

телефонную станцию, сжег четыре моста. А несколько позднее, 15 сентября, 

отряд овладел районным центром Сураж и нанес поражение гарнизону, 

состоявшему из 300 солдат 157-й пехотной дивизии, команд полиции 

безопасности и СД Партизанский отряд «Красный Октябрь», созданный 26 

июня 1941 г. под командованием Т. П. Бумажкова и Ф. И. Павловского, в 

середине июля вместе с группой подполковника Л. В. Курмышева 

разгромил в деревни Оземля штаб вражеской дивизии, уничтожил 55 

автомашин и броневиков, захватил большое количество вооружения. 

Патриоты вступали в отряды добровольно, население объединялось для 

нанесения ударов по врагу во многом стихийно, реагируя на смертельную 

опасность. В то же время огромный потенциал народного сопротивления 

сознавали и руководящие органы СССР. Внимание к организации 

партизанской борьбы нашло отражение в первых же решениях советского 

руководства. 

28 июня 1941 г. Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) в директиве партийным 

и советским организациям прифронтовых областей, определявшей меры по 

превращению страны в единый военный лагерь, среди других задач назвали 

развертывание партизанского движения. В развитие этой директивы ЦК 

ВКП(б) 18 июля 1941 г. принял специальное постановление «Об 

организации борьбы в тылу германских войск», в котором организацию и 

руководство партизанским и подпольным движением возложил 

персонально на руководителей республиканских, областных и районных 

партийных комитетов и органов советской власти [3]. 

Партизаны стали наносить противнику все более чувствительные удары. 

Формы и способы борьбы с оккупантами были многообразны. Партизаны и 

подпольщики добывали в интересах Красной Армии разведывательную 

информацию; уничтожали живую силу и технику, захватывали оружие, 

топливо, продовольствие; устраивали крушения поездов, подрывали мосты, 

станции; выводили из строя связь; препятствовали истреблению и 

порабощению мирного населения, вели антифашистскую пропаганду. 

Со времени Московской битвы партизаны начали взаимодействовать с 

регулярными войсками Красной Армии. Во время контрнаступления под 

Москвой партизаны дезорганизовали снабжение немецкой группы арий 

«Центр», разрушив в ее тылу участки железных дорог, мостов, устраивая 
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завалы и засады на дорогах. Командующий группой армий фельдмаршал 

Ф. Бок видел в их действиях одну из причин поражения немецких войск [2].  

30 мая 1942 г. принято решение Государственного комитета обороны о 

создании Центрального штаба партизанского движения, начальником 

которого был назначен первый секретарь ЦК КП(б) Белоруссии 

П. Паномаренко. Одновременно при военных советах округов были созданы 

штабы по руководству партизанского движения. В результате этих мер 

существенно улучшились организация борьбы в тылу врага и обеспечение 

партизанских отрядов. Увеличение численности партизанских 

формирований привело к созданию весной 1942 г. партизанских бригад, 

состоящих из от 3–4 до 5–7 отрядов численностью от 300 до 800 человек [4]. 

Таким образом, в ходе первого этапа развития партизанского движения 

определилась организационно-боевая структура партизанских сил, 

сложились и приобрели опыт их командно-политические кадры, была 

осуществлена централизация оперативного руководства партизанского и 

подпольного движения. Борьба, носившая в начале оккупации 

разрозненный характер, выросла, расширилась и превратилась в 

планомерные, целенаправленные и организованные выступления, в ходе 

которых вырабатывались и складывались основные черты тактики партизан. 

Боевые действия окрепших и умноживших свои ряды партизанских 

формирований становились все более эффективными и разнообразными по 

форме, отчетливо приобретая наступательный характер. 

На втором этапе партизанское движение переросло во всенародную 

войну, которая характеризовалась развитием форм и видов борьбы с 

противником, установлением прочных связей с Красной Армией. 

Большую роль в развитии партизанского движения сыграл приказ 

народного комиссара обороны СССР от 5 сентября 1942 г. «О задачах 

партизанского движения». В нем была поставлена важная политическая 

задача – вовлечь в партизанское движение широкие массы населения на 

временно оккупированных территориях [5]. 

В 1943 г. на всей оккупированной территории СССР было произведено 

районирование партизанских формирований, то есть закрепление за 

определенной территорией. 

В ходе Курской битвы и общего наступления Красной Армии было 

впервые достигнуто согласованное по времени и цели взаимодействие 

регулярных войск и партизанских формирований. 

Со вступлением Красной Армии в западные регионы осенью – зимой 

1943 г. начался третий, завершающий этап партизанского движения. Он 

закончился в 1944 г. когда была освобождена территория СССР от 

оккупантов. Отличительной особенностью этого этапа являлось не только 

тесное взаимодействие партизан с наступающими войсками, но и 

совместные с ними боевые действия по разгрому вражеских группировок, 
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освобождению городов и районов. На данном этапе ряд партизанских 

отрядов и бригад в целях более тесного взаимодействия и проведения 

совместных операций сводился в военно-оперативные группы. 
Опыт Великой Отечественной войны показал, что именно диверсия была 

наиболее эффективным способом партизанских действий. 
1943 г. стал переломным не только в вооруженной борьбе на фронте, но 

и в тылу врага. Обогащенные боевым опытом, организационно и 
материально окрепшие партизанские формирования действовали 
непрерывно, участвовали во всех крупных операциях Красной Армии. 
Перед ними, как и войсками, ставились конкретные боевые задачи. 
Действия партизан, заранее спланированные и всесторонне обеспеченные 
по своему размаху, приобретали оперативно-стратегическое значение. Это 
такие операции, как «Рельсовая война», «Концерт», «Пустыня» и другие, 
которые были проведены в ходе Курской битвы и общего наступления 
Красной Армии летом – осенью 1943 г. 

С развертыванием общего наступления партизанские соединения начали 

применять такие формы боевых действий, как рейды, глубина которых 

постоянно возрастала. 
Особенно тесное боевое сотрудничество партизан с советскими 

войсками отмечалось в Белорусской стратегической наступательной 
операции «Багратион». В ходе операции, помимо группировки войск 
Красной Армии на территории Белоруссии, в тылу противника, действовали 
четырнадцать партизанских соединений, объединенных в 148 бригад и 53 
отдельных отряда общей численностью около 219 тыс. человек [6].  

Партизанские бригады и отряды базировались в труднодоступных для 
действий немецких войск районах, широко используя лесные массивы и 
заболоченные участки местности. Накануне операции был разработан план 
взаимодействия партизанских формирований с частями Красной Армии. 6 
июня 1944 г. этот план был согласован с командованием 1-го 
Прибалтийского, 3, 2 и 1-го Белорусских фронтов и утвержден.  

Особая роль отводилась партизанам. Им были определены конкретные 
районы боевых действий и задачи для всех формирований.  Они должны 
были нарушать коммуникации и линии связи немецких войск, уничтожать 
штабы, выводить из строя живую силу и технику, осуществлять в интересах 
наступавших фронтов разведку, захватывать и удерживать выгодные 
рубежи и плацдармы до подхода соединений и частей Красной Армии. 

Для организации взаимодействия между войсками и партизанами на всех 

фронтах создавались оперативные группы Белорусского штаба 

партизанского движения. 8 июня все партизанские формирования получили 

приказ: «Подготовиться и в ночь на 20 июня начать рельсовую операцию». 

Нанесением ударов по железнодорожным коммуникациям планировалось 

сорвать перевозки врага на линиях Полоцк – Даугавпилс, Полоцк – 

Молодечно, Орша – Борисов, Минск – Брест и др. [7].  
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Во исполнение данного распоряжения партизанами было взорвано более 

60 тыс. рельсов, пущено под откос 147 эшелонов. 

В дальнейшем, после освобождения территории СССР от оккупантов, 

партизанские формирования прекращали свое существование, личный 

состав входил в ряды действующей армии или переходил на работу в 

народное хозяйство. 

Партизанское движение на территории Белоруссии прошло путь от 

стихийных, разрозненных действий, до планомерного, систематического 

взаимодействия с регулярными войсками, участия в крупных операциях 

Красной Армии. Развивались формы и способы боевых действий. Одной из 

основных форм деятельности партизан были диверсии, совершаемые 

малыми группами, рейды, а в дальнейшем и крупномасштабные операции.  

Действия партизан, заранее спланированные и всесторонне обеспеченные 

по своему размаху приобретали оперативно-стратегическое значение. 

Стратегическое значение деятельности партизан заключалось в том, что 

они сковывали крупные силы регулярных войск противника. В общей 

сложности немецкое командование вынуждено было отвлекать на борьбу с 

партизанами до 10 % личного состава сухопутных войск, находящихся на 

советско-германском фронте [4]. 

Партизанская и подпольная борьба патриотов постоянно возрастала, 

органически переплеталась с героическим сопротивлением мирных 

жителей, пользовалась всенародной поддержкой, и в этом заключалось одно 

из главных условий ее успеха. Фактически в тылу противника действовал 

еще один фронт – партизанский, наносивший огромный материальный и 

моральный урон врагу. Ни бомбы, ни снаряды, ни голод не могли сломить 

советских воинов, партизан, подпольщиков. Советские люди оказались 

крепче земляных и каменных укреплений, грознее самой мощной боевой 

техники, показали чудеса мужества, отваги и стойкости. История не знает 

более масштабного сопротивления завоевателям, чем борьба белорусского 

народа против германских поработителей, развернувшаяся на всей 

территории БССР. Партизанская война, в конечном итоге, стала одним из 

решающих факторов победы в Великой Отечественной войне. 
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Сегодня областные города Республики Беларусь, их представительная и 

исполнительная власть воспринимаются как политические и экономические 

власти в регионах.  

Органам местного самоуправления принадлежит особое место в демо-

кратической системе управления обществом и государством, они наиболее 

пригодны к обеспечению интересов населения на местах с учетом истори-

ческих и иных местных традиций. Однако органы местного самоуправле-

ния – это не только способ децентрализации управления, но и способ орга-

низации и осуществления власти на местах, который обеспечивает самосто-

ятельное решение гражданами вопросов местной жизни, организационное 

обособление управления местными делами в системе управления обще-

ством и государством.  

Согласно Конституции Республики Беларусь, статья 3 «Единственным 

источником государственной власти и носителем суверенитета в Республи-

ке Беларусь является народ. Народ осуществляет свою власть непосред-

ственно, через представительные и иные органы в формах и пределах, опре-

деленных Конституцией». 

Проблемы, связанные со становлением института местного самоуправ-

ления в нашей Республике, включая городское самоуправление, уходят кор-

нями в прошлое. В связи с этим представляет интерес исторический опыт 

Гомельской городской думы, при разрешении социальных проблем, удовле-

творении потребностей населения, развитии благоустройства города. В 

дальнейшей истории функции Думы были разделены на представительские 

и исполнительные ветви власти. На сегодняшний момент актуальной пред-


