
то поляки в этом вопросе более принципиальны -  «польский». Так или иначе, 
каждый может привести множество своих аргументов и будет по-своему 
прав. Одно ясно точно -  этот человек сыграл значительную роль в жизни 
обоих народов.

Е. Бондаренко

ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛЫНИЧСКОГО РАЙОНА

В статье на анализе различного рода литературы, такой как публикации 
А. И. Брюханова «В штабе партизанского движения», А. И. Гаврилова 
«Солдатами были все», Г. Медникова «За гранью риска», А. И. Морозова 
«Зямля Бялынщкая», был произведен обзорный анализ партизанского дви
жения на территории Белыничского района.

С началом Великой Отечественной войны одной из первых вражеский 
удар встретила Беларусь. Практически с первых дней войны в белорусских 
лесах и болотах зародилось партизанское движение, которое затем обрело 
массовый характер. Так было и в Белыничском районе. Партизанские отряды 
образовывались здесь стихийно из местного населения; партийными органами; 
военными, вышедшими из окружения. Первыми здесь начали действовать 
группы партизан во главе с К. М. Белоусовым, Абрамовым в июле 1941 года. 
В декабре 1941 г. в районе действовала еще одна группа под командованием 
Н.Д. Аверьянова. На первых порах отряды были небольшие: по 30-40 человек. 
Партизаны громили волостные управы и полицейские участки (в деревнях 
Заполье, Прихабы, Аксенькавичи), обстреливали машины на шоссе Могилев- 
Минск, вели бои с врагом. К средине 1942 г. партизанское движение 
становится организованным. В сентябре 1942 г. в район прибывает 122-й отряд 
«За Родину». В тот же период в ответ на активную деятельность партизан 
противник проводит в регионе ряд карательных операций («Майский жук»). 
Однако все они были для него неуспешными. Наиболее крупными отрядами 
в тот период были 113-й, 121-й, 600-й, 425-й, 760-й. К середине 1943 г. они 
реформируются в Белыничскую ВОГ. Наиболее успешными в их деятельности 
стали Белыничские операции по уничтожению гарнизонов противника в 
регионе, когда последний был почти полностью очищен от врага, а партизаны 
установилии контроль над шоссе Могилев-Минск в районе Белынич.

Партизаны района активно участвовали и в операции «Рельсовая война», 
блокируя передвижение противника по всем возможным путям. В 1944 г. 
отряды принимали активное участие в операции «Багратион», освобождении 
своей Родины. 30 июня 1944 г. партизаны Белыничской ВОГ соединились 
с частями Красной Армии. Белыничский район был полностью освобожден от 
врага. К тому времени ВОГ насчитывала 3 444 человека, за годы войны ими 
было уничтожено 53 вражеских гарнизона, спущено под откос 166 эшелонов, 
взорвано 1 787 рельсов, сбито 3 самолета, подбито 62 танка и бронемашины,
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убито и ранено 13 977 солдат и офицеров противника, 1 091 власовец, 
641 полицейский, взято в плен 52 вражеских солдата и офицера. Урон, 
нанесенный за годы войны партизанами врагу, явился весомым вкладом 
в Великую Победу. Ваш подвиг бессмертен, -  произносим мы, отдавая дань 
памяти тем, кому выпала нелегкая доля оказаться в тисках войны, кто вынес на 
своих плечах всю ее тяжесть и горе, дал нам возможность сейчас жить.

К. Борисевич

МИГРАЦИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 
В УСЛОВИЯХ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.

ПРОБЛЕМЫ БЕЖЕНСТВА

История человечества неразрывно связана с миграцией населения, 
происходившей по разным причинам: военные конфликты, незаконное 
применение военной силы и различные формы насилия. В истории Беларуси 
множество таких примеров и один из печальных, но малоосвещенных -  Первая 
мировая война.

Положение мирного населения было тяжелым. На территории совре
менной Беларуси развернули линию фронта и разместили ставку коман
дования, а это значит, что большая часть боевых действий происходила 
именно на нашей территории. Миграция в этот период имела вынужденный 
характер.

Если говорить о миграции в тот период, то она могла носить 
насильственный характер в том числе, поскольку германское правительство 
рассматривало западную часть Российской империи как отсталый сельско
хозяйственный придаток и планировало проведение программы его колони
зации и германизации. Под принудительный угон трудоспособного населения 
попали около 50 тыс. человек. Людям, оставшимся на своей земле, жилось не 
легче. Жесткий режим, грабеж и насилие, реквизиции -  все это стало фактором 
переселения людей. Многим просто не оставалось другого выбора, поскольку 
все их имущество было конфисковано. Но беженцами становились и те, кто 
попал в эвакуацию. Уже первые месяцы войны показали, что проблемы были 
не с комплексом мероприятий по вывозу местного населения, а с приемом 
в Гродненской и других губерниях эвакуированных из Царства Польского. 
Позже эти территории станут ареной боевых действий. В массовое бегство 
людей, которые пытаются зацепиться хоть за какую-нибудь землю, были 
вовлечены русские светские должностные и духовные лица, польское, 
литовское, еврейское население. В большой степени на стихийный характер 
беженства повлияло и то, что российское правительство применяло к 
белорусским землям тактику «выжженной земли» -  уничтожалось любое 
имущество, а людей насильно перегоняли в центральную Россию. Возросло 
количество грабежей и разбоя.
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