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сістэмы. Выставы страцілі сваю галоўную рухальную сілу – прыватную 

ініцыятыву. Страцілі яны і прывабнасць, адчуванне незвычайнай святочнай 

атмасферы. Кірмашовая дзейнасць да гэтага часу была згорнутая. 
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Одним из важнейших факторов успешной боевой деятельности партизан-

ских формирований являлась организация связи с советским командованием. 

Устойчивая связь значительно увеличивала боевые возможности партизанских 

формирований, позволяя своевременно получать оружие, взрывчатку и боеприпа-

сы из советского тыла, а также упрощала взаимодействие с другими отрядами. В 

свою очередь советскому командованию связь давала возможность координиро-

вать действия партизан и своевременно получать собранные ими разведданные. 

На протяжении войны основными способами налаживания связи партизан Бела-

руси с советским тылом были: с помощью связных, использование почтовых го-

лубей и радиосвязь. 

Целью исследования является изучение процесса организации связи парти-

зан Беларуси с советским командованием, а также влияние связи на активизацию 

боевых действий народных мстителей. 

Материал и методы. В ходе работы были использованы материалы из фон-

дов Национального архива Республики Беларусь, а также данные из монографий 

и статей по теме исследования. Методологическую базу работы составляют об-

щенаучный и специально-исторический методы. 

Результаты и их обсуждение. В первый год войны связь партизан с совет-

ским командованием поддерживалась главным образом с помощью связных. Од-

нако, данный способ связи был не всегда надежным, так как не всем связным уда-

валось перейти линию фронта, а доверенная им информация к моменту передачи 

могла устареть. Попытки наладить связь с помощью голубиной почты также не 

увенчались успехом [4, с. 57]. Единственным средством установления устойчивой 

связи между партизанами и советским командованием являлось радио. Но в 1941 

г. радиосвязь в партизанских отрядах еще не получила широкого распростране-

ния.  Контроль и управление немногочисленными партизанскими формирования-

ми успешно осуществлялись подпольными райкомами и обкомами КП(б)Б. Кроме 

того, в силу своей малочисленности и разрозненности партизанские группы не 
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могли наносить серьезного урона врагу, ограничиваясь лишь локальными опера-

циями (обстрелами транспортных колонн противника, индивидуальным террором 

и т.д.). Это объясняет то факт что, в 1941 г. налаживание устойчивой связи с пар-

тизанскими отрядами являлась сложно осуществимой и неприоритетной задачей 

для советского командования. 

В 1942 г. в результате быстрого численного роста партизанское движение 

превратилось в силу способную оказать влияние на ход боев на всем Восточном 

фронте. Поэтому, установление связи с многочисленными, но разрозненными 

партизанскими формированиями, для управления и координации их действий, 

стало одной из главных задач для партизанского командования. С этой целью 31 

января 1942 г. ЦК КП(б)Б принял постановление «О мерах по улучшению связи и 

руководства подпольными партийными организациями и партизанскими отряда-

ми Белоруссии». Вследствие чего с апреля 1942 г. была активизирована отправка 

радиостанции, а в июле первых партизанских радистов-шифровальщиков выпу-

стила организованная ЦК КП(б)Б спецшкола [4, с.27; 3, л. 7, 9]. 

Первые радиостанции партизан держали связь с радиоузлами Главного раз-

ведывательного управления Красной Армии (ГРУ). Однако данный способ кон-

такта также не в полной мере удовлетворял партизан. В связи с большой загру-

женностью, работники радиоузлов в первую очередь обрабатывали данные, отно-

сящиеся к компетенции ГРУ, поэтому передаваемые партизанми сведения с за-

держкой попадали к советскому командованию [3, л. 3]. В результате, было при-

нято решение о создании радиоузлов, подчиненных непосредственно партизан-

скому руководству. Уже 1 августа 1942 г. был организован радиоузел Централь-

ного, а в октябре 1942 г. и Белорусского штабов партизанского движения (далее 

ЦШПД и БШПД) [3, л. 4, 33]. В результате проведенной работы, на 1 января 1943 

г. с помощью 78 радиостанций удалось наладить связь с 411 партизанскими отря-

дами, из 478 действовавших на территории Беларуси [1, л. 8]. Благодаря помощи 

советского тыла за годы войны партизанам Беларуси был доставлено 310 ради-

стов, 236 радиостанций и около 7 тысяч комплектов питания [3, л. 13, 41]. 

Советскому командованию при налаживании связи с партизанскими форми-

рованиями приходилось учитывать множество факторов, в том числе и разную 

удаленность областей БССР от линии фронта. Партизаны восточных областей Бе-

ларуси могли держать устойчивую связь с радиоузлами БШПД и ЦШПД с помо-

щью хоть и отличавшихся компактностью и простотой в обслуживании, но имев-

ших небольшой радиус действия радиостанций типа «Север». Из-за большей уда-

ленности от линии фронта партизаны западных областей нуждались в радиостан-

циях имевших больший радиус действия. Поэтому, отрядам в западной части 

БССР доставляли радиостанции типа «РПО». Однако из-за их недостаточной 

мощности и чувствительности приемников, при передаче данных на большие рас-

стояния возникали помехи, искажавшие или прерывавшие сигнал, что создавало 

дополнительные сложности при организации связи в данном регионе. В результа-

те, на западе Беларуси радиосеть была менее развита, чем в восточных областях 

[3, л. 6, 20-22]. Так, по данным на январь 1944 г., из 123 партизанских радиостан-

ций действовавших на территории БССР половина (61 шт.) приходилась на Ви-

тебскую, Минскую и Могилевскую области [2, л.9]. 

Широкое распространение радиостанций в восточных и центральных райо-

нах Беларуси позволяла БШПД оперативно удовлетворять потребности в оружии 

и боеприпасах расположенных там партизанских формирований. По причине не-

достаточно неразвитой сети радиосредств, в Западной Белоруссии, а также из-за 

сложностей с доставкой грузов в данный регион, местные партизаны вынуждены 
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были пополнять запасы боеприпасов и  вооружения, прежде всего за счет захвата 

трофеев, сбора на местах боев и помощи оказываемой местным населением. Та-

ким образом, наличие устойчивой связи партизан восточных областей БССР с со-

ветским командованием стала одним из факторов обеспечивших их регулярное 

снабжение оружием и боеприпасами с Большой Земли,  что в свою очередь созда-

ло благоприятные условия для быстрого численного роста. Так, по данным на ян-

варь 1944 г. из 122688 партизан, действовавших на территории Беларуси, 80290 

(65%) приходилось на Витебскую, Минскую и Могилевскую области [2, л. 9]. 

Заключение: Таким образом, организация радиосвязи с советским командо-

ванием не только позволяла партизанам оперативно передавать разведданные и 

получать приказы и директивы, но и давала возможность БШПД быстро удовле-

творять возникающие потребности партизанских отрядов в вооружении и бое-

припасах. В свою очередь, оперативное снабжение партизанских формирований 

из советского тыла способствовало их быстрому численному росту и активизации 

боевой деятельности. Однако, в западных областях БССР из-за удаленности дан-

ного региона от радиоузлов БШПД и ЦШПД и малой мощности применяемых ра-

диостанций, сеть радиосредств была менее развитой, по сравнению с восточными 

районами Беларуси. 
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Актуальность исследования определяется возросшим в последнее время 

научно-историческим и общественным интересом  к изучению взаимосвязи про-

блем  демографии и защиты института материнства и детства в советский период.  

Изучение этих вопросов позволит глубже понять проблемы прошлого, отчетливо 

определить круг современных задач и, что особенно важно, выстроить научно обосно-

ванную стратегию развития данных областей в будущем. Целью работы является изу-

чение и анализ развития  института материнства и детства в БССР как одного из ас-

пектов демографической политики Советского государства в 1920–1930-е гг. 

Материал и методы. Для исследования были использованы данные госу-

дарственной статистической  отчетности, материалы и сведения, опубликованные 

в исторической литературе. В работе применялись общенаучные и специально-

исторические методы исследования. 

Результаты и их обсуждение. Начало 1920-х годов – сложный и противо-

речивый период в истории Беларуси. Военные и революционные потрясения ока-

зали крайне отрицательное влияние на демографические процессы. Потери на 

фронтах, гибель мирного населения, эпидемии и болезни в условиях развала си-
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