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Рассматривается деятельность партизан на территории БССР. Раскрывается формирование 
органов судебной власти в партизанских отрядах на территории БССР в период великой Отечетвенной 
войны. 

 
Вторая Мировая Война, оставила за собой огромный след в мировой истории. В том числе она 

оказала колоссальное влияние и на историю Республики Беларусь. 
22 июня 1941 года немецко-фашистские захватчики начали полномасштабное наступление на Со-

юз Советских Социалистических Республик (СССР). Первой приняла на себя удар Белорусская Совет-
ская Социалистическая Республика (БССР). За несколько месяцев её территория была полностью окку-
пирована немецкими войсками. С этого момента было положено активное начало развития партизанско-
го и подпольного движения, которое внесло существенный вклад в освободительное движение и стали 
одним из решающих факторов, предопределивших победу над врагом.   

Партизанское движение имело общенародный и добровольный характер. Бригады и отряды фор-
мировались в основном из числа местного населения [1]. Партизаны защищали интересы народа и опи-
рались на его поддержку. При взаимодействии с мирным населением они в большинстве случаев оказы-
вали различного вида помощь. Мирное население, в свою очередь, также всячески поддерживало парти-
занские отряды продовольствием, укрывало от немецких захватчиков [2]. 

Первым этапом развития партизанского движения стало его формирование (июнь 1941- ноябрь 
1942). В этот период единая система и самостоятельность деятельности советских органов и ведомств по 
организации вооруженной борьбы на оккупированной территории отсутствовала. Заранее партизанское 
движение на оккупированной территории Советского Союза никто не готовил, а на подготовку такого 
движения сопротивления враг времени не давал. Поэтому становление партизанского движения заняло 
немало времени. 

В целях поддержания правопорядка на оккупированной территории в партизанских отрядах и 
поддержания справедливости среди местного населения создавались суды. 

Судебные органы в партизанских отрядах сложились не сразу.  В период зарождения партизанско-
го движения правосудие осуществлялось коллегиально подпольными или партийными организациями, а 
во время расширения партизанского движения функция осуществления правосудия в некоторых парти-
занских зонах передалась партизанским судам, председатель и заседатели которых избирались на общем 
собрании личного состава партизанских отрядов [3]. 

Особо строгие санкции применялись к лицам, которые совершали преступления против мирного 
населения, занимались разбоем, грабежом, укрывали преступников. В качестве суда первой инстанции 
выступали товарищеские суды партизан, второй инстанцией выступал – военно-полевой трибунал. К 
компетенции товарищеских судов относились: пререкание с командиром, унижение чести и достоинства 
других партизан, споры из-за трофейного имущества, самоуправство, преступления против мирного 
населения и др. Расследования проводили оперуполномоченные особых отделов партизанских отрядов, 
следователи, дознаватели, сотрудники районных отделов НКВД [4].  

Активное развитие партизанского движения наблюдалось в 1942-1943 гг., что и стало вторым эта-
пом формирования партизанского движения. Организовывались зональные партизанские соединения, 
решавшие крупные боевые задачи. 30 мая 1942 года официально наступила легализация партизанского 
движения. Этот этап характеризуется становлением системы при доминирующей роли Центрального 
штаба партизанского и подпольного движения при Ставке Верховного Главнокомандования. Ему подчи-
нялись местные штабы в регионах, возглавляемые, по большей части, главами ЦК компартии. Немало-
важным фактором для активного развития партизанского и подпольного движения стало формирование 
четвертого управления НКВД, в рядах которых были созданы специальные группы для разведки и про-
ведения подрывных работ [6].   

С 1942 г. в партизанских соединениях, бригадах, отрядах и партизанских зонах вместо товарище-
ских партизанских судов и судов командирской чести стали создаваться на правах народных судов пар-
тизанские суды. Эти суды носили различные наименования (суды, тройки, трибуналы) и рассматривали 
дела об измене Родине, невыполнении приказа командира, мародерстве, убийствах и т.д. Председатели 
таких судов назначались партизанским командованием и подпольными райкомами партии. Их решения 
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по данному вопросу подлежали утверждению подпольных областных комитетов КП Белоруссии Заседа-
тели этих судов избирались на общих собраниях партизан и утверждались приказом командования, пар-
тизанских бригад. Приговоры партизанских судов, как правило, могли быть обжалованы в течение 48 
часов в подпольный обком партии. Приговоры с высшей мерой наказания подлежали обязательному 
утверждению командира соединения или бригады [5, с. 147–148]. 

На третьем и заключительном этапе партизанское движение достигло наиболее высшего уровня 
(декабрь 1943 – июль 1944). Этот период характеризовался свертыванием партизанских и подпольных 
организаций на оккупированной территории Советского Союза и попытками развертывания их на осво-
бождаемых государствах [5].  

Таким образом, партизанское движение стало одним из определяющих факторов в борьбе совет-
ского народа против немецко-фашистских захватчиков и освобождении Беларуси. В целях поддержания 
правопорядка на оккупированной территории в партизанских отрядах и поддержания справедливости 
среди местного населения создавались суды. Они способствовали наведение порядка в партизанских от-
рядах и повышали степень их боеспособности и организованности.  
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