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1920–1940-е годы являются особым периодом в истории Белару-

си. Это было время становления и упрочения белорусской государ-

ственности, выработки основных направлений внешней и внутрен-

ней политики, время, когда Советский Союз, в состав которого вхо-

дила Белорусская Советская социалистическая республика, 

одновременно с восстановлением экономики после Первой мировой 

и гражданской войн вынужден был принимать меры по обеспече-

нию своего суверенитета в условиях сложной международной об-

становки. В этой ситуации весьма актуальной становилась пробле-

ма подготовки населения к защите своего Отечества, как в плане 

военно-патриотического воспитания, так и в сфере начального во-

енного обучения. 

Этот процесс, на наш взгляд, условно можно разделить по време-

ни на несколько периодов. Начальный период, который относится к 

первой половине 1920-х годов, характерен относительной стабилиза-

цией, когда страны – участницы Первой мировой войны больше за-

нимались внутренними проблемами. В этой ситуации угроза новой 

войны отодвинулась на второй план. Тем не менее, учитывая, что 

СССР находился в международной изоляции и военная угроза не бы-

ла полностью устранена, руководство страной уделяло внимание 

укреплению армии и флота, созданию военно-воздушных сил. Дру-

гими словами, оборонная работа концентрировалась внутри военных 

структур. Второй период, который можно отнести ко второй поло-

вине 1920 – первой половине 1930-х годов, отличался нарастанием 

международной напряженности, появлением реальной угрозы воен-

ного вторжения на территорию СССР извне. Соответственно, диапа-

зон мер по укреплению безопасности страны, предпринимаемых ру-

ководством СССР, расширялся. Оборонная работа приобретала более 

массовый характер, к ней в разных формах стало привлекаться граж-

данское население, предпринимались попытки активизировать в этом 

направлении деятельность общественных организаций. Центром 

оборонно-массовой работы постепенно становилось общество содей-

ствия армии, авиации и химическому строительству (Осоавиахим). 
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В третьем периоде, который можно определить следующими вре-

менными рамками: вторая половина 1930 – начало 1940-х годов, со-

здалась принципиально новая ситуация в связи с подготовкой и уже 

начавшейся Второй мировой войной и, соответственно, развернув-

шимися военными действиями, в том числе и непосредственно у гра-

ниц Беларуси. Это отразилось на содержании оборонно-массовой 

работы и на ее характере. 

В первой половине 1920-х годов, вскоре после образования 

СССР, наряду с определением основных направлений деятельности 

органов власти шел поиск путей решения назревших проблем, вы-

работки стиля и методов работы различных структур управления на 

местах. В Беларуси также внимание властей и общественных орга-

низаций было больше сосредоточено в сфере экономики и культу-

ры. Оборонная работа осуществлялась главным образом через ар-

мейские структуры и с уклоном больше на просветительско-

агитационный характер. Постепенно она стала приобретать более 

широкий характер, проводиться больше через общественные орга-

низации: общество друзей воздушного флота (ОДВФ), созданное в 

1923 г., общество содействия противохимической обороне (Добро-

хим), образованное в 1924 г. и др. В 1925 г. эти два общества объ-

единились в единую организацию Авиахим – общество содействия 

авиации и противохимической обороне. Таким образом, определи-

лись следующие направления оборонной работы – содействие раз-

витию авиации и противохимическая оборона, однако эта работа 

находилась еще в начальной стадии развития. 

В 1920-е годы начальная военная подготовка населения прово-

дилась в основном посредством кружков военных знаний. Органи-

зовывали их работу различные общественные организации. В этих 

кружках занимались, как правило, люди разных возрастов и разного 

уровня образования. Другими словами, подбор слушателей прово-

дился недифференцированно. Кроме кружков, в практику вошли 

такие формы работы, способствующие в той или иной степени 

укреплению обороноспособности страны, как сбор средств в фонд 

обороны, проведение различного рода разовых мероприятий: вое-

низированных походов, дней, недель, даже декад обороны, обору-

дование в культпросветучреждениях, учебных заведениях уголков 

обороны, создание, так называемых, домов, хат обороны и т.д. Все 

это больше способствовало военно-патриотическому воспитанию 
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населения, популяризации военного всеобуча, чем приобретению 

начальных навыков военной подготовки. 

Оборонно-массовая работа активизировалась во второй поло-

вине 1920-х годов, в условиях обострения международной обста-

новки, прежде всего, политического кризиса в отношениях между 

СССР и Англией. В 1926 г. создано общество содействия обороне 

(ОСО). В 1927 г. Авиахим и общество содействия обороне объеди-

нились в общество содействия обороне, авиации, химической обо-

роне, сокращенно, Осоавиахим. В Беларуси в низовых звеньях этого 

общества состояли на учете около 100 тысяч членов. С этого време-

ни центром оборонно-массовой работы в Беларуси, как и в целом по 

Советскому Союзу, постепенно становился Осоавиахим. На это бы-

ли направлены и решения органов власти, касающиеся проблемы 

укрепления обороноспособности страны. Если ранее другие обще-

ственные организации – комсомол, профсоюзы, общество Красного 

Креста – пытались проводить отдельные мероприятия в этом 

направлении самостоятельно, то с конца 1920-х годов они стали 

действовать совместно, причем связующим и организующим зве-

ном являлся Осоавиахим. Кроме совместных мероприятий, работа 

проводилась путем вовлечения комсомольцев и членов профсоюза в 

осоавиахимовские ячейки. Для укрепления связей общественных 

организаций с Осоавиахимом в руководящие органы этой организа-

ции, начиная от районных и заканчивая республиканскими, были 

введены представители от комсомольских и профсоюзных органи-

заций. Соответственно, и в руководящих структурах общественных 

организаций были определены ответственные за проведение обо-

ронно-массовой работы.  

Реорганизация оборонных организаций во второй половине 

1920-х годов сопровождалась и некоторыми изменениями форм и 

методов оборонно-массовой работы, которая, как уже отмечалось, 

концентрировалась вокруг единой организации – Осоавиахима. 

Остальные общественные организации действовали совместно с 

ней. Как и раньше, основной формой начальной военной подготов-

ки оставались кружки. В 1928 г. в Беларуси функционировали 1440 

кружков [1, с. 119]. Однако, во-первых, все кружки стали сосредо-

точиваться внутри Осоавиахима. Участие других общественных 

организаций в этом деле проявлялось в оказании помощи Осо-

авиахиму. Во-вторых, занятия в них стали проводиться по единым 
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программам, а обучение приобрело дифференцированный характер. 

В зависимости от уровня подготовки слушателей функционировали 

кружки, так называемого, пониженного типа и повышенного типа. 

В третьих, определилась специализация учебного процесса: кроме 

кружков военных знаний действовали стрелковые, санитарные 

кружки, авиахимкружки и др.  

Следует отметить, что усиление внимания органов власти, обще-

ственных организаций к проблемам оборонно-массовой работы по-

ложительно сказалось на расширении военного всеобуча населения. 

За 2 года, с 1928 по 1930 гг., например, количество кружков воен-

ных знаний, созданных в системе Осоавиахима, увеличилось в 

2 раза, в 1930 г. в Беларуси уже действовали свыше 3 тысяч круж-

ков подобного рода. Количество слушателей в этих кружках увели-

чилось в три раза и достигло 40 с половиной тысяч человек [2, 

л. 34]. Численность стрелковых кружков с 1928 по 1930 гг. увели-

чилось также в три раза, в 1928 г. их насчитывалось в республике 

152, в 1929 г. – 354, в 1930 г. – уже 830. Количество людей, состоя-

щих на учете в кружках, за это время увеличилось в три раза: в 

1928 г. их было 4769 человек, в 1929 г. – 7109 и в 1930 г. – 14806 [3, 

лл. 60, 61]. Правда, увеличение численности кружков далеко не все-

гда сопровождалось улучшением качества их работы. На недостат-

ки в работе Осоавиахима, которые выражались, прежде всего, в 

пассивности части осоавиахимовцев, недостаточной дисциплине 

среди слушателей многих кружков, неоднократно указывалось в 

постановлениях ЦК КП(б)Б. С целью улучшения руководства обо-

ронно-массовой работой в республике в районных, окружных коми-

тетах партии, в ЦК КП(б)Б были созданы секции оборонно-

массовой работы, позднее реарганизованные в отделы. 

Следует отметить, что среди разных направлений оборонно-

массовой работы приоритетными были стрелковая подготовка, со-

действие авиации и противохимическая оборона. Содействие авиа-

ции проявлялось через пропаганду авиационного дела и через сбор 

средств на укрепление военно-воздушных сил страны. Так, в 

1927 г., в период обострения отношений СССР с Англией, Осо-

авиахим совместно с другими общественными организациями про-

вели две масштабные акции: сбор средств для строительства эскад-

рильи самолетов под общим названием «Наш ответ Чемберлену» и 

проведение «недели обороны», в ходе которой создавались допол-
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нительные оборонные кружки, организовывалась продажа билетов 

авиалотереи и другие мероприятия. Кроме участия в создании эс-

кадрильи «Наш ответ Чемберлену», проводилась работа по сбору 

средств на строительство самолетов, которым также давались опре-

деленные наименования. Так, в Беларуси во второй половине 1920-х 

годов с помощью общественных организаций были собраны деньги 

на сооружение эскадры дирижаблей и эскадрильи самолетов.  

Основной формой содействия противохимической обороне было 

участие желающих, преимущественно молодежи, в работе 

авиахимкружков. В 1927 г. в республике их насчитывалось около 

300, в течение года количество кружков увеличилось до 650. Кроме 

кружков, создавались также авиахимкоманды. К середине 1927 г. в 

республике насчитывалось около 20 авиахимкоманд, охватываю-

щих примерно 2 тыс. человек [4, л. 241]. Чтобы улучшить качество 

учебы и упорядочить структуру подразделений, кроме авиахимко-

манд создавались и авиахимотряды. В 1928 г. в республике насчи-

тывалось 42 авиахимотряда, к 1931 г. их количество увеличилось до 

138 [5, л. 5, 38]. Их отличие от команд заключалось не только и не 

столько в смене названия. Несколько расширялся диапазон пред-

принимаемых мер по подготовке населения к действиям в экстре-

мальных условиях. В частности, кроме наблюдателей и санитаров, в 

состав отрядов входили также команды химической обороны, связи, 

борьбы с пожарами. Довольно распространенной формой оборон-

ной работы была также организация различных пеших, лыжных по-

ходов на определенные расстояния в противогазах, работа на про-

изводстве определенное время также в противогазах, организация 

действий населения во время проведения учебных тревог, имити-

рующих воздушное или химическое нападение противника. 

В 1930-е годы внимание к оборонно-массовой работе и, соответ-

ственно, к организациям, прямо или косвенно причастных к этому 

делу, усилилось. Об этом свидетельствует тот факт, что вопросы 

руководства Осоавиахимом в масштабе СССР и, в частности, в Бе-

ларуси регулярно стали выноситься на обсуждение руководящих 

органов власти. Объясняется это, на наш взгляд, тем, что в это вре-

мя в Европе, на Дальнем Востоке определилось несколько очагов 

международной напряженности, несколько государств, которые пе-

решли к наращиванию военной мощи и даже к открытой агрессии. 

При этом в далеко идущих планах руководства странами-
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агрессорами не скрывалась и возможность нападения на СССР. Все 

это требовало принятия адекватных мер. В связи с этим, наряду с 

дипломатическими шагами по созданию системы коллективной 

безопасности и налаживанию миролюбивых отношений с другими 

государствами в СССР принимались меры по укреплению обороно-

способности страны, формированию у населения чувства готовно-

сти встать на защиту своего Отечества в случае нападения извне. 

Усиление внимания центральных органов управления к вопросам 

военно-патриотического воспитания населения способствовало не-

которому укреплению низовых звеньев Осоавиахима. К началу 

1931 г. в Беларуси насчитывалось 4100 ячеек этого общества, в них 

состояли на учете более 300 тысяч человек, третья часть из них – 

производственники, остальные учащиеся и студенты. В следующем 

году количество осоавиахимовцев увеличилось еще на 200 тысяч 

человек [6, с. 19]. Критерием и стимулом к активизации оборонно-

массовой работы стала сдача норм на получение различных обо-

ронных значков, которые были введены в начале и в первой поло-

вине 1930-х годов. Основным среди них был знак «Готов к труду и 

обороне» первой и другой ступеней. Кроме него, введены также 

знаки «Ворошиловский стрелок», «Ворошиловский всадник», «Го-

тов к санитарной обороне», «Готов к противохимической обороне» 

и другие. Уже на следующий год после введения знака ГТО первой 

ступени, в 1932 г., нормативы в Беларуси выполнили 42 тысячи че-

ловек. В последующее время цифра ежегодной сдачи нормативов 
ГТО стабилизировалась в пределах приблизительно 15–20 тысяч еже-

годно. В сдаче нормативов ГСО в республике просматривается дина-

мика увеличения численности выполнивших эти нормы: 16642 человек 

в 1935 г., 23495 в 1936 г., 31221 в 1937 г., 49261 в 1938 г. и 32 тысячи в 

1939 г. [7]. Некоторое снижение численности сдавших нормы ГСО в 

1939 г. объясняется ужесточением требований.  

В 1930-е годы содержание оборонно-массовой работы углубилось, 

определились приоритетные направления: стрелковый спорт и авиа-

дело, начали создаваться специализированные учебные центры. 

II съезд Осоавиахима СССР, состоявшийся в феврале 1930 г, в каче-

стве главной задачи определил подготовку резерва Красной Армии 

по самым различным специальностям, от стрелков, пулеметчиков до 

танкистов, летчиков. Стрелковая подготовка осуществлялась, как и 

раньше, преимущественно в стрелковых кружках, но по единым про-
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граммам, со сдачей в последующем нормативов для получения зна-

ков ГТО или «Ворошиловский стрелок». Однако уже вводились вто-

рые, более усложненные ступени этих знаков для тех, кто успешно 

освоил начальную стрелковую подготовку. Новым стало открытие 

военно-учебных пунктов (ВУПов), стрелковых школ и школ снайпе-

ров или, как их называли, «школ снайпинга». Только за три года, с 

1933 по 1936 гг. в военно-учебных пунктах получили начальную во-

енную подготовку около 80 тысяч человек. [8, с. 7,8]. В них подго-

товка стрелков осуществлялась практически уже на профессиональ-

ном уровне. С 1929 г. в республике стало практиковаться проведение 

летних лагерных сборов, в ходе которых осоавиахимовцы на практи-

ке закрепляли полученные в кружках и военно-учебных пунктах 

навыки начальной военной подготовки. В 1930 г., например, в таких 

лагерях получили начальную военную подготовку около 2000 чело-

век. Позже сфера их деятельности расширилась и в 1931 г. в летних 

лагерях обучались уже более 3 тысяч человек. 

Для подготовки летчиков и других авиаспециалистов стали со-

здаваться авиашколы, имеющие уже собственную материальную 

базу: учебные самолеты, аэродромы, помещения для занятий, обо-

рудование. Финансирование учебного процесса проводилось из со-

юзного бюджета через организации Осоавиахима, часть денег вы-

деляли профсоюзные организации. Первая такая школа, получив-

шая название «белорусская школа летчиков имени 

К.Е. Ворошилова», была открыта в 1931 г. в г. Витебске за счет рес-

публиканского бюджета, средств, выделенных Центральным Сове-

том Осоавиахима СССР, витебскими предприятиями «Красный ме-

таллист» и «Знамя индустриализации». В 1930-е годы аэрошколы 

стали преобразовываться в аэроклубы. В них велась подготовка не 

только летчиков, но и техников, а также парашютистов, планери-

стов. Кроме Витебской аэрошколы, также преобразованной в аэро-

клуб, в Беларуси к 1935 г. были открыты Бобруйский, Минский, 

Могилевский, Оршанский, Гомельский аэроклубы. В них в течение 

года могли пройти подготовку 1000 курсантов. В аэроклубах подго-

товка летчиков производилась по усложненным программам, курс 

обучения был продлен с одного до двух лет, при этом больше вре-

мени отводилось практическим занятиям. 

Вместе с тем, в 1930-е годы, как и ранее, продолжали действо-

вать различного рода оборонные кружки, причем их количество 
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значительно увеличилось. К 1939 г. в Беларуси действовали уже 

8143 оборонных кружков [9]. Проводились также разовые массовые 

мероприятия: походы, военно-тактические игры и т.д., осуществ-

лялся сбор средств в фонд обороны. Например, с января по май 

1932 г. в Беларуси был проведен комплекс мероприятий, объеди-

ненных под общим названием «стрелковый поход», в феврале 

1934 г. проведена «Ворошиловская оборонная эстафета». Составной 

частью этих мероприятий были стрелковые соревнования, сдача 

нормативов ГТО, проведение военизированных переходов. Для 

комсомольцев своего рода оценкой участия в оборонно-массовой 

работе стал проведенный в 1934 г и в 1935 г. военно-технический 

экзамен. Для сдачи был установлен минимум, в который входила 

сдача норм ГТО, стрелковая, санитарная подготовка, планерный 

спорт или прыжки с парашютной вышки. В ходе экзамена в течение 

1935 г. 216 тысяч членов ЛКСМБ сдали нормы на значок ГТО пер-

вой ступени и 420 человек – второй ступени [7, c. 30]. Со второй 

половины 1939 г. определился особый период в развитии оборонно-

массовой работы, связанный с началом 1 сентября 1939 г. Второй 

мировой войны и советско-финляндской войной 1939-1940 гг. Со-

бытия начального этапа Второй мировой войны показали, что воен-

ные действия приблизились непосредственно к границам СССР. 

Это потребовало усиления внимания руководства страны и всех ру-

ководящих структур, как властей, так и общественных организаций 

к проблемам военно-патриотического воспитания населения. Не-

удачи Красной Армии во время советско-финляндской войны 

вскрыли существенные недостатки в боевой подготовке красноар-

мейцев. В итоге были изменены подходы к содержанию оборонно-

массовой работы, обучение военным специальностям было при-

ближено к условиям, близким к военной обстановке. Вместо обо-

ронных кружков, количество занимавшихся в которых было чаще 

всего произвольным, внутри организаций Осоавиахима стали со-

здаваться учебные группы, команды, отряды, аналогичные воин-

ским подразделениям: отделениям, взводам, ротам, получившие 

название учебно-строевых подразделений. 

В 1940 – первой половине 1941 гг. больше внимания стало уде-

ляться специализированным формам обучения. Наряду с увеличе-

нием набора слушателей в учебные центры изменилось и содержа-

ние обучения. Были пересмотрены программы, упор был сделан на 
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отработку практических навыков действий в условиях, приближен-

ных к боевой обстановке. Со второй половины 1940-го года аэро-

клубы республики стали работать по ускоренным программам, пла-

ны набора курсантов были увеличены в два раза [10, л. 106]. 

Как и в предшествующий период, в 1939-1941 гг. продолжалась 

практика проведения массовых переходов, военно-тактических игр, 

правда, в меньшей степени. На протяжении 1939 г., например, в Мо-

гилевской области было проведено 512 военизированных походов и 

тактических учений [11, л. 751]. В массовом лыжном кроссе, прове-

денном в феврале 1941 г., приняли участие около 420 тысяч юношей 

и девушек Беларуси, в том числе 70% всего состава ЛКСМБ. 

Вместе с тем, больший упор стал делаться на более углубленное 

и систематическое изучение отдельных военных специальностей. 

Количество обученных пулеметчиков в 1939–1941 гг. увеличилось 

по сравнению с аналогичным предыдущим периодом в 69 разов, за 

два года их было подготовлено 6350. За 1939-1940 гг. медицинских 

сестер было подготовлено почти в два раза больше по сравнению с 

5 предыдущими годами [13]. За это время нормы на значки «Воро-

шиловский стрелок», ГСО, ГТО, ПВХО 1 степени выполнили 720 

824 человека, 2-й степени – 32 663 человек [14, c. 40]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в предвоенные деся-

тилетия в Беларуси, как и в целом в СССР, уделялось немалое вни-

мание оборонно-массовой работе. В этот процесс были включены и 

общественные организации. Была создана система начального во-

енного обучения населения, которая постоянно развивалась, совер-

шенствовалась и в целом была достаточно эффективной, хотя мас-

сового военного всеобуча, как планировалось, достичь не удалось, 

прежде всего, по причине недоработок, порой формализма, слабой 

исполнительной дисциплины на местах. 
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Беларуская літаратура і кнігадрукаванне, як і ўвогулле культура, 

у пачатку ХХ ст. развівалася ў цеснай сувязі з нацыянальным 

рухам, працэсамі культурнага наступу больш магутных суседзей: з 

усходу – Расіі, з захаду – Польшчы. Царызм у той час не дазваляў 

на Беларусі ніякіх нацыянальных формаў грамадскага развіцця, 

таксама ім падаўлялася праява культурна-нацыянальнага 

адраджэння беларусаў. Вось як аб становішчы ў беларускіх 


