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Накануне Великой Отечественной войны массовая оборонная (либо, как 

ее тогда называли, оборонно-массовая) работа являлась неотъемлемой частью 

оборонного строительства в СССР и представляла собой систему мероприятий 

государственных и общественных организаций, направленную на 

патриотическое воспитание населения и повышение его готовности к защите 

Отечества. Эта система включала распространение военных знаний, 

военно-технических видов спорта, подготовку молодежи к воинской службе. 

Организаторами и руководителями оборонной работы с населением выступали 

как специальные военизированные и спортивные общества, так и советские, 

партийные, комсомольские, профсоюзные структуры. На территории 

Белорусской ССР ее исходным пунктом являлась неустанно внедрявшаяся в 

сознание людей идея о ведущей роли республики как несокрушимом форпосте 

социализма на западной границе Советского Союза, способном дать столь же 

мощный отпор агрессору, как это произошло на дальневосточных рубежах 

СССР в ходе вооруженных конфликтов на озере Хасан и реке Халхин-Гол в 

1938-1939 гг. Так, в постановлении бюро Ворошиловского райкома КП(б)Б (г. 

Минск) от 20 ноября 1938 г., в частности, отмечалось, что бюро вновь 

напоминает о сталинском указании «держать весь народ в состоянии 

мобилизационной готовности», особенно сейчас, когда «сроки передышки 

сокращаются, и горизонт покрыт свинцовыми тучами войны». В связи с этим 

райком принял решение «из комначсостава на предприятиях создать 

специальные группы с выделением специального командира для занятия с 

ними... Особо выпятить вопрос о тактике и топографии, делая упор на 

изучение театра будущей войны, вероятных наших врагов...» [1, оп. 1, д. 12754, 

л. 186]. 

С установлением тесных контактов двух «форпостов» Советского Союза 

на западной и восточной границах - БССР и Дальневосточного края РСФСР - 

был связан специфический ракурс военно-оборонной работы. Так, в ноябре 

1938 г. пионеры 32-й школы Хабаровска обратились к пионерам и школьникам 

БССР с призывом развернуть социалистическое соревнование на лучшую 

организацию оборонной работы в ознаменование 21-й годовщины армии и 

флота. Суть призыва заключалась в том, чтобы каждый пионер и школьник 

имели к юбилею по 3 оборонных значка, а также учились только на «отлично» 

и «хорошо». Обращение школьников Дальнего Востока широко обсуждалось в 

школах Беларуси, а Президиум центрального совета Осоавиа- хима БССР 

принял специальное решение в поддержку идеи соревнования, 
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отдав распоряжение своим организациям оказать школам и пионерским 
отрядам практическую помощь в организации оборонных кружков по 
изучению винтовки и пулемета, юных разведчиков, топографов, связистов и 
др. В рамках мероприятия был проведен ряд республиканских, областных, 
городских и районных оборонных соревнований школьников [2]. 

6 августа 1939 г. в Москве, на Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке, возле павильона Дальнего Востока состоялась встреча «пред-
ставителей двух боевых форпостов» - колхозников Дальнего Востока и 
Беларуси, с участием председателя Совнаркома БССР К. В. Киселева. Во время 
встречи колхозница из колхоза «Новый путь» Могилевского района, депутат 

Верховного Совета БССР У. Маханенкова выступила с предложением о 
заключении договора на социалистическое соревнование по оборонной работе 
между Дальним Востоком и БССР и предложила, чтобы в дальнейшем, здесь 
же, на ВСХВ, обнародовать его результаты. Это предложение было 
поддержано и на Дальнем Востоке, и в Беларуси, на заседании Президиума 
центрального совета Осоавиахима БССР, который разработал текст договора. 
Затем состоялись соответствующие решения трудовых коллективов 
предприятий и организаций. Договор был подписан обеими сторонами и 
вступил в силу в конце августа 1939 г. [3]. 

В марте 1940 г. исполком Красного Креста Хабаровского края направил в 
ЦК Красного Креста БССР письмо с предложением продлить оборонное 
соревнование «БССР - Дальний Восток» под лозунгом «Крепить санитарную 

оборону страны, готовить кадры санитарных бойцов!». Это предложение 
также было принято, и соответствующие мероприятия проходили практически 
до начала войны. 

Качественно новый этап в работе республиканских добровольных обо-
ронных и спортивных обществ, а также военно-мобилизационных органов и 
организаций местной противовоздушной обороны был связан с началом 
Второй мировой войны. В 1939 г. было введено ее плотное кураторство со 
стороны военных отделов, созданных во всех райкомах, горкомах, окруж-
комах, обкомах, крайкомах и ЦК компартий союзных республик. Военный 
отдел ЦК КП(б)Б возглавил Н. И. Прохоров. Задачей военных отделов была 
помощь в подборе и расстановке кадров, обеспечении материально-
технической базы военной подготовки, в военно-патриотическом воспитании 

населения. По инициативе военных отделов вопросы оборонно-массовой 
работы стали систематически рассматриваться партийными комитетами 
[4, л. 6]. 

Весной 1940 г. в Беларуси состоялись областные партийные 
конференции, на которых обсуждение аспектов патриотического воспитания и 
повышения мобилизационной готовности населения заняло значительное 
место. Была поставлена задача, чтобы каждый коммунист и комсомолец 
овладел одной из военных специальностей, поскольку, как заявил первый 
секретарь Минского обкома и горкома КП(б)Б А. П. Матвеев на VI Минской 
партконференции, «нельзя даже на одну минуту забывать, что мы находимся в 
условиях капиталистического окружения» [4]. 
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Непосредственную военную подготовку и физическое воспитание моло-
дежи обеспечивали спортивные общества, а также военизированные оборон-
ные «общества содействия»: Общество содействия обороне и авиационно-
химическому строительству СССР (Осоавиахим), Общество содействия раз-
витию водного транспорта и охраны жизни людей на водных путях СССР 
(Освод), Союз обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Форм и 
методов этой работы было множество. Так, Осоавиахим готовил кадры для 
армии и флота по многим военным специальностям. В учебных подраз-
делениях этого общества изучали стрелковое дело, средства противовоздуш-
ной и противохимической обороны, военную тактику, топографию, приемы 
штыкового боя, гранатометание, обучали служебных собак и голубей. В 
автоучебных пунктах осваивали технику вождения транспортных средств. 
Готовили также связистов, радистов, водолазов. В аэроклубах, планерных и 
парашютных школах, кружках авиамоделизма молодежь овладевала 
авиационной техникой. 

На предприятиях, в колхозах, совхозах, учреждениях, жилых домах 
действовали ячейки Красного Креста, которые развертывали сеть санитарных 
постов и дружин, осуществляли массовую подготовку медицинских сестер, 
санитаров, дезинфекторов, проводили просветительскую работу по 
санитарной обороне. 

После выполнения определенных нормативов молодежь Беларуси, как и 
другие молодые граждане СССР, получала значки оборонных обществ: «Будь 
готов к труду и обороне» (БГТО), «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
«Противовоздушная и противохимическая оборона» (ПВХО), «Юный воро-
шиловский стрелок» (ЮВС), «Ворошиловский стрелок» 1-го и 2-го профилей 
(ВС-1 и ВС-2), «Ворошиловский конник», «Будь готов к санитарной обороне» 
(БГСО), «Готов к санитарной обороне» 1-го и 2-го профилей (ГСО-1 и ГСО-2). 

В 1939 г. согласно новому Закону о всеобщей воинской обязанности была 
введена допризывная подготовка учащихся старших классов. В школах 
активизировалась работа по созданию оборонных кружков, массовой сдаче 
норм на получение военно-спортивных значков. Однако, как указали нарком 
обороны СССР С. К. Тимошенко и начальник Генштаба Г. К. Жуков в записке 
И. В. Сталину от 12/13 июня 1941 г., допризывная подготовка, по существу, не 
могла развернуться должным образом, поскольку положения, 
предусматривавшего порядок ее проведения, СНК ССР на этот период пока не 
утвердил. Поэтому в 1940/1941 учебном году учащиеся проходили 
допризывную военную подготовку на основе Закона об обязательной военной 
службе, который был отменен в 1939 г., так как качество подготовки не 
отвечало современным требованиям. Полностью были обеспечены военными 
руководителями лишь высшие учебные заведения, техни-кумы, рабфаки, 
школы ФЗУ, ремесленные и железнодорожные училища. Ввиду низкой 
материальной заинтересованности военруков средних школ- десятилеток (в 
средних школах-семилетках планировалось ввести начальную военную 
подготовку только с 1 сентября 1942 г.) лучшая часть подобранных 
специалистов из числа начсостава запаса, не дождавшись утверждения новых 
ставок, уходила на другую работу. 
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Для стабилизации сложившейся ситуации Наркоматом обороны СССР 

был предпринят ряд мероприятий. Так, в соответствии с Постановлением СНК 

Союза ССР от 21 сентября 1939 г. для руководства начальной и допризывной 

военной подготовкой был создан специальный аппарат - в центре, в военных 

округах и в областных военных комиссариатах. Были разработаны и разосланы 

на места программы, специальные учебники и плакаты, приборы, другие 

наглядные пособия, выделены 35 000 учебных винтовок, 60 000 000 

малокалиберных патронов и около 3 000 000 учебно-топографических карт [5]. 

Действовали и специальные школы, готовившие юношей 8-10-х классов к 

поступлению в военные училища. К существовавшим с 1937 г. артиллерий-

ским школам добавились военно-авиационные и военно-морские. СНК СССР 

предложил Совнаркомам РСФСР, УССР, БССР, Грузинской ССР и Армянской 

ССР организовать 20 школ Военно-воздушных сил, утвердил Положение о 

спецшколах ВВС и присвоил каждой из будущих школ порядковый номер. 

Минская специальная школа № 18 ВВС Красной армии была создана 

постановлением Бюро ЦК КП(б)Б от 18 января 1940 г. на базе средней школы 

№ 21 для «подготовки кадров для комплектования военных авиационных 

училищ - летчиков и летчиков-наблюдателей ВВС Красной Армии». Эта 

школа на 500 человек входила в систему Наркомпроса БССР и охватывала 

учащихся 8-10-х классов, в первую очередь курсантов Минского аэроклуба и 

детей командиров РККА. Занятия начались 2 января 1941 г. Наряду с 

общеобразовательными предметами изучалась военная подготовка, были 

увеличены (по сравнению с общеобразовательными средними школами) часы 

по алгебре, тригонометрии, химии, черчению, русскому языку за счет 

уменьшения часов по истории, природоведению и белорусской литературе. 

Любопытный факт: 30 января 1941 г. командующий Западным особым 

военным округом Д. Г. Павлов и член Военного совета А. Я. Фоминых 

обратились с письмом в ЦК КП(б)Б по поводу введения в спецшколе решением 

Наркомата просвещения БССР преподавания белорусского языка. 

Командование округа сочло этот шаг неправильным, объяснив свою позицию 

тем, что учащиеся-белорусы до 7 класса уже изучали белорусский язык, 

«кроме того, единственным командным языком Красной Армии является 

русский язык». На основании этого, Военный совет округа счел возможным 

просить ЦК КП(б)Б отменить преподавание белорусского языка, а за счет 

освободившихся часов «усилить преподавание русского и одного из 

иностранных языков, столь необходимых будущим командирам ВВС Красной 

Армии». Нарком просвещения БССР Е. И. Уралова не смогла найти 

достаточных аргументов против данного предложения и согласилась заменить 

часы белорусского языка на преподавание русского и немецкого языков [7, оп. 

1, д. 18406, л. 12-13]. 

В связи с началом Второй мировой войны военной подготовкой начали 

охватывать все более широкие слои населения, значительно повысилось 

внимание к обучению допризывников, переподготовке командиров и полит 
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работников запаса. Накануне осенней призывной кампании 1939 г. военные 

комиссариаты БССР вместе с партийными, комсомольскими и обществен-

ными организациями провели большую подготовительную работу на основе 

социалистического соревнования «На лучшую подготовку и лучшее про-

ведение призыва». Помимо других мероприятий эта работа включала ликви-

дацию неграмотности и малограмотности призывников. 

Военкоматы систематически проводили консультации по вопросам 

ПВХО и ГСО. Повышенное внимание было уделено политической 

пропаганде: организовывались лекции, беседы о международном положении, 

продвижении частей Красной армии в Западную Беларусь и Западную 

Украину. Не забыта была и духовная «пища»: призывникам вручали билеты в 

театры и другие учреждения культуры. В результате в ходе сентябрьского 

призыва 1939 г. наблюдалось увеличение заявлений о досрочном зачислении в 

ряды РККА и ВМФ, об отказе от льгот и др. Одними из наиболее передовых в 

работе с призывниками проявили себя Сталинский, Ворошиловский и 

Кагановичский райвоенкоматы г. Минска. 

После завершения работы призывных комиссий партийные, комсомоль-

ские, оборонные, профсоюзные организации устроили проводы призывников, 

которые на митингах обещали «быть впереди по боевой и политической 

подготовке в частях Красной Армии, как были впереди на производстве, чтобы 

в нужный момент бить врага по-хасановски», а рабочие заверяли призывников, 

что будут еще лучше работать и тем самым оказывать помощь «любимой 

Красной Армии» [6, оп. 1а, д. 58, л. 175-177]. 

Когда началась советско-финляндская война, военкоматы провели 

скрытую вербовку в Красную армию добровольцев из военнообязанных 

запаса. Согласно шифротелеграмме наркома обороны СССР К. Е. Ворошилова 

до 20 января 1940 г. на территории Белорусского Особого военного округа в 

обстановке чрезвычайной секретности были сформированы два лыжных 

батальона добровольцев-военнообязанных из младшего начальствующего и 

рядового состава в возрасте до 35 лет. В частности, по Минской области таких 

добровольцев набралось 450 человек [7, оп. 21, д. 2136, л. 14, 16]. 

В 1940-1941 гг. деятельность оборонных организаций была перестроена 

на предмет приближения массового военного обучения населения к требова-

ниям современной войны. Центральный совет Осоавиахима СССР разработал 

новые программы военного обучения. Кружковая система была заменена 

учебными подразделениями (группами, командами, отрядами). Военные 

занятия были перенесены из помещений в поле, на стрельбища, в условия, 

приближенные к боевой обстановке. 

В рамках активизации мероприятий военно-оборонительного характера 

постановлением ЦК КП(б)Б от 26 мая 1941 г. на Центральный совет 

Осоавиахима БССР (председатель совета - полковник А. М. Молотков) была 

возложена ответственность за организацию и обучение постоянных групп и 

отрядов по уничтожению авиадесантов возможного противника. Именно 
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на базе этих групп и отрядов, а также групп самообороны предприятий и 

учреждений 24 июня 1941 г. постановлениями СНК СССР «О мероприятиях по 

борьбе с парашютными десантами и диверсантами противника в прифрон-

товой полосе» и «Об охране предприятий и учреждений и создании истре-

бительных батальонов» началось формирование истребительных батальонов 

НКВД СССР. 

Согласно решению Президиума Центрального совета Осоавиахима СССР 

от 17 апреля 1941 г. в БССР в мае того же года было принято постановление, 

обязывавшее областные, городские и районные советы Осоавиа- хима так 

организовать подготовку населения по сдаче норм ПВХО 1-й ступени, чтобы в 

городах-пунктах ПВО угрожаемой зоны, к каковым относились Минск, 

Витебск, Орша, Полоцк, Могилев, Бобруйск, Белосток, Волковыск, Гродно, 

Барановичи, Лида, Молодечно, Брест, к концу 1941 г. был 100-процентный 

охват населения от 10 лет и старше. В этих же городах предусматривалось 

продолжать активную подготовку групп самозащиты жилых домов. В каждую 

группу входило около 30 человек: начальник группы, заведующий 

имуществом, звено охраны порядка и наблюдения, пожарное звено, звенья 

противохимической защиты и аварийно-восстановительное [7, оп. 1, д. 18405, 

л. 82-85]. 

В рамках этой работы в специальных магазинах Осоавиахима была 

налажена продажа населению противогазов (каждый житель, включая детей, 

обязан был иметь личный противогаз), наглядных пособий по противовоз-

душной химической обороне, стрелковому делу, черной бумаги и принад-

лежностей для оконных штор с целью затемнения окон в условиях свето-

маскировки. 

Быстро развивались военно-прикладные виды спорта. Согласно поста-

новлению Совнаркома СССР от 26 ноября 1939 г. был разработан новый 

Всесоюзный спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», включавший 

такие виды спорта, как гранатометание, штыковой бой, преодоление полосы 

препятствий, фехтование, стрельба, верховая езда и рубка, лыжи, кроссы, вело- 

и мотоспорт, борьба, альпинизм. Перед физкультурными организациями была 

поставлена задача: вовлечь как можно больше населения, особенно молодежи, 

в спортивные секции и команды. На основе нового комплекса ГТО были 

пересмотрены и пополнены военно-прикладными упражнениями программы 

учебно-спортивной работы и соревнований. Большую популярность 

приобрели спортивные праздники, спартакиады, массовые кроссы. С лета 1939 

г. ежегодно праздновался Всесоюзный день физкультурника, подготовка к 

которому проходила под лозунгом «Сегодня физкультурник - завтра боец». 

Опыт боевых действий в Финляндии выявил необходимость улучшения 

лыжной подготовки. 

Основными видами физкультурных занятий в БССР являлись легкая 

атлетика, лыжи, коньки, плавание, гимнастика. Военно-физкультурные меро-

приятия включали «профсоюзные и комсомольские кроссы», «ночной бег 

патрулей», «пешие переходы», в том числе в противогазах, и др. В условиях 
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позитивной психологической настроенности большинства населения все 

мероприятия пользовались широкой популярностью. 

Однако и в этой работе было немало проблем. В частности, негативные 

последствия имело поспешное сокращение платных физкультурных работ-

ников на предприятиях без предварительной подготовки общественных 

инструкторов. В результате ряд коллективов физкультуры прекратил свое 

существование. Чтобы ликвидировать этот пробел, городские комитеты по 

делам физкультуры и спорта совместно с Осоавиахимом организовали курсы 

по подготовке инструкторов-общественников. В некоторых случаях 

приходилось оформлять физкультработников на должности рабочих на 

предприятиях [8, оп. 5а, д. 47, л. 4-13]. 

В целом накануне Великой Отечественной войны перед партийными, 

комсомольскими и оборонными организациями БССР стояла задача до конца 

1941 г. максимально вовлечь население в оборонно-массовую работу, развивая 

физическую подготовку и умение применять свои знания в обстановке, 

максимально приближенной к реальной [8, оп. 5а, д. 47, л. 23-27]. К 

сожалению, никто в то время не мог предугадать, какие масштабы и характер 

примет эта «реальная» обстановка на территории Беларуси летом 1941 г. А 

она, как известно, не позволила населению в должной мере проявить привитые 

ему накануне войны военно-оборонительные навыки и умение. 
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