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развитого барокко эти тенденции проявились в выработке объемно-пространственной композиции 
двухбашенной базилики, а также отдельных ее элементов – башен, фронтонов, трансептов и т.д. 
Главные черты барочной архитектуры полностью проявились в динамике композиции, 
контрастном сочетании отдельных частей, вертикально-ярусном построении, отделки фасада 
зданий и др.[1, с. 127] 
Как результат, на протяжении XVII – XVIII веков сформировалась своеобразная архитектурно-
художественная система белорусского барокко, основной базой для развития которого явилась 
культовая архитектура. Особенности культовых сооружений Могилёва делает их уникальными 
объектами архитектурного зодчества данного периода. Синтез европейского барокко и местных 
приемов строительства, проявившийся при возведении храмов и впоследствии сохранявшийся на 
протяжении значительного периода времени, дал возможность развитию уникальных 
архитектурных форм и в последующую эпоху. 
Литература 
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5. Чантурия, В.А. Атлас памятников архитектуры и мемориальных комплексов Беларуси: [Учеб. 
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БЕЛОРУССКИЙ ОСОБЫЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ В 1938-1940 ГГ. 
А.В. Давыдовский, 2 курс, исторический факультет, БГПУ, Минск  

науч. рук. - А.Ф. Ратько, канд. ист. наук, доц., БГПУ 
Октябрьская революция 1917 г. стала переломным моментом в жизни нашего государства и 
белорусского народа. После создания советского белорусского государства начался ряд 
общественно-политических и социально-экономических реформ, которые затронули все сферы 
общества. Не обошли стороной реформы и армию, которая также подверглась коренным 
изменениям. 
С момента образования БССР начали создаваться территориальное общевойсковое объединение 
частей, соединений, военно учебных заведений и различных местных военных учреждений. 
Белорусский особый военный округ был тем щитом, который стоял на защите границ Советского 
союза и был готов принять на себя любой удар противника с Запада. Он сыграл одну из главных 
ролей во внешней политике Советского союза.  
Цель написания работы заключается в том, чтобы проследить какие изменения произошли в 
Белорусском особом военном округе в 1938-1940 гг., его готовность и обороноспособность, а 
также основные события, в которых непосредственно участвовали отдельные части и соединения 
БОВО в 1938-1940 гг. 
Краснознамённый Белорусский военный округ (БВО) являлся одним из старейших в Советском 
Союзе. История его начинается с 28 ноября 1918 г., когда был издан приказ Революционного 
Военного Совета Республики о формировании Минского военного округа на территории 
Смоленской, Витебской, Могилевской, Минской и Виленской губерний. Управление округа 
размещалось в городе Смоленске. Уже с 14 декабря 1918 г. Минский военный округ назывался 
Западный военный округ. Уличные бои за город Минск в 1919 г. и борьба против польских войск в 
1920 г. были первым боевым крещением войск БВО [2, c. 78]. Приказом РВС СССР № 603 от 2 
октября 1926 г. округ переименован в Белорусский военный округ [1, c.5]. В это время проводится 
модернизация советских военных сил, войска оснащаются новыми образцами оружия и военный 
техники, формируются новые части и соединения. Все эти мероприятия значительно повысили 
боевую мощь Красной Армии.  Белорусский военный округ был своеобразной опытной военной 
базой, где испытывались новые виды вооружения, отрабатывались тактические приёмы и 
способы ведения боя. 
Новый этап реорганизации БВО начался в 1938 г. в связи с обострением ситуации в 
Чехословакии. Возникла опасность возникновения войны, а Советский союз в силу своих 
союзнических обязательств должен был принять в ней участие.  В 1938 г. нацистская Германия и 
её сателлиты активизировали подготовку к войне. На западные приграничные районы возложена 
ответственность за неприкосновенность границ СССР. Повышается роль БВО в общей системе 
обороны. Так, Главный военный совет Рабоче-крестьянской красной армии (РККА) 24 июня и 14 
июля 1938 г. предложил реорганизовать Белорусский военный округ. Согласно приказу наркома 
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обороны № 0151 от 26 июля БВО был переименован в особый военный округ [1, c. 3]. Проводимая 
реорганизация позволяла ускорить развертывание фронтового и армейских управлений в случае 
мобилизации армии. 
Мероприятия сказались на росте и укреплении войск Белорусского особого военного округа. 
Увеличивается численность, быстрыми темпами обновляется вооружение, боевая техника, 
совершенствуется организационная структура. 
В связи с советско-японским вооруженным конфликтом на реке Халхин-Гол с 26 июля по 4 августа 
1939 г. в Сибирский военный округ была отправлена 37-я стрелковая дивизия. В разгар боёв 
командир 37-й стрелковой дивизии М. А. Богданов в качестве начальника штаба вошёл в Военный 
совет 1-й армейской группы для подготовки контрнаступления советских войск. Он участвовал в 
разработке плана операции и сыграл ключевую роль в общем окружении и разгроме японских 
войск [7]. 
Учитывая нарастание международной напряженности, советское военное руководство с мая 1939 
г. начало разработку новой системы мобилизационного развёртывания Красной армии. 
Требовалась постоянная готовность к отражению внезапного удара. Были проведены ряд 
мероприятий, которые позволили увеличить численность армии и скорость развёртывания войск.  
Когда 1 сентября 1939 г. немецкие войска напали на Польшу, то согласно пакту Молотова-
Риббентропа, СССР получил возможность занять восточные районы Польши и таким образом 
вернуть потерянную Западную часть Беларуси после Рижского мирного договора. 7 сентября 1939 
г. началось мобилизационное развертывание войск. В открытой печати запрещалась публикация 
материалов о начавшихся военных приготовлениях. Согласно приказу наркома обороны № 0053 
от 26 сентября 1939 г. полевое управление БОВО было переименовано в управление 
Белорусского фронта [1, c. 6]. Белорусский фронт участвовал в походе Красной Армии в Польшу, 
что позволило завершить территориально объединение Западной и Восточной Беларуси. 17 
сентября 1939 г. в 5 часов 40 минут войска Белорусского фронта перешли советско-польскую 
границу. Поход длился с 17 сентября по 12 октября 1939 г.  
В связи с расширением территории СССР была изменена территория округа. Согласно приказу 
наркома обороны № 0157 от 11 октября 1939 г. Белорусскому фронту были подчинены войска, 
расположенные на территории БССР, а соединения в Смоленской области передавались в состав 
Калининского военного округа [1, c. 6]. Белорусский фронт был снова преобразован в Белорусский 
особый военный округ (БОВО). Территория округа включала всю БССР, а также вошедшие в её 
состав западные области. В районах Западной Беларуси начали возводиться укрепленные 
районы, активно проходила подготовка к боевым действиям пехоты, кавалерии и танкистов. 
Пополняется материальная база округа. Поступают новые образцы оружия, бронетехника, 
авиационные части получили новые самолёты. Нормализация обстановки на западных границах 
СССР позволила 29 сентября 1939 г. начать сокращение численности Красной Армии. 
Заключение договоров о взаимопомощи между СССР и прибалтийскими странами привело к 
созданию в них советских военных баз. Из состава БОВО на территорию Литвы и Латвии были 
направлены отдельные войска для усиления данных регионов.  
События 17 сентября 1939 г. не позволили в полной мере осуществить намеченные планы 
реорганизации сухопутных войск. Поэтому был разработан новый план реорганизации Красной 
Армии. Общая штатная численность Красной Армии устанавливалась в 2300 тыс. человек [1, c. 5].  
Но и эта реорганизация не была в полной мере проведена из-за затянувшейся войны с 
Финляндией 1939-1940 гг. Из БОВО в состав действующей армии были направлены отдельные 
части и дивизии. Невозможно с достаточной точностью сказать про все воинские объединения, 
соединения и отдельные части подразделений войск округа, которые принимали участие в 
финляндской войне. В боях на Карельском перешейке в январе–марте 1940 года принимали 
участие прибывшие из БОВО стрелковые дивизии, а также три кавалерийские дивизии 3-го 
кавалерийского корпуса. 100-я стрелковая дивизия, которая прибыла из Минска (Уручье) под 
командованием комбрига генерал-майора А.Н. Ермакова, была кадровой, хорошо подготовленной 
в военном отношении. Она прибыла в Ленинградский военный округ 16 декабря 1939 г. и была 
включена в состав 7-й армии для штурма «линии Маннергейма». Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 21 марта 1940 г. за образцовое выполнение боевых заданий и проявленные при 
этом доблесть и мужество 100-я стрелковая дивизия была отмечена орденом Ленина [5, c. 83]. 
Активное участие в военных действиях принимала также авиация БОВО, лыжные батальоны и 
эскадроны [3, с. 72]. Вклад, который внесли солдаты БОВО своим участием в советско-финской 
войне, является весьма значительным. 
После окончания войны с Финляндией согласно директиве наркома обороны от 10 апреля 1940 г. 
уточнялся состав войск БОВО, которые следовало перевести на штаты мирного времени. 
Необходимо было уволить приписной рядовой состав, остающийся за штатом из нестроевых 
частей. Остальной призванный из запаса рядовой, младший начальствующий и начальствующий 
состав следовало задержать до особого распоряжения. За счет возвращения авиаполков с 
фронта в места постоянной дислокации увеличилась численность ВВС округа.  
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Смена К.Е. Ворошилова на посту наркома обороны маршалом Советского Союза С.К. Тимошенко 
привела к разработке очередного плана реорганизации Красной Армии. По этому плану общая 
штатная численность Красной Армии устанавливается в количестве 3302220 человек.  
На основе обобщённого опыта после войны с Финляндией было предложено реорганизовать 
танковые войска и авиацию. Однако подготовка и проведение Прибалтийской и Бессарабской 
кампаний в июне 1940 г. не позволили осуществить предусмотренные формирования. Включение 
в СССР Эстонской, Латвийской и Литовской ССР потребовало уточнения военно-территориальных 
структур Красной Армии. 
Согласно приказа наркома обороны № 0141 от 11 июля 1940 г. в связи с формированием нового 
Прибалтийского военного округа в состав БОВО передавались войска, расположенные на 
территории Смоленской области, и округ переименовывался в Западный особый военный округ [1, 
док. №24, с. 108].  
Таким образом, БОВО играл важную роль во внешней политике СССР. Благодаря многим 
реорганизациям изменился количественный и качественный состав Белорусского особого 
военного округа. Округ был своеобразной опытной базой, где испытывались новые образцы 
техники и вооружения, отрабатывались маневры и способы ведения боя. Участие отдельных 
частей и соединений БОВО в вооружённом конфликте на реке Халкин-Гол, в советско-финской 
войне, а также в походе в Западную Беларусь и воссоединении её с БССР способствовало 
укреплению границ Советского Союза, показало готовность к ведению боевых действий, а также 
выявили ряд проблем, которые имелись в Вооружённых Силах СССР. 
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А.В. Давыдовский, 2 курс, исторический факультет, БГПУ, Минск  

науч. рук. - А.Ф. Ратько, канд. ист. наук, доц., БГПУ 
Белорусский фольклор тесно связан и переплетается с современной культурой Беларуси, 
является её фундаментом и основой. Фольклор нашей страны невозможно представить без 
музыки и танцев. С древнейших времен танцевальное искусство занимало особе место в жизни 
наших предков. И в настоящее время белорусский народный танец крепко стоит на ногах и 
является неотъемлемой частью культуры Беларуси, её визитной карточкой. Целью моей работы 
является проследить развитие танцевального искусства на территории Беларуси и определить 
его место и роль в национальной культуре белорусов.  
Танец является одним из самых первых видов искусства. Появившись в глубокой древности, 
танец носил разнообразные функции. В первую очередь это была коммуникативная функция, 
которая заключалась в передаче необходимой информации с помощью определённых 
телодвижений. Впоследствии с развитием человека развивалось и танцевальное искусство, 
которое приобретало ряд новых функций и специфических черт.  
Белорусская народная хореография насчитывает не одно столетие. История её начинается с 
племён, населявших территорию Беларуси. Позже, развиваясь в составе Киевской Руси, 
сложились базовые элементы хореографического искусства, которые и стали основой 
белорусского танца. Белорусский народ на протяжении всей своей истории создал множество 
ярких и самобытных танцев. Нахождение Беларуси в составе различных государств обусловило 
сохранность  в белорусском фольклоре следов разных культур. Поэтому белорусское 
хореографическое искусство многообразно и красочно [1, c. 3].  
Танцевальное искусство всегда занимало значительное место в национальной культуре 
белорусов. Все значимые события в жизни белоруса не могли обойтись без танца. Рождение, 
женитьба или замужество, смерть – всё это сопровождалось танцами и обрядами.  
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