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Статья посвящена отдельным направлениям деятельности военного и политического руководства 
Союза Советских Социалистических Республик по строительству военной организации государства. 
Рассматривается комплекс мероприятий военного строительства в БССР в межвоенный период 
(1921–1939 гг.), направленный на подготовку населения к защите Отечества. В статье раскрывается 
эволюция форм, выявлена взаимосвязь расширения масштабов и повышения качества партийно- 
политической работы с гражданским населением и личным составом воинских формирований,  
дислоцировавшихся на территории республики, с изменениями уровня напряженности  
международной обстановки. На основе анализа архивных документов и научной литературы  
сделаны выводы о ходе и особенностях становления и развития системы партийно-политической 
работы в приграничной Беларуси, находящейся на наиболее важном в стратегическом отношении 
направлении.
Ключевые слова: военное строительство, партийно-политическая работа, военно-патриотическое 
воспитание, БССР.

The article is devoted to specific areas of activity of the military and political leadership of the Union of Soviet 
Socialist Republics in the construction of the state’s military organization. The complex of measures of  
military construction in Belarus in the interwar period (1921-1939) aimed at preparing the population for the 
defense of the Fatherland, is considered. It reveals the evolution of forms, reveals the interrelation of the 
expansion of the scale and improvement of the quality of party-political work with civilians and personnel  
of military units stationed in the Republic, with changes in the level of international tension. Based on the 
analysis of archival documents and scientific literature, conclusions are made on the course and  
characteristics of the formation and development of the party political work system in the border Belarus, 
located in the most strategically important area.
Keywords: military construction, party-political education, military-patriotic education, BSSR.

Введение. С первых дней существования 
советского государства перед руковод-

ством страны остро стоял вопрос не только со-
хранения власти, но и укрепления ее авторите-
та, формирования у населения образа нового 
государственного устройства и его преиму-
ществ. Прочное удержание власти базирова-
лось на решении задач организации проти-
водействия внешней агрессии и борьбы с внут-
ренними силами контрреволюции, выполнение 
которых было невозможно без поддержки об-
ществом политики, проводимой правящей пар-
тией. 

Советское руководство немедленно при-
ступило к созданию системы партийно-полити-

ческого воспитания, которая включала меро-
приятия по политическому, патриотическому, 
интернациональному, атеистическому воспи-
танию, борьбу с неграмотностью, культурно-
просветительную работу и была направлена 
на формирование у населения нового миро-
воззрения.

Основная часть. Созданная в феврале 
1918 г. Рабоче-Крестьянская Красная Армия 
(далее – РККА) формировалась как армия но-
вого типа, ядро которой составляли рабочие, 
крестьяне, и строилась на добровольческих 
началах. 

С течением времени стало очевидным, что 
защищать завоевания революции только до-
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бровольцами не позволяла ни внутри-   
ни внешнеполитическая обстановка. Уже 
в июле 1918 г. был закреплен переход к строи-
тельству РККА на основе всеобщей воинской 
повинности. Кроме того, не был выдержан 
классовый принцип комплектования армии, 
в  ее ряды активно привлекались бывшие офи-
церы и чиновники царской армии [1, с. 157].

Такое положение требовало немедленных 
активных действий, направленных на воспита-
ние личного состава вооруженных сил (да-
лее  – ВС), являвшихся авангардом борьбы за 
сохранение власти. 

Организация и руководство партийно-поли-
тической работой (далее – ППР) в армии была 
возложена на институт военных комиссаров. 
В  своей деятельности они опирались на рабо-
ту партийных ячеек в  частях и политических 
руководителей, проводивших занятия, в ходе 
которых разъяснялась политика власти и ее 
преимущества, доводилось положение в стра-
не и за рубежом, разъяснялись поставленные 
правительством задачи [2, с. 43; 3, с. 38, 39]. 

В связи со спецификой новой организации 
ВС как армии нового типа и ростом числа ком-
мунистов в РККА стали создаваться партийные 
органы [2, с. 300], что привело к повышению 
интенсивности и эффективности политическо-
го просвещения. Если в начале 20-х гг. его ос-
нову составляло проведение ежедневного по-
литчаса, на котором давался минимальный 
багаж политзнаний, то в дальнейшем оно ста-
ло проводиться более углубленно [2, с. 146, 
147, 4, с. 60]. Начиная с 1926 г. количество ча-
сов, отводимое на политзанятия, увеличива-
лось, еженедельно стали проводиться двухча-
совые занятия. В  30-х гг. политвоспитание ба-
зировалось на проведении занятий, которые 
были рассчитаны на 250 часов в  год. Кроме 
того, старослужащие красноармейцы и млад-
шие командиры в течение 200  часов осваива-
ли курс истории партии [3, с. 167, 168].

Следует отметить, что в связи с бедствен-
ным положением, сложившимся в армии (пло-
хое качество всех видов обеспечения), а также 
с низким уровнем жизни семей военнослужа-
щих, результативность воспитания в ВС в на-
чале 20-х гг. была невысокой. Рядовой красно-
армеец, гражданин не ощущали положитель-
ных изменений в своей жизни, обещанных 
коммунистами. 

Следует отметить, что ППР в военном 
и  гражданском секторах тесно переплеталась 
и дополнялась. Несомненно, сложившаяся 
еще в военные годы система воспитания ока-
зывала серьезное влияние на развитие идео-

логических структур и проведение мероприя-
тий ППР с гражданским населением БССР. 
Большая масса демобилизованных красноар-
мейцев, возвращавшихся домой, являлась 
проводниками и проповедовала идеи, вложен-
ные в их сознание советской пропагандой. 

Параллельно с ВС в 20-х гг. среди граждан-
ского населения была развернута деятель-
ность по формированию имиджа новой власти, 
пропаганде и разъяснению места и роли пар-
тии, путей строительства социализма и защи-
ты его завоеваний. В целях реализации дан-
ных задач практиковались различные формы 
идейного воздействия на массы. Среди них: 
лекции; конференции; открытые партийные за-
седания; собрания и митинги, вечера вопросов 
и ответов, политбеседы, политсуды, читки га-
зет; заслушивание радиотрансляций. Кроме 
того, интенсивно использовались наглядные 
средства агитации (листовки, плакаты, настен-
ная печать) и периодическая печать. 

Несмотря на постепенное увеличение 
процента охвата народных масс ППР в БССР, 
ее эффективность в начале 20-х гг., как 
и в РККА, была невысокой. Причинами тому 
были недовольство политикой военного ком-
мунизма, низкий уровень жизни, не добавлял 
авторитета власти и разгул бандитизма [5, 
л.  170]. 

Успехи страны в экономической и других 
сферах во второй половине 20-х гг. постепенно 
изменяли отношение населения к власти. 
В БССР в те годы была выстроена и развива-
лась система ППР, которая составляла основу 
политического воспитания граждан. Так, на-
пример, в 1926–1927 гг. ее различными форма-
ми было охвачено около 21 тыс. человек, 
а  в 1933–1934 гг. – более 100  тыс. В начале 
30-х гг. в республике функционировало 
3150  школ и кружков партпросвещения [6, 
с.  27]. 

Большое внимание в БССР уделялось вос-
питанию подрастающего поколения, формиро-
ванию его взглядов и убеждений. В школах 
преподавалась политграмота, воспитание осу-
ществлялось в процессе изучения гуманитар-
ных дисциплин, в ходе которого раскрывались 
преимущества советского общественного 
строя, освещались трудовые достижения, при-
водились образцы стойкости и мужества со-
ветского человека [7, с. 13].

Система ППР в БССР постепенно развива-
лась, изменялись формы, повышалась интен-
сивность и качество проводимых мероприятий. 
Так, в 30-х гг. стали массово использоваться 
такие формы, как политмассовки, политдни, 
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встречи с участниками революции, граждан-
ской войны, передовиками труда. Только в ав-
густе 1937 г. в 68 районах республики, по не-
полным данным, было проведено не менее 
4116 политдней [8, л. 245; 9, л. 264]. Постоян-
ный рост объемов и эффективности воспита-
тельных мероприятий вели к подъему активно-
сти белорусского населения и повышению его 
общественно-политической сознательности.

Постоянно возрастающая военная опас-
ность, сокращение численности ВС в начале 
20-х гг. остро ставили вопрос о необходимо-
сти максимальной консолидации общества, 
военно-патриотического воспитания насе-
ления. 

С переходом на мирное положение совет-
ским руководством началось формирование 
института военно-патриотического воспита-
ния, в систему которого входили государствен-
ные и партийные органы, общественные (обо-
ронно-массовые, спортивные) организации, 
средства массовой информации.

Военно-патриотическая работа, являясь 
неотъемлемой частью общей внутренней по-
литики государства, проводилась целеустрем-
ленно и регулярно, связывала различные сфе-
ры общественной жизни, обеспечивала преем-
ственность воспитания в семье, школе, вузе, 
трудовом и армейском коллективе. Ее основу 
составляли: разъяснение понятий войны 
и  мира, необходимости защиты Отечества; 
демонстрация реальной военной опасности; 
воспитание чувства ответственности за защи-
ту Родины; пробуждение стремления у граж-
дан к укреплению боевой мощи ВС, изучению 
военного дела, развитию физических качеств; 
воспитание ненависти к врагам; привитие чув-
ства дружбы между народами, солидарности 
с  пролетариатом других государств.

Важной составляющей ППР было атеисти-
ческое воспитание. Смена государственного 
строя в России вела к необходимости создания 
нового сознания в обществе. На смену суще-
ствовавшим религиозно-мировоззренческим 
пришли политико-идеологические основания. 
Воинствующий атеизм стал системой госу-
дарственной политики по отношению к церк-
ви.  Наибольшего размаха атеистическая про-
паганда, репрессии против духовенства, раз-
рушение храмов и монастырей достигли 
в  20–30-х гг. [9, л. 253, 10, с. 48]. Итогом атеи-
стической кампании стало то, что позиции 
церкви и ее влияние были сильно подорваны, 
религиозные ценности постепенно утрачивали 
свое значение, им на смену приходили новые, 
советские.

Очевидно, что полностью изменить отно-
шение населения к религии и кардинально пе-
ревернуть мировоззрение, пусть даже и таки-
ми жесткими мерами, было крайне сложно. 
Вера для простого человека была своеобраз-
ной отдушиной, «островком» личной свободы, 
располагавшимся в «дальних уголках созна-
ния», проникнуть в которые советской пропа-
ганде было не так-то просто. На словах под-
держивая антирелигиозные лозунги, часть на-
селения втайне хранила иконы, отмечала 
церковные праздники и крестила детей в неле-
гальных условиях. В том числе и поэтому боль-
шая часть атеистической кампании строилась 
на работе с молодежью, в сознании которой не 
так глубоко укоренилась религия и которая 
была более подвержена влиянию агитации. 

Немаловажной составляющей ППР было 
воспитание населения в духе дружбы, уваже-
ния к культурным ценностям других народов 
и национальностей, толерантности и стрем-
ления к национальной консолидации. Через 
средства массовой информации, лекции, до-
клады, беседы, митинги с населением прово-
дилась разъяснительная работа о необходи-
мости сплочения народов СССР для их со-
вместной деятельности в строительстве 
социализма. 

Деятельность правительства также была 
направлена на воспитание интернационализ-
ма, проявление солидарности с пролетариа-
том других стран, оказание национально-осво-
бодительным движениям капиталистических 
стран материальной, моральной поддержки 
и даже военной помощи [11, л. 1–3]. Это спо-
собствовало расширению связей с трудящи-
мися западных стран, в том числе тех, с кото-
рыми вероятность военной схватки была весь-
ма велика. 

Следует отметить, что советская власть 
«получила в наследство» проблему низкого 
уровня грамотности населения. В Беларуси по 
состоянию на 1921 г. более 50 % населения 
было безграмотным. Развернувшаяся кампа-
ния по ликбезу приносила положительные ре-
зультаты, но ее темпы явно не соответствова-
ли намеченным планам. В 30-х гг. кампания 
вышла на новый уровень, изменились ее 
формы, увеличился размах, в результате чего 
к концу 30-х гг. в восточных областях Белару-
си неграмотность утратила характер острой 
социальной проблемы. В обществе была про-
ведена огромная просветительная программа, 
которая способствовала повышению культур-
но-политического уровня населения [12, 
с.  229].
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Энергично велась борьба с неграмотно-
стью и в Красной Армии. Постоянное развитие 
и усложнение форм, способов и средств во-
оруженной борьбы требовало подготовки бой-
ца нового типа – высококвалифицированного 
специалиста в военном деле. В рассматрива-
емый период в школах фронта (округа) обуча-
лись грамоте как кадровые военнослужащие, 
так и допризывники. 

Создание РККА – боеспособной армии но-
вого типа – было немыслимо без прочной свя-
зи ВС с народом. Как свидетельствуют архив-
ные документы, в начале 20-х гг. отношение 
белорусского населения к армии было неодно-
значным и варьировалось от поддержки, без-
различия до крайне отрицательного. Негатив-
ное отношение граждан было связано с тем, 
что население просто устало от войн, его воз-
мущали требования гужевой и военно-конской 
повинностей, а также факты взаимоотношений 
красноармейцев с мирным населением (во-
ровство, грабежи, убийства) [13, л. 83; 14, 
л.  37, 87, 88, 122, 123]. Негативное отношение 
к армии возрастало из-за привлечения воен-
нослужащих фронта к принудительному изъя-
тию у крестьян продукции в рамках продраз-
верстки, а затем и продналога [5, л. 194]. Одна-
ко отношение гражданского населения к РККА 
постепенно изменялось, прежде всего благо-
даря проведению мероприятий партийно-по-
литической направленности, улучшению эко-
номического положения в стране. Более тесно-
му сближению народа с ВС содействовала 
помощь, оказываемая войсками населению, 
а  населением фронту (округу). Примером 
тому служит сбор денежных средств, продук-
тов питания, закупка и передача войскам во-
енной техники. С другой стороны, воинские ча-
сти помогали в уборке урожая, участвовали 
в  строительстве дорог, мостов, предприятий 
[15, л. 51; 16, с. 17]. 

Совершенствованию военно-патриотиче-
ского воспитания населения и единства с ВС 
способствовало широко развернувшееся шеф-
ство трудящихся над войсками округа. В нача-
ле 20-х гг. оно в основном заключалось в ока-
зании материальной помощи отдельным фор-
мированиям [17, л. 7-9], а в дальнейшем было 
направлено на укрепление связей трудящихся 
с РККА и культурное развитие военнослужа-
щих [18, л. 87, 88]. 

Укреплению органической связи армии 
и  народа способствовала совместная дея-
тельность гражданских и военных органов 
в  оборонно-массовой и культурно-просвети-
тельной работе. На территории республики 

была развернута широкая сеть военных угол-
ков и кружков военных знаний. Проводились 
военные, спортивные игры и состязания. Ар-
мейские коллективы осуществляли деятель-
ность по культурному развитию деревнь и сел, 
показывались спектакли, проводились концер-
ты, создавались библиотеки. В 1930 г. в округе 
было подготовлено для деревни 344 культра-
ботника [16, с. 21].

Со временем отношение населения к ар-
мии коренным образом изменилось, вырос 
престиж военной службы. РККА не только вос-
питывала из юношей патриотов, защитников, 
но и давала возможность приобрести специ-
альности, необходимые для жизни в мирных 
условиях (шофер, тракторист, связист и др.). 
В  1929 г. в округе на курсах по подготовке спе-
циалистов для сельского хозяйства было под-
готовлено 10 112 руководителей колхозов, 
трактористов, счетоводов [16, с. 18]. Многие 
молодые люди в период службы вступали 
в комсомол, партию, приобретали навыки ор-
ганизаторской работы и впоследствии продол-
жали деятельность по партийной, комсомоль-
ской и профсоюзной линии.

Заключение. Таким образом, в рассматри-
ваемый период была создана действенная си-
стема партийно-политического воспитания, на-
правленная на сохранение власти правящей 
партией, создание и поддержание положитель-
ного имиджа власти, укрепление ее авторите-
та, а также на формирование всесторонне раз-
витой личности.

Государственными, партийными, военными 
органами и общественными организациями 
был проделан большой объем работ по поли-
тическому, военно-патриотическому, интерна-
циональному, атеистическому воспитанию, 
борьбе с неграмотностью и культурному раз-
витию общества, единению народа и армии, 
повышению престижа военной службы.

ППР в приграничной БССР проводилась 
комплексно, в тесной взаимосвязи с задачами 
укрепления обороноспособности страны, на 
основе формирования высокой бдительности, 
готовности к отражению агрессии. Она осу-
ществлялась со всеми категориями граждан, 
но особый акцент руководством республики 
делался на работе с молодежью. 

Объем и качество ППР возрастали по мере 
обострения международной обстановки и ус-
ложнения задач социалистического строитель-
ства. Проводимые мероприятия способство-
вали изменению у населения мировоззрения, 
повышению политической сознательности 
и ак   тивности. В исторически короткий срок 
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произошло формирование гражданина – тру-
дящегося воина, который имел единые цели 

как в области хозяйственного строительства, 
так и в области обороны страны. 
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