
- 158 - 

Крюковский В.Д. 
ВОЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В БССР (1919 – ИЮНЬ 1941 Г.):  

ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОБЛЕМЫ 
 

В Беларуси сложилась своя школа в освещении вопросов военного строительства, оборонно-мас-
совой работы, патриотического воспитания населения, молодежи. В историческом аспекте, например, 
научный интерес представляют работы П.А. Селиванова [1; 2]. В монографии и докторской диссерта-
ции освещаются политическая и организационная деятельность партийных органов, исполкомов Со-
ветов, военных комиссариатов по созданию и укреплению Красной Армии в 1917–1920 гг. Изучается 
их работа по привлечению рабочих и крестьян к вооруженной защите молодого Советского государ-
ства, формированию красноармейских частей, организации всеобщего военного обучения. Вместе с 
тем в исследованиях автор главным образом анализирует деятельность исполкомов и военкоматов 
Витебской, Гомельской и Смоленской губерний, входивших с февраля 1919 года в состав РСФСР. Ра-
бота органов власти Минской, Гродненской, юго-восточных уездов Виленской губерний (после взя-
тия польскими легионерами в апреле 1919 г. города Вильно решением руководства ЛитБел ССР во-
шли в состав Минской губернии) автором рассматривается единичными случаями. 

Важное научное и практическое значение имеют труды П.Г. Чигринова [3; 4]. В монографии и 
докторской диссертации анализируются марксистско-ленинская методология патриотического 
воспитания, действия партийных организаций по воспитанию морально-политической готовности 
трудящихся к защите социалистического Отечества, партийное руководство оборонно-массовой ра-
ботой, формы и методы военно-спортивной подготовки населения, шефские связи производствен-
ных коллективов и воинских частей. Однако проблемы создания и совершенствования организаци-
онной структуры руководства боевой выучкой молодежи, улучшения материально-технической 
базы, воспитания организаторских и инструкторских кадров обучения юношества, деятельности 
территориальных дивизий и других частей по военно-спортивной подготовке детей, допризывни-
ков, призывников, вневойсковиков, переменного состава, средств массовой информации и пропа-
ганды, учреждений культуры ограничиваются в работах лишь рядом примеров. 

Научные исследования А.Г. Хохлова показывают процесс создания Красной гвардии и коммуни-
стических частей особого назначения, их роль в вооруженной защите советской власти в годы поль-
ско-советской войны, факты военного обучения коммунаров [5; 6]. Монография Е.Н. Шкляр осве-
щает деятельность Совета Обороны Литбела, организацию охраны Минска и других городов, рас-
крывает руководство КП(б)Л и Б подпольными партийными организациями, боевые действия пар-
тизанских отрядов, борьбу народа республики с польскими легионерами [7]. 

Роль коммунистической партии Белоруссии по созданию и руководству ЛКСМБ, место комсо-
мола в героической защите Минска, партизанском и подпольном движении в период польско-со-
ветской войны анализируются в научных работах А.Е. Журова [8; 9]. 

В докторских диссертациях И.А. Басюка, С.А. Пивоварчика изучаются вопросы состояния оборо-
нительных сооружений вдоль западных границ БССР в годы рассматриваемого периода, боеготов-
ности воинских соединений Западного особого военного округа накануне и в начальный период 
Великой Отечественной войны [10; 11]. 

Формы и методы деятельности партийных, комсомольских, других общественных организаций, 
частей особого назначения республики, средств массовой информации и пропаганды по физическому, 
военно-патриотическому воспитанию трудящихся, молодежи, военному строительству, оказанию по-
мощи Красной армии излагаются в ряде кандидатских диссертаций. Интерес в этой связи вызывают 
исследования П.Е. Мурашко, Е.В. Пиульского, В.Ф. Кушнера, Н.Е. Семенчика, В.В. Куницкого, Е.В. Комара 
[12–17]. Они написаны на большом фактическом материале. Авторы раскрывают накопленный опыт 
партийных и комсомольских организаций в обеспечении морально-политической подготовки трудя-
щихся, приводят примеры из практики спортивной и оборонно-массовой работы с юношами и девуш-
ками, шефские связи рабочих коллективов и частей Красной армии, показывают функции периодиче-
ской печати в патриотическом воспитании молодого племени. Однако комплексно государственная 
политика БССР по военному обучению юношества в диссертациях не исследовалась. 

Отдельные аспекты военной подготовки подрастающего поколения на территории ССРБ и Лит-
бел ССР, мобилизации молодежи для защиты Отечества демонстрируются в трудах белорусских ис-
следователей [18; 19]. В монографии Д.Н. Хромченко раскрывается оборонно-массовая деятель-
ность общественных организаций Беларуси в 1920–1940-е годы [20]. 

В книгах авторских коллективов исследователей объясняются история Краснознаменного Бело-
русского военного округа, напряженная боевая и политическая учеба солдат, примеры высокого 
мужества и героизма советских воинов, их беспредельная преданность Родине, новые подходы фор-
мирования красноармейских частей, роль территориально-милиционных полков и дивизий  
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в военном обучении допризывников и переменного состава [21; 22]. В кратких очерках истории  
ДОСААФ БССР раскрываются деятельность первых оборонных обществ, Осоавиахима БССР, при-
меры военного обучения населения республики разбираемого времени [23; 24]. 

Научный интерес для изучения проблем воспитания подрастающего поколения, истории и ме-
тодики патриотической работы с молодежью представляют труды белорусских педагогов. В док-
торской диссертации К.А. Кулинковича [25] освещается история и методические приемы спортив-
ной практики с юношами и девушками Беларуси в предвоенные годы. В кандидатских диссертациях 
В.И. Шаврука, Г.П. Коваленко, А.В. Санниковой [26–28] выявляются педагогическая технология вос-
питания, опыт спортивных и военно-патриотических занятий со школьниками накануне Великой 
Отечественной войны. 

Характерные формы и методы патриотической деятельности комсомола республики в 1920–
1930 гг. анализируются в сборниках научных статей [29–31]. Отдельные вопросы военной и физи-
ческой подготовки, идейной закалки молодежи в исследуемый период рассматриваются в много-
численных публикациях белорусских историков, философов и педагогов. 

На основании изучения научных работ и другой литературы можно сделать вывод, что государ-
ственная политика военного обучения молодежи БССР в 1919–1941 гг. остается малоисследованной. 
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Ананька В.С. 
НАВУКОВАЕ ВЫВУЧЭННЕ САНІТАРНАГА СТАНУ ЗАХОДНЯЙ БЕЛАРУСІ  

МІЖВАЕННАГА ПЕРЫЯДУ Ў СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ ГІСТАРЫЯГРАФІІ 
 

Вывучэнне працэсу развіцця санітарнага стану ў 1920–1930-х гг. у сучаснай беларускай гіста-
рыяграфіі з'яўляецца адным з актуальных напрамкаў. Ахарактарызаваць санітарнае становішча 
населеных пунктаў спрабавалі савецкія даследчыкі, аднак у сваіх працах яны кіраваліся існуючай 
дагматыкай тагачаснага палітычнага становішча. У гэтых працах рэзка крытыкуецца 
эпідэміялагічны стан населеных пунктаў і праведзеныя санітарныя мерапрыемствы, адзначаецца, 
што «польскі ўрад замест культурна-бытавога будаўніцтва займаўся рэлігійным адурманьваннем 
насельніцтва» [9]. Працягнулі аналізаваць палітыку польскіх улад па падрыманні санітарнага стану 
ў Заходняй Беларусі і сучасныя беларускія даследчыкі. 

Адной са значных асоб у вывучэнні аховы здароўя і санітарнага стану з’яўляецца доктар меды-
цынскіх навук, прафесар Я. М. Цішчанка. Ён прысвяціў дадзенай праблеме пэўную частку сваіх дасле-
даванняў: у дысертацыі [14] і манаграфіі [11] аналізуюцца санітарна-эпідэміялагічныя мерапрыем-
ствы польскіх улад у пачатку 1920-х гг., прыводзяцца статыстычныя дадзеныя па захворваннях 
сыпным тыфам, адзначаючы ўзаемасувязь гэтых хвароб з санітарнымі ўмовамі, характарызуюцца 
жыллёва-бытавыя ўмовы жыхароў Навагрудскага ваяводства. Даследчык падкрэслівае, што сродкі, 
якія выдзяліліся ў сістэму аховы здароўя расходаваліся на санітарна-гігіенічнае ўпарадкаванне, а не 
на санітарную арганізацыю, якая ў міжваенны перыяд так і не была сфарміравана. Адсутнасць 
санітарна-супрацьэпідэміялагічнай арганізацыі адзначаецца і ў працы М. Я. Абраменка [1]. За гады 
даследаванняў Я. М. Цішчанка прысвяціў шэраг артыкулаў па праблеме санітарнай арганізацыі і ба-
рацьбе з сацыяльнымі захворваннямі Заходняй Беларусі ў міжваенны перыяд [10; 12; 13; 15].  

Падтрыманню санітарыі і добраўпарадкаванню гарадоў прысвечана асобная глава дысертацыі і 
артыкул А. Л. Дарковіча [4; 5]. Ён у сваіх працах разгледзеў пытанні санітарнага стану заходнебела-
рускіх гарадоў, адзначыў намаганні органаў гарадскога самакіравання і дзяржаўнай адміністрацыі 
па ўзняцці узроўню іх добраўпарадкавання, вызначыў прычыны, якія не дазволілі пераадолець кры-
тычна нізкі ўзровень гігіены і санітарыі. Санітарнае ўладкаванне гарадоў паказана ў асноўным на 
прыкладзе г. Брэста: непрыгоднае водазапеспячэнне, антысанітарыя, адсутнасць каналізацыі. 
Аўтар звяртае ўвагу на тое, што ў 1930-х гг. санітарны стан у буйных гарадах паляпшаецца, дзяку-
ючы павышэнню эфектыўнасці дзейнасці мясцовых органаў улады. 

Роля працы з’ездаў урачоў Заходняй Беларусі па пытаннях гігіены, эпідэміялогіі і барацьбе з ан-
тысанітарыяй адзначаецца ў артыукле Ф. І. Ігнатовіча [5], які адзначае важнасць правядзення гэтых 
з’ездаў, дзе крытыкаваліся антысанітарныя ўмовы жыцця і распрацоўваліся рэкамендацыі па паля-
пшэнню санітарна-гігіенічнай сітуацыі. Даследчык адзначае высокі арганізацыйны і навуковы ўзро-
вень з’ездаў і звяртае ўвагу на тое, што вынікі працы некаторых былі карыснымі для работы мясцо-
вых улад. 

 Мерапрыемствы польскіх улад па прафілактыцы і барацьбе з інфекцыйнымі захворваннямі раз-
глядаюцца ў артыкуле М. Гуралюк [3], для напісання якога аўтарам выкарыстоўваўся матэрыял 
Дзяржаўнага архіва Брэсцкай вобласці. У працы прыведзены нарматыўныя дакументы, якія садзей-
нічалі падтрыманню санітарнага стану ў гарадах і вёсках. 

Аналізуецца эпідэміялагічная сітуацыя і санітарнае становішча Заходняй Беларусі ў артыкулах 
Г. С. Касяноўскай [8], А. А. Капліева [7], Г. С. Вайцешчык [2]. Апошняя ў сваім даследаванні вызначыла 
асноўныя праблемы дабраўпарадкавання мястэчак. У артыкуле адзначаецца ўплыў дрэнных умоў 
жыцця на рэзкае пагаршэння стану здароўя насельніцтва, падкрэсліваецца адсутнасць паляпшэння 
санітарна-эпідэміялагічнай сітуацыі і сацыяльных даброт. Аўтар прыйшла да высновы, што выраш-
эннем асноўных праблем добраўладкавання займаліся мясцовыя органы, а роля дзяржавы заклю-
чалася ў заканадаўчай рэгламентацыі іх дзейнасці.  


