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ную идеологию, укрепляющую у населения чувство единой судьбы, формирующую зре-
лую национально-культурную идентичность, сознание подлинной национальной гордо-
сти граждан за великие свершения прошлого и настоящего. 
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Белорусский военный округ всегда был приграничным округом. Западное направ-

ление постоянно представляло реальную военную угрозу для СССР. Поэтому вопросы 

мобилизационной готовности имели первостепенное значение, особенно накануне Вели-

кой Отечественной войны. Актуальность статьи заключается в том, что в настоящее вре-

мя в процессе обеспечения жизнедеятельности воинских частей периодически возникают 

проблемы в обеспечении мобилизационной готовности воинских формирований.  

Целью статьи является исследование уровня мобилизационной готовности пред-

приятий и организаций по материальному обеспечению войск Западного особого военно-

го округа накануне Великой Отечественной воны.  

Материал и методы. Мобилизационная готовность предприятий и организаций 

БССР по материальному обеспечению войск на случай начала боевых действий в отече-

ственной историографии представлена слабо. Фрагментарные сведения по изучаемой те-

матике присутствуют в многотомных изданиях по истории Беларуси. Поэтому наиболь-

ший интерес представляют источники из архивов Беларуси. Представленная статья напи-

сана по материалам Гродненских архивов: Государственного архива Гродненской обла-

сти и Государственного архива общественных объединений Гродненской области. В ходе 

написания статьи были использованы методы логический и факторный. 

Результаты и их обсуждение. Руководством БССР и Западным особым военным 

округом в предвоенный период большое внимание уделялось мобилизационной готовно-

сти предприятий и организаций. В январе – марте 1940 г. была проверена военным отде-

лом Барановичского облисполкома мобилизационная готовность предприятий и органи-

заций г. Лиды и Лидского района. Мобилизационные планы на таких предприятиях и ор-

ганизациях, как фабрика «Ардаль», проволочно-гвоздильный завод, чугунолитейные за-

воды № 1 и 2, горпищепромторг, мясокомбинат, военторг не были разработаны или во-

обще отсутствовали. Лесхоз не предусмотрел снабжение топливом на военный период 

воинских частей и формирований гражданских организаций. Был сделан вывод, что рай-

он и город в целом к мобилизации не готовы [4, лл. 12–18]. 

В докладной записке Барановичскому обкому КП(б)Б (военному отделу)  

«О мобилизационной готовности Лидского района» от 3 марта 1941 г. опять было указа-

но, что предприятия Лидского района на период войны специальных мобилизационных 
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заданий так и не имели. Автотранспорт города составлял всего  

87 автомашин, из них 20 % планировалось к поставкам в войска. Автомашины находи-

лись в плохом состоянии, не были обеспечены запасными частями. Государственные ре-

зервы на предприятиях и учреждениях созданы не были, за исключением соли. И опять 

был сделан вывод: город Лида и Лидский район к проведению мобилизации и плановой 

бесперебойной работы предприятий в первые дни мобилизации полностью не были под-

готовлены [5, лл. 7–12]. 

В апреле 1941 г. был проверен Лидский железнодорожный узел. В акте проверки 

было отмечено, что на момент проверки никаких мобилизационных планов ни одна 

служба железнодорожного узла не составила. Не были разработаны такие важнейшие во-

просы, как обеспечение железнодорожного узла и всех служб на мобилизационный пери-

од хлебом и овощами; обеспечение дополнительной рабочей силой; вопросы погрузки и 

выгрузки; вопросы переключения железнодорожной электростанции в городскую сеть 

при выходе ее из строя [5, лл. 40–41]. 

В начале 1941 г. военным отделом Белостокского обкома КП(б)Б и областным во-

енкоматом проводилась проверка состояния мобилизационной работы в районах области. 

Отмечался ее неудовлетворительный характер в Сопоцскинском, Лапском, Бомбровском, 

Августовском, Кнышинском, Бельском, Скидельском районах. Во время проверки Бело-

стокского горпищеторга обнаружилось, что из-за отсутствия помещения не поступили 

продовольственные товары для хранения на случай военных действий [1, с. 41]. 

Почти во всех городах на основании решений суженых составов облисполкомов и 

городских советов было предусмотрено переоборудование школ и некоторых организа-

ций под госпитали. Переоборудование заключалось в некоторой конструктивной дора-

ботке помещений, заготовке определенных материалов.  

Так, например, в г. Белостоке подлежало переоборудованию в 1940 – 1941 гг. под 

госпитали 4 школы (школы №№ 1, 3, 15, 17), Пединститут по ул. Красноармейской и Пе-

дучилище по ул. Мицкевича [2, лл. 30–31]. В г. Гродно производилось приспособление 

под госпитали на военное время зданий средних школ № 1 и № 17, педагогического учи-

лища. Причем, начальники военных госпиталей и КЭЧ Белостокского и Гродненского 

гарнизонов обязаны были постоянно вести наблюдение и контроль за ходом приспособ-

ления помещений под госпитали [3, л. 7]. 

По линии Наркомата автомобильного транспорта БССР было организовано при-

способление для перевозки больных и раненых 50-ти автобусов и 30-ти грузовых машин. 

Переоборудование планировали закончить к 15 июня 1941 г. Наркомат здравоохранения 

БССР планировал развернуть строительство хранилища для бактерицидных препаратов в 

г. Белостоке и склада мобилизационных запасов медицинского имущества в г. Вилейка и 

закончить строительство этих объектов до 1 августа 1941 г. Исходя из сроков готовности, 

эти мероприятия выполнены не были. 

На случай начала боевых действий в городах были предусмотрены определенные 

команды по службе жилищно-коммунального хозяйства. Так, в г. Белостоке были ском-

плектованы две дорожные команды, мостовая команда. В этих командах на машине по-

ложено было содержать по 1-му комплекту инструментов, 10 кг. веревок, 32 л. бензина,  

3 лопаты. На каждую лошадь было положено содержать в исправном виде сбрую, повоз-

ку, 5 кг веревок, 12 кг цепей, 1 лопату. Также было создано похоронное бюро, в котором 

по штату содержались 3 лошади, 3 катафалки, 10 лопат [2, лл. 32–38]. 

Военным организациям и воинским частям выдавались ордера на право занятия поме-

щений при мобилизации. В г. Белостоке городскому военкомату передавались при мобили-

зации железнодорожная школа, филармония, детский сад № 3, школы №№ 6, 8, 10, клуб 

шерстяников, клуб железнодорожников, клуб текстильного комбината [2, лл. 75–76]. 

Заключение. Таким образом, в западных областях Беларуси накануне Великой 

Отечественной войны проводились мероприятия по мобилизационной готовности орга-

низаций и предприятий по материальному обеспечению войск округа. Однако, степень 

готовности предприятий и организаций не позволила в начале боевых действий в полной 

мере обеспечить развертывание и обеспечение войск Западного фронта.  
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В последние два десятилетия неуклонно возрастает интерес к истории Католиче-

ского Костела на Беларуси. Однако, несмотря на то, что в этой области имеется опреде-

ленное количество исследований, необходимо отметить, что имеется и много пробелов, в 

частности, недостаточно изучено положение Костела в регионах в советский период.  

Целью данной публикации является рассмотрение религиозной жизни верующих-

католиков в Полоцкой области в 1949–1953 гг.  

Материал и методы. При написании статьи были использованы документы Наци-

онального архива РБ, Зонального архива г. Молодечно и Государственного архива Ви-

тебской области. В работе использовались общенаучные и специально-исторические ме-

тоды: историко-сравнительный, историко- истемный. 

Результаты и их обсуждение. В 1947 г. в БССР начинается массовая кампания по 

арестам католических священников, в результате чего с 1948 г. количество священников 

в Полоцкой области постоянно уменьшалось. Так, к концу 1951 г. на территории области 

было только 4 прихода, действующих с ксендзами и 4 без, а в начале 1952 г. – соответ-

ственно 4 и 3 [1].  

Каким образом арестовывали священников и какой была реакция верующих, иллю-

стрирует следующий пример. 6 апреля 1950 г. ксендз Викентий Варша из Прозорок был 

арестован органами МГБ. Представители органов приехали во время Мессы – это был 

Великий Четверг, и не желая огласки, ожидали окончания службы в здании сельсовета. 

Затем пришёл посыльный и передал, что ксендзу необходимо прийти в сельсовет для ре-

шения какого-то вопроса. В здании сельсовета ксендза и арестовали, а на плебании пред-

ставители органов оставили своего человека, который на протяжении суток не выпускал 

никого из её обитателей - на плебании жил органист, а также родственники ксендза, что-

бы прихожане не узнали об аресте священника. В итоге верующие узнали об аресте свя-

щенника только на следующий день [2]. 9-го апреля на празднование Пасхи, несмотря на 

отсутствие священника, в костел прибыло около 3000 человек. А поскольку костел был 

закрыт, то верующие молились около костёла без ксендза. После этого верующие напи-

сали заявление на имя Сталина с просьбой об открытии костела для верующих и при-

слать им ксендза и собрали около 500 подписей. В июне верующие Прозорокского при-

хода написали повторное заявление аналогичного содержания властям, которое подписа-

ло 442 человека [3].  

В результате практически поголовного ареста ксёндзов верующие остались без пас-

тырской опеки и поэтому начали собираться на молитвы в костёлах без священников, 

чаще всего под руководством органистов или сакристиан. О массовости подобного явле-
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