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Успешная защита социалистического Отечества от иностранных интер- 
вентов и внутренней контрреволюции будет обеспечена, отмечал В. И. Ле- 
нин, если пролетарское государство создаст свои могучие вооруженные си- 
лы. Решить эту задачу было нелегко. Советская Республика унаследовала 
от царского и Временного правительств экономику, подорванную империа- 
листической войной, хищническим хозяйничаньем помещиков и капитали- 
стов. Чтобы в таких трудных условиях обеспечить Красную Армию всем 
необходимым для успешного ведения боевых действий, нужно было нала- 
дить работу промышленных предприятий, организовать бесперебойное во- 
енное производство.

Коммунистическая партия и Советское правительство разработали и 
провели в жизнь систему чрезвычайных мероприятий, которые позволили 
в максимально короткий срок улучшить централизованное снабжение 
Красной Армии вооружением и боеприпасами. Что же касается снаряже- 
ния, обмундирования, других видов военного имущества, то эти потребно- 
сти в период гражданской войны удовлетворялись в значительной мере за 
счет местных ресурсов и возможностей.

Требования военного времени предопределили направления хозяйствен- 
ной деятельности партийных и советских органов Белоруссии. Так, общее 
собрание Витебской организации РКП(б), обсудив 8 декабря 1918 года 
декреты ВЦИК и СНК о превращении Советской Республики в единый 
военный лагерь, призвало коммунистов и сочувствующих всемерно повы- 
шать готовность трудящихся масс к вооруженной защите пролетарской 
революции. Органам Советской власти предлагалось перестроить деятель- 
ность исходя из нужд обороны 1. В обращении Витебского губисполкома 
к местным Советам отмечалось, что проведение в жизнь лозунга «Все для 
Красной Армии!» является «ближайшей и непременнейшей обязанностью, 
малейшее уклонение от которой будет рассматриваться как контрреволю- 
ционное преступление...»2. «Фронт и снабжение фронта — вот две первые 
наши задачи»3, — так определил основные направления своей деятельно- 
сти I Гомельский губернский съезд Советов.

В Белоруссии не было крупной оборонной промышленности. Военные 
заказы выполняли предприятия кожевенной, текстильной, швейной, обув- 
ной, деревообрабатывающей и других отраслей легкой промышленности. 
Организацией военного производства ведали отделы военных заготовок 
(воензаги), которые начали создаваться при местных совнархозах с начала 
1919 года. На территории Белоруссии военно-заготовительные функции 
осуществлял Чрезвычайный уполномоченный по снабжению Западного 
фронта. Он регулировал распределение централизованных фондов сырья 
и материалов, осуществлял контроль за выполнением заказов военного ве- 
домства, содействовал восстановлению разрушенных и строительству но- 
вых предприятий и мастерских.

При организации военного производства в Белоруссии приходилось 
преодолевать большие трудности. Выполнению заказов фронта мешало от- 
сутствие средств и сырья. Однако партийные и советские органы респуб- 
лики принимали все меры по развитию военного производства. I съезд



совнархозов Минской губернии, состоявшийся в феврале 1919 года, по- 
становил: «1) Усилить деятельность тех производств, на работе которых 
базируется отдел военных заготовок, как-то: кожевенная, деревоотделоч- 
ная, текстильная и пр. 2) Все товары, которые необходимы для нужд 
Красной Армии, должны быть переданы отделу военных заготовок при Бе- 
лорусском совнархозе»4. В течение первой половины 1919 года в респуб- 
лике была введена государственная монополия на производство и сбыт ко- 
жи, металла, технических жиров, крахмала и ряда других товаров, уста- 
новлена всеобщая трудовая повинность и проведена мобилизация всех лиц, 
имеющих инженерно-техническое образование. Одновременно осуществля- 
лась ускоренная национализация предприятий оборонного значения.

Большую помощь белорусским губерниям в налаживании военного про- 
изводства оказали центральные органы РСФСР. В начале 1919 года 
ВСНХ передал промышленности Белоруссии обеспеченный сырьем и по- 
луфабрикатами заказ на изготовление сапог, конной упряжи, чехлов для 
биноклей и других товаров, а летом выделил кредит в 50 млн рублей на 
организацию производства по ремонту обозного имущества и изготовлению 
кожаного обмундирования 5. Значительные средства были получены от 
Центрального отдела военных заготовок.

К ׳весне 1919 года в ведении Могилевского губвоензага находились 8 
обмундировочных (732 рабочих), 5 сапожных (около 700 рабочих), 2 
шорных (50 рабочих), 3 обозных мастерских. 30 апреля губвоензаг сооб- 
щал в Москву, что в губернии успешно выполняется наряд на 3 тыс. пар 
сапог. В мастерских текстильного отдела ремонтируются два вагона обго- 
ревших ватных шаровар и вагон белья. Заготовлено чайников, баков и 
кружек на сумму 40 тыс. рублей. На металлообрабатывающем заводе ре- 
монтируется имущество военного обоза. Начато выполнение наряда на из- 
готовление 700 повозок армейского образца 6.

Крупным центром военного производства являлась Витебская губер- 
ния. В мастерских губернской комиссии по изготовлению сапог для армии 
производилось от 3 до 5 тыс. пар обуви в месяц. На предприятиях, вы- 
пускающих продукцию для армии, трудилось несколько тыс. человек. К вы- 
полнению военных заказов широко привлекались ремесленники-кустари и 
кооперативные предприятия 7.

В 1920 году масштабы военного производства значительно возросли. 
На учете Чрезвычайного уполномоченного по снабжению Западного фрон- 
та в Белоруссии находилось более 240 предприятий и мастерских, на ко- 
торых работало свыше 11 тыс. человек. Только в Гомельской губернии, 
включая Могилевский район, военную продукцию выпускали 57 кожевен- 
ных (548 рабочих), 36 швейных (3041 рабочий), 24 обувных (1758 рабо- 
чих), 19 текстильных (1058 рабочих), 17 утилизационных (484 рабочих), 
9 шорных (175 рабочих) и 5 обозных (282 рабочих) заводов и мастер- 
ских 8.

Мобилизацией трудовых коллективов на выполнение военных заказов 
руководили коммунистические ячейки. В июне 1920 года совещание ком- 
мунистов Гомельской губернии постановило: «Работа комячеек на заво- 
дах, предприятиях и т. д. должна сводиться к созданию из них крепкого, 
сплоченного трудового ядра коммунистов и сочувствующих, проникнутых 
сознанием серьезного значения победы на трудовом фронте для социали- 
стического Отечества, способных в каждый момент пожертвовать своей 
жизнью ради победы над разрухой, нуждой, холодом и заразой, способных 
увлечь за собой менее сознательных товарищей и противостоять распрост- 
ранению тревожных слухов и паники на почве хозяйственной разрухи»9.

Коммунисты выступали инициаторами повышения производительности 
труда на предприятиях оборонного значения. Активными помощниками 
комячеек являлись профсоюзы. При их содействии устанавливалась норма 
выработки на каждого работающего, вводились сдельная оплата труда и 
премиальная система. Выполняя срочные заказы, рабочие по собственной 
инициативе трудились в выходные и праздничные дни. Профсоюзы метал- 
листов и швейников ввели на предприятиях, работающих на армию, деся- 
тичасовой рабочий день. Важную роль в повышении производительности 
труда сыграли коммунистические субботники. Рожденные революционным 
творчеством передовых рабочих-коммунистов, они к концу гражданской 
войны превратились в массовое патриотическое движение.

Партийные и советские органы для увеличения объема военного про- 
изводства и улучшения качества продукции осуществляли электрификацию 
и механизацию заводов и мастерских, концентрацию производства на
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крупных предприятиях, реорганизацию мастерских по типу однородных 
предприятий и т. п. В отдельных случаях проводились трудовые мобили- 
зации, перевод заводов и мастерских на военное положение. Все эти ме- 

.роприятия позволяли наиболее целесообразно использовать ограниченные 
материальные и трудовые ресурсы для• усиления помощи фронту.

Рост трудовой активности рабочего класса сдерживали нехватка или 
полное отсутствие продовольствия. В мае 1919 года ЦК РКП(б), ВЦИК, 
НКВД и Наркомпрод получили из Гомеля тревожную телеграмму: «Го- 
мель накануне голодного бунта. На складах продорганов полнейшее отсут- 
ствие продовольственных запасов. Месяц населению ничего не выдавалось. 
Были массовые случаи голодных обмороков квалифицированных рабочих 
у станков. Рабочие уходят в уезды в поисках хлеба. Приостановилась ра- 
бота предприятий. Бывали случаи забастовок. Всех просим принять сроч- 
ные меры»10. Таким было положение в большинстве городов и поселков 
Белоруссии.

Советское правительство приняло экстренные меры по улучшению ма- 
териального положения трудящихся. Для обеспечения фабрично-заводских 
рабочих, рабочих торфоразработок и лесозаготовок вводился специальный 
продовольственный паек. Повышенные пайки получали работники оборон- 
ной промышленности, военных заготовок, транспорта. С конца 1919 года 
в Белоруссии начало осуществляться так называемое «бронированное» 
снабжение. Оно распространялось на всех рабочих и служащих, занятых в 
военной промышленности. Широкое развитие получило общественное и 
бесплатное детское питание.

Постоянная забота партийных и советских органов, героические усилия 
рабочего класса позволили значительно увеличить темпы производства во- 
енного имущества и снаряжения. Предприятия Витебской губернии во вто- 
рой половине 1920 года выполняли месячные задания по изготовлению 
обмундирования в среднем на 163,7 % “. Обувщики Гомельской губернии 
к октябрю 1920 года увеличили производительность сапожных мастерских 
в 2,5 раза 12.

Обобщающих статистических данных о количестве выпускаемого в Бе- 
лоруссии военного имущества и снаряжения в 1918 — 1920 годы, к сожа- 
лению, нет. Однако и выявленные нами сведения достаточно красноречи- 
вы. Например, в 1920 году только на предприятиях Витебской и Гомель- 
ской губерний было пошито 262 839 пар обуви, 94 662 шинели, 259 591 
гимнастерка, 297 570 летних шаровар, 1 101 028 нательных рубах, 
987 754 нательных шаровар, 48 926 телогреек, 40 253 ватных шаровар, 
1779 полушубков, 1155 курток, 140 378 головных уборов 13.

Развитие военной промышленности, наращивание темпов производства 
снаряжения и обмундирования в годы гражданской войны позволили 
укрепить боеспособность частей Красной Армии, создавали материальные 
условия для победы советского народа над интервентами и белогвардей- 
цами.
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