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Аннотация. В условиях внешнего давления на российское государство особую актуальность 

приобретает исторический опыт участия общественных организаций в деле обеспечения националь-

ной безопасности страны и укрепления ее авторитета за рубежом. Статья посвящена вопросам станов-

ления добровольных обществ, проводивших оборонно-массовую работу и осуществлявших интернаци-

ональное воспитание трудящихся в Псковской губернии в 1920-е годы. Необходимость привлечения 

массовых организаций региона в качестве субъекта политической власти к реализации вышеназван-

ных направлений политики было обусловлено наличием на территории Псковской земли враждебных 

большевикам элементов, отсутствием идейной поддержки начинаний советской власти со стороны 

большинства населения, а также требованием обеспечения безопасности государственной границы. 

Советскому руководству губернии важно было не только расширить свои возможности в решении 

стратегических задач за счет ресурсов общественных организаций, но и использовать их авторитет, 

опыт, связи для создания положительного образа большевистской власти на территории Псковского 

края, Северо-Западной области, в соседних государствах – Эстонии и Латвии. Автор раскрывает факто-

ры, вызывашие изменения в системе общественных организаций данной целевой направленности.  

На основе анализа динамики численности массовых организаций, их внутренней структуры и прове-

денных мероприятий определяется степень активного участия добровольных обществ в общественно-

политической жизни региона. В условиях пограничного положения Псковской губернии ключевую по-

зицию во второй половине 1920-х годов заняло ОСОАВИАХИМ, ставшее проводником вневойсковой 

подготовки населения. Силами губернской организации МОПР осуществлялась финансовая поддержка 

революционеров за границей, осуществлялось воспитание трудящихся в духе международной солидар-

ности. Результаты иссследования могут быть использованы для написания обобщающих работ по ис-

тории общественных организаций России, истории Псковского края, а также полезны исследователям в 

области военной истории для анализа военной и идеологической подготовки гражданского населения 

в предвоенные годы.  
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Отстояв суверенитет и завоевания революции в годы Гражданской войны и иностран-

ной военной интервенции, молодое советское государство нуждалось в концентрации усилий 

общественности не только в деле военно-патриотического воспитания собственного населе-

ния, но и в повышении своего авторитета среди трудящихся за рубежом. Особую актуаль-

ность деятельность добровольных обществ подобной целевой направленности приобретала в 

пограничной Псковской губернии, на территории которой имелись враждебные большеви-

кам элементы (белогвардейские банды из Латвии и Эстонии), отсутствовала идейная под-

держка начинаний советской власти со стороны крестьянства и интеллигенции [9; 10, с. 475; 

38]. Отсюда, советскому руководству губернии важно было не только расширить свои воз-

можности в решении стратегических задач за счет ресурсов общественных организаций, но и 

использовать их авторитет, опыт, связи для создания положительного образа большевист-

ской власти на территории Псковского края, Северо-Западной области, в соседних государ-

ствах – Эстонии и Латвии. 

Вопросы формирования ОСОАВИАХИМа и МОПРа на территории нашей страны явля-

лись самостоятельным предметом исследования отечественных историков. Советская исто-

риография рассматриваемых общественных организаций прошла путь от создания популяр-

ных очерков и статей агитационно-пропагандистского характера до написания монографий, 

комплексных исследований, в которых в том числе отражена деятельность МОПРа и ОСО-
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АВИАХИМа [1; 2; 4; 13; 15; 16; 25; 39]. Как правило, подобные работы освещали историю за-

рождения добровольных обществ, основные этапы в их развитии, численность организаций, 

подводили итоги их деятельности, придавая последней сугубо положительную оценку. Со-

ветские историки аккумулировали огромное количество фактического материала, однако 

ввиду определенной ограниченности источниковой базы, вызванной политико-идеологиче-

скими условиями в стране, собранный материал служил подкреплением концепции обще-

ственных организаций как атрибута советской демократии, свидетельства народного харак-

тера советской власти.  
Современный этап историографии общественных организаций 1920-х гг., охватывающий 

период с 1990-х гг. и по настоящее время, ознаменовался появлением критических исследова-

ний, касающихся изучения истории отдельных добровольных обществ или всей совокупности 

массовых организаций в определенных территориальных и хронологических рамках [3; 5; 14; 
26; 34]. Особенно ценным исследованием нам представилась работа И. Н. Ильиной, в которой 

многогранно рассмотрен процесс становления системы общественных организаций России пе-

риода нэпа [11]. Внимание историка обращено к самому понятию «общественные организа-

ции», проблеме их классификации, социальному и численному составу организаций, правовому 
статусу гражданских объединений и партийно-государственному контролю за их деятельно-

стью. Начиная с 2000-х гг. вышел ряд статей по истории МОПРа, ОСОАВИАХИМа в центральных 

периодических изданиях [6; 12; 22]. Наряду с региональными особенностями становления мас-
совых организаций (более позднее организационное оформление на Дальнем Востоке, в Чува-

шии; первостепенное значение ОСОАВИАХИМа среди других добровольных обществ на пригра-

ничных территориях), выделялись и общие черты, характерные для начального периода дея-

тельности общественных объединений (отсутствие систематической внутренней работы 
организаций, слабость их внутренней структуры, усиление государственного и партийного 

контроля за их деятельностью к концу 1920-х гг.). Новый методологический подход, основаный 

на функциональном принципе, в отношении классификации общественных организаций 1920–

1930-х гг. представил орловский историк А. Ю. Саран [37]. 
Общественные объединения Псковской губернии 1920-х гг. не являлись предметом 

специального научного исследования в советский и постсоветский период. Единственной ра-

ботой советской историографии, которая дала общее представление о существовавших в 
Псковской губернии в 1920-е годы общественных организациях (в том числе об истории  

МОПРа и ОСОАВИАХИМа), стал информационно-статистический сборник, изданный к 10-ле-

тию Октябрьской революции [36]. Он содержал краткие справки о времени возникновения, 

структуре, численности (на 1 октября 1927 г.) наиболее значительных из действовавших в 
пределах губернии общественных организациях. Влияние массовых организаций Псковской 

губернии на обществено-политическую жизнь 1920-х гг. не получило широкого освещения в 

работах, вышедших в 1990-е гг. В учебном пособии «Псковский край в истории России» сведе-

ния о добровольных обществах были фрагментарны. Содержалось упоминание только об об-
ществе «Друзей радио» [36, с. 207]. В 2000-е гг. на страницах историко-краеведческого, науч-

но-практического журнала «Псков» появились две статьи по общественно-политической дея-

тельности комсомола в русле интернационального воспитания, общества «Друзей воз-
душного флота» [17; 24]. Отсюда представляется возможным ввести в научный оборот ранее 

не представленный в региональных исследованиях фактический материал по истории МО-

ПРа, ОСОАВИАХИМа, а также переосмыслить их роль в общественно-политической жизни 

1920-х гг., опираясь на современные методологические установки.  
Первой в СССР массовой общественной организацией, содействовавшей развитию 

гражданской и военной авиации, стало «Общество друзей воздушного флота» (ОДВФ). Оно 

было основано в Москве в начале 1923 г. В Псковской губернии ОДВФ возникло 9 июня 

1923 г., начав свою работу под лозунгом «Трудовой народ, строй воздушный флот» [8, д. 1685, 
л. 15]. В этот день состоялось первое общее собрание членов-инициаторов в количестве  

70 человек, которые избрали губернский Совет из 17 человек [8, д. 1685, л. 16].  

В июне 1924 г. на Псковской земле оформилось еще два добровольных общества, смеж-
ных по роду деятельности с ОДВФ. 13 июня 1924 г. Президиум псковского губкома РКП(б) по-

становил организовать инициативную группу по созданию «Общества друзей химической 

обороны и химической промышленности» (ДОБРОХИМ) в Псковской губернии [29, д. 150,  

л. 29]. Первое заседание инициативной группы состоялось 27 июня 1924 г., на нем был заре-
гистрирован его Устав. Деятельность ДОБРОХИМа была связана в том числе с просвещением 
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населения по вопросам способов и методов защиты широких масс от химического оружия, 

поэтому целесообразно относить это общество к добровольным оборонным организациям 
[22, с. 95]. Одновременно велась работа по созданию «Общества друзей радио» (ОДР), которое 

ставило своей задачей приобщение населения через радио к культуре и содействие установке 

радиоприемников [41, с. 210]. 
Интернациональное воспитание трудящихся на Псковской земле осуществлялось сила-

ми местного отделения «Международной организации помощи борцам революции» (МОПР). 

30 ноября 1922 г. IV конгресс Коминтерна вынес решение о создании МОПР. Инициаторами 

организации такого общества (а позднее и его руководителями) были Ю. Мархлевский, 
Ф. Кон, К. Цеткин. В первой половине 1922 г. был создан руководящий орган МОПР – его Цен-

тральное Бюро (позже – Центральный Комитет), на заседании которого 22 декабря 1922 г. 

было принято «Положение о МОПР». В Псковской губернии отделение МОПР окончательно 

оформилось только в 1924 г., тогда Председателем городского комитета МОПРа был избран 
В. Кривихин. Первая губернская конференция МОПРа, состоявшаяся 2 января 1925 г., положи-

ла начало образованию общественной организации в губернском масштабе [7, д. 467, л. 173]. 

На протяжении 1920-х гг. внутренняя структура массовых общественных организаций 
на Псковщине подвергалась изменению по ряду причин. Общим импульсом для расширения 

территориального обхвата деятельности добровольных обществ стало проведение админи-

стративной реформы в марте 1924 г., в результате которой к Псковской губернии были при-

соединены три уезда соседней Витебской губернии (Себежский, Велижский, Невельский). 
Процесс изменения территориальных границ Псковской губернии совпал по времени с 

проводимым центральными и местными органами власти курсом по укрупнению волостей. 

10 января 1924 г. губисполком одобрил предложенный губернской комиссией по райониро-

ванию план укрупнения волостей и рекомендовал осуществить его до 1 апреля 1924 г. [8, 
д. 1327, л. 37]. Процесс «районирования» касался и новых территорий, а в губернии с изме-

нившимися границами имелось 155 волисполкомов и 650 сельсоветов [40, с. 53]. После неод-

нократной корректировки 10 апреля 1924 г. проект был утвержден ВЦИК. Реализация плана 
должна была завершиться 15 мая 1924 г. В результате проведенного укрупнения число воло-

стей в 1924 г. сократилось до 66, то есть на 57 % [8, д. 1683, л. 379]. Принятое административ-

ное решение должно было способствовать концентрации ресурсов добровольных обществ. 

Однако на деле приводило к распаду уже существующей сети массовых организаций.  
Наиболее «слабыми звеньями» в структуре добровольных обществ оставались их мест-

ные ячейки, которые часто работали сепаратно, то распадались, то оформлялись вновь. Летом 

1924 г. была проведена повторная кампания по созданию уездных отделений ОДВФ и попу-

ляризации его задач. Например, в июне 1924 г. была создана Опочецкая организация ОДВФ,  
в июле – Великолукская и Велижская [5, с. 244]. В Себежском уезде работу по организации 

общества и созданию уездного отделения пришлось возложить на ячейку ОДВФ Себежского 

погранотряда [8, д. 1685, л. 17].  

Для укрепления всей системы общественных организаций выход как центральным, так 

и местным руководителям массовых организаций выделся в объединении близких по 

направлениям деятельности обществ и союзов. 25 марта 1925 г. состоялось совещание пред-

ставителей ОДВФ, ДОБРОХИМа и ОДР Псковской губернии, на котором был определен план 
слияния организаций в объединенное общество АВИАРАДИОХИМ [36, с. 225]. Предварительно 

этот вопрос активно обсуждался на страницах газеты «Псковский набат». Председатель гу-

бернского Совета ОДВФ Н. Корчагин подчеркивал, что интеграция стала возможной, благода-

ря осознанию общности задач ОДВФ, ДОБРОХИМа и ОДР, а именно направленности обществ 
на «содействие советской власти в создании и усилении обороны пролетарской страны про-

тив возможного наступления империалистов, развитию и укреплению промышленности, 

воздушного транспорта, химической и радио с целью ее широкого применения, вовлечение в 
эту работу широких трудящихся масс как города, так и деревни, пробуждение их инициативы 

и самодеятельности и поднятие культурного уровня» [18]. Создавался Президиум АВИАРА-

ДИОХИМа из 9 человек, устанавливались вступительный (в размере 25 копеек) и членский  

(1 руб. в год) взносы [29, д. 150, л. 52]. Осуществлялось слияние и на уровне уездных отделе-
ний и ячеек. 

Вместе с тем интеграция усилий общественных организаций была обусловлена необхо-

димостью укрепления вертикальных связей между губернскими и уездными организациями 

обществ. Основными формами взаимодействия губернского руководства общественных ор-
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ганизаций с уездными отделениями являлись заслушивание докладов с мест, а также сбор 

членских взносов. В случае если губернское руководство общественных организаций и при-
знавало факт отсутствия четкого и налаженного механизма своей работы, то часто возлагало 

ответственность на уездных активистов. Так, отмечая пассивность и незаинтересованность 

руководящего состава своих уездных отделений, губернский Совет ОДВФ, сравнивал членов 
последних с «почетными гостями» в Советах и Президиумах [8, д. 1685, л. 17]. 

Характерно, что бездеятельность отдельных уездных отделений объяснялась не только 

некомпетентностью самих губернских органов массовых организаций, иногда несвоевремен-

ным характером их работы, но и отсутствием в штате добровольных обществ квалифициро-
ванных управленческих кадров, отвечавших за взаимодействие с низовыми органами. Так, 

губернский Совет ОДВФ координировал работу местных ячеек через членов Совета, направ-

лявшихся в уезды по служебным командировкам своей основной работы. При этом постоян-

ный ответственный работник, который мог бы инструктировать уезды по текущим вопросам 
их деятельности, в губернском Совете ОДВФ отсутствовал.  

Изменению численного состава добровольных обществ способствовали организацион-

ные перестройки, происходившие как внутри всей системы общественных организаций 
Псковской губернии, так и ее отдельных элементов. Кооперирование сил нескольких добро-

вольных обществ формировало почву не только для закрепления положительной динамики 

развития каждого из них, но и увеличения темпов роста новообразованных обществ.  

На протяжении двух лет существования ОДВФ в губернии наблюдалось количественное 
расширение его рядов: с 1 января 1924 г. до 1 января 1925 г. его численность выросла более 

чем в 4 раза (с 2172 до 9718 человек соответственно) [8, д. 1685, лл. 16, 20]. Накануне объеди-

нения ОДВФ с ДОБРОХИМом и ОДР, последние также демонстрировали тенденцию к росту. 

Если в июне 1924 г. в Псковской губернии имелась всего 1 ячейка ДОБРОХИМа в Пскове, 
насчитывавшая 85 человек, то к апрелю 1925 г. в губернском центре было уже 37 ячеек 

ДОБРОХИМа, объединявших 1807 человек, а в восьми уездах губернии его членами являлись 

1892 человека [8, д. 1509, л. 291]. При этом за несколько месяцев существования ОДР его чис-
ленность возросла более чем в пять раз: к концу 1924 г. оно насчитывало 28 членов, а к марту 

1925 г. – 152 члена [17, с. 245]. 

Новообразованное общество, выдвинувшее следующие лозунги – «АВИАРАДИОХИМ – 

опора мирного труда, глашатай мировой революции, противогаз и часовой СССР»; «Мы 
укрепляем авиацию, радио и химию – для обороны от врага и наступления на хозяйственном 

фронте»; «Авиация, радио и химия – грозное оружие на войне, мощное орудие культурного и 

хозяйственного строительства СССР», – объединило к лету 1925 г. в своих рядах 13894 члена. 

На протяжении второго полугодия 1925 г. Псковский губернский АВИАРАДИОХИМ обеспечил 
почти двухкратный рост своего состава. К 1 января 1926 г. массовая организация насчитыва-

ла по губернии 21 627 человек: из них 12 210 рабочих и служащих, 3564 крестьян, 3510 уча-

щихся; остальные члены состояли в воинских частях [20]. 
На протяжении последующих двух лет в структуре общества вновь произошли перемены. 

Летом 1926 г. от АВИАРАДИОХИМа отделилось ОДР [36, с. 225]. В начале 1927 г. произошло сли-

яние АВИАХИМА с Обществом содействия обороне [36, с. 225]. Последнее ранее именовалось 

Военно-научным обществом (ВНО), которое занималось пропагандой военных знаний среди 
населения и изучало опыт Гражданской войны. Фокус внимания ВНО был направлен в большей 

степени на издательскую и просветительскую (в форме докладов и лекций) деятельность [12, 

с. 23–24]. Объединенное ОСОАВИАХИМ имело к 1 апреля 1927 г. по губернии 485 ячеек с 

21 865 членами, по г. Пскову в его рядах насчитывалось 2099 членов [31, д. 67, л. 79об.]. 
Инициативную деятельность на Псковской земле по вовлечению в свои ряды крестьян, 

беспартийных рабочих, а также воинских частей развернуло МОПР. На 1 января 1925 г. чис-

ленность Псковской губернской организации составила 24 762 членов. Из 270 ячеек по губер-
нии рабочих ячеек насчитывалось – 48, крестьянских – 23, военных – 15, прочих – 30. Основ-

ная доля ячеек (154) была образована при советских учреждениях [21]. Сходная тенденция 

отмечена в других регионах страны, где преобладало сельское население. Например, количе-

ственный рост ячеек МОПРа в Чувашской АССР был ограничен ввиду сложности вовлечения в 
ряды организации крестьян по причине их высокой занятости на сельскохозяйственных ра-

ботах [6, с. 49]. К 1927 г. организация МОПР на Псковщине насчитывала 35 103 члена (из них 

по Пскову – 6317, по губернии – 28 786 человек). Ячеек по г. Пскову было 86, а в каждом из 

районов имелся комитет МОПРа, объединяющий 3-7 ячеек [36, с. 225]. 
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Ключевое значение в рамках укрепления военно-оборонного потенциала советского 
государства общественные организации Псковской губернии придавали содействию работе 
Красной Армии и Красного Флота. Проведение массовых кампаний по сбору средств на нужды 
воздушного флота стало одной из форм общественно-политической деятельности Псковской 
губернской организации ОДВФ. Первое из такого рода мероприятий, развернувшееся с лета 
1923 г., было нацелено на помощь в постройке гидроплана «Красный псковитянин». Ход кам-
пании освещался в газете «Псковский набат»: печатались списки пожертвований, указыва-
лись суммы собранных средств, отмечались наиболее активные участники мероприятия. 
Страницы местного периодического издания использовались представителями общественно-
сти для побуждения других лиц проявить свою гражданскую инициативу. Так, человек, сдав-
ший определенную сумму на нужды воздушного флота, «вызывал» в печати одного или не-
скольких лиц, часто ему знакомых, на внесение дополнительных средств. Всего к 17 августа 
1923 г. в пользу воздушного флота было пожертвовано 553 956 рублей 17 копеек по 
1160 спискам поступлений от граждан и организаций, отчислявших однодневные и полуднев-
ные заработки [27]. Значительная часть из собранной суммы, а именно 222 458 рублей 31 ко-
пейка, была внесена населением в период с 24 июня по 8 июля 1923 г., который знаменовался 
в Псковской губернии «Неделей воздушного флота». Кроме сбора денежных средств в ходе 
недели проводились показательные полеты, распространялись знания об авиации [17, с. 244].  

Помимо периодических благотворительных акций Псковское губернское ОДВФ вело си-
стемный сбор денежных пожертвований. С этой целью устраивались платные концерты, ста-
вились спектакли, распространялись выпущенные ОДВФ марки и открытки. С целью попол-
нения финансовой базы в добровольное общество привлекались представители других обще-
ственных организаций губернии. Так, членов профсоюза работников коммунального 
хозяйства, получавших жалование с 12 по 17 разряд тарифной сетки или персональные став-
ки, обязали вступить в члены ОДВФ, внеся причитавшиеся членские и вступительные взносы 
[7, д. 400, л. 64].  

Силами ОДВФ в Псковской губернии проводилась агитационно-пропагандистская рабо-
та. 1 декабря 1924 г. при губернском Секретариате ОДВФ была создана агитационная секция, 
которая участвовала в открытии губернского авиаклуба и авиабиблиотеки, а также готовила 
агитдоклады [8, д. 1685, л. 25]. На протяжении 1923–1924 гг. в Пскове было совершено 2 агит-
полета самолетами АВО [8, д. 1685, л. 27]. В рамках празднования дня ОДВФ по Северо-
Западной области 10–12 июля 1925 г. губернский АВИАХИМ организовал облет Ленинград-
ской и Псковской губерний на расстояние 1375 верст на одном самолете по маршруту: Ленин-
град – Гатчина – Гдов – Псков – Остров – Новоржев – Опочка – Себеж – Невель – Великие Лу-
ки – Велиж – Торопец – Холм – Дно – Порхов – Псков – Луга – Гатчина – Ленинград [29, д. 150, 
л. 109]. Для встречи самолета местные общества подготавливали площадки и раскладывали 
костры [28, д. 425, л. 8]. 

Спортивная работа в обществе велась менее интенсивно. В Невельском уездном отде-
лении ОДВФ был организован кружок юных моделистов; в Пскове – авиаспортивный кружок, 
усилиями которого были построены авиасани и планер [8, д. 1685, л. 27].  

Распространение химических знаний среди населения, пропаганда применения химии в 
сельском хозяйстве и промышленности на Псковской земле осуществлялась губернской об-
щественной организацией ДОБРОХИМа. В составе добровольного общества работало четыре 
секции. Финансовая секция занималась сбором членских взносов, реализацией изделий и ли-
тературы ДОБРОХИМа. Одной из задач организационной секции являлась разработка про-
граммы для курсов и занятий по ячейкам. Так, с 1 февраля 1925 г. были организованы трех-
месячные химические курсы, на которых обучались направленные первичными ячейками  
40 членов общества [17, с. 245].  

Агитационно-пропагандистская секция готовила доклады о целях и задачах общества, 
способствовала освещению этих вопросов в местной прессе. По ее инициативе на страницах 
периодических изданий «Псковский набат» и «Псковский пахарь» рассказывалось о примене-
нии химии в сельском хозяйстве и промышленности [29, д. 166, л. 11]. В одной из заметок со-
общалось, что в апреле 1925 г. Псковский губернский Совет ДОБРОХИМа арендовал от губот-
дела местного хозяйства старый мыловаренный завод с отделением для производства колес-
ной мази. С 15 апреля, момента начала выработки, к 1 мая было произведено и реализовано 
около 700 пудов продукции [23].  

Силами производственно-технической секции было проведено обследование химиче-
ской промышленности губернии и сделаны следующие выводы. Химическая промышлен-
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ность в Псковской губернии развита слабо, хотя стимулы к дальнейшему росту имелись. Из 
минеральных богатств в губернии преобладали: залежи известняка, алебастр и гипс, в Опо-
чецком уезде – залежи красной глины (для красок), в Порховском уезде – серные источники. 
Из обрабатывающей промышленности в Псковской губернии проводилась сухая перегонка 
дерева на уголь. По обработке кожсырья имелось два завода: «Пролетарий» в Пскове, в Пор-
хове, на которых до вмешательства ДОБРОХИМа не использовались отбросы – шерсть, мездра. 
Благодаря помощи ДОБРОХИМа губкож стал получать из отбросов более 10 000 рублей в год 
[29, д. 150, л. 29].  

Развитию информационной инфраструктуры в Псковской губернии способствовала де-

ятельность общества «Друзей радио». На предприятиях стали организовываться ячейки ОДР. 

Одним из первых решило приобрести радиоприемник Правление клуба кожзавода «Пролета-

рий» [41, с. 210]. Постепенно в губернии создавалась сеть радиотелефонных установок, при-

чем некоторые из них были смонтированы целиком силами членов общества без привлече-

ния специалистов [41, с. 244–245].  

Во второй половине 1920-х гг. самыми значительными агитационно-пропагандист-

скими мероприятиями объединенного ОСОАВИАХИМа стали проведение «Недели обороны» и 

сбор средств в фонд «Наш ответ Чемберлену» в первом полугодии 1927 г. Точных сведений об 

итогах кампаний губернский совет общества собрать не смог. Приблизительно в ходе этих 

двух мероприятий в ОСОАВИАХИМ было принято от 6 до 7 тысяч человек, организовано око-

ло 50 ячеек, около 80 авиахимкоманд, стрелковых, военных, санитарных, авиационных и дру-

гих кружков, собрано и переслано в фонд «Наш ответ Чемберлену» около 11,5 тысячи рублей 

[28, д. 1012, л. 50].  

После районирования губернии в 1927 г. и образования двух округов работа по линии 

ОСОАВИАХИМа развернулась по районам. В последних создавались авиахимотряды, работали 

стрелковые и военные кружки; проводилась неделя обороны, к которой выпускались стенгазе-

ты, устраивались постановки, вербовались новые члены. Однако повсеместной военной гра-

мотности населения достичь не удалось ввиду слабой технической оснащенности имевшихся 

кружков и уголков ОСОАВИАХИМа, занятости крестьянского населения уездов хозяйственными 

делами и невозможности посещать занятия в ячейках. Поэтому наиболее доступной формой 

массовой работы оставалось проведение докладов и бесед («Задачи Общества содействия обо-

роне СССР», «Роль авиации и химии в будущих войнах», «Задачи молодежи в деле ликвидации 

военной неграмотности населения» и др.) [31, д. 67, л. 81]. Иногда в деревнях организовывались 

вечера вопросов и ответов, военных воспоминаний о Гражданской войне.  

Помимо военно-патриотической работы важное место в общественно-политической 

активности массовых организаций Псковской губернии занимало интернациональное воспи-

тание взрослых и детей. Практическая реализация принципа международной солидарности 

трудящихся явилась магистральным направлением деятельности псковской организации 

МОПР. Сразу же после своего возникновения она декларировала, что «рост реакции, фашизма 

и белого террора в странах Европы и Америки, рост национально-революционного движения 

в Китае, усложняют задачи, стоящие перед трудящимися массами СССР в деле строительства 

социализма и требуют большей активности общественных организаций, направленной на 

осуществление международной солидарности и помощи борцам революции» [28, д. 451, л. 51]. 

Поэтому свои задачи члены псковской организации МОПР видели в разъяснении трудящимся 

текущих событий, заостряя при этом внимание на конкретных примерах насилия капитали-

стов над трудящимися массами, популяризируя случаи успехов в борьбе рабочих и крестьян с 

капиталистами, а также в оказании как материальной, так и моральной помощи политзаклю-

ченным и их семьям в капиталистических странах [36, с. 225]. При клубах, избах-читальнях 

организовывались уголки МОПР; читались доклады, лекции; проводилась кружковая работа 

и отдельные кампании МОПР, связанные с революционными событиями и годовщинами [28, 

д. 424, л. 127]. Ежегодно 18 марта Общество проводило день Парижской Коммуны, который 

являлся днем МОПРа [32, д. 844, л. 34]. Основным моментом содержания праздника помимо 

разъяснения причин поражения Парижской Коммуны было освещение современной между-

народной обстановки, места и роли МОПРа в строительстве социализма в СССР как базы ми-

ровой пролетарской революции [28, д. 451, л. 64]. 5 сентября каждого года проходило празд-

нование Международного юношеского дня под лозунгом интернационального воспитания 

детей и молодежи [33, д. 221, л. 163]. Концертами, митингами сопровождалось празднование 

дня Коминтерна 17 ноября.  
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Имелись случаи прибытия на Псковскую землю политэмигрантов из других стран. Так, 
в мае 1925 г. в Псков прибыл болгарский крестьянин, бежавший от «Цанковского ига» [19].  
(В 1923–1926 гг. Александр Цанков занимал пост председателя Совета министров Болгарии.  
В 1923 г. правительство под его руководством жесткими методами подавило Сентябрьское 
восстание, подготовленное Болгарской коммунистической партией и Коминтерном. После 
совершенного в апреле 1925 г. членами военной организации Болгарской компартии крупно-
го террористического акта в соборе Святой Недели, направленного против членов правитель-
ства, в стране начались массовые репрессии [42]). Основной формой активности мопровских 
ячеек на Псковщине оставалось устройство кружечных сборов в пользу политзаключенных 
подшефных тюрем [30, д. 294, л. 38]. 

На протяжении 1920-х гг. претерпела существенные изменения система добровольных 
обществ оборонной направленности Псковской губернии. На смену отдельным организациям, 
содействовавшим укреплению обороноспособности страны, авиационному и химическому 
строительству, радиофикации территорий, было образовано единое общество, комплексно 
решавшее обозначенные выше задачи. Данный факт создал условия для повышения качества 
оборонно-массовой работы среди населения, формирования у него необходимых морально-
боевых качеств, военно-технических знаний и умений. Многофункциональность, проявивша-
яся в деятельности ОСОАВИАХИМа, позволила современным историкам уточнить место дан-
ного добровольного общества в системе массовых организаций 1920-х гг. Рассмотрение  
ОСОАВИАХИМа в ряду оборонно-спортивных организаций уступает место представлению о 
нем как об обществе, занимавшимся решением как проблем взаимоотношения общества и 
природы, так и взаимодействия различных частей самого общества [37, с. 200]. В условиях 
пограничного положения Псковской губернии ОСОАВИАХИМ занимал ключевую позицию 
среди добровольных обществ, решая и специфическую задачу вневойсковой подготовки 
населения.  

Силами губернской организации МОПР осуществлялась поддержка революционеров, 
проводилось воспитание трудящихся в духе международной солидарности. Однако интерна-
циональных кружков МОПР на Псковской земле так и не было создано. Ввиду более позднего 
организационного оформления МОПРа на Псковской земле (на два года позже образования 
Центрального Комитета МОПРа) в рассматриваемый период 1925–1927 гг. основным содер-
жанием его деятельности стала агитационно-пропагандистская работа (проведение массовых 
кампаний, приуроченных к знаменательным датам МОПРовского движения, устройство МО-
ПРовских уголков), а также забота о политзаключенных (в форме моральной и материальной 
помощи, а также приема и размещения политэмигрантов). Интернациональные связи нала-
живались медленно и были еще слабыми. Координируя свою активность совместно с комсо-
мольской и пионерской организациями Псковской губернии, активистам МОПРа (ряд кото-
рых являлись и комсомольцами) удалось добиться принятия резолюции на пленуме Псков-
ского губкома ВЛКСМ о проведении взаимной переписки губернского союза молодежи и 
представителей комсомола Эстонии только с середины 1926 г. С марта 1925 г. псковская гу-
бернская пионерская организация была прикреплена для переписки к детским коммунисти-
ческим группам Эстонии [33, д. 114, л. 20].  

В процессе проводимых организационных перестроек в структуре общественных орга-
низаций, вызванных как административными решениями, так и инициативами самих объ-
единений, ОСОАВИАХИМу и МОПРу удалось стать наиболее многочисленными добровольны-
ми обществами Псковской губернии периода нэпа, насчитывавшими десятки тысяч человек. 
Однако бурный численный рост рядов общественных организаций в период своего становле-
ния не был подкреплен созданием надежной материальной базы работы, а также наличием 
необходимого количества квалифицированных кадров, проводящих в жизнь уставные цели 
обществ. Таким образом, несмотря на определенные издержки в деятельности массовых ор-
ганизаций Псковской губернии, осуществлявших патриотическое и интернациональное вос-
питание, нельзя отрицать их значительную пропагандистскую направленность, а также вы-
сокий мобилизирующий потенциал.  
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Abstract. In the conditions of external pressure on the Russian state, the historical experience of the partic-

ipation of public organizations in ensuring the national security of the country and strengthening its authority 

abroad becomes particularly relevant. The article is devoted to the formation of voluntary societies that carried 

out mass defense work and carried out international education of workers in the Pskov province in the 1920s. The 

need to involve mass organizations of the region as a subject of political power in the implementation of the above-

mentioned policy directions was due to the presence of elements hostile to the Bolsheviks on the territory of the 

Pskov land, the lack of ideological support for the initiatives of the Soviet government from the majority of the 

population, as well as the requirement to ensure the security of the state border. It was important for the Soviet 

leadership of the province not only to expand its capabilities in solving strategic tasks at the expense of the re-

sources of public organizations, but also to use their authority, experience, and connections to create a positive 

image of the Bolshevik government on the territory of the Pskov Region, the North-Western Region, in neighboring 

states – Estonia and Latvia. The author reveals the factors that cause changes in the system of public organizations 

of this target orientation. Based on the analysis of the dynamics of the number of mass organizations, their internal 

structure and the activities carried out, the degree of active participation of voluntary societies in the socio-

political life of the region is determined. In the conditions of the border situation of the Pskov province, Society for 

the Promotion of Defense, Aviation and Chemical Construction took a key position in the second half of the 1920s, 

which became a conductor of non-military training of the population. The forces of the provincial organization of 

the International Organization for Assistance to Revolutionaries carried out financial support for revolutionaries 

abroad, and the education of workers in the spirit of international solidarity was carried out. The results of the 

research can be used to write generalizing works on the history of public organizations in Russia, the history of the 

Pskov Region, and are also useful for researchers in the field of military history to analyze the military and ideolog-

ical training of the civilian population in the pre-war years.  

 

Keywords: mass organizations, military-patriotic work, agitation and propaganda campaigns, interna-

tional education, club gatherings. 
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