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Статья посвящена процессу развития кавалерийских войск Белорусского военного округа и охватывает период 
с 18 марта 1921 г. – даты подписания Рижского мирного договора, перехода к мирному строительству после 
польско-советской войны – и до начала 1930-х гг. В материале раскрываются вопросы реорганизации  
и укрепления организационно-штатной структуры, изменения численности и дислокации конницы округа.  
Выявлено, что совершенствование кавалерийских войск округа в 1920-х гг. осуществлялось в рамках военной 
реформы (1924–1925 гг.) и программ развития Советской армии. Командование Вооруженных Сил СССР  
отводило важную роль коннице в прогнозируемых войнах. На основе анализа архивных документов и научной 
литературы сделаны выводы об особенностях развития кавалерии Белорусского военного округа.
Ключевые слова: Белорусский военный округ, кавалерия, организационно-штатная структура.

The article is devoted to the process of development of the cavalry troops of the Belarusian military district and covers 
the period from march 18, 1921 – the date of signing of the Riga peace treaty, the transition to peaceful construction 
after the polish-soviet war and until the early 1930s. It was revealed that the improvement of the cavalry troops of the 
district in the 1920s. carried out within the framework of military reform (1924–1925) and development programs of the 
Soviet army. The command of the USSR Armed Forces assigned an important role to cavalry in predicted wars. Based 
on the analysis of archival documents and scientific literature, conclusions were drawn about the features of the  
development of the cavalry of the Belarusian military district.
Keywords: Belarusian military district, cavalry, organizational structure.

Введение. Цель – раскрыть особенности 
процесса развития кавалерийских войск на За
падном фронте (далее – ЗФ), в Западном (Бе
лорусском) военном округе (далее – ЗапВО, 
БВО) в 1920х гг. 

Первая мировая война произвела револю
цию в военном деле. Научнотехнический про
гресс, развитие военной мысли способствова
ли существенной трансформации средств, 
форм и способов ведения вооруженной борь
бы. Активно развивались военноморской 
флот, авиация, артиллерия, противохимиче
ская защита, бронетанковые войска. Появле
ние новых родов войск, их эволюция изменяли 
значение и роль различных формирований 
в ходе боевых действий, в структуре воору
женных сил (далее – ВС). Итоги войны отчет
ливо демонстрировали, что кавалерия (конни
ца), господствовавшая ранее на полях сраже
ний, постепенно теряла свое значение, ей на 
смену пришли танки и бронеавтомобили. Вме
сте с тем ход гражданской и польскосоветской 
войн показал, что крупные массы конницы сы
грали важную роль в победе над внутренней 
контрреволюцией и иностранной интервенци
ей [1, с. 141]. Это наложило серьезный отпеча
ток на дальнейшее строительство советской 
кавалерии в период между двумя мировыми 
войнами.

Основная часть. Кавалерия как род сухо
путных войск Рабочекрестьянской Красной 
Армии (далее – РККА) по выполняемым зада
чам подразделялась на стратегическую и вой
сковую. Стратегическая предназначалась для 
выполнения оперативных задач фронта или 
армии. Войсковая кавалерия использовалась 
для выполнения тактических задач в интере
сах своих дивизий. Основным тактическим со
единением в стратегической кавалерии явля
лась кавалерийская дивизия (далее – кд), 
а также отдельная кавалерийская бригада (да
лее – окбр), высшим оперативнотактическим 
соединением – кавалерийский корпус (да
лее – кк). Конница являлась основным сред
ством развития прорыва, придавала наступа
тельным операциям большой размах и манев
ренность, совершала глубокие рейды в тыл 
противника. При оборонительных действиях 
она сковывала противника, задерживала его 
продвижение, уничтожала технику и живую 
силу, прикрывала отход частей, давала воз
можность подготовить резервы и оборонитель
ные рубежи [2, с. 194].

После завершения польскосоветской вой
ны на территории Советской Беларуси и за
падной части РСФСР дислоцировались войска 
ЗФ. В состав фронта входило 9 стрелковых ди
визий (далее – сд), по штатам каждая включа

ВВ
Ц БД

ПУ



Гісторыя 45

ла 3 стрелковые бригады (по 3 полка) и кава
лерийский полк (далее – кп). Стратегическая 
кавалерия была представлена только окбр 
(Смиловичи) [3, л. 40].

Окончание польскосоветской войны обу
словило постепенный переход к мирной жиз
ни. В сфере военного строительства проходи
ли процессы сокращения военных расходов, 
численности ВС, изменения структуры и дис
локации воинских формирований. Трансфор
мация структуры ЗФ проходила следующим 
образом. В первой половине 1921 г. были при
няты новые штаты, но, несмотря на это, фор
мирования не имели четкой организационной 
структуры и численности, обеспечение было 
неудовлетворительным [3, л. 39]. Так, напри
мер, в 1й кд на вооружении стояло всего 
26 пулеметов и 8 легких орудий.

В январе 1922 г. в состав ЗФ входило 3 сд 
и 3 кд, а также 6 кп 3го кк, сформированного 
еще в период гражданской войны. Всего за 
фронт из 19 бригад 9 были кавалерийские (47 % 
от общего числа), из 31 полка – 21 ка валерийс
кий (67,7 %), из 60 132 бойцов – 10 397 кавале
ристы (17,3 %) [4, л. 1–83]. Равное количество 
сд и кд не должно вводить в заблуждение от
носительно будущего соотношения кавалерии 
к другим войскам в составе ЗФ, так как в этот 
период проходила масштабная перегруппиров
ка войск, определение, по возможности, твер
дого, наиболее целесо образного их раскварти
рования и было временным явлением. Под
тверждением этому являются данные 
о составе войск ЗФ к июлю 1922 г. В это время 
проходили серьезные организационные меро
приятия. Вопервых, стрелковые войска пере
ходили на корпусную систему, высшим обще
войсковым тактическим соединением стано
вился стрелковый корпус, объединявший 2–3 
сд и отдельные бригады. Вовторых, соедине
ния переводились на штаты мирного времени, 
бригады дивизий переформировывались 
в полки, что было связано с сокращением чис
ленности ВС. При этом отдельно вводились 
штаты для приграничных округов, формирова
ния которых по отношению к воинским частям 
внутренних округов становились значительно 
сильнее и более насыщенными по структуре 
и вооружению. В соответствии с новыми шта
тами кд насчитывала 5598 человек, 5340 ло
шадей и включала управление, 3 бригады 
(6 кп), отдельный эскадрон связи, конноартил
лерийский дивизион, отдельный саперный 
эскадрон и др.  Кп состоял из пяти эскадронов 
(4 сабельных, 1 пулеметный), команды связи 
и др. Втретьих, 3 эскадрона 1й кд были  реор
ганизованы в пограничную дивизию, 1 эска
дрон вошел в состав формируемой 2й сд, 
1 эскадрон вошел в состав прибывшей в рас
поряжение ЗФ 7й Самарской кд, 11я кд была 
переведена на Туркестанский фронт [4, с. 40]. 

Таким образом, в состав фронта входило 6 ди
визий, 5 из которых были стрелковыми и 1 ка
валерийская (16,6 % от общего числа), из 
30 полков – 10 кавалерийских (33,3 %), из 
39 255 военнослужащих 6 976 (17,8 %) прохо
дили службу в кавалерии [4, л. 1–83].

К концу 1922 г. изза некомплекта конского 
состава была снижена численность кд и окбр 
путем сокращения сабельных эскадронов с 4х 
до 3х в составе кп [5, л. 22]. Следует отметить 
как особенность, что в 7й кд как пригра
ничной конноартиллерийский дивизион был  
трехбатарейного состава (76мм пушек обр. 
1902 г. – 12), в то время, когда в дивизиях вну
тренних округов – двухбатарейного (8 орудий) 
[6, с. 105]. Сама кд была размещена: штаб 
кд – Гомель, 37й кп – Мозырь, 38й кп – Калин
ковичи, 39й кп – Рогачев, 40й кп – Жлобин, 
41й и 42й кп – Ветка [7, л. 73, 74]. 

Процесс сокращения и реорганизации  
войск ЗФ продолжился в 1923 г. На фронт 
была передислоцирована из состава 1й кон
ной армии 6я Чонгарская кд. Дивизия расквар
тировалась на месте 7й кд, которая, в свою 
очередь, в полном составе переместилась 
в Минск. Состав фронта пополнился 4й Си
бирской окбр (расквартировалась в Могиле
ве), ее численность по штатам составляла 
2887 человек и 2916 лошадей. Она включала 
3 кп, управление, конноартиллерийскую бата
рею (76мм пушек обр. 1902 г. – 4), полуэска
дроны связи и саперный, школу подготовки 
младшего комполитсостава, лазарет [2, с. 196]. 
Вместе с тем снизилось количество войсковой 
кавалерии. Так, в состав сд вместо кп теперь 
входил отдельный кавалерийский эскадрон 
[8, л. 232–236].

Сокращение, постоянные изменения орга
низационноштатной структуры, слабое обе
спечение и оснащение ВС привели к снижению 
уровня боевой готовности, налицо было отста
вание РККА от армий сопредельных госу
дарств. Реакцией на критическое положение 
дел в ВС стала военная реформа 1924–1925 гг., 
которая запустила процесс кардинального об
новления РККА [3, л. 29].

Значительные перемены принес 1924 г. 
ЗФ был переименован в ЗапВО. Численность  
войск округа достигла своего минимума в октя
бре 1924 г., когда она составила 37 710 воен
нослужащих. На этом «падение» численности 
прекратилось, и к декабрю 1924 г. по штату она 
уже составляла  50 597 военнослужащих. При 
этом конница составляла 19 % от общей чис
ленности войск округа – это был третий пока
затель в ВС, и 18,4 % от общей численности 
Красной кавалерии [3, л. 43].

Структурные преобразования, проводимые 
в РККА, дали положительные результаты уже 
к концу 1924 г. Кд объединялись в корпуса, по
лучили усиление артиллерией и пулеметами. 
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Насыщение стрелковых и кавалерийских ча
стей пулеметами дало превосходство над 
польскими и румынскими войсками в интен
сивности огня [9, л. 18]. Эти мероприятия уве
личивали боевые возможности конницы и со
храняли за ней важную роль в структуре ВС.

Численность войск ЗапВО продолжала воз
растать и в 1925 г. увеличилась на 17 %. В Мин
ске было завершено формирование 3го кк, 
в состав которого вошли 7я и 6я кд, 4я окбр. 
В управление корпуса входила отдельная кон
ная гаубичная батарея, а в дальнейшем – ди
визион (114мм гаубицы – 6), отдельный эска
дрон связи и автоброневой кавалерийский ди
визион [3, л. 45; 46].

К середине 1920х гг. командованию РККА 
так и не удалось устранить многотипность 
структуры кавалерии. Так, на июль 1926 г. стра
тегическая конница содержалась по семи шта
там. Они отличались количеством подразделе
ний в дивизии. Однако в ЗапВО, как пригра
ничном, кд были полного шестиполкового 
состава [2, с. 196].

Во второй половине 1926 г. произошел ряд 
важных событий. ЗапВО получил наименова
ние – Белорусский. Реввоенсоветом СССР 
была принята трехлетняя программа строи
тельства стратегической конницы. С этого вре
мени в кд полагалось иметь 4 кп (кп – 4 эска
дрона, эскадрон – 4 взвода, взвод – 15 рядов, 
пулеметный эскадрон на каждый кп), 2 запас
ных эскадрона, отдельный пулеметный эска
дрон (16 пулеметов) и конноартиллерийский 
дивизион –  12 орудий (из них 3 – 122мм гау
бицы). Окбр включала 3 кп (кп – 3 эскадрона, 
эскадрон – 3 взвода, взвод – 15 рядов, пуле
метный эскадрон на каждый кп), конноартил
лерийский дивизион (6 орудий) [2, с. 196–197].

В октябре 1927 г. в штат кд и окбр был вве
ден отдельный химический взвод, а из состава 
кк исключены артиллерийский и автоброневой 
дивизионы. В связи с расформированием ар
тиллерийского дивизиона, кд корпуса дополни
тельно получили по батарее 122мм гаубиц. 
Таким образом, в состав кд входил конноар
тиллерийский дивизион из пяти батарей: 
3 – 76мм пушек (9 орудий), 2 – 122мм гаубиц 
(6 орудий). В 1929 г. в кд БВО входило уже по  
2 конноартиллерийских дивизиона [6, с. 107].

Войска округа продолжали увеличиваться 
и на 1 января 1928 г. составили 85 178 человек. 
При этом стратегическая кавалерия насчиты
вала 12 777 человек, что составляло 15 % от 
войск округа. Больший показатель среди при
граничных округов был только у Украинско
го – 16,2 % [3, л. 48; 10, л. 1].

Анализ архивных документов показывает, 
что даже в конце 1920х гг. командованию 
РККА не удавалось руководствоваться только 

оперативными соображениями при определе
нии пунктов дислокации частей. Так, решение 
о переброске из БВО 4й окбр было принято 
изза того, что в Ленинградском округе для ее 
размещения имелись отремонтированные по
мещения [3, л. 48].

В конце 1929 г. в БВО войсковая кавалерия 
была представлена десятью отдельными эска
дронами в сд, стратегическая конница – корпу
сом (таблица 1) [11, с. 30–35].

В 1920х гг. военнополитическое руковод
ство СССР рассматривало территорию Совет
ской Беларуси как важный оборонительный 
и исходный рубеж, и готовило республику 
к вой не, в первую очередь с Польшей. Коман
дование польской армией, как и советской, 
продолжало развитие и планировало приме
нение крупных кавалерийских соединений 
в прогнозируемых войнах [12, л. 27]. Поэтому 
в целях противодействия мобильной группи
ровке вероятного противника размещение кк 
в Беларуси является вполне логичным. Также 
целесообразным, с точки зрения природно
климатических условий, видится дислокация 
6й кд на юге БССР, так как вести боевые дей
ствия в Припятском лесистоболотистом райо
не с использованием тяжелой техники было 
достаточно проблематично [13, с. 55, 56].

Отдельно необходимо остановиться на 
процессе боевой учебы кавалерии округа. Для 
решения задач по обеспечению готовности  
войск к войне требовалось организовать пла
новое проведение мероприятий боевой подго
товки, включавшей процесс воинского обуче
ния и воспитания, слаживания формирований 
и их штабов.

В 1921 г. войска ЗФ в лагеря не выходили 
изза отсутствия таковых, низкого финансиро
вания, отвлечения воинских частей для обе
спечения охраны госграницы, борьбы с банди
тизмом и др. [14, л. 71]. Только с 1922 г. стали 
проводиться маневры в большинстве дивизий. 
Так, в сентябре лагерные сборы прошла вой
сковая кавалерия 4й и 8й сд, а также 7я кд 
[15, л. 16, 60].

Полевая выучка войск в первой половине 
1920х гг. была невысокой, что во многом обу
славливалось низким уровнем профессио
нальной подготовки командного состава. Ар
хивные документы свидетельствуют о том, что 
в 1925 г. 48 % старших командиров кавалерии 
РККА не имели военного образования  
[16, с. 264]. Среди недостатков, отмеченных 
в кавалерии в период проведения осенних ма
невров округа в 1925 г., были: слабая физиче
ская подготовка; неуверенность в действиях 
подразделений и решениях командного соста
ва; демаскирующим признаком являлось нали
чие белых лошадей [12, л. 21–27].

ВВ
Ц БД

ПУ



Гісторыя 47

Таблица 1 – Дислокация стратегической кавалерии БВО на 1.12.1929 г.

Наименование формирования и его состав Пункт дислокации
III кавалерийский корпус имени Белорусской ССР:
управление корпуса
отдельный эскадрон связи

Минск

6-я Чонгарская Красная кавалерийская дивизия:
управление дивизии
31-й Белоречинский кавалерийский полк
32-й Белоглинский кавалерийский полк 
33-й Северо-Донецкий кавалерийский полк
34-й Ростовский кавалерийский полк
6-й отдельный конно-артиллерийский дивизион
36-й отдельный конно-артиллерийский дивизион
отдельный саперный эскадрон
отдельный эскадрон связи
6-й пулеметный эскадрон
35-й отдельный запасный Егорлыкский эскадрон 
36-й отдельный запасный Новоград-Волынский эскадрон
отдельный химический взвод

Гомель
Гомель
Гомель
Могилев
Рогачев
Брянск
Новобелица
Гомель
Гомель
Жлобин
Жлобин
Жлобин
Гомель

7-я Самарская имени Английского пролетариата кавалерийская дивизия:
управление дивизии
37-й Астраханский Краснознаменный кавалерийский полк
38-й Ставропольский Краснознаменный кавалерийский полк 
39-й Терский кавалерийский полк
40-й кавалерийский Самарский полк имени М. В. Фрунзе
41-й отдельный запасный Бузулукский эскадрон
42-й отдельный запасный Пугачевский эскадрон
7-й отдельный конно-артиллерийский дивизион
37-й отдельный конно-артиллерийский дивизион
отдельный саперный эскадрон
отдельный эскадрон связи
7-й отдельный пулеметный эскадрон
отдельный химический взвод

Минск
Минск 
Минск
Минск
Минск
Борисов
Борисов 
Борисов
Минск
Минск
Минск
Борисов
Минск

Вместе с тем стоит отметить положитель
ные результаты военной реформы, которые от
разились на боевой подготовке войск. Прежде 
всего, она стала проводиться на регулярной 
основе и вышла на более высокий уровень 
(окружной, региональный). Росло боевое ма
стерство войск и командиров, которое было 
продемонстрировано в ходе окружных манев
ров 1928 г.  [17, л. 163–168]. В пунктах постоян
ной дислокации кд была создана полигонная 
база, включавшая 2 лагеря под Минском 
и 1 под Гомелем [18, л. 63, 64].

В 1920х гг. в армиях западных стран отказа
лись от крупных кавалерийских соединений, им 
на смену пришли мобильные танковые и меха
низированные. В свою очередь, командование 
РККА рассматривало конницу как основную ма
невренную и ударную силу. На это мнение су
щественное влияние оказал положительный 
опыт гражданской войны, а также небольшое 
количество танков и бронемашин, стоявших на 
вооружении, изза низкого финансирования ВС.

Заключение. Таким образом, развитие ка
валерийских войск БВО проходило в общем 
направлении строительства РККА, однако, ис
ходя из стратегического положения и значения 
территории Беларуси, их увеличение и усиле
ние осуществлялись более интенсивно. Нара
щивание соединений произошло за счет вве
дения в состав округа двух кд, что повышало 
возможности ведения наступательных дей
ствий, так как конница, имея серьезный потен
циал для маневра, являлась основным сред
ством прорыва обороны. В результате реорга
низации кавалерийские войска были 
переведены на единые штаты, дивизии объ
единялись в корпуса, получили усиление ар
тиллерией и пулеметами, интенсивно прово
дилась боевая подготовка. Эти мероприятия 
увеличивали боевые возможности конницы 
и сохраняли за ней, хотя и временно, важную 
роль в структуре ВС, в отличие от армий за
падных стран.
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