
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. Исторические науки                                                                                          № 9 

 

71 

УДК 930.2(355):94(476)  

 

ВОЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ В 1921 – 1939 гг.: 

КРАТКИЙ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

 

Е.В. КОМАР  

(Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Минск) 

 

Рассматривается отечественная и зарубежная историография отдельных вопросов военного 

строительства на территории Беларуси в межвоенный период. Выделяются условные периоды историо-

графического изучения проблемы и прослеживается специфика развития историографии. Отмечается, 

что исследования в этой сфере носят эпизодический характер, вследствие чего тема военного строи-

тельства в исследуемый период остается малоисследованной. Ставится задача проведения комплекс-

ного исследования проблем военного строительства на территории Беларуси 1921–1939 гг. 
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Введение. До настоящего времени ни отечественными, ни зарубежными учеными всесторонние иссле-

дования военного строительства на территории Беларуси (БССР и областей, включенных в состав БССР в 20-е – 

30-е годы прошлого века) в межвоенный период не проводились. Происходило это в первую очередь потому, 

что научный интерес военных историков в большей степени приковывали более существенные и судьбоносные 

события первой половины ХХ века – две мировые войны. Кроме того, вопросы истории становления и развития 

воинских формирований, подготовки органов власти, экономики, территории и населения к грядущей войне  

в подавляющем большинстве трудов рассматривались в рамках единой военной организации, единой Совет-

ской страны. В постсоветское время отечественным ученым пришлось столкнуться с проблемой отсутствия 

возможности проведения исследований непосредственно по республике ввиду концентрации источников обо-

ронного ведомства межвоенного периода в архивных учреждениях Российской Федерации. Тем не менее, не-

смотря на то, что комплексных работ, посвященных процессам военного строительства на территории Беларуси 

в период 1921–1939 гг. в отечественной исторической науке нет, следует отдать должное предыдущим иссле-

дователям, внесшим значительный вклад в изучение отдельных направлений строительства военной организа-

ции государства на белорусских землях. 

На основе проведенного анализа научных трудов, архивных источников, литературы и публикаций 

по исследуемой теме, в историографическом изучении проблемы условно можно выделить три периода: 

1. Межвоенный – 1921 – начало 1940-х гг. Характеризуется низкой информативностью временного 

отрезка тематики исследования; 

2. Послевоенный – вторая половина 1940-х – начало 1990-х гг. Начинается с окончанием Великой Оте-

чественной войны и переходом к мирной жизни и длится вплоть до декабря 1991 г. Определение данных рамок 

связано со стремлением автора свести в один блок источниковую базу послевоенного советского периода; 

3. Современный (постсоветский) – начало 1990-х гг. по настоящее время. Берет начало с создания 

независимого государства Республики Беларусь и характеризует современное состояние историографии 

военного строительства на территории Беларуси в 1921–1939 гг. 

Основная часть. Межвоенный период (1921 – начало 1940-х гг.) знаменует появление массива пуб-

ликаций, содержащих сведения о переводе РККА на мирное положение, демобилизации, проводимых во-

енных реформах, мероприятиях, проводимых в войсках Белорусского военного округа, военном строи-

тельстве, боевой учебе и массово-политической работе среди военнослужащих, военно-допризывной под-

готовке молодежи и др. вопросам, о которых имелась информация в открытой печати. 

В начале 1920-х гг. по постановлению IX съезда РКП(б) в свет вышло двадцатитомное собрание 

сочинений В.И. Ленина, а позднее и ряд отдельных трудов, в которых нашли отражение в том числе во-

просы теоретического обоснования принципов и путей строительства военной организации нового, соци-

алистического типа [1]. Интерес в данных источниках представляет именно процесс зарождения теории 

вооруженной защиты социалистического государства, разработка политических и организационных прин-

ципов создания армии нового типа, позиционируемой как армии, формируемой по классовому принципу. 

Практическую деятельность советской власти, направленную на становление и развитие военной органи-

зации страны можно частично проследить по опубликованным в тот период сборникам законов советского 

правительства, а также протоколов, постановлений и резолюций съездов Советов и Коммунистической 

партии, приказов Революционного военного совета (далее – РВС) [2–9]. 

Более предметная информация и конкретные шаги в области военного строительства в СССР,  

а также ход реформирования Вооруженных Сил (далее – ВС), его особенности и промежуточные итоги, 

переход к территориально-милиционному принципу комплектования армии содержатся в работах предсе-

дателя РВС, Народного комиссара по военным и морским делам М.В. Фрунзе [10–11]. Материалы носили 
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пропагандистский характер и не содержали серьезной аналитики, но на то время были одними из основных 

источников информации о развитии военной организации. 

Истории Рабоче-Крестьянской Красной Армии (далее – РККА), в определенной степени затрагивающей  

и межвоенный период, посвящены книги, выходившие к 10-й, 15-й и 20-й годовщинам ее формирования [12–14]. 

Немаловажным информационным ресурсом, дающим возможность проведения анализа трансфор-

мации армии, стали две работы «Устройство Вооруженных Сил СССР» [15; 16], выпущенные авторским 

коллективом (Н.П. Вишняков, Ф.И. Архипов) в 1924 и 1930 гг., где, помимо краткого исторического очерка 

о возникновении и развитии РККА, рассматриваются основы комплектования и прохождения военной 

службы, система организации и управления армией и видами ВС. В книгах, с использованием схем, пока-

зана структура пехоты, конницы, артиллерии, инженерных, технических войск их вооружение и снабже-

ние. Кроме того, затрагиваются вопросы мобилизационной готовности, основ военного законодательства, 

ведения хозяйства и делопроизводства в военном ведомстве. 

В определенной мере раскрывали составную часть военного строительства, а именно – процесс под-

готовки территории СССР как будущего театра военных действий (далее – ТВД) – изданные в 20-х – 30-х гг. 

ХХ в. книги о состоянии и развитии путей сообщения и транспорта, а также их влиянии на обороноспо-

собность страны [17–19]. 

Общее представление о формах и методах подготовки допризывников, рядового и младшего ко-

мандного состава РККА, в том числе проходивших службу в округе, дают учебники, учебные пособия и 

уставы тех лет, многие из которых были переведены на белорусский язык. 

Следует отметить, что в тот исторический период информацию о Западном фронте (далее – ЗФ) (Запад-

ном, Белорусском военном округе (далее – ЗВО, БВО) получить было крайне затруднительно. Связано это было 

с тем, что процессы военного строительства и развития ВС раскрывались в рамках Советского государства, 

данные по республике практически отсутствовали. Кроме того, основная масса информации была секретна  

и базировалась на делопроизводственных документах, приказах, указаниях, распоряжениях, донесениях и свод-

ках, доступ к которым имел ограниченный круг, в основном старшего и высшего командного состава РККА. 

Значительную роль в межвоенный период приобрела периодическая армейская и местная печать, 

которая стала одним из основных каналов получения информации об округе. Периодика в те годы была 

важным инструментом партийно-политического просвещения, газета являлась «коллективным организа-

тором и воспитателем». Воинские части, гражданские библиотеки, клубы, избы-читальни активно обеспе-

чивались центральной и дивизионной армейской печатью, знакомство с содержанием которой дает воз-

можность сделать выводы о многих вопросах жизнедеятельности войск. 

В межвоенный период учеными и военачальниками интенсивно обобщался опыт кампаний Первой 

мировой и гражданской войн, выдвигались идеи, формулировались предложения в области военного стро-

ительства. Важной дискуссионной площадкой научно-теоретических разработок стала военно-научная пе-

риодика (журнал «Военное дело» (затем «Военная мысль»), вестник военной науки и техники «Война  

и мир» и др.), позволяющая проследить трансформацию взглядов на характер будущих войн и деятель-

ность военно-политического руководства по подготовке к ним. 

Таким образом, в первый период историографии БССР и округ рассматривались как одни из составля-

ющих СССР и РККА, соответственно. В связи с этим, ни работ, ни публикаций, освещающих и анализирующих 

историю военного строительства именно на белорусских землях выпущено не было. Еще одной причиной от-

сутствия научных трудов следует считать незначительность временного удаления от исследуемых событий – 

история творилась, исторические знания накапливались. Получение информации основывалось на ряде работ, 

носящих в большей мере описательный характер процессов военного строительства в стране. Определенным 

пластом информации были нормативные, распорядительные и отчетные документы руководства страны, пар-

тии и отдельных ведомств. Часть сведений была почерпнута из учебников, учебных пособий, уставов и военно-

научной литературы. К сожалению, огромный массив информации в данный период находился под грифом 

«секретно», доступ к которому был весьма ограничен. Основу информационной базы об округе составляла пе-

риодическая печать, с учетом ее тенденциозности и цензуры. 

Исходя из вышеизложенного, межвоенный период по объективным причинам следует рассматри-

вать как наименее информативный этап с точки зрения получения научных знаний по рассматриваемой 

проблеме. Однако, не смотря на то, что содержащаяся в опубликованной литературе и периодической пе-

чати информация позволяет сформировать лишь некоторое представление по отдельным направлениям 

военного строительства, она представляет определенный исследовательский интерес. 

Второй период – послевоенный – начинается с окончанием Великой Отечественной войны и переходом 

к мирной жизни и длится вплоть до декабря 1991 г. Победа в Великой Отечественной войне, выход Советского 

Союза на передовые позиции в мире приковала к ВС СССР повышенное внимание, которое нашло отражение 

в большом количестве научных трудов, мемуаров, литературы и публикаций по истории Советской армии. 

В опубликованной литературе, описывающей исторический путь развития ВС [20–22], определенное 
место занимали события межвоенного периода, но отводилось им не так много места. Например, в вышедшей 
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к юбилейной дате в 1968 г. книге «50 лет Вооруженных Сил СССР» исследуемому периоду, а это 18 лет (около 
40% 50-летней истории армии), отводится всего 58 страниц из 580 (10% от объема источника). 

С 50-х гг. стали появляться обобщающие работы, раскрывавшие историю развития видов ВС и ро-

дов войск: «История Военно-воздушных сил Советской Армии», «История отечественной артиллерии», 

«Воины стальных магистралей», «Инженерные войска Советской Армии 1918–1945». Данная литература 
содержала интересную, обширную информацию, однако округа она касалась лишь косвенно. 

В 1959 г. выходит книга Н.Ф. Кузьмина «На страже мирного труда (1921 – 1940 гг.)» [23]. В издании 

на основе опубликованных источников раскрываются вопросы строительства ВС СССР, проведения воен-

ных реформ, трансформации РККА непосредственно в межвоенный период. Кроме того, анализируется 
процесс развития советского военного искусства, техническое переоснащение армии, а также участие 
войск в вооруженных конфликтах того времени. В заключении автором подводятся положительные итоги 

строительства ВС в период между двумя войнами, а недостатки и упущения, отчасти отмеченные в источ-

нике, списываются на отрицательные проявления культа личности И.В. Сталина. 
Начиная с 50-х гг. проводится активная совместная публикационная работа архивных и научных 

учреждений. В свет были выпущены сборники документов советского правительства, Коммунистической 

партии, ВС [24–28], открывшие возможность использования ранее закрытой информации, в том числе по 

военному строительству. В частности, по ним можно частично проследить ход партийно-политической 

работы в войсках округа, строительства национальных формирований в БВО. 

Первой попыткой создания обобщающего труда по истории КБВО было издание в 1968 г. книги 

«Страницы героической истории» [29], посвященной 50-летию Краснознаменного Белорусского военного 

округа. В ней на основе материалов и фотоснимков из центральных, республиканских и военных газет, 
архивов и фондов Белорусской государственной библиотеки имени В.И. Ленина, Белорусского государ-

ственного музея истории Великой Отечественной войны, Архивного управления при Совете Министров 
БССР и воспоминаний ветеранов был дан исторический обзор округа. Начало описания истории БВО было 

положено, однако многие события межвоенного периода в книге нашли всего лишь упоминание. 
В начале 70-х гг. стартовало издание серии трудов, посвященных истории военных округов СССР: 

ордена Ленина Ленинградский (1968 г.); ордена Ленина Московский (1971 г.); Краснознаменный Белорус-
ский (1973 г.); Краснознаменный Киевский (1974 г.) и другие. 

Одним из наиболее основательных и подробных источников, раскрывающих историю военного 

строительства в БССР в исследуемый период, является коллективный труд «Краснознаменный Белорус-
ский военный округ» [30], выпущенный к 55-й годовщине его формирования. В книге подробно изложен 

разнообразный материал, значительное место отведено межвоенному времени (62 страницы), а информа-
ция дает существенное представление о деятельности округа в то время: борьба войск с бандитизмом; 

демобилизация, сокращение армии; изменения в организационной структуре и принципах комплектования 
округа, соединений и частей, их передислокация; создание национальных формирований; боевая и поли-

тическая подготовка войск, основные маневры и их итоги; военно-учебные заведения, подготовка команд-

ного состава; военные реформы и их итоги; создание и развитие родов войск; оборудование территории 

округа в инженерном отношении, строительство укрепленных районов (далее – УРов); учеба руководя-
щего состава, штабов; принятие новых руководящих документов, регламентирующих деятельность, бое-
вую и политическую подготовку РККА. Труд написан с использованием архивных материалов Централь-
ного государственного архива Министерства обороны СССР и Советской Армии, Центрального музея Во-

оруженных Сил СССР, Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. 

К следующей, 65-ой годовщине военного округа в Москве было выпущено второе издание книги 

«Краснознаменный Белорусский военный округ» [31]. Данный труд был дополнен мероприятиями про-

шедшего десятилетия, проходившими в округе. К сожалению, событиям периода 1921 – 1939 гг. в издании 

было посвящено меньше материалов, чем в предыдущей работе, которые не претерпели существенных 
изменений, подверглись незначительным орфографическим правкам. Кроме того, авторский коллектив 
убрал ряд цитат. Несмотря на это, оба источника до сих пор являются единственными работами, в которых 
сконцентрирован самый подробный материал об основной части военного строительства, а именно – стро-

ительстве ВС на территории БССР. При этом следует подчеркнуть, что авторы в своих работах высоко 

оценивали деятельность военно-политического руководства по строительству военной организации, при-

держиваясь установленных в то время «идеологических рамок». 

Значительное место в процессе строительства военной организации страны занимали военные ре-
формы, проводимые в межвоенный период. Первым обобщающим научным исследованием, посвященным 

военной реформе в СССР (1924 – 1925 гг.), стала опубликованная в 1958 году монография доктора исто-

рических наук И.Б. Берхина [32]. Она написана на основе использования и анализа обширного круга ис-
точников, часть из которых впервые была введена в научный оборот. Автором основательно освещается 
ход подготовки и реформирования ВС их содержание и значение. Работа дает глубокое представление  
о военной реформе РККА. Повышенный интерес в монографии представляют сведения о строительстве 
национальных формирований, в том числе 2-й Белорусской территориальной стрелковой дивизии и 7-й 

объединенной Белорусской военной школы. 
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Труд написан в положительном ключе, в рамках сложившихся в то время стереотипов и идеологи-

ческих догм. Проблемные вопросы, возникавшие в ходе реформирования, частично озвучивались в работе, 
но отсутствовал серьезный критический анализ. Вместе с тем, следует подчеркнуть, что монография  
И.Б. Берхина в советской, российской и белорусской историографиях долгие годы была основным источ-

ником в освещении процесса реформирования РККА в 1924–1925 гг. 
Определенную информацию о событиях, происходивших в войсках БВО в межвоенный период, 

можно было почерпнуть из начавших активно публиковаться в 1960-х – 70-х гг. мемуарах высшего ко-

мандного состава ВС. Конечно, в воспоминаниях прославленных полководцев подавляющее большинство 

объема занимали кровавые события войны, вместе с тем, часть трудов истории округа посвятил маршал 
Г.К. Жуков [33], маршал К.А. Мерецков [34], генерал-полковник Л.М. Сандалов [35], проходившие службу 
в БВО и являвшиеся участниками его строительства в рассматриваемый в исследовании период. 

Мероприятия военного строительства, проводившиеся в республике, помимо укрепления группи-

ровки войск, были также направлены на военную, физическую подготовку гражданского населения к воз-
можным боевым действиям, его партийно-политическое и военно-патриотическое воспитание. Значитель-
ный вклад своими исследованиями в освещение данной проблематики внесли П.Г. Чигринов [36], К.И. Оси-

пов [37], В.Ф. Кушнер [38], Е.В. Пиульский [39], Е.К. Кулинкович [40], А.В. Санникова [41]. И хотя труды 

пестрят идеологическими лозунгами и хвалебными оценками деятельности Коммунистической партии, ис-
следователями на основе документов Партийного архива Института истории партии ЦК КПБ, Центрального 
архива ВЛКСМ, Центрального государственного архива Советской армии, управления БВО, Центрального, 
областных комитетов КПБ и многих других, основательно раскрыто участие военнослужащих БВО и насе-
ления республики в строительстве фундамента нового общества, укреплении обороноспособности страны. 

Углубленно изучив вопросы истории создания и развития оборонно-массовых обществ, в 1976 г. 
группой авторов общественности был представлен исторический очерк об организации Добровольного 

общества содействия армии, авиации и флоту БССР «Школа мужества и патриотизма» [42]. На страницах 
работы авторский коллектив осветил историю возникновения и развития оборонных обществ на террито-

рии республики, их организацию, руководство, формы деятельности и взаимодействия с войсками округа, 
тем самым закрыв одно из белых пятен в истории военного строительства в БССР.  

В советский период было издано большое количество литературы, посвященной истории развития 
различных видов транспорта и совершенствования транспортной сети, среди них: «Железнодорожная ма-
гистраль Белоруссии», «Дороги и водные пути Белоруссии», «Крылья Беларуси». Эти исторические и ис-
торико-географические работы позволяют проследить, как шла подготовка территории республики в во-

енном отношении, как задачи мирного труда переплетались с вопросами обороноспособности страны,  

и какие мероприятия проводились правительством БССР в этих целях. 
Важным событием для дальнейшего изучения национальной истории стало начало (1985 г.) издания серии 

историко-документальных хроник городов и районов Беларуси – «Память» [43]. Данные отечественные источ-
ники содержат огромный массив информации, в том числе биографические очерки о белорусах, принимавших 
участие в вооруженных конфликтах межвоенного периода. Очень сложно переоценить значение этих трудов, ко-
торые позволяют не просто возродить факты, но и поименно назвать участников тех или иных событий.  

Масштабные изменения в государственной идеологии, экономике, внутренней и внешней политике 
СССР, начавшиеся во второй половине 1980-х гг., обусловили ослабление цензуры, снятие информацион-

ных барьеров, ускорение процессов рассекречивания архивных документов. Произошло расширение 
фронта научных исследований за счет тем, ранее находившихся под запретом. Оценка многих историче-
ских событий и личностей изменялась, возникало множество разнообразных подходов и мнений. На этой 

волне, в связи с появлением новых рассекреченных документов, произошла активизация публикационной 

деятельности военно-научной периодики. Много новой информации, раскрывающей различные аспекты 

военного строительства в период между мировыми войнами, представлял «Военно-исторический жур-

нал». Среди его артикулов, определенная часть материалов освещала историю становления и развития 
войск БВО. Так, например, в статьях «Укрепленные районы на западных границах СССР» А.Г. Хорькова 
[44] и «Оперативно-тактическая подготовка командных кадров и штабов ВВС в период между граждан-

ской и Великой Отечественной войнами» В.Н. Чернецкого [45], изложены интересные сведения о строи-

тельстве укрепленных районов на государственной границе до 1939 г. и после него – на западных рубежах 

СССР и БССР, а также об особенностях проведения авиационных маневров в 1925 г. на базе БВО.  

Таким образом, второй период характеризуется оживлением исследовательской деятельности в связи 

с окончанием войны и переходом к мирной жизни. Главной темой исследований в области военной истории, 

что вполне справедливо, стала Великая Отечественная война. Рассекречивание архивов заметно углубило 

проблематику исследований, что в свою очередь привело к выпуску первых публикаций, посвященных непо-

средственно истории округа. Труды обладали общей информацией и не отличались глубиной анализа. В рам-

ках контроля и партийного влияния результаты преобразований военной сферы в межвоенный период оце-
нивались историками, как правило в положительном ключе. Однако, несмотря на это, данный период может 
служить отправной точкой пробуждения интереса к истории военного строительства на территории БССР, 

которая наполнялась все новыми и новыми фактами, но оставалась еще недостаточно изученной. 
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Третий период – современный (постсоветский) (начало 1990-х гг. – настоящее время) берет начало 

с создания независимого государства Республики Беларусь. Распад СССР привел к глобальным политиче-

ским и социально-экономическим изменениям. Образование независимого государства подстегнуло про-

цессы национального возрождения и обусловило повышенный интерес к национальной истории. В рас-

сматриваемый временной отрезок историография межвоенного периода пополнялась многочисленной 

российской литературой, в которой нашли отражение различные аспекты военного строительства в СССР 

на основе новых, выявленных в архивах, документов [46–49]. 

Учитывая возрастающий интерес общества к национальной истории, архивные учреждения России  

и Беларуси активизировали свою публикационную активность. Огромной базой данных, доносящей историю 

военного строительства в исследуемый период стали сборники архивных документов [50–53], среди которых 

особо следует выделить двухтомное издание Российского государственного военного архива «Реформа  

в Красной Армии. Документы и материалы. 1923–1928 гг.» [54; 55]. На страницах сборника опубликовано 

много документов ранее находившихся на секретном хранении и недоступных широкой общественности. 

Уникальная информационная база, основу которой составляют материалы центрального аппарата Народного 

комиссариата по военным и морским делам, позволяет основательно проследить ход реформирования ВС,  

а также какие и кем принимались решения. Еще одним исключительно важным изданием является двухтом-

ный путеводитель Российского государственного военного архива «Центральный государственный архив 

Советской армии (с июня 1992 г. Российский государственный военный архив)» [56]. Помимо того, что сбор-

ник дает характеристики фондов архива, оказывая помощь в поиске необходимой информации, он позволяет 

по кратким историческим справкам проследить историю развития и дислокацию организаций и учреждений, 

управлений и штабов соединений и частей видов ВС, родов войск, служб обеспечения, УРов, военно-учеб-

ных заведений. Кроме того, стоит отметить совместный труд российских и белорусских архивистов «Нака-

нуне: Западный особый военный округ (конец 1939 г. – 1941 г.)» [57]. К сожалению, в данном источнике 

можно найти лишь отдельные сведения об интересующих нас событиях. 

Серьезное расширение фронта исследований привело к появлению научных работ отечественных 

ученых по вопросам военной истории, затрагивающих исследуемый временной промежуток. 

Особый интерес представляют труды доктора исторических наук И.А. Басюка, одного из первых бело-

русских историков, в контексте подготовки территории БССР как Западного ТВД затронувшего вопросы воз-

ведения УРов в Беларуси. К ним относится монография «Пачатковы перыяд Вялікай Айчыннай вайны на тер-

рыторыі Беларусі» [58], а также подготовленная и защищенная в 2004 г. докторская диссертация на тему: «За-

ходняя асобая ваенная акруга – Заходні фронт напярэдадні і ў пачатковым перыядзе Вялікай Айчыннай 

вайны» [59]. Рассматривая подготовку войск Западного особого военного округа к Великой Отечественной 

войне и начальный период противостояния, автор частично раскрывает отдельные стороны военного строи-

тельства в период до 1939 г. В частности, кратко освещены вопросы возведения УРов на территории Беларуси, 

а также создания условий для ведения партизанской борьбы. По мнению автора, ошибкой военно-политиче-

ского руководства было сворачивание мероприятий по подготовке к партизанским действиям, а также решение 

о строительстве нового укрепленного рубежа после освобождения Западной Беларуси, вместо реконструкции 

и развития имевшихся УРов по старой государственной границе. 

Важной составляющей подготовки территории БССР в военном отношении было сооружение УРов. 

К ключевым источникам, отражающим эти события, стоит отнести монографию доктора исторических 

наук С.А. Пивоварчика «Белорусские земли в системе фортификационного строительства Российской им-

перии и СССР (1772–1941)» [60]. В труде, посвященном инженерному оборудованию территории Бела-

руси в различные периоды истории, автор в третьей главе подробным образом рассматривает оборонное 

строительство на белорусских землях в период 1921–1941 гг. Достоинством работы является то, что в ней 

на основе глубокого анализа раскрываются этапы и ход строительства, характеристика (карты) районов  

и объектов, представлены типы сооружений, их схемы, боевые возможности и фотографии. Кроме того,  

в исследовании, имеющем существенное историческое значение, дана оценка проведенным мероприятиям 

и состоянию укрепленного рубежа. 

Проливает свет на этапы становления, развития, а также состояния тылового обеспечения войск ЗВО 

(БВО) в межвоенный период монография «Тыловое обеспечение войск Красной Армии на территории Бела-

руси (1924–1939 гг.)» [61] и диссертационное исследование «Формирование системы тылового обеспечения 

войск Красной Армии на территории БССР (1924 – 22 июня 1941 гг.)» В.М. Кривчикова [62]. Автор, используя 

документы и материалы архивов Беларуси и России, часть из которых впервые введена в научный оборот,  

и другие источники, глубоко раскрыл вопросы продовольственного, обозно-вещевого снабжения, материально-

бытового размещения военнослужащих, деятельности военной торговли и развития системы мобилизационной 

готовности организаций БССР по материальному обеспечению группировки войск. Также ученым освещено 

влияние изменений международной обстановки, экономического фактора и политических репрессий ко-

мандно-начальствующего состава на обеспечение войск. Исследователь делает вывод, что тыловое обеспече-

ние войск Красной Армии, дислоцировавшихся на территории БССР в 1920-30-х гг. не было реализовано  
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в полной мере. Рассматривает недостатки организации тылового обеспечения, вскрытые компанией по осво-

бождению Западной Белоруссии и Советско-финляндской войной, а также анализирует подготовку служб тыла 

и их деятельность в начальный период Великой Отечественной войны. Вместе с тем, в работах не рассматри-

ваются первые, самые трудные, послевоенные годы (1921–1923 гг.). 

Проблемам состояния и развития Военно-Воздушных Сил (далее – ВВС) округа в межвоенный пе-

риод посвящено диссертационное исследование Н.В. Буреня «Военно-воздушные силы Белорусского во-

енного округа: становление и развитие (1921–1941 гг.)» [63]. В работе отражены процессы, проходившие 

в летных формированиях округа по реализации военной реформы в ВВС, показаны изменения структуры 

военной авиации, переход на новую авиационную технику, затронуты вопросы подготовки летного и тех-

нического состава, кратко рассмотрено участие в вооруженных конфликтах межвоенного периода нака-

нуне Великой Отечественной войны. Работа подготовлена на базе нескольких групп разнообразных ис-

точников, основу которых составил комплекс из архивных фондов Российской Федерации и Беларуси. 

Повышение интереса, к отечественной военной истории было связано в том числе и с созданием 

национальных ВС. Не осталось в стороне от процесса возрождения национальной истории и руководство 

оборонного ведомства. В 1993 г. совместно с Институтом истории Национальной академии наук Беларуси 

было выпущено учебное пособие для военнослужащих ВС «Гісторыя Беларусі: кароткі нарыс». В пятой 

части издания расположена глава «Беларусскія вайскавыя фарміраванні (1917 – 1941 гг.)», в которой по-

вествуется о национальных формированиях округа, переходе на территориально-милиционную систему, 

интернациональном воспитании военнослужащих. Управлением воспитательной работы и информации 

Министерства обороны Республики Беларусь в 1995 г. издается серия брошюр «Очерки военной истории 

Беларуси», состоящая из пяти частей и предназначенная для военнослужащих. Для подготовки работы, 

авторский коллектив использовал архивные материалы, историческую и учебную литературу, статьи пе-

риодической печати, зарубежные источники. Серия показывает наиболее яркие события и факты белорус-

ской военной истории. Интересующий нас межвоенный период очень кратко описан в третьей брошюре.  

С момента создания национальных ВС началась активная деятельность военно-политического руковод-

ства республики, направленная на их становление и развитие. Эти процессы «заставили» обратить внимание на 

историю округа в межвоенный период. Идентичность процессов, происходивших в 1920-е и 1990-е гг. (сокра-

щение численности, реформирование, необходимость технического переоснащения и перехода к территори-

альной системе) привела к изданию книги в то время Министра обороны Республики Беларусь Л.С. Маль-

цева «Вооруженные Силы Республики Беларусь: История и современность» [64]. В ней события межвоен-

ного периода рассматривается с точки зрения коренных изменений, произошедших в способах ведения войн 

и проявления объективных предпосылок для фундаментальных преобразований военной организации моло-

дого советского государства, а также анализа ошибок, допущенных в предвоенный период. 

К юбилейным датам истории ВС были изданы книги: «Вооруженные Силы Республики Беларусь: 

90 лет на страже Отечества» (2008 г.) [65]; «Армия белорусского народа» (2018 г.) [66]. Издания представ-

ляют читателю вехи строительства и развития ВС в исторической ретроспективе, при этом приоритетное 

внимание уделяется современному этапу. По этой причине в источниках очень кратко описывается межво-

енный период, в основном реформирование, боевая подготовка, анализ состояния армии и ее боеспособ-

ности. Книги содержат обобщенный материал из опубликованной литературы. 

Многие аспекты военного строительства в БССР в годы между двумя мировыми войнами получили осве-

щение в ряде работ, вышедших в последние годы. Так, вопросам развития оборонно-массовой работы в респуб-

лике посвящена книга Д.Н. Хромченко «Оборонно-массовая работа общественных организаций Беларуси в 1920 – 

1940-е годы» [67], а перепитиям национального возрождения белорусского общества, затронувшим и войска 

округа – книга доктора исторических наук Л.М. Лыча «Міжваенная беларусізація і яе ўрокі» [68]. 

Постсоветский период историографии характеризуется заметным увеличением публикационной ак-

тивности на страницах журнальных изданий авторов, описывающих отдельные элементы военного стро-

ительства рассматриваемого периода и демонстрирующих высокий научный потенциал материалов. 

Необходимо отметить, что во многих источниках, вышедших в постсоветский период, наблюдается 

стремление авторов уйти от идеологических крайностей в оценке процесса военного строительства, которые 

были характерны для советской историографии. В них критический анализ событий осуществляется с пози-

ции сегодняшнего дня и основывается на достоверных фактах. С другой стороны, в результате появления 

частных издательств и снятия барьеров цензуры в 1990-х гг. в свет хлынула не совсем качественная литера-

тура, к которой следует относиться крайне скептически, умело отделяя критический анализ от критиканства, 

а рассуждения – от необоснованного суда. Определенную информацию о рассматриваемом в исследовании 

периоде помогает найти энциклопедическая литература, среди которой – первая военная энциклопедия, вы-

пущенная в Беларуси в 2010 г., а также многотомники «Республика Беларусь» и «Гарады і вескі Беларусі». 

Из вышеизложенного следует, что третий период историографии военного строительства в БССР 

характеризуется оживлением деятельности и увеличением количества научных трудов, архивных источ-
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ников, литературы и публикаций, направленных на заполнение «белых пятен» отечественной военной ис-

тории. Значительным прорывом является появление исследований, которые отличает углубленное осмыс-

ление отдельных направлений процесса военного строительства в БССР, четкая структура, конкретность 

информации и наличие малоизвестных фактов. Одними из основных источников информации стали опуб-

ликованные и неопубликованные архивные документы, в связи с вводом в научный оборот которых наме-

тился целый комплекс вопросов, требующих детального изучения и анализа. Период следует считать 

наиболее продуктивным с точки зрения получения научных знаний по истории строительства военной 

организации на территории БССР.  

Заключение. Таким образом, рассмотрен и изучен процесс накопления исторических знаний и раз-

вития исторической мысли в различные периоды формирования историографии по тематике исследова-

ния. При рассмотрении основных историографических проблем выявлены особенности каждого периода. 

Источниковая база представлена широким кругом разнообразных видов и категорий источников, имею-

щих различную степень научной значимости и полноты охвата проблем исследования. В значительной 

степени обогатило работу фактическим материалом обращение к доступному комплексу архивных доку-

ментов. Опора на исследованные источники позволила достаточно глубоко проследить основные направ-

ления военного строительства на белорусских землях. Применительно к историографии истории изучения 

процесса военного строительства в БССР в межвоенный период заслуживают особого упоминания науч-

ные труды И.А. Басюка, С.А. Пивоварчика, Н.В. Буреня, В.М. Кривчикова, которые детально раскрывают 

отдельные направления строительства военной организации. Большое количество материала по исследуе-

мой теме содержится в работах серии «Краснознаменный Белорусский военный округ». 

Следует отметить, что освещение военного строительства в республике осуществлялось крайне не-

равномерно. В первом периоде оно проводилось достаточно слабо, передавая лишь обрывочные сведения, 

и реализовывалось в основном через сборники трудов Наркома обороны, нормативные, распорядительные, 

отчетные документы руководства страны, партии, отдельных ведомств и периодику. Второй период ха-

рактеризуется расширением источниковой базы, началось издание значительных трудов по истории раз-

вития ВС, войск округа, был открыт доступ к архивным документам. Характерными чертами третьего пе-

риода являются значительная открытость для использования всего спектра источников, проведение иссле-

дований по ранее закрытым темам, различным направлениям военной истории Беларуси, изменение оце-

нок результатов деятельности руководства страны по оборонному строительству.  

Анализ всего комплекса отечественной и зарубежной историографии свидетельствует о том, что 

несмотря на неоднократное освещение различных вопросы военного строительства в БССР в 192-х – 1930-х гг., 

в целом тема остается неисследованной. До сих пор обобщающие работы по данной научной проблеме 

отсутствуют, в связи с чем она нуждается в глубокой разработке.  
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MILITARY CONSTRUCTION ON THE TERRITORY OF THE BELARUS IN 1921–1939:  

A BRIEF HISTORIOGRAPHIC REVIEW 

 

Y. KAMAR 

 

The article discusses the national and foreign historiography, which addresses issues of military construc-

tion on the territory of the Belarus in the interwar period. Conditional periods of historiographic study of the 

problem are distinguished and the specifics of the development of historiography are traced. It is noted that re-

search in this area is episodic in nature, as a result of which the topic of military construction during the study 

period remains little studied. The task is to conduct a comprehensive study of the problems of military construction 

on the territory of the Belarus 1921-1939. 
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