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Версальский мирный договор 1919 г. не только закрепил окончание Первой мировой войны, но и создал 
предпосылки к территориальным претензиям многих европейских государств. Советско-польская война 1919 –
1921 гг. привела к разделению белорусского народа на две части. Западная Белоруссия оказалась в составе 
Польши. Несправедливость такого положения была устранена в результате освободительного похода Красной 
армии в сентябре 1939 г. 
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Введение. Неверная оценка Польшей реалий того времени, политика «умиротворения» нацистской Герма-
нии со стороны Англии и Франции, вынужденный советско-германский пакт о ненападении привели к политиче-
скому кризису, который перерос в мировую войну. Дипломатия уступила место военным организациям государств, 
которые являются силовым инструментом решения политических задач. Ярко это проявилось и в сентябре 1939 г. 

Основная часть. По данным автора к началу описываемых событий войска Рабоче-крестьянской Красной ар-
мии и Пограничных войск Народного комиссариата внутренних дел БССР на территории Полотчины включали в себя: 

1) 5-ю стрелковую Краснознаменную дивизию имени Чехословацкого пролетариата (военные городки За-
двинье, Экимань, Ветрино, Спасский военный городок); 

2) 50-ю стрелковую дивизию (Зеленый городок, Боровуха 1-я); 
3) 61-й укрепленный район (Боровухи 1-я и 2-я, Ветрино, 163-й км). В 1938 г. УР имел 263 долговремен-

ные огневые точки на 452 станковых пулемета и 10 взводов противотанкового огня); 
4) 25-ю легко-танковую бригаду (Боровуха 1-я); 
5) 8-й отдельный дивизион бронепоездов (Громы), по одним данным – в составе двух БЕПО, по другим – 

трех БЕПО; 
6) Полоцкий гарнизонный военный госпиталь (г. Полоцк, здания бывшего Кадетского корпуса); 
7) Военный аэродром (ныне микрорайон Аэродром г. Полоцка); 
8) 5-й артиллерийский полк противовоздушной обороны (ПВО) из состава 1-й бригады ПВО (Задвинье); 
9) 2-ю роту воздушного наблюдения, оповещения и связи (ВНОС) 8-го батальона ВНОС из состава 1-й 

бригады ПВО (г. Полоцк); 
10) Полоцкий районный военный комиссариат (РВК) (г. Полоцк, ул. Ленина); 
11) Управление военного коменданта ж.д. участка и станции Полоцк (ж.д. вокзал Полоцк-1); 
12) 22-ю отдельную Ветринскую пограничную комендатуру (ОВПК) (д. Будьковщина Полоцкого района). 
1 сентября 1939 г. началась Германо-польская война. В предшествующие несколько месяцев перед ней во 

многих европейских странах проходили мероприятия, направленные на повышение мобилизационной и боевой 
готовности своих вооруженных сил. Не стал исключением и Советский Союз. В этот первый осенний день  
в СССР был принят Закон «О всеобщей воинской обязанности», в котором провозглашался принцип священно-
сти вооруженной защиты Родины для всех советских граждан [2, лл. 37–53]. Закон закреплял принцип кадрового 
строительства армии и флота, переход от комплектования их местным призывным контингентом к экстеррито-
риальному способу, что позволяло количественно увеличить Вооруженные силы страны и качественно улучшить 
подготовленные резервы. На следующий день, 2 сентября, Советом Народных Комиссаров Союза ССР было при-
нято Постановление № 134-268сс «Об очередном призыве в 1939 г. в РККА, РКВМФ и войска НКВД», а с 20.00 
на всей советско-польской границе погранвойска Белорусского пограничного округа (БПО) НКВД БССР, в том 
числе и 22-я ОВПК под командованием М.И. Петрова (Вяхе) были переведены в боевую походную готовность. 
То есть на границе был введен режим усиленной охраны [3, лл. 223–232]. 

Еще одной мерой повышения боевой готовности войск выступала задержка в увольнении в запас младших 
командиров и красноармейцев, выслуживших установленные сроки службы. 3 сентября в частях РККА БОВО 
под это мероприятие попали 86 103 военнослужащих. Им было объявлено о задержке их в армии еще на месяц 
[8, лл. 51–52]. В 5-й артполк ПВО и 2-ю отдельную роту ВНОС из Полоцкого РВК начал прибывать приписной 
личный состав из народного хозяйства. Осуществлялось это под видом проверки боевой готовности войск про-
тивовоздушной обороны. Всего в войска наблюдения оповещения и связи ПВО на территории БОВО было при-
звано 3579 человек [7, лл. 166–167].  

С 7 сентября в ряде западных военных округов СССР осуществлялись мероприятия скрытой мобилизации. 
Проводились они под видом Больших учебных сборов по литеру «А». На них привлекались военнослужащие 
запаса первой категории, автотранспортная техника, лошади и обоз. Через военные комиссариаты и их сборные 
пункты они поступали в отдельные части и соединения, имевшие срок боевой готовности до 10 суток. Призыв 
осуществлялся по персональным повесткам без широкого освещения в средствах массовой информации. В их 
числе были и войска Полоцкого гарнизона, развертываемые, таким образом, по штатам военного времени. 
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Параллельно с армейскими мероприятиями схожие процессы проходили в войсках НКВД СССР. 8 сен-
тября Народный комиссар НКВД СССР Л.П. Берия издал приказ, согласно которому в Белорусском пограничном 
округе началось формирование 4-х оперативно-чекистских групп по 40–55 человек в каждой. Каждой группе 
придавался сводный батальон пограничников численностью 300 человек. На эти группы возлагалась будущая 
организация временных управлений в занятых городах и районах [5, с. 91]. 

9 сентября приказом НКО СССР и начальника Генерального штаба РККА № 16633 была сформулирована боевая 
задача Полоцкой группе войск на начальный период военных действий против Войска Польского: «…отбрасывая про-
тивостоящие войска противника от латвийской границы, действовать в направлении ст. Свенцяны (ныне – Швенчёнис), 
овладеть ею к исходу 13 сентября; в дальнейшем иметь ввиду овладение Вильно во взаимодействии с частью сил 11-й 
А(рмии)» [6, с. 287, 288]. Но т.к. 9 сентября Варшава еще оставалась незанятой немецкими войсками, политического 
решения руководства ВКП(б) и Правительства СССР о наступлении на Вторую Речь Посполитую не последовало.  

Выдвижение частей Полоцкого гарнизона из мест постоянной дислокации в районы сосредоточения и их 
переправа через Западную Двину осуществлялась по железнодорожному и двум автомобильным мостам. При-
чем, третий мост около Богоявленской церкви был построен в 1938 – 1939 гг. после Судетского кризиса, когда 
Советский Союз был готов оказать вооруженную помощь Чехословацкой республике, и выяснилось, что два мо-
ста не обеспечивают своевременный выход войск на левый берег реки.  

Соединения и части Полоцкого гарнизона вошли в Полоцкую группу войск, на базе которой 11 сентября 
была развернута 3-я армия (рисунок). Основу полевого управления армии составил штаб 4-го стрелкового кор-
пуса. Первоначально оно размещалось в областном центре, а большая часть соединений группировались вокруг 
Полоцка и Лепеля. Возглавил армию комкор В.И. Кузнецов. 

 

 
 

Рисунок. – Фрагмент. Карта «Положение частей Украинского и Белорусского фронтов  

по директиве № 16633, 9 сентября 1939 г.» [10, Л. 4]. 
 

Все эти дни Советское руководство внимательно отслеживало ход вооруженной борьбы в Польше. Учи-
тывалась стремительность продвижения немецких моторизованных соединений и перспектива их выхода в за-
падно-белорусские земли. 11 сентября Военный совет БОВО получил директиву Генштаба РККА о начале опе-
ративных перевозок соединений второго эшелона войск в районы развертывания армий Белорусского фронта.  
С этой целью с 00 часов 13 сентября на железной дороге был введен воинский график движения эшелонов. Для 
усиления войск 3-й армии на станцию Лепель было запланировано перебросить из Козельска 139-ю стрелковую 
дивизию, а из Рославля – 145-ю СД. Всего для этого выделялось 87 воинских эшелонов, со сроком прибытия 
последних из них 19 сентября [9, лл. 3–5]. И только 14 сентября советские войска получили приказ о наступлении. 
Одновременно Военный совет БОВО и начальник БПО НКВД БССР ознакомились с совместной директивой 
своих народных комиссаров о порядке взаимодействия Красной Армии и Пограничных войск. В ней было ска-
зано: «…с момента выступления полевых войск из районов сосредоточения с целью перехода государственной 
границы пограничные войска, оставаясь на своих местах, переходят в оперативное подчинение Военным советам 
соответствующих фронтов и армий до особого распоряжения» [6, с. 290]. 

В 4.20 15.09.1939 г. Военный совет Белорусского фронта издал боевой приказ № 01, в котором армиям 
уточнялись их боевые задачи, а вечером того же дня командующий БПО НКВД БССР издал свой приказ № 01, 
определявший основные задачи погранвойск, среди которых «с началом боевых действий – уничтожение поль-
ской пограничной охраны на тех участках, где не будут наступать части Красной Армии. В дальнейшем, с про-
движением войск армии, не допускать перехода гражданским населением государственной границы в обоих 
направлениях». К этому времени армии фронта закончили свое развертывание для броска вперед. [6, с. 289].  
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3-я армия в составе 50 и 27-й стрелковых дивизий, вошедших в 4-й стрелковый корпус, и подвижной 
группы (5-я стрелковая, 24-я кавалерийская дивизии, 25 и 22-я легко-танковые бригады), усиленные двумя кор-
пусными артиллерийскими полками (205-й и 207-й кап), а также 8-м дивизионом бронепоездов ждали своего 
сигнала на правом фланге армии. Ее соединения развернулись от латвийской границы до местечка Бегомль. Всего 
в составе 3-й армии числилось 121 968 человек личного состава, 752 орудия и миномета, а также 743 танка Т-26. 
[6, с. 300]. Состав Белорусского фронта насчитывал 378 610 человек личного состава, 3167 орудий и минометов, 
2406 танков [5, с. 95]. Со стороны Польши на всей польско-советской границе было развернуто 25 пехотных 
батальонов и 7 эскадронов пограничной стражи (всего около 12 тыс. польских солдат и офицеров) [5, с. 94]. 

Белорусские историки приводят несколько другие цифры: на 16 сентября в состав фронта входило 200 802 
бойца и командира. Думается это число взято без учета оперативных резервов, вошедших в состав фронта уже  
в ходе освободительного похода. Все эти силы вошли в четыре армии, подвижную конно-механизированную 
группу, отдельный стрелковый корпус и Пинскую военную флотилию. Со стороны Польши им могли оказать 
сопротивление 8000 польских пограничников, 2000 моряков Пинской речной флотилии и оперативная группа 
«Полесье», в которую входило около 17 000 человек [12, с. 11]. 

Несмотря на героическую борьбу отдельных частей польской армии с немецкими войсками, Правитель-
ство Польши в ночь с 16 на 17 сентября покинуло страну. На следующий день главнокомандующий ее воору-
женными силами, маршал Рыдз-Смиглы со своим штабом пересек польско-румынскую границу. 

В 5.00 17 сентября 1939 г. войска Белорусского фронта перешли в наступление. К этому времени польская 
столица оказалась брошенной и политическим, и высшим военным руководством. Еще 14 сентября немецкие 
части окружили Брест, 15 сентября пал Белосток. А это уже были белорусские города. К исходу первого дня 
наступления 3-я советская армия должна была выйти на линию Шарковщизна – Михалишки – Яблонцы, на вто-
рой день достигнуть рубежа Свенцяны – Михалишки, с последующей задачей продвижения на Вильно. Главный 
удар наносился 4-м стрелковым корпусом. Причем, учитывая возможное слабое сопротивление польской сто-
роны, подвижная группа под командованием командира 24-й кавалерийской дивизии, комдива П. Ахлюстина 
вводилась в бой сразу, параллельно стрелковым соединениям корпуса. 

События дня развивались следующим образом: наступавшие от Ветрино 5-я СД и 25-я ЛТБР через Плиссу 
уже к вечеру подошли к северной окраине Глубокого. Части подвижной группы к 8.00 заняли Докшицы, а к 18.00 – 
Дуниловичи. 27-я СД в 12.00 закрепилась в Парафьяново и подходила к реке Сервечь (правому притоку реки 
Вилия), а 50-я СД вошла в Крулевщизну. Два бронепоезда (№ 16 и № 21) 8-го дивизиона бронепоездов от Фари-
ново участвовали в захвате пограничной станции Загатье, а третий БЕПО (№ 19) действовал на дрисском направ-
лении. Все последующие дни они несли патрульную службу, охраняя ж.д. участок Зябки, Крулевщизна. 

Первый день наступления полностью подтвердил предварительные данные Разведывательного управления Гене-
рального Штаба РККА и разведки пограничников. По их предварительным данным перед советскими соединениями 
крупных сил противника не ожидалось. 2-й (разведывательный) отдел штаба Военно-воздушных сил РККА в развед-
сводке № 01 за этот день доносил о движении на фронте 3-й армией около двух мотомеханизированных польских бата-
льонов, которые направлялись от Годуцишек на Свенцяны. Кроме того, было зафиксировано до трех кавалерийских эс-
кадронов в районе оз. Мядзиол, движение колонны конницы с артиллерией от Свенцян на Лынтупы и колонны артилле-
рии из Вилейки в южном направлении. В районе населенных пунктов Глубокое, Свенцяны, Вильно, Волковыск, Ново-
грудок были обнаружены аэродромы. Однако польская авиация активных действий не вела [11, лл. 50–52]. 

Если говорить о потерях, то в отдельных стычках дня 3-я армия потеряла 3-х человек убитыми, 24 – ране-
ными и 12 – утонувшими. 

В 3.55 18 сентября 3-я армия получила приказ в течение дня занять г. Вильно. При этом армейская подвиж-
ная группа должна была наступать на Свенцяны. К тому времени Полевое управление армии перешло в г. Полоцк, 
откуда и стало руководить своими войсками. В 7.00 разведгруппа 22-й ЛТБР заняла Поставы, а в 14.00 достигла 
Свенцян, куда в 15.30 подошли разведгруппы 25-й ЛТБР и 24-й кавдивизии. К вечеру 25-я танковая бригада 
находилась в районе Годуцишек, 27-я стрелковая дивизия – в районе озер Мядель и Нарочь, 50-я стрелковая 
дивизия – между Поставами и Мядель, а 24-я кавалерийская дивизия сосредотачивалась у Свенцян. Однако левый 
сосед (11-я армия) действовал не менее стремительно и к 18.00 овладел г. Вильно. В связи с этим в 3.40 19 сен-
тября 3-я армия получила приказ организовать охрану латвийской и литовской границ. На литовской границе до 
подхода армейских резервов пограничные функции были решены разъездами, выделенными из танковых бригад 
и кавалерийской дивизии. С подходом пехоты граница от Дриссы до Друскининкая оказалась надежно закрыта 
до прихода вновь сформированных пограничных отрядов. В соответствии с последовавшими новыми распоря-
жениями 5-я стрелковая дивизия переместилась западнее и взяла под свой контроль литовскую границу от Жин-
дулы до Олькеники, имея в первой линии один полк и два – в г. Вильно. 

Частям и соединениям Полотчины не пришлось участвовать в широкомасштабных боях с польскими солдатами. По 
имеющимся отрывочным данным 25-я легко-танковая бригада из 251 танка Т-26 от огня противника потеряла четыре бое-
вые машины. Полоцкий гарнизонный военный госпиталь на период боевых действий стал именоваться своим действитель-
ным 431-м номером. В ходе освобождения Западной Белоруссии госпиталь приобрел необходимый опыт военно-полевой 
хирургии. Его медперсоналом было возвращено в строй до 76% раненых и больных военнослужащих [1, л. 2].  

По данным комиссии Генерального штаба и Военно-мемориального центра Вооруженных сил Российской 
Федерации под руководством генерал-полковника Кривошеева Г.Ф., при освобождении Западных Белоруссии  
и Украины Красная армия и пограничные войска за период с 17 по 30 сентября 1939 г. безвозвратно потеряли 
1475 человек [13, с. 185]. По данным ректора Академии управления при Президенте Республики Беларусь, к.и.н. 
В.В. Даниловича, потери войск Белорусского фронта составили 996 человек убитыми и 2002 ранеными [4]. 
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На основании директивы Военного совета БОВО № 0018 от 12.09.39 г. 5-й артиллерийский полк ПВО сформи-
ровал два отдельных зенитных артиллерийских дивизиона (208 и 209). На их формирование был направлен личный 
состав кадра полка, предназначенный для новых частей в соответствии со схемой мобилизационного развертывания 
на военное время, и военнообязанные запаса (приписники) из народного хозяйства [15, л. 1]. 8-й отдельный батальон 
ВНОС еще 4 сентября на основании кодограммы Командующего войсками округа № 21-1 развернулся по штатам 
военного времени и создал восемь резервных наблюдательных постов в Полоцке и Лепеле. 21.09.39 г. они выступили 
из мест формирования в западном направлении и 24 сентября достигли Свенцян и Вильно. На новом месте, на их базе 
были сформированы два ротных пункта визуального наблюдения, оповещения и связи [16, л. 1]. Приказом наркома 
НКВД СССР № 001121 от 20 сентября 1939 г. в составе Белорусского пограничного округа были сформированы три 
погранотряда, которые с 1 октября начали принимать под свою охрану советско-литовскую границу от н.п. Новое 
Село до границы с Восточной Пруссией. На их формирование был направлен и личный состав 22-й ОВПК. 

Заключение. К концу сентября активные боевые действия постепенно прекратились. 28 сентября 1939 г. 
в Москве был подписан советско-германский договор о дружбе и границе. Он создал юридические предпосылки 
для развития дальнейших общественно-политических событий, которые обеспечили возвращение Западной Бе-
лоруссии в состав БССР. Несправедливый Рижский договор 1921 г., разделивший белорусский народ, прекратил 
свое существование. Большинство местного населения с радостью встречало приход Красной армии. Ее красно-
армейцы и командиры воспринимались освободителями от угнетения польскими помещиками и капиталистами. 
По воспоминаниям Почетного гражданина г. Полоцка И.П. Дейниса «От Полоцка отодвинулась госграница <…> 
был послан ряд работников и специалистов в Западную Белоруссию. Для налаживания железнодорожного сооб-
щения пришлось перешивать рельсы с узкой колеи на широкую и перестраивать на нее подвижный состав. В 
Фариново, когда существовала польская граница, был перевалочный пункт – узкая колея была доведена до Фа-
риново, а рядом была наша широкая колея и шла перегрузки товаров с польских вагонов в наши» [14, л. 161]. 
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POLOTSK AND POLOTSK GARRISON IN THE EVENTS OF SEPTEMBER 1939 
 

S. KOPYL 
 

The Treaty of Versailles (1919) not only consolidated the end of the First World War, but also created the precon-
ditions for the territorial claims of many European states. Soviet-Polish war (1919 – 1921) led to the division of the 
Belarusian people into two parts. West Belarus became part of Pond. The injustice of this situation has been eliminated 
by the liberation campaign of the Red Army in September 1939. 
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