
Òðóäû ÁÃÒÓ, 2024, ñåðèÿ 6, № 2, ñ. 35–40 35 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 6   № 2   2024 

УДК 94(476) 
А. В. Хованский 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы  
БЕЛОРУССКИЕ ЗЕМЛИ В СИСТЕМЕ ВОЕННО-ОКРУЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

II РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ В 1918–1921 ГГ. 
В статье рассматривается деятельность польского правительства по устройству на белорус-

ских землях, находившихся под контролем Польши, органов местного военного управления. Со-
зданные в 1918–1921 гг. генеральные округа в регионе выполняли функции территориальных ад-
министраций Войска Польского. Отмечается, что структура округов на белорусских землях в це-
лом повторяла устройство органов центрального управления. Стоявшие во главе их командующие 
были наделены широкими полномочиями. Окружные управления на протяжении всего межвоен-
ного периода отвечали за организацию внутренней службы, боевую подготовку, всестороннее 
обеспечение, а также за вопросы, связанные с сотрудничеством с гражданскими властями, в том 
числе содействуя им в борьбе с национально-освободительным движением белорусов. 

Делается вывод, что военно-окружные управления занимали важное место как в системе без-
опасности региона, так и страны в целом. Генеральные округа на белорусских землях формиро-
вались не одновременно, а их структура характеризовалась неустойчивостью, что было обуслов-
лено складывавшейся военно-политической обстановкой вокруг II Речи Посполитой. В связи с 
окончанием Польско-советской войны, административно-территориальным переустройством и 
переходом армии к мирной организации в ноябре 1921 г. существовавшие на белорусских землях 
генеральные округа были реорганизованы в округа корпусов.  
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The article examines the activities of the Polish government in establishing local military admi-
nistration bodies on the Belarusian lands that were under Polish control. Created in 1918–1921 general 
districts in the region performed the functions of territorial administrations of the Polish Army. It is 
noted that the structure of districts in the Belarusian lands generally repeated the structure of central 
government bodies. The commanders who headed them were endowed with broad powers. Throughout 
the interwar period, district departments were responsible for the organization of internal service, 
combat training, comprehensive support, as well as for issues related to cooperation with civil 
authorities, including assistance in the fight against the national liberation movement of Belarusians.  

It is concluded that military district departments occupied an important place both in the security 
system of the region and the country as a whole. The districts on the Belarusian lands were not formed 
simultaneously, and their structure was characterized by instability, which was due to the emerging 
military-political situation around the Second Polish-Lithuanian Commonwealth. In connection with 
the end of the Polish-Soviet War, the administrative-territorial reorganization and the transition of the 
army to a peaceful organization in November 1921, the general districts that existed on the Belarusian 
lands were reorganized into corps districts. 
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Введение. Деление территории страны на во-
енно-административные единицы (округа) прак-
тиковалось во многих государствах и имело  
целью обеспечение проведения мероприятий, 
связанных с эффективной подготовкой конкрет-
ного региона и его силового блока на случай во-
енной угрозы. Аппарат местной военной адми-
нистрации выполнял важные функции по обес-
печению текущего функционирования воинских 
частей, организации боевой подготовки, одно-
временно, в случае эскалации военно-политиче-
ской обстановки, выступая в качестве организа-
ционного ядра для формирования полевых орга-
нов управления армии. Исследования истории 
устройства военно-окружного управления в 
1918–1921 гг. на белорусских землях в составе  
II Речи Посполитой до настоящего времени харак-
теризуются недостаточной изученностью. Не-
смотря на то, что появился ряд трудов по теме, 
тем не менее они не охватывают все стороны и 
направления функционирования военной орга-
низации в регионе. Одним из недостаточно рас-
смотренных аспектов по-прежнему остается 
развитие военно-административного аппарата и 
его влияние на вопросы безопасности как на го-
сударственном, так и на региональном уровне. 
Из существовавших в межвоенный период в 
Польше военных (генеральных) округов ком-
плексно исследованы только Лодзинский и 
Львовский [1, 2]. В свою очередь, вопросы, свя-
занные с особенностями организации регио-
нального военного управления в Западной Бе-
ларуси, рассматривались лишь косвенно. Вме-
сте с тем окружные штабы, существовавшие с 
1918 по 1939 г., обладали широкими полномочи-
ями и играли важную роль в области обеспечения 
военной безопасности. В статье рассматривается 
устройство военно-окружных управлений на бело-
русских землях в составе Польши в 1918–1921 гг.  

Основная часть. Традиции военно-окруж-
ного строительства на землях, некогда входив-
ших в состав Речи Посполитой, берут свое 
начало еще в XIX в. В 1807 г. по условиям Тиль-
зитского мирного соглашения было образовано 
Великое Герцогство Варшавское. Во главе этого 
государственного образования, находившегося 
фактически под протекторатом наполеоновской 
Франции, был назначен король Саксонии Фри-
дрих Август I. Его указом от 20 марта 1810 г. 
территория герцогства была разделена на че-
тыре военных округа во главе с комендантами 
(1-й – варшавский, 2-й – познанский, 3-й – люб-
линский, 4-й – радомский). Де-факто военно-
окружное устройство здесь просуществовало 
лишь три года. Решением Венского конгресса 
территория герцогства была присоединена к 
Российской империи как Королевство Польское 
[3, s. 208–209; 4, s. 23]. 

Летом 1862 г. в условиях начавшихся анти-
правительственных выступлений для восстанов-
ления правопорядка и обеспечения безопасно-
сти западных границ Российской империи были 
созданы Варшавский и Виленский военные 
округа, просуществовавшие до начала Первой 
мировой войны. В 1914 г. в ходе проведения мо-
билизационных мероприятий на базе Варшав-
ского военного округа были созданы органы по-
левого управления Северо-Западного фронта, а 
также сформирован Минский военный округ на 
театре военных действий. В свою очередь, Вилен-
ский округ стал организационной основой для со-
здания Двинского военно-окружного управления. 
Весной 1918 г. в связи с окончательным разло-
жением российской армии, революцией и дезор-
ганизацией органов военного управления, Мин-
ский и Двинский военные округа были расфор-
мированы [5, c. 337].  

В 1918 г. в условиях становления правитель-
ственных институтов польского государства 
власти предпринимали шаги по созданию соб-
ственной армии и аппарата ее управления. Гене-
ральный штаб, сформированный в октябре 1918 г., 
разработал организационную структуру Воору-
женных Сил страны. Роль высших военно-тер-
риториальных управлений в ней возлагалась на 
местные военные инспекции, которым, в свою 
очередь, на местах подчинялись военные округа. 
Так, 30 октября 1918 г. был издан приказ, на ос-
новании которого территория страны делилась 
на 15 военных округов. Позднее 14-й и 15-й округа 
были объединены в один – 14-й (Бельск-Под-
ляски). Кроме того, были образованы три воен-
ные инспекции как базы для формирования по-
левых органов управления в случае военной 
угрозы: Варшавская, Келецкая, Люблинская. 
Начальники инспекций (инспекторы) подчи-
нялись непосредственно Генеральному штабу  
[6, s. 12].  

10 ноября 1918 г. приказом начальника Гене-
рального штаба была создана Петркувская инспек-
ция. Однако такое устройство военного управления 
просуществовало всего несколько недель, по-
скольку уже в ноябре 1918 г. инспекции были 
преобразованы в генеральные округа [7, s. 13].  

Процесс становления аппарата местного 
управления польской армии в конце 1910-х гг. ха-
рактеризовался неустойчивостью и противоречи-
востью, и только передача 11 ноября 1918 г. всей 
полноты власти Ю. Пилсудскому несколько 
улучшила ситуацию. Уже 17 ноября 1918 г. тер-
ритория Польши была разделена на пять гене-
ральных округов: Варшавский, Люблинский, Ке-
лецкий, Лодзинский и Краковский [2, s. 186].  

В процессе расширения подконтрольных поль-
скому правительству территорий создавались 
новые генеральные округа. 29 декабря 1918 г. 
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командованием Войска Польского было сформи-
ровано управление генерального округа Вильно. 
Для его названия часто используют наименова-
ние «Генеральный округ Литвы и Беларуси». 
Командующим округом был назначен генерал-
лейтенант Вейтко В. Однако уже в январе 1919 г. 
польская военная администрация под натиском 
наступавших частей Рабоче-Крестьянской Крас-
ной Армии (РККА) была вынуждена покинуть 
город, вернув контроль над ним лишь в апреле 
1919 г. [8, s. 267].  

19 октября 1919 г. в условиях установления 
польского контроля над западнобелорусскими 
землями здесь был учрежден генеральный округ 
Гродно (первоначально со штаб-квартирой в Бе-
лостоке). Территориальная форма генеральных 
округов была различной и зачастую не совпа-
дала с административно-территориальным деле-
нием страны, что определялось не только реше-
ниями центрального правительства, но и теку-
щим положением линии фронта. Часто работу 
окружных администраций приходилось при-
останавливать из-за нахождения в непосред-
ственной близости от линии фронта, а сами ко-
мандования эвакуировать за пределы прифрон-
товой зоны. Именно в такой ситуации оказалось 
управление генерального округа Гродно. 9 августа 
1920 г. в условиях успешного наступления РККА 
оно было расформировано. Похожая участь ждала 
и созданный в июле 1920 г. на украинских землях 
округ Ровно, который уже в конце того же ме-
сяца был ликвидирован [9, л. 10].  

В случаях восстановления контроля поль-
ской администрации над оставленными терри-
ториями военно-окружная организация в них 
снова возобновляла работу, однако иногда (с 
учетом обстановки) пересматривались места 
размещения штаб-квартир командований, что 
также приводило и к изменению наименований 
округов. 4 декабря 1920 г. управление генераль-
ного округа Гродно было частично воссоздано, 
однако временно местопребыванием его штаба 
был определен г. Белосток. Само же командова-
ние получило статус «филиала генерального 
округа Варшава в Белостоке». Его компетенции 
распространялись на Белостокский, Бельский, 
Сокульский, Гродненский, Волковысский, Пру-
жанский, Брестский и Кобринский поветы. 
15 апреля 1921 г. округ был переименован на ге-
неральный округ Белосток [10, s. 101].  

1 августа 1921 г. решением польских властей 
на белорусских землях был создан генеральный 
округ Брест-Литовский. Первым его командую-
щим стал генерал-майор Краевский Ф. В состав 
округа вошли территории Барановичского, Бе-
ловежского, Бельского, Брестского, Дрогичин-
ского, Кобринского, Косовского, Лунинецкого, 
Несвижского, Новогрудского, Пинского, Пру- 

жанского, Слонимского поветов. Он граничил с 
генеральными округами Варшава, Люблин и Бе-
лосток (Гродно), на востоке достигал советско-
польской границы. 17 августа 1921 г. управле-
ние генерального округа Брест-Литовск было 
переименовано в командование генеральным 
округом Брест над Бугом IX [11, л. 9]. 

Организационное устройство генеральных 
округов в Западной Беларуси во многом базиро-
валось на общей структуре, определенной для 
всей страны. Утвержденная иерархическая орга-
низация командований соответствовала принци-
пам управления «сверху вниз». Однако создание 
здесь округов не было процессом одновремен-
ным, что объяснялось интенсивными боевыми 
действиями за установление государственных 
границ. При этом генеральные округа на бело-
русских землях создавались несколько позже, 
что в значительной мере определило их более 
устойчивую организационно-штатную струк-
туру [11, л. 9–10].  

Во главе генеральных округов назначались 
командующие. Их властные полномочия в силу 
выполнения обязанностей во время военных 
действий были значительно расширены. На них 
возлагалась ответственность за надлежащую ор-
ганизацию внутренней службы, надзор за воин-
ской дисциплиной, обеспечение правопорядка 
на вверенных территориях. К компетенции 
окружного командования также относились во-
просы комплектования, мобилизации, матери-
ально-технического обеспечения, сохранности 
здоровья военнослужащих и право распоряже-
ния не только военным имуществом, но и иму-
ществом, принадлежавшим государственной 
казне [8, s. 267].  

Кроме того, структура управления генераль-
ных округов организационно была представ-
лена: 1) заместителем командующего войсками; 
2) начальником штаба, его заместителем; 3) ин-
тенданстким отделением; 4) отделом строитель-
ства и квартирования; 5) отделом экономиче-
ского контроля; 6) инженерным управлением; 
7) окружными инспекциями (пехоты, артиллерии 
и транспорта); 8) санитарным и интендантским 
отделением; 9) отделом пастерской службы; 
10) адъютантами командования. В свою оче-
редь, в состав штаба округа входили отделы: 
а) организационно-мобилизационный; б) боевой 
подготовки; в) информационный; г) учебный;  
д) технический; е) кадровый для офицеров;  
ж) кадровый для рядового состава; з) военно-
юридический [11, л. 34].  

Начальник организационно-мобилизацион-
ного отдела округа одновременно являлся заме-
стителем начальника штаба. Основные задачи 
отдела заключались в комплектовании частей, 
разработке мобилизационных планов, решении 
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вопросов, связанных с обучением, учетом ре-
зервных частей, охраной государственной гра-
ницы и коммуникаций, надзором за организа-
цией гарнизонной службы, в ведении учета то-
пографических карт [2, s. 190]. 

Информационный отдел состоял из следую-
щих секторов: разведывательного, политиче-
ского, информационного, пропаганды, надзора и 
переписки, пленных и интернированных, воен-
ных объединений. К компетенции должностных 
лиц относились вопросы, связанные с изучением 
взаимоотношений внутри воинских коллекти-
вов, сбора информации об общественно-полити-
ческой жизни на подведомственной территории, 
контроля прессы и военной корреспонденции, 
контрпропагандистской работы, функциониро-
вания лагерей для военнопленных. 

Учебный отдел и отдел боевой подготовки 
курировали вопросы организации в округе про-
цесса обучения, подготовки и переподготовки 
военных кадров, а также обеспечение войск в 
округе необходимой материально-учебной ба-
зой [7, s. 13]. 

В структуру технического отдела входили 
сектора: связи, конного и подвижного состава, 
ветеринарный, саперный, вооружения, автомо-
бильный и железнодорожный. В компетенции 
отдела находились дела, касавшиеся военно-
технического обеспечения войск, их вооруже-
ния, а также надзора за лошадьми, автомоби-
лями и мотоциклами.  

Отделы по кадрам для офицеров и для рядо-
вых осуществляли ведение личных дел офице-
ров, унтер-офицеров, рядовых, курировали во-
просы предоставления отпусков, назначений, 
перемещений по службе, переводов и др.  

Военно-юридический отдел обеспечивал со-
блюдение правовых норм, указаний вышестоя-
щих органов управления, а также контролиро-
вал работу, связанную с подготовкой правовых 
актов районными властями. В его состав вхо-
дили три сектора: юридический, наследствен-
ный и экономико-правовой [7, s. 23].  

Иерархическая структура генеральных окру-
гов также включала ряд самостоятельных отде-
лов (отделений). Каждое из которых возглавлял 
начальник, непосредственно подчинявшийся 
командующему округом.  

Санитарное отделение состояло из секторов: 
мобилизационно-организационного, кадрового, 
надзорного, гигиенического и санитарного кон-
троля. Начальник отделения имел право отдавать 
распоряжения в области санитарно-эпидемиоло-
гического нормирования на всей территории 
округа. Ему были подчинены все лечебно-оздо-
ровительные объекты, расположенные в зоне от-
ветственности округа. Основными задачами 
были забота о здоровье солдат и офицеров, про- 

филактика распространения инфекционных за-
болеваний, контроль за соблюдением санитар-
ных норм в воинских частях, борьба с эпидеми-
ями [1, s. 295]. 

Отдел экономического контроля состоял из 
секторов: предварительного контроля, последу-
ющего контроля и военного казначейства. 
Начальник отдела отвечал за организацию воен-
ного хозяйства, финансовое планирование, свое-
временное обеспечение денежными средствами 
частей и учреждений, осуществление финансо-
вого контроля в округе.  

Отдел строительства и квартирования, со-
стоял из трех секторов (технического, жилого, 
снабжения) и хозяйственной комиссии, зани-
мавшейся финансовыми делами ведомства. Ос-
новными задачами отдела являлись проверки 
технического состояния военных объектов, 
строительство новых сооружений, размещение 
войск, учет и распределение строительных мате-
риалов. Кроме того, в компетенции отдела нахо-
дились вопросы обеспечения подразделений 
дровами и углем, а также горюче-смазочными 
материалами (топливо, масла, смазки) [8, s. 273]. 

Интендантское отделение состояло из пяти 
секторов: организационно-кадрового, обмунди-
рования, продовольственного, финансового и 
военного снабжения. Кроме того, существовал 
еще канцелярский сектор, который занимался 
снабжением армии необходимыми канцеляр-
скими принадлежностями. Отделение также вы-
полняло задачи, связанные с пошивом обмундиро-
вания, обеспечением необходимых запасов продо-
вольствия, планированием и ведением учета.   

Во главе инженерного управления назна-
чался окружной инспектор. Он действовал как 
советник командующего и имел полномочия на 
инспектирование войск, находившихся в округе. 
В его задачи также входили сбор и учет планов 
фортификационных укреплений, контроль за 
ходом инженерного строительства на подведом-
ственной территории.  

Отдел пастерской службы включал независи-
мых друг от друга капелланов различных конфес-
сий, подчинявшихся каждый непосредственно 
командующему округом. Они занимались вопро-
сами вероисповедания, учета военных захороне-
ний, организацией похорон, сотрудничества с ад-
министациями кладбищ по вопросам ухода за во-
инскими захоронениями [11, л. 36]. 

Стоит подчеркнуть, что в условиях Польско-
советской войны территория Беларуси стала при-
фронтовой зоной, на которой были сформированы 
этапные округа, временно (до 1921 г.) выполняв-
шие функции генеральных округов [12, л. 8]. 

Изменения в организации окружных коман-
дований, произошедшие в 1921 г., были свя-
заны с окончанием Польско-советской войны,  
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административно-территориальным переустрой-
ством и переходом армии к мирной организации. 
Так, в ноябре 1921 г. существовавшие на бело-
русских землях генеральные округа Гродно и 
Брест расформировывались, а вместо них созда-
вались «округа корпусов» [13, s. 25–26]. 

В целом процесс организационного устрой-
ства аппарата военно-административного управ-
ления в конце 1910-х гг. в Польше осуществлялся 
без предварительной подготовки и в сложных во-
енно-политических условиях. Принимаемые чи-
новниками решения во многом носили «импрови-
зационный» характер. Создание стройной военно-
административной структуры в 1918–1921 гг. 
было очень проблематичным, поскольку необ-
ходимо было учитывать административно-терри-
ториальные изменения, количество и тип развер-
нутых на них соединений, а также быстро изме-
нявшуюся политическую и военную обстановку. 

Заключение. Структура генеральных окру-
гов в регионе формировалась с учетом потреб-
ностей военной организации страны и своим 
устройством напоминала Министерство воен-
ных дел в миниатюре. Любые изменения в цен- 

тральных органах военного управления Польши 
непременно инициировали преобразования на 
уровне окружных администраций. Командую-
щие генеральных округов являлись полными хо-
зяевами на подконтрольной территории и отве-
чали за вопросы, связанные с повседневным 
функционированием армии и обеспечением без-
опасности. В случае войны окружные управле-
ния эволюционировали в полноценные тактиче-
ские командования, выполняющие роль моби-
лизационных координаторов, ответственных за 
материальное обеспечение и личный состав, 
подготовку и формирование маршевых частей, 
деятельность резервных центров. Нужно отме-
тить, что мероприятия по созданию военно-
окружных командований в Западной Беларуси 
осуществлялись не одновременно, что объясня-
лось тем, что в 1918–1921 гг. шли ожесточенные 
бои за установление государственных границ 
Польши. Структура окружных управлений ха-
рактеризовалась неустойчивостью. За три года 
изменились и границы, и численность окруж-
ных управлений, что было обусловлено склады-
вавшейся обстановкой. 
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