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военного министра П. С. Ванновского, переданным 
начальнику Главного штаба Н. Н. Обручеву в 1886 г., 
стратегическая линия Немана казалась ему наибо-
лее уязвимым звеном в обороне государства: в на-
званном районе не было ни достаточного количе-
ства дорог, ни готовых переправ, ни подготовленных 

позиций51. Для ее усиления, в частности, в Гродно 
должны были разместиться понтонный и сапер-
ный батальоны. Среди прочего в задачи гроднен-
ских саперов входило строительство укрепленных 
позиций вокруг города, понтонный батальон в слу-
чае войны должен был спустить понтоны по Нема-

ну к Олите и организовать переправу квартировав-
шей в Гродненской губернии 2-й кавалерийской 
дивизии, а также переведенной в Ковно из Вильно 
5-й стрелковой бригады52.

Принятые меры позволили Н.  Н.  Обручеву 
в 1887 г. отметить отдельные успехи, «достигнутые 
в отношении численности и мобилизационной го-
товности войск, расположенных в приграничной 
полосе»53. Однако в быстроте возможного сосредо-
точения сил на театре военных действий россий-
ская сторона по-прежнему критически отставала 
от германской, причем «возмещать этот недоста-
ток приходилось дальнейшим усилением группи-
ровки войск, расквартированных в приграничных 
округах»54.

В декабре 1891 г. Александром III было принято 
решение о переводе в Беларусь дополнительно 38-й 
и 40-й пехотных дивизий с одноименными арт-
бригадами (38-я дивизия с артбригадой впослед-
ствии квартировали в южной части Гродненской 
губернии, 40-я дивизия с артбригадой – в Минской 
и Могилёвской губерниях)55. В целях усиления мо-
билизационной готовности пограничных округов 
резервные батальоны, дислоцировавшиеся в бело-
русских губерниях, на рубеже 1892–1893 гг. были 
переформированы в резервные полки двухбата-
льонного состава, а в 1898 г. пополнились рекру-
тами и были преобразованы в полноценные четы-
рехбатальонные полки, приняв имена белорусских 
и литовских городов. Таким образом, в Беларуси 
в период Русско-турецкой войны 1877–1878 гг., по-

полняясь новобранцами из белорусских губерний, 
начали формироваться Лидский, Молодечненский, 
Кобринский пехотные полки, сведенные вместе 
с Ново-Трокским пехотным полком в 43-ю пехот-
ную дивизию56.

С середины 1880-х гг. в Беларуси были созда-
ны либо переведены сюда из других мест первые 
в Российской империи воздухоплавательные коман-
ды, отделения и роты, оснащенные дирижаблями 
и квартировавшие в Брест-Литовске (с 1885 г.), Ли-
де (с 1910 г.) и Гродно (с 1910 г.). В начале 1910-х гг. 
в Лиде и Гродно начали формироваться первые 
в империи авиационные отряды, открывшие эру во-
енных самолетов, для которых к 1914 г. были обору-
дованы аэродромы [4; 5].

В период Русско-японской войны 1904–1905 гг. 
отдельные части войск, постоянно дислоцировавши-
еся в Беларуси, приняли участие в боевых действиях 
в Маньчжурии, хотя оно и не было таким массовым 
для сил ВлВО, как в период Русско-турецкой войны 
1877–1878 гг. В частности, из состава IV АК (с 1888 г. 
входили 30-я и 40-я пехотные дивизии с одноимен-
ными артбригадами) в войне на Дальнем Востоке 
сражались только отдельные добровольческие от-
ряды (охотничьи команды) в составе сводных от-
рядов дивизий57.

Наиболее активно в войне с японцами проявили 
себя части 41-й пехотной дивизии и 41-й артбрига-
ды, постоянно дислоцировавшиеся в Могилёве и Ви-
тебске, а также 26-я артбригада и 2-й саперный 
батальон, квартировавшие в Гродно, 3-й железнодо-
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Рис. 2. Схема дислокации войск Российской империи к 1881 г. 
(составлено по данным НИАБ (Ф. 314. Оп. 1. Д. 57))

Fig. 2. Scheme of deployment of troops of the Russian Empire by 1881 
(compiled by the author based on the data of the National Historical Archive of Belarus (Fund 314. Regist. 1. Case 57))

51РГВИА. Ф. 400. Оп. 3. Д. 828. Л. 11.

Журнал Белорусского государственного университета. История. 2020;3:5–22 
Journal of the Belarusian State University. History. 2020;3:5–22


