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В статье ставится задача показать, что содружество народов СССР являлось 
фундаментальной основой монолитности и могущества государства, а в годы 
Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) стало одним из главных источников 
победы над фашизмом. Кроме союзных республик, неоценимый вклад в разгром 
немецко-фашистских агрессоров внесли автономные республики РСФСР. 112-я 
Башкирская, 115-я Кабардино-Балкарская, 110-я Калмыцкая кавалерийские дивизии и 
225-й Чечено-Ингушский кавалерийский полк отважно сражались на фронтах 
Великой Отечественной войны. Вместе с тем автор отмечает, что подвиг 
многонационального народа нашей страны в годы Великой Отечественной войны 
изучен недостаточно. Если история национальных воинских формирований нашла 
более или менее полное отражение в отечественной историографии, то подвиг 
представителей малых народов в других частях Красной армии остается вне поля 
зрения исследователей. В статье впервые освещается боевой путь башкир составе 
Краснознаменной и Ордена Ленина 20-й Горно-Кавалерийской дивизии, поясняется, 
что она являлась преемницей 7-й Туркестанской кавалерийской бригады, 
сформированной в годы Гражданской войны и состоявшей, главным образом, из 
представителей мусульманских народов. 
Ключевые слова: 7-я Туркестанская кавалерийская бригада, Краснознаменная и 
Ордена Ленина 20-я Горно-Кавалерийская дивизия, П. Т. Курсаков, Ржевско-
Сычевская операция, рейд, Г. Ш. Буканов, Башкирская АССР, Смоленская область.  
 
The article aims to show that the commonwealth of the peoples of the USSR was the 
fundamental basis of the solidity and power of the state, and during the Great Patriotic 
War (1941-1945) it became one of the main sources of victory over fascism. In addition to 
the union republics, the autonomous republics of the RSFSR made an invaluable 
contribution to the defeat of the German-fascist aggressors. The 112th Bashkir, 115th 
Kabardino-Balkarian, 110th Kalmyk cavalry divisions and the 225th Chechen-Ingush 
cavalry regiment bravely fought on the fronts of the Great Patriotic War. At the same time, 
the author notes that the feat of the multinational people of our country during the Great 
Patriotic War has been insufficiently studied. If the history of national military formations 
is more or less fully reflected in Russian historiography, then the feat of representatives of 
small peoples in other parts of the Red Army remains outside the field of view of 
researchers. For the first time, the article highlights the combat path of the Bashkirs as 
part of the Red Banner and the Order of Lenin of the 20th Mountain Cavalry Division, 
explains that it was the successor to the 7th Turkestan Cavalry Brigade, formed during the 
Civil War and consisted mainly of representatives of the Muslim peoples. 
Key words: 7th Turkestan Cavalry Brigade, Red Banner and the Order of Lenin, 20th 
Mountain Cavalry Division, P.T. Kursakov, Rzhev-Sychevsk operation, raid, G.Sh. 
Bukanov, Bashkir Autonomous Soviet Socialist Republic, Smolensk Region. 
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Российское государство всегда умело использовало воинские традиции вошедших в 
его состав горских и степных народов. Военная служба являлась одним из условий 
вхождения Башкирии в 1557 г. в состав России в обмен на гарантии сохранения вотчинного 
права на земли, религии, языка, традиций и обычаев башкирского народа. Со стороны 
башкир эти обязательства никогда не нарушались. Искусные наездники, с детства обученные 
верховой езде и воинскому искусству, «северные амуры» — так прозвали башкир французы 
– наводили ужас на врагов не только в ходе Отечественной войны 1812 г. и других войнах 
России. В первой половине XIX в. башкирские воинские формирования входили в состав 
иррегулярных войск Российской империи [1, 412-425]. В 1919 г. Башкирское войско, 
созданное в ходе борьбы за национальное самоопределение, после признания 
большевистским правительством автономии Башкурдистана (АСБР, впоследствии – БАССР), 
было использовано на фронтах Гражданской войны и для защиты Петрограда от белой армии 
Юденича. В Петрограде башкирские войска были объединены в сводную дивизию, а после 
прибытия башкирских частей с южного фронта была создана Башкирская группа войск, 
состоявшая из 10 000 человек, куда вошли 3-й Башкирский кавалерийский полк, 3-й 
Башкирский стрелковый полк и отдельный Башкирский артиллерийский дивизион.  

Национальные воинские части в составе Красной армии широко использовались и в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. По приказу ГКО от 13 ноября 1941 г. в 
союзных республиках СССР и автономных республиках РСФСР было сформировано 15 
отдельных стрелковых бригад и 20 кавалерийских дивизий, в том числе: 112-я Башкирская, 
115-я Кабардино-Балкарская и 110-я Калмыцкая кавалерийские дивизии, а также 114-
я Чечено-Ингушская кавалерийская дивизия, преобразованная в 225-й Чечено-Ингушский 
кавалерийский полк [2, с. 120]. Отважно сражаясь на фронтах Великой Отечественной 
войны, они внесли неоценимый вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков.  

История национальных воинских формирований, созданных на территории Башкирии 
в разные периоды ее истории, хорошо изучена [3]. Однако многие башкиры сражались в 
составе других воинских частей. Они, как правило, остаются вне поля зрения военных 
историков. В данной статье на примере конкретной личности Гафара Шахмухаметовича 
Буканова и его однополчан сделана попытка восполнить этот пробел: осветить боевой путь 
башкир составе Краснознаменной и Ордена Ленина 20-й Горно-Кавалерийской дивизии, 
которая явилась преемницей 7-й Туркестанской кавалерийской бригады, сформированной в 
годы Гражданской войны и состоявшей, главным образом, из представителей мусульманских 
народов России. 

Документальной основой данной статьи явился электронный банк данных ««Подвиг 
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», созданный Министерством обороны 
Российской Федерации к 70-летию Победы и обновленный в 1918 г., который является 
своеобразной летописью массового героизма советского народа. В нем представлены 
уникальные источники из военных архивов о подвигах и наградах всех воинов Великой 
Отечественной войны, независимо от звания, масштабов подвига, статуса награды [4]. 
Объективность и достоверность этих сведений обеспечивается не только наличием ссылок на 
архивные фонды и конкретные дела, но и размещением электронных копий документов без 
их искажения. В частности, там опубликованы документы из Центрального архива 
Министерства обороны [Ф. 33. Оп. 682526. Д. 739. № записи 16648811], имеющие 
непосредственное отношение к уроженцу из Башкирии Буканову Гафару Шахмухаметовичу. 
Это – наградной лист с кратким описанием его подвига и текст приказа № 9 от 26 января 
1943 г., изданного от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР. На 11 строке 
первой страницы данного приказа «О награждении личного состава» 20-й Краснознаменной 
и Ордена Ленина Кавалерийской дивизии «за образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом 
доблесть и мужество» указана фамилия старшего сержанта, командира отделения развед. 
дивизиона Буканова Г.Ш. 

Здесь следует отметить еще один вид исторического источника, который в науке 
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обозначается термином «устная история» (oral history). Этот вид источника в отечественной 
историографии, на наш взгляд, недооценен, хотя устные рассказы участников боевых 
действий имеют большое значение для изучения истории Великой Отечественной войны [5]. 
В советское время журналистом Амиром Муратовым по воспоминаниям Г. Ш. Буканова 
было опубликовано несколько статей в периодической печати [6; 7]. Удивительно то, что 
спустя много лет рассказы Г. Ш. Буканова о его службе в действующей армии в составе 20-й 
Горно-Кавалерийской дивизии нашли документальное подтверждение. В частности, его 
рассказ о выполненном им ответственном боевом задании почти слово в слово совпал с 
текстом наградного листа, опубликованным на сайте Министерства обороны Российской 
Федерации «Подвиг народа». Г. Ш. Буканов не мог видеть донесений со сводкой боевых 
действий, отправленных в штаб, а также секретного приказа о его награждении и наградного 
листа. О том, что за успешное выполнение боевой операции ему был присужден боевой 
орден Красной Звезды, он узнал спустя много лет из письма своего бывшего командира, 
генерал-майора Павла Трофимовича Курсакова.  

Данный конкретный случай подтверждает правдивость устной истории (безусловно, с 
учетом личностных характеристик человека), и позволяет нам опереться на сведения, 
полученные от Г. Ш. Буканова и внука его боевого товарища И. Р. Насырова об участии 
башкир в Гражданской войне в составе 7-й Туркестанской кавалерийской бригады, которая 
вошла в историю Великой Отечественной войны как Краснознаменная и Ордена Ленина 20-я 
Горно-Кавалерийская дивизия.  

Для установления советской власти в Средней Азии в 1920 г. из представителей 
мусульманских народов и оренбургского «трудового казачества» была сформирована 7-я 
Туркестанская кавалерийская бригада, которая вела боевые действия на Туркестанском и 
Закаспийском фронтах. В 1931 г. за боевые успехи и укрепление безопасности советского 
государства она была награждена орденом Красного Знамени, затем в 1932 г. была 
переименована в 7-ю Туркестанскую горно-кавалерийскую дивизию, а в 1935 г. – в 7-ю 
Таджикскую горно-кавалерийскую дивизию. В том же году, в связи с 15-летием дивизии, по 
постановлению ЦИК СССР от 17 сентября 1935 г. она была награждена Орденом Ленина. 
После начала Второй мировой войны по приказу НКО СССР от 16 июля 1940 г. 20-я 
Таджикская горно-кавалерийская Краснознамённая дивизия была переименована 
в Краснознамённую и Ордена Ленина 20-ю Горно-Кавалерийскую дивизию. Боевой состав 
дивизии был многонациональным, но изначально при комплектовании дивизии 
предпочтение отдавалось представителям казачества и мусульманских республик, которые 
были хорошо подготовлены для кавалерийской службы. 

Г.Ш. Буканов, призванный в РККА в октябре 1925 г. был зачислен в 83-й 
Кавалерийский полк отдельной 7-ой Туркестанской кавалерийской бригады. 83-й 
Кавалерийский полк состоял главным образом из башкир. Комиссаром полка оказался 
гайнинский башкир Назиров (из рода «гайна» – современного Бардымского района 
Пермской области). Он, кроме исполнения уставных обязанностей, обучал башкирских 
парней русскому языку. На торжественном собрании полка, посвященном 10-летию Великой 
Октябрьской социалистической революции, Гафару Буканову было даже поручено 
выступить с приветственной речью на русском языке.  

7-я Туркестанская кавалерийская бригада, находившаяся на Восточном 
Туркестанском и Закаспийском фронтах, летом 1926 г. участвовала в Каракумской операции, 
а осенью и зимой 1927 г. вела тяжелые бои на территории Туркмении. По рассказам Г. Ш. 
Буканова, при переходе через Каракумскую пустыню, где колодцы были засыпаны песком 
отступавшими противниками, красноармейцам, чтобы не умереть от жажды, приходилось 
пить лошадиную мочу и вести бой за каждый колодец. В одном из таких сражений погиб их 
командир Д. А. Смирнов [7]. Многие башкирские воины погибли в боях, в том числе и дед 
известного ученого-исламоведа, доктора философских наук, ведущего научного сотрудника 
института философии РАН, Ильшата Рашитовича Насырова, уроженца д. Абишево 
Хайбуллинского района РБ.  
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Боевой опыт, полученный Г.Ш. Букановым в кавалерии Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии в 1925–1928 гг. не прошел даром: в годы Великой Отечественной войны он 
так же продолжил свой боевой путь в кавалерии. В самом начале войны старший сержант Г. 
Ш. Буканов ушел добровольцем на фронт и был назначен командиром отделения 9-го 
Западного кавалерийского полка, а 25 июля 1942 г. в качестве командира 20-го отделения 
разведдивизиона прибывает в родную кавалерийскую дивизию, которая теперь называлась 
Краснознаменной и Ордена Ленина 20-й Горно-Кавалерийской дивизией и успела 
прославиться участием в обороне Москвы в составе легендарного 2-го Гвардейского 
Кавалерийского корпуса генерала Л. М. Доватора 

В день прибытия в часть Г. Ш. Буканова вызвал к себе командир полка. Им оказался 
Котельников, который вместе с Г. Ш. Буканов служил в Туркестанской Кавалерийской 
дивизии под командованием Д.А. Смирнова. Более того, дивизией командовал тоже их 
сослуживец, бывший красноармеец Туркестанской кавалерийской дивизии, впоследствии 
выросший до звания генерал-майора, Павел Трофимович Курсаков [6].  

Вместе с национальными кавалерийскими формированиями на фронтах Великой 
Отечественной войны в общей сложности действовало 82 кавалерийских дивизий, которые 
являлись незаменимым маневренным средством для решения оперативных и тактических 
задач. Как правило, они входили в кавалерийские корпуса, и использовались на тех участках 
фронта, где не могли действовать обычные армейские части, и в тылу врага. Кавалерийская 
дивизия П. Т. Курсакова участвовала в боевых операциях в районе Волоколамска, Ржева, 
Вязьмы, в Брянских лесах, выполняя самые ответственные задания.  

В ноябре 1942 г. одновременно с контрнаступлением войск под Сталинградом 
советские войска продолжали проводить наступательные операции и на других фронтах. 
Целью одной из таких частных операций на Западном фронте, помимо сковывания сил 
противника, была ликвидация Ржевско-Сычевского выступа и освобождение 
железнодорожной магистрали Москва – Великие Луки. Командованием было принято 
решение направить кавалерийскую группу П. Т. Курсакова в глубокий тыл противника для 
партизанских действий.  

Этой операции придавалось очень большое значение. Перед отправкой в тыл 
противника к воинам-кавалеристам приехал председатель Президиума Верховного Совета 
СССР М. И. Калинин, который выступил перед бойцами с речью и пожелал удачи [6].  

Рейд продолжался с осени 1942 г. по январь 1943 г. Об успешном завершении этой 
операции было объявлено в вечернем сообщении Совинформбюро 3 февраля 1943 года: 

«На днях на одном из участков Центрального фронта с боем вышла из тыла врага 
кавалерийская группа под командованием полковника Курсакова. Прорвавшись в конце 
ноября в тыл врага, кавгруппа перехватила ответственную железнодорожную магистраль, 
парализовала всякое движение по этой дороге и в течение ряда дней с боями её удерживала.  

Позднее, выполняя приказ командования, кавгруппа вошла в глубокий тыл врага, 
громила вражеские гарнизоны, взрывала мосты и железнодорожные линии, разрушала 
средства связи, всячески дезорганизуя этим тылы врага.  

В боях при прорыве и за период 40-дневного рейда по тылам врага кавгруппа 
уничтожила 6 самолётов, свыше 40 танков, 46 орудий, 40 станковых и ручных пулемётов, 
300 автомашин и мотоциклов и большое количество других военных материалов. За это же 
время кавгруппа уничтожила 8 немецких гарнизонов и истребила до 4.000 солдат и офицеров 
противника. Выполнив задание командования, кавгруппа вышла из тыла врага и соединилась 
с частями Красной Армии» [8, с. 93-94].  

Сухие строки сообщения Совинформбюро не передают той критической обстановки, 
в которой оказалась кавалерийская группа П.Т. Курсакова, находившаяся в тылу врага, при 
попытке прорваться через линию фронта и соединиться с частями Красной Армии. 
Необходимо было установить, на каком участке легче прорваться через линию фронта. 
Группа, посланная для разведки, не вернулась. Тогда это задание было поручено командиру 
отделения разведдивизиона старшему сержанту Г.Ш. Буканову.  
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Отправившись на выполнение опасного задания, Г.Ш. Буканов вышел к деревне 
Горенка (ныне относится к Духовщинскому району Смоленской области), которая была 
окружена немцами. Далее обратимся к тексту документа, сохранившегося в делах 
Центрального архива Министерства обороны и размещенного на сайте «Подвиг народа»: 

«Краткое, конкретное изложение боевого подвига. 
Тов. Буканов Г.Ш., действуя в бою за деревню Гаринка, лично уничтожил из своего 

автомата 5 немецких солдат. Когда немцы силою до 100 человек начали наступление на д. 
Гаринка Смоленской обл., т. Буканов, находясь в засаде, решил не отходить до подхода 
нашего подразделения, открыв огонь из автомата, когда немцы были уже в 25 м. от него. 
Немцы отступили, но оправившись и погоняемые офицерами, они снова начали наступление 
на сарай, где находился Буканов. Тогда т. Буканов засел в свинарнике, нашел щель и огнем 
своего автомата не давал возможности немцам подходить к сараю. Немцы забросали сарай 
гранатами, но они не причинили вреда т. Буканову, т.к. он находился за перегородкой сарая. 
В течении одного часа т. Буканов отражал натиск врага, немцы не выдержали и отошли. 
Тов. Буканов взял 4 лошади и возвратился в свое подразделение победителем. Командир 20-
го ОРД гв. майор /Белоусов/ [подпись].  

Заключение вышестоящих начальников: Достоин правительственной награды. Орден 
«Красная звезда». Комадир 20 КД полковник /Курсаков/.  

23 января 1943 г.» [4].  
Таким образом, Г.Ш. Буканов блестяще выполнил поставленную перед ним задачу, 

выяснив обстановку на линии фронта. Кавалерийская группа, ведя беспрерывные бои, в ночь 
на 6 января 1943 года прорвалась через передний край противника и соединилась с частями 
Калининского фронта. В этом бою Г. Ш. Буканов был тяжело ранен. 

Советское правительство высоко оценило боевые подвиги кавалеристов. 
Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР Курсакову Павлу Трофимовичу было 
присвоено звание генерал-майора. Военный Совет Западного фронта от имени Президиума 
Верховного Совета СССР наградил орденами и медалями 527 офицеров, сержантов и солдат. 
Среди награжденных был и старший сержант Г.Ш. Буканов. Однако награда за личный 
героизм – Орден Красной Звезды – была вручена Г.Ш. Буканову значительно позже: после 
тяжелого ранения он был отправлен на лечение в эвакогоспиталь г. Ижевска. Спустя много 
лет П. Т. Курсаков отыскал своего боевого товарища, написал ему письмо и сообщил, что за 
успешное выполнение боевой операции ему присуждена высокая правительственная награда 
– боевой орден Красной Звезды.  

Вернувшись после госпиталя на фронт, Г.Ш. Буканов до самой победы в 1945 г. 
находился в рядах действующей армии. Победу встретил в 40 километрах от Берлина.  

В заключение следует отметить, что боевой путь 7-й Туркестанской кавалерийской 
бригады – Краснознаменной и Ордена Ленина 20-й Горно-Кавалерийской дивизии является 
ярким примером того, что содружество народов СССР являлось не только фундаментальной 
основой монолитности и могущества государства, но и обеспечивало непобедимость страны 
в борьбе с внешними врагами. Победа СССР в Великой Отечественной войне явилась 
результатом доблести и героизма миллионов советских людей – всего многонационального 
народа нашей страны.    
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