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Тема № 4: «Вооруженные Силы Советского государства и военные действия в 

1917-1940 годах» 
      Занятие №1: «Вооруженные Силы Советского государства и военные 

действия в 1917-1940 годах» 
   

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ: в результате изучения темы студенты должны: 

ЗНАТЬ:  

- о создании и становления Красной Армии и войск связи в Советском государстве в 

1917-1940 годах; 

- об основных направлениях и ходе военной реформы в 1924-1928 годов; 

- о военных конфликтах и военных действиях в 1917-1940 годах.  

- основные причины развязывания войн и способы их ведения; 

- основные направления развития средств вооруженной борьбы; 

- важнейшие события отечественной военной истории. 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ: 

 воспитывать у студентов интерес к военной истории государства, готовность 

к защите Отечества и службе в ВС РФ; 

 воспитывать у студентов чувство гордости за ВС РФ, их славную историю и 

боевые традиции. 
 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕМЫ: 

1. Создание Красной Армии и войск связи, как самостоятельных специальных 

войск. Основные этапы гражданской войны и ход боевых действий.  

2. Военная реформа 1924-1928 годов. Военные действия в районе р. Халхин-Гол и 

в советско-финляндской войне 1939-1940 годов и их влияние на дальнейшее 

развитие вооруженных сил и войск связи. 

 3. Состояние Вооруженных Сил СССР накануне Великой Отечественной войны. 

 

ВРЕМЯ: 2 часа. 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: учебный класс. 
 

ВИД ЗАНЯТИЯ: лекция. 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 
1. Методическое пособие. 

2. Мультимедийный проектор. 
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1. Создание Красной Армии и войск связи, как самостоятельных 

специальных войск. Основные этапы гражданской войны и ход боевых 

действий. Полководческое искусство М. В. Фрунзе. 
 

Необходимость защиты завоеваний революции возникла с первых дней 

существования Советской власти. Роль вооруженной опоры диктатуры пролетариата в 

первые месяцы Советской власти выполняла Красная гвардия. Однако защитить страну 

от агрессии могли только мощные Вооруженные Силы. 

Начало строительства Вооруженных Сил страны Советов положили декреты 

советского правительства: от 15 (28) января 1918 года - о создании рабоче-

крестьянской Красной Армии; от 29 января (11 февраля) 1918 года - об организации 

рабоче-крестьянского Красного Флота. 

Комплектование Красной Армии и Флота вначале осуществлялось на основе 

добровольческого принципа, командиры не назначались, а избирались самими 

красноармейцами. Однако этот принцип не обеспечивал возможности создания 

массовой армии, которая в обстановке нарастающей данной угрозы необходима была 

для Советского государства. Поэтому советское правительство 29 мая 1918 года издало 

декрет о переходе и всеобщей мобилизации рабочих и беднейших крестьян от 18 до 40 

лет на основе воинской повинности. Поступали в армию и добровольцы. Новый 

принцип строительства был закреплен первой Советской конституцией, принятой V 

Всероссийским съездом Советов в июле 1918 года. 

Новая система комплектования была важным шагом к превращению Красной 

Армии в регулярную. В мае 1918 года Красная Армия насчитывала немногим более 300 

тыс. человек, в начале 1919 года - 1630 тыс. человек, к исходу 1919 года - 3 млн. 

человек, а осенью 1920 года - 5,5 млн. человек. 

Верховным руководящим органом Вооруженных Сил являлся Совет Рабочей и 

Крестьянской обороны во главе с В.И. Лениным, учрежденный 30.11.1918 года. Совету 

была поставлена вся полнота политической, хозяйственной и военной власти в стране, 

чем обеспечивалось единство политического и военного руководства в ходе войны. 

С 14.4.1920 года Совет Рабочей и Крестьянской обороны был переименован в 

Совет Труда и Обороны. Для руководства Вооруженными Силами 2.9.1918 года был 

образован революционный Военный Совет Республики (РВСР) и учреждена должность 

Главкома всеми Вооруженными Силами республики. Вначале на эту должность был 

назначен И.И. Вацетис, а с июля 1919 года С.С. Каменев. 

Главком руководил действующей армией, флотом и авиацией с помощью 

созданного 11 ноября 1918 года Полевого штаба РВСР. Также были созданы в 

Вооруженных Силах партийно-политические органы. 

Для подготовки красных командиров в начале 1918 года создается широкая сеть 

командных курсов и военных школ (за годы войны их было открыто около 150). Также 

к службе Красной Армии привлекались офицеры и генералы старой армии. 

Основные этапы гражданской войны и ход боевых действий. 
В соответствии с изменениями военно-политической обстановки гражданскую 

войну в России принято делить на следующие периоды: 

1. Первый период: с октября 1917 года по май 1978 года. Начало гражданской 

войны. 

2. Второй период: с мая 1918 года по март 1919 года. Отражение попыток 

Атланты уничтожить Советскую Республику силами контрреволюции и иностранной 

военной интервенции. 



3. Третий период: с марта 1919 года по март 1920 года. Решающие победы 

Красной Армии над объединенными силами белых и интервентов. 

4. Четвертый период: с апреля по ноябрь 1920 года. Война с Польшей и разгром 

войск Врангеля. 

Первый период с октября 1917 года по март 1918 года. Начало Гражданской 

войны. В этот период происходила борьба за установление Советской власти в стране и 

осуществлялось подавление очагов внутренней контрреволюции. Первым против 

Советской власти выступил бывший глава Временного правительства и верховный 

главнокомандующий Вооруженными силами России А.Ф. Керенский. С целью 

свержения Советской власти сразу же после победы Октябрьского вооруженного 

восстания он отдал приказ командующим войсками фронтов, военных округов, 

атаманами казачьих войск, выделить наиболее надежные части для наступления на 

Петроград и Москву. Основная масса солдат отказалась выполнить приказ Керенского. 

Только генералу Краснову удалось направить в Петроград части сил 3-го конного 

корпуса. Антисоветские силы пришли в движение в Москве, на Дону, на Кубани, в 

Оренбурге, на Украине, в Белоруссии, в Закавказье и в других районах страны. 

Контрреволюционные выступления активно поддерживал международный 

империализм. Открытую интервенцию в Советскую Россию главные 

империалистические государства в начале не могли провести, так как их вооруженные 

силы продолжали I мировую войну. К тому же они считали Советскую власть 

непрочной и для ее ликвидации будет достаточно сил контрреволюции. 

В конце октября мятеж Керенского - Красного был ликвидирован. В октябре - 

начале ноября разгромлены мятежи юнкеров в Петрограде и Москве. Советское 

правительство ликвидировало деятельность контрреволюционной Ставки Русской 

армии в Могилеве. Верховным главнокомандующим Совнарком назначил большевика 

Н.В. Дыбенко. При Верховном главнокомандующем для руководства формированием 

революционных отрядов и подавлением контрреволюционных выступлений был создан 

революционный полевой штаб. 15 (28) января 1918 года Совнарком принял декрет об 

организации Рабоче-Крестьянской Красной Армии, а 29 января (11 февраля) Рабоче-

Крестьянского Красного флота. Армия и флот страны Советов формировались на 

добровольных началах из представителей трудящихся классов. Верховным 

руководящим органом вооруженных сил Советской Республики стал Совет Народных 

Комиссаров, возглавляемый В.И. Лениным. Непосредственное руководство 

вооруженными силами осуществлял Наркомат по военным делам. 

Советское правительство в декабре 1917 года ценой огромных усилий добились 

перемирия с Германией и ее союзниками. Перед Республикой Советов открывалась 

перспектива превратить перемирие в длительный и устойчивый мир. Выход из войны 

России не отвечал интересам империализма. 

Начавшиеся в Брест-Литовске мирные переговоры с Германией, глава советской 

делегации Л.Д. Троицкий вопреки указаниям В.И. Ленина 28 января (10 февраля), 

самовольно прервал. Он заявил об одностороннем прекращении войны советским 

Правительством и демобилизации армии. 

Германия, несмотря на заключенное ранее перемирие, возобновила военные 

действия против Советской Республики. 59 дивизий германских войск 18 февраля 

начали наступление на петроградском, московском и киевском направлениях. В 

Закавказье перешли в наступление турецкие войска. 

22 февраля Советское правительство обратилось к народу с написанным В.И. 

Лениным декретом  - воззванием “Социалистическое Отечество в опасности”. На 

следующий день 23 февраля, по всей стране происходили митинги и массовое 



вступление трудящихся в Красную Армию. В этот же день отряды молодой Красной 

Армии оказали организованное сопротивление противнику. Продвижение немецких 

войск было приостановлено. В ознаменование начала массовой мобилизации 

революционных сил на защиту Социалистического Отечества, а также мужественного 

сопротивления отрядов Красной Армии германским захватчиком 23 февраля в историю 

нашей Родины вошел как день Рождения Советской Армии и Военно-Морского флота, 

а в наши дни отмечается как День защитников Отечества. 

Первый период получил название «эшелонной войны», так как передвижение 

отрядов красногвардейцев осуществлялось по железной дороге и боевые действия в 

городах начинались с железнодорожных вокзалов при огневой поддержке 

бронепоездов.  

Мирная передышка, столь необходимая и так дорого завоеванная Советской 

республикой подписанием Брестского мирного договора с Германией, продолжалась 

недолго. Второй период начался в марте 1918 года высадкой в районах Мурманска и 

Архангельска английских, американских и французских десантов, во Владивостоке - 

японцев и англичан. Империалистами Атланты был спровоцирован мятеж 

чехословацкого корпуса, охвативший огромную территорию от Волги до 

Владивостока. 

Активизировала свои действия внутренняя контрреволюция. В течение короткого 

времени враги Советской власти захватили жизненно важные центры Сибири, Урала, 

Поволжья, Дальнего Востока. На Дону действовала белоказачья армия Краснова, на 

Северном Кавказе - Добровольческая армия Деникина, в Закавказье и оренбургских 

степях - белогвардейские войска атаманов Семенова и Дутова, а англичане вторглись в 

Туркестан и Закавказье. 

В борьбе с противником, обладавшим абсолютным количественным 

превосходством, молодая Красная Армия вынуждена была вести стратегическую 

оборону и отступать вглубь страны, чтобы выиграть время. 

Летом 1918 года Советская Республика оказалась в огненном кольце фронтов. 2 

сентября 1918 года Реввоенсовет Республики издал приказ об образовании фронтов: 

Северного, Восточного и Южного. Формирование регулярных армейских и фронтовых 

объединений, централизация управления войсками, укрепление организованности и 

дисциплины вели к быстрому росту боеспособности Красной Армии. 

Перед Красной Армией в тот период стояли две основные задачи:  

первая задача - разгромить восточную контрреволюцию, которая заняла 

Поволжье, создавала прямую угрозу Советской республике с Востока; 

вторая задача - разгромить донскую контрреволюцию, которую активно 

поддерживали немцы. 

Военные действия на восточном и южном фронтах летом и осенью 1918 г. 

а) На Восточном фронте. 
В наступление Восточный фронт (1-5 армии) перешел в сентябре 1918 года. К 

этому времени его войска были развернуты в полосе более 2000 км  - соотношение сил 

было примерно равное. Главной задачей являлся разгром сил чехословацкого корпуса. 

Решающая роль в боях принадлежала пехоте. 10.09.1918 года 2 армия (командующий 

В.И. Шорин) освободила Казань, а 12.09.1918 года - армия Тухачевского - Симбирск. 

Эта победа создала благоприятные условия для дальнейшего наступления 

Советских войск и освобождения Самары, Ижевска, Уфы. В итоге наступления 

Восточного фронта летом 1918 года было нанесено первое крупное поражение 

объединенным силам белогвардейцев и интервентов. 



б) На Южном фронте. 
Напряженные сражения происходили на юге страны.  Войска Южного фронта 

отразили настойчивые попытки Донской армии белоказаков овладеть районами 

Воронежа, Балашова и Царицына. Особое значение для развития советского военного 

искусства имела героическая оборона Царицына. 

Первый удар по Царицыну был нанесен в августе 1918 года силами Донской 

армии и успеха не имел. 

18 октября Красная Армия перешла в решительное наступление и отбросила 

противника за р. Дон. Противник понес большие потери и новое наступление на 

Царицын смог организовать только в январе 1919 года.  

Боевые действия на Восточном и Южном фронтах зимой  

1918-1919 гг. 
а) На Восточном фронте 

В ноябре 1918 года Колчак сосредоточил на Пермском направлении свою 

ударную группировку численностью в 42 тыс. человек при 120 орудиях. 

Противостоящая белогвардейцам 3-я армия Восточного фронта растянулась на 

400 км фронта и оторвалась от своего соседа (2-й армия) на 150 км. Ее штаб и тыловые 

органы работали нечетко. 

В составе армии насчитывалось 35 тыс. человек, 115 орудий и 570 пулеметов. 

Личный состав был утомлен непрерывным шестимесячными боями. 

Противник, превосходя в силах, нанес в конце ноября 1918 года удар по левому 

флангу 3 армии. Воины оказали врагу упорное сопротивление и наносили ему 

огромные потери, однако не смогли остановить его наступление и за 20 дней 

вынуждены были отойти на глубину 300 км. Ночью 25.12.1918 г. противник с помощью 

предателей захватил Пермь и угрожал Вятке. Создалась угроза возможного поражения 

всего левого крыла Восточного фронта. 

К этому времени на Севере интервенты потеснили 6 армию, пытаясь соединиться 

с колчаковцами у Вятки. 

б) На Южном фронте 
Войска Южного фронта перешли в начале 1919 г. в решительное наступление, 

нанесли поражение белоказачьей армии Краснова и начали освобождение Донбасса. 

Империалисты Атланты силами своих войск пытались остановить наступление 

Красной Армии, но в боях под Херсоном и Одессой интервенты потерпели серьезные 

неудачи. 

В апреле 1919 года империалисты Атланты вынуждены были спешно 

эвакуировать свои войска с юга Украины и из Крыма. Безуспешными оказались и 

действия интервентов на Севере. 

Таким образом, прямое нападение интервентов, предпринятое в 1918 году, было 

отражено Советской республикой к весне 1919 года. 

Решающие победы Красной Армии над объединенными силами 

белогвардейцев и интервентов (март 1919 - март 1920 г.) 
Общая военно-политическая обстановка к весне 1919 г. складывалась 

благополучно для Советской республики. Победы Красной Армии над войсками 

Антанты способствовали укреплению международного авторитета первой в мире 

страны Советов. Значительно улучшилось внутреннее положение Советской 

республики (по сравнению с летом 1918 года): среднее крестьянство стало на сторону 

Советской власти; 



Красная Армия стала регулярной массовой, дисциплинированной, способной 

решать сложные стратегические задачи. Тем не менее положение Советской 

республики весной 1919 г. все еще оставалось сложным и напряженным: 

экономика страны была разрушена, транспорт работал с перебоями; 

в промышленных районах население голодало; 

многие районы, важные в экономическом отношении, находились в руках 

интервентов и белогвардейцев; 

империализм по-прежнему стремился уничтожить Советскую республику 

военным путем. 

В марте 1919 года наша страна вступила в наиболее трудный и напряженный 

период гражданской войны - период решающих сражений с объединенными силами 

русской контрреволюции и иностранных интервентов. 

Разгром армий Колчака 

К марту 1919 года на востоке страны под командованием адмирала Колчака 

перешли в наступление объединенные силы внутренней контрреволюции. 

Их план наступления предусматривал нанесение  двух ударов: 

первый - силами Сибирской армии на Пермь, Волгу, Вологду для соединения с 

белогвардейцами и интервентами, действующими на Севере; 

второй - силами Западной армии на Уфу, Самару с выходом на среднюю Волгу 

для соединения с войсками Деникина. 

В дальнейшем, объединенными усилиями наступая на Москву, белоказаки 

должны были развивать наступление на оренбургском и уральском направлениях. Имея 

численное превосходство в живой силе, противник овладел Уфой и развивал успех в 

направлении на Симбирск и Самару. С продвижением его к Волге создалась серьезная 

угроза Советской республике, Восточный фронт стал главным фронтом. Командование 

Восточного фронта разработало план контрнаступления против армии Колчака. 

Цель контрнаступления - разгром Западной армии белогвардейцев, 

приблизившихся к Волге и захват стратегической инициативы на всем Восточном 

фронте. Главный удар должны были нанести противнику войска Южной группы. 

Замыслом советского командования на проведение контрнаступления 

предусматривалось продолжать ограниченными силами оборонительные действия на 

оренбургском и уральском направлениях, а главный удар нанести из района Бузулука 

на Север по флангу и тылу главной группировки Западной армии белогвардейцев, 

отрезать ей пути обхода на восток и разгромить. 

Контрнаступление Южной группы проводилось с 28.04 - 19.06.1919 года и 

состояло из 3-х успешно проведенных операций: Бугурусланской операции (28.04 - 

13.05) белогвардейские части понесли серьезное поражение и были отброшены в 

восточном направлении на 120-150 км; инициатива была вырвана из рук противника. 

Важнейшим итогом Белебеевской операции было поражение корпуса Каппеля, 

что заставило белогвардейцев превратить наступление против войск левого крыла 

Восточного фронта. 

В ходе Уфимской операции противник понес еще больше потери и был отброшен 

за Урал, где к концу года с помощью сибирских партизан окончательно разгромлен. 

Разгром армии Деникина 
Поражение Колчака и успехи, достигнутые белогвардейцами в начале лета 1919 

г. на юге, заставили империалистов изменить стратегический план борьбы против 

Советской республики. По их плану главный удар теперь должен наноситься с юга 

армиями Деникина. 



Южный фронт превратился в главный фронт Советской республики. Деникин к 

тому времени имел три армии (добровольческую, Донскую, кавказскую), в состав 

которых в июне 1919 г. было 100 тыс. штыков и сабель. Белогвардейцы располагали 

многочисленной конницей, бронепоездами, танками, самолетами. Им противостояли 

войска Южного фронта (14, 13, 8, 9 и 10 армии), которые в июне 1919 года имели всего 

86 тыс. штыков и сабель. 

Используя численное превосходство и благоприятную обстановку войска 

Деникина нанесли поражение войскам Южного фронта и вышли на линию Царицын, 

Балашов, Харьков, Херсон. Готовилось наступление на Москву. 

Чтобы отразить новую угрозу, спасти завоевания революции, нужно было снова 

мобилизовать все силы и экономические ресурсы на борьбу с врагом. 

Укрепив войска Южного фронта, командование Красной Армии разработало 

план контрнаступления. Главный удар должны были наносить 9 и 10 армии и конный 

корпус Буденного из района севернее Царицына. 

Однако председатель реввоенсовета Республики Троцкий и реввоенсовет 

Южного фронта не осуществили необходимых мер для подготовки контрнаступления, 

не организовали взаимодействия между армиями. Запаздывание с началом наступления 

привело к утрате внезапности. 

Противник нанес удар по слабо обеспеченному стыку 8 и 9 армий и рейдом 

конного корпуса, генерал Мамонтов по тылам Южного фронта значительно ослабил 

силу удара советских войск. 

По этим причинам начатое в августе контрнаступление желаемых результатов не 

достигло. Более того, на московском направлении противник снова овладел 

инициативой и захватил Курск, Воронеж. 

В сентябре 1919 года Южный фронт был разделен на два фронта: Южный (14, 13 

и 8 армии, командующий Егоров) и Юго-Восточный (9, 10, 11 армии, командующий 

Шорин). 

Войска Южного фронта в ходе контрнаступления (11.1- 20.11.1919 г.) провели 

две наступательные операции Орловско-Крымскую и Воронежско-Касторненскую, в 

результате которых были разгромлены ударные группировки деникинцев и освободили 

города Орел, Воронеж, Курск; созданы условия для перехода в общее наступление 

против армии Деникина. В последующем главный удар был нанесен на Харьков, 

Донбасс, Ростов. Важную роль при преследовании противника в это время сыграла 1-я 

конная армия С.М.Буденного, созданная 19 ноября 1919 года. 

Остатки деникинцев войск были рассечены на части и отошли на юг Украины, в 

Крым и на Северный Кавказ. 

Разгром Деникина на юге позволил ликвидировать другие звенья 

контрреволюционного кольца вокруг Советской России. Был добит Колчак в Сибири, 

разгромлены Юденич под Петроградом и изгнаны интервенты из Северных районов 

страны. 

Война с Польшей и разгром войск Врангеля (апрель - ноябрь 1920 г.) 
В 1920 году для нападения на Советскую республику империалисты решили 

использовать армию буржуазно-помещичьей Польши и белогвардейскую армию 

Врангеля, окопавшегося в Крыму. 

Война с Польшей (апрель - октябрь 1920 г.) 
Для войны с Советской республикой польское командование сосредоточило на 

двух фронтах: Северо-Восточном и Юго-Восточном - шесть армий, общей 

численностью 144 тыс. штыков и сабель, 4157 пулеметов, 894 орудия и 302 миномета, 

до 250 самолетов. 



Им противостояли два советских фронта: Западный (командующий 

М.Н.Тухачевский) и Юго-Западный (командующий А.И.Егоров) в составе четырех 

армий, общей численность. 65 тыс. человек, 3200 пулеметов, около 700 орудий. На всех 

направлениях противник имел численное превосходство, особенно невыгодным для 

Красной Армии соотношение сил было на киевском направлении - 4:1 в пользу врага. 

Стратегическим планом польского командования предусматривалось разбить 

Красную Армию сначала на Украине, затем в Белоруссии. 

Советское командование планировало добиться численного превосходства над 

противником, нанести удар правым крылом Западного фронта, отбросить к Полесью и 

уничтожить главные силы врага; войсками Юго-Западного фронта нанести 

вспомогательный удар южнее Полесья в общем направлении на Брест. Затем, 

объединив усилия фронтов, решительным наступлением на Варшаву окончательно 

сломить сопротивление врага. 

Боевые действия начались 25.4.1920 года, когда намеченная планом группировка 

сил еще не была создана. Используя свое подавляющее численное превосходство 

белополяки заняли Киев. 

Советская республика снова была превращена в боевой лагерь. Воинские 

соединения и части, находившиеся в тылу, срочно направлялись на усиление Западного 

и Юго-Западного фронтов. Принимались меры по увеличению производства оружия, 

боеприпасов, снаряжения. 

В состав Юго-Западного фронта была придана 1-я конная армия, для этого она 

совершила 1000 км марш из-под Майкопа. 26 мая 1920 года войска Юго-Западного 

фронта перешли в контрнаступление и нанесли поражение киевской группировке 

противника. Под угрозой полного окружения белополяки оставили Киев и с большими 

потерями отступили на Запад. 

Развивая успех, войска Юго-Западного фронта к началу июля завершили 

освобождение Украины. 4 июля 1920 г. перешли в наступление войска Западного 

фронта, которое переросло в стремительное преследование с темпом 20 км в сутки. 

Красная Армия, ведя преследование по разоренной противником местности, 

оторвались от тылов и не получили пополнений и боеприпасов. 

Противник отходил на свои тылы, где быстро пополнился резервами. 

Соотношение сил изменилось в его пользу. Командование Красной Армии переоценило 

достигнутый в начале операции успех. Противник, используя нарушение 

взаимодействия между Западным и Юго-Западным фронтами, усталость их войск и 

оторванность от тылов, перешел в середине августа в контрнаступление. С тяжелыми 

боями войска Красной Армии вынуждены были отходить. Продвижение противника 

было остановлено в сентябре 1920 года и стала осуществляться  подготовка нового 

наступления. 

Польша не имела сил для продолжения войны и согласилась заключить мир на 

выгодных для Советской республики условиях. В итоге территория Белоруссии была 

освобождена, однако территория Западной Украины осталась за Польшей.  

Разгром Врангеля (август - ноябрь 1920 г.) 
Закончив войну с Польшей. Советское правительство получило возможность 

сосредоточить основные силы на борьбу против Врангеля. С этой целью был создан 

Южный фронт (командующий М.В. Фрунзе). 

В конце октября  фронт имел 99,5 тыс. штыков, 33,6 тыс. сабель, 527 орудий 

против имевшихся у Врангеля 23 тыс. штыков, 12 тыс. сабель и 213 орудий. 

В начале ноября 1920 года армии Южного фронта ударили с нескольких 

направлений, нанесли серьезное поражение врангелевцами на Украине. Чтобы 



полностью разгромить войска Врангеля, необходимо было прорвать систему 

укреплений противника на Перекопе и Чонгаре, которые считались неприступными. 

Основой обороны Перекопского перешейка (12 км шириной) был Турецкий вал 

высотой 8 м. Перед валом был вырыт ров до 20 м шириной, 10 м глубиной. По дну 

этого рва были устроены проволочные заграждения. Подступы к валу прикрывались 

огнем до 70 орудий и 150 пулеметов. 

В глубине перешейка (20-25 км) были сооружены позиции из шести линий 

окопов, проволочных заграждений и других сооружений. Также сильно были 

укреплены Чонгарский перешеек и Арабатская стрелка. С Черного и Азовского морей 

Врангеля поддерживали боевые корабли интервентов. 

Планом советского командования по разгрому врангелевских войск 

предусматривалось: 

нанести главный удар силами 6-й армий через Сиваш на Литовский полуостров в 

тыл перекопским позициям при одновременном наступлении с фронта 51 стрелковой 

дивизии. 

Одновременно вести активные наступательные действия на Чонгарском и 

Арабатском направлениях, чтобы скрыть от противника истинное направление 

главного удара. При выборе направления главного удара была учтена возможность 

форсирования Сиваша вброд в период отлива, что обеспечивало достижение 

внезапности. 

Войска были построены в глубокий боевой порядок. Например, боевой порядок 

51 сд (командир Блюхер) состоял из 6 волн-цепей. 

Перекопско-Чонгарская операция началась 7 ноября 1920 года. 

Форсирование о.Сиваш началось в морозную ночь. Непролазная грязь засасывала 

людей и лошадей, а холодная соленая вода разъедала ноги бойцов и причиняла 

нестерпимую боль. Однако наступательный прорыв бойцов не снижался. Пройдя 7 км 

вброд, они подошли к Литовскому полуострову, стремительной атакой прорвали 

передний край вражеской обороны, а затем начали развивать наступление к 

Ющуньским позициям. 

Одновременно 51 сд под командованием В.К. Блюхера главными силами 

штурмовали укрепление врага на Перекопском перешейке. 

Героическими усилиями войск 6 армии оборона противника под Перекопом была 

взломана 9 ноября. Противник пытался контратаками остановить наступление, но 30 сд 

штурмом преодолела упорную оборону врага на Чонгаре и обошла с фланга 

Ющуньские позиции. Преследуемые соединениями 1 и 2 конных армий, войска 

Врангеля были полностью разгромлены. Только часть белогвардейских войск успели 

погрузиться на корабли и бежать в Турцию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Военная реформа 1924-1928 гг. Военные действия в районе р. Халхин-Гол 

и в советско-финляндской войне 1939-1940 годов и их влияние на 

дальнейшее развитие вооруженных сил и войск связи. 

 
После разгрома основных сил интервентов и внутренней контрреволюции в годы 

гражданской войны внутреннее и международное положение молодого Советского 

государства упрочилось. Советский народ получил возможность направить основные 

усилия на претворение в жизнь ленинского плана построения социализма. 

Приступив к решению этой задачи, Советское государство встретилось с 

огромными трудностями. 

В результате четырех лет империалистической войны, трех лет военной 

интервенции и гражданской войны страна была разорена. Экономика России 

находилась на очень низком уровне. Продукция тяжелой промышленности сократилась 

в 1920 году по сравнению с довоенным временем почти в семь раз. Крайне разорено 

было и сельское хозяйство. Неурожай в 1921 году еще больше улучшил положение 

трудящихся масс. Население испытывало острую нужду в самых необходимых 

промышленных изделиях и продуктах питания. 

Экономические трудности отрицательно сказывались на обороноспособности 

страны. Красная Армия, насчитывающая поле войны 5,5 млн. человек, имела 

устаревшее вооружение. Она не была обеспечена артиллерией и почти не имела 

отечественных танков. Авиация располагала небольшим количеством самолетов с 

низкими тактико-техническими показателями. Чрезвычайно ослабленным вышел из 

войны военно-морской флот. 

Нужны были срочные и решительные меры, направленные на ликвидацию 

тяжелых последствий войны и экономической отсталости страны. 

Советское правительство своевременно наметило и осуществило важнейшие 

мероприятия по восстановлению и реконструкции народного хозяйства. Наряду с этим 

были приняты меры по укреплению вооруженных сил с учетом опасности нового 

военного нападения империалистических государств на Советское государство. 

ЦК партии в январе 1924 г. назначил комиссию в составе М.В. Фрунзе, 

К.Е. Ворошилова, Г.К. Орджоникидзе, А.А. Андреева, С.И. Гусева, Н.М. Шверника и 

других и предложил ей обеспечить достойное состояние Красной Армии. 

Эта комиссия выявила крупные недочеты демобилизации, обучения, воспитания 

войск. Армия занималась несением караульной службы, а боевая и политическая 

подготовка была заброшена. 

Это снижало боеспособность войск и обороноспособность страны в целом. 

Комиссия ЦК партии пришла к выводу, что в таком виде Красная Армия не 

боеспособна. 

В армии была проведена реформа. Существо этой реформы состояло в 

организации армии в соответствии с новыми условиями жизни Советского государства 

и задачами защиты мирного труда советского народа от агрессивных действий его 

врагов. В период военной реформы   был реорганизован центральный аппарат 

управления, укреплено руководство вооруженными силами и введена новая система 

строительства армии и флота. 

Первая советская военная реформа была проведена после завершения основных 

сражений на фронтах гражданской войны. Сроки ее определены в одних источниках 

1924 годом, в других 1924-1925 г.г., а в третьих расширены до 1928 г. Однако на самом 

деле реформа началась значительно раньше, и первоначально во главе реформы 

находился Л.Д. Троцкий. В отличие от военных реформ, проводимых в России в XIX-



XX в.в., когда государственность была незыблема, первая советская военная реформа 

проводилась в ходе становления нового государства, когда в корне изменилась 

идеология, экономика, внешняя и внутренняя политика. 

До 1924 года были осуществлены такие мероприятия, как разработка основ и 

первые практические шаги по внедрению милиционной системы, неоднократно 

менялась организационно-штатная структура войск, существенно реорганизовывались 

органы управления. 

Во многом при строительстве Красной Армии был использован опыт царской 

армии. Его носителем являлись тысячи бывших офицеров, сохраненные 

управленческие и мобилизационные органы, система высших учебных заведений. При 

формировании частей и соединений использовались уже апробированные в первой 

мировой войне организационно-штатные структуры. Во время Гражданской войны, 

вооруженные силы Советского государства включали три основные части: Рабоче-

крестьянскую Красную Армию, Рабоче-крестьянский Красный Флот (РККФ), войска 

внутренней службы (ВНУС). Были разработаны и реализованы принципиально новые 

основы военного строительства. 

Проблемы армии оставались одними из важнейших во внутренней работе 

РКП(б), X съезд, который в марте 1921 года отдал предпочтение курсу на сохранение 

постоянной кадровой армии как основы вооруженных сил. На X съезде партии в 1921 г. 

было определено общее направление строительства Советских Вооруженных Сил в 

мирное время и принято специальное решение по военному вопросу, в котором 

указывалось на то, что нужно «обратить исключительное внимание на все специальные 

технические части (артиллерийские, пулеметные, автоброневые, авиационные, 

инженерные, бронепоездные и др.) обеспечить эти части всеми необходимыми 

предметами как боевого, так и материально-хозяйственного снабжения…» 

 В связи с этим возросла актуальность проблемы обучения военному делу 

гражданского населения. Кадровой армии решить ее было не под силу. В этих целях в 

стране развертывались территориально-милиционные формирования. В середине 1924 

года численность Красной Армии была доведена с 5,5 млн. до 562 тысячи человек. Это 

было сделано в результате тяжелого экономического и финансового положения страны. 

В случае войны армия такого состава могла выполнить лишь ограниченные 

оборонительные функции. В мирное время она обладала способностью обучить 30% 

призывного контингента. Мобилизационным планом СССР на случай войны 

предусматривалось развертывание соединений, число которых в три раза превышало их 

численный состав мирного времени. 

22 января 1923 года РВС СССР приказал перевести девять кадровых дивизий в 

территориальные и разместить их в Московском, Петроградском, Украинском, 

Приволжском, Западном, Северо-кавказском военных округах. 8 августа 1923 года был 

издан документ "Об организации территориальных войсковых частей и проведении 

военной подготовки трудящихся", в котором определялись основы организации 

территориальных частей. Декретом устанавливался четырехлетний срок состояния 

военнообязанных в переменном составе. За это время они привлекались к 

прохождению сборов на срок до 5 месяцев, причем не более чем на два месяца в год. 

После окончания срока службы в переменном составе территориальных частей 

военнообязанные переводились в запас. Помимо переменного состава в 

территориальных дивизиях имелся постоянный состав (кадр), который проходил 

действительную службу как состав кадровых дивизий. 

В 1925 году ВС СССР насчитывалось 31 кадровая и 46 территориальных 

стрелковых дивизий (в дивизиях второй очереди находилось 550 человек кадра); 11 



кадровых дивизий и 8 бригад кавалерии и одна бригада территориальная. Специальные 

и технические войска, корпусная артиллерия и артиллерия особого назначения 

оставалась на положении кадровых. 

Наряду с демобилизацией армии военного времени одной из первоочередных 

задач становилась задача перехода к нормальному набору пополнения в условиях 

мирного времени для сохранения боеспособности частей и подразделений 28 сентября 

1922 года декретом ВЦИК и СНК "Об обязательной воинской повинности граждан 

РСФСР" провозглашался классовый подход к комплектованию, определены сроки 

прохождения действительной службы: в пехоте и артиллерии - полтора года, в 

кавалерии и технических войсках - два с половиной года, в военно-воздушном флоте - 

три с половиной года, в ВМФ - четыре с половиной года; призыв осуществлялся весной 

1 раз в год. В 1924 году с введением твердой системы комплектования, срок службы 

был установлен в два года, для некоторых категорий - 3-4 года; призывной возраст был 

установлен в 21 год и время призыва - осень. 

18 сентября 1925 года ЦИК и СНК СССР утвердили. "Закон об обязательной 

военной службе", в котором был учтен предыдущий опыт комплектования армии. 

Законом устанавливалась обязательная военная служба лиц мужского пола с 19 до 40 

лет. Она включала в себя 2 года допризывной подготовки, 5 лет действительной 

военной службы и нахождения в запасе до 40 лет. Действительная служба могла 

проходить в кадровом составе частей РККА, переменном составе территориальных 

частей РККА или вневойсковом порядке. 

Служба в кадровом составе Красной Армии продолжалась 2-4 года, причем 

непрерывно. Затем военнослужащий по истечении 5 лет службы находился в 

долгосрочном отпуске, в течении которого мог призываться 1-2 месячные сборы. Если 

же призывник проходил действительную военную службу в переменном составе 

территориальных войск, то он периодически призывался на учебные сборы. Общая 

продолжительность таких сборов составляла 8-12 месяцев. В период между сборов 

военнообязанный считался в отпуске. Вневойсковой порядок службы складывался из 

периодических учебных сборов (до 6 месяцев суммарно) и из пребывания в отпуске в 

период между сборами. Лица, завершившие прохождение действительной военной 

службы, составляли запас армии и флота: в возрасте до 34 лет - образовывали первую 

очередь, 35-40 летние - вторую. При нахождении в запасе военнообязанные в качестве 

проверки могли быть вызваны на сборы, общая продолжительность которых составляла 

не более трех месяцев. 

Так называемые "нетрудовые элементы", к которым относились выходцы из 

Российской буржуазии и которым согласно принятого запаса оружие не доверялось, 

проходили службу в составе тылового ополчения. Их возраст определялся от 21 года до 

40 лет. Во время войны их нетрудовых элементов предполагалось создание команд для 

обслуживания фронта и тыла. В мирное время "нетрудовым элементам" 

предоставлялось право вместо службы уплачивать налог. 

Реорганизация органов управления сводилась к слиянию Всероссийского 

Главного штаба, Полевого штаба в единый РККА. Вновь созданный штаб находился в 

непосредственном подчинении Главкома, а через него управлялся Наркомом по 

военным и морским делам. Морские силы возглавил помощник Главнокомандующего 

вооруженными силами по морским делам. Его исполнительным аппаратом являлся 

Морской штаб. Реорганизация партийно-политического аппарата привела к созданию 

Политического управления РВСР, как органа, пользовавшегося правами отдела ЦК 

РКП (б). В последствии были созданы: Штаб РККА, Управление РККА и Инспекторат 

РККА. 



Правда, в последствии Инспекторат расформировали, а инспекции родов войск 

подчинили Главному управлению РККА. 

Реорганизация центрального аппарата повлекла реформирование окружного и 

местного районного управления. Аппарат военного округа стал иметь: секретариат 

командующего, штаб округа, инспекторат, начальника снабжения, политуправление, 

управление ВВС, военно-санитарное управление, военно-ветеринарное управление. 

Подобная структура была утверждена и для аппарата управления отдельной армии и 

флота. 

Развертывавшееся территориально-милиционное строительство Красной Армии 

предъявило новое требование к местным органам военного управления. После 

окончания гражданской войны военные округа были разбиты на губернские военные 

комиссариаты, являвшиеся в губернии высшим военно-административным органом 

управления. К октябрю 1924 года на территории СССР функционировало 86 

губернских и областных военкоматов, 484 уездных, окружных и районных 

военкоматов. Территория каждого военного округа была разбита на губернские 

самостоятельные территориальные округа (где не дислоцировались штабы 

территориальных корпусов и дивизий); корпусные и дивизионные территориальные 

округа, расположенные на территории одной губернии; дивизионные и 

территориальные округа размещенные на территории двух губерний (в этом случае та 

губерния, где не располагался штаб дивизии, имела губернский несамостоятельный 

территориальный округ). 

Произошли большие организационно-штатные перемены. Вводилась новая 

организация кадровых подразделений, частей и соединений. Высшим тактическим 

соединением стрелковых войск и становился корпус, в который могло входить 2-3 

стрелковых дивизий, управление артиллерией корпуса и отдельным полевым тяжелым 

артиллерийским саперным батальоном, штаб корпуса с отдельной ротой связи, 

санитарная часть и часть военно-хозяйственного снабжения. 

Стрелковая дивизия включала 3 стрелковых полка, штаб с отдельной ротой 

связи, политотдел, артиллерийский полк (24 орудия), отдельный кавалерийский 

эскадрон, часть военно-хозяйственного снабжения и санитарную часть. Штат мирного 

времени предусматривал 6501 человек, военного времени - 12800 человек. 

В итоге проведенных мероприятий к 1 октября 1925 года стрелковые войска 

насчитывали 13 дивизий нормального и 13 дивизий сокращенного состава, 33 

территориальные дивизии нормального и 3 сокращенного состава, 17 управлений 

стрелковых корпусов. Территориальные дивизии делились на три типа: на 

первоочередные с постоянным составом в 2400 человек (нормального состава), 

второочередные - в 603 человека и третьеочередные - в 190 человек (сокращенного 

состава). 

С 1 октября 1926 года кавалерия переводится на единый штат, происходит 

реорганизация артиллерии, авиации и флота. 

В ходе военной реформы в процессе обновления офицерского корпуса и роста 

среди них членов ВКП(б) был начат переход к единоначалию как к естественному 

принципу жизнедеятельности армии. В соответствии с приказом РВС СССР от 2 марта 

1925 года единоначалие вводилось постепенно. В начале оно подразделялось на полное 

единоначалие, если командир коммунист, и неполное, если командир не был членом 

ВКП(б). 

Осуществлялось строительство национальных частей. В состав РККА в 1924 году 

вошло 9 национальных дивизий, были созданы национальные военные школы. К весне 



1925 года национальные формирования составили 10% от численности Вооруженных 

Сил. 

Развитие военного дела предъявило повышенные требования к подготовке 

командных кадров. Для этой цели в стране была расширена сеть высших и средних 

военно-учебных заведений. Одной из важнейших кузниц командных кадров являлась 

Военная академия РККА, ныне Военная академия имени М.В. Фрунзе (с 1999 года – 

Общевойсковая академия ВС РФ). Командный и начальствующий состав для 

артиллерии готовили Артиллерийская академия РККА и Высшая артиллерийская 

школа. Авиационные командные и инженерно-технические кары готовились 

Академией воздушного флота имени Н.Е. Жуковского, а высший и старший командный 

состав для флота – Военно-Морской академией и Высшим военно-морским училищем, 

которому в 1926 году было присвоено имя М.В. Фрунзе. 

Подготовка среднего командного и технического состава осуществлялась через 

военные школы. Для национальных частей командные кадры готовились в Грузинской, 

Армянской и Азербайджанской объединенных военных школах. Создание сети военно-

учебных заведений способствовало улучшению боевой подготовки вооруженных сил. 

В связи с перестройкой армии был проведен ряд мероприятий по укреплению 

политаппарата и улучшению партийно-политической работы в войсках. Большое 

внимание уделялось партийно-политической работе, укреплению единоначалия и 

подготовке командных кадров. 

В конце декабря 1924 года Центральный Комитет партии создал новую 

инструкцию для партийных ячеек в армии и на флоте. 

В 1925 году в соответствии с решениями XIV съезда  в новый устав  партии был 

введен раздел «О парторганизациях в Красной Армии», которым окончательно 

закреплялись организационные формы, права и обязанности партийных организаций 

вооруженных сил. 

По указанию Центрального Комитета партии была  разработана двухлетняя 

программа политического воспитания для армии и четырехлетняя – для флота. 

Вводились регулярные политические занятия для красноармейцев и краснофлотцев. 

В частях была создана широкая сеть политшкол, курсов и семинаров. Все это 

привело к улучшению политического воспитания личного состава вооруженных сил, 

подняло роль и значение партийных организаций и политорганов в армии и  на флоте. 

В целях дальнейшего улучшения управления Вооруженными Силами 

Центральный Комитет партии и Советское правительство в 1924-1928 гг. провели ряд 

организационных мероприятий. 

Создается Народный комиссариат обороны, а для руководства Военно-Морскими 

Силами был создан Народный комиссариат Военно-Морского Флота, Штаб РККА был 

реорганизован в Генеральный штаб Красной Армии. 

На 1924-1929 гг. был составлен план строительства Советских Вооруженных 

Сил, в котором большое внимание уделялось дальнейшему укреплению Сухопутных 

войск, Военно-воздушных сил, возрождению Военно-Морского Флота. 

В результате военной реформы была упорядочена организация всех родов войск, 

установлено соотношение между ними с учетом опыта минувших войн, прогноза и 

дальнейшего развития военного искусства, взят курс на техническое оснащение 

Вооруженных Сил СССР. 

В соответствии с решениями XIV  съезда партии и непосредственными 

конкретными указаниями ЦК принимается ряд мер по укреплению 

обороноспособности страны. В 1927 году разрабатывается первый вариант плана 



развития Советских Вооруженных Сил на пять лет. В дальнейшем план уточнялся и 

совершенствовался. 

Темпы роста страны в первые два года первой пятилетки позволили 

правительству пересмотреть и увеличить многие задания и контрольные цифры 

пятилетнего плана развития Вооруженных Сил. 

В постановлении ЦК ВКП(б) от 15 июля 1929 года «О состоянии обороны СССР» 

предлагалось: «… усилить взятый темп работ по усовершенствованию техники 

Красной Армии; наряду с модернизацией существующего вооружения добиться в 

течение ближайших двух лет получения опытных образцов, а затем  внедрения их в 

армию, современных типов артиллерии. Всех современных типов танков, бронемашин 

и пр.» 

 

 

 

 

 Военные действия в районе р. Халхин-Гол и в советско-финляндской 

войне 1939-1940 годов и их влияние на дальнейшее развитие вооруженных сил 

и войск связи. 
Теоретические положения глубокой наступательной операции  и боя были 

проверены в 1935 году на маневрах войск Киевского военного округа, в 1936 году на 

маневрах Белорусского, Московского, Одесского и других военных округов, а также 

при защите  государственных границ в районе оз. Хасан (1938 г.), на реке Халхин-Гол 

(1939 г.) и в советско-финляндской войне (1939-1940 гг). 

Так, в 1929 году, Особая Дальневосточная армия под командованием Блюхера 

разгромила китайцев, пытавшихся захватить Китайско-Восточную железную дорогу, 

принадлежавшую СССР. Летом 1938 года части 39-го стрелкового корпуса в районе 

озера Хасан разгромили 15-тсячную группировку японских войск, вторгшихся на 

советскую территорию. 

В районе реки Халхин-Гол, советские войска, пришедшие на помощь 

Монголии, провели армейскую наступательную операцию. Это была первая в истории 

нашей армии операция на окружение и уничтожение противника в пустынно-степной 

местности. 

Кроме стрелковых соединений, общей численностью 57 тысяч человек, в этой 

операции принимали участие 498 танков, 542 орудий и минометов, 385 бронемашин  и 

515 самолетов. Войска были сведены в 1-ю армейскую группу под командованием 

комкора Жукова. Монгольские войска возглавлял маршал МНР Чойболсан. 

В составе 6-й японской армии насчитывалось 75 тысяч человек, 500 орудий, 182 

танка и 300 самолетов. 

Замысел советско-монгольского командования состоял в том, чтобы, сковав 

противника с фронта, ударами по флангам японской группировки окружить и 

уничтожить ее между Халхин-Голом и государственной границей. 

20 августа 1939 года советско-монгольские войска, упредив противника, после 

артиллерийской и авиационной подготовки перешли в наступление. Стрелковые войска 

южной группы к исходу дня продвинулись до 12 км, а механизированные части вышли 

к государственной границе. 8-я кавалерийская дивизия МНР отбросила кавалерийскую 

дивизию Маньчжоу-Го, овладела несколькими высотами на границе и прикрыла 

правый фланг советско-монгольских войск. Продвижение северной группы было 

остановлено огнем противника. С вводом в бой резерва наступление здесь 

возобновилось. Войска центральной группы непрерывными атаками сковали 



противника с фронта. 23 августа основные силы 6-й японской  армии были окружены в 

пределах монгольской территории. К 27 августа советско-монгольские войска 

расчленили их на две части и уничтожили южную, а к утру 31 августа и северную 

группировку противника. Территория МНР была освобождена. 

4 и 8 сентября японцы силами подошедшей 2-й пехотной дивизии вновь 

попытались проникнуть на территорию МНР, но понесли большие потери и были 

отброшены за пределы границы. Потерпев неудачу на земле, японцы захотели взять 

реванш в воздухе. Однако в ходе воздушных боев 2, 4, 14, 15 сентября превосходство 

неизменно оставалось за советской авиацией. В воздушных боях советские ВВС 

впервые в истории применили ракетное оружие. 5 истребителей И-16, вооруженных 

реактивными снарядами РС-82, сбили 13 японских самолетов. 16 сентября боевые 

действия был прекращены. Потери со стороны японцев составили 61 тыс. человек  

убитыми, ранеными, пленными, советско-монгольских войск – 18,5 тыс. человек.  

В этой операции стрелковые соединения составляли первый эшелон и 

применялись для прорыва обороны противника. В резерве командующего находились 

две танковые и одна артиллерийская бригады. Войска наступали на фронте 70-75 км. 

Глубина операции, вследствие незначительных размеров района боевых действий, 

состояла всего лишь 15-20 км.  

Танки применялись для решения не только тактических, но и оперативных задач. 

Хотя танковые бригады еще не выделялись в эшелон развития успеха, они все же 

явились основным средством охвата флангов противника и окружения главной 

группировки его войск. Широко использовалась и авиация. 

За четыре месяца боевых действий она сделала 19813 боевых вылетов. 

Массированное применение авиации обеспечило господство в воздухе и 

способствовало быстрейшему разгрому противника сухопутными войсками. 

Вместе с тем, в боях на реке Халхин-Гол выявились серьезные недостатки, как в 

боевом использовании, так и в качестве танков. Весьма ограниченно применялся 

маневр танковыми частями в бою. Танки БТ-5, БТ-7 имели тонкую бортовую броню и 

легко поражались противником. Применение авиации показало необходимость 

массирования ее сил и средств. Действия отдельных самолетов или небольших групп 

эффективных результатов не давали. Артиллерия играла важную роль в бою, но 

массирование и плотность ее были недостаточными. Общая плотность артиллерии (без 

учета 45-мм орудий) составляла 3 орудия, а на направлении главного удара 10-12 

орудий на 1 км фронта. 

В советско-финляндской войне Красная Армия получила опыт проведения 

операций по прорыву укрепленного района силами войск фронта. Советским войскам 

впервые пришлось наступать на укрепленный район в условиях многоснежной зимы и 

лесистой местности. В операции участвовали шесть общевойсковых армий, авиация, 

военно-морской флот и совершенные для того времени танки и артиллерия.  

Планом Советского Командования на случай войны предусматривалось 

активными действиями войск Ленинградского военного округа на севере и в 

центральной части Финляндии сковать финские войска, а 7-й армии - нанести удар на 

Карельском перешейке с прорывом линии Маннергейма и ликвидировать укрепленный 

плацдарм финских войск вблизи Ленинграда. 

Следует отметить, что сил, выделенных в распоряжение командующего ЛВО 

командарма 2 ранга К.А. Мерецкова для выполнения такой задачи было явно не 

достаточно. План начальника генерального штаба РККА командарма 1 ранга 

Б.М.Шапошникова, предлагавшего создать более мощную группировку войск, был 

отклонен. 



После окончания неудавшихся октябрьских переговоров Советский Союз начал 

подготовку войны. 

В Советском союзе было создано Красное правительство Финляндии во главе с 

“назначенным” президентом Советской Финляндии Отто Куусиненом, была создана и 

Красная армия Финляндии из карелов и эстонцев, проживающих в СССР. 

Поводом для развязывания советско-финляндской войны послужил ряд 

обстрелов советских войск с финской территории, произведенных 26 ноября и в 

последующие дни и связанных с гибелью советских военнослужащих. Кем и с чьей 

санкции они были совершены - сейчас сказать трудно, так как эти инциденты не 

расследовались. 

Правительство СССР 28 ноября денонсировало совместный договор о 

ненападении от 1932 года. 30 ноября войска Ленинградского военного округа получили 

приказ отбросить финские войска от Ленинграда. 

Боевые действия советских войск в войне с Финляндией можно разделить на два 

этапа: первый продолжался с 30 ноября 1939 года по 10 февраля 1940 года, второй - с 

11 февраля по 13 марта 1940 года. 

На первом этапе войска 14-й армии во взаимодействии с Северным флотом 

(флагман 2 ранга В.П. Дрозд) овладели полуостровами Рыбачий и Средний, городом и 

базой финских ВМС Петсамо и закрыли Финляндии выход к Баренцеву морю. 

Одновременно с захватом района Петсамо 14-й армией и Северным флотом, 

войска 9-й армии, наступавшие южнее, вклинились вглубь обороны противника на 35-

45 км. Части 8-й армии прошли с боями вперед до 80 км, но некоторые из них попали в 

окружение и вынуждены были отступить. 

Наиболее тяжелые и кровопролитные бои развернулись на Карельском 

перешейке, где наступала 7-я армия - она атаковала позиции наиболее крупной 

группировки финских войск - Карельской армии. 

Войска 7-й армии, наступавшие вдоль побережья Финского залива, подошли 3 

декабря к бывшему русскому форту “Ино” и встретили на этом рубеже упорное 

сопротивление противника. К 12 декабря войска 7-й армии при поддержке авиации и 

флота преодолели сильную полосу обеспечения и вышли к переднему краю главной 

полосы линии Маннергейма по всей ее ширине. Однако попытка прорвать эту полосу с 

ходу была безуспешной. Сил оказалось недостаточно. 

КБФ в декабре 1939 года готовился к высадке десанта в Выборгском заливе. 

Корабли эскадры и авиация систематически наносили удары по береговой обороне 

противника в районе Выборгского залива. 

Таким образом 18 и 19 декабря была создана благоприятная обстановка для 

высадки десанта. Но по условиям, сложившимся на сухопутном фронте, высадка 

десанта откладывалась. 

В декабре сухопутные войска перенесли свои действия непосредственно на лед. 

Сухопутный фронт как бы увеличился и протянулся от левого фланга 7-й армии на 

запад до о. Гогланд. Этот “ледовый” участок фронта был поручен флоту. Для его 

обороны и действий на льду Балтийский флот сформировал особую стрелковую 

бригаду и пять стрелковых батальонов. 

В конце декабря Главное командование Красной армии решило прекратить 

безуспешные атаки линии Маннергейма и приступить к решительной подготовке 

прорыва. С этой целью на Карельском перешейке был образован Северо-западный 

фронт во главе с командармом 1-го ранга С.К.Тимошенко. В состав фронта вошли 7-я 

армия (командовал ею с 7 декабря командарм 2-го ранга К.А.Мерецков) и созданная в 



конце декабря 13-я армия (командующий комкор В.Д. Грендаль). Обе армии были 

усилены авиацией, артиллерийскими, танковыми и инженерными частями. 

В это же время интенсивно наращивалась общая численность действующих 

войск. Так, если на 1.01.1940 года в их рядах насчитывалось 550757 человек, то к 

первым числам марта численность действующей армии достигла 760578 человек, то 

есть возросла в 1.4 раза. 

Большие потери на первом этапе войны, кроме недостаточности выделенных сил, 

были обусловлены еще и тем, что, рассчитывая на блицкриг, войска Красной Армии не 

были подготовлены к затяжной войне при низких температурах и глубоком снеге. 

При подготовке к прорыву линии Маннергейма, на фронт были переброшены 

новые тяжелые танки КВ. Красная армия и Балтийский флот были готовы к 

решительному штурму финских укреплений. 

С момента начала боевых действий Англия, Франция, Италия, другие страны 

заняли резко антисоветскую позицию. Вопрос о войне немедленно встал на повестке 

дня Лиги Наций, где советский союз, стараниями западных держав был назван 

агрессором и исключен из Лиги. 

Всего за время войны западными державами, в первую очередь Англией и 

Францией, в Финляндию было поставлено 500 самолетов, 100 зенитных орудий, 75 

противотанковых, а всего около 500, 6 тысяч пулеметов, 100 тысяч винтовок, большое 

количество боеприпасов, в Финляндию прибыло до 11,5 тысяч добровольцев. 

Однако, несмотря на западную военную помощь, финские вооруженные силы не 

могли противостоять мощным ударам РККА. Война шла к концу... 

11 февраля 1940 года начался второй, заключительный этап советско-финской 

войны. Войска Северо-западного фронта после мощной артиллерийской подготовки 

перешли в наступление и в ходе трехдневных ожесточенных боев прорвали главную 

полосу обороны на линии Маннергейма. Бои развернулись по всему фронту с 

направлением ударов на Выборг (войска 7-й армии) и на Кексгольм (войска 13-й 

армии). 

По темпам наступления на Карельском перешейке 13-я армия существенно 

отставала от своего левофлангового соседа - 7-й армии, что послужило причиной 

смены командующего, потери ее были наибольшие среди всех армий.  

К началу марта войска Красной Армии подошли к третьей оборонительной 

полосе противника и, прорвав оборону противника, взяли Выборг.  

Несмотря на большие потери, в первой декаде марта войска Северо-западного 

фронта полностью преодолели всю систему долговременных укреплений линии 

Маннергейма. Карельская армия финских войск была разгромлена.  

К началу марта 1940 года Вооруженные силы Финляндии были разгромлены. 

После разгрома финской армии путь на Хельсинки был открыт. Однако, командование 

Красной Армии прекрасно понимало, что продвижение советских войск вглубь 

Финляндии приведет к крупномасштабной затяжной партизанской войне. О 

правительстве “Советской Финляндии” больше не говорили и “президент” Отто 

Куусиненен распустил его.  

В конце первой декады марта Финское правительство через Шведское 

дипломатическое представительство передало Советскому руководству просьбу о 

начале мирных переговоров. Правительство Советского союза на переговоры пошло. 

В итоге, 12 марта 1940 года в Москве после непродолжительных переговоров 

был заключен мирный договор, по которому военные действия прекращались по всему 

фронту с 12 часов 13 марта. 



В соответствии с мирным договором граница севернее Ленинграда отодвинулась 

на линию Выборг, Сортавала, Карельский перешеек, ряд островов в Финском заливе; 

небольшая территория с городом Куолаярве и часть полуостровов Рыбачий и Средний 

отошли к Советскому Союзу. СССР получил так же в аренду полуостров Ханко (на 30 

лет) с правом создания на нем военно-морской базы, которая прикрывала бы вход в 

Финский залив и морские подступы к Ленинграду.  

Несмотря на что, что основные цели войны с Финляндией были достигнуты. 

Красная Армия получила хороший опыт ведения боевых действий в условиях суровой 

зимы. Командиры всех степеней делали выводы, внедряли их в войска.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Состояние Вооруженных Сил СССР накануне Великой Отечественной 

войны. 

 
Красная Армия готовилась к решительной схватке с фашизмом. Советско-

финляндская война показала, что для успеха наступления зимой необходима хорошая 

лыжная и огневая подготовка пехоты. Наступление на сильно укрепленную оборону 

противника в лесисто-болотистой местности потребовало глубокого построения боевых 

порядков стрелковых частей и подразделений. В то же время практика частей 50, 10 т 

34-го стрелковых корпусов показала, что деление боевого порядка на группы обрекает 

войска сковывающей группы на пассивное ожидание результатов ударной группы. 

На основе опыта советско-финляндской войны было признано необходимым 

увеличение плотности артиллерии до 40-50 орудий на 1 км фронта, более решительное 

массирование огня на участках прорыва, а также проведение тщательной 

артиллерийской разведки, без чего не обеспечивалось эффективное использование 

артиллерии и надежное подавление обороны противника. 

Танковые части и подразделения использовались главным образом для 

непосредственной поддержки пехоты и для преследования противника. Деление танков 

на группы поддержки пехоты и группы дальнего действия не оправдались. Оно 

затрудняло нанесение одновременного мощного удара по обороняющимся войскам 

противника. Кроме того, большой отрыв танков дальнего действия от пехоты приводил 

к их неоправданным потерям и невыполнению ими своих задач. 

Война показала, что при прорыве сильно укрепленной обороны действия авиации 

должны максимально приближаться как по времени, так и по месту к наступающим 

войскам, с тем, чтобы эти войска сразу же могли использовать результаты авиационных 

ударов для быстрейшего разгрома противника. 

Советско-финляндская война выявила ряд существенных недостатков в 

подготовке в боевых действиях частей и соединений. 

В наступательных боях не во всех частях было четко организовано 

взаимодействие войск, особенно в звене рота - батальон. Стрелковые подразделения не 

имели достаточных навыков ведения ближнего боя, слабо использовали в наступлении 

результаты артиллерийского огня. Управление в бою часто нарушалось, что 

отрицательно влияло на темпы наступления. 



В марте 1940 года Пленум ЦК ВКП(б) заслушал и обсудил доклад Народного 

Комиссара Обороны К.Е.Ворошилова об итогах войны с Финляндией. На состоявшемся 

после этого расширенном заседании Главного Военного Совета были детально 

рассмотрены уроки войны и учтены выявившиеся слабые места в организации войск, в 

овладении боевой техники, в военно-техническом снабжении, в изучении противника.  
 

Методическую разработку составил 

подполковник                                      М. Мирошник 

 

Рецензент 

 

Начальник 2-го отдела 

 

полковник                            В.Козырев 
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  Тема № 4 : «Вооруженные Силы Советского государства и военные действия 

в 1917-1940 годах» 
  Занятие № 2:  «Вооруженные Силы Советского государства и военные 

действия в 1917-1940 годах.» 
   

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ: в результате изучения темы студенты должны: 

ЗНАТЬ:  

- о создании и становления Красной Армии и войск связи в Советском государстве в 

1917-1940 годах; 

- об основных направлениях и ходе военной реформы в 1924-1928 годов; 

- о военных конфликтах и военных действиях в 1917-1940 годах.  

- основные причины развязывания войн и способы их ведения; 

- основные направления развития средств вооруженной борьбы; 

- важнейшие события отечественной военной истории. 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ: 

 воспитывать у студентов интерес к военной истории государства, готовность 

к защите Отечества и службе в ВС РФ; 

 воспитывать у студентов чувство гордости за ВС РФ, их славную историю и 

боевые традиции. 
 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕМЫ: 

1. Создание войск связи как самостоятельных специальных войск и их развитие в 

1918 - 1940 годы.   

2. Войска связи в боевых действиях во время советско-финляндской войны 1939-

1940 годов.  

3. Развитие вооружения и техники.  

4. Состояние Вооруженных Сил СССР накануне Великой Отечественной войны. 

 

ВРЕМЯ: 4 часа. 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: учебный класс. 
 

ВИД ЗАНЯТИЯ: семинар. 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 
1. Методическое пособие. 

2. Мультимедийный проектор. 
 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Мирошник М.А., Марченков А.А., Груздев Д.А., Козырев В.М., Мосеев 

В.И. Военная история. Учебное пособие (электронное). ч. 1, 2.1,2.2.2.3, 

СПбГУТ, 2016 г. 
 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМА № 4:" Вооруженные Силы Советского государства и военные действия 

в 1917-1940 годах" 

 

ЗАНЯТИЕ №2:  «Вооруженные Силы Советского государства и военные 

действия в 1917-1940 годах» 
   

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ:  

в результате изучения темы студенты должны: 
ЗНАТЬ:  

- о создании и становления Красной Армии и войск связи в Советском государстве в 

1917-1940 годах; 

- об основных направлениях и ходе военной реформы в 1924-1928 годов; 

- о военных конфликтах и военных действиях в 1917-1940 годах.  

- основные причины развязывания войн и способы их ведения; 

- основные направления развития средств вооруженной борьбы; 

- важнейшие события отечественной военной истории. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ: 

• воспитывать у студентов интерес к военной истории государства, готовность к 

защите Отечества и службе в ВС РФ; 

• воспитывать у студентов чувство гордости за ВС РФ, их славную историю и 

боевые традиции. 

 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАНЯТИЯ: 

1.Создание войск связи как самостоятельных специальных войск и их развитие в 

1918 - 1940 годы.   

2.Войска связи в боевых действиях во время советско-финляндской войны 1939-

1940 годов.  

3.Развитие вооружения и техники.  

4. Состояние Вооруженных Сил СССР накануне Великой Отечественной войны. 

 

ВРЕМЯ: 2 часа. 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: учебный класс. 

 

ВИД ЗАНЯТИЯ: семинар. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

1.Методическое пособие. 

2.Мультимедийный проектор. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Мирошник М.А., Марченков А.А., Груздев Д.А., Козырев В.М., Мосеев В.И. 

Военная история. Учебное пособие (электронное). ч. 1, 2.1,2.2.2.3, СПбГУТ, 

2016 г. 

 



 

ЗАДАНИЕ К СЕМИНАРУ 

по дисциплине «ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ» 

 

Тема № 4 

«Вооруженные Силы Советского государства и военные действия в 1917-1940 

годах» 

Занятие 2 

«Вооруженные Силы Советского государства и военные действия в 1917-1940 

годах» 

 

I. УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ 

1.Создание войск связи как самостоятельных специальных войск и их развитие в 

1918 - 1940 годы.   

2.Войска связи в боевых действиях во время советско-финляндской войны 1939-

1940 годов.  

3.Развитие вооружения и техники.  

4. Состояние Вооруженных Сил СССР накануне Великой Отечественной войны. 

 

II. ДОКЛАДЫ, СООБЩЕНИЯ 

1. Октябрьская революция – благо или зло для России? 

2. Почему «белые» проиграли гражданскую войну? 

3. «Жизнь замечательных людей». (рассказ о руководителях гражданской войны 

как со стороны «красных», так и «белых» (один на выбор)) 

4. История создания войск связи как самостоятельного рода войск. 

5. Военные реформы  20 –х годов 20 века. 

6. События на Халкин – Голе и Хасане. Причины конфликта, обзор военных 

действий, итоги. 

7. Забытая война. 1939 – 1940 гг. 

8. «Если завтра война?» Был ли СССР готов к войне? 
 

III. ЗАДАНИЕ И УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ  

ПО ПОДГОТОВКЕ К СЕМИНАРУ, УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ  

ДОКЛАДОВ И СООБЩЕНИЙ 

 

Обучаемые готовятся к семинару на основе задания, которое вручается до 

начала чтения лекций по вопросам, выносимым на семинар. Для целенаправленной 

подготовки студентов к семинару, необходимо провести консультацию, на которой 

довести порядок изучения дополнительной и основной литературы, подготовки 

конспектов. На консультации дать ответы на неясные вопросы, при этом, в одном 

случае можно дать полный ответ, в другом – указать источник. 

Накануне семинара преподавателю проверить, как обучаемые подготовили 

конспекты и дать командиру учебной группы указания по подготовке 

иллюстрированного материала и технических средств обучения. Работа в ходе 

семинарского занятия направляется преподавателем. 

Рекомендовать студентам в процессе ответов на вопросы семинара высказать 



собственные мнения, взгляды, убеждения, а в дискуссии сопоставить их и 

соглашаться с теми положениями и доводами, которые основаны не только на 

положениях военного искусства, уставов, наставлений, но и подтверждены 

логическими выводами, расчетами, примерами. 

 

 

Определяя порядок обсуждения вопросов семинара указать, что: 

- по каждому обсуждаемому вопросу один из студентов выступает с 3-5 

минутным докладом; 

- всем остальным предоставляется возможность выступить и обменяться 

мнениями по содержанию рассматриваемого вопроса в течении 2-3 минуты; 

- по ходу обсуждения студенты, с разрешения преподавателя могут задавать 

вопросы выступающему, либо выступить с критическим анализом какого-либо 

выступления; 

- итог обсуждения подводит преподаватель. 

Другой формой проведения данного занятия является тестирование 

обучаемых в компьютерном классе. Данная форма проведения занятия позволяет 

оценить максимальное количество обучаемых, а также позволяет избежать 

«предвзятости» и «необъективности», так как оценку выставляет компьютер. 

 

 

Задание разработал 

начальник цикла - старший преподаватель 

подполковник                            М. Мирошник 

 

___. ____. 20__ года. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


