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СОВЕТСКАЯ ВОЕННАЯ ПОЛИТИКА В АРМЕНИИ В МЕЖВОЕННЫЕ  

ГОДЫ: РОТА СВЯЗИ 3-Й КАВКАЗСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ПРИ 

КОМДИВЕ Ф. П. СУДАКОВЕ (1922-1924 ГГ.) КАК ЭЛЕМЕНТ ВОЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
 

В. О. Терентьев 
 

В 1922-1924 гг. 3-я Кавказская стрелковая дивизия стала фактором сдерживания 

антисоветской агрессии и главной силой в послевоенном восстановлении экономики 

Армении. Так рота связи восстановила старые и создавала новые линии связи. В Арме-

нии впервые за восемь лет началась мирная жизнь и созидание. Одновременно дивизия 

участвовала в военном строительстве. Особое внимание в статье уделяется развитию 

военной связи в этот период и роль в нем командира дивизии и роты связи. В научный 

оборот впервые вводится ряд архивных источников. 
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Связь играет наиважнейшее зна-

чение в военном деле. С конца XIX в. 

постоянно модернизируемые техниче-

ские средства связи обеспечивают ин-

формационные коммуникации воюю-

щих армий. Параллельно с техническим 

прогрессом идет и оптимизация форм и 

методов использования различных ви-

дов связи в мирное и военное время. 

Любая война становится катализатором 

развития технологий и способов их 

применения. В ходе Первой мировой 

войны на уровне частей и подразделе-

ний широкое развитие получили про-

водная и курьерская связь. По сравне-

нию с довоенным периодом ведущую 

роль при управлении боевыми дейст-

виями начинает играть техническая 

подготовка и грамотность как команд-

ного, так и рядового состава подразде-

лений связи [14]. Гражданская война 

подчеркнула возросшую значимость 

технических средств при достижении 

победы над противником. Послевоенное 

изучение опыта применения частей и 

соединений показало необходимость 

проведения оптимизации подразделе-

ний связи в звене «дивизия – бригада – 

полк», а также усиления отдельных 

формирований в звене «корпус – ар-

мия». В 1922-1924 гг. в РККА проводи-

лись перманентные реформы, призван-

ные отразить выводы, сделанные воен-

ными комиссиями по итогам Граждан-

ской войны. Одно из соединений, под-

вергшихся таким реформам, стала 3-я 

Кавказская стрелковая дивизия, кото-

рая находилась на охране границы 

с Турцией и была опорой советской вла-

сти в Армении. Она интересна тем, что 

в этот период дивизией командовал бу-

дущий генерал-майор, военный теоре-

тик и герой Великой Отечественной 

войны – Федор Павлович Судаков, 

а связью заведовал будущий генерал-

лейтенант, видный специалист и орга-

низатор войск связи Красной Армии – 

Николай Степанович Матвеев. 

После распада Российской импе-

рии Закавказье погрузилось в череду 

войн и межнациональных конфликтов. 

Националистическая Армения, как и ее 

соседи, стремилась захватить как мож-

но больше территории, при этом посто-

янно опираясь на крупных политиче-

ских игроков. Устремление Закавказья 

к независимости и уход русской армии 

вызвали жесткий межконфессиональ-

ный конфликт с опорой мусульманского 

населения на Турцию. Лишившись 

поддержки России независимая Закав-

казская республика, включая Армению, 

в марте-мае 1918 г. стала легкой добы-

чей Османской империи. Оккупация 
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сопровождалась резней армянского на-

селения. Поражение Турции в Первой 

мировой войне ознаменовало домини-

рование Британии в Закавказье и по-

зволили Армении вернуться к грани-

цам 1914 г., что было воспринято как 

крупная победа армянской армии. 

В результате претензий Армянской 

республики на часть Грузии и Азербай-

джана вспыхнул новый вооруженный 

конфликт, в ходе которого армяне при-

зывного возраста на спорных террито-

риях попали в концлагеря. 

В ходе Парижской конференции 

планировалось передать мандат на Ар-

мению Соединенным Штатам Америки. 

Ликование армянского правительства и 

интеллигенции по этому поводу было 

преждевременно – Сенат США отверг это 

предложение. На место турок пришли 

британцы: в январе 1919 г. было создано 

британского генерал-губернаторство 

в Карсе и Нахичевани. Восторги армян 

по этому поводу быстро утихли из-за ре-

ального положения Армении в качестве 

колонии, а не «союзника». Так огромные 

запасы оружия, одежды и продовольст-

вия, оставленные в Карсе русской арми-

ей в 1917 г. были переданы туркам,  

а не армянам. Национальные границы 

в Закавказье ревизовались Лондоном 

по своему усмотрению, а Зангезур и  

Карабах стали разменной картой  

в британской политике «разделяй 

и властвуй». До установления советской 

власти в Азербайджане на спорных 

территориях шли ожесточенные бои, 

гибло и терпело большие лишение 

мирное население, культивировалась 

национальная и конфессиональная не-

приязнь. Воодушевленные установле-

нием советской власти в Азербайджане 

в Александрополе, наиболее пролетар-

ском городе Армении, в мае 1920 г. 

вспыхнуло прокоммунистическое вос-

стание с целью свержения национали-

стического правительства дашнаков. 

Через несколько дней восстание было 

жестоко подавлено. 

По Севрскому договору Армянская 

республика получила все земли восточ-

ной Турции, освобожденные русским 

штыками в годы Первой мировой вой-

ны. Опираясь на Францию и США, Ар-

мения требовала выход к Средиземно-

му морю и половину Турции. Это стало 

причиной вспышки антиармянских на-

строений. В результате Кемалийская 

Турция в сентябре-ноябре 1920 г. раз-

громила армянские войска, несмотря на 

мольбы Армении о помощи «ко всему ци-

вилизованному миру». 7 ноября 1920 г. 

турецкая армия заняла Александро-

поль и развернула наступление на 

Эривань. Около 200 тысяч армян бежа-

ли в советскую Россию. Во избежание 

полного уничтожения 3 декабря даш-

накское правительство подписало уни-

зительный Александропольский дого-

вор, по которому от Армении оставался 

Эриванский уезд и земли вокруг Сева-

на. В ходе армяно-турецкой войны Гру-

зия и Азербайджан отказали в помощи 

Эривани, более того, они взяли под кон-

троль спорные территории. После побе-

ды советской власти в Грузии спорные 

территории были возвращены Армении. 

В результате непомерных амбиций 

армянского руководства и упования на 

западные державы государство Арме-

ния в 1918-1920 гг. потеряла девять де-

сятых своей территории и три четверти 

населения, учитывая армян-беженцев, 

прибывших с потерянных земель. Мно-

го армян погибло в этнических чистках. 

Против Армянской республики были 

настроены все соседи. В подобных усло-

виях в Армении вновь началось боль-

шевистское восстание, поддержанное 

советским правительством и Красной 

Армией. 2 декабря 1920 г. Армения 

стала советской республикой, началось 

формирование собственной Армянской 

Красной армии. Наличие советских 

войск на территории Армении сдержи-

вало Турцию от продолжения агрессии. 

Однако в начале февраля 1921 г. РККА 

была выведена из Армении, предоста-

вив право народу на самоопределение. 
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Но 17-18 февраля 1921 г., воспользо-

вавшись уходом Красной Армии, в Эри-

вани и ближних окрестностях произош-

ло антисоветское восстание, инспириро-

ванное дашнаками и британскими 

спецслужбами. Оно было призвано не 

только свергнуть советскую власть в 

Армении, но и помешать советско-

турецкому сближению. Армянская 

Красная армия и революционные отря-

ды предотвратили захват власти мя-

тежниками на остальной территории 

Армении. На 42 дня остатки Армянско-

го государства погрузилась в граждан-

скую войну. После Тифлисской опера-

ции в середине марта 1921 г. части 20-й 

Пензенской стрелковой дивизии верну-

лись в Армению и после ряда столкно-

вений 2 апреля вошли в Эривань. Под-

писанный в марте 1921 г. Московский 

договор на сотню лет обеспечил мир на 

установленной турецко-армянской гра-

нице. Грузии возвращалась Аджария, 

Азербайджану – Нахичевань, Армении 

– Александрополь. К середине мая 1921 

г. турецкие войска были выведены из 

Александропольского уезда, где размес-

тились части 20-й дивизии, а в Армении 

наступил долгожданный мир. Тем не 

менее, армянские националистические 

бандформирования вели военные дейст-

вия против Красной армии и армянских 

революционных отрядов до конца лета 

1921 г. Большинство эмигрантов-

националистов в годы Второй мировой 

войны вступило в нацистский Армян-

ский легион. 

В октябре-ноябре 1921 г. 20-я Пен-

зенская дивизия была переформирована 

в 3-ю Кавказскую стрелковую бригаду, а 

основной упор военного строительства в 

советской Армении был сделан на соз-

дание национальной бригады (дивизии). 

12 марта 1922 г. Советская Армения в 

целях предотвращения националисти-

ческих выступлений и восстановления 

экономических связей между Грузией, 

Азербайджаном и Арменией, разрушен-

ных в ходе Гражданской войны и ино-

странной интервенции при сохранении 

самостоятельности вошла в состав 

ФСССРЗ (ЗСФСР), которая стала одним 

из создателей СССР в декабре 1922 г. 

26 июня 1922 г. из 3-й Кавказской 

стрелковой бригады была создана 3-я 

Кавказская стрелковая дивизия, прак-

тически не отличающаяся по составу и 

численности от бригады. Она вела свою 

историю еще с 6 июля 1918 года, когда 

была сформирована Пензенская пехот-

ная дивизия, позже ставшая 20-й 

стрелковой. Соединение активно участ-

вовало в Гражданской войне, включая 

Эриванскую операцию по восстановлению 

советской власти в Армении в 1921 г. 

В годы Великой Отечественной войны она 

именовалась 20-й горнострелковой диви-

зией и вела бои на перевалах Кавказского 

хребта, затем освобождала Северный Кав-

каз, Тамань, Крым. В мае 1944 она была 

переформирована в 20-ю стрелковую ди-

визию, в статусе которой участвовала в ос-

вобождении Белоруссии, Восточной Прус-

сии, брала Берлин и Прагу. 

После установления советской вла-

сти в Армении дислоцировались два ос-

новных соединения – 3-я Кавказская 

стрелковая дивизия РККА в Александ-

рополе (с 1924 г. Ленинакан, с 1991 г. 

Гюмри) и территориальная националь-

ная Армянская стрелковая дивизия 

в Ереване. Задачами 3-й Кавказской 

дивизии были охрана советских и на-

циональных границ, обеспечение ус-

тойчивости советской власти в регионе 

и противостояние возможной агрессии 

в условиях нестабильности взаимоот-

ношений Турции и Великобритании, 

а также закордонной активности на-

ционалистов, антисоветских организа-

ций, банд и террористов. Ввиду мест-

ных особенностей и выполняемых задач 

полки дивизии, расквартированные вне 

главного гарнизона, как и само соедине-

ние, наделялись полной самостоятельно-

стью в боевом и хозяйственном отноше-

нии [8 С.386]. Связь в дивизии обеспечи-

вала рота связи, в полках – команды свя-

зи, а при штабе (управлении) имелась 

часть связи [4 Л.11,23]. 
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Рис.1. Генерал-майор Судаков Ф. П. 
 

В декабре 1922 года на должность 

командира 3-й Кавказской стрелковой 

дивизии был назначен 25-летний Федор 

Павлович Судаков (рис.1), исполнявший 

должность помощника командира 2-й 

Кавказской стрелковой дивизии. Техни-

чески грамотный специалист, бывший 

студент Петроградского Политехниче-

ского института, кроме личного опыта 

боев Первой мировой и Гражданской 

войн, он получил высшее военное обра-

зование на Военно-академических кур-

сах высшего начсостава РККА [13].  

Впереди у него была военная, диплома-

тическая, разведывательная, научная 

карьера. В годы Великой Отечественной 

войны он возглавил один из первых  

успешных контрударов против превос-

ходящих немецких сил в Белоруссии, 

руководил тылом 3-й армии, а затем 

был направлен в Карелию, чтобы ос-

татками дивизии ленинградских опол-

ченцев сдержать продвижение крупных 

сил финнов на Петрозаводск [9; 11; 12]. 

2 октября 1941 г. генерал Судаков по-

гиб, лично поднимая в атаку бойцов 

для прорыва из окружения. 

 

 

  

Рис.2. Комроты Матвеев Н. С. 
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Рота связи дислоцировалась при 

штабе 3-й Кавказской стрелковой диви-

зии, в городе Александрополь. Коман-

диром роты связи и начальником связи 

дивизии был Николай Степанович 

Матвеев (рис.2). Он родился в Тюмени, 

в 1897 г. С 17 лет работал на телеграфе 

учеником, а затем надсмотрщиком ли-

ний связи. Участник Первой мировой 

войны, прапорщик РИА, командир ро-

ты. Участник Гражданской войны: был 

мобилизован и служил командиром 

взвода связи и помощником начальни-

ка связи полка в войсках Колчака, по-

ручик. Попал в плен и был мобилизо-

ван в Красную армию в июне 1920 г., 

участвовал в боях с войсками Врангеля 

и в подавлении Чеченского восстания.  

С июня 1922 г. до декабря 1927 г. – ко-

мандир отдельной роты связи и на-

чальник связи 3-й Кавказской стрелко-

вой дивизии. В дальнейшем – участник 

Советско-Финляндской (начальник свя-

зи армии), Великой Отечественной 

войн (начальник связи фронта). В мае 

1940 - июне 1941 гг. – преподавал в Во-

енной электротехнической академии 

связи, а в 1946-1950 гг. – в Высшей во-

енной академии. Закончил военную 

карьеру генерал-лейтенантом. 

В годы Российской империи и 

Гражданской войны Армения была от-

сталым в техническом смысле регио-

ном. Армян среди связистов было очень 

мало [2 С.37-38]. Широкое обучение 

специалистов связи началось только 

в первые годы советской власти в Арме-

нии и производилось, в основном, в учеб-

ных заведениях и в воинских частях. 

Восстановление хозяйства связи, сильно  

пострадавшего в годы Гражданской вой-

ны, также осуществляли связисты  

воинских частей. Например, телефонно-

телеграфная сеть в северо-западной Ар-

мении была возобновлена ротой связи 3-

й Кавказской стрелковой дивизии. 

В конце 1922 г. в дивизии, которая 

26 июня была сформирована из 3-й 

Кавказской стрелковой бригады все еще 

шли организационно-штатные меро-

приятия. Рота связи дивизии формиро-

валась на базе роты связи бригады. Ко-

мандир роты связи был одновременно 

и начальником связи дивизии. В роте 

насчитывался 231 человек и в ее состав 

входили три телефонных взвода, взвод 

конных ординарцев, головной пост ле-

тучей почты [1 С.194]. С учетом отда-

ленности и относительной автономно-

сти соединения ей были приданы воен-

но-телеграфная и телефонная станции. 

Кроме того, связисты обеспечивали  

восстановление Александропольской и  

Караклиской гражданских почтово-

телеграфных контор. Для связистов 3-й 

Кавказской дивизии стояли еще две 

сложные задачи, трудно решаемые 

в условиях экономической разрухи и 

активности бандформирований. Преж-

де всего, это был вопрос связи с сосед-

ней 2-й Кавказской стрелковой дивизи-

ей в Азербайджане, который временно 

решался за счет постепенного восста-

новления гражданских линий и узлов 

связи. Большую помощь в этом оказы-

вали железнодорожники, поэтому 

в первую очередь была восстановлена 

связь вдоль магистрали до Джульфы. 

Восточный участок до зоны ответствен-

ности 2-й дивизии был самым тяжелым. 

Вопросом связи с Эриванью (Ереваном) 

решался связистами 12-го стрелкового 

корпуса и Армянской территориальной 

дивизии. Второй задачей было обеспе-

чение связи с Манглисом (Манглиси), 

где был дислоцирован 9-й Кавказский 

стрелковый полк. Способ временного 

решения не отличался от предыдущего 

– выстраивание гражданских провод-

ных линий вдоль железной дороги на 

Тифлис и использование участка ар-

мейской и корпусной связи. Разумеется, 

в военных условиях, как это показала 

Гражданская война, гражданские про-

водные линии связи не могут обеспечи-

вать необходимого уровня управления 

войсками. Поэтому командование ар-

мии и корпуса постоянно требовало от 

подчиненных соединений ускорения 

работ по прокладыванию собственных 
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линий связи. К моменту прибытия 

Ф. П. Судакова связь Александрополь-

ского гарнизона была достаточно ста-

бильна по собственным и гражданским 

каналам со штабом армии и корпуса, 

двумя полевыми лагерями, железнодо-

рожной станцией, а также с советскими 

учреждениями Александрополя. С 9-й 

полком и 2-й Кавказской дивизией, 

а также железнодорожными станциями 

и разъездами, связь находилась в со-

стоянии воссоздания и формирования, 

и только по гражданским каналам. Да-

же лазарет и продмаг гарнизона не бы-

ли обеспечены военной связью. 

Однако самой главной проблемой, 

с которой столкнулся новый комдив 

стало не отсутствие связи, а наследие 

Гражданской войны и зарождающейся 

НЭП – пьянство как командиров, так и 

красноармейцев. Одним из первых 

приказов нового комдива стал приказ о 

борьбе с пьянством №342 от 22 декабря 

1922г. [4 Л.40]. Рота связи одна из пер-

вых встала на путь исправления – ска-

залась требовательность и жесткость 

ротного командира, бывшего колчаков-

ского офицера. Попытки подчиненных 

пожаловаться на него натолкнулись на 

решительное противодействие комдива 

и конфликт быстро исчерпался. С этого 

момента рота связи становится одной из 

самых передовых частей дивизии. 

В январе 1923 г. Судаков поставил  

вопрос об обеспечении связью удален-

ных подразделений, несущих охрану 

армяно-турецкой границы. Еще в сен-

тябре 1922 г. в рамках формирования 

кавалерийского полка для 3-й Кавказ-

ской дивизии были сформированы три 

кавалерийских эскадрона, которые ре-

шением центрального и армейского ко-

мандования были направлены на охра-

ну границы из-за отсутствия погранич-

ной службы. Контролируя более трехсот 

километров по реке Аракс, Александро-

польский, Эриванский и Нахичевань-

ский эскадроны численностью по 139 

человек не могли оперативно реагиро-

вать на происшествия или вызывать 

усиление в случае необходимости. Глав-

ным способом связи для них были по-

сыльные или железнодорожная линия. 

Для обеспечения эффективной связи 

при охране границы Ф. П. Судаков из-

дает приказ по укомплектованию ко-

манд связи пограничных кавэскадронов. 

Для этого организовывалась внештат-

ная команда связи дивизии на 50 чело-

век. Она формировалась из грамотных 

и обеспеченных обмундированием бой-

цов, которых готовили специалисты ро-

ты связи [5 Л.2]. В конце 1922 – начале 

1923 г. на армяно-турецкой границе 

был размещен 1-й (Александрийский) 

пограничный батальон, в связи с чем  

1-й кавалерийский дивизион был воз-

вращен с границы в Александрополь. 

К середине 1924 г. части ОГПУ оконча-

тельно закрыли границу Ленинакан-

ским и Нахичеванским пограничными 

отрядами, использовав кавалерийские 

дивизионы 3-й Кавказской дивизии. 

Уже в первые два месяца командования 

соединением Судаков с помощью  

Матвеева обеспечил военную связь 

с лазаретом, продмагом и важным уз-

лом связи на Тифлисском направлении 

– Караклисом (Кировакан, сейчас Ва-

надзор). 20 января 1923 г. 12-й стрелко-

вый корпус был расформирован и 3-я 

Кавказская дивизия перешла в непо-

средственное подчинение Отдельной 

Кавказской армии. В этот период Суда-

ков в силу изменившихся обстоятельств 

вытребовал от вышестоящих штабов 

для усиления связи радиостанцию 

РОБТиТ и несколько телеграфных ап-

паратов. Одновременно отпала большая 

проблема установления связи с 2-й Кав-

казской дивизией – участок восточнее 

Эривани был наконец-то передан Ар-

мянской территориальной дивизии. Но 

из-за слабой технической подготовки ее 

связных подразделений Нахичеванский 

участок границы остался в ведении 3-го 

кавалерийского эскадрона. В этот пери-

од Ф. П. Судаков как старший воинский 

начальник становится заместителем 

наркома Армении по военным делам 
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А. Ф. Мясникяна. Тем не менее, боль-

шую часть своего времени комдив уде-

ляет своему соединению. Так приказом 

по дивизии №167/37 от 6 февраля 1923 

г. были установлены годовые праздники 

частей дивизии. По этому приказу рота 

связи отмечала свой день 15 августа 

(день формирования в 1918 г.) [5 Л.43]. 

Особенно важным организацион-

но-штатным событием для связистов 

стал февраль 1923 г. Приказом по ди-

визии №115/20 от 27 февраля 1923 объ-

являлись штаты мирного времени, вве-

денные в Красной армии еще по прика-

зу РВСР №1647/323 от 10 июля 1922 г. 

для внутренних дивизий. Несмотря на 

приграничное положение, 3-я Кавказ-

ская стрелковая дивизия переформиро-

вывалась по штату внутренней (а не 

приграничной) дивизии в 6725 чел. [5 

Л.23]. Причинами этого стали относи-

тельно спокойная военно-политическая 

ситуация на армяно-турецкой границе, 

отсутствие массовых провокаций со сто-

роны антисоветских сил (в данном слу-

чае дашнаков), достаточно высокая 

плотность регулярных и территориаль-

ных войск в регионе (две дивизии на 

300 километров). 

Рота Матвеева получила штат, на 

основании которого более двух лет она 

довольно устойчиво обеспечивала свя-

зью 3-ю дивизию. Несмотря на сниже-

ние численности (теперь в роте числи-

лось 214 чел.), значительно выросло 

техническое оснащение. В состав роты 

штатно вошли объединенная телеграф-

но-телефонная станция, радиостанция 

и склад-мастерская. Вместо трех теле-

фонных были сформированы четыре 

телеграфно-телефонных взвода, остав-

лен головной пост летучей почты и со-

кращен взвод ординарцев [8 С.386]. Пе-

реформирование всей дивизии было за-

кончено 10.03.1923 [5 Л.23]. Были за-

вершены прокладки военных линий до 

Манглиса и Эривани. Базовые станции 

с опорой на гражданские узлы связи 

позволили создать устойчивые провод-

ную и радиосеть соединения. 

1 мая 1923 г. в дивизии прошло 

приведение к Красной присяге новых 

красноармейцев, которое производилось 

на основании приказа РВСР №700 от 

6 апреля 1923 г. В следующем, 1924 г. 

принятие военной присяги происходило 

в учебных подразделениях по оконча-

нии учебного курса. 19 сентября 1923 г. 

приказом РВС СССР №2101 был при-

нят новый текст присяги, куда внесли 

изменения с учетом образования в де-

кабре 1922 г. Союза Советских Социа-

листических Республик [3 С.451-452]. 

20 мая 1923 г. войска дивизии вы-

шли на учебу в полевые лагеря: 8-й 

стрелковый полк и рота связи – в поле-

вой лагерь 80-го пехотного Кабардинско-

го полка (1 км. северо-западнее крепо-

сти), дислоцировавшегося здесь в 1903-

1909 гг. [5 Л.40]. В ходе летней учебы 

связисты не только осваивали военные 

методы развертывания полевой связи, 

но и обучались работе с телеграфными 

станциями и аппаратами, радиостан-

цией. В связи с проведением полевых 

учений кавэскадрона в районе Лорий-

ской степи от Караклиса до Воронцовки 

(Калинино, сейчас Ташир) в качестве 

учебного мероприятия была проложена 

проводная линия связи. Здесь из-за го-

лода и борьбы с религией возникли ан-

тисоветские волнения молокан, которые 

в силу демонстрации учений эскадрона 

быстро стихли. Вновь возникли пробле-

мы связи с удаленными лагерями – 

Тифлисом (9-й полк), Вазиани (артил-

лерия) и Ахалдаба (саперы). В первом 

случае вопрос решился привлечением 

армейских линий связи, то в остальных 

вновь пришлось использовать граждан-

ские линии. Одновременно летом 1923 г. 

в дивизии прошло апробирование при-

менения радиосвязи с Тифлисским по-

левым лагерем, где среди прочих частей 

размещался и 9-й Кавказский полк. 

С этого времени сеансы радиосвязи 

со штабом армии проходили регулярно. 

Летом 1923 г. в полевых лагерях 

дивизии прошла смена военной формы, 

которая небольшими партиями постав-
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лялась из центральной России и ши-

лась у местных НЭПманов. Еще в 1922 

в РККА были утверждены 40 эмблем 

(«знаков») по родам войск и для отдель-

ных специальных соединений и частей. 

Для войск связи существовало пять 

эмблем. Была установлена расцветка 

петлиц, канта шаровар и эмблем с 

шифровками. Шифровки состояли из 

литер и цифр, обозначали род войск и 

вид соединения, части, учреждения и 

размещались на петлицах. Сочетание 

четырёх цветов было уникальным для 

каждого рода войск. Поля петлиц для 

войск связи были черные, а канты пет-

лиц, шаровар и эмблем – желтые. Мед-

ные знаки различия военнослужащих 

стали размещаться на нашивном кла-

пане на левом рукаве шинели или ру-

бахи (гимнастерки). Для связистов он  

был из черного сукна, обрамлённого 

алым кантом. В верхней части клапана 

размещалась алая пятиконечная звез-

да, а ниже нашивались красные знаки 

различия по должности командного со-

става. Также черного цвета были на-

грудные клапаны рубахи («разговоры»). 

Войска получили летние и зимние 

шлемы («буденовки») образца 1922 г. 

с тканой звездой черного цвета и ме-

таллической эмалированной звездой 

красного цвета. По приказу 27 июня 

1923 г. кант шаровар отменялся, но 

вводился кант для нагрудных клапанов 

(для связистов – желтого цвета) [15; 16]. 

Рота связи под жестким командованием 

Матвеева первой в дивизии была об-

мундирована и осимволизирована (ком-

состав роты в форме образца 1924 г. 

представлены на рис. 3). 

 
 

  Рис.3. Комсостав роты связи 3-й Кавказской стрелковой дивизии (1924 г.) 

 

К концу сроков пребывания в ла-

герях большая часть боевых и специ-

альных подразделений были одеты 

в единообразную форму и приняли вид 

образцового соединения РККА. 

Несмотря на развернутую борьбу 

с пьянством и «барскими замашками», 

развернутую Судаковым, спокойная 

мирная жизнь, усложнение и акцента-

ция визуализации формы командного 

состава, испорченность властью и не-

умение ею распоряжаться вели к ис-

пользованию отдельными командирами 

служебного положения в личных целях. 

Так в обзоре политико-экономического 

состояния СССР за апрель-май 1923 г. 

от 16 июля 1923 г. отмечалось увеличе-

ние числа случаев грубого обращения 

комсостава с красноармейцами и ис-

пользование ординарцев для личных 

услуг. В Армении некоторые команди-

ры обнаруживали старые офицерские 

замашки по отношению к посыльным. 

Имели даже место и отдельные случаи 
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рукоприкладства [17 Л.86-112]. В целях 

радикальной борьбы с подобными про-

исшествиями по приказу штаба диви-

зии №587/160 и на основании устных 

распоряжений комдива в июле 1923 от-

менялся ряд должностей, связанных с 

выполнением постоянных порученче-

ских и ординарских обязанностей при 

командирах, включая должность «для 

поручений при комдиве» [5 Л.59]. Для 

обеспечения передачи распоряжений 

командиров должны были назначаться 

дежурные посыльные из суточного на-

ряда, а использование лиц суточного 

наряда для личных целей каралось 

дисциплинарным взысканием. 

После возвращения из летних  

лагерей, в октябре 1923 г. 3-я Кавказ-

ская стрелковая дивизия выделила 

часть командного, административно-

хозяйственного, политического и меди-

цинского состава кадров на формирова-

ние второочередной 80-й стрелковой 

дивизии в Украинском военном округе 

(регион Донбасс, штаб в Мариуполе) [7 

Л.60-68]. На должность командира ди-

визии Судаков назначил командира 7-

го Кавказского полка В. Ф. Малышкина 

(родом из Юзовки-Донецка), направлен-

ного для занятия должности на учебу в 

Академию. На должность начальника 

связи дивизии был назначен бывший по-

рученец при командире 3-й Кавказской 

дивизии Тараненко, а командиром ба-

тальона связи – старший техинструктор 

Спица. Всего дивизия выделила 515 бой-

цов и командиров, в т. ч. 38 связистов. 

Вскоре на курсы усовершенствования ком-

состава связи при Ленинградской школе 

связи был направлен Н. С. Матвеев. 

В 1924 г. он их окончил и вернулся в диви-

зию, но уже при другом комдиве. 

22 января 1924 г., после смерти 

вождя пролетарской революции и пред-

седателя СНК СССР В. И. Ленина ЦИК 

Армянской ССР переименовал город 

Александрополь в Ленинакан. Заседани-

ем Президиума ЦИК СССР от 26 февраля 

1924 г. переименование было утверждено. 

Наиболее важным событием 1924 г. 

явился переход РККА на всеобщую 

призывную основу. Декрет ВЦИК и 

СНК РСФСР от 28 сентября 1923 г. об 

обязательной военной службе опреде-

лил порядок призыва и прохождения 

службы гражданами РСФСР. При под-

готовке к первому кадровому призыву 

с 1 марта 1924 г. были уволены все во-

еннослужащие 1901 г.р. и ранее [6 

Л.15]. Весной 1924 г. состоялся первый 

кадровый призыв в армию. На учете во-

енкоматов состояло только славянское 

население. Из них и состоял первый 

призыв. В ноябре 1924 г. РВС СССР 

принял пятилетнюю программу разви-

тия национальных формирований. По 

этой программе большинство армян 

шло на службу в Армянскую стрелко-

вую дивизию. 18 сентября 1925 г. вы-

шел Закон СССР об обязательной воен-

ной службе. Но этот Закон комдив Фе-

дор Судаков встретил на должности по-

мощника народного военного назира 

Бухары и командующего Бухарской 

Красной армией, куда был переведен 

в начале апреля 1924 года. 

Из командного и рядового состава 

подразделений связи 3-й Кавказской 

стрелковой дивизии вышли многие ге-

рои Великой Отечественной войны, 

добровольно и по мобилизации, встав-

шие на защиту своей Родины – Союза 

Советских Социалистических Респуб-

лик. Навыки и умения, полученные 

связистами в ходе военной службы, ста-

ли тем самым победоносным фактором, 

позволившим обеспечивать связью вой-

ска Красной Армии в тяжелейших ус-

ловиях при полном техническом пре-

восходстве врага. Даже части, сформи-

рованные в дни Битвы за Москву и не 

предполагаемые мобпланом, с низким 

уровнем укомплектованности и техни-

ческого оснащения смогли достойно вы-

полнить поставленные задачи [10]. Это 

говорит о необходимости качественной 

общевоенной и технической подготовки 

специалистов связи в мирное время для 

быстрой адаптации их в боевой обстанов-
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ке и успешного освоения новых образцов 

вооружения и военной техники. 

В период 1922-1924 гг. Рабоче-

Крестьянская Красная Армия стала не 

только сдерживающим фактором ино-

странной агрессии в отношении Арме-

нии, но и главной силой в послевоенном 

восстановлении экономики Армении. 

Так, например, рота связи 3-й Кавказ-

ской стрелковой дивизии практически 

восстановила старые и построила новые 

линии и узлы связи. Все это позволило 

создать экономическую базу по элек-

трификации и индустриализации Ар-

мении, в ходе которой только в Ленина-

кане за одну пятилетку было создано 

около десятка фабрик, гидроэлектро-

станция, а сам город воссоздан населе-

нием Советского Союза после разруши-

тельного землетрясения. 

Александрополь – Ленинакан – 

Гюмри с начала XIX в. являлся местом 

дислокации русских, советских и россий-

ских войск в Армении. Благодаря рус-

ским солдатам и командирам был пре-

дотвращен геноцид и уничтожение ар-

мян как в XIX-м, так и в XX-м веках. 

Только одним своим присутствием рус-

ские, советские, российские части сдер-

живали и продолжают сдерживать экс-

пансионистские амбиции Османской, 

Каджарской (Персидской), Британской 

империй, Грузии, Азербайджана, Тур-

ции, США, НАТО, позволяя армянам со-

хранять свою национальную культуру, 

ценности, идентичность и самосознание. 
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SOVIET MILITARY POLICY IN ARMENIA IN THE INTERWAR YEARS. 

COMMUNICATIONS COMPANY OF THE 3rd CAUCASIAN RIFLE DIVISION 

UNDER COMMANDER SUDAKOV F.P. (1922-1924) AS AN ELEMENT OF 

MILITARY CONSTRUCTION AND CROSS-CULTURAL COMMUNICATION 

 

V. O. Terentev  
 

In 1922-1924, the 3rd Caucasian Rifle Division became both a deterrent to the anti-Soviet 

aggression and the main force in the post-war economic recovery of Armenia. The communica-

tions company of the Division restored the old and created new communication lines. Peaceful 

life and construction began in Armenia for the first time in eight years (since 1914). At the same 

time, the Division participated in military construction. The present article pays special atten-

tion to the development of military communications during this period and the role of the divi-

sion commander and the communications company in these processes. A number of archival 

sources are introduced into the modern scholarship for the first time. 

Keywords: Transcaucasia, Armenia, Red Army, Sudakov, military communications, 

Gyumri, communications company, Caucasian division, military construction 
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