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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность исследования. Советско-финляндская война 1939–

1940 гг. является одной из драматичных и противоречивых страниц новей-
шей истории нашей Родины. Красная армия, а в ее составе и воины-
красноярцы, преодолевая в сложных климатических и географических усло-
виях прочную глубокоэшелонированную оборону противника, приобрели 
опыт ведения боевых действий, проявили примеры мужества и героизма, са-
мопожертвования. 

Советско-финляндская война 1939–1940 гг. имеет большое научно-
практическое значение. Ее актуальность обусловлена: значимостью полити-
ческих и военных итогов, которые послужили основой перестройки боевой 
и политической подготовки войск, совершенствования оборонного потен-
циала страны накануне Великой Отечественной войны; необходимостью 
разрешения противоречия между недостаточным уровнем исторического 
знания о событиях Советско-финляндской войны и социальными потребно-
стями в создании целостной картины боевых действий частей и подразделе-
ний 91-й и 119-й мотострелковых дивизий, сформированных на территории 
Красноярского края; важностью введения в научный оборот новых, ранее не 
опубликованных источников; необходимостью отдать дань памяти и уваже-
ния участникам Советско-финляндской войны, раскрыть их героизм и му-
жество. 

Степень изученности проблемы. В историографии Советско-
финляндской войны автор выделяет два периода: советский и постсоветский.  

Советский период хронологически можно определить временем от по-
явления первых публикаций по Советско-финляндской войне 1939–1940 гг. 
и до распада СССР в августе – декабре 1991 г. В этот период историческая 
наука во многом определялась директивными методами управления в руко-
водстве страны. История войны оценивалась с позиций марксистско-
ленинской идеологии. 

В постсоветский период для историографии характерны резкое усиле-
ние критики прежней официальной концепции войны, пересмотр итогов 
предшествующей историографии, а также плюрализм методологических 
подходов в научных исследованиях.  

Советско-финляндская война стала объектом пристального внимания 
в 1939–1940 гг. сразу после окончания войны. Приказом наркома обороны 
СССР № 200 11 июня 1940 г. была создана комиссия для подготовки военно-
исторического труда «Советско-финляндская война 1939–1940 гг.». Но с нача-
лом Великой Отечественной войны эта работа была свернута, и в послевоен-
ный период она не возобновлялась. Вплоть до конца 1980-х гг. появилось 
лишь незначительное количество научных трудов1. 

                                                            
1 Амбарцумов Е. А. Советско-финляндские отношения. М.: Госполитиздат, 1956. 

104 с.; Похлебкин В. В. СССР – Финляндия. 260 лет отношений (1713–1973). М.: Между-
нар. отношения, 1975. 408 с.; Липицкий С. В. Вооруженные силы СССР и советское воен-
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В этих работах оценки и представления о Советско-финляндской войне 
соответствовали общей оценке причин и итогов войны, данных в официаль-
ных документах и выступлениях руководителей страны. 

В многотомных изданиях, посвященных Второй мировой войне2 и Ве-
ликой Отечественной войне3, истории Вооруженных сил СССР4, представлен 
незначительный материал о Советско-финляндской войне. 

Целенаправленному исследованию Советско-финляндской войны было 
положено начало в конце 1980-х – начале 1990-х гг. К 50-летию войны ис-
следователи стали анализировать господствовавшую концепцию войны5. 

Большинство статей были публицистического характера. В них подвер-
гались критике сталинская внешняя политика, высказывались обвинения 
СССР в экспансионистском внешнеполитическом курсе, направленном на 
разжигание мировой революции. По мнению Б. В. Соколова, М. И. Семиряги, 
А. Г. Донгарова, П. Ващенко, война была ненужной, незнаменитой, пирровой 
победой. Всю ответственность за развязывание войны они возлагали на 
СССР6. 

Противоположной оценке придерживается П. П. Чевела. Автор счита-
ет, что в результате Советско-финляндской войны были отодвинуты границы 
от важных административно-промышленных центров европейской части 
страны, Балтийский флот получил новые военно-морские базы. Война имела 
большое значение для укрепления безопасности страны в целом7. 

В 1990-х гг. ученые более углубленно и объективно освещали тему Со-
ветско-финляндской войны. В свет вышли сборники статистических матери-
алов и документов, приказов народного комиссара обороны СССР и НКВД – 

                                                                                                                                                                                                

ное искусство в период между Гражданской и Великой Отечественной войнами (1920–
1940 гг.). М.: ВА им. Фрунзе, 1957. 68 с.; Готовцев Л. И. Боевые действия по прорыву 
Красной Армией обороны белофиннов на Карельском перешейке в 1939–1940 гг. М., 1947. 
85 с.; Коротков И. Обобщение опыта войн в межвоенный период // Военно-исторический 
журн. 1976. № 6. С. 95–100.  

2 История Второй мировой войны 1939–1945: в 12 т. Т. 3. М., 1974. С. 362–363. 
3 История Великой Отечественной войны Советского Союза: в 6 т. Т. 1. М., 1960. 

С. 266–270; Великая Отечественная война Советского Союза 1941–1945. Краткая история. 
М., 1965. С. 46–47. 

4 50 лет Вооруженных Сил СССР. М.: Воениздат, 1968. 583 с.; Боевой путь Совет-
ских Вооруженных Сил. М.: Воениздат, 1960. 570 с. 

5 Соколов Б. В. Пиррова победа (Новое о войне с Финляндией) // Историки отвеча-
ют на вопросы: сб. Вып. 2. М., 1990; Семиряга М. И. Ненужная война // Архивы раскры-
вают тайны… : Международные вопросы: события и люди. М., 1991; Ващенко П. Ф. Если 
бы Финляндия и СССР… // Военно-исторический журн. 1990. № 1. С. 27–34; Донга-
ров А. Г. Война, которой могло не быть // Вопросы истории. 1990. № 5. С. 28–45. 

6 Соколов Б. В. Красная Армия в межвоенный период (1921–1941 гг.). М.: Знание, 
1990. 64 с.; Семиряга М. И. «Незнаменитая война»: размышления историка о Советско-
финляндской войне 1939–1940 годов // Огонек. 1989. № 22. С. 28–30.; Донгаров А. Г. Вой-
на, которой могло не быть; Он же. Советско-финляндская война 1939–1940 гг. // Россия 
и современный мир. 2017. С. 153–171; Ващенко П. Ф. Указ. соч.  

7 Чевела П. П. Итоги и уроки Советско-финляндской войны // Военная мысль. 1990. 
№ 4. С. 39. 
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КГБ СССР.8 На основе изданных документов исследователи обратились к воен-
но-политическим причинам Советско-финляндской войны, отношениям СССР 
и Финляндии, проанализировали итоги войны9. Проблеме боевых действий в хо-
де Советско-финляндской войны посвятил свои научные труды В. Н. Барышни-
ков10. Он выделил ее этапы, проанализировал в ней историографию. 

В двухтомном труде П. Петров и В. Степаков раскрыли вопросы взаи-
моотношений СССР и Финляндии в предвоенные годы, всесторонне описан 
ход боевых действий на суше и на море11. 

Исследованию опыта боевых действий Красной армии в Советско-
финляндской войне и его роли в начальный период Великой Отечественной 
войны посвятил свою работу А. Н. Цамутали12. Е. А. Балашов и В. Н. Степа-
ков изложили результаты исследования зарубежных и отечественных источ-
ников по истории создания пояса финских долговременных укреплений на 
Карельском перешейке и по штурму этих укреплений13. А. О. Чубарьян 
и финский профессор О. Вехвиляйнена пришли к выводу о реальной воен-
ной угрозе СССР, об активности Германии в Финляндии, а также о тесной 
связи Финляндии с Великобританией и Францией14. С ними согласны 
Ю. А. Никифоров и Р. Ф. Субханкулов; они считают, что «нет достаточных 
оснований утверждать, что Финляндия не стала бы сателлитом Германии 
в том случае, если бы “зимняя война” не состоялась»15. Этот вывод подтвер-
ждается и высказыванием главнокомандующего финляндской армии Ман-
                                                            

8 Русский архив: Великая Отечественная. Т. 13 (2–1). Приказы народного комисса-
ра обороны СССР. 1937 – 21 июня 1941 г. М.: ТЕРРА, 1994; Сопельняк Б. Н. Секретные 
архивы НКВД – КГБ. М.: Веч. ОЛМА-ПРЕСС, 2001; Тайны и уроки зимней войны 1939–
1940: по документам рассекреченных архивов / подгот. А. И. Барсуковым [и др.]. СПб.: 
Полигон, 2000; По обе стороны Карельского фронта, 1941–1944: документы и материалы / 
сост.: А. В. Климова, В. Г. Макуров; Ин-т яз. лит. и истории Карел. науч. центра РАН. Пет-
розаводск: Карелия, 1995. 

9 Петров П., Степаков В. Советско-финляндская война 1939–1940 гг.: в 2 т. Т. 1, Т. 2. 
СПб.: Полигон, 2003; Севостьянов Г. Н. Правда о зимней войне 1939–1940 гг. // Новая и но-
вейшая история. 1999. № 1; Цамутали А. Н. Использование опыта, приобретенного команд-
ным составом Красной армии во время Советско-финляндской войны 1939–1940 гг., в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–945 гг. // Россия и Финляндия в ХХ веке. СПб., 1997; Ба-
лашов Е. А. Линия Маннергейма. Оборонительный щит Финляндии: от идеи до 
воплощения. СПб., 2010; Донгаров А. Г. Советско-финляндская война 1939–1940 гг.  

10 Барышников В. Н. Этапы штурма советскими войсками в 1939–1940 гг. «линии 
Маннергейма». СПб. С. 75–98; Он же. От прохладного мира к зимней войне: восточная 
политика Финляндии в 1930-е годы. СПб.: Изд-во Санкт-Петербург. ун-та, 1997; Он же. 
В кривом зеркале истории // Север. 2000. № 12. С. 152–154. 

11 Петров П., Степаков В. Указ. соч. 
12 Цамутали А. Н. Указ. соч. 
13 Балашов Е. А., Степаков В. Н. Линия Маннергейма и система финской долговре-

менной фортификации на Карельском перешейке. СПб.: Нордмедиздат, 2000. 
14 Чубарьян А. О., Вехвиляйнен О. Зимняя война 1939–1940. Политическая исто-

рия. М.: Наука. 1999. С. 45. 
15 Никифоров Ю. А., Субханкулов Р. Ф. Освещение истории Советско-

финляндской войны 1939–1940 гг. в отечественной историографии. К 70-летию окончания 
Советско-финской войны // Вестн. МГИМО. 2010. 
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нергейма: «Вера нашего народа в ценность дружбы между Германией 
и Финляндией, несмотря ни на что, была крепкой»16. 

Б. Ириничев восстановил подлинную историю баталий Советско-
финляндской войны, он воссоздал картину боевых действий армий, корпусов 
и дивизий17. 

Зарубежные исследователи М. Сейерс и А. Кан описали действия 
Англии и Франции по оказанию помощи Финляндии оружием и боеприпа-
сами18. 

По мнению американского исследователя Гордона Франка Сандера, 
Финляндия пострадала от советской агрессии19.  

Среди работ финских исследователей выделяется труд Ю. К. Паасики-
ви20, который стал ориентиром для многих последующих ученых. В соответ-
ствии с его оценкой у Советского Союза не обязательно имелись какие-либо 
иные интересы на финляндском направлении, кроме продиктованных нуж-
дами политики безопасности. В работах других авторов обращается внима-
ние на агрессивный характер СССР и его сотрудничество с нацистской Гер-
манией в 1939–1941 гг. Осмо Юссила приводит сравнительные доказатель-
ства того, что инсценировка «революционного правительства» в сфере 
экспансивной политики была для Советского Союза нормальной практикой21.  

Критика финляндского руководства военного времени в любом случае 
была и остается по сей день традиционной для исследователей22.  

В отечественной историографии научных работ, посвященных боевым 
действиям на советско-финляндском фронте полков и дивизий, не много. Ав-
тору удалось обнаружить только статьи А. Алексеева о трагической истории 
18-й стрелковой дивизии, погибшей в декабре 1939 г.23, и Р. А. Савченко 
о 86-й Казанской стрелковой дивизии24. 

В коллективном труде, посвященном 50-летию Сибирского военного 
округа25, отведено незначительное место участию сибирских частей и соедине-

                                                            
16 Маннергейм К. Г. Мемуары. М.: АСТА, 2011. С. 266. 
17 Ириничев Б. Оболганная победа Сталина. Штурм линии Маннергейма. М.: Яуза; 

Эксмо, 2020. 480 с. 
18 Сейерс М., Кан А. Тайная война против Советской России. М., 1947. 
19 Сандер Г. Ф. Зимняя война 1939–1940 гг. М.: Вече, 2012. 
20 Paasikivi J. K. Toimintani Moskovassa ja Suomessa 1939–1941. I. Talvisota. Porvoo 

WSOY, 1958. 
21 Jussila Osmo Terijoen hallitus. (Осмо Юссила «Териокское правительство».) 
22 Laaksonen Lasse. Eripuraa ja arvovalta: Mannerheimin ja kenraalien – henkilösuhteet 

ja johtaminen Ajatus. Helsinki, 2004. (Лассе Лааксонен. Разногласия и авторитет: Маннер-
гейм и генералитет – взаимоотношения и управление.) 

23 Алексеев А. Долина смерти. История гибели 18-й стрелковой дивизии. URL: 
https://topwar.ru/15675-srazhenie-u-pitkyaranty.html. 

24 Савченко Р. А. Участие воинских частей, сформированных в Татарской Авто-
номной Советской Социалистической Республике, в Советско-финляндской войне 1939–
1940 гг. // Изв. Самар. науч. центра РАН. 2011. Т. 13, № 3 (2). С. 439–443. 

25 В пламени и славе. Очерки истории Сибирского военного округа. Новосибирск: 
Западно-Сибир. книжн. изд-во, 1969. 
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ний в Советско-финляндской войне. Что касается красноярских 91-й и 119-й ди-
визий, то отмечено, что личный состав 91-й дивизии получил боевой опыт 
в прорыве обороны противника на Карельском перешейке, в преодолении 
лесных завалов, проволочных заграждений, минных полей под ураганным 
огнем артиллерии и стрелкового оружия, а также приобрел боевые навыки 
в преодолении опорных пунктов, узлов сопротивления и уничтожения дотов. 
Правительственных наград были удостоены 297 воинов26. Отдельные эпизо-
ды боевых действий 91-й мотострелковой дивизии рассматривает в своей 
научно-популярной работе А. Б. Широкорад27. 

Таким образом, в настоящее время комплексное исследование участия 
частей и соединений, сформированных на территории Красноярского края, 
в Советско-финляндской войне 1939–1940 гг. отсутствует. Вместе с тем ис-
тория красноярских 91-й и 119-й мотострелковых дивизий, их участие в Со-
ветско-финляндской войне 1939–1940 гг. имеет важное научное и практиче-
ское значение для патриотического воспитания молодежи Сибири, что и обу-
словило выбор темы диссертации, формулирование объекта и предмета, цели 
и задач, хронологических и территориальных рамок исследования.  

Объектом исследования является Советско-финляндская война 1939–
1940 гг. 

Предмет исследования – участие частей и соединений, сформирован-
ных на территории Красноярского края, в Советско-финляндской войне 
1939–1940 гг. 

Хронологические рамки диссертационного исследования – начало 
1939 г. – 1940 г. 

В мае 1939 г. государства антикоминтерновского пакта – Германия, 
Италия, Япония – стремятся втянуть в свой агрессивный союз другие госу-
дарства, в том числе и Финляндию, Япония развязывает агрессию против 
Монгольской Народной Республики в районе реки Халхин-Гол. В связи 
с этим на территории Красноярского края была переведена на кадровую ос-
нову 94-я территориально-кадровая стрелковая дивизия, были сформированы 
91-я, 119-я и 102-я стрелковые дивизии, организована их боевая и политиче-
ская подготовка. 91-я и 119-я стрелковые дивизии 30 ноября 1939 г. – 
10 февраля 1940 г. развертываются до штатов военного времени и отправ-
ляются в действующую армию, где принимают участие в боевых действи-
ях на Карельском перешейке в марте 1940 г. 

После окончания войны с Финляндией политическим и военным руко-
водством страны были извлечены уроки войны, обобщен опыт ведения бое-
вых действий, который в 1940 г. был положен в основу перестройки боевой 
и политической подготовки войск Красной армии, в том числе частей и со-
единений, дислоцировавшихся на территории Красноярского края, что поло-
жительно сказалось в будущей Великой Отечественной войне. 

                                                            
26 В пламени и славе. Очерки истории Сибирского военного округа. Новосибирск: 

Западно-Сибирское книжн. изд-во, 1969. С. 108, 107. 
27 Широкорад А. Б. Финляндия – Россия: три неизвестные войны. М.: Вече, 2005. С. 166. 
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Территориальные рамки исследования охватывают Красноярский 
край, Псковскую и Ленинградскую области, часть территории Финляндии 
(Карельский перешеек, Ладожское озеро, Финский залив). В 1939–1940 гг. 
на территории края дислоцировались управление 52-го стрелкового корпуса, 
94-я, 91-я, 102-я и 119-я стрелковые дивизии, 1-й скоростной бомбардиро-
вочный авиационный полк, 82-й запасной стрелковый полк, 504-й корпусной 
артиллерийский полк. В феврале – начале марта 1940 г. в Пскове дислоциро-
валась 119-я мотострелковая дивизия, в районе ст. Луга Ленинградской обла-
сти – 91-я мотострелковая дивизия. На территории Карельского перешейка 
части и подразделения 91-й дивизии принимали участие в штурме Выборга, 
а 119-я дивизия в составе 15-й армии вела подготовку к армейской наступа-
тельной операции. 

Цель исследования – на примере комплексного изучения участия ча-
стей и соединений, сформированных на территории Красноярского края, 
в Советско-финляндской войне 1939–1940 гг. выявить опыт, уроки и историче-
скую значимость боевых действий частей и подразделений 91-й и 119-й мото-
стрелковых дивизий во втором этапе этой войны. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие 
исследовательские задачи: 

 проанализировать процесс формирования воинских частей на терри-
тории Красноярского края накануне Советско-финляндской войны; 

 раскрыть основные направления боевой и политической подготовки 
красноярских воинских формирований, политико-воспитательной работы 
с личным составом накануне и в начале Второй мировой войны; 

 изучить процесс развертывания до штатов военного времени 91-й 
и 119-й мотострелковых дивизий; 

 показать особенности боевой подготовки красноярских дивизий на 
Северо-Западном фронте с учетом характера Советско-финляндской войны; 

 проследить ход боевых действий частей и подразделений 91-й диви-
зии и отдельных подразделений 119-й дивизии во втором периоде Советско-
финляндской войны; 

 на основе анализа и опыта Советско-финляндской войны раскрыть 
основные направления перестройки боевой и политической подготовки крас-
ноярских частей и соединений накануне Великой Отечественной войны. 

Методологические основы диссертационного исследования. Основу 
парадигмы исследования составила теория модернизации, которая является 
многосторонним и многовариантным способом изучения обществ, в которых 
взаимодействуют внутренние и внешние факторы.  

Модернизационный подход позволил систематизировать значимые ха-
рактеристики формируемых на территории Красноярского края стрелковых 
дивизий, их боевой и политической подготовки, выявить динамику развития 
тактики и оперативного военного искусства в ходе боевых действий в Совет-
ско-финляндской войне в условиях зимы, лесистой местности и мощных 
оборонительных укреплений противника. 
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Исследование базируется на общенаучных принципах объективности, 
системности и историзма, предусматривающих беспристрастный анализ со-
бранной информации о 91-й и 119-й стрелковых дивизий из достоверных ис-
точников и литературы. Фактический материал проанализирован с учетом 
конкретно исторических, международных и военно-политических факторов 
рассматриваемого периода, специфики театра военных действий Советско-
финляндской войны.  

В ходе работы широко применялись специально-исторические методы: 
проблемно-хронологический, периодизации, историко-сравнительный, ре-
троспективный и др. В исследовании применен метод статистического ана-
лиза. Результаты анализа нашли отражение в таблицах, что позволило про-
следить основные направления и тенденции рассматриваемой проблемы.  

В процессе исследования автор опирался на концепцию Советско-
финляндской войны 1939–1940 гг. (В. Н. Барышников28, И. В. Пыхалов29, 
О. А. Чубарьян30, Ю. А. Никифоров31, А. В. Шубин32), получившую широкое 
распространение как в отечественной, так и в зарубежной историографии. 
Согласно этой концепции, в 1930-е гг. существовала реальная военная угроза 
для СССР, поэтому вполне обоснованной была озабоченность руководства 
Советского Союза проблемой обеспечения и укрепления безопасности стра-
ны. Основной целью руководства СССР в войне было решение проблемы 
безопасности северо-западной границы страны. Главным результатом войны 
было обеспечение СССР своих стратегических интересов. В то же время 
итоги советско-финляндской войны в последующем подтолкнули финское 
руководство к активному сотрудничеству с Германией. 

Использование в совокупности подходов, принципов и методов иссле-
дования дало возможность создать объективную картину процесса формиро-
вания, подготовки воинских частей и соединений на территории Краснояр-
ского края и их участия в Советско-финляндской войне. 

Источниковой базой исследования являются как опубликованные, 
так и впервые введенные в научный оборот документы и материалы, извле-
ченные из Российского государственного военного архива (РГВА), Государ-
ственного архива Красноярского края (ГАКК). 

Все использованные источники можно разделить на несколько частей. 
                                                            

28 Барышников В. Н. СССР и Финляндия в 1920–1930-е годы: к проблеме начала 
«зимней войны» // От войны к миру: СССР и Финляндия 1939–1944 гг.: сб. ст. / под ред. 
В. H. Барышникова, Т. Н. Гордецкой. СПб., 2006. С. 22; Барышников Н. И. О перспекти-
вах дальнейшего изучения истории «Зимней войны» // Там же. С. 169–170. 

29 Пыхалов И. В. Великая оболганная война. М., 2005. 477 с. 
30 Чубарьян А. О. Канун трагедии: Сталин и международный кризис: сентябрь 

1939 г. – июнь 1941 г. М., 2008. 475 с. 
31 Никифоров Ю., Субханкулов Р. Тенденции освещения истории Советско-

финляндской войны 1939–1940 гг. в отечественной историографии // Вестн. МГИМО-
Университета. 2010. № 1 (10). С. 76–89. URL: https://doi.org/10.24833/2071-8160-2010-1-10-
76-89. 

32 Шубин А. В. Мир на краю бездны. От глобального кризиса к мировой войне: 
1929–1941 годы. М., 2004. 572 с. 
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Первую часть составили нормативно-правовые акты государственных 
и партийных органов власти, Народного комиссариата обороны, Военного 
Совета Сибирского военного округа, Красноярского крайкома ВКП(б), 
а также33 сведения Комитета обороны при СНК СССР, документы, отража-
ющие наиболее важные стороны функционирования Красной армии в иссле-
дуемый период. Привлечены отчеты по оперативной подготовке округов, ма-
териалы по подготовке театра военных действий на финляндском направле-
нии, переписка по учебным, оперативно-тактическим вопросам СибВО, 
докладные записки наркома обороны СССР, решения бюро Красноярского 
крайкома ВКП(б) по оборонным вопросам, документы военных отделов кра-
евого, городских и районных комитетов ВКП(б), переписка Военного совета 
СибВО с Красноярским крайкомом ВКП(б). 

Вторую часть составили статистические материалы 119-й и 91-й стрел-
ковых дивизий, военного отдела Красноярского крайкома ВКП(б), включаю-
щие сведения о штатной структуре, численности, социальном составе частей 
и подразделений 91-й и 119-й дивизий, вооружении, военной технике, кон-
ном составе, а также об общих, безвозвратных и санитарных потерях дивизий 
в боях Советско-финляндской войны34.  

Третью часть составила делопроизводственная документация управ-
лений, штабов, политических отделов 91-й и 119-й дивизий, стрелковых и ар-
тиллерийских полков, отдельных батальонов, входящих в состав этих диви-
зий35: журналы боевых действий, боевые приказы, донесения, доклады о бое-
вой и политической подготовке, оперативные сводки, отчеты, протоколы 
дивизионных партийных конференций. 

Четвертую часть составили мемуарная литература и воспоминания 
участников Советско-финляндской войны36. Ценность данных работ заклю-
                                                            

33 Конституция Союза Советских Социалистических Республик: утв. Чрезвычай-
ным съездом Советов. М., 1936; ХVIII съезд Всесоюзной Коммунистической партии (б). 
10–21 марта 1939 г.: Стенографический отчет. М., 1939; Русский архив: Великая Отече-
ственная: Приказы народного комиссара обороны СССР. Т. 13 (2–1). М.: ТЕРРА, 1994; 
РГВА. Ф. 25893. Управление Сибирского военного округа 1922–1941 гг.; РГВА. Ф. 3797. 
Оперативное управление РККА; РГВА. Ф. 34980. Управление дивизий; ГАКК. Ф. П-26. 
Красноярский крайком ВКП(б) (КПСС). 

34 РГВА. Ф. 4. Управление делами при Народном комиссариате обороны СССР; РГВА. 
Ф. 34980. Управление дивизий; ГАКК. Ф. П-26. Красноярский крайком ВКП(б) (КПСС); Рос-
сия и СССР в войнах ХХ века: Статистическое исследование. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. 

35 РГВА. Ф. 1660. Управление 119-й сд Сибирского военного округа; РГВА. 
Ф. 36856. Управление 91-й сд Сибирского военного округа; РГВА. Ф. 37125. Несекретные 
дела 338-го гаубичного артиллерийского полка 91-й сд; РГВА. Ф. 37120. Несекретные де-
ла 321-го артиллерийского полка 91-й сд; РГВА. Ф. 35187. Несекретные дела 172-го от-
дельного истребительно-противотанкового дивизиона 91-й сд. 

36 Мерецков К. А. На службе народу. 5-е изд. М.: Политиздат, 1988; Василевский А. М. 
Дело всей жизни. М., 1971; Воронов Н. Н. На службе военной. М.: Воениздат, 1963; Бес-
страшные саперы на финском фронте (Воспоминания). М.: Воениздат, 1941; Митрофанов Н. 
В снегах Финляндии. Записки младшего командира. М.: Воениздат, 1941; Наши артиллеристы 
на финском фронте (По материалам воспоминаний). М.: Воениздат, 1940. М.: Воениздат, 
1941. 88 с.; Танкисты на финском фронте. Воспоминания участников. М.: Воениздат, 1941. 
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чается в том, что авторы этих воспоминаний были непосредственными 
участниками боевых действий. К сожалению, из мемуарных источников, 
освещающих участие красноярских дивизий в Советско-финляндской войне, 
информация содержится только в мемуарах командующего войсками округа 
С. А. Калинина37. 

Пятую часть составила периодическая печать: газеты «Правда», 
«Красная Звезда», «Советская Сибирь». 

В них публиковались материалы ХVIII съезда ВКП(б), речи и выступ-
ления государственных и военных деятелей по вопросам международного 
положения и оборонной тематики. В региональной печати также отража-
лись события на советско-финляндском фронте, публиковались материалы, 
характеризующие отношение населения Сибири к войне. Особый интерес 
представляет газета Ленинградского военного округа «На страже Родины», 
в которой ежедневно публиковались сводки из районов боевых действий, 
в том числе о красноярских подразделениях и воинах. 

Научная новизна исследования 
1. Впервые в отечественной науке показан процесс формирования во-

инских частей и соединений на территории Красноярского края под кодовым 
названием «Большие учебные сборы». 

2. Впервые раскрыт ход боевой и политической подготовки частей 
и соединений на территории Красноярского края, политико-воспитательная 
работа с личным составом в преддверии и начале Второй мировой войны. 

3. Проведено комплексное исследование деятельности государствен-
ных учреждений, военных комиссариатов Красноярского края, воинских ча-
стей и соединений по развертыванию 91-й и 119-й стрелковых дивизий до 
штатов военного времени и их отправке на советско-финляндский фронт. 

4. Впервые на основе архивных материалов описана боевая и полити-
ческая подготовка красноярских дивизий в действующей армии с учетом 
особенностей боевых действий на Карельском перешейке. 

5. Впервые с использованием первичных архивных документов Рос-
сийского государственного военного архива проанализированы боевые дей-
ствия частей и подразделений 91-й и 119-й мотострелковых дивизий во вто-
ром периоде Советско-финляндской войны, причины неудач первого дня бо-
ев 91-й дивизии; приведены боевые потери личного состава, примеры 
проявления героизма и самопожертвования бойцов и командиров в боях. 

6. Комплексно исследована тема перестройки боевой и политической 
подготовки частей 91-й и 119-й стрелковых дивизий с учетом опыта и уроков 
Советско-финляндской войны накануне Великой Отечественной войны. 

Практическая значимость диссертационного исследования опреде-
ляется тем, что представленные материалы и выводы могут быть использо-
ваны для дальнейшего анализа участия сибирских, в том числе красноярских, 
стрелковых дивизий в Советско-финляндской войне, локальных военных 
конфликтах в межвоенный период и в Великой Отечественной войне, а также 
                                                            

37 Калинин С. А. Размышляя о минувшем. М., 1963. 221 с. 
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в деятельности региональных органов власти, общественных организаций, 
командования воинских частей и военно-учебных заведений по военно-
патриотическому воспитанию молодежи. Результаты могут служить реко-
мендациями по совершенствованию боевой и политической подготовки 
войск, использовании ими опыта боевых действий красноярских дивизий 
в Советско-финляндской войне в локальных конфликтах и малых войнах 
в современных условиях. 

Полученные результаты исследования могут быть использованы при 
разработке лекций, учебных пособий, рефератов, при написании обобщаю-
щих трудов по отечественной истории, краеведению, истории красноярских 
дивизий и истории Красноярского края. 

Положения, выносимые на защиту 
1. Успешность развертывания стрелковых дивизий на территории 

Красноярского края была результатом совместной деятельности военных ко-
миссариатов края, командования стрелковых дивизий, местных партийных 
и советских органов власти, обеспечивших укомплектование частей и под-
разделений дивизий кадрами командного и рядового состава, конным соста-
вом и автомобильной техникой, казарменными, учебными и жилыми площа-
дями, создавших в определенной степени нормальные условия для боевой 
и политической подготовки личного состава, быта и отдыха военнослужащих. 

2. Боевая и политическая подготовка стрелковых дивизий на террито-
рии Красноярского края строилась в общей системе подготовки войск Крас-
ной армии и, соответственно, отражала все положительные и негативные 
стороны этой системы: подготовки одиночного бойца, мелких подразделе-
ний; сколачивании воинских подразделений; подготовки штабов и команди-
ров всех звеньев; отработки взаимодействия всех родов войск. Основным 
направлением политико-воспитательной работы с личным составом было по-
литическое, воинское и патриотическое воспитание, которое велось с учетом 
политических событий на международной арене и внутри страны. К воспита-
тельной работе привлекались суды чести командного и начальствующего со-
става, товарищеские суды младшего комсостава, красноармейские товарище-
ские суды, партийные и комсомольские организации. 

3. На процесс развертывания 91-й и 119-й мотострелковых дивизий до 
штатов военного времени оказали влияние: ограниченность во времени; 
скрытый характер проводимых мероприятий; характер взаимодействия ко-
мандования Сибирского военного округа и командования 52-го стрелкового 
корпуса и дивизий; уровень подготовленности начальствующего состава 
и состояние учета приписного состава военных комиссариатов края, городов 
и районов; степень ответственности руководителей предприятий, учрежде-
ний, колхозов и совхозов, местных органов власти за обеспечение мото-
стрелковых соединений конным составом, автотракторной техникой соглас-
но мобпредписаниям. 

4. Особенности подготовки 91-й и 119-й мотострелковых дивизий на 
советско-финляндском фронте определялись рядом факторов: климатиче-
ских, географических, состоянием оборонительных сооружений противника, 
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его численностью и вооружением. Составными частями подготовки явились 
огневая и тактическая подготовка, разведывательная подготовка, подготовка по 
связи, химическая подготовка, организация противовоздушной и противотанко-
вой обороны. Значительное внимание было уделено освоению опыта преодоле-
ния полосы заграждений (предполья) и блокированию дотов и дзотов. 

5. Боевые действия 91-я мотострелковая дивизия осуществляла 
в наступательной фронтовой операции Северо-Западного фронта по штурму 
Выборга с задачей взятия станции Тямиссуо (пригород Выборга) во взаимо-
действии с танками и артиллерией в условия сжатого времени, выделенного 
на операцию, и прочной полосы укрепления противника. На общий ход и ре-
зультаты наступления дивизии, размер безвозвратных и санитарных потерь 
оказали влияние уровень общевоенной подготовленности частей и подразде-
лений, морально-политическое и психологическое состояние личного состава, 
подготовленность штабов полков, отдельных батальонов и способности ко-
мандиров всех степеней управлять ходом боя, принимать правильные реше-
ния, сложности тылового обеспечения боевых действий дивизии. 119-я мото-
стрелковая дивизия была привлечена к подготовке наступательной операции 
15-й армии, была доукомплектована техникой, оружием и боеприпасами, со-
вершила марш комбинированным способ из района дислокации в район 
предстоящих боевых действий. Отдельные артиллерийские подразделения 
дивизии приняли участие в огневом обеспечении боевого развертывания ча-
стей и соединений армии. 

6. Опыт и уроки, извлеченные военно-политическим руководством 
страны из Советско-финляндской войны, определили главные изменения 
в подготовке войск к современной войне, были положены в основу боевой 
и политической подготовки частей и соединений на территории Краснояр-
ского края в предвоенном 1940 г. До всех командиров были доведены основ-
ные крупнейшие просчеты в боевой подготовке, выявленные в ходе войны, – 
войска не были подготовлены к боевым действиям в сложных условиях: 
к позиционной войне, к прорыву укрепленных районов и к действиям 
в суровых условиях зимы в лесу. Наиболее слабо организованным оказалось 
взаимодействие родов войск в бою, особенно в звене рота – батарея, батальон – 
дивизион, пехота не умела вести ближний бой, борьбу в траншеях, не умела 
использовать результаты артиллерийского огня и обеспечивать свое наступ-
ление огнем станковых пулеметов, минометов и артиллерии. Не на должной 
высоте оказалась воинская дисциплина. Исходя из этого, основной упор де-
лался на подготовку в полевых условиях, в сложных условиях зимы, отра-
ботку активной обороны, наступления за огневым валом артиллерии с при-
менением боевых снарядов, обучение прорыву укрепленных районов. Особое 
внимание обращалось на подготовку отдельного бойца, отделения, взвода.  

Тем не менее в 1940 г. командованию стрелковых дивизий на террито-
рии Красноярского края не удалось изжить недостатки в подготовке частей 
и подразделений: не были отработаны бой в предполье, техника атаки в глу-
бине обороны, было плохо организовано взаимодействие пехоты, артиллерии 
и танков, не освоено управление взводом и ротой в наступательном бою. 
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Достоверность результатов исследования обеспечивается опорой на 
известные проверяемые сведения и факты, опубликованные в статистических 
источниках и партийных документах, широкую теоретическую базу трудов 
по изучаемой проблеме, привлекаемый объемный архивный материал.  

Апробация результатов работы. Основные положения и выводы ра-
боты изложены в публикациях автора общим объемом 2,5 п. л. (в том числе 
в 6 статьях в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК). Результаты 
исследования докладывались на международных и всероссийских научных 
конференциях. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, за-
ключения, списка использованных источников и литературы, приложений. 

 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
 
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, определя-

ются объект и предмет, хронологические рамки исследования, цель и задачи, 
раскрываются методология, научная новизна, практическая значимость, 
формулируются положения, выносимые на защиту.  

Первая глава «Воинские части и соединения на территории Крас-
ноярского края накануне и в первый период Советско-финляндской 
войны» состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе «Формирование частей и соединений на терри-
тории Красноярского края» раскрывается деятельность Красноярских крае-
вых, городских и районных партийных и государственных органов, командо-
вания воинских частей и соединений, краевого военкомата по формированию 
стрелкового соединения на базе отдельных подразделений 94-й стрелковой 
дивизии для усиления войск, ведущих боевые действия в районе реки Халхин-
Гол. Формирование соединения проходило скрытно, под прикрытием Боль-
ших учебных сборов. В целом по состоянию на 14 июля 1939 г. воинские ча-
сти формируемого соединения были укомплектованы средним комсоставом на 
96,7 %, младшим комсоставом – на 85,2 %. Для восполнения младшего комсо-
став были отмобилизованы курсанты полковых школ. Общая укомплектован-
ность дивизии личным составом составила 99,3 %. 

В то же время проводимая мобилизация вскрыла слабую работу ряда 
райкомов ВКП(б) и райвоенкоматов. Ряд районных военкоматов оказался не 
готов к проведению мобилизации.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 июля 1939 г. 
«О мобилизации призванных на сборы» призванные на сборы военнообязан-
ные запаса объявлялись мобилизованными и задерживались в рядах РККА до 
1 февраля 1940 г. 

С принятием решения «О развертывании дивизий и переходе к новым 
штатам» на территории края началось формирование 91-й, 102-й и 119-й стрел-
ковых дивизий. С 13 сентября 1939 г. началось формирование управления 
52-го стрелкового корпуса. Основной контингент командного, начальству-



15 

ющего состава и красноармейцев формируемых дивизий составил личный 
состав 94-й стрелковой дивизии. Дивизии пополнялись военнослужащими 
срочной службы, призванными в армию в соответствии с законом «О всеоб-
щей воинской обязанности» (1 сентября 1939 г.). Комплектование дивизий 
проходило не только призывниками края, в связи с переходом на экстеррито-
риальный порядок комплектования и отменой национальных формирований 
дивизии пополнялись также призывниками из республик, краев и областей 
страны. 

При формировании дивизии столкнулись с трудностями: жильем части 
дивизий были обеспечены на 80 %. Ряд казарм требовал ремонта. Недоста-
точно было гаражей, конюшен, овощехранилищ, ветеринарных лазаретов, 
мастерских. Помощь командованию корпуса и дивизий оказали местные пар-
тийные и советские органы. 

На 1 ноября 1939 г. в 91-й дивизии числилось 3 692 человека, в 119-й ди-
визии – 3 016 человек, дивизии не были укомплектованы командирами взво-
дов и рот в связи с тем, что в конце 1930-х гг. резко возрастала численность 
Красной армии. Военные училища, академии не могли полностью удовле-
творить потребности войск. По решению военного ведомства проводилась 
переаттестация младших командиров на должности командиров взводов, рот 
и батальонов; рядового состава – на должности младших командиров. Каче-
ство военной подготовки таких командиров было очень низким. 

Во втором параграфе «Боевая и политическая подготовка войск 
на территории Красноярского края и политико-воспитательная работа 
с личным составом» рассматривается процесс боевой и политической под-
готовки личного состава стрелковых дивизий и приписного состава военно-
обязанных запаса, а также политико-воспитательная работа со всеми катего-
риями военнослужащих. 

Формирование новых стрелковых дивизий и широкомасштабное раз-
вертывание войск Красной армии потребовали более качественной подготов-
ки командно-начальствующего состава и рядовых красноармейцев к ведению 
боевых действий.  

В 1939 учебном году основным требованием к боевой и политической 
подготовке войск стало воспитание воинов РККА в духе готовности к орга-
низованным совместным действиям по уничтожению врага в наступательном 
бою на его же территории. Эта концепция дезориентировала командный со-
став Красной армии, что сказалось негативно как в Советско-финляндской 
войне, так и в начальный период Великой Отечественной войны. 

В первой половине 1939 г. были частые смены командиров полков, те-
кучесть среднего командного состава, низкая воинская дисциплина. 

В связи с переходом на кадровую систему комплектования войск 
с 1939 г. были увеличены сроки сборов военнообязанных. Первый опыт про-
ведения сборов показал, что одним из недостатков явилась неукомплектован-
ность командно-начальствующим составом запаса (60–70 %). 

С началом формирования 91-й и 119-й стрелковых дивизий была орга-
низована боевая и политическая подготовка с новым пополнением. Части ди-
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визий были недостаточно обеспечены боевым имуществом и снаряжением, 
учебными пособиями, уставами, наставлениями. 

С 1 декабря 1939 г. в войсках РККА начался новый учебный год. В 91-й 
и 119-й стрелковых дивизиях группы политзанятий были укомплектованы 
групповодами и их помощниками. По огневой подготовке началась отработ-
ка первоначальных упражнений стрельбы из винтовки, ручного и станкового 
пулеметов. В тактической подготовке стали уделять внимание действиям 
бойца в наступлении в составе отделения, в походе, в дозорном охранении. 
Командный и политический состав усилил политико-воспитательную работу 
с прибывающим личным составом. Проводились смотры художественной са-
модеятельности. Личный состав дивизий привлекался к участию в выборах 
в местные органы советской власти. Особое внимание уделялось укреплению 
воинской дисциплины: были созданы красноармейские товарищеские суды, 
товарищеские суды младшего комсостава и суды чести командного и началь-
ствующего состава. По всем фактам совершенных военнослужащими пре-
ступлений принимались меры со стороны окружных прокуратуры и трибуна-
ла, а также прокуратуры и трибуналов стрелковых дивизий. 

В третьем параграфе «Развертывание 91-й и 119-й мотострелковых 
дивизий до штатов военного времени и их выдвижение на советско-
финляндский фронт» делается краткий обзор общего хода первого периода 
Советско-финляндской войны (30 ноября 1939 г. – 10 февраля 1940 г.), рас-
сматриваются ход развертывания красноярских дивизий до штатов военного 
времени и мероприятия с личным составом в период следования их на фронт. 

Основными причинами неудач советских войск в первом периоде вой-
ны явились следующие:  

 отсутствие полного представления о «линии Маннергейма»; 
 лесистая местность, климатические условия, малое количество до-

рог, что затрудняло продвижение войск; 
 недостаточное внимание командования ряда военных округов к обес-

печению действующей армии силами и средствами ведения боевых дей-
ствий. 

В ходе развертывания 91-й и 119-й мотострелковых дивизий были труд-
ности. В первой половине января 1940 г. комплектование дивизий происходило 
только за счет личного состава кадровых частей СибВО, и лишь с 13 января 
началась мобилизация военнообязанных запаса. В результате развертывание 
91-й мотострелковой дивизии было завершено к 20 января 1940 г. Из запаса 
было призвано 6 677 человек, в том числе 5 691 рядовых и 986 младших коман-
диров. Общая численность 91-й дивизии составила 9 618 человек. В 119-ю мо-
тострелковую дивизию из запаса было призвано 7 039 человек, в том числе 
младших командиров 1 259, рядовых 5 780. По состоянию на 23 января 
1940 г. укомплектованность дивизии рядовым составом составила 97 %, 
младшим командным составом – 84 %, политическим составом – 100 %, ко-
мандным составом – 84 %. При этом дивизия не полностью была укомплек-
тована шоферами, минометчиками, медицинскими работниками и др., на 
100 % была укомплектована винтовками, пулеметами, артиллерией. 
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В пути следования эшелонов личный состав частей 91-й и 119-й мото-
стрелковых дивизий занимался боевой и политической подготовкой. С крас-
ноармейцами велись занятия по изучению уставов, анализировались особен-
ности предстоящего театра военных действий, тактики противника, обраща-
лось внимание на сколачивание воинских подразделений, укрепление 
воинской дисциплины, индивидуальные особенности военнослужащих. Регу-
лярно проводились политинформации, выпускались боевые листки, организо-
вывались шахматно-шашечные турниры, смотры художественной самодея-
тельности. В своих заявлениях бойцы и командиры выражали готовность 
с честью выполнить задания на фронте. 

В то же время в дивизиях были отдельные случаи негативных настроений 
среди красноармейцев. Многочисленный характер носило отставание бойцов 
от своих эшелонов. Имелись отдельные случаи дезертирства и членовреди-
тельства. 

Вторая глава «Действия 91-й и 119-й мотострелковых дивизий на 
советско-финляндском фронте» состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе «Подготовка 91-й и 119-й мотострелковых 
дивизий к условиям боевых действий на Карельском перешейке» ана-
лизируются требования Главного Военного Совета РККА к уровню подго-
товленности войск применительно к географическим и климатическим 
условиям театра военных действий, прочности оборонительных рубежей 
противника.  

Основные требования к уровню подготовленности частей и соедине-
ний были изложены в директиве заместителя наркома обороны СССР 
Г. И. Кулика. 

На основе анализа причин неудач первого периода войны, таких как 
слабое взаимодействие в бою пехоты, артиллерии и танков, неумелое дей-
ствие в условиях леса, отсутствие бокового охранения, слабая работа развед-
ки на марше и в бою, из-за чего войска несли большие потери или оказыва-
лись в окружении, Г. И. Кулик потребовал изжить вредные ссылки на то, что 
«переменник и запасник не боеспособны». Командующий резервной груп-
пой Д. Г. Павлов приказал командирам дивизий в основу боевой подготов-
ки частей положить сколачивание отделений, взводов, рот, одиночную 
подготовку бойца, занятия проводить только на местности. 

С прибытием эшелонов 91-й дивизии на станцию Луга начались заня-
тия по 100-часовой программе – по 10 часов в день. 

В ходе огневой подготовки отрабатывались упражнения стрельбы из 
винтовки, из ручного и станкового пулеметов. В каждом батальоне и полку 
создавались истребительные блокировочные группы, отряды разграждения. 
В каждом полку создавались группы лыжников. Ставилась задача в кратчай-
ший срок добиться сколачивания подразделений для действий в лесной 
и резкопересеченной местности. Заключительным этапом десятидневной бое-
вой подготовки 91-й дивизии стало учение 13–16 февраля 1940 г. 

119-я мотострелковая дивизия, прибыв к новому месту дислокации 
в г. Псков, приступила к боевой и политической подготовке. 
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16 февраля 1940 г. 91-й мотострелковой дивизии была поставлена за-
дача переместиться в район Ораниенбаума на автомобилях и железнодо-
рожным транспортом, затем преодолеть Финский залив по льду и, в ночь 
с 21 на 22 февраля нанести удар по противнику на о. Койвисто. Однако из-за 
бурана дивизия перешла Финский залив 26 февраля и расположилась 
в Макслахти к 27 февраля. К 10 марта 91-я дивизия в составе 34-го стрелко-
вого корпуса заняла исходный рубеж для наступления на Тяммисуо, приго-
род Выборга. 

К 10 марта 119-я дивизия, совершив марш в район Волховстроя и Ло-
дейного поля, поступила в распоряжение 15-й армии и затем совершила 300–
350-километровый марш в район Кирккойоки на северо-восточном побере-
жье Ладожского озера. 

Во втором параграфе «Боевые действия частей и подразделений 
91-й и 119-й мотострелковых дивизий во втором периоде войны» раскры-
вается общий ход боев стрелковых полков и артиллерии 91-й мотострелковой 
дивизии, а также отдельных подразделений 119-й мотострелковой дивизии. 
Анализируются причины неудач первого дня боев, приводятся примеры му-
жества и героизма бойцов и командиров. 

11 марта 1940 г. на Выборг непосредственно наступала 7-я дивизия во 
взаимодействии с 95-й и 100-й мотострелковыми дивизиями. Красноярской 
91-й мотострелковой дивизии была выделена часть полосы наступления 
100-й стрелковой дивизии протяженностью в 1,5 км с задачей атаковать про-
тивника у восточной окраины Тяммисуо. Боевые действия 91-й дивизии 
начались 11 марта 1940 г. с часовой артподготовки. В ходе дня 338-й артил-
лерийский полк огнем поддерживал наступающие войска. В 9.45 первые 
эшелоны 613-го и 561-го стрелковых полков перешли в атаку. От пулеметно-
го и минометного огня части несли потери. В батальонах 613-го полка воз-
никло замешательство, некоторые группы бойцов стали откатываться назад. 
Отступление было остановлено. Потери убитыми и ранеными за первый 
день боев составили 40 % личного состава. 561-й стрелковый полк силами 
1-го батальона к 13.00 занял кирпичный завод, но, попав под сильный огонь 
минометов, артиллерии и снайперов, вынужден был отклониться вправо, в ре-
зультате чего вышел к станции Тяммисуо. 2-й и 3-й батальоны 561-го полка 
при занятии 1-м батальоном кирпичного завода развернулись из-за его пра-
вого фланга по направлению восточнее станции Тяммисуо.  

К исходу дня 11 марта 1940 г. 91-я дивизия достигла следующего поло-
жения: 613-й полк находился на первой линии надолбов юго-восточнее Тям-
мисуо, 561-й полк – в районе железной дороги южнее Тямиссуо, 503-й полк, 
наступая за 613-м полком, подошел к надолбам южнее станции Тяммисуо. 

Основными причинами событий первых дней боев были следующие. 
Недостаточно было организовано обеспечение продвижения пехоты другими 
родами войск. Саперы и танкисты не обеспечили пехоту проходами в мин-
ных полях, надолбах и проволоке. Пехота и танкисты не снабдили саперов 
огнем. Саперы не смогли подорвать блокированные дзоты. Сказались слабые 
воинская дисциплина и взаимодействие родов войск. 
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12 марта 91-я мотострелковая дивизия продолжила выполнение боевой 
задачи по занятию Выборгского района. 613-й полк вел бой восточнее Тям-
мисуо, 561-й полк – на южной окраине Тяммисуо, 503-й полк наступал юго-
восточнее станции Тяммисуо. К 12.00 13 марта 613-й стрелковый полк занял 
восточную часть Тяммисуо. 561-й стрелковый полк вышел на северную окраи-
ну Тяммисуо. 503-й стрелковый полк занял западную часть Тяммисуо. 
В 12.00 13 марта 1940 г. боевые действия прекратились в связи с заключени-
ем Мирного договора между СССР и Финляндией. 

В боях за станцию Тяммисуо большинство личного состава 91-й мо-
тострелковой дивизии проявили мужество и героизм; 312 воинов были пред-
ставлены к правительственным наградам.  

В связи с окончанием войны наступательная операция 15-й армии не 
состоялась. В период ее подготовки 1-й дивизион и 6-я батарея 339-го артил-
лерийского полка 119-й мотострелковой дивизии 11 марта и в первой поло-
вине 12 марта наносили артиллерийские удары по противнику, засевшему на 
островах Ладожского озера. В боевой работе также принял участие по орга-
низации связи пехоты с артиллерией 151-й батальон связи. Для работы по 
подготовке пути для наступления пехоты был привлечен 224-й саперный ба-
тальон. 

В третьем параграфе «Перестройка боевой подготовки частей 
и соединений на территории Красноярского края с учетом опыта Совет-
ско-финляндской войны накануне Великой Отечественной войны» рас-
крываются уроки и опыт Советско-финляндской войны, анализируются ос-
новные направления подготовки частей и соединений на территории Красно-
ярского края. 

Уроки и опыт Советско-финляндской войны был обобщен на совеща-
нии при ЦК ВКП(б) 14–17 апреля 1940 г. Важной стала проблема оснащения 
армии новейшими видами вооружения и военной техники (танки, самолеты, 
минометы, автоматы, крупнокалиберные пушки и др.). Вносились предложе-
ния в организационную структуру войск: создание танковых полков и бри-
гад, авиационных дивизий, особой авиагруппы пикирующих бомбардиров-
щиков и штурмовиков, автомобильных полков. Главным недостатком опера-
тивного искусства и тактики ведения боя оказалось то, что командование 
и штабы в планировании операций опирались на устаревший опыт граждан-
ской войны, не изучался заблаговременно район боевых действий, не изучал-
ся опыт военных действий вероятного противника, отсутствовал опыт про-
рыва укрепленных районов, оборона носила пассивный характер, не отраба-
тывались контратаки, слабым было взаимодействие родов войск в бою. 
Оценены положительно новые способы ведения боя, такие как наступление 
пехоты за огневым валом, создание блокировочных групп и групп разграж-
дения. Были внесены предложения по созданию полевых уставов, в которых 
бы нашел отражение опыт войны с Финляндией. Остро встал вопрос укреп-
ления воинской дисциплины. 

Задачи войскам по боевой и политической подготовке на летний пери-
од обучения были определены наркомом обороны СССР маршалом Совет-
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ского Союза С. К. Тимошенко в Приказе № 120 от 16 мая 1940 г. «О боевой 
и политической подготовке войск в летний период 1940 учебного года».  

В мае 1940 г. части 119-й и 91-й дивизий приступили к учебе. Подго-
товка дивизий проводилась интенсивно, в условиях близких к боевой обста-
новке. Главное внимание было уделено обучению одиночного бойца и подго-
товке мелких подразделений. Взаимодействие пехоты с артиллерией было от-
работано недостаточно. 

По итогам летнего периода обучения в военных округах состоялись уче-
ния, инспекторские проверки, командно-штабные учения. Двустороннее смот-
ровое учение 119-й стрелковой дивизии в период с 31 августа по 3 сентября 
1940 г. проводил заместитель наркома обороны СССР маршал Советского 
Союза Г. И. Кулик. Особенностью проводимого учения было использование 
боевых артиллерийских снарядов и мин, авиация применяла боевые фугас-
ные бомбы. Артиллерийская подготовка перед атакой велась боевыми снаря-
дами, пехота училась наступать вслед за огневым валом артиллерии, атако-
вать при поддержке танков и авиации. Итоги учения были оценены положи-
тельно. В период с 20 по 24 октября 1940 г. было проведено двухстороннее 
смотровое учение 91-й стрелковой дивизии. Комиссия штаба Сибирского во-
енного округа дала высокую оценку действиям частям дивизии. 

В процессе проверок были вскрыты недостатки: в пехоте не были от-
работаны бой в предполье и техника атаки в глубине обороны, плохо было 
организовано взаимодействие пехоты, артиллерии и танков, не освоено 
управление взводом и ротой в наступательном бою; в артиллерии были слабо 
слажены дивизионы и полки. К концу 1940 г. не все недостатки в организа-
ции и проведении боевой подготовки войск были устранены. 

В заключении сформулированы основные выводы. 
Формирование частей и соединений на территории Красноярского края 

проходило в условиях возрастающей военной опасности для СССР. 
Было выявлено, что на характер формирования и функционирования 

стрелковых дивизий оказали влияние следующие обстоятельства: 
 завершение в 1939 г. перехода к кадровой системе комплектования 

армии; 
 расширение сети военных комиссариатов; 
 увеличение с 1939 г. сроков проведения сборов военнообязанных; 
 упразднение в 1939 г. национальных воинских формирований и осу-

ществление перехода к экстерриториальному комплектованию личным со-
ставом частей и соединений вооруженных сил; 

 скрытный порядок формирования стрелковых частей и соединений 
под прикрытием Больших учебных сборов. 

Большую помощь военным комиссариатам края, командованию воин-
ских соединений оказали военные отделы краевого, городских и районных 
комитетов ВКП(б), краевой, городские и районные исполкомы. 

Основное внимание в боевой подготовке уделялось отработке взаимо-
действия всех родов войск в наступательном и оборонительном боях, повы-
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шению индивидуальной стрелковой подготовки, проведению тактических 
учений с боевой стрельбой. Оборона рассматривалась как вспомогательный 
вид ведения боевых действий. 

В связи с увеличение численности войск в 1939 г. происходило массо-
вое выдвижение на высшие должности командного состава кадра и запаса.  

На протяжении всего предвоенного периода на низком уровне остава-
лось взаимодействию артиллерии с пехотой и танками. 

Боевая подготовка личного состава 91-й и 119-й дивизий, разверну-
тых до штата военного времени в январе 1940 г., завершилась в период их 
следования на советско-финляндский фронт. По прибытию на советско-
финляндский фронт с личным составом была проведена десятидневная до-
полнительная подготовка применительно к условиям боевых действий на Ка-
рельском перешейке. 

В боях за Выборг 91-я мотострелковая дивизия в составе 34-го стрел-
кового корпуса вела наступление на станции Тямиссуо в пригороде Выборга. 
В ходе боевых действий выявились недостатки в тактической подготовке ча-
стей и подразделений. 

119-я мотострелковая дивизия приняла участие в подготовке насту-
пательной операции 15-й армии. Отдельные артиллерийские подразделения, 
1-й и 2-й дивизионы артиллерийского полка, в течение полутора суток нано-
сили удары по противнику, засевшему на островах Ладожского озера. 

Большинство командиров и красноармейцев проявили мужество, отва-
гу и самопожертвование. За мужество и проявленный героизм 312 воинов 
были представлены к правительственным наградам, а Аляеву было присвое-
но звание Героя Советского Союза.  

Опыт и уроки Советско-финляндской войны, подведенные на мартов-
ском пленуме ЦК ВКП(б) 1940 г. и совещании при ЦК ВКП(б) начальствую-
щего состава по сбору опыта боевых действий 14–17 апреля 1940 г., стали 
основой подготовки красноярский стрелковых дивизий. Однако многие недо-
статки и упущения в подготовке 91-й и 119-й дивизий не были изжиты 
и сыграли негативную роль в начальном периоде Великой Отечественной 
войны. В 1941 г. эти дивизии стали первыми дивизиями, убывшими из 
Красноярского края и вступившими в кровопролитные бои с немецко-
фашистскими захватчиками в начальный период войны под Смоленском 
и Москвой. 
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