
1 
 
80 ЛЕТ  С  НАЧАЛА  ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ 

 

РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКАЯ КРАСНАЯ АРМИЯ 

Автор полковник Вячеслав САМАРДАК 

 

«Армия - вечный часовой, который не покидает своего поста. 

Постоянная бдительность и совершенствование на славу Великой 

Родины - вот ее обязанности; безопасность, величие и слава Отечества 

- вот ее права!».                                     А. Мариюшкин, русский офицер 1912 г. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

    Ко времени образования России в империю в 1721 году императором 

Петром I была создана полностью регулярная русская армия, в этом же 

году  флот был переименован в Российский Императорский флот. 

  К началу Первой Мировой войны вооруженные силы Российской 

империи состояли из: 

 Сухопутных вооруженных сил (кадровый состав) – 1 284 155 человек 

личного состава, артиллерийских орудий, легких – 6 848 единиц; 

тяжёлых — 240 единиц, а по окончании мобилизации 5 460 955 

человек личного состава. К началу операций на театре войны в составе 

сухопутной вооружённой силы 2 500 000 человек, и дивизий: пехотных 

(пд) — 122 единицы (в это число входят 17 стрелковых бригад, штатный 

состав которых был вдвое меньше состава пд, и 35 второочередных пд) 

и кавалерийских (кд) — 36½ единицы, из них 10 второочередных 

казачьих. 

 Авиации в составе 216 самолетов 
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Российский императорский флот к 1914 году состоял из Балтийского, 

Черноморского и Тихоокеанского флотов. Всего в составе флота имелось: 

 9 линейных кораблей (линкоров) и линейных крейсеров; 

 14 крейсеров; 

 66 эскадренных миноносцев (эсминцев) и миноносцев; 

 15 подводных лодок. 

  В предвоенный период офицерство пополнялось только через систему 

военных училищ. Кадетские корпуса обучали по программе средней 

школы, их выпускники затем поступали в военные училища. Параллельно 

существовала система юнкерских училищ, обучавших в течение двух лет 

кандидатов на офицерский чин, не имевших среднего образования. На 

1900 год выпускниками юнкерских училищ были от двух третей до трёх 

четвертей армейских офицеров. 

Высшее офицерство подготавливалось развитой системой военных 

академий, главное место среди которых занимала Военная академия 

Генштаба, конкурс в которую составлял тридцать человек на место. 

Выпускники этой академии, составляя всего 5—10 % офицеров, на 1912 год 

командовали 62 % армейских корпусов, 68 % пехотных дивизий, 77 % 

кавалерийских дивизий и 25 % полков. 

Основу армии составляли христианские народы империи. Мусульмане 

Кавказа и Средней Азии не призывались, а вместо воинской повинности 

платили денежный налог. 

  Война стала тяжёлым испытанием для Российской империи, её 

экономики и населения (в ходе войны в вооружённые силы Российской 

империи было мобилизовано 19 млн человек, что имело катастрофические 

последствия для экономики страны). Только в Императорскую армию в 

ходе войны было мобилизовано 12 млн. человек. В ходе войны русская 

армия понесла тяжёлые потери. 

  После февральской революции в России начался развал Русской армии.  

 Временным правительством был издан Приказа № 1 который 

предписывал немедленно создать выборные комитеты из представителей 

нижних чинов во всех воинских частях, подразделениях и службах, а также 

на кораблях. Главным в Приказе № 1 был третий пункт, согласно 

которому во всех политических выступлениях воинские части 

подчинялись теперь не офицерам, а своим выборным комитетам и Совету. 

В приказе предусматривалось также, что всё оружие передается в 

распоряжение и под контроль солдатских комитетов. Приказом вводилось 

равенство прав «нижних чинов» с остальными гражданами в 

политической, общегражданской и частной жизни, отменялось 
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титулование офицеров. Это приказ привел к еще большему разложению и 

упадку дисциплины среди солдат. Эту ситуацию так описал генерал Ю.Н. 

Данилов, командовавший в 1917 г. 50-й армией: «Под впечатлением этой 

пропаганды и усталости войной в войсках развилось в тревожных 

масштабах дезертирство» . Например, только с 1 по 15 июля – во время 

наступления – их армии бежали 24 тыс. человек. 

 Используя умело солдатские комитеты большевики вели пропаганду 

направленную против участия России в Первой Мировой войне. 

Но генерал А.И. Деникин не считал пропаганду большевиков главной 

силой развала русской армии, он говорил: «Позволю себе не согласиться с 

мнением, что большевизм явился решительной причиной развала 

армии: он нашел лишь благодатную почву в систематически 

разлагаемом и разлагающемся организме». 

Подрыв дисциплины, массовое дезертирство, утрата веры командованию, 

уверенности в справедливости этой войны и в конечной победе исходили 

из фактического положения, постоянно наблюдаемого личным составом 

армии и флота. 

 

РОЖДЕНИЕ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ 

 

   После победы Октябрьского переворота 1917 года в Петрограде и Москве 

Россия, на основе «Декрета о мире», заключила соглашение с германской 

коалицией о перемирии, 22 ноября (5 декабря) - 2(15) декабря и вышла из 

1-й мировой войны. С приходом к власти коммунистической партии 

большевиков в ноябре 1917 года, руководство страны, опираясь на тезис  

К. Маркса о замене регулярной армии всеобщим вооружением 

трудящегося народа, приступили к активной ликвидации императорской 

армии России, «Эта армия подлежала немедленной ликвидации. Это 

решение, по настоянию товарища Ленина, и принимается партией» – 

М.В. Фрунзе. Старая русская армия не могла обеспечить оборону 

Советского государства. Возникла необходимость демобилизации старой 

армии и создание новой советской армии. 

 Большевики 16 декабря 1917 года издали декреты ВЦИК и СНК:  
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 «О выборном начале и организации власти в армии».  

 «Об уравнении в правах всех военнослужащих».  

 Для защиты завоеваний революции, под руководством профессиональных 

революционеров стали формироваться отряды Красной Гвардии во главе с 

военно-революционным комитетом, который непосредственно руководил 

октябрьским переворотом, руководил им Л.Д. Троцкий. 26 окт. (26 ноября) 

1917 г. был создан «Комитета по военным и морским делам», вместо 

старого военного министерства, под руководством В.А. Антонова-

Овсеенко, Н.В.Крыленко и П.Е. Дыбенко. «Комитет по военным и 

морским делам» был предназначен для формирования вооруженных 

отрядов и руководства ими. Комитет был расширен до 9 человек 27 

октября (9 ноября) и преобразован в «Совет народных комиссаров по 

военным и морским делам», а с декабря 1917 года он был переименован и 

стал именоваться Коллегией народных комиссаров по военным и морским 

делам (Наркомвоен), главой коллегии был Н.И. Подвойский. Коллегия 

Наркомвоен являлась руководящим военным органом Советской власти, 

на первых этапах своей деятельности коллегия опиралась на старое 

военное министерство и на старую армию. По приказу народного 

комиссара по военным делам в конце декабря 1917 года, в Петрограде, был 

образован Центральный совет по управлению броневыми частями РСФСР 

– Центрабронь. Он осуществлял руководство автоброневыми частями и 

бронепоездами Красной Армии. К 1 июля 1918 года Центробронь 

сформировало 12 бронепоездов и 26 бронеотрядов.  

  На заседании военной организации при Ц.К. РСДРП (б) 26 декабря 1917 

года было решено, по установке В.И. Ленина создать за полтора месяца 

новую армию в 300 000 человек, была создана Всероссийская коллегия по 

организации и управлению Красной Армии. В.И. Ленин поставил перед 

этой коллегией задачу разработки, в кратчайшие сроки, принципов 

организации и строительства новой армии. 

Разработанные коллегией принципиальные основы строительства армии 

были утверждены III Всероссийским съездом Советов, заседавшего с 10 по 

18 января 1918 года. Для защиты завоеваний революции решено было 

создать армию Советского государства и назвать ее Рабочее – 

Крестьянской Красной Армией. Советским правительством 15(28) января 

1918 был издан декрет о создании Рабочее Крестьянской Красной Армии, а 

29 января (11 февраля) Рабочее Крестьянского Красного Флота на 

добровольном принципе. Определение «рабоче-крестьянская» 

подчеркивало ее классовый характер – армии диктатуры пролетариата и 

то, что она должна комплектоваться только из трудящихся города и 
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деревни. «Красная Армия» говорила о том, что это революционная армия. 

Для формирования добровольческих отрядов Красной Армии было 

выделено 10 млн. рублей. В середине января 1918 года на строительство 

Красной Армии было выделено 20 млн рублей. По мере создания 

руководящего аппарата Красной Армии все ведомства старого военного 

министерства реорганизовывалось, сокращались или упразднялись.  

21 января 1918 года Совнарком назначил руководящую пятерку 

Всероссийской коллегии, которая 22 января издала свой первый 

организационный приказ о назначении ответственных комиссаров 

отделов. 

  Немецкие и австрийские войска, более 50 дивизий, нарушив перемирие, 

18 февраля 1918 года начали наступление во всей полосе от Балтики до 

Черного моря. В Закавказье 12 февраля 1918 началось наступление 

турецких войск. Деморализованная старая армия не могла противостоять 

наступающим и оставляла свои позиции без боя. Из старой русской армии, 

единственными воинскими частями сохранившими воинскую дисциплину 

были полки латышских стрелков, которые перешли на сторону Советской 

власти.  

  В связи с наступлением немецких и австрийских войск часть генералов 

царской армии предложили сформировать отряды из старой армии. Но 

большевики, опасаясь выступления этих отрядов против Советской власти, 

отказались от таких формирований. Для привлечения на службу офицеров 

царской армии была создана новая форма организации, называемой 

«завесой». Группа генералов, во главе с М.Д. Бонч- Бруевичем в составе 12 

человек 20 февраля 1918 года прибывшая в Петроград из Ставки и 
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составившая основу Высшего Военного Совета приступила к привлечению 

офицеров на службу большевикам. «Завеса – писал Бонч-Бруевич, –

являлась в то время едва ли не единственной организацией, приемлемой 

для многих генералов и офицеров царской армии, избегавших участия в 

гражданской войне, но охотно идущих в «завесу», работа в которой 

была как бы продолжением старой военной службы».  

  Советское правительство 22 февраля 1918 года опубликовало воззвание 

«Социалистическое отечество в опасности». В условиях начавшейся 

Гражданской войны и интервенции руководство страны приступило к 

созданию новой армии. При создании РККА считалось, что нет 

необходимости вводить воинские звания и знаки различия. 

Во время революционных событий и гражданской войны офицеры 

считались злейшими врагами рабочего класса и всех трудящихся. В 

первом издании «Большой Советской энциклопедии» давалось следующее 

определение – ««офицер» – войсковой командир (начальник) в 

буржуазных армиях, офицер в капиталистических странах 

составляют особую привилегированный корпус (касту)». 

   Декрет от 15 января 1918 года определил организационную структуру 

Всероссийской коллегии в составе восьми отделов. К середине февраля 

1918 года в Петрограде был создан «Первый корпус РККА». Основой 

корпуса стал отряд особого назначения, состоявший из Петроградских 

рабочих и солдат в составе 3-х рот по 200 человек. За первые две недели 

формирования численность корпуса была доведена до 15 000 человек. 

Часть корпуса, около 10 000 человек, было подготовлено и отправлено на 

фронт под Псков, Нарву, Витебск и Оршу. К началу марта 1918 года корпус 

имел в своем составе 10 пехотных батальонов, пулеметный полк, 2 конных 

полка, артиллерийскую бригаду, тяжелый артиллерийский дивизион, 2 

бронедивизиона, 3 авиаотряда, воздухоплавательный отряд, инженерные, 

автомобильные, мотоциклетные части и прожекторную команду. В мае 

1918 корпус был расформирован; его личный состав направлен на 

укомплектование 1, 2, 3 и 4-й стрелковых дивизий, формировавшихся в 

Петроградском военном округе. К концу февраля в Москве записалось  
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20 000 добровольцев. Под Нарвой и Псковом состоялось первое 

испытание Красной Армии, она вступила в бой с немецкими войсками.  

23 февраля стал днем рождения молодой Красной Армии.  

  3 марта 1918 года в Брест-Литовске был подписан мирный договор с 

Германией, к этому времени в Красной Армии было около 250 000 

человек. При формировании армии отсутствовали утвержденные штаты. 

Из отрядов добровольцев формировались боевые единицы исходя из 

возможностей и потребностей своего района. Отряды состояли из 

нескольких десятков человек от 10 до 10 000 и выше человек, созданные 

батальоны, роты и полки были разнотипными. Численность роты состояла 

от 60 до 1 600 человек. Тактика войск определялась наследием тактики 

русской армии, географическими, политическими и экономическими 

условиями района боевых действий, а также отражали индивидуальные 

черты их руководителей, таких как Фрунзе, Щорс, Чапаев, Котовский, 

Буденный и других. Данная организация исключала возможность 

централизованного управления войсками. 

Начался постепенный переход от добровольческого принципа к 

строительству регулярной армии на основе всеобщей воинской 

повинности. Для этого было необходимо: 

 провести военно-административную реформу и создать 

мобилизационный аппарат на местах; 

 разработать твердые штаты воинских подразделений, частей и 

соединений; 

 обеспечить армию командным составом; 

 решить проблему материально-технического обеспечения армии. 

Комитет обороны был расформирован 4 марта 1918 года и образован 

Высший военный совет (ВВС). Одним из основных создателей Красной 

Армии был Наркомвоен Л.Д. Троцкий, ставший 14 марта 1918 г. во главе 

Народного комиссариата по военным делам и председателем 

Реввоенсовета Республики. Будучи психологом, он занимался отбором 

кадров, чтобы знать положение дел в армии Троцкий создал 24 марта 

институт военных комиссаров. Реввоенсовет принял решение о создании 
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конницы в составе Красной Армии. Л.Д. Троцкий выдвинул лозунг 

«Пролетарий! На коня!». Лозунг был чрезвычайно популярен среди 

крестьян. Конница в русской армии считалась аристократическим родом 

войск и всегда была привилегией дворян. Были созданы, 1-я Конная и 2-я 

Конная армии, сыгравшие значительную роль в ходе гражданской войны. 

25 марта 1918 года СНК утвердил создание новых военных округов, 

первоначально были созданы Московский, Ярославский, Беломорский, 

Орловский, Приуральский и Приволжский округа. В мае 1918 года была 

проведена новая реформа и создано 11 округов. На совещании в ВВС 22 

марта 1918 года обсуждался проект организации советской стрелковой 

дивизии, которая была принята основной боевой единицей Красной 

Армии. Стрелковая дивизия должна была состоять из 3-х стрелковых 

бригад, артиллерийской бригады, гаубичного дивизиона и полевого 

тяжелого дивизиона, двух зенитных батарей 76 мм. пушек (8 орудий), 

автобронетанкового отряда, авиационного дивизиона, кавалерийского 

дивизиона, воздухоплавательного отряда, конно-артиллерийской батареи, 

батальона связи, инженерного батальона и тыловых частей.  

Бригада состояла из 2-х полков; полк из 3-х батальонов; батальон из 3-х 

рот. Полк считался командной оперативной единицей. Боевая 

численность составляла: полка – 1 200 штыков; батальона - 400; роты 

140. Каждая пехотная дивизия имела артиллерийскую бригаду, 

Артиллерийская бригада состояла из трех дивизионов легкой артиллерии, 

дивизион состоял из трех батарей по четыре 76 мм. пушки, всего в 

артиллерийской бригаде имелось 36 орудий. Гаубичный дивизион состоял 

из трех батарей по четыре 122 мм. гаубиц, всего 12 орудий. Полевой 

тяжелый дивизион состоял из одной батареи 107 мм. пушек (4 орудия) и 

двух батарей 152 мм. гаубиц (8 орудий), всего 12 орудий. Вся артиллерия 

подчинялась командиру артиллерии дивизии (начальнику артиллерии 

дивизии). В ноябре 1918 года легкие дивизионы были закреплены за 

стрелковыми бригадами, должность командира артиллерийской бригады 

была ликвидирована, а в стрелковой дивизии был организован штаб 

начальника артиллерии дивизии. В штат стрелкового полка была 
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включена минометная команда из шести 58 мм. минометов. 

Кавалерийские дивизии имели в своем составе конный артиллерийский 

дивизион, состоящий из четырех батарей: трех пушечных и одной 

гаубичной, по 4 орудия в каждой, всего16 орудий.  

В Красной Армии были сформированы и артиллерийские части Резерва 

Главнокомандования – три армейские артиллерийские бригады особого 

назначения в составе одиннадцати отдельных тяжелых артиллерийских 

дивизионов и одной резервной артиллерийской бригады из двух 

дивизионов, всего 198 орудий разного калибра. Эти штаты стали основой 

типовых штатов частей Красной Армии и объявлены в приказе РВСР 220 

от 13 ноября 1918 года, данная организация просуществовало до конца 

Гражданской войны, за исключение организации бригады, которая стала 

трех полкового состава. Но такая организация дивизии не соответствовала 

материальным возможностям того времени, в ней постоянно был 

некомплект личного состава и материальной части. Будучи громоздкой, 

организация дивизии, не соответствовала маневренному характеру боевых 

действий Гражданской войны. Фактически в 1919-1920 гг. дивизии имели 

различный боевой состав. Мероприятия по введению штатов стрелковой 

дивизии позволили централизовать руководство и управление войсками 

командирами и политорганам. Стало возможным устанавливать и 

внедрять наиболее целесообразные тактические приемы в боевых 

действиях. От имени СНК В.И.Ленин подписал декрет о создании военных 

комиссариатов на местах, утвержденный 22 апреля 1918 года ВЦИК, он 

вступил в законную силу. Военные комиссариаты строились по принципу 

троек: военрук и два политических комиссара. При приеме в армию бойцы 

принимали присягу, утвержденную 22 апреля на заседании ВЦИК, 

присягу принимал и подписывал каждый боец. 16 сентября 1918 года был 

учрежден первый советский орден - Красное Знамя РСФСР. 

  Нехватка военных специалистов, которые были бы однородны с 

красноармейцами, привела к созданию краткосрочных курсов для 

подготовки командиров Красной армии. Приказом 130 от 14 февраля 1918 

года были созданы 12 краткосрочных курсов. Обучение проходило в 

течение 2-4 месяцев. Для подготовки высших военных кадров из рабочих и 
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крестьян в 1918 году приказом РВСР была создана Академия Генштаба 

РККА, а с 5 ноября 1925 года - Военная академия им. М.В. Фрунзе. Первым 

начальником Академии стал генерал А.К. Климович. 8 декабря 1918 года 

начались занятия, первыми слушателями были 183 человека, в их числе 

командиры П.Е.Дыбенко, И.Ф.Федько, В.И.Чапаев. Звания Героя 

Советского Союза были удостоены 244 воспитанника академии.  

В Петрограде 14 февраля 1918 года были открыты 1-е и 2-е советские 

артиллерийские командные курсы Красной Армии. В числе первых 

окончивших артиллерийские курсы в 1918 году были прославленные 

артиллеристы НН. Воронов, В.И. Казаков, М.П. Дмитриев и другие. На 

курсах было подготовлено 430 первых красных командиров 

артиллеристов.  

В 1919 году было образовано строевое отделение в Артиллерийской 

академии с ускоренным, полуторагодичным курсом обучения. При 

пехотных курсах в Москве были организованны артиллерийские 

отделения. 

В мае 1918 года в Москве были открыты курсы Советской школы 

траншейной (полковой) артиллерии, а к концу 1918 года 

квалифицированные кадры артиллерии готовило еще восемь 

артиллерийских школ и курсов. Старший командный состав готовился в 

академиях, средний в военных школах и военно-морских училищах, 

младший в полковых школах. Командного состава не хватало, пришлось 

привлекать офицеров старой армии.  

  В начале своего пути в Красной армии командиры выбирались 

подчиненными, но в дальнейшем выборность тормозила строительство 

Красной Армии, и 21 марта 1918 года выборное начало было отменено 

приказом Высшего военного совета РСФСР. Проблема командных кадров 

была решена, военные специалисты старой русской армии назначались на 

командные должности, но контролировались большевистскими военными 

комиссарами. 

Командный состав состоял из бывших офицеров и унтер-офицеров, 

перешедших на сторону большевиков и командиров из большевиков, так в 

1919 году было призвано 1 500 000 человек, из них около 29 000 бывших 

офицеров, но боевой состав армии не превышал 450 000 человек. 

Основную массу служивших в Красной Армии бывших офицеров 

составляли офицеры военного времени, главным образом прапорщики. 

Кавалерийских офицеров у большевиков было очень мало. В артиллерии, 

авиации, инженерных войсках, войсках связи и других технических частях 

дефицита в офицерских кадрах не было. В войсках, высшие командные и 
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штабные должности были заняты офицерами которые занимали 

командные должности. Должности командиров батальонов, в 

большинстве, занимали офицеры, командиров рот, взводов – офицеры, 

выдвиженцы из унтер-офицеров и солдаты, которые к 1920 году составили 

более половины командного состава, от взвода и выше. 

  К концу апреля 1918 года организацией Красной армией ведали 

Всероссийская коллегия, Высший военный совет и Высшая военная 

инспекция. Каждое ведомство действовало по своему усмотрению, не 

согласовывая, свои действия друг с другом. Для централизации 

руководства был создан, 8 мая 1918 года, Всероссийский главный штаб в 

составе семи управлений, как высший военный орган. Военные 

комиссариаты подчинялись Всероссийскому главному штабу. Весной 

появилась проблема с укомплектованием Красной Армии. После издания 

декрета о создании Красной Армии в нее добровольно пошли крестьяне, 

так как в деревне становилось невозможно жить, а в армии выдавали паек, 

одежду, обувь, весной же когда начались полевые работы, крестьяне 

пошли назад в деревню. 

  Советское правительство вынуждено было принять 15 мая 1918 года 

Декрет о всеобщей воинской повинности. Был осуществлен переход к 

всеобщей воинской повинности, и с июня 1918 года Красная Армия 

перестала быть добровольной. Большевики начали работу по призыву в 

Красную армию беднейшего крестьянства и рабочих. Чтобы 

централизовать систему строительства вооруженных сил, устранить 

распыление сил и улучшить оперативное руководство Вооруженными 

Силами 19 августа 1918 года был издан декрет Совета Народных 

Комиссаров «Об объединении всех вооруженных сил Республики в 

ведении Народного Комиссариата по Военным Делам». Декрет 

устанавливал, что все Вооруженные Силы Республики, сформированные 

Народными Комиссариатами, в отношении комплектования, снабжения, 

боевой подготовки и использования военной силы переходят в ведение 

Народного Комиссариата по Военным Делам. С июля 1919 г. по апрель 

1924 г. — главнокомандующим вооружёнными силами Республики был 

С.С. Каменев. 
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  Решением советского правительства 2 сентября 1918 года Высший 

военный совет был упразднен и вместо него был создан Революционный 

совет республики (РВСР), 6 сентября 1918 года СНК учредил должность 

Главнокомандующего всеми Вооруженными Силами республики, а 11 

ноября постановлением РВСР был создан Полевой Штаб Красной Армии. 

В середине сентября было сформировано три фронта:  

–    Северный; 

 Восточный; 

 Южный; 

 Каспийско – Кавказский фронт был сформирован в ноябре. 

А также Западный район обороны.  

  К осени 1918 года Центральный аппарат Красной Армии приобрел 

стройную организацию, что обеспечило планомерную организацию 

управления войсками. К этому времени было сформировано 48 

стрелковых и 3 кавалерийские дивизии, сведенные в 13 армий. 30 ноября 

1918 года был создан Совет рабочей и крестьянской обороны под 

председательством В.И. Ленина. В конце декабря во главе управления 

войсками фронта ставился Военный Совет фронта, которому подчинялся 

штаб полевого управления. При РВС фронта учреждались: политический 

отдел, Революционный трибунал и отдел военного контроля. Такая же 

структура была определена для полевого управления армии. 

К концу 1918 года была создана организационная структура Красной 

Армии, и ее аппарат управления. Красная Армия укрепляла коммунистами 

все решающие участки фронтов, в октябре 1918 года в армии было 35000 

коммунистов, в 1919 - около 120000, а в августе 1920 года 300000, 

половина от всех членов РКП (б) того времени. В июне 1919 года все 

существовавшие, в то время, республики – Россия, Украина, Белоруссия, 

Литва, Латвия, Эстония – заключили военный союз. Было создано единое 

военное командование, объединенное управление финансами, 

промышленностью, транспортом. 

  В ходе Гражданской войны появилась необходимость выделять 

командиров в бою. Приказом РВСР 116 от16 января 1919 года были 

введены знаки различия только для строевых командиров - цветные 
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петлицы, на воротники, по родам войск и командирские нашивки на 

левый рукав, выше обшлага.  

К концу 1920 года РККА насчитывала 5 

млн. человек, но в связи с нехваткой 

обмундирования, вооружения и 

снаряжения боевой состав армии не 

превышал 700 000 человек, было 

сформировано 22 армии, 174 дивизии  

(из них  35 кавалерийских),  61 

авиаотряд  (300-400 самолетов), 

артиллерийские и броневые части   

(подразделения). За годы войны   6 

военных академий и более  150 курсов 

подготовили из рабочих и крестьян  

60000 командиров всех 

специальностей. В ходе Гражданской 

войны, в Красной армии, погибло около   20 000 офицеров. На службе. В 

Красной армии осталось   45 000 – 48 000 офицеров. Потери в ходе 

Гражданской войны составили 800 000 убитыми, раненными и 

пропавшими без вести,  1  400 000 погибшими от тяжелых болезней. 

Генерал Брусилов, перешедший на службу в РККА, о мотивах своего 

перехода писал: «Я, как с малых лет военный, за эти годы страдал 

развалом армии, надеялся опять восстановить ее на началах строгой 

дисциплины, пользуясь красноармейскими формированиями.  

Я не допускал мысли, что большевизм еще долго продержится. В этом я 

ошибся, но я ли один? Убежден, что многие, помогавшие Троцкому 

воссоздать русскую армию, хотя бы она, и называлась  «Красной», 

думали так же, как и я». По окончанию Гражданской войны в командных 

кадрах Красной Армии оставались командиры,  имеющие среднее или 

высшее образование. Военные специалисты составляли значительную 

часть командного состава Красной Армии. В  1918 г. военные специалисты 

составляли  75% командного состава Красной Армии, в 1919 – 53%, в 1920 – 

42% и в конце 1921 – 34%. 
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РАЗВИТИЕ РККА В ПРЕДВОЕННЫЕ ГОДЫ 

 

«Не формы, а дух войск, не книжный расчет, а гений, не поспешное 

мирное обучение, а война – вот, что формирует и армию». 

М.Д. Скобелев 

 

  Красная Армия, закончила гражданскую войну, имея на вооружении 

ограниченное количество оружия старых образцов, созданных до Первой 

Мировой мировой войны. Основным артиллерийским вооружением были 

76 мм. пушка и 122 мм. гаубица, бронесилы имели в своем составе 

бронепоезда и небольшое количество бронемашин, авиация состояла из 

старых самолетов непригодных для боевого использования. 

   Тяжелая промышленность Советской России к концу Гражданской 

войны давало продукции в количестве около 14-15% от объема 

промышленного производства 1913 года. Необходимо было 

восстанавливать разрушенное войнами народное хозяйство. В 1920 -1921 

гг. начался перевод на трудовое положение армий не участвующих в 

боевых операциях. Поступление новых бойцов в Красную Армию не 

прекращался, так Советское правительство 28 сентября 1922 года приняло 

Декрет «Об обязательной воинской повинности граждан РСФСР 

трудового происхождения». Происходили изменения и в штатном составе 

войск, были упразднены бригады. Дивизии, внутренних округов состояли 

из трех стрелковых полков и дивизионной школы младших командиров, 

количество личного состава было уменьшено вдвое. В 1922 году начали 

формироваться роты вооруженные автоматическими винтовками. По 

новому единому штату, утвержденному в 1923 году, стрелковая дивизия 

имела в своем составе: три стрелковых полка, артиллерийский и 

кавалерийский полки, всего 15300 человек, 156 пулеметов и 24 

артиллерийских орудий. Высшим тактическим соединением сухопутных 

войск РККА стал стрелковый корпус, состоявший из трех стрелковых 

дивизий. В 1923 году создается Тихоокеанский флот, а в 1933 году - 

Северная военная флотилия. В результате демобилизации к концу 1924 

года численность вооруженных сил сократилась до 562 000 человек.  



15 
 
В результате военной реформы, начавшейся в 1924 году, был введен 

территориально-милиционный принцип комплектования Красной Армии 

в сочетании с кадровым, на основании Закона о военной службе от 

сентября 1925 года, в дивизиях 16-20 % штатов составляли кадровые 

командиры, политработники и красноармейцы, остальной состав был 

временным. Ежегодно (в течение 5 лет) временный состав призывался на 

сборы, сначала на три месяца, а затем по одному месяцу. Остальное время 

военнослужащие работали в промышленности и сельском хозяйстве. Эта 

система предоставляла возможность быстрого развертывания войск вокруг 

кадрового ядра дивизий, и уменьшить расходы на обучение 

военнослужащих. Производились изменения в штатной структуре частей и 

подразделений – в дивизии артиллерийский полк стал состоять из 3-х 

батарейного легкого артиллерийского дивизиона и 2-х батарейного 

гаубичного дивизиона. В полку была создана 6-и орудийная полковая 

артиллерийская батарея; батальон состоял из трех стрелковых рот и 

пулеметной роты; рота стала состоять из трех стрелковых взводов и взвода 

станковых пулеметов.  

  В ходе реформы были реорганизованы военные аппараты местного и 

центрального управления. Штаб РККА, становился мозгом Красной 

Армии, его возглавил М.В. Фрунзе, помощниками были назначены М.Н. 

Тухачевский и Б.М. Шапошников. 

В январе 1925 года народным комиссаром по военным и морским делам и 

одновременно председателем Революционного военного совета СССР был 

назначен М. В. Фрунзе, после его смерти (в возрасте 40 лет) в 1925 году 

был назначен К.Е. Ворошилов.  

  Подводя итоги реорганизации Красной армии М.В. Фрунзе в статье 

«Итоги и перспективы военного строительства» в 1925 году писал:  

«До последнего дня в нашей армии и пехота и конница, по сравнению с 

армиями наших возможных противников, являлась крайне слабыми в 

отношении вооружения артиллерией. По сравнению с польской армией 

мы имели превосходство со стороны поляков в два с лишним раза. 

Примерно то же самое соотношение было и с румынской армией, не 

говоря уже об армиях таких государств, как Франция, и Англия. В 

настоящее время мы по количеству не уступаем ни польской 

артиллерии, ни артиллерии других наших соседей. Мы создали полковую 

артиллерию, добились увеличения цифры орудий в дивизионной 

артиллерии и, наконец, несколько увеличили корпусную артиллерию. 

Проведенные мероприятия дали нам серьезные улучшения, делающие и 

нашу армию военного времени более сильной и боеспособной».    
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  Высокопоставленные командиры Красной Армии, в январе 1924 года, в 

числе которых были известные в войсках С. Вострецов, Г. Гай, И. Грязнов, 

П. Дыбенко, Н. Каширин, Я. Лацис, К. Нейман, Я. Фабрициус, И. Федько, 

И. Якир, С. Урицкий направили в Центральный Комитет РКП (б) 

докладную записку, в которой требовали упразднить в Красной Армии 

институт военных комиссаров и ввести единоначалие, в связи с тем, что в 

армии достаточно подготовленных коммунистов-командиров и нет 

необходимости их контролировать. 

  В 1925 году Ц.К. партии, направило во все партийные организации 

директивное письмо «О единоначалии в Красной Армии». Директива Ц.К. 

укрепляла дисциплину, и повышало боевую готовность вооруженных сил. 

В.И. Ленин еще в 1920 году, выступая по вопросу единоначалия на съезде 

Советов народного хозяйства, говорил о законе: «Он прошел, закономерно 

развиваясь, от случайной, расплывчатой коллегиальности через 

коллегиальность, возведенную в систему организации, проникающей во 

все учреждения армии. И теперь, как общая тенденция, подошел к 

единоначалию, как единственно правильной постановке работы».  

  В 1928 году приказом РВС было введено Положение о комиссарах, 

командирах единоначальниках и помощниках по политической части.  

  В 1934 году Реввоенсовет упраздняется, а народный комиссариат по 

военным и морским делам переименовывается в Наркомат обороны, при 

нем создается Военный совет, решения которого утверждались наркомом 

и проводились в жизнь его приказами. 

  В 1938 году при наркомате обороны образуется Главный военный совет 

РККА, в него входили председатель К.Е. Ворошилов, члены В.К.Блюхер, 
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С.М. Буденный, Г.И Кулик, Л.З. Мехлис, И.В. Сталин, И.Ф. Федько, Б.М. 

Шапошников. Е.А. Щаденко. В это же время образуется и Главный 

военный совет Военно-Морского флота. На Главных военных советах 

рассматривались вопросы укрепления обороноспособности СССР и 

строительства армии и флота. Военные советы создаются в округах, 

флотах, и армиях, они подчиняются народному комиссару обороны СССР.    

  В 1931 году решено было создать Артиллерийскую, Военно-

химическую, Военно-электротехническую, Военно-инженерную академии 

на базе существующих факультетов и создать новую Военно-транспортную 

академию. К этому времени почти 100% командиров получило 

специальное военное образование. Техническая оснащенность Красной 

армии в двадцатых годах была на низком уровне. К концу двадцатых годов 

в РККА имелось 7 000 орудий, в основном легкие, зенитная артиллерия 

была представлена небольшим количеством орудий времен 1-й мировой 

войны, противотанковой артиллерии не было; 200 танков и бронемашин; 

350 легковых и 750 грузовых автомобилей; 67 гусеничных тракторов; 1 000 

самолетов, в основном старой конструкции. Для перевооружения РККА 

Совет Труда и Обороны принимает постановления «О системе 

артиллерийского вооружения РККА на вторую пятилетку, О программе 

военно-морского строительства на 1933 - 1938 гг.», утверждает план 

развития ВВС на 1935 - 1937 гг. Наркомат обороны, закрепляя достижения 

военной науки и, учитывая изменения в характере военных операций, 

разрабатывает и вводит в действие 

временные уставы внутренней 

службы и боевые уставы в 1924 - 1925 

годах. Затем эти уставы заменяются 

новыми, так в 1936 году вводится 

Временный полевой устав 1936 года, 

в котором были разработаны и 

обоснованы важнейшие вопросы 

современного боя.   

  М.Н. Тухачевский еще в 30-е годы предупреждал, что враг №1 Советского 

Союза – это Германия, что она усиленно готовится к большой войне, в 

первую очередь против Советского Союза. О чем он неоднократно отмечал 

в своих печатных трудах и, выступая на 2-й сессии ЦИК СССР, снова 

обратил внимание на нависшую серьезную опасность со стороны 

фашисткой Германии. 

  В 1929 году был сформирован опытный механизированный полк, в 1930 

году он разворачивается в механизированную бригаду. В 1932 году 
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создаются первые в мире механизированные корпуса. Механизированный 

корпус состоял из двух механизированных и одной стрелково-пулеметной 

бригады, отдельного зенитно- артиллерийского дивизиона, всего 500 

танков и 200 автомобилей. 

К началу 1936 года было создано 4 механизированных корпуса, 6 

отдельных механизированных бригад и 6 отдельных танковых полков, 15 

механизированных полков кавалерийских дивизий, более 80 танковых 

батальонов и рот в стрелковых дивизиях. 

В 1935 году стрелковая дивизия имела на вооружении 57 танков, около ста 

артиллерийских орудий, 180 станковых пулеметов, 18 зенитных пулеметов 

и более 350 ручных пулеметов. Основным стрелковым оружием, стоявшим 

на вооружении РККА, была модернизированная трехлинейная винтовка 

Мосина. Но уже в серийное производство были запущены автоматическая 

винтовка С.Г. Симонова обр.1936 года, карабин обр.1938 года, ручной 

пулемет В.А. Дегтерева и созданные на его основе танковые, зенитные и 

авиационные пулеметы. В 1938 году принимается на вооружение 

отечественный крупнокалиберный пулемет Дегтярева - Шпагина, в 1939 

новый станковый пулемет Дегтярева и пистолет – пулемет (ППД), 

пистолет – пулемет Г.С. Шпагина (ППШ). За первую пятилетку было 

выпущено 5 000 танков, к концу 2-й пятилетки в армии имеется 15 000 

танков и танкеток. Танки имели противопульную броню, техническое и 

боевое качество было на низком уровне, и имели бензиновые двигатели, в 

результате танки были легко воспламеняемы. 

 В 1938 году выпуск танков составил 2 271 в год, артиллерийских орудий 

более 12 000, самолетов около 5500. К 1937 году построено более 500 

новых боевых и вспомогательных кораблей различных классов. 

Совершенствуется артиллерия в 1939 году, в армии имелось около 56 000 

артиллерийских орудий. В РККА Постановлением ЦИК и СНК СССР, 

вводятся персональные воинские звания, а Приказом НКО СССР 176 от 3 

декабря 1935 года были введены знаки различия военнослужащих 

среднего, старшего командного и начальствующего состава. Приказом 

НКО СССР 166 от 20 августа 1937 года были введены дополнительно 

звания и соответственно знаки различия для командного состава - 

младший лейтенант; для военно-политического состава – младший 



19 
 
политрук; для военно-технического состава – младший воентехник. 

Техническое перевооружение армии требовало перехода от смешанной 

территориально-кадровой системы к единому кадровому принципу 

строительства РККА. К концу 1937 года количество кадровых дивизий 

было увеличено в 10 раз, численность Красной Армии составляло более  

1 500 000 человек, более 70% командного состава составляли рабочие и 

крестьяне, более половины командиров были коммунистами и 

комсомольцами. 

  К концу 1938 года стрелковые дивизии приграничных округов были 

полностью переведены на кадровую систему. В 1938 году был завершен 

переход к кадровой системе комплектования войск Красной Армии, на 1-е 

января 1938 года общая численность армии составляла 1 500 000 человек. 

К началу 1939 года Красная Армия имела 56 000 артиллерийских орудий.   

  

  В 1937 году начались необоснованные аресты в армии. Арест видных 

военачальников нанес ущерб развитию вооруженных сил. После 

революции в 1917 году в русской императорской армии служило 250 000 

офицеров, более 8 000 пошла на службу РККА, более 9 000 пошло на 

службу в белую и другие армии. К концу Гражданской войны в РККА 

служило 75 000 бывших офицеров и генералов, которых называли 

военными специалистами, большую часть из них составляли офицеры 

военного времени (1-й мировой войны). Военные специалисты занимали 

командные и штабные должности, командовали армиями и фронтами. 

Особенно много военных офицеров было на штабных должностях, среди 

преподавателей военных школ и академий. 

В.И. Ленин высоко оценил роль десятков тысяч бывших офицеров царской 

армии, военных специалистов, он писал: « … Только при помощи их 

Красная Армия могла одержать те победы, которые она одержала без 

них Красной Армии не было бы ». 

  В 1926году 12,9% командиров имело среднее образование и 1,5%высшее. 

К началу 1924 года военную элиту РККА составляли 43 военачальника, в 

их числе: С.С. Каменев, П.П. Лебедев, Б.М. Шапошников, М.Н. 

Тухачевский, И.П. Уборевич, А.И. Корк, А.И. Кук, А.Н. Виноградов, С. 

Вострецов, М.В. Фрунзе, Н.Н. Петин, А.И. Егоров, К.Е. Ворошилов, Г. Гай, 

И. Грязнов, П. Дыбенко, Н. Каширин,Я. Лацис, К. Неман, Я. Фабрициус, И. 

Федько, И. Якир, С. Урицкий. Из них 32 офицеры старой русской армии. К 

июлю 1931 года в состав элиты входило 47 человек, в их числе: 

Председатель РВС СССР и Нарком К.Е. Ворошилов; его заместители Я.Б. 

Гамарник, М.Н. Тухачевский, а также С.С. Каменев, А.И. Егоров, В.К. 
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Триандофиллов, В.И. Левичев, Б.М. Фельдман, И.Э. Якир, И.П. Уборевич, 

А.И. Корк, И.И. Гарькавый, С.П. Урицкий, С.М.Белицкий, Б.М. 

Шапошников, П.Е. Дыбенко, В.К. Блюхер, В.К. Путня и др.  

Из отличившихся выдающимися заслугами в Гражданскую войну или в 

послевоенный период всего лишь 11 человек – М. Тухачевский, С. Каменев, 

П. Лебедев, С. Пугачев, А. Егоров, И. Уборевич, А. Корк, В. Путна, 

В.Блюхер, В. Триандофиллов, К. Калиновский. Несколько тысяч 

офицеров, бывшей царской армии, в начале 30-х годов были арестованы и 

осуждены по фальсифицированным обвинениям в заговоре против 

советской власти. Люди исключительного мужества Тухачевский, 

Гамарник, Якир, Уборевич и другие командиры высокого ранга 

занимались укреплением обороны страны и армии. Тухачевский в 1930 

году в нем предложение, поддержанное его единомышленниками, 

увеличить численный состав армии и оснастить ее танками, артиллерией и 

авиацией, Сталин и Ворошилов были против этого предложения. В мае 

1932 года Сталин признал правильность позиции Тухачевского. Он 

написал письмо Тухачевскому: «Ныне и когда некоторые неясные 

вопросы стали для меня более ясными, я должен признать, что моя 

оценка была слишком резкой, а выводы моего письма – не во всем 

правильными Мне кажется, что мое письмо на имя т. Ворошилова не 

было бы столь резким по тону, и оно было бы свободно от некоторых 

неправильных выводов в отношении Вас, если бы я перенес тогда спор на 

эту новую базу. Но я не сделал этого, так как, очевидно, проблема не 

была еще достаточно ясна для меня. Не ругайте меня, что я взялся 

исправить недочеты своего письма с некоторым опозданием».  

  В 1937 году НКВД раскрыло «военно-фашистский заговор» в Красной 

Армии во главе с маршалом Тухачевским в центральном аппарате 

Наркомата обороны, а затем в войсках и на флотах. Выступая на суде 

против «заговорщиков» Буденный в качестве вины предъявил им 

настойчивое отстаивание концепции ускоренного формирования 

танковых соединений за счет сокращения численности и расходов на 

кавалерию. Крупные военачальники, получившие опыт в ходе сражений 

Великой Отечественной войны считали единодушно, что разработанные 

Тухачевским и его соратниками и отрабатываемые в 30-х годах на 

маневрах основы ведения крупных боевых операций в условиях 

«машинной войны» были по достоинству оценены, применены и развиты. 

Маршал Еременко, принимавший участие в этих маневрах в качестве 

слушателя военной академии, писал в своих мемуарах: «Начальный 

период войны показал, что если бы мы могли действовать в строгом 
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соответствии с теми принципами, которые отрабатывались на этих 

маневрах, дело приняло бы совершенно иной оборот». Н.С. Хрущев в 

своих мемуарах писал: «Когда трудились Гамарник, Тухачевский и 

другие, которые по-настоящему ведали политической работой, 

экономикой, боевой техникой армии, дело двигалось и без Ворошилова. 

Когда же они были уничтожены и пришли на их место такие лица, как 

Мехлис, Щаденко и Кулик, недостойные своих постов, Наркомат 

обороны превратился, честное слово, в дом сумасшедших не то в 

собачник какой-то, если иметь в виду его руководителей».  

К 1941 году в элиту РККА, из прежнего состава, входило только три 

маршала Б.М. Шапошников, К.Е. Ворошилов и С.М. Буденный. 

  Начальник Германского Генерального штаба Л. Бек говорил в 1938 году 

«С русской армией можно не считаться, как с вооруженной силой, ибо 

кровавые репрессии подорвали ее моральный дух, превратили в 

инертную машину». Сталин, после локальных военных операций и 

советско-финской войны, осознав последствия чистки военных кадров, 

принял решение вернуть из тюрем и лагерей и назначить на прежние 

должности часть командиров, чтобы укрепить генеральский и офицерский 

состав Красной Армии. Из 9 579 командиров, арестованных в 1937-1938 

годах, к 1939 году было освобождено и восстановлено в должности 1 457 

человек. Накануне войны и в первые ее два месяца было возвращено в 

строй, из оставшихся в живых, около четверти репрессированных 

генералов и офицеров. Среди освобожденных был и Рокоссовский, 

находившийся во внутренней тюрьме НКВД два с половиной года. Всего в 

строй было возвращено менее 10% уволенных и репрессированных 

деятелей высшего командного состава. Это не оказало решающего 

влияния на боеспособность Красной Армии.  

Перед началом войны Сталин был вынужден признать, что мы 

недооценили роль механизированных и моторизированных армий. 

Допускаем медлительность и ошибки в формировании соединений, 
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оснащенных значительным количеством танков. С мая 1937 по сентябрь 

1939 год в Красной Армии из имеющихся на службе 733 высших 

командиров и политработников от маршала до комбрига было 

репрессировано 579 человек. Репрессиям подверглись все командующие 

войсками военных округов, члены Военных советов и начальники 

политических управлений округов, Большинство политработников 

корпусов, дивизий и бригад, около трети комиссаров полков и многие 

преподаватели высших и средних учебных заведений, все командиры 

корпусов, почти все командиры дивизий и бригад, около половины 

командиров полков. Вслед за Тухачевским были арестованы и 

расстреляны все остальные заместители наркома обороны – Егоров, 

Алкснис, Федько и Орлов. Военная коллегия Верховного Суда СССР 

отменила приговор 11 июня 1937 года, участники «антисоветской 

троцкистской военной организации» были полностью реабилитированы.   

  Выступая 23 ноября 1939 года на секретном совещании руководства 

вермахта, Гитлер характеризовал СССР как ослабленное в результате 

многих внутренних процессов государство, которое не представляет 

серьезной военной опасности для Германии. Он заявил: «Фактом 

остается то, что в настоящее время боеспособность русских 

вооруженных сил незначительна. На ближайшие год или два нынешнее 

состояние сохранится».  

Репрессии в армии привели к существенной смене военного 

командования, перед войной и сказалось на снижении боеспособности 

Красной Армии в 1941 году. Молодые военачальники, заменившие 

репрессированных, имели малый опыт работы на занимаемых 

должностях, для приобретения опыта нужно было время, которого не 

было. Трагические последствия репрессий для Красной Армии и 

Советского Союза сказались очень скоро, в ходе финской (зимней) войны и 

в начальном периоде Великой Отечественной войны. 

1 сентября 1939 года, в день начала 2-й мировой войны, Сессия Верховного 

Совета СССР приняла Закон о всеобщей воинской обязанности. Красная 

армия стала кадровой. И в сентябре 1939 года IV сессия Верховного Совета 

СССР принимает «Закон о всеобщей воинской обязанности», по которому 

в армию призываются лица, которым исполнилось 19 лет, а окончившим 
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среднюю школу – 18 лет, сроки действительной воинской службы 

составляли: для младших командиров сухопутных войск и ВВС до 3-х лет, 

для рядового состава ВВС, младшего комсостава и рядовых пограничных 

войск до 4-х лет, ВМФ – до 5-и лет. 

Указом Президиума верховного Совета СССР от 7 мая 1940 года в Красной 

Армии были введены генеральские звания, для командного состава. 

Генеральские звания получили: генерал-лейтенант 110 и генерал-майор 

800 человек. 8 мая 1940 года наркомом обороны, вместо Ворошилова, был 

назначен С.К. Тимошенко. Руководство Красной Армией, 8-го марта 1941 

года, осуществлялось наркомом обороны через Генеральный штаб, его 

заместителей и систему главных и центральных управлений, подчиненных 

наркому обороны. Первым заместителем наркома был Маршал Советского 

Союза С.М. Буденный, заместителем наркома обороны, начальником 

Генерального штаба генерал армии Г.К. Жуков, заместителем наркома по 

артиллерии Маршал Советского Союза Г.И. Кулик, заместителем наркома 

обороны Б.М. Шапошников. Заместитель наркома по боевой подготовке 

генерал армии К.А. Мерецков, заместитель наркома, начальник Главного 

управления ВВС Красной Армии генерал-лейтенант авиации П.В. Рычагов, 

заместитель наркома, начальник Главного управления политической 

пропаганды Красной Армии комиссар 1-го ранга А.И. Запорожец. С апреля 

1941 года стрелковые войска были переведены на штаты военного 

времени.  

Основным общевойсковым соединением РККА считалась стрелковая 

дивизия в состав которой входили три стрелковых и два артиллерийских 

полка, противотанковый и зенитный дивизионы, саперный батальон, 

батальон связи, тыловые части и учреждения, всего 14 500 человек, 78 

артиллерийских полевых орудий, 54 противотанковых 45 мм. пушек, 12 

зенитных орудий, 66 минометов калибра 120-82 мм, 16 легких танков, 13 

бронемашин и более 3000 лошадей. После войны в Испании, в Красной 

Армии, был неправильно оценен опыт использования механизированных 

соединений, и мехкорпуса были ликвидированы. 

В 1940 году вновь начинается формирование мехкорпусов, было 

сформировано 9 механизированных корпусов, а в марте 1941 года было 

принято решение о формировании 20 механизированных корпусов, для 
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этого требовалось 32 000 танков из них 16 600 танков новых типов. Но 

такого количества танков неоткуда было взять, и к началу войны было 

сформировано меньше половины формируемых мехкорпусов. Накануне 

войны РККА располагала 60 гаубичными и 14 пушечными 

артиллерийскими полками РГК, что составляло 8% всей артиллерии, что 

было недостаточно. Весной 1940 года началось формирование 10 

противотанковых бригад, но к началу войны полностью их 

укомплектовать не удалось. Войсковая артиллерия приграничных округов 

была, в основном, укомплектована артиллерийскими орудиями до 

штатной численности. В авиации перед войной преобладали машины 

старых конструкций, около 80% от общего числа машин по своим летным 

качествам уступали однотипным самолетам фашисткой Германии. 

Предполагалось формирование новых 106 авиаполков, но к кону мая 1941 

года было сформировано и укомплектовано только 19 авиаполков. В РККА 

имелись авиадесантные бригады. Но характер возможных боевых 

операций определил необходимость значительного увеличения воздушно-

десантных войск. В апреле 1941 года началось формирование пяти 

воздушно-десантных корпусов. К 1 июня их удалось укомплектовать, но 

боевой техники не хватило и их пришлось использовать как стрелковые 

войска. Противовоздушная оборона страны принятая в 1932 году устарела, 

поэтому территория страны была разделена на зоны ПВО, 

соответствовавшие границам военных округов и подчинялись 

командующим округов. Централизовать управление ПВО, в масштабе всей 

страны, удалось лишь в ноябре 1941 года. 

К июню 1941 года зенитная артиллерия была обеспечена на 85% орудиями 

среднего калибра и на 70% орудиями малого калибра, на 70% зенитными 

пулеметами, аэростатами заграждения и прожекторами до половины. Для 

ПВО было выделено 39 авиационных полков, остававшихся в подчинении 

командующих ВВС округа. В ленинградской и московской зонах ПВО 

имелось до 30 радиолокационных станций РУС-2.  

В Военно-Морском флоте было около 600 боевых кораблей, 211 подводных 

лодок, 279 торпедных катеров, более 1 000 орудий береговой обороны, 

более 2500 самолетов. К началу войны было построено около 2 500 

железобетонных сооружений, из которых только 1 000 была вооружена 

артиллерией, а остальные 1 500 пулеметами, строительство укрепленных 

районов не было завершено. С 1939 по июнь 1941 г. доля военных расходов 

в советском бюджете увеличилась с 26 до 43%. Выпуск военной продукции 

в это время более чем втрое опережал общие темпы промышленного 

роста. На заводах началось осваивание производства новых видов военной 
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техники. На вооружение поступали танки Т-34, штурмовик Ил-2, к июню 

1941 года в армии имелось1225 танков Т-34, 638 тяжелых танков КВ, но 

для полного оснащения армии новыми танками необходимо было два 

мирных года. Самолеты новых типов составляли 17.3% от всего 

самолетного парка ВВС СССР, для оснащения армии самолетами новых 

типов также необходимо было время около 1,5 лет. 

Особо острым, в 1940-1941 гг, оставался вопрос о командных кадрах. 

Боеспособность армии снижало массовое выдвижение на высшие 

командные должности молодых командиров, этот недостаток 

предполагалось устранить к концу 1941 года. Кадровый командный состав, 

к началу войны, был молод – 87% были в возрасте до 35 лет, 83% 

командиров находились в армии (вместе с 2-х – 3-х годичном пребывании 

в вузе) менее 7 лет, 60% офицерских кадров происходило из рабочих и 

крестьян, около 79% состояло в партии или в комсомоле. Самым крупным 

недостатком было малом опыте работы на занимаемой должности, 

большая часть командиров дивизионов, в Западном военном округе, 

занимало должности с осени 1939 и 1940 гг, на должностях командиров 

батарей было много лейтенантов досрочного выпуска из артиллерийских 

училищ, малый стаж в должности следствием волны репрессий 1937 - 1938 

гг. и 1940–1941 г. Во время массового развертывания новых частей и 

соединений командиры часто получали новое назначение, еще не успев 

освоиться и войти в курс дела на новом месте службы. Все это обостряло 

дефицит командного состава и крайне отрицательно влияло на его 

качество. Кадровый состав РККА на февраль 1941 года: 

ВВС: 

 35,7% командующих ВВС округов и их заместителей находилось в 

занимаемых должностях до 6 месяцев, 39,3% — от 6 месяцев до 1 

          года и 25% — свыше года; 

 37,4% командиров авиационных полков командовали полками 

меньше 6 месяцев, 41,3% — от 6 месяцев до одного года и только 3,7% 

свыше одного года; 
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 37,4% командиров авиационных полков командовали полками 

меньше 6 месяцев, 27,6% — от 6 месяцев до одного года, 13% — от 

одного года до 2 лет и 22% — свыше 2 лет; 

Cухопутные войска в звене военный округ — полк: 

 75% командиров и 70% политработников имели стаж работы в 

занимаемой должности до одного года. 

Во всех округах 30—40% командиров среднего звена составляли офицеры 

запаса с недостаточной военной подготовкой. Военно-Морской Флот в 

таком же положении. 

  На момент начала войны 22июня 1941 г. фактически ни один из новых 

военачальников СССР не имел достаточной степени профессиональной 

компетентности соответствующей занимаемому им посту.  

Готовясь к войне с Германией, руководители СССР добивались 

превосходства над Германией в танках и самолетах, но допустили 

отставание в качественной подготовке войск, штабов, командного состава 

всех степеней. 

  Со дня своего рождения и до начала Великой Отечественной войны 

прошла два периода. Первый – период ее созидания, роста и борьбы в 

Гражданскую войну, второй в межвоенный период.  

Красной Армии и всему советскому народу предстояло пройти серьезные 

испытания, в предстоящей Великой Отечественной войне. 
 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 40  
Приказ НКО СССР № 176 от 3 декабря 1935 года  
Приказ НКО СССР № 166 от 20 августа 1937 года  
Устав Внутренней Службы РККА (УВС-37).    Москва. 1938 
Большая советская энциклопедия, 1-е издание                                                                                      Москва. 1939 
С. Кляцкин Строительство Красной Армии в  « 1918 году»       
Журнал Вопросы истории         

№2.1948» 

А.М. Василевский «Дело всей жизни»     Москва 1970 
Г.К. Жуков Воспоминания и размышления   Москва 1974 
Советская  военная энциклопедия, том 6  Москва  1976 
М.В. Фрунзе Избранные произведения  Москва  1977 
Великая Октябрьская социалистическая революция. 
Энциклопедия.    

Москва. 1987 

Борис Викторов  Заговор в Красной Армии.   Газета,  
Правда                                                              

№ 120 1988 

Л. Кавтарадзе Военные специалисты на службе  
Республике Советов. 1917-1920 гг.                    

Москва. 1988 

А. А. Брусилов Мои воспоминания. 2-я часть Военно- № 10 1989 



27 
 
исторический журнал                                 
С.В. Волков Трагедия русского офицерства.  Москва 1993 
В.З. Роговин В.З. Роговин Была ли альтернатива?                                                                                  Москва1996 
Откровения и признания. Нацистская верхушка о   войне 
"третьего рейха" против СССР  . 

Москва. 1996 

  
  
  
  
  
 

 


