


 
 
 

Владимир Иванович Жуматий
Морские десантные

операции Вооруженных сил
СССР. Морская пехота в

довоенный период и в годы
Великой Отечественной

войны. 1918-1945
Серия «На линии

фронта. Правда о войне»
 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=646065
Морские десантные операции вооруженных сил СССР. Морская пехота
в довоенный период и в годы Великой Отечественной войны. 1918-1945:

Центрполиграф; Москва; 2011
ISBN 978-5-227-02784-9

 

Аннотация
В монографии доктора исторических наук, военного моряка,

капитана 1-го ранга Владимира Ивановича Жуматия на огромной
архивной источниковой базе изучена малоизученная проблема
военно-морского искусства – морские десантные операции



 
 
 

советских Вооруженных сил со времени их зарождения в
годы Гражданской войны 1918–1921  гг. и  до окончания
Великой Отечественной войны. Основное внимание в книге
уделено десантным операциям 1941–1945  гг. в  войнах против
нацистской Германии и ее союзников и милитаристской Японии.
Великая Отечественная война явилась особым этапом в
развитии отечественного военного и военно-морского искусства,
важнейшей особенностью которого было тесное взаимодействие
различных родов войск и видов Вооруженных сил СССР.
Совместные операции Сухопутных войск и Военно-морского
флота способствовали реализации наиболее значительных целей.
По сложности организации взаимодействия они являлись
высшим достижением военного и военно-морского искусства.
Ни один другой флот мира не имел такого богатого опыта
разностороннего, тесного и длительного взаимодействия с
Сухопутными войсками, какой получил наш флот в Великую
Отечественную и советско-японскую войны. За годы Великой
Отечественной и советско-японской войн Военно-морской флот,
не располагая специально построенными десантными кораблями,
высадил 193 морских десанта различного масштаба, в том
числе осуществил 11 десантных операций. Героическому опыту
советских воинов-десантников и посвящена данная книга.
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Введение
 

Главным достижением советского военного искусства в
межвоенный период была разработка теории глубокой на-
ступательной операции, а военно-морского – теории «ма-
лой войны» на море. Обе эти теории явились значительным
вкладом в развитие советской военной науки. Важным до-
стижением теории «малой войны» на море явилась разра-
ботка новых форм и способов боевых действий на море, осо-



 
 
 

бенно комбинированного и сосредоточенного ударов. Зна-
чительное внимание уделялось проблеме морских десантов.
Эта наиболее трудная проблема военно-морского искусства
оказалась менее исследованной.

Поэтому основное внимание в работе уделено вопросам
формирования и развития военно-теоретических взглядов
на морские десантные операции, их реализации в ходе опе-
ративной и боевой подготовки войск и сил флота в меж-
военный период и в годы Великой Отечественной и совет-
ско-японской войн.

Великая Отечественная война явилась особым этапом в
развитии отечественного военного и военно-морского искус-
ства, важнейшей особенностью которого было тесное взаи-
модействие различных родов войск и видов Вооруженных
сил СССР.

Совместные операции Сухопутных войск и Военно-мор-
ского флота способствовали реализации наиболее значи-
тельных целей. По сложности организации взаимодействия
они являлись высшим достижением военного и военно-мор-
ского искусства. Ни один другой флот мира не имел такого
богатого опыта разностороннего, тесного и длительного вза-
имодействия с сухопутными войсками, какой получил наш
флот в Великую Отечественную и советско-японскую войны.

Наиболее распространенным видом совместных действий
была высадка морских десантов. В годы Гражданской вой-
ны противоборствующие стороны высадили в общей слож-



 
 
 

ности около 60 десантов и провели по две десантные опера-
ции: белогвардейцы – Кирилловскую и Ахтарийскую, Крас-
ная армия – Камышеватскую и Энзелийскую десантные опе-
рации (см. приложения 1–4). В ходе конфликта на Китай-
ско-Восточной железной дороге (КВЖД) Особая Дальнево-
сточная армия (ОДА) и Дальневосточная военная флотилия
(ДВФ) провели Лахасускую и Фугдинскую десантные опе-
рации (см. приложения 5–6). За годы Великой Отечествен-
ной и советско-японской войн Военно-морской флот, не рас-
полагая специально построенными десантными кораблями,
высадил 193 морских десанта различного масштаба,1 в том
числе осуществил 11 десантных операций: Керченско-Фе-
одосийскую, Южно-Озерейскую, Новороссийскую, Таман-
скую, Керченско-Эльтигенскую, Тулоксинскую, Аккерман-
скую,2 Лане-Мехикоормскую,3 Моонзундскую, Сейсинскую
и Курильскую (см. приложения 7–17).

Кроме того, в ходе Петсамо-Киркенесской стратегической
и Южно-Сахалинской наступательных операций было выса-
жено по пять десантов.4 Совместно они имели оперативное

1 См.: Стратегические  решения и Вооруженные Силы: В 2 т. / Под общ. ред.
В.А. Золотарева. М., 1997. Т. 2. С. 836, 837–844.

2 Аккерман (ныне Белгород-Днестровский) – город на правом берегу Днестров-
ского лимана.

3 Лане и Мехикоорма – населенные пункты на западном побережье Теплого
озера (между Чудским и Псковским озерами).

4  В ходе Петсамо-Киркенесской операции Северный флот провел операцию
«Вест», сухопутная часть которой предусматривала прорыв обороны противника



 
 
 

значение.5 В монографии также рассмотрены имеющие опе-
ративное значение десанты на острова Бьеркского архипела-
га и Выборгского залива Балтийского моря и имеющий важ-
ные особенности тактический десант в районе мыса Пик-
шуев6 Баренцева моря.

Почти шестьдесят лет прошло с тех пор, как завершилась
Великая Отечественная война. И чем дальше уходят в исто-
рию трудные годы войны, тем величественнее предстают пе-
ред нами бессмертные подвиги ее участников.

на перешейке полуострова Средний одновременным ударом частей 12-й брмп с
фронта и 63-й брмп с тыла и в дальнейшем наступление в направлении Печенги.

5 См.: Великая Отечественная война. 1941–1945: Энциклопедия. М., 1985. С.
239–240; Басов А. В. Флот в Великой Отечественной войне. С. 169.

6 Между губами Титовка и Большая Западная Лица Мотовского залива.



 
 
 

 
Глава 1

Опыт десантных действий
противоборствующих сторон
в годы Гражданской войны

и военной интервенции
 

Гражданская война в России имела бескомпромиссный,
ожесточенный и беспощадный характер. В ее основе лежала
вооруженная борьба между социальными группами во гла-
ве с большевиками, пришедшими к власти в результате Ок-
тябрьской революции, и их противниками. Отсюда вытекала
предельная решительность военного столкновения и прояв-
ления противоборства.

В этой войне получило дальнейшее развитие отечествен-
ное военно-морское искусство. Многое в нем, особенно де-
сантные действия, не получило достаточно полного оформ-
ления в нормативных документах, в том числе в уставах, ча-
сто было заимствовано из опыта предшествующих войн, в
том числе Первой мировой войны – от принципов ведения
десантных операций и до способов высадки десантов и при-
менения боевой техники.7

7 Значительный опыт десантных действий в годы Первой мировой войны при-
обрел Черноморский флот (см.: Новиков Н. В. Операции на Черном море и сов-



 
 
 

Маневренный характер Гражданской войны в России,
недостаточная насыщенность вооруженных сил подвижны-
ми силами, транспортными и переправочными средствами,
артиллерией определили важное значение десантов как об-
ходных маневров при прорыве обороны противника и в хо-
де наступления, в качестве передовых отрядов при форсиро-
вании рек и для решения других задач. Поэтому основным
видом боевой деятельности флотов и флотилий противобор-
ствующих сторон в годы Гражданской войны являлось со-
действие приморским (озерным, речным) флангам сухопут-
ных войск огнем корабельной и береговой артиллерии и вы-
садкой десантов.8

На морях, озерах и крупных реках создавались флоты,
флотилии и отряды боевых кораблей, в состав которых вхо-
дили корабли бывшего русского флота, а также переобору-
дованные гражданские суда. В связи с военной интервенци-
ей возникла угроза захвата германскими войсками кораблей

местные действия армии и флота на побережье Лазистана. Л., 1927. 234 с.; Он
же. Операции против берега на Черном море в 1914–1917 гг. М., 1937. 263 с.;
Золотарев В. А., Козлов И. А., Шломин В. С.  История флота государства Россий-
ского: В 2 т. Т. 1. М., 1996. С. 313; Три века Российского флота: В 3 т. Т. 2. СПб.,
1996. С. 244.

8 См.: Пухов А. Балтийский флот в обороне Петрограда. М.; Л., 1939. С. 58–
72, 115–139; Тарасов В. В. Борьба с интервентами на севере (1918–1920 гг.). М.,
1958. С. 208–234; Шангин И. С. Моряки в боях за Советский Север (1917–1920).
М., 1959. С. 106–254; Золотарев В. А., Козлов И. А., Шломин В. С.  История флота
государства Российского. Т. 1. С. 313; Три века Российского флота. Т. 2. С. 244.



 
 
 

русского Балтийского флота9 сначала в Таллине, а затем в
Хельсинки. Совершив в феврале – мае 1918 г. ледовый пере-
ход, корабли Балтийского флота перебазировались в Крон-
штадт. Всего перебазировалось 236 кораблей и судов. 10

В связи с угрозой захвата интервентами русского Черно-
морского флота1120–30 апреля 1918 г. его боевое ядро (2 ЛК,
14 ЭМ, 2 ММ, 1 ВКР, 1 °СКА и др. с 3500 человеками лично-
го состава) перебазировалось в Новороссийск.12 Из них 18–
19 июня из-за угрозы захвата интервентами были затоплены
1 ЛК, 7 ЭМ и 2 ММ, а 8 СКА перевезены в Царицын. Осталь-
ные (1 ЛК, 1 ВКР и 7 ЭМ) были белогвардейцами возвра-
щены в Севастополь и сданы германским войскам.13 В Се-
вастополе германские интервенты захватили также все ста-
рые линкоры, крейсеры, подводные лодки, часть эсминцев и
другие корабли и вспомогательные суда. Русский Черномор-
ский флот перестал существовать. В ноябре – декабре 1918 г.
в Черное море вошли крупные военно-морские силы Антан-

9 Состав русского Балтийского флота по состоянию на февраль 1917 г. показан
в приложении 1.

10 См.:Кровяков Н. С. «Ледовый поход» Балтийского флота в году. М., 1955.
С. 186.

11 Состав русского Черноморского флота по состоянию на февраль 1917 г. по-
казан в приложении 1.

12 См.:Сирченко И. Т. Выполняя приказ В. И. Ленина… (Потопление Черно-
морского флота в 1918 г.). М., 1979. С. 156–157.

13 См.: Там же. С. 236.



 
 
 

ты (10 ЛК, 13 КР, 13 ЭМ и др.).14 Русская Северная флоти-
лия была полностью захвачена интервентами.

Необходимость высадки тактических десантов потребо-
вала создания специально подготовленных формирований.
Они имелись как у Рабоче-крестьянского Красного флота
(РККФ), так и у белогвардейцев.

В годы Гражданской войны и иностранной военной ин-
тервенции около 170 отрядов и частей морской пехоты дей-
ствовали в составе более 20 флотилий РККФ и 14 общевой-
сковых армий Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА).
75 тысяч моряков мужественно сражались на сухопутных
фронтах.15

Эти отряды и части комплектовались в начале Граждан-
ской войны, как правило, на добровольной основе, отме-
чались довольно высокими морально-боевыми качествами
и использовались при обороне на особо опасных участках
фронта, а в наступлении – на направлении главного удара.
В десантных действиях они решали главную задачу. Суще-
ственным недостатком этих формирований являлась непри-
способленность моряков к длительному ведению позицион-
ной войны, невысокая дисциплина во многих отрядах на от-
дыхе или при переформировании в тылу. Некоторые отряды
испытывали влияние анархистов.

14 См.: Гражданская война и военная интервенция в СССР. М., 1983. С. 651–
652.

15 См.: Камалов Х. Х. Морская пехота в боях за Родину. М., 1983. С. 20.



 
 
 

Первая в РККФ штатная часть – особый отряд моряков
(командир – А. А. Грицай) была сформирована 5 сентября
1918 г. в составе Волжской военной флотилии. Он был уком-
плектован личным составом погибших кораблей, катеров,
плавучей батареи и прибывшей из Петрограда группы бал-
тийцев (всего 151 человек, 2 пулемета). 16 Десантный отряд
(командир И. К. Кожанов) Волжской военной флотилии по
утвержденному в январе 1919 г. РВСР штату имел штаб, три
стрелковые роты, артиллерийскую батарею из двух взводов
76-мм и 37-мм орудий, команды: пулеметную, подрывников,
конной разведки, связи, нестроевую и санитарную (всего 853
человека).17

Создавались также и соединения морской пехоты. Первая
попытка создания специального соединения морской пехо-
ты в составе РККФ была предпринята в 1918 г. Военный со-
вет Северного участка отрядов завесы и командование фло-
та Балтийского моря 16 мая приняли решение о формиро-
вании отдельной морской бригады в составе четырех пехот-
ных батальонов, артиллерийского полка и минного подраз-
деления.18 Она предназначалась для совместных действий с
армейскими частями в прибрежной полосе фронта, десант-
ных действий и охраны береговых объектов. Однако из-за
нехватки кадров и тяжелого положения на сухопутных фрон-

16 См.: Три века Российского флота. Т. 2. С. 211.
17 См.: Три века Российского флота. Т. 2. С. 229.
18 См.: Там же. С. 232.



 
 
 

тах сформировать ее не удалось.
На качественно новом уровне такое соединение было

сформировано через два года. 12 августа 1920  г. комор-
си республики А.  В.  Немитц принял решение сформиро-
вать для участия в планировавшейся десантной операции
под Геническом морскую экспедиционную дивизию Мор-
ских сил Черного и Азовского морей (МСЧАМ).19 Формиро-
вание предусматривалось на базе штаба и батальонов свод-
ного десантного отряда Днепровской военной флотилии, пе-
редислоцированного в Мариуполь. Началось формирование
и 2-й морской экспедиционной дивизии в Астрахани, Таган-
роге и Баку, но осложнение обстановки на Южном направ-
лении вынудило объединить эти две дивизии.

В лагере белогвардейцев также шел процесс реформи-
рования частей и подразделений морской пехоты. Уже в
конце 1917  г. по распоряжению генерала от инфантерии
М. В. Алексеева капитан 2-го ранга В. Н. Потемкин сформи-
ровал морскую роту Добровольческой армии, которая при-
няла боевое крещение 27 ноября под Ростовом-на-Дону. На
Петроградском направлении в Северо-Западной армии гене-
рала от инфантерии Н. Н. Юденича действовали полк Ан-
дреевского флага и морской батальон капитана 1-го ран-
га П. О. Шишко. На самые ответственные участки Восточ-
ного фронта белогвардейцы направляли отдельную бригаду
морских стрелков контр-адмирала Г. К. Старка (до 2 тысяч

19 РГВА. Ф. 10. Оп. 3. Д. 156. Л. 1–2.



 
 
 

человек) и морской учебный батальон капитана 2-го ранга
П. В. Тихменева (1570 человек), почти полностью погибших
в боях.20

Почти везде, где имелись советские военные флотилии,
имели свои флотилии белогвардейцы и интервенты. Бело-
гвардейские военные флотилии состояли преимуществен-
но из вооруженных судов. Кроме них на Северной Двине и
Азовском море белогвардейцы использовали боевые кораб-
ли класса мониторы, миноносцы и канонерские лодки. Де-
сантные корабли специальной постройки во всех флотилиях
отсутствовали.

Военно-морские силы белогвардейцев в годы Граждан-
ской войны состояли из Черноморского флота (более 120 ко-
раблей), Морских сил на Дальнем Востоке, 13 флотилий и
отрядов кораблей. Их поддерживали 6-я британская эскад-
ра Балтийского моря (66 кораблей), эскадра на Черном море
(83 корабля), отряд кораблей на Белом море (10 кораблей),
в состав которых входили английские, американские, фран-
цузские, итальянские и греческие корабли.

На морских, озерных и речных театрах в годы Граждан-
ской войны и иностранной интервенции высаживались в ос-
новном тактические десанты. Некоторые тактические десан-
ты являлись важной составной частью проводимых опера-
ций.21 Высадка десантов в тыл и на фланги противника в пе-

20 См.: Три века Российского флота. Т. 2. С. 230.
21 Весной 1919 г. войска Междуозерного боевого участка фронта и силы Онеж-



 
 
 

риод проведения наступательных операций была наиболее
эффективным способом содействия сухопутным войскам.

В ноябре 1918  г., когда началось изгнание германских
войск с захваченных ими территорий Советской России,
войска 7-й армии (командующий – Е. А. Искрицкий) пере-
шли в наступление против белогвардейцев. 23 ноября РВС
7-й армии, которому оперативно подчинялся Балтийский
флот (наморси С. В. Зарубаев), поставил перед силами флота
задачу прикрыть наступление 6-й сд (начальник И. И. Ива-
нов) с моря и оказать ей содействие путем высадки морских
десантов и артиллерийских обстрелов левого фланга белоэ-
стонских войск.22 По разработанному плану высадки десан-
та 25–26 ноября эсминцы «Автроил», «Азард» и подводная
лодка «Тур» провели разведку района предстоящего перехо-
да сил высадки и огневой поддержки, а также воды Финско-
го залива до Ревеля с целью выявления в нем английских
кораблей. Утром 27 ноября из Кронштадта вышли крейсер
«Олег», эсминец «Меткий» и три транспорта с морским де-
сантом (две роты моряков под командованием В.  Пусса и
П. П. Волина, общей численностью 690 человек).23

В 10 часов 20 минут 28 ноября крейсер «Олег» открыл
огонь по району намеченной высадки десанта, а транспор-

ской военной флотилии провели Видлицкую и Лижемскую наступательные опе-
рации против Олонецкой добровольческой армии.

22 См.: Три века Российского флота. Т. 2. С. 169.
23 См.: Дважды Краснознаменный Балтийский флот. М., 1978. С. 146.



 
 
 

ты в сопровождении эсминца «Меткий» вошли в устье На-
ровы. Высадка десанта была произведена после получасовой
артподготовки.24 Почти не встретив сопротивления со сто-
роны германских войск, десантники при огневой поддержке
крейсера продвинулись в глубь берега и, соединившись с 6-й
сд, к вечеру 29 ноября овладели Нарвой. Как видим, высад-
ка десантным отрядом Балтийского флота морского десанта
в устье Наровы оказала существенную помощь войскам 7-й
армии в освобождении города Нарвы.25

В мае 1919 г. командующий 2-й армией В. И. Шорин по-
ставил перед оперативно подчиненной ему Волжской воен-
ной флотилией (командующий П. И. Смирнов) задачу обес-
печить переправу войск армии через Вятку и своим артилле-
рийским огнем и высадкой десантов поддержать их наступ-
ление, а также не допустить прорыва флотилии белых в реку
Вятку.26 Замысел командующего флотилией П. И. Смирно-
ва предусматривал перед началом форсирования реки выса-
дить в тыл противника тактический десант, который должен
был поднять панику среди белогвардейцев в тылу и отвлечь
на себя часть его сил с линии фронта.27 В соответствии с раз-
работанным и утвержденным планом операции в ночь на 24

24 См.: Золотарев В. А., Козлов И. А., Шломин В. С.  История флота государства
Российского. Т. 1. С. 357.

25 См.: Пухов А. Балтийский флот в обороне Петрограда. С. 10–12.
26 См.: История военно-морского искусства. М., 1970. С. 148–149.
27 См.: История военно-морского искусства. М., 1963. Т. 2. С. 62–63.



 
 
 

мая флотилия приступила к форсированию реки. В 3 часа
десантный отряд в составе двух пароходов, на которых нахо-
дились 600 моряков под командованием И. К. Кожанова, в
сопровождении 2-го дивизиона канонерских лодок, одного
сторожевого и двух посыльных судов вышел из устья Вятки
и направился к селу Котловка, где предусматривалось выса-
дить десант. Под покровом ночи десантный отряд скрытно
подошел к Котловке и после короткой артиллерийской под-
готовки, проведенной канонерскими лодками, высадился на
берег.

Преодолевая при поддержке огня корабельной артилле-
рии ожесточенное сопротивление противника, отряд про-
бился к деревне Мурзихе. Однако при дальнейшем наступ-
лении связь с кораблями была потеряна. Белогвардейцы бро-
сили на борьбу с десантом свои лучшие части. Тем не ме-
нее десантники отразили атаки противника и успешно ре-
шили поставленные перед ними задачи. При поддержке 3-
го и 4-го дивизионов канонерских лодок 28-я сд (начальник
В. М. Азин) завершила переправу через Вятку и установила
связь с десантом.28

Весной 1919 г. к северу от Петрограда сложилось напря-
женное положение. Олонецкая добровольческая армия, дей-
ствующая с территории Финляндии на междуозерном на-
правлении, к концу апреля вышла к Свири, овладев побере-
жьем Ладоги. Онежская военная флотилия РККФ (команду-

28 См.: История военно-морского искусства. М., 1970. С. 149.



 
 
 

ющий Э. С. Панцержанский) совместно с сухопутными вой-
сками провела несколько операций, оставивших заметный
след в военно-морской истории. Примерами могут служить
Видлицкая и Лижемская операции. Чтобы остановить на-
ступление противника на этом участке, сорвать его замыслы
и отбросить интервентов и белогвардейцев от границ Совет-
ской России, Реввоенсовет Петроградского фронта 22 июня
1919 г. приказал войскам Междуозерного боевого участка
фронта и Онежской военной флотилии перейти в решитель-
ное контрнаступление и очистить Междуозерный район от
противника. Совместное их наступление на Видлицу полу-
чило название Видлицкой операции.29

Замыслом командования 1-й сд (начальник М. П. Гуса-
ров) предусматривалось нанесение удара по тыловой базе
Олонецкой добровольческой армии в поселке Видлица на
северном побережье с одновременным переходом в наступ-
ление по фронту от рубежа реки Тулоксы. 30 Флотилии ста-
вилась задача высадки десанта. Учитывая сильную противо-
десантную оборону и стремясь достичь внезапности высад-
ки десанта, командующий флотилией Э. С. Панцержанский
главное внимание уделил скрытности. К 27 июня все выде-
ленные силы сосредоточились в устье реки Олонки. В опе-
рацию было выделено 12 кораблей и судов (4 буксирных па-
рохода, 2 эсминца, 5 сторожевых судов, сетевой заградитель

29 См.: Пухов А. Балтийский флот в обороне Петрограда. С. 60.
30 См.: Три века Российского флота. Т. 2. С. 224.



 
 
 

и флагманское посыльное судно). В десант было выделено
более 650 человек.31

В соответствии с планом высадки было сформировано два
десантных отряда. Один из них, в который вошли основные
корабельные силы: корабли артиллерийской поддержки (эс-
минцы «Амурец» и «Уссуриец», заградитель «Яуза», сто-
рожевое судно «Ласка») и десантной группы (транспорт в
охранении сторожевого судна № 2), должен был действовать
на главном направлении против Видлицы. Другой отряд, со-
стоящий из корабля артиллерийской поддержки (сторожевое
судно «Выдра») и десантной группы (2 парохода в охранении
сторожевых судов № 1 и 4), действуя на вспомогательном на-
правлении, должен был высадить десант в устье Тулоксы. 32

В ночь на 27 июня десантный отряд покинул устье Олон-
ки и, совершив скрытный ночной переход, на рассвете, раз-
делившись на две десантные группы, подошел к назначен-
ным местам высадки. Подойдя к Видлице, первая группа в
5 часов 20 минут начала бой за высадку. В результате двух-
часового боя артиллерийские батареи противника в районе
Видлицы были подавлены. Вслед за этим был высажен де-
сант, сначала на левый, а затем на правый берег реки. 33 На-
ступая, десант к 16 часам овладел Видлицей. На вспомога-

31 См.: Боевой путь Советского Военно-Морского Флота. М.: Воениздат, 1988.
С. 102.

32 См.: Пухов А. Балтийский флот в обороне Петрограда. С. 61–62.
33 См.: Гражданская война в СССР: Материалы и документы. Ч. 6. С. 31.



 
 
 

тельном направлении из-за сильного противодействия про-
тивника высадку десанта пришлось перенести в другое ме-
сто, расположенное между устьями рек Тулоксы и Видлицы.
К 12 часам десант, преодолевая сильное сопротивление про-
тивника, успешно высадился и овладел его укреплениями.34

Оба десанта вскоре соединились и, ведя общее наступление
против противника с двумя стрелковыми полками, наносив-
шими фронтальный удар, успешно завершили операцию.35 В
результате успешно проведенной Видлицкой операции Оло-
нецкая добровольческая армия была разгромлена, а ее остат-
ки отброшены за государственную границу.

В сентябре 1919  г. обострилась обстановка на Петро-
заводском направлении, где интервенты и белогвардейцы
вплотную приблизились к Петрозаводску. С целью восста-
новления прежнего положения 1-я СД (начальник И. Е. Бор-
заковский) совместно с Онежской военной флотилией (ко-
мандующий Э. С. Панцержанский) провели Лижемскую опе-
рацию.36 Начальник дивизии решил разгромить ударную
группировку противника одновременным наступлением с
фронта и высадкой десанта в тылу у станции Лижма.37 В хо-
де подготовки и высадки десанта особое внимание уделялось

34 См.: Боевой путь Советского Военно-Морского Флота. С. 103.
35 См.: Шангин И. С. Моряки в боях за Советский Север. М., 1959. С. 227.
36 РГВА. Ф. 40442. Оп. 1. Д. 1531. Л. 116–117.
37 См.: Тарасов В. В. Борьба с интервентами на севере России. М., 1958. С.

232–233; Три века Российского флота. Т. 2. С. 226.



 
 
 

обеспечению скрытности перехода и отвлечению противни-
ка на ложное направление. Для выполнения поставленной
задачи командующий флотилией Э. С. Панцержанский вы-
делил 2 заградителя, 5 канонерских лодок, 5 сторожевых су-
дов, 2 катера, плавучую батарею, 3 транспорта, 2 буксира и
госпитальное судно.38

Весь состав выделенных кораблей был разделен на три
группы: десантную и две демонстративные (северную и юж-
ную). Десант состоял из 500 человек.39 Ночной 11-часовый
переход из Петрозаводской базы в Лижемскую губу прошел
скрытно, и в 11 часов 30 минут началась артподготовка ме-
ста высадки десанта и действия демонстративных групп, дез-
ориентировавших противника. В 12 часов 25 минут нача-
лась высадка десанта непосредственно на пристань, продол-
жавшаяся в течение часа. Атаки двух полков, наступавших с
фронта, противник вначале отбил, однако, имея у себя в ты-
лу советские десант и флотилию, вынужден был отступить.
28 сентября десантники соединились с частями Красной ар-
мии. В результате Лижемской операции удалось отбросить
войска противника более чем на 30 километров к северу в
сторону государственной границы с Финляндией. 40

К началу мая 1920 г. войска Туркестанского (командую-

38 См.: Шангин И. С. Моряки в боях за Советский Север. С. 237.
39 См.: Шангин И. С. Указ. соч. С. 238.
40 См.: Тарасов В. В. Борьба с интервентами на севере России. М., 1958. С. 233;

Три века Российского флота. Т. 2. С. 226.



 
 
 

щий М. В. Фрунзе-Михайлов) и Кавказского (командующий
М. Н. Тухачевский) фронтов совместно с Каспийским фло-
том41 (наморси Ф. Ф. Раскольников) освободили каспийское
побережье России от интервентов и белогвардейцев. Англо-
белогвардейский флот укрылся в иранском порту Энзели и
в любой момент мог развернуть боевые действия на наших
коммуникациях. В находившемся под контролем английско-
го командования порту Энзели, кроме значительных сил бе-
логвардейского флота, дислоцировались 36-я пехотная бри-
гада (до 2 тысяч человек с полевой артиллерией и бронеавто-
мобилями), 130-мм береговая батарея и несколько самоле-
тов английской армии. Вход в Энзелийский залив прикрыва-
ла двухорудийная 130-мм плавучая батарея. 42 С целью лик-
видации флотилии противника, укрывшейся в Энзели, было
решено провести набеговую операцию с высадкой десанта.

Замысел операции предусматривал захват порта и города
Энзели комбинированным ударом с моря и суши. Главный
удар наносил флот с моря. Для выполнения Энзелийской де-
сантной операции были выделены следующие силы: 2 вспо-
могательных крейсера, 3 эсминца, 2 канлодки, 1 тральщик,
3 сторожевых катера и 3 транспорта с десантом из 2 тысяч
моряков под командованием И. К. Кожанова. Командиром

41 С 1 мая 1920 г. Волжско-Каспийская флотилия была переименована в Кас-
пийский военный флот (см.: Золотарев В. А., Козлов И. А., Шломин В. С.  Исто-
рия флота государства Российского. Т. 1. С. 391).

42 См.: Гражданская война и военная интервенция в СССР: Энциклопедия.
С. 670.



 
 
 

десантного отряда был назначен Ф. Ф. Раскольников.
Разработанный штабом Каспийского флота (КВФ) план

операции сводился к следующему. Одновременно с демон-
стративными действиями эсминцев западнее Решта преду-
сматривалось высадить под прикрытием канлодок восточнее
Энзели в районе Хуммам-Кивру десант моряков с задачей
перерезать дорогу Энзели – Решт, а также дороги на Решт
и Тегеран и овладеть береговыми батареями в районе Эн-
зели. Корабли должны были вести артиллерийский обстрел
береговых батарей и предместья Энзели – Казьяна. Кавале-
рийский эскадрон, выступив из Ленкорани, перейдя грани-
цу в районе Астари и подойдя к Энзели, должен был отвлечь
на себя внимание противника. На случай серьезного проти-
водействия эскадрону планировалось высадить в тыл врага
небольшой десант с парохода, следующего вдоль берега. 43

Для обеспечения скрытности десантный отряд в ночь на
16 мая перешел из Баку к острову Наргин, где в течение по-
чти суток стоял на якоре. Следующей ночью он тремя киль-
ватерными колоннами вышел в море. Одновременно с ним
вдоль берега шел кавалерийский эскадрон (командир Кал-
мыков). С моря кавалеристов прикрывали вспомогательный
крейсер и пароход с ротой десантников. На рассвете 18 мая
десантный отряд подошел к Энзели на дистанцию 60 кабель-
товых от берега и начал перестроение в боевой порядок.

43  См.: Маковский  А.  А., Радченко  Б.  М. Каспийская Краснознаменная. М.,
1982. С. 102.



 
 
 

Противник подхода отряда не обнаружил и никакого проти-
водействия не оказал. Бой за высадку десанта начался в 7
часов 15 минут, когда две группы наших кораблей откры-
ли огонь по местонахождению штаба войск гарнизона и по
западному району Копурчаль с целью отвлечения внимания
противника от действительного места высадки десанта. Гла-
варт флотилии Б. П. Гаврилов лично управлял огнем 130-
мм орудий ВКР «Роза Люксембург» и добился прямого по-
падания в кирпичный дом, где размещался штаб 36-й пехот-
ной бригады противника.44 Английскому командованию по
радио был предъявлен ультиматум с требованием сдать рус-
ские суда, имущество и обещанием свободного выхода всех
иностранных военнослужащих и граждан из Энзели.45

Не дожидаясь ответа, в 8 часов началась артподготовка
места высадки десанта в районе Кивру (в 12 километрах к
востоку от порта), после чего был высажен десант. Десант-
ники сразу же при поддержке корабельной артиллерии пере-
шли в наступление и перерезали пути отхода англичанам из
Энзели в Решт, а затем развили наступление на город. Од-
новременно с наступлением десантников с севера по побе-
режью при артиллерийской поддержке кораблей на Энзели
наступал кавалерийский эскадрон. Обнаружив приближение
к Энзели красной конницы, англичане поняли, что дальней-

44 См.: Исаков И. С. Избранные труды. М., 1984. С. 141.
45 См.: Маковский А. А., Радченко Б. М. Каспийская Краснознаменная. С. 101–

104; Три века Российского флота. Т. 2. С. 207.



 
 
 

шее сопротивление бесполезно, и прекратили огонь. Про-
тивник свои корабельные силы в бой не вводил.46

Энзелийская операция, завершившаяся блестящим успе-
хом, является одной из немногих в период Гражданской вой-
ны самостоятельных операций флота. Она является приме-
ром хорошо продуманных и скоординированных действий
по захвату базы неприятельского флота. Энзелийская опе-
рация имела также важное военно-политическое значение.
Она завершила освобождение Каспийского моря от интер-
вентов и белогвардейцев.

Самое активное участие в десантных действиях приня-
ли морские силы РККФ в составе отдельных морских фор-
мирований и в рядах общевойсковых частей и соединений
Рабоче-крестьянской Красной армии. Морские части созда-
вались в основном для кратковременных действий на при-
морских и приозерно-речных участках фронта. Кроме того,
в годы Гражданской войны широкое распространение полу-
чили штатные десантные части флотилий, строившиеся на
твердой организационной структуре. Так, в состав Усть-Дне-
провской флотилии входил десантный отряд из 240 моряков.
В июле – октябре 1920 г. отряд судов (командир Б. В. Хоро-
шхин) флотилии высадил 27 десантов.47

46 В 8 часов 55 минут английский торпедный катер попытался атаковать вспо-
могательный крейсер «Роза Люксембург». Всего 3 минуты потребовалось кате-
ру-истребителю «Дерзкий», чтобы артогнем пресечь эту атаку (см.: Три века Рос-
сийского флота. Т. 2. С. 208).

47 См.: Три века Российского флота. Т. 2. С. 193.



 
 
 

В Гражданской войне, как ни в одной из прошлых войн,
десантные действия широко применялись на морских, озер-
ных и речных театрах. Активные десантные действия ста-
ли возможны благодаря развертыванию во время войны
34 красных военных флотилий. Такое большое количество
флотилий объясняется наличием озер и судоходных рек
в районах боевых действий, которые противоборствующие
стороны стремились использовать в качестве удобных рубе-
жей обороны, и маневренным характером войны, позволяв-
шим широко использовать реки для маневра морскими си-
лами. Они являлись высокоподвижными ударными группи-
ровками в составе фронтов.

Важной особенностью военных флотилий РККФ являлось
наличие в их составе наряду с кораблями морской авиации
и частей морской пехоты (десантных отрядов). Так, в апреле
1920 г. советское командование приступило к формирова-
нию Азовской военной флотилии (командующий Е. С. Гер-
нет).48 В конце весны на Азовском море было оборудовано,
вооружено и подготовлено к ведению боевых действий до 40
различных кораблей, которые и составили боевое ядро Азов-
ской военной флотилии. В июле она пополнилась 18 самоле-
тами, из них 11 было морских и 7 сухопутных. В августе при
флотилии была сформирована морская экспедиционная ди-

48 Военмор Е. С. Гернет был назначен командующим Азовской военной фло-
тилией с подчинением ему Мариупольского отряда судов и Доно-Азовской фло-
тилии приказом РВСР от 28 апреля 1920 г.



 
 
 

визия (начальник П. И. Смирнов) в количестве около 5 ты-
сяч человек.49

Следовательно, военные флотилии РККФ представляли
собой крупные соединения разнородных сил флота, состоя-
щих из кораблей различных классов и назначения, авиации
и морской пехоты. Это позволяло им более успешно решать
стоявшие перед ними задачи в совместных действиях с су-
хопутными войсками, особенно по высадке десантов. Неко-
торые крупные тактические десанты, особенно на Азовском
море в 1920 г., с обеих противоборствующих сторон готови-
лись и проводились как десантные операции. Для высадки
крупных десантов в качестве десантных войск белогвардей-
цы использовали и крупные сухопутные части, особенно ге-
нерал-лейтенант П. Н. Врангель.

В июне 1920  г. 13-я армия (командующий Р.  П.  Эйде-
ман) РККА обороняла выходы из Крыма в Северную Та-
врию, удерживая Перекопский и Чонгарский перешейки. Бе-
логвардейское командование приняло решение: сковать си-
лы 13-й армии атаками Перекопа и Чонгара с фронта и обой-
ти ее фланг с моря. Для этого к 20 мая в Феодосии были со-
средоточены 2-й армейский корпус (6450 человек, командир
генерал-лейтенант Я. А. Слащев) и транспорты.

Замысел операции предусматривал прорыв эскадры с де-
сантными войсками (2-й армейский корпус) из Феодосии че-

49 23 сентября в командование дивизией вступил И. К. Кожанов, а 2 октября –
Балабанов // Морской сборник, 1968. № 8. С. 57–58.



 
 
 

рез Керченский пролив в Азовское море, переход морем и
высадку десантных войск в районе Кирилловки. Командую-
щим операцией был назначен генерал-лейтенант Я. А. Сла-
щев, командиром высадки – начальник 2-го отряда Черно-
морского флота капитан 1-го ранга Н. Н. Машуков.

Сообразно этому был построен план операции: 1-й армей-
ский корпус (командир генерал от инфантерии А. П. Куте-
пов) атаковал Перекоп, 3-й армейский корпус (командир ге-
нерал Писарев) пытался форсировать Чонгар. Наступление
должно было развернуться 8 июня. Одновременно из Фео-
досии 2-й армейский корпус должен был тронуться в путь
и, пройдя ночью узкий Керченский пролив, где фарватер
проходил всего в 1,5 километрах от берега Тамани, заня-
того Красной армией, высадиться 7 июня в 50 километрах
от фланга 13-й армии. Расчет был построен на внезапно-
сти. Белогвардейское командование считало, что оно не смо-
жет скрыть самого факта подготовки к десанту, но надеялось
удержать в тайне время и место высадки. Мало того, оно
рассчитывало выполнить десант в такое время, когда 13-я
армия будет связана наступлением с фронта. Особенностью
десантной операции была высочайшая скрытность ее подго-
товки, особенно планирования. Ради нее совершенно прене-
брегли подготовкой высадки десанта. Кирилловская десант-
ная операция готовилась около трех недель. Разработка пла-
на операции велась лично генерал-лейтенантом Я. А. Сла-
щевым. С планом был ознакомлен только утвердивший его



 
 
 

генерал-лейтенант П. Н. Врангель.50 Даже начальник штаба
корпуса узнал место высадки лишь тогда, когда десантный
отряд вышел в Азовское море.

20 мая корпус был снят с позиции в районе Джанкоя и
двинулся по железной дороге в Феодосию. 5 июня суда с де-
сантом вышли из Феодосии. Ночью белогвардейская эскадра
скрытно форсировала Керченский пролив и вышла в Азов-
ское море. Наступление белогвардейских войск из Крыма в
Северную Таврию началось в 4 часа 6 июня с высадки 2-
го армейского корпуса в районе деревни Кирилловки, рас-
положенной восточнее Геническа. Высадка десанта продол-
жалась в течение дня. Она оказалась неожиданной для ко-
мандования 13-й армии, получившего первые сведения о ней
от летчиков 3-го и 13-го авиационных отрядов только вече-
ром 6 июня.51 Летчики 3-го авиаотряда обнаружили переход
десантного отряда в полдень 6 июня, когда многие его су-
да еще только подходили к району высадки. Запоздание пе-
реданных авиаотрядом сведений о противнике объяснялось
тем, что связь штаба армии с авиацией была организована
слабо. Высадка десантных войск проходила без сопротивле-
ния.52 Только во второй половине дня 6 июня появился со-
ветский самолет, сбросивший 7 бомб весом 40 килограммов,

50 См.: Слащев-Крымский Я. А. Белый Крым 1920 г. Мемуары и документы.
М., 1990. С. 152.

51 См.: Коротков И. С. Разгром Врангеля. М., 1955. С. 59.
52 См.: Слащев-Крымский Я. А. Белый Крым 1920 г. С. 154.



 
 
 

не принесших вреда десанту. Кроме того, противник доволь-
но удачно провел демонстрацию высадки десанта в районе
порта Хорлы и этим отвлек внимание командования 13-й ар-
мии от подлинного района высадки. Поэтому 2-й армейский
корпус практически не встретил на берегу сопротивления.
Только 50 красных конников пытались оказать сопротивле-
ние десантным войскам.53

Однако десантные войска испытали немалые трудности в
связи с плохой погодой и собственной неподготовленностью.
Место, избранное для высадки, не допускало подхода транс-
портов ближе чем на 1 километр. Когда эскадра в составе 32
транспортов и 12 военных кораблей подошла к берегу, то она
вынуждена была стать на якорь, не зная, что делать. Разыг-
рался шторм, на берег шел накат, а средств для высадки не
было. Тогда людей, лошадей и орудия стали просто спускать
в воду, и по горло в воде люди тащили к берегу пушки, об-
даваемые волнами. За день удалось таким образом высадить
всего около 800 кавалеристов, 200 солдат и 4 орудия. Потери
корпуса при высадке – один человек и две лошади.54 После
высадки корпус двинулся в тыл противника.

Командование 13-й армии, находившееся под угрозой
атаки белогвардейцев через перешейки, не могло выделить
сил для отражения высадки. Первый эшелон десанта немед-
ленно и не ожидая высадки всего корпуса перешел в наступ-

53 См.: Верховский А. И. Тактика десантной операции. М., 1937. С. 31–32.
54 См.: Слащев-Крымский Я. А. Белый Крым 1920 г. С. 151.



 
 
 

ление и после форсированного перехода в 70 километров
овладел станцией Акимовка, перерезав единственную арте-
рию, питавшую советские войска. Противопоставить разви-
вавшемуся обходу можно было только сборные комендант-
ские команды. Имея более чем тройное превосходство в си-
лах, белогвардейцы сломили сопротивление частей 13-й ар-
мии и 9 июня заняли Мелитополь.55 Вслед за этим началось
наступление главных сил белогвардейских войск со стороны
Перекопского перешейка. Одновременно продолжалась ата-
ка перешейков. В этих условиях отход советских войск на
Каховку был единственно возможным выходом из грозивше-
го окружения.

После стабилизации положения на сухопутном фронте в
Северной Таврии были созданы условия для проведения на-
ступательных операций Красной армией. Под руководством
прибывшего на Азовскую военную флотилию коморси рес-
публики А.  В.  Немитца штабом Морских сил Черного и
Азовского морей был разработан план высадки морской экс-
педиционной дивизии в тыл белогвардейских войск у Гени-
ческа. Переход и высадку десанта предусматривалось обес-
печить постановкой активного минного заграждения в Кер-
ченском проливе. Это заграждение должно было лишить
возможности противнику наращивать силы за счет перевода

55 См.: Золотарев В. А. и др. История флота государства Российского. Т. 1. С.
408.



 
 
 

кораблей из Черного в Азовское море.56

Потерпев поражение на Дону, военное руководство бело-
гвардейцев предприняло попытку с помощью десантов под-
нять восстание среди казаков Кубани. Время высадки десан-
тов было выбрано генерал-лейтенантом П. Н. Врангелем до-
вольно удачно, так как август 1920 г. был периодом наиболее
ожесточенных боев с польской армией. Тем не менее на Ку-
бани 9-я армия (командующий М. К. Левандовский) РККА
располагала 3,5 стрелковыми и 2 кавалерийскими дивизия-
ми общей численностью 25 тысяч штыков, 3900 сабель, 600
пулеметов и 145 орудий. 57

На Кубани красным войскам приходилось иметь дело
с довольно сильным антисоветским движением, заставляв-
шим держать все силы распыленными так, что ни в одном
гарнизоне не было сил больше полка. Общая численность
повстанцев исчислялась до 15 тысяч человек с наибольшим
сосредоточением в горах Майкопского района и в плавнях
Кубани. В горах повстанцы объединились под командой ге-
нерал-майора П. П. Фостикова в армию «Возрождения Рос-
сии» силой в 6 тысяч бойцов при 34 пулеметах и 12 оруди-
ях. Сообразно этому 9-я армия располагалась: 34-я сд (на-
чальник Г. А. Груздов) в Майкопском районе лицом к «ар-
мии» генерал-майора П. П. Фостикова; 22-я сд (начальник
С. П. Захаров) в районе Тамань – Новороссийск. Важнейшие

56 См.: Три века Российского флота. Т. 2. С. 197.
57 См.: Верховский А. И. Тактика десантной операции. С. 33.



 
 
 

пункты, где считалась возможной высадка в Азовском море,
прикрывались: Ейск – 2 батальонами и 7 орудиями, Ахтари
– 2 ротами. В распоряжении армейского командования оста-
вались: 1-я кд (начальник И. П. Орлов) в районе станицы Ти-
машевской и Уральская бригада в районе Кущевки, готовые
оказать помощь войскам, наблюдавшим побережье Азовско-
го моря. Общий морской фронт, за который отвечала 9-я ар-
мия, от Ейска на Тамань, Туапсе, Адлер, был около 600 ки-
лометров.58

Десант на Кубань представлялся для белогвардейского ко-
мандования предприятием исключительной важности. Гене-
рал-лейтенант П. Н. Врангель стремился расширить плац-
дарм, с которого он вел наступление против Советской стра-
ны. Рассчитывая создать на Кубани новый фронт, белогвар-
дейское командование подготовило и провело Ахтарийскую
десантную операцию. Согласно плану она должна была на-
чаться высадкой десантов на двух направлениях: главном –
у Ахтари с ближайшей задачей захватить станицу Тимашев-
скую и прилегающие к ней населенные пункты и затем, после
сосредоточения на плацдармах всех сил десанта и пополне-
ния их новыми формированиями за счет мобилизации сре-
ди казачества, нанести удар на Екатеринодар и на вспомо-
гательном – Таманском полуострове, где намечалась высад-
ка отряда полковника П. Г. Харламова численностью в 2900
штыков и сабель при 6 орудиях и 25 пулеметах. В районе Но-

58 См.: Верховский А. И. Тактика десантной операции. С. 33–34.



 
 
 

вороссийска должен был действовать специально сформиро-
ванный для участия в Ахтарийской десантной операции от-
ряд генерал-майора А. Н. Черепова численностью 1500 шты-
ков при 2 орудиях и 15 пулеметах.

На главном направлении предусматривалось высадить
лучшие свои части, под командованием генерала-лейтенан-
та С. Г. Улагая.59 Белогвардейское командование рассчиты-
вало, что удастся привлечь кубанское казачество к Белому
движению и его относительно небольшая группа войск об-
растет мощными пополнениями казачества. Десантные вой-
ска (командир генерал-лейтенант С. Г. Улагай) состояли из
4050 штыков, свыше 4 тысяч сабель при 17 орудиях, 243
пулеметах, 3 бронеавтомобилях и 3 самолетах. 60 Командова-
ние белых реорганизовало и основательно подготовило де-
сантные войска, в значительной степени укомплектованные
офицерскими кадрами. Проводились специальные занятия
по высадке десантов. Соблюдались все меры маскировки по
обеспечению внезапности высадки десанта.61

Наиболее выгодным пунктом высадки десанта была при-
знана станица Ахтари, слабо защищенная, открывавшая вы-
годный путь для наступления в глубь Кубани. Порт и желез-
ная дорога, имевшая своим началом Ахтари, давали возмож-
ность организовать удобную базу высадки.

59 Генерал-лейтенант С. Г. Улагай – коренной кубанский казак.
60 См.: Коротков И. С. Разгром Врангеля. С. 140.
61 См.: Коротков И. С. Разгром Врангеля. С. 139.



 
 
 

Командование РККА знало о готовящейся высадке, но ни
времени начала, ни места, куда планировалась высадка, уста-
новить было невозможно, и никаких мер для встречи десан-
та в Ахтари принято не было. Советские самолеты-развед-
чики пролетали 12 и 13 августа над Феодосией и Керчью и
не заметили ничего необычного. Так же, как обычно, стояли
транспорты. Так же, как и всегда, было заметно небольшое
движение в порту.

Посадка на суда десантных отрядов производилась в пор-
тах Феодосия и Керчь. С вечера 12 до утра 13 августа 1920 г.
в Феодосии грузились главные силы десанта, в Керчи – вспо-
могательные десанты. Свой полевой штаб генерал-лейтенант
П.  Н.  Врангель перевел в Керчь.62 Утром 14 августа глав-
ные силы десанта подошли к Ахтари.63 Буквально несколь-
ко часов спустя после прохода через Азовское море главных
сил белогвардейского десанта в район Керченского пролива
вышли два сторожевых судна и пять катеров-истребителей
Азовской военной флотилии РККФ. Они поставили там бо-
лее 250 мин типа «Рыбка». Обнаружив затем десант против-
ника, Азовская флотилия, ввиду большого численного пре-
восходства противника, не рискнула атаковать их. Переход
десанта морем был обнаружен советским гидросамолетом,
однако сосредоточить войска 9-й армии для обороны своего
побережья не удалось.

62 См.: Там же. С. 140.
63 См.: Там же. С. 141.



 
 
 

Под прикрытием корабельной артиллерии началась вы-
садка, которая вследствие неразберихи и нераспорядитель-
ности главного руководителя высадки продолжалась почти
три дня вместо полутора суток, как это планировалось. Вы-
садка, несмотря на отсутствие сопротивления, так затяну-
лась потому, что мелкий порт не давал возможности выса-
живаться прямо с пароходов на берег; требовалась перегруз-
ка войск и грузов на лодки, которые и перевозили войска на
пристань.

Этот крупный недостаток в организации высадки десанта
дал возможность командованию 9-й армии РККА, вначале
недооценивавшему это направление и считавшему его вто-
ростепенным, провести некоторые мероприятия, в том чис-
ле подтянуть к направлению движения десантных войск ча-
сти 1-й кд и другие подразделения. Закончив к 17 августа
высадку десантных войск, десантные войска в течение пя-
ти дней захватил плацдарм протяженностью 90 километров
по фронту и 80 километров в глубину.64 Наступая в глубь
Кубани, они заняли станицу Тимашевскую. 17 августа де-
сант генерал-майора А. Н. Черепова высадился в районе Аб-
рау-Дюрсо, а десант генерал-майора П. Г. Харламова выса-
дился в районе Тамани, вынудив затопить корабли Темрюк-
ского отряда судов. Создалась реальная угроза прорыва бе-
логвардейцев к Екатеринодару.

Трудная для Красной армии обстановка, созданная раз-
64 См.: Три века Российского флота. Т. 2. С. 197.



 
 
 

броской сил, не дала возможности быстро собрать превосхо-
дящие силы для уничтожения десантных войск генерал-лей-
тенанта С. Г. Улагая. Для этого понадобилось 14 дней. К то-
му же казачество не поддержало десантные действия бело-
гвардейцев.

Для борьбы с этими десантами в район станицы Тима-
шевской были направлены части 9-й армии. Против десант-
ных войск генерал-лейтенанта С. Г. Улагая были сосредото-
чены части 22-й сд (начальник Б. В. Майстрах), полк брига-
ды штаба 9-й армии, 2-я (начальник В. В. Шашкин) и 9-я
(начальник Н. В. Куйбышев) стрелковые дивизии из фронто-
вого резерва. По приказу командования фронта из 10-й (ко-
мандующий В. П. Глаголев) и 11-й (командующий М. И. Ва-
силенко) армий направлялись 33-я кбр и 7-я кд (началь-
ник А. М. Хмельков).65 Приказом главкома С. С. Камене-
ва начальнику Морских сил Черного и Азовского морей
А. В. Домбровскому Азовской военной флотилии (команду-
ющий Е. С. Гернет) была поставлена задача содействовать
войскам 9-й армии в ликвидации десантных группировок
противника. Выполняя приказ, катера-истребители флоти-
лии произвели скрытную постановку 100 мин на коммуни-
кациях противника в районе Ахтарского лимана, чем зна-
чительно затруднили подход к десанту генерал-лейтенанта
С. Г. Улагая боевых и вспомогательных судов. 66 Отряд ко-

65 См.: Коротков И. С. Разгром Врангеля. С. 142.
66 См.: Там же.



 
 
 

раблей в составе 5 канонерских лодок, 3 сторожевых судов
и 3 катеров-истребителей Азовской военной флотилии во-
шел на рейд Ахтари и обстрелял порт, базу и железнодорож-
ную станцию. В результате пятичасового обстрела были по-
давлены две артиллерийские батареи белогвардейцев и вы-
зван беспорядочный отход штаба и тылов десантных войск
в Ачуев.67

Для ускорения ликвидации десантных войск генерал-лей-
тенанта С. Г. Улагая коморси республики А. В. Немитц при-
казал Е. С. Гернету в тыл десантных войск высадить морскую
экспедиционную дивизию (начальник П.  И.  Смирнов), 68 а
для прикрытия контрдесантной операции с моря – выставить
дополнительное минное заграждение.69 Подготовка и прове-
дение контрдесантной операции Азовской военной флоти-
лией характеризовались продуманным замыслом, качествен-
ной организацией разведки и управления, тесным взаимо-
действием корабельных сил и авиации. Оперативности дей-
ствий флотилии способствовало и то, что она находилась в
готовности к проведению морской десантной операции у Ге-
ническа, и переориентировка на новое направление не по-
требовала значительных усилий.

Контрдесантная операция началась 24 августа 1920 г. вы-
садкой морской экспедиционной дивизии в тыл десантным

67 См.: Три века Российского флота. Т. 2. С. 197.
68 РГВА. Ф. 10. Оп. 3. Д. 156. Л. 23.
69 См.: Коротков И. С. Разгром Врангеля. С. 142.



 
 
 

войскам у станицы Камышеватской севернее Ахтари. Пере-
ход из Мариуполя в Камышеватскую десантного отряда в со-
ставе 17 транспортных судов и барж в охранении 5 канонер-
ских лодок, 3 сторожевых судов и 5 катеров-истребителей
был осуществлен ночью и днем 23 августа и обеспечивался
дальней разведкой двух гидросамолетов М-9. На переходе
морем корабли охранения обнаружили канонерскую лодку и
эсминец противника. Канлодка от боя уклонилась, а эсми-
нец после короткой перестрелки с кораблями охранения де-
сантного отряда на большой скорости ушел на запад.70

Высадка дивизии началась после непродолжительной ар-
тиллерийской подготовки и продолжалась почти в течение
суток. Канонерские лодки после артподготовки прикрыли
высадку десанта с моря. Появившиеся в районе высадки эс-
минец и 4 канлодки противника в бой не вступали и проти-
водействия высадке контрдесанта не оказали. Катера-истре-
бители усилили ранее выставленное минное заграждение 80
минами, а гидросамолеты продолжали воздушную разведку
районов, прилегающих к месту высадки контрдесанта (ко-
мандир П. И. Смирнов).71 Части морской дивизии 25 авгу-
ста овладели станицей Ахтари и вынудили противника от-
ступить к Ачуеву, создав большой плацдарм на побережье.
Отрезанный с моря и лишенный поддержки своего флота,
противник с 22 августа по 1 сентября вел оборонительные

70 См.: Три века Российского флота. Т. 2. С. 198.
71 См.: История военно-морского искусства. М., 1970. С. 162.



 
 
 

бои против наступавших войск 9-й армии и морской экспе-
диционной дивизии. В этих боях активное участие приняла
авиация 9-й армии, которая с 5 по 7 сентября группами по
6–7 самолетов бомбила и обстреливала вражеские войска.
Произведя за три дня 29 самолето-вылетов, она нанесла про-
тивнику определенные потери.72

Совместные действия 9-й армии, Азовской военной фло-
тилии и морской экспедиционной дивизии были эффектив-
ны. В связи с поспешным отступлением десанта генерал-лей-
тенанта С. Г. Улагая от побережья огневая поддержка контр-
десанта не потребовалась, и 26 августа корабли флотилии
возвратились в Мариуполь. Катера-истребители в течение
еще нескольких дней продолжали минные постановки, на ко-
торых подорвались эсминец «Живой» и канлодка «Алтай»
противника и были отведены на ремонт в Севастополь.73 Де-
сант генерал-лейтенанта С.  Г.  Улагая был окружен и раз-
громлен. 1 сентября началась эвакуация его остатков обрат-
но в Крым, которая завершилась 7 сентября. В ходе эвакуа-
ции три транспортных судна получили серьезные поврежде-
ния от подрыва на минах.74 Вспомогательные десанты бело-
гвардейцев, высаженные у Новороссийска и на Таманском
полуострове, также были разгромлены.

Так как Ахтарийская десантная операция совпала с на-

72 См.: Коротков И. С. Разгром Врангеля. С. 142.
73 См.: Три века Российского флота. Т. 2. С. 198.
74 См.: Коротков И. С. Разгром Врангеля. С. 142.



 
 
 

ступлением белополяков, ликвидация главного и вспомога-
тельных десантов белых на Кубани в сжатые сроки имела
большое значение. Их разгром был достигнут в результате
согласованных совместных действий войск 9-й армии, Азов-
ской военной флотилии и морской экспедиционной дивизии
при общем превосходстве на море белогвардейского флота,
который удалось лишить свободы маневра с помощью мин-
ных заграждений.

Как видим, проведенные белогвардейцами Кирилловская
и Ахтарийская десантные операции были самыми крупными
морскими десантными операциями, проведенными в пери-
од Гражданской войны в России. Они проводились с весь-
ма решительными оперативными целями. Всесторонняя и
качественная подготовка этих операций позволили осуще-
ствить переход десантных отрядов морем и высадку десант-
ных войск без противодействия противника. Этому способ-
ствовали также плохо организованная разведка красных, за-
паздывание развертывания Азовской военной флотилии и
высадка десантов в местах, где отсутствовала противоде-
сантная оборона.

Поставленные белогвардейским командованием задачи в
Кирилловской десантной операции были достигнуты полно-
стью, а в Ахтарийской – нет. Неразбериха в ходе высадки де-
сантных войск генерал-лейтенанта С. Г. Улагая, приведшая к
задержке высадки десантных войск на 1,5 суток, а также за-
планированная приостановка на несколько дней их наступ-



 
 
 

ления с целью проведения массовой мобилизации среди ку-
банского казачества позволили командованию Кавказского
фронта (командующий В. М. Гиттис) произвести перегруп-
пировку войск и подтянуть необходимые силы для ликвида-
ции войск десанта.

Подготовка и успешное проведение Камышеватской
контрдесантной операции Азовской военной флотилией при
общем превосходстве на море сил белогвардейского флота
подтвердили ее высокие боевые возможности, в том числе и
в борьбе с неприятельскими десантами. Эта операция была
единственной в истории морской контрдесантной операци-
ей, когда в тыл десанта высаживалась морская экспедицион-
ная дивизия.

Таким образом, в годы Гражданской войны десантные
действия противоборствующих сторон получили широкий
размах. Красные армия и флот провели Камышеватскую
контрдесантную и Энзелийскую десантную операции, выса-
дили более 30 тактических и значительное количество ди-
версионных десантов.75 Белогвардейцы провели Кириллов-
скую и Ахтарийскую десантные операции и высадили более
20 тактических десантов.

Боевой опыт, полученный в ходе десантных действий,
оказал значительное влияние на разработку теории морских
десантных операций в межвоенный период.

75 Так, отряд судов Усть-Днепровской флотилия только в июле– октябре 1920 г.
высадил 27 десантов (См.: Три века Российского флота. Т. 2. С. 193).



 
 
 

 
Глава 2

Формирование и реализация
военно-теоретических
взглядов на десантные

операции в годы строительства
РККА и РККФ (1921–1929)

 
Первым в Советской России свои взгляды на десантные

операции изложил в 1923  г. В.  К.  Лукин в своей рукопи-
си «Десантные операции». Он не касался «общих положе-
ний военно-морской науки, занимающейся десантными опе-
рациями», а подробно проанализировал «только некоторые
особенности и мелочи, на деле оказавшие большие и дур-
ные последствия».76 Это позволило ему детально рассмот-
реть инструкции по десантным действиям, разработанные в
штабах морского ведомства России в годы Первой мировой
войны, выделить особенности некоторых документов по дан-
ной проблеме японского, германского и английского фло-
тов.77 Значительное внимание уделено анализу десантных
действий противоборствующих сторон в Гражданской войне

76 РГВА. Ф. 40442. Оп. 1. Д. 1877. Л. 4.
77 См.: Там же. Л. 168–169.



 
 
 

1918–1920 гг.
Первым военно-морским теоретиком, кто усомнился в

незыблемости и непогрешимости теории «владения морем»
и  невозможности проведения морских десантных опера-
ций в условиях господства флота противника на море, был
А. В. Немитц.78 По заданию главнокомандующего вооружен-
ными силами республики С. С. Каменева он в конце 1923 г.
провел исследование на тему «Стратегический очерк начала
общеевропейской войны с морской точки зрения».79 В нем
он пришел к выводу, что для того, чтобы высадить крупный
десант (200 тысяч человек) в Англию с континента, «нуж-
но овладеть не морем вообще, а лишь узким каналом Па-
де-Кале на короткий срок, например на 24 часа. После удач-
ной высадки британский флот гибнет, даже если он и не был
раньше разбит».80 Тем самым А. В. Немитц внес определен-
ный вклад в развитие теории морской десантной операции.

В то же время была опубликована работа Б.  Б.  Жерве
«Морская стратегия Наполеона», в которой автор утвер-
ждал, что «владение морем является первейшей и важней-
шей стратегической целью борьбы на море… чтобы уничто-
жить военную мощь великой островной державы, надо за-

78 А. В. Немитц с февраля 1920 г. по ноябрь 1921 г. командовал Морскими
силами республики.

79 См.: РГВА. Ф. 37977. Оп. 2. Д. 53. Л. 333–379.
80 РГВА. Ф. 37977. Оп. 2. Д. 53. Л. 377. Впервые ее пытался осуществить еще

Наполеон в 1812 г.



 
 
 

владеть морем».81 Такие противоречивые взгляды по кон-
кретному вопросу были не только у них. Обсуждения раз-
личных вопросов военно-морского искусства превратились
в дискуссии, которые, то угасая, то разгораясь, длились по-
чти десятилетие.

М. А. Петров в пособии «Боевое применение воздушных
сил в морской войне» отмечал, что десантная операция со-
стоит в том, чтобы, воспользовавшись благоприятной обста-
новкой, высадить на неприятельском берегу войска, имею-
щие задачей или самостоятельную операцию, или действия,
объединенные с действиями войск на сухопутном фронте.82

В зависимости от поставленных десантам задач он класси-
фицирует их следующим образом: стратегический десант –
высадка экспедиционной армии, получившей задачу прове-
сти самостоятельную операцию на территории противника;
тактический десант – высадка отряда меньшей силы, полу-
чившего задачу выполнить тактический маневр в связи с
действиями других сухопутных частей на фронте.

В работе рассмотрены условия, при которых могла быть
проведена десантная операция, а также меры, необходимые
для ее обеспечения на всех этапах ее проведения. Выска-
зывались основные требования, предъявляемые к десантной
операции, – внезапность и быстрота выполнения. М. А. Пет-

81 Жерве Б. Б. Морская стратегия Наполеона. 1922. С. 51.
82 См.: Петров М. А. Боевое применение воздушных сил в морской войне. С.

150.



 
 
 

ров подчеркнул, что все действия флота должны быть на-
правлены к обеспечению возможности провести десантную
операцию внезапно для противника, осуществив ее тогда,
когда противник ее не ожидает, проведя столь быстро, что
он не успевает подготовиться к отражению, направив ее туда,
где это для него более всего опасно.83 Он писал, что десант-
ная операция является весьма громоздкой конструкцией, «в
которой разнообразие и сложность действий, ее составляю-
щих, сочетаются с необходимостью придать ей весьма совер-
шенную организацию, при одновременном участии сухопут-
ных, морских и воздушных сил и значительного транспорт-
ного флота».84

По его мнению, десантная операция может быть разделе-
на на следующие части: а) сосредоточение десанта, посад-
ка войск на суда; б) переход десанта морем; в) подготовка
высадки; г) развертывание десанта для высадки; д) высадка;
е) обеспечение высадившегося десанта; ж) обратная посад-
ка десанта в случае его неудачи.85 Далее профессор в очень
сжатой и лаконичной форме рассмотрел суть каждой пере-
численной выше части десантной операции. Так, М. А. Пет-
ров отмечал, что подготовка высадки, место которой пред-
варительно тщательно обследовано разведкой, заключается:
а) в уничтожении оборонительных сооружений противника,

83 См.: Петров М. А. Указ. соч. С. 151.
84 Там же.
85 См.: Там же.



 
 
 

препятствующих высадке; б) в обследовании места высадки
для окончательного выбора ее направлений; в) в действиях
против живой силы противника в данном районе; г) в дей-
ствиях против неприятельской авиации.86

Десантные войска он подразделял на авангард и глав-
ные силы десанта. Высадка является центральным моментом
операции и производится последовательно: сначала высажи-
вается авангард, назначение которого занять плацдарм для
высадки главных сил, отжать противника и закрепиться на
берегу. Затем производится высадка главных сил десанта.

М. А. Петров впервые выделил отдельным этапом десант-
ной операции обеспечение высадившегося десанта. Он под-
черкивал, что обеспечение уже высадившегося десанта сво-
дится к организации его тыла и порта высадки, а также к ор-
ганизации его сообщений морем. Эти задачи лежат на мор-
ских силах прикрывающего флота.87 В заключение он отме-
тил, что вышеперечисленные действия требуют полной со-
гласованности задач морского и воздушного флотов, на ко-
торые ложится в полной мере обеспечение десантной опера-
ции.88

М. А. Петров впервые в истории отечественного военного
и военно-морского искусства подробно рассмотрел действия
авиации в ходе подготовки и проведения морской десантной

86 См.: Там же. С. 152.
87 Там же.
88 См.: Там же.



 
 
 

операции. Так, воздушная разведка должна дать: а) сведе-
ния о неприятельских силах на побережье, их дислокацию в
районе высадки; б) о батареях и оборонительных позициях
противника в районе высадки; в) о дорогах, мостах и других
средствах связи; г) фотографический план местности (при-
чем побережье необходимо фотографировать во время при-
лива и отлива); д) дислокацию морских сил противника на
театре, их движения и подробные сведения о нахождении их
в период проведения десантной операции.89 Военно-воздуш-
ные силы также решают задачи по несению дозорной службы
в районе сосредоточения десанта и борьбы с авиацией про-
тивника. М. А. Петров отмечал, что опасность воздушных
атак для скученных на одном рейде транспортов, скоплений
войск и грузов, подготовленных к погрузке, велика. Поэтому
«аэрозащита пункта сосредоточения, в которой должны при-
нять участие истребительные средства В.С., является важ-
нейшей задачей обеспечения такового». 90

М. А. Петровым рассмотрены и задачи авиации на пере-
ходе десанта морем и, особенно, в ходе боя за высадку. От-
мечено, что охранение десанта в море требует привлечения
крупных сил авиации для дозорной службы, отражения атак
вражеской авиации, а также для поиска подводных лодок и
отражения нападения на десантный отряд надводных легких
и линейных сил противника.

89 См.: Там же. С. 153.
90 Там же. С. 154.



 
 
 

В ходе подготовки высадки, развертывания десанта и боя
за высадку авиация решала бы следующие задачи:

а) является глазами флота, указывая ему о движении су-
хопутных частей в районе высадки, об обнаруженных непри-
ятельских позициях и т. д., корректируя огонь корабельной
артиллерии, и в то же время наблюдая за морем;

б) собственными атаками позиций и движущихся войск
противника содействовать подготовке высадки, а затем и
действиям авангарда после его высадки; в) маскировать раз-
вертывающиеся средства десанта дымовыми завесами от ог-
ня с берега; г) вступая в бой с авиацией противника, не дать
ей возможность атаковать десант, который в ходе перегруз-
ки и движения к берегу является чрезвычайно уязвимым.91

М. А. Петров подчеркнул, что стремление завоевать господ-
ство в воздухе над районом высадки является «основной
идеей, направляющей действия морской авиации в эти мо-
менты».92 К сожалению, эти положения о применении авиа-
ции в десантных операциях не получили дальнейшего раз-
вития в трудах других авторов не только 20-х, но и даже 30-
х гг.

В монографии «Десантная операция» А. А. Сакович сжа-
то, лаконично рассмотрел по этапам все мероприятия, про-
водимые при подготовке и ведении десантной операции, на-
чиная с ее планирования и завершая эмбаркацией. Недоста-

91 Там же. С. 154–155.
92 Там же. С. 155.



 
 
 

точно рассмотрены некоторые виды боевого и специально-
го обеспечения (например, маскировка и навигационно-гид-
рографическое обеспечение). Особое внимание уделено во-
просам планирования, организации командования и взаи-
модействия между десантными войсками, силами флота и
авиацией. Важнейшими требованиями, предъявляемыми к
подготовке десантной операции, автор считал, во-первых,
наличие плана, продуманного, сообразного с обстановкой и
обусловленного предварительными расчетами, включающи-
ми в себя строго проверенные, действительные данные, и,
во-вторых, детально разработанную и согласованную с пла-
ном организацию и подготовку десанта к предстоящим дей-
ствиям.

А. А. Сакович много внимания уделил разработке плана,
особенно выбору места высадки, расчету сил и средств, рас-
чету времени и др. Автор подчеркнул, что «несоответствие
между задачей и средствами теоретически совершенно недо-
пустимо, ибо операция сразу приобретает характер авантю-
ры».93

А. А. Сакович разрабатывал вопросы сосредоточения де-
санта, его погрузки, перехода морем, высадки и эмбарка-
ции, а также обеспечения десанта и его морских сообщений.
Важным мероприятием подготовки высадки является борь-
ба авиации за господство в воздухе. «До достижения пере-
веса в воздухе над достаточно мощной и активной авиацией

93 Сакович А. А. Десантная операция. М.; Л., 1926. С. 23.



 
 
 

противника, – писал А. А. Сакович, – высадка десанта долж-
на быть признана операцией не только крайне рискованной,
но даже вовсе невыполнимой».94 Подробно раскрыты задачи
и возможности каждого вида авиации, применяемого в мор-
ской десантной операции: прибрежной, корабельной и от-
крытого моря. «Так как весьма часто силы корабельной авиа-
ции будут уступать численностью воздушным силам оборо-
ны, – отмечал А. А. Сакович, – ее задача делается весьма
трудной и предъявляет как к аппаратам, так особенно к лет-
ному составу, чрезвычайно серьезные требования».95 При
разработке теоретических вопросов военно-морской ученый
опирался на схемы, таблицы, краткие справки, а также из-
влечения о десанте из Устава корабельной службы РККФ.

Значительный вклад в развитие военно-теоретических
взглядов на операцию, в том числе и на десантную, внес
П. В. Гельмерсен. В монографии «Операции на Западных те-
атрах» он анализировал вопросы руководства смешанными
экспедициями. Соревнование сухопутного и морского на-
чальства, столкновение иногда противоречивых их интере-
сов являлись часто причиной неудач. Сухопутному командо-
ванию, подчеркивал П. В. Гельмерсен, важно высадить вой-
ска там, где это выгоднее и удобнее с точки зрения даль-
нейшего развертывания сухопутной операции. Естественно,

94 Там же. С. 45.
95  Корабельная авиация – отдельные самолеты на боевых судах и самолеты

авиаматок (Там же. С. 57).



 
 
 

оно будет недооценивать навигационные и гидрографиче-
ские соображения морского начальника; ему могут показать-
ся излишними различные, чисто морские, подготовительные
мероприятия, которые могут выдать место будущей высад-
ки и дадут возможность противнику подготовить оборону.96

П.  В.  Гельмерсен отметил, что положительно этот вопрос
был решен на Черноморском флоте России. На основании
опыта первых месяцев Первой мировой войны было введено
положение о начальнике высадки. Это положение имело це-
лью урегулировать точным образом взаимоотношения мор-
ских и сухопутных начальников при подготовке десантных
операций.97

Он подчеркнул, что для десантной операции должны быть
назначены перволинейные войска, тщательно натренирован-
ные в высадке. Опыт войны показал, какое большое значение
имеет высадка первых бросков, состоящих из перворазряд-
ных войск. Распределение войск на головной отряд, авангард
и главные силы зависело всецело от наличия высадочных
средств. В составе первого броска (головного отряда) шли:
пехота с пулеметами, небольшая часть саперов для уничто-
жения искусственных препятствий, средства связи и рабо-
чие команды для оборудования побережья для дальнейшей
высадки. Состав авангарда должен состоять преимуществен-

96 См.: Гельмерсен П. В. Операции на Западных театрах. Л.: РИО ВМС РККА,
1927. С. 283.

97 См.: Там же. С. 285.



 
 
 

но из пехоты до тех пор, пока высаженные войска не обес-
печат возможности выгрузки сначала горной, а потом поле-
вой артиллерии, при посредстве наскоро сооруженных при-
станей. Конница и обозы выгружались лишь тогда, когда пе-
хота уже прочно занимала берег и обеспечивала обладание
плацдармом.98 П. В. Гельмерсеном разработаны вопросы вы-
бора промежуточной базы, высадки десанта, особенно ее на-
чала, разведки, артиллерийской подготовки, демонстраций,
техники высадки и выгрузки, средств высадки, пристаней,
снабжения высаженных войск, водоснабжения, посадки де-
санта на транспорты и эвакуации раненых. 99

«Десантные операции, – писал П. В. Гельмерсен, – долж-
ны быть отнесены к самым трудным и сложным боевым опе-
рациям. Для того чтобы обеспечить себе возможность про-
извести высадку своих войск на неприятельском побережье,
необходимо предварительно лишить неприятельский флот
возможности нападения на десантную экспедицию – как во
время перехода ее морем, так и во время производства са-
мой высадки, а для этого единственным средством является
достичь владения морем, т. е. либо уничтожить неприятель-
ский флот, либо запереть его в его гаванях. Другими слова-
ми, рискнуть на десантную операцию может только тот, кто
уже владеет морем».100

98 См.: Там же. С. 289.
99 См.: Гельмерсен П. В. Указ. соч. С. 286–301.
100 См.: Там же. С. 283.



 
 
 

Определенный вклад в развитие военно-теоретических
взглядов на морские десантные операции внес А. П. Алек-
сандров. В монографии «Критика теории владения мо-
рем»101 он подчеркнул, что из истории известны примеры
осуществления десантных операций и без предварительного
достижения владения морем, при непосредственном обеспе-
чении перевозки и высадки десанта.102 Он также совершен-
но неверным считает утверждение П. В. Гельмерсена о том,
что «„рискнуть на десантную операцию может только тот,
кто уже владеет морем“, так как в этом случае пришлось бы
признать полную невозможность осуществления десантных
операций в современных условиях войны на море, посколь-
ку владение морем уже не может быть достигнуто».103

В работах «Предварительные статьи к курсу стратегии» 104

и «Десантная операция» Б. Б. Жерве отмечал, что существо-
вали два подхода в классификации десантов: по масштабу
(размерам) и по целям (задачам). Классификацию десантов
по масштабу Б.  Б.  Жерве считал «совершенно неправиль-
ной». Он утверждал, что такая классификация не имела бы
практического смысла и требовала бы «произвольного раз-
граничения между размерами войск, участвующих в страте-

101 Александров А. П. Критика теории владения морем. Л., 1930.
102 См.: Там же. С. 76.
103 Там же. С. 76.
104 Жерве Б. Б. Предварительные статьи к курсу стратегии. Л., 1928.



 
 
 

гическом и тактическом десантах».105

Б. Б. Жерве различал оба вида десанта по их задачам и по-
нимал под стратегическим такой десант, успех операции ко-
торого на неприятельском берегу непосредственно и суще-
ственно влиял на стратегическое положение на приморском
театре военных действий. Тактическим десантом он считал
десант, высаживаемый во фланг или в тыл неприятельских
войск, ведущих в это время на берегу бой с нашими войска-
ми, и непосредственно влиявший на тактическое положение
на приморском фланге сражения. Отсюда ясно, подчерки-
вал Б. Б. Жерве, что небольшая подрывная партия, высажен-
ная с крейсера на неприятельский берег и взорвавшая там
тоннель, являющийся необходимым звеном железной доро-
ги важного стратегического значения, будет стратегическим
десантом так же, как и высадка целой армии на Галлиполий-
ском полуострове в 1915 г.106 являлась стратегическим де-
сантом. Совершенно так же и тактический десант мог быть
различного масштаба – от взвода до дивизии и больше.

Следовательно, различие между стратегическим и такти-
ческим десантами он видел не в их масштабе, а в решае-
мых задачах. Такая классификация морских десантных опе-
раций, по мнению Б. Б. Жерве, имела существенное прак-
тическое значение, так как определяла рамки возможности

105 Жерве Б. Б. Предварительные статьи к курсу стратегии. С. 22.
106 Дарданелльская десантная операция англо-французских войск (25 апреля

1915 г. – 9 января 1916 г.).



 
 
 

осуществления, а следовательно, и границы целесообразно-
сти решения применения того и другого вида десанта.107

Завершающей работой в 20-х гг., исследовавшей мор-
ские десантные операции, была монография профессора
Б. Б. Жерве «Десантная операция», разработанная в 1929–
1930 гг.108 В ней он стремился «охватить и рассмотреть по
возможности все стороны этой сложнейшей из всех воен-
но-морских операций».109 Б. Б. Жерве справедливо считал,
что проблемы десантной операции и отдельных ее частных
вопросов недостаточно проработаны в военно-научной ли-
тературе.110

Б. Б. Жерве внес определенный вклад в разработку теории
десантных операций стратегического масштаба. Он выделил
существенные признаки операции: непосредственная стра-
тегическая цель операции на берегу; самостоятельное (от
других сухопутных сил) выполнение этой операции и соб-
ственный, опирающийся на море тыл. В тактических десан-
тах высаживающимся войскам ставится не самостоятельная
стратегическая задача, но более или менее узкая тактическая
задача: ударом во фланг или в тыл противнику, сражающе-
муся с нашими войсками в прибрежном районе, облегчить

107 См.: Жерве Б. Б. Предварительные статьи к курсу стратегии. С. 22–23.
108 См.: Жерве Б. Б. Десантная операция. Л., 1931.
109 Жерве Б. Б. Десантная операция. С. 230.
110 См.: Там же.



 
 
 

последним достижение тактического успеха.111

В отличие от зарубежных военно-морских специалистов
Б. Б. Жерве считал, что «нет данных для вывода об упадке в
настоящее время значения десантных операций». 112 Наобо-
рот, по маневрам последних лет, производимым морскими
силами держав, он сделал вывод о том, какое большое значе-
ние они придают тренировке своих вооруженных сил к вы-
полнению десантных операций.113

В целом в работах В.  К.  Лукина, А.  А.  Саковича,
М. А. Петрова, П. В. Гельмерсена и Б. Б. Жерве наиболее
полно отражено состояние военно-теоретических взглядов
на морские десантные операции. А. А. Сакович впервые осу-
ществил проблемный подход к рассмотрению подготовки и
ведения морских десантных операций. Следовательно, в го-
ды военного строительства РККА и РККФ формирование
военно-теоретических взглядов на морские десантные опе-
рации в основном завершилось.

Исследование показало, что основные проблемы морской
тактики (особенности ведения боя, основы принципов со-
средоточения сил и внезапности, тактическое использова-
ние боевых средств флота) до командиров кораблей не до-
водились. Отсутствие руководящих тактических документов
отрицательно сказывалось на боевой подготовке сил. Разра-

111 См.: Там же. С. 5–6.
112 Там же. С. 8.
113 См.: Там же.



 
 
 

ботанный в 1924 г. проект Боевого устава Морских сил не
отражал достигнутого уровня и не соответствовал задачам,
которые ставило высшее военное руководство перед фло-
том. В соответствии с поставленными задачами командова-
ние РККФ разрабатывало планы кампаний и операций.

Уже в директиве главкома № 11073 от 12 декабря 1921 г.
Балтийскому флоту ставилась задача: способствовать про-
движению Красной армии вдоль побережья Рижского зали-
ва и Балтийского моря.114 В примечании к «Плану кампании
№ 2 для Балтийского флота» подчеркивалось, что под содей-
ствием Красной армии при продвижении ее вдоль побере-
жья моря следует понимать помощь артиллерийским огнем,
установление и поддержание коммуникаций и производство
десантных операций.115

Следует подчеркнуть, что почти все планы предусматри-
вали десантные действия. Так, в соответствии с директи-
вой главнокомандующего Вооруженными силами республи-
ки С. С. Каменева от 12 декабря 1921 г. был составлен «План
кампании Балтийского флота», утвержденный главкомом в
1922  г.116 Директива требовала в случае войны с Финлян-
дией и Эстонией без поддержки флота Большой Антанты в
ходе развития Красной армией удачного наступления вдоль
северного и южного берегов Финского залива «производ-

114 См.: РГВА. Ф. 37977. Оп. 5. Д. 58. Л. 190,192.
115 См.: Там же. Л. 190.
116 См.: Там же. Л. 192.



 
 
 

ства десантных операций».117 Разработанный в соответствии
с директивой план операций Балтийского флота от 22 но-
ября 1923 г., утвержденный начальником Морских сил Бал-
тийского моря М. В. Викторовым, предусматривал: «Поль-
зуясь представленными для этой цели сухопутными войска-
ми, после соответствующей подготовки выполнить десант-
ную операцию по высадке до 10 тысяч штыков при двух ба-
тареях и с обозом, причем флот возьмет на себя, при нали-
чии благоприятной обстановки: уничтожение препятствую-
щих батарей противника, артиллерийскую подготовку рай-
она высадки, техническое оборудование высадки, обеспече-
ние операции со стороны моря, поддержку высадившихся
войск до их закрепления, обеспечение морской коммуника-
ции десанта, обратную посадку десанта».118 План также учи-
тывал возможность выполнения десантной операции в Ла-
дожском озере (высадка «до трех тысяч штыков при одной
батарее с обозом»).119 Это давало возможность планировать
подготовку к десантным операциям.

С целью повышения боевой готовности Балтийского фло-
та было разработано «Особое положение», 120 которое удо-
влетворяло следующим требованиям: быть готовым отра-
зить внезапное нападение противника без объявления им во-

117 Там же. Л. 190.
118 РГВА. Ф. 37977. Оп. 5. Д. 65. Л. 5–6.
119 Там же. Л. 6.
120 См.: Там же. Д. 27. Л. 218.



 
 
 

енных действий и к нанесению такового противнику; быть
готовым к обеспечению скорейшего проведения мобилиза-
ции, если таковая последует.121  «Особое положение» вво-
дилось во флоте распоряжением высшего командования в
случае «натянутого политического положения, когда необ-
ходимо принять меры к отражению совершенно неожидан-
ного нападения со стороны противника и в то же время са-
мим быть готовым к нанесению такого же удара».122 «Особое
положение» способствовало реализации военно-теоретиче-
ских взглядов в военной практике флота.

Подготовка войск и сил флота к морским десантным опе-
рациям осуществлялась в соответствии с разработками опе-
ративных управлений штабов РККА и РККФ, в основе ко-
торых лежали планы армейского командования по обороне
ключевых в экономико-политическом отношении участков
побережья малочисленным флотом и содействию сухопут-
ным войскам на приморских направлениях.

В ходе боевой подготовки действия войск и сил флота
отрабатывались при проведении маневров, выполнении спе-
циальных заданий и длительных походов. 28 сентября – 9
октября 1922  г. прошли первые в советское время манев-
ры Морских сил Балтийского моря (МСБМ) с участием 27
надводных кораблей (в том числе линкор «Марат»), 7 под-
водных лодок, 13 самолетов ВВС Балтийского моря, а также

121 См.: Там же. Л. 218, 222, 225.
122 Там же. Л. 250.



 
 
 

морской крепости Кронштадт и Петроградского укреплен-
ного района. Одним из главных выводов из отчета была ре-
комендация на будущее время – «чрезвычайно желательно
участие в маневрах сухопутных войск».123

Боевая подготовка морских сил активизировалась с при-
ходом к руководству РККФ Э. С. Панцержанского. В 1923 г.
были проведены крупные маневры флотов на Балтийском и
Черном морях. Целью маневров МСБМ в 1923 г. было «про-
изводство активной операции высадки десанта в тыл армии
противника».124 В маневрах, проведенных в конце сентяб-
ря, участвовали 24 надводных корабля (в том числе линкор
«Марат» и крейсер «Аврора»), 2 подводные лодки, 2 гидро-
отряда авиации, транспорт «Комсомолец» и 1 батальон от
11-й сд Петроградского военного округа.125 Маневры прохо-
дили в условиях близких к условиям войны.126 Это позволи-
ло вскрыть крупные недостатки в подготовке и высадке де-
санта и выработать практические рекомендации по улучше-
нию качества подготовки и ведения морской десантной опе-
рации.127

Основными недостатками были: чрезвычайная медли-
тельность выхода десантного отряда, нарушение скрытности

123 РГВА. Ф. 33988. Оп. 3. Д. 55. Л. 553–554.
124 Там же. Ф. 37977. Оп. 5. Д. 54. Л. 47.
125 См.: Там же. Л. 53, 63.
126 См.: Там же. Л. 64.
127 См.: Там же. Л. 102–107.



 
 
 

перехода десантного отряда, постановка в светлое время на
якорь в районе высадки на виду у противника, отсутствие
непосредственного охранения десантного отряда на перехо-
де морем, медленная высадка десанта, выполняемая случай-
ными средствами.128

В кратком отчете главкому С.  С.  Каменеву о маневрах
МСБМ в 1923 г. были сделаны следующие выводы: необхо-
дима длительная специальная подготовка к морской десант-
ной операции, отсутствие специальных десантных средств
делает флот неспособным к высадке десанта «на открытом
защищаемом берегу».129 Несмотря на правильные выводы о
необходимости более качественной подготовки к морским
десантным операциям, ни военно-морские теоретики и спе-
циалисты, ни руководство флота этой проблеме не уделяли
достаточного внимания.

Ведущая роль в решении проблемы десантных действий в
эти годы принадлежала заместителю председателя Реввоен-
совета СССР М. В. Фрунзе. В приказе от 21 июня 1924 г. он
потребовал от руководителей РККА и РККФ «производить
необходимые занятия по подготовке в мирное время к де-
сантным операциям, как флота, так и стрелковых дивизий,
расположенных на побережье, разработать план и програм-
мы этих занятий. Штабу РККА согласовать их с наморси».130

128 См.: Там же. Л. 102–105.
129 РГВА. Ф. 37977. Оп. 5. Д. 54. Л. 105–107.
130 Там же. Д. 58. Л. 231; Оп. 3. Д. 72. Л. 4.



 
 
 

Это давало возможность руководителям армии и флота вне-
сти в планирование боевой подготовки существенные кор-
рективы.

В письме начальнику Военно-морских сил СССР
А. В. Домбровскому 24 июня 1924 г. врид начальника Шта-
ба РККА Драгилев подчеркнул, что «десантные операции,
являясь сложными, требуют, помимо основательной подго-
товки флота и плавучих средств, также еще в мирное время
солидного знакомства с ними тех сухопутных войсковых со-
единений, которые в силу их дислокации на побережье мо-
гут быть привлечены к участию в этих операциях».131

Штаб РККА для подготовки к морским десантным опе-
рациям выделил 10, 11 и 16-ю сд Ленинградского военного
округа (ЛВО); 3, 15 и 51-ю сд Украинского военного округа
(УВО); 9, 22 и 74-ю дивизии Северо-Кавказского военного
округа (СКВО); 1 и 2-ю сд Краснознаменной Кавказской ар-
мии (ККА) и дал соответствующие указания командующим
войсками округов.132

В докладной записке от 7 июля 1924  г. «О производ-
стве десантных операций флотом и армией» наморси СССР
А.  В.  Домбровский доложил М.  В.  Фрунзе о том, что да-
но приказание наморси Балтийского, Черного и Каспийско-
го морей о разработке планов и программ этих занятий, со-
гласовав предварительно вопрос с соответствующими окру-

131 Там же. Л. 231.
132 См.: Там же. Оп. 3. Д. 72. Л. 4.



 
 
 

гами.133

М. В. Фрунзе в задании от 19 июля 1924 г. на разработку
плана кампании Балтийского флота134 установил А. В. Дом-
бровскому четыре варианта заданий для разработки этого
плана. Они предусматривали многовариантный характер ве-
дения войны на Балтийском море в зависимости от веро-
ятного противника и уровня его поддержки флотом Антан-
ты. Во всех вариантах было предусмотрено задание: «содей-
ствие флота огнем и высадкой десантов сухопутным опера-
циям Красной армии на побережье».135

Совершенно очевидно, что после исполнения вышепере-
численных документов, разработки планов и программ сов-
местных занятий сил флота и вышеперечисленных дивизий
началась продуманная, планомерная и регулярная боевая
подготовка к морским десантным операциям в мирное вре-
мя.

Опыт боевой подготовки послужил основой для разработ-
ки новых руководящих документов. В 1925 г. были введены
в действие: Устав корабельной службы на судах РККФ, Устав
службы механической и электротехнической частей на су-
дах РККФ, Устав службы минной части на подводных лодках
РККФ, Наставление по проведению двусторонних маневров

133 См.: РГВА. Ф. 37977. Оп. 5. Д. 58. Л. 167.
134 Аналогичные задания были выданы и для разработки планов кампаний МС-

ЧМ и МСКМ.
135 РГВА. Ф. 37977. Оп. 5. Д. 58. Л. 188.



 
 
 

флота.
В эти годы была осуществлена высадка десанта в боевых

условиях. Корабли Морских сил Дальнего Востока (МСДВ)
«Индигирка» и «Ставрополь» 26 апреля 1923 г. вышли из
Владивостока с отрядом в составе 800 бойцов 1-й Забайкаль-
ской дивизии в район Охотска. Преодолев битые и сплош-
ные льды, десантный отряд под командованием С. С. Вост-
рецова к 4 июня прибыл в назначенный район и высадил де-
сант. После упорных боев и ликвидации вооруженных фор-
мирований, действовавших на берегах Охотского моря, де-
сантный отряд к 30 июня возвратился во Владивосток.136

В конце 1925 г. была проведена морская десантная опе-
рация у Чикишляра, к участию в которой привлекались вой-
сковые части ККА, Туркестанского фронта и корабли Мор-
ских сил Каспийского моря (МСКМ).137 Она дала достаточно
ценный материал о качестве подготовки и ведения десант-
ных операций, позволила спланировать комплекс меропри-
ятий по совершенствованию организации десантной опера-
ции, устранению выявленных недостатков.

Начальник и комиссар Морских сил СССР В.  И.  Зоф
в докладе «О подготовке десантной операции у Чикишля-
ра» 6  января 1926  г. предложил председателю Реввоенсо-
вета СССР К. Е. Ворошилову для достижения наибольше-
го успеха десантной операции выполнить ряд требований и

136 См.: Краснознаменный Тихоокеанский флот. М.: Воениздат, 1981. С. 97.
137 См.: РГВА. Ф. 37977. Оп. 2. Д. 175. Л. 4.



 
 
 

распределить обязанности по ее подготовке между коман-
дованиями флотов, армий и округов.138 «Эти требования, –
подчеркивал в докладе В. И. Зоф, – являются основанием
для правильных расчетов по подготовке к операции и целе-
сообразного направления действий частей при ее выполне-
нии».139 На основании этого доклада начальник Штаба РК-
КА М. Н. Тухачевский дал соответствующие указания ко-
мандующим округами и армиями, направленные на более
качественную специальную (десантную) подготовку выде-
ленных ранее сухопутных соединений для ведения морских
десантных операций.140

По мере роста флота расширялись состав привлекаемых
сил и решаемые на маневрах и учениях задачи. Стало обыч-
ным решение нескольких задач в ходе одних и тех же ма-
невров. За 1925–1928 гг. было проведено вдвое больше уче-
ний и маневров, чем за предшествующие три года. Наиболее
поучительными были двусторонние маневры 1925 г., прове-
денные 25–30 августа на Черном и 20–28 сентября на Бал-
тийском морях с привлечением всех штатных сил и средств
флота.141

Так, в ходе маневров Морских сил Черного моря (МСЧМ)
и 51-й сд УВО условной красной стороной была выполне-

138 См.: Там же. Л. 4–5.
139 Там же. Л. 5.
140 См. там же.
141 См.: РГВА. Ф. 37977. Оп. 3. Д. 104. Л. 264–375, 377–394.



 
 
 

на десантная операция. Ее цель – «проверка общей подго-
товленности флота к активным десантным операциям».142 В
ходе ее подготовки были разработаны 9 руководящих доку-
ментов, в том числе положение о коменданте пункта высад-
ки и план обратной посадки десанта.143 Впервые в ходе ма-
невров были достигнуты темпы посадки десанта выше нор-
мативных. На погрузку 1 лошади была затрачена в среднем
1 минута, а на 1 орудие – 2 минуты 50 секунд.144 Общая про-
должительность погрузки всего десанта (709 человек, 111
лошадей, 24 пулемета, 23 повозки, 6 кухонь, 4 орудия и за-
рядных ящика и 374 пуда других грузов) фактически 1 час
30 минут. Высадка десанта 1 час 30 минут.145

Главный руководитель маневров – А. А. Тошаков и на-
чальник штаба В.  П.  Калачев сделали вывод о том, что
«единственно верным средством борьбы с десантом являет-
ся уничтожение его в море до высадки и лишь в случае удав-
шейся высадки применимы принципы: сосредоточения сил в
центре вероятного сектора высадки, завлечение противника
в глубь материка и затем разгром его всеми силами и опро-
кидывание в море».146

Результаты маневров 1925  г. подверглись тщательному

142 Там же. Л. 448.
143 Там же.
144 См.: Там же. Л. 450.
145 См.: Там же. Л. 449–451.
146 Там же. Л. 455.



 
 
 

анализу в штабах РККА и РККФ, Военно-морской акаде-
мии, рассматривались на нескольких заседаниях Реввоенсо-
вета СССР. Полученные выводы послужили основой для вы-
работки теории боевого применения сил флота в десантных
операциях.

Наиболее эффективными способами решения задач ма-
лочисленным составом были признаны сосредоточенный и
комбинированный удары по превосходящему противнику
разнородными корабельными силами, совместно с авиаци-
ей (морской и сухопутной) и, при наличии возможности,
береговой и полевой артиллерией, на подготовленной зара-
нее минно-артиллерийской позиции.147 Под сосредоточен-
ным ударом понимались совместные по одному объекту ата-
ки всех наличных сил и средств с отказом от обязательной
одновременности этих атак.148

Комбинированный удар предусматривал одновременную
атаку противника кораблями различных классов и авиацией
с использованием, при наличии к тому возможности, артил-
лерии береговой обороны и минно-позиционных средств.149

При этом исходили из того, что комбинированный удар (выс-
шая степень сосредоточенного удара) в пункте высадки де-
санта днем или на рассвете в большинстве случаев, учитывая
конкретную обстановку на театре, будет производиться лег-

147 См.: РГВА. Ф. 37977. Оп. 3. Д. 291. Л. 40–42.
148 См.: Там же. Л. 41.
149 См.: Там же. Л. 40.



 
 
 

кими силами флота (подводными лодками и торпедными ка-
терами) совместно с авиацией и береговой (полевой) артил-
лерией.150 В течение следующих 7–8 лет основное внимание
в ходе учебно-боевой работы уделялось отработке сосредо-
точенного и комбинированного ударов.

Важным этапом в проверке военно-теоретических взгля-
дов на морские десантные операции явились маневры и уче-
ния 1927–1928 гг. На маневрах МСБМ в сентябре 1927 г.
впервые отрабатывалась практически высадка оперативно-
го десанта в тыл противника на направлении главного уда-
ра сухопутного фронта. На маневрах, проведенных под ру-
ководством начальника ВМС РККА Р. А. Муклевича, при-
сутствовали председатель РВС СССР К. Е. Ворошилов, на-
чальник ПУ РККА А. С. Бубнов, начальник Штаба РККА
М. Н. Тухачевский, командующие войсками БВО А. И. Его-
ров и СКВО И. П. Уборевич и др. В ходе маневров МСБМ
основное внимание уделяли поддержке сухопутных войск
огнем корабельной артиллерии, высадке десантов и действи-
ям в шхерном районе восточной части Финского залива.151

В результате проведенных маневров были уточнены важные
положения военно-теоретических взглядов на морские де-
сантные операции.

В ходе маневров МСЧМ, проведенных с 12 по 19 сентяб-
ря 1928 г., был высажен тактический десант в районе Новая

150 См.: Там же. Л. 41.
151 См.: Дважды Краснознаменный Балтийский флот. М., 1978. С. 171.



 
 
 

Дофиновка (20 километров восточнее Одессы).152 Важным
выводом, вытекавшим из проведенных маневров, было за-
ключение о том, что существующие плавучие средства для
высадки десанта с корабля на берег непригодны для исполь-
зования в боевых условиях.153

В это время обострились взаимоотношения между руко-
водством РККА и РККФ. На расширенном заседании Ревво-
енсовета СССР 8 мая 1928  г.154 были заслушаны докла-
ды начальника Учебно-строевого управления УВМС РККА
М.  А.  Петрова «О задачах Рабоче-Крестьянского Красно-
го Флота»155 и начальника Штаба РККА М. Н. Тухачевско-
го «О военно-морской обороне СССР».156 Суть расхождения
между ними по-прежнему сводилась к разной точке зрения
на перспективу развития ВМС РККА, особенно на роль ли-
нейного флота.157 После бурного обсуждения обоих докла-
дов Реввоенсовет СССР постановил: «Учитывая роль мор-
ских операций на Балтийском и Черноморском театрах в об-
щем ходе будущей войны, считать основными задачами Во-
енно-Морских Сил РККА: содействие операциям сухопут-
ной армии в прибрежных районах, оборона берегов в усло-

152 См.: РГВА. Ф. 37977. Оп. 3. Д. 204. Л. 11, 15.
153 Там же. Л. 14.
154 См.: Там же. Оп. 5. Д. 209. Л. 190–192.
155 См.: Там же. Л. 104–121.
156 См.: Там же. Л. 174–178.
157 См.: Там же. Л. 121, 176.



 
 
 

виях совместного разрешения этой задачи средствами мор-
ских сил и сухопутной армии, действия на морских комму-
никациях, выполнение особых морских операций».158 Сле-
довательно, главной задачей ВМС РККА оставалось содей-
ствие операциям сухопутной армии в прибрежных районах,
в том числе и производство морских десантных операций.

На самом деле в 20-х гг. XX в. командование РККФ стре-
милось строить корабли основных классов. Строительству
десантных судов оно не уделяло должного внимания. В эти
годы начальник штаба РККА неоднократно требовал от на-
чальника ВМС РККА создать десантные средства.159 В силу
различных причин, в основном финансовых, это требование
не выполнялось (см. приложение 19).

Анализ архивных документов подтверждает вывод о том,
что инициатива в строительстве десантных кораблей специ-
альной постройки принадлежала Штабу РККА. Руководство
Военно-морских сил СССР эту проблему по-прежнему счи-
тало второстепенной.

Впервые необходимость создания моторизованных отря-
дов и специальных десантных средств для участия в морской
десантной операции была обоснована в штабе Ленинград-
ского военного округа (ЛВО) под руководством М. Н. Туха-
чевского. В докладе наркому по военным и морским делам
К. Е. Ворошилову командующий войсками ЛВО М. Н. Ту-

158 Там же. Л. 190–191.
159 См.: РГВА. Ф. 37977. Оп. 3. Д. 242. Л. 12–13, 14; Оп. 5. Д. 209. Л. 201.



 
 
 

хачевский 12 сентября 1929 г. писал, что опыт проведенных
войсками ЛВО и силами Балтфлота нескольких морских де-
сантных операций за последние годы показал «нашу чрез-
вычайную техническую немощь и тактическую отсталость
в деле проведения десантных операций».160 Этот вывод он
подкрепил перечислением конкретных недостатков, выяв-
ленных в ходе проведенных ранее маневров. 161 Он обосно-
вал, что состав существующих десантных отрядов не отвеча-
ет требованиям подвижности, необходимой огневой и удар-
ной силы, не позволяет быстро закрепиться на берегу и за-
хватить плацдарм способом «быстрого выбрасывания впе-
ред сильных огнем и ударом единиц».162

Учитывая важнейшие условия обеспечения морской де-
сантной операции с точки зрения внезапности, противовоз-
душной обороны и быстроты действия на берегу, М. Н. Ту-
хачевский предложил предусмотреть и организовать еще в
мирное время в приморских округах типовые десантные мо-
торизованные отряды. В заключении от 29 октября 1929 г.
второго отдела первого управления Штаба РККА по докладу
М. Н. Тухачевского о создании десантных отрядов и средств
высадки начальник отдела В. П. Калачев указал, что «толь-
ко сформирование специальных десантных отрядов позво-
лит вывести десантные операции из состояния импровиза-

160 Там же. Оп. 3. Д. 242. Л. 1, 4.
161 См.: Там же.
162 Там же.



 
 
 

ции».163

Поддержав в основном идею М. Н. Тухачевского, он внес
ряд существенных дополнений, реализация которых позво-
лила бы значительно усовершенствовать теорию и практи-
ку морских десантных операций. В докладе от 15 февраля
1930 г. наркому по военным и морским делам К. Е. Воро-
шилову начальник Штаба РККА Б. М. Шапошников предло-
жил сформировать десантный отряд за счет одного из бата-
льонов 32-го полка ЛВО и построить 4 десантных корабля.
Стоимость этих кораблей ориентировочно была 1,5 милли-
она рублей.164 В связи с тем что Управление ВМС РККА не
имело средств для постройки этих кораблей, Б. М. Шапош-
ников предложил включить в смету военного судостроения
1,5 миллиона рублей на постройку десантных кораблей «за
счет ремонта и… вспомогательных судов ».165 К. Е. Во-
рошилов утвердил предложение Б. М. Шапошникова. 166 Это
решение также не было выполнено. Командование РККФ по-
прежнему стремилось в первую очередь построить корабли
основных классов.

Военно-теоретические взгляды 20-х гг. прошлого века на
морские десантные операции были реализованы в Боевом
уставе Военно-морских сил РККА (БУ-30), введенном в дей-

163 Подчеркнуто В. П. Калачевым (РГВА. Ф. 37977. Оп. 3. Д. 242. Л. 8).
164 См.: Там же. Л. 10–11.
165 Подчеркнутое дописано Б. М. Шапошниковым (Там же. Л. 11, 16)
166 См.: Там же.



 
 
 

ствие приказом Реввоенсовета СССР от 27 февраля 1930 г.
В главе 16 «Десантные операции»167 БУ-30 даны «толь-

ко отправные указания» по десантным операциям, а все во-
просы их подготовки и ведения, так же как и их развития,
предусматривалось изложить в «Наставлении для выполне-
ния смешанных операций».168 В Уставе в сжатой форме бы-
ли изложены основные требования, условия и мероприятия,
которые необходимо выполнить в ходе каждого этапа опе-
рации. Особое внимание уделено организации командова-
ния в десантной операции, а также специальной подготов-
ке к ней личного состава и технических средств. Отмечено,
что особенно должны быть натренированы морские части,
предназначенные для обслуживания высадки.169 В особо от-
ветственных десантных операциях рекомендовано «включе-
ние в состав передового отряда специально сформированной
и отборной морской части», которая «придаст устойчивость
первому броску».170

Вместе с тем в Уставе почти ничего не говорилось об авиа-
ции. Отмечено только, что начальнику высадки непосред-
ственно подчинены «командиры военно-воздушных сил, на-
значенных в операцию»171 и обеспечение высадки и действий

167 См.: Там же. С. 148–160.
168 См.: РГВА. Ф. 37977. Оп. 3. Д. 242. С. 148.
169 См.: Боевой устав Морских Сил РККА (БУМС-30). М., 1931. С. 154.
170 Там же. С. 158.
171 Там же. С. 151.



 
 
 

передового отряда достигается содействием авиации, назна-
чение которой препятствовать перегруппировке сил оборо-
няющегося противника и оказывать поддержку передовому
отряду.172 О высадке воздушных десантов в ходе морской
десантной операции в Уставе нет ни слова. В нем также не
учтены предложения штабов ЛВО и РККА о создании спе-
циальных десантных отрядов и десантных средств. Несмот-
ря на эти недостатки, Устав оказал существенное влияние на
боевую подготовку к десантным операциям. В 1932–1933 гг.
был определен перечень типовых операций флота, в чис-
ле которых были и десантные, и разработаны теоретические
основы их ведения. В эти годы вопросы десантных опера-
ций широко рассматривались в Главном морском штабе, Во-
енно-морской академии, на страницах журнала «Морской
сборник» и непосредственно на флотах.

Особое внимание уделялось обобщению опыта боевых
действий войск Особой Дальневосточной армии (ОДА, ко-
мандующий В. К. Блюхер) и сил Дальневосточной военной
флотилии (ДВФ, командующий Я. И. Озолин) в ходе кон-
фликта на Китайско-Восточной железной дороге (КВЖД).
Они провели Лахасускую (12–13 октября 1929 г.) и Фугдин-
скую (30 октября – 2 ноября 1929 г.) десантные операции.173

Целями Лахасуской операции были: уничтожение китай-
ской Сунгарийской флотилии; занятие укрепленного райо-

172 См.: Там же. С. 159.
173 См.: РГВА. Ф. 37977. Оп. 5. Д. 251. Л. 12–101; Оп. 2. Д. 191. Л. 1–125.



 
 
 

на Лахасусу, уничтожение оборонительных сооружений и за-
хват материальной части.174 К началу операции группировка
противника, насчитывавшая 2200 человек, имела 2 артилле-
рийские батареи, 12 пулеметов и 10 бомбометов. Сунгарий-
ская флотилия имела 9 кораблей, в том числе крейсер и 3
канлодки. Авиация отсутствовала.175 Для разгрома группи-
ровки противника командующий ОДА В. К. Блюхер выделил
два сп (всего 2 тысячи человек) 2-й Приамурской сд (коман-
дир И. А. Онуфриев), 14 кораблей Дальневосточной военной
флотилии (командующий Я. И. Озолин), а также 21 самолет
из 40-й бомбардировочной эскадрильи и 68-го гидроотряда
(командир Карклин).176

Анализ проведения Лахасуской десантной операции (ко-
мандующий начальник штаба ОДА А. Я. Лапин) позволя-
ет сделать следующие выводы: переход десантного отряда
из пункта посадки (село Михайлово-Семеновское) к пунк-
ту сосредоточения был совершен с соблюдением всех тре-
бований, предъявляемых к перевозкам десантных войск, и
по времени согласован с действиями сил флотилии и авиа-
ции; высадка десанта была произведена умело и быстро (пе-
редовые батальоны были погружены на канлодки). Пункт
высадки десанта был выбран правильно как в тактическом,
так и в навигационном отношении; взаимодействие десант-

174 См.: Там же. Ф. 40442. Оп. 1. Д. 1139. Л. 12.
175 См.: Там же.
176 См.: Там же.



 
 
 

ных войск, сил флотилии и авиации было организовано пра-
вильно, точно рассчитано и обеспечено полностью строгой
последовательностью действий, предусмотренных приказа-
ми на основании точных распоряжений; схема связи, приня-
тая на десантную операцию, давала возможность командова-
нию легко управлять всеми соединениями и частями, участ-
вовавшими в операции; речная военная флотилия должна
иметь в своем составе сильную гидроавиацию, подготовлен-
ную к совместным действиям с кораблями в мирное время.

Несмотря на успешное проведение Лахасуской десантной
операции, обстрелы погранрайонов и мирного населения ки-
тайскими войсками в районе КВЖД не прекратились. По-
этому командующий ОДА В. К. Блюхер решил провести опе-
рацию в глубь по реке Сунгари.

В своем оперативном приказе от 28 октября 1929 г. он
определил следующие цели Фугдинской десантной опера-
ции: уничтожить остатки Сунгарийской военной флотилии
вместе с ее базой в районе города Фугдин; разгромить су-
хопутные китайские гарнизоны по реке Сунгари от города
Лахасусу до Фугдина включительно. 177 Чтобы предупредить
бегство противника из Фугдина и отход его военных судов
вверх по реке Сунгари, командующий приказал десантную
операцию осуществить с максимальной быстротой, полным
напряжением сил, выделенных для ее проведения.178 Для вы-

177 См.: РГВА. Ф. 37977. Оп. 2. Д. 191. Л. 12.
178 См.: Там же. Л. 12–13.



 
 
 

полнения операции была сформирована специальная груп-
па. К началу операции в районе и на подступах к Фугдину
группировка китайских войск, насчитывавшая в своем со-
ставе около 3 тысяч пехотинцев, 500 кавалеристов и 700 дру-
жинников и полицейских, имела до 8 орудий, 11 бомбометов
и 15 пулеметов. Кроме того, к 30 октября к Фугдину долж-
ны были прибыть 2 кавалерийских полка. В городе также
находились корабли Сунгарийской флотилии: крейсер «Кы-
ан-Хен», вооруженные пароходы «Дзян-Най», «Дзян-Тунь»,
«Дзян-Ань» и  транспорт «Ли-Чуань». Непосредственно в
районе города авиации не было. Но ожидалось прибытие из
Гирина в Харбин авиационного отряда № 2 в составе 3 бом-
бардировщиков «Бреге» и двух разведывательных самолетов
«Потес».179

Непосредственные подступы к Фугдину представляли со-
бой достаточно мощную, заранее подготовленную оборони-
тельную позицию. Устье реки Сунгари было заминировано,
а в 9 километрах от Фугдина установлено заграждение из 3
затопленных пароходов, 6 барж и понтонов с металлически-
ми переплетами-рогатками, выступающими над водой. За-
граждение прикрывалось артиллерийским огнем с кораблей
на рейде Фугдин и батарей, расположенных в районе дерев-
ни Хотон-Гирин.180

Несмотря на крайне сжатые сроки подготовки и прове-

179 См.: Там же. Л. 4–5.
180 См.: РГВА. Ф. 37977. Оп. 2. Д. 191. Л. 10.



 
 
 

дения Фугдинской десантной операции (командующий на-
чальник штаба ОДА А.  Я.  Лапин)  – трое суток, а также
трудные навигационно-гидрографические (устарелые топо-
графические карты 1896–1906 гг. без дальнейших коррек-
тировок, заболоченность реки, обилие проток и мелких рек,
перекаты)181 и гидрометеорологические условия (сильный
штормовой ветер с порывами до 10 баллов, низкая темпе-
ратура до минус 15  °C, сильная волна, ледяные поля, то-
росы, начинающийся ледостав),182 операция была проведена
успешно и с минимальными потерями (3 убитых и 11 ране-
ных, выведено из строя 2 самолета: один разобран, другой
сожжен, экипажи живы).183

Предварительные распоряжения командования для про-
ведения операции (выбор и сосредоточение сил 184), подго-
товительная работа штаба (описание театра, инструкции) и,
наконец, правильно и четко поставленные отдельные задачи
десантным войскам, силам флотилии и авиации185 предопре-
делили успех десантной операции.

Фугдинская десантная операция проводилась в следую-
щей последовательности: 28 и 29 октября тральщики трали-
ли фарватер для прохода в устье реки Сунгари. Были затра-

181 См.: Там же. Л. 8.
182 См.: Там же. Л. 20, 22–23.
183 См.: Там же. Л. 23.
184 См.: Там же. Л. 122.
185 См.: Там же. Л. 123–125.



 
 
 

лены и взорваны три мины. К 0 часов 30 октября вся груп-
па (флотилия с десантными войсками) была сосредоточена
в полной готовности на реке Амур у села Михайлово-Се-
меновского. Головной отряд в 5 часов 30 минут и транс-
портный отряд в 7 часов заняли исходное положение перед
устьем реки Сунгари. С рассветом тральщики снова протра-
лили фарватер устья, за ними в установленном заранее по-
ходном ордере выдвинулась головная ударная группа, а за-
тем – транспортный отряд. Монитор «Ленин» и бронекатер
«Барс» выполняли свои задачи в соответствии с полученным
ранее приказом.186 С появлением десантных отрядов в рай-
оне Лахасусу батальон, оборонявший город, отступил и рас-
сеялся, не оказав сопротивления.

После успешного перехода двумя мониторами переката
командующий группой Я. И. Озолин принял решение при-
близить место высадки десанта к Фугдину. К вечеру десант-
ный отряд прибыл к установленному в 9 километрах от Фуг-
дина заграждению. Проведенная бронекатером «Барс» реко-
гносцировка за заграждением определила прекрасное место
для высадки десанта, выводящее десантные войска во фланг
и тыл главной укрепленной позиции противника.

Особенно успешными были действия 68-го авиационного
отряда (командир Карклин), который в неблагоприятных ме-
теорологических условиях в первый день Фугдинской опе-
рации (30 октября) сделал 17 самолето-вылетов, выполнил

186 См.: РГВА. Ф. 37977. Оп. 2. Д. 191. Л. 124.



 
 
 

все поставленные перед ним задачи. Он не только сорвал ра-
боты противника по заграждению реки Сунгари, но и пото-
пил два вооруженных парохода и крейсер «Кыан-Хен», ко-
торый затонул на рейде Фугдин.187 В следующие дни авиаот-
ряд успешно поддерживал десантные войска на берегу, ата-
куя пехоту, кавалерию и обозы противника, ведя воздушную
разведку.188 В боях особо отличились Э. М. Лухт, Д. И. Бо-
ровиков, Б. Я. Козлов, И. Я. Сегедин и П. В. Соловьев.189

В 8 часов 30 октября тральщики установили проход через
заграждение. Противник оказал сильное сопротивление. До
11 часов 25 минут продолжался бой монитора «Красный Во-
сток» и двух канлодок с батареями противника и осуществ-
лялась артиллерийская поддержка высадки передового от-
ряда с минного заградителя «Сильный». Высадка десантных
войск завершилась к 17 часам. В 18 часов город был окру-
жен. Утром 1 ноября Фугдин был занят десантными войска-
ми почти без сопротивления. Командование группой, счи-
тая задачу выполненной, приказало начать отход и обратную
посадку (эмбаркацию). С наступлением темноты вся группа
сосредоточилась за заграждением и на следующий день вы-
шла вниз по Сунгари и возвратилась в Хабаровск.190

Анализ проведения Фугдинской десантной операции поз-

187 См.: Там же. Л. 58–59.
188 См.: Там же. Л. 60–61.
189 См.: Авиация Российского флота. С. 43.
190 См.: РГВА. Ф. 37977. Оп. 2. Д. 191. Л. 22–23.



 
 
 

воляет сделать следующие выводы: полностью подтверди-
лись выводы, сделанные по Лахасуской десантной опера-
ции; задачи, поставленные оперативными приказами, соот-
ветствовали обстановке, сложившейся на Сунгарийском на-
правлении; успешность операции в целом была предопреде-
лена подготовкой и разработкой планов, минимальным, но
достаточным временем для их проработки, гибкостью и вы-
соким темпом работы штаба группы, четкостью задач, по-
ставленных оперативными приказами, рациональной орга-
низацией авиационной разведки и высоким политико-мо-
ральным состоянием советских воинов. 191

В целом в ходе Лахасуской и Фугдинской десантных опе-
раций в течение нескольких дней были уничтожены Сунга-
рийская военная флотилия вместе с ее базой в Фугдине и
сухопутные китайские гарнизоны по реке Сунгари от Лаха-
сусу до Фугдина включительно. Быстрота и решительность
проведения операций, а также исключительно высокое поли-
тико-моральное состояние личного состава обеспечили пол-
ный их успех.192

Таким образом, военно-теоретические взгляды на про-
блему морских десантных операций в годы военного строи-
тельства РККА и РККФ были передовыми и оказали опре-

191  Дальневосточная военная флотилия была награждена орденом Красного
Знамени (см.: Боевые подвиги частей Красной Армии: Сборник документов. М.,
1957. С. 211).

192 См.: РГВА. Ф. 37977. Оп. 2. Д. 191. Л. 118, 121.



 
 
 

деленное влияние на их подготовку и ведение в ходе бое-
вой подготовки армии и флота. Инициатива в формирова-
нии частей морской пехоты и строительстве десантных ко-
раблей специальной постройки принадлежала Штабу РККА.
Руководство РККФ эту проблему считало второстепенной.
Впервые проблема морской десантной операции комплексно
была разработана в штабе Ленинградского военного округа
(ЛВО) под руководством М. Н. Тухачевского. К сожалению,
эти взгляды не были учтены в боевой подготовке к десант-
ным операциям.

Учет опыта проведения Лахасуской и Фугдинской десант-
ных операций, особенно боевых действий авиации, в издава-
емом Боевом уставе (БУМС-30) позволил бы избежать круп-
ной недооценки роли авиации в морской десантной опера-
ции. В целом БУМС-30 можно считать компромиссом меж-
ду руководством РККА и РККФ, представителями так назы-
ваемых «старой» и «молодой» школ.



 
 
 

 
Глава 3

Развитие и практическое
использование военно-

теоретических взглядов на
десантные операции в период

технической модернизации
РККА и РККФ (1930–1941)

 
Наиболее полно военно-теоретические взгляды на мор-

ские десантные операции в рассматриваемый период разра-
ботаны И. С. Исаковым.193 Управление боевой подготовки
УВМС РККА предложило всему высшему начсоставу вни-
мательно изучить этот труд, штабам Морских сил (флотов)
и флотилий на основе полученных отзывов и практическо-
го применения представить к 1 ноября 1935 г. свои замеча-
ния для подготовляемого к изданию на его основе Настав-
ления по проведению десантных операций. Отмечалось, что
заключения штабов Морских сил (флотов) должны включать
и отзывы соответствующих сухопутных общевойсковых на-

193 См.: Исаков И. С. Десантная операция. М.; Л., 1934. 153 с.



 
 
 

чальников.194

Морская десантная операция представляла собой, в об-
щем, наиболее сложное взаимодействие морских, воздуш-
ных и сухопутных сил с целью высадки войск на побережье
противника и могла привести к созданию нового фронта и
решительно повлиять на общий ход войны. Ее цели были:
воздействие на фланг, войсковой тыл или глубокий тыл про-
тивника маневром десанта через море, во взаимодействии с
частями, наступающими на главном направлении; перенесе-
ние войны на территорию противника в том случае, если нет
другой возможности воздействовать на его вооруженные си-
лы и экономическую мощь.195

В соответствии с конечной целью, поставленной десанту,
и вытекавшими из нее задачами и масштабом операции де-
санты (и, соответственно, десантные операции) классифици-
ровались на:

стратегический десант, цель которого – создать новый
фронт борьбы на территории, занятой противником, и тем
самым оказать влияние на весь ход войны в целом. Ориенти-
ровочный состав такого десанта определялся специальным
формированием численностью от корпуса и выше, а время,
необходимое для достижения первоначальной цели, – не ме-
нее одного месяца;

оперативный десант, целью которого являлся удар в тыл

194 См.: Там же. С. 7.
195 См.: Там же. С. 9.



 
 
 

или глубокий обход приморского расположения армии или
фронта противника с тем, чтобы оттянуть на себя часть сил с
фронта и тем самым содействовать успеху армейской опера-
ции на Приморском направлении, то есть повлиять на устой-
чивость всего армейского фланга; либо захват важного пунк-
та или ограниченной территории противника для организа-
ции на ней базы для развития последовательных операций
сухопутных или морских сил. Ориентировочный состав та-
кого десанта мог колебаться от полка до дивизии включи-
тельно и требовал времени для достижения ближайшей цели
– от одной до двух декад;

тактический десант имел целью (обходом через море) на-
несение удара во фланг или ближайший тыл частей против-
ника, примыкающих к морю, с тем чтобы разрешить успех
боя, ведущегося на берегу. Его успех в этом случае обычно
локализовался приморским участком. Состав тактического
десанта ориентировочно определялся численностью от бата-
льона до полка, а время, необходимое для его выполнения,
колебалось от двух до пяти суток;

диверсионный десант имел цель – производство диверси-
онных действий в тылу противника, воздействие на устойчи-
вость его экономической, политической или военной мощи.
Состав десанта определялся каждый раз конкретной задачей
и мог колебаться от одного десантника до нескольких зна-
чительных групп, что, в свою очередь, определяло и время
его проведения. Кроме того, на диверсионные десанты мог-



 
 
 

ли возлагаться задачи производства демонстраций с целью
отвлечения внимания противника от направления главного
удара.196

Главные силы стратегического или оперативного десан-
та, пользуясь преимуществом торгового флота, перевози-
лись морем на транспортах. Однако отдельные его части
представлялось целесообразным иногда высаживать в ви-
де: воздушного десанта, который мог быть высажен в глу-
бине расположения противника; подводного десанта, кото-
рый мог быть переброшен через море совершенно скрытно;
корабельного десанта, который, благодаря скорости боевых
надводных кораблей, мог быть переброшен к месту высадки
в кратчайший срок. Все эти десанты назывались вспомога-
тельными десантами, так как решали частные задачи по от-
ношению к главным силам десанта, с которыми они взаимо-
действовали. По роду применяемых средств переброски они
назывались специальными.197 Следовательно, принятая в на-
стоящее время классификация десантов впервые разработа-
на И. С. Исаковым в 1933 г.

В зависимости от характера частных задач и условий об-
становки И.  С.  Исаков десантную операцию расчленял на
следующие этапы, в соответствии с которыми необходимо
было вести ее планирование, управление и выполнение: под-
готовка к десантной операции, посадка десанта, переход де-

196 См.: Исаков И. С. Десантная операция. С. 9–10.
197 См.: Там же. С. 10–11.



 
 
 

санта морем, бой за высадку и высадка, решение десантом
задачи на берегу; свертывание десантной операции или пе-
рестройка для последующей операции.198 Все этапы десант-
ной операции, за исключением пятого (решения десантом
задачи на берегу), подробно раскрыты в работе автора. При
рассмотрении пятого этапа отмечено, что его проработка ве-
дется аналогично работе над планом обычной наземной опе-
рации, согласно Полевому уставу (ПУ-29) и Полевой службе
штабов (ПСШ-33 г.).

Особое внимание при этом уделялось выяснению следую-
щих вопросов: взаимосвязанность по цели, времени и месту
действий десанта, при решении поставленной ему главной
задачи, с действиями армии на фронте и флота – на морском
направлении; в какой мере потребуется десанту содействие
морских и воздушных сил при решении им главной задачи;
требования к морскому командованию по обеспечению тыла
и его коммуникаций через море.199

Предусматривалось, что в соответствии с необходимо-
стью преодоления сопротивления противника при высад-
ке первоначально десантные войска могли состоять из пер-
вого броска, главных сил высадки, главных сил десанта и
тылов десанта. Задача первого броска (разведывательные и
передовые отряды) – выход на линию прикрытия высадки
с тем, чтобы обеспечить высадку первого эшелона. Зада-

198 См.: Там же. С. 12.
199 См.: Исаков И. С. Десантная операция. С. 59–60.



 
 
 

ча главных сил высадки (первый, второй и иногда третий
эшелоны) – прорвать оборонительную полосу противника и
выйти на передний край плацдарма высадки для обеспече-
ния высадки всех остальных сил десанта. Главные силы де-
санта (остальные части, оснащение главных сил высадки) в
процессе боя за высадку являлись резервом командующего
десантной операцией. Тылы десанта обеспечивали ведение
операции после высадки.200

Общие требования к составу десанта заключались в обес-
печении сочетания очень большого насыщения его огневы-
ми средствами при максимальной маневренности и подвиж-
ности, наряду с удобством транспортирования их и высадки.
Отмечалось, что после высадки десант перестраивался в но-
вый боевой порядок для решения поставленной ему главной
задачи. Если решение главной задачи достигалось боем за
высадку (захват приморского пункта, острова и т. д.), удар-
ные эшелоны являлись главными силами десанта и после них
оставались только тылы.201

В 30-х гг., кроме И.  С.  Исакова, разрабатывали воен-
но-морскую теорию и внесли важный вклад в развитие воен-
но-теоретических взглядов на морские десантные операции
В. А. Петровский, В. В. Ракуц, Н. Б. Павлович, А. И. Вер-
ховский и др.202

200 См.: Там же. С. 16.
201 См.: Там же.
202 См.: Петровский В. А. Операции в шхерном районе. М.; Л., 1935. 235 с.;



 
 
 

В. А. Петровский отметил, что задачами десантной опе-
рации в шхерном районе могут быть: высадка на шхерные
острова для занятия шхерного района (большей или мень-
шей группы островов) без непосредственной операции про-
тив сухопутного фронта на материке; высадка на материк
для развития операций против сухопутного фронта.

Решение первой задачи позволяло захватить шхерную
позицию для: создания опорного пункта для морских или
шхерных сил; создания опорного пункта для развития в
дальнейшем действий против материка; ликвидации пози-
ции морских или шхерных сил противника; обеспечения или
контроля морских или шхерных коммуникаций. Вторая за-
дача по своему значению совпадала с аналогичными задача-
ми морских десантных операций.203

В монографии В.  А.  Петровского в сжатой форме рас-
смотрены все этапы десантной операции в шхерном районе:
подготовка операции, сосредоточение и посадка; переход де-
сантного отряда от места посадки к месту высадки (морем
или шхерами); высадка десанта и занятие шхерного плацдар-
ма; преодоление глубины шхерной полосы; высадка десан-
та на материк; действия десанта на материке и обеспечение
шхерными силами тыла десанта.204

Ракуц В. В. Форсирование рек. М., 1935. 215 с.; Павлович Н. Б. Морские десанты.
М., 1935; Верховский А. И. Тактика десантной операции: Рукопись.

203 См.: Петровский В. А. Операции в шхерном районе. С. 82–83.
204 См.: Там же. С. 83.



 
 
 

Особое внимание он уделил рассмотрению тех этапов опе-
рации, которые характерны для шхерного района (занятие
шхерного плацдарма и преодоление глубины шхерной по-
лосы). Подчеркивалось, что с высадкой десанта и заняти-
ем шхерного (островного) плацдарма десантная операция
еще не закончится, а только начнется. Особое место на этом
этапе отводилось морской пехоте.205 Преодоление глубины
шхерной полосы предусматривалось следующими способа-
ми: «коридор», «полоса» и «обход».206

Первый способ позволял внедриться в шхеры в общем на-
правлении к месту высадки на материке по относительно уз-
кому коридору с вытеснением противника только из зани-
маемого этим коридором пространства, то есть ограничить-
ся только расчисткой пути. Способ коридора позволял уско-
рить операцию, но демаскировал направление высадки де-
санта. Кроме того, сохранялась опасность перерыва этого ко-
ридора в момент движения десанта или после его высадки.

Второй способ предусматривал захват широкой полосы
шхер. Это значительно удлиняло время проведения десант-
ной операции, требовало большего количества десантных
войск для закрепления в занимаемом районе. Вместе с тем
он имеет важные преимущества: более уверенное продвиже-
ние к цели, маскировка направления главного места высад-
ки основного десанта на материк, а также сохранение линии

205 См.: Там же. С. 86.
206 См.: Там же. С. 87–88.



 
 
 

связи и снабжения.
Третий способ предусматривал организацию движения

десанта вдоль опушки шхер в такой их район, который легче
и скорее можно преодолеть для намеченной высадки. При-
менение этого способа зависит от конфигурации берегов и
расположения шхер около них, а также от метеоусловий. 207

В. В. Ракуц отмечал, что та головная часть войск, которая
переправляется не по мосту, а на отдельных плавучих сред-
ствах для захвата с боем противоположного берега, называ-
ется десантом. Он рассмотрел десантные операции и такти-
ку речной флотилии, ее взаимодействие с сухопутными вой-
сками.208 На примере действий озерных и речных флотилий
в годы Гражданской войны (1918–1920), особенно Видлиц-
кой десантной операции (27–28 июня 1919 г.), с целью улуч-
шения взаимодействия флотилий с сухопутными войсками
он рекомендовал следующие мероприятия: «Для полного и
рационального использования флотилии к штабу войсково-
го соединения, которому подчинена или содействует фло-
тилия, должен быть прикомандирован квалифицированный
командир из состава флотилии. Войсковой начальник дол-
жен управлять флотилией, т. е. ставить ей задачи, но ни в
коем случае не командовать ею. Состав десанта и распреде-
ление его по эшелонам определяет войсковой начальник, он
же указывает командующему флотилией, когда и куда пере-

207 См.: Петровский В. А. Операции в шхерном районе. С. 87–88.
208 См.: Ракуц В. В. Форсирование рек. С. 142–144.



 
 
 

правлять десант. Командир десанта, погрузившегося на па-
роход, поступает автоматически в полное распоряжение ко-
мандира корабля. После выгрузки на противоположный бе-
рег флотилия, имеющая задачей поддержать действия десан-
та огнем, получает конкретные указания от командира вы-
садившегося десанта. Погрузка и выгрузка с корабля десан-
та производятся по указанию морского начальника. Позиция
кораблей и их база должны быть надежно прикрыты с воз-
духа заботами войскового командира. Вопрос об установке
минных заграждений решается совместно войсковым и фло-
тильским командованием. Корабельная артиллерия должна
взаимодействовать с ближайшей сухопутной артгруппой и
прикрыть десантные войска».209

Н.  Б.  Павлович подчеркивал, что сложность десантной
операции требует внимательного изучения всех действий по
высадке десанта еще в мирное время, чтобы каждый боец и
командир ясно понимал порядок их выполнения и «отдавал
себе отчет в том, насколько важна во время десантной опе-
рации согласованная боевая работа сухопутных, морских и
воздушных сил».210 В ней также отмечено, что «в зависимо-
сти от того, для какой цели высаживается десант, и от того
значения, которое десантная операция имеет для общего хо-
да боевых действий, десант может быть стратегический, опе-

209 Ракуц В. В. Форсирование рек. С. 146.
210 Павлович Н. Б. Морские десанты. С. 4.



 
 
 

ративный, тактический и специального назначения». 211 Их
характеристика в основном совпадает с классификацией, из-
ложенной в книге И. С. Исакова «Десантная операция».

Военно-теоретические взгляды на эти и многие другие во-
просы морской десантной операции разрабатывал А. И. Вер-
ховский. Он обращал внимание на то, что работа фронтово-
го командования состоит в определении конечной цели опе-
рации.212

А. И. Верховский подчеркивал, что сложность десантной
операции заключается в том, что действия трех видов во-
оруженных сил не могут быть разграничены. Не только на
каждом этапе, но даже каждое отдельное действие каждой из
частей, входящей в состав десантной операции, неразрывно
связано с другими, и успех в каждом эпизоде десанта опре-
деляется тесным взаимодействием сухопутных войск, авиа-
ции и флота. В бою за побережье решающее значение имеет
успех сухопутных войск. Во время перехода морем главная
доля успеха зависит от действия морских сил. Но и в той и в
другой части операции и морские силы, и сухопутные войска
могут подвергнуться серьезным ударам мощных ВВС про-
тивника. В то же время в каждом действии той или другой
части крупную вспомогательную роль играет другой вид во-
оруженной силы: во время боя за высадку – морской флот
и ВВС; в борьбе с ВВС противника немалую помощь могут

211 Там же. С. 5
212 См.: Верховский А. И. Тактика десантной операции. С. 93.



 
 
 

оказать противовоздушные мероприятия сухопутных войск
и кораблей и т. д. Поэтому вопрос организации командова-
ния, которое обеспечило бы наиболее полное использование
всех средств, которое добилось бы наиболее тесного взаимо-
действия всех видов вооруженной силы, является вопросом
первостепенным.213

А.  И.  Верховский считал, что после того, как фронто-
вое командование выполнило свою организаторскую рабо-
ту, должна начаться напряженная деятельность командова-
ния десантного отряда, которая слагалась бы из: подготовки
к операции; сосредоточения войск, авиации и флота в исход-
ное положение; посадки войск и грузов на транспорты; пере-
хода морем; боя за высадку и самой высадки, охватывающих
как морские, так воздушные и сухопутные действия; реше-
ния задачи войсками и авиацией на берегу при обеспечении
коммуникации флотом.

Автор подчеркивал, что очень важно, чтобы в штабе фло-
та имелись в нужном количестве тщательно разработанные
инструкции по подготовке и ведению десантной операции.
Имея такие инструкции, все командиры десантных войск и
авиации могли бы по ним, как по программе, вести подго-
товку десанта. В инструкции должны быть также и все спра-
вочные данные для расчетов. Весьма полезно в период под-
готовки десантной операции в штабе флота иметь готовые
бланки для разработки документов по высадке.

213 См.: Верховский А. И. Тактика десантной операции. С. 94.



 
 
 

Десантная операция, по взглядам военного теоретика, на-
чиналась с того, что сухопутным, воздушным и морским си-
лам отдавался приказ о движении в исходное положение для
операции, а заканчивалась овладением плацдармом высад-
ки и достижением цели, поставленной высшим командова-
нием.214

А. И. Верховский рекомендовал использовать для первого
броска части пехоты (гарнизоны морских крепостей), знако-
мые с теорией и практикой морских десантных операций.215

Однако необходимость формирования соединений и частей
морской пехоты на всех флотах и флотилиях он не подни-
мает. Значительное внимание в главе уделено обеспечению
высадки десантных войск силами механизированных соеди-
нений.

Кроме того, им обстоятельно рассмотрены обеспечение
высадки десантных войск силами авиации,216 противовоз-
душной обороны217 и химических частей.218 Особое внима-
ние автором уделено организации взаимодействия и связи
командования десантной операции со всеми участвующими
в ней силами и средствами.219 Значительное внимание авто-

214 См.: Верховский А. И. Тактика десантной операции. С. 111.
215 См.: Там же. С. 146.
216 См.: Там же. С. 148–150.
217 См.: Там же. С. 150–151.
218 См.: Там же. С. 148.
219 См.: Там же. С. 151–155.



 
 
 

ра уделено вопросам организации тыла десантного отряда.220

Развитию военно-теоретических взглядов на морские де-
сантные операции уделялось внимание также и в ходе дис-
куссий, которые проводились при обсуждении второй совет-
ской кораблестроительной программы (1933–1937). Важно
отметить, что в это время дискуссии превратились в проти-
востояние, которое стало носить ярко выраженный полити-
ческий характер. Подтверждением этому является служеб-
ная записка начальнику штаба РККА от начальника штаба
Морских сил Черного моря И. М. Лудри от 14 июня 1930 г. В
ней он писал: «Я лично считаю, что Петров М. А. этим сво-
им документом221 дал лучшие условия его разоблачения как
империалиста, готового вести наше строительство по вред-
ному пути, и как попытка втянуть правительство в крупные
расходы, которые не могут быть оправданны» (подчерк-
нуто автором записки).222 В результате необоснованных ре-
прессий в 1930–1931 гг. были арестованы М. А. Петров и
Б. Б. Жерве,223 а несколько позже и большинство их оппо-
нентов, в том числе и И. М. Лудри.

Последствия репрессий для советского военно-морского
искусства были тяжелыми. Накануне Второй мировой вой-

220 См.: Там же. С. 156–157.
221 Доклад М. А. Петрова о необходимости строительства крупных боевых ко-

раблей для РККФ.
222 РГВА. Ф. 37977. Оп. 2. Д. 195. Л. 78.
223 Через несколько месяцев следствия Б. Б. Жерве был освобожден и продол-

жил работу в Военно-морской академии.



 
 
 

ны, когда ВМФ СССР уже приобрел способность вести бо-
евые действия за пределами своих прибрежных вод, в воен-
но-морском искусстве преобладала точка зрения на исполь-
зование сил флота в оборонительных целях, а сам флот рас-
сматривался в качестве оборонительного фактора, хотя его
задачи предусматривалось решать сугубо наступательными
способами. Это сказалось также и на развитии военно-тео-
ретических взглядов на морские десантные операции, инте-
рес к которым ослабел.

Устранение в ходе репрессий старых военных кадров с
дореволюционным стажем вопреки ожиданиям их инициа-
торов не привело к улучшению дела. Восторжествовавшая
единственная точка зрения на развитие военно-морского ис-
кусства стала опасной, так как она губила творческую иници-
ативу, была неспособной разглядеть историческую перспек-
тиву. Высшие руководители ВМФ, за редким исключением,
по уровню теоретической подготовки фактически не соот-
ветствовали занимаемым должностям.

Угроза надвигавшейся войны существенно повлияла на
характер боевой подготовки и уровень готовности флота
к войне. Были уточнены военно-теоретические взгляды на
совместные и самостоятельные действия флота, в том числе
и на морские десантные операции. Особое внимание уделя-
лось изучению и обобщению опыта советско-финляндской
войны 1939–1940 гг., которая помогла вскрыть и устранить
некоторые недостатки в подготовленности флота к взаимо-



 
 
 

действию с сухопутными войсками.224 В апреле 1940 г. нар-
ком ВМФ адмирал Н. Г. Кузнецов, выступая перед руково-
дящим составом флота, подчеркнул, что моряки недостаточ-
но учились взаимодействию с армией. Такое же заключение
делалось на совещаниях по изучению и обобщению опыта
идущей мировой войны, проведенных в октябре и декабре
1940 г.225

Так, 7–14 октября было проведено совещание предста-
вителей Главного морского штаба, управления Военно-воз-
душных сил ВМФ и Военно-морской академии с целью: на
основе всестороннего анализа и опыта проведения морских
операций и боев военно-морскими силами Германии, Ан-
глии, Франции и Италии в течение первого года Второй ми-
ровой войны выработать рекомендации по совершенствова-
нию боевой подготовки сил Военно-морского флота и бое-
вой техники, представить наркому и Главному военному со-
вету ВМФ конкретные предложения по дальнейшему повы-
шению боеспособности и боевой готовности сил флота.226

На совещании был заслушан и обсужден доклад контрад-
мирала В.  А.  Белли «Совместные операции армии и фло-
та».227 В докладе был рассмотрен опыт морских десантных

224 См.: Кузнецов Н. Г. Накануне. М., 1989. С. 325.
225 См.: ЦГА ВМФ. Ф. Р-92. Оп. 2. Д. 758. Л. 2–79; Ф. Р-1877. Оп. 1. Д. 154.

Л. 3–54; Ф. Р-1678. Оп. 1. Д. 186. Л. 168–674.
226 См.: ЦВМА. Ф. 1. Д. 40243. Л. 12.
227 См.: РГА ВМФ. Ф. Р-1678. Оп. 1. Д. 185. Л. 2–37.



 
 
 

операций в первый год войны. Особое внимание уделено
Норвежской десантной операции. Докладчик подробно оста-
новился на проблеме скрытности и внезапности в морской
десантной операции.228 Рассматривая вопросы выбора мест
высадки десанта, он высказал ряд предположений по улуч-
шению оперативно-тактической подготовки флота. 229

Значительное место в докладе уделено роли авиации в
морских десантных операциях. Новое в десантных операци-
ях – это воздушный десант большого масштаба. «Воздушные
десанты, – подчеркнул В. А. Белли, – являются в современ-
ной войне неотъемлемой частью всех крупных морских де-
сантных операций».230 Из опыта начавшейся Второй миро-
вой войны видно, что авиация коренным образом повлияла
на ведение операций, на некоторые теоретические положе-
ния и взгляды на морские десантные операции.231 Поэтому
нельзя противопоставлять авиацию флоту, надо понимать их
как оперативно и тактически взаимодействующими. 232

В прениях по докладу выступили контр-адмирал Н. А. Бо-
логов, капитан 1-го ранга В. Ф. Чернышов, капитан 1-го ран-
га Н. Б. Павлович, контр-адмирал В. К. Васильев, капитан 1-
го ранга В. А. Петровский, капитан 2-го ранга В. И. Рутков-

228 См.: Там же. Л. 6–9.
229 См.: Там же. Л. 12–13.
230 РГА ВМФ. Ф. Р-1678. Оп. 1. Д. 185. Л. 6–9.
231 Там же. Л. 14–15.
232 См.: Там же. Л. 17–18.



 
 
 

ский и вице-адмирал Г. А. Степанов.
Председатель совещания адмирал И. С. Исаков подчерк-

нул, что так же, как и в воздушных десантах, немцы взяли
не только чужую теорию, но и практику. У нас воздушные
десанты не только теоретически прорабатывались, но и осу-
ществлялись.233 В целом совещание явилось важным этапом
в развитии военно-теоретических взглядов на морские де-
сантные операции и внесло в них ряд существенных уточне-
ний.

На сборе командующих флотами и флотилиями по обоб-
щению опыта войны 2–10 декабря 1940 г. был заслушан и об-
сужден доклад первого заместителя наркома ВМФ И. С. Ис-
акова «О характере современной войны и операций на мо-
ре».234 Докладчик подробно рассмотрел характерные черты
основных типовых морских операций и сделал по ним вы-
воды. Значительное внимание в докладе было уделено мор-
ским десантным операциям, особенно Норвежской десант-
ной операции. И. С. Исаков сделал вывод, что, прежде все-
го, побеждает тот, кто не боится нарушить старую доктрину,
отойти от классических приемов, отойти от шаблона.235

Он подчеркнул, что в каждом отдельном случае при про-
ведении десантной операции надо: трезво оценивать соот-
ношение сил и все элементы обстановки; спланировать вы-

233 См.: Там же. Л. 64.
234 См.: Там же. Ф. Р-92. Оп. 2. Д. 757. Л. 2–111.
235 См.: Там же. Л. 13.



 
 
 

полнение намеченной операции, успеть упредить или пода-
вить противника, найдя его слабое звено; несмотря ни на ка-
кие классические каноны десантную операцию выполнить;
действовать смело и упорно без всяких но и если. Особен-
ное внимание надо обратить на предварительную подготов-
ку операции.236

В прениях по докладу выступили вице-адмиралы
С. П. Ставицкий, И. С. Юмашев, Г. А. Степанов, В. Ф. Три-
буц, контр-адмиралы В. А. Белли, А. Г. Головко, Ф. С. Ок-
тябрьский, Ю. Ф. Ралль, Н. О. Абрамов и М. И. Арапов.

23–31 декабря 1940  г. в  Москве состоялось совещание
высшего командного состава Красной армии, в котором при-
няли участие руководители Наркомата обороны и Генераль-
ного штаба, начальники главных управлений, командующие,
начальники штабов военных округов и армий, начальники
военных академий, командиры некоторых корпусов и диви-
зий, другие должностные лица – всего более 270 человек.
Вопросы взаимодействия с Военно-морским флотом, в том
числе проведения морских десантных операций, на совеща-
нии, к сожалению, не рассматривались.

Следовательно, слабым местом в теории десантных опе-
раций являлось обоснование оперативно-тактических норм,
расчет сил и средств, а также материального обеспечения.
В предвоенных документах недостаточно четкое отражение
получили этапы ее ведения. Споры о моменте окончания де-

236 См.: РГА ВМФ. Ф. Р-92. Оп. 2. Д. 757. Л. 14.



 
 
 

сантной операции затянулись и не были завершены. В свя-
зи с этим не были достаточно отработаны вопросы действий
флота в этот период: пополнения и возможного усиления де-
санта и связанных с ними оперативных перевозок, перевоз-
ки и высадки войсковых тылов, развертывания армейского
тыла на плацдарме.

Практическое использование военно-теоретических
взглядов на морские десантные операции в ходе оператив-
ной (боевой) подготовки и боевых действий было менее эф-
фективным. В январе 1930 г. Штаб РККА, обосновывая ко-
раблестроительную программу и произведя расчет сил и ма-
териальных средств, необходимых для решения поставлен-
ных перед Морскими силами Балтийского и Черного морей
задач, сделал вывод о том, что основное и решающее значе-
ние приобретает создание мощных воздушных сил, без ко-
торых невозможно решение ни одной задачи.237 Так, счита-
лось, что для разгрома англо-французского флота на Бал-
тике необходимо «создание мощного боевого авиационного
кулака для нанесения главного удара по линкорам против-
ника», а также «создание боевого ядра флота, могущего эту
атаку поддержать, развить и эксплуатировать». 238 Главной за-
дачей МСЧМ было недопущение крупного десанта против-
ника на кавказское побережье.239 Для ее решения предусмат-

237 См.: РГВА. Ф. 37977. Оп. 2. Д. 135. Л. 15.
238 См.: Там же. Л. 16.
239 См.: Там же. Д. 195. Л. 45.



 
 
 

ривалось нанесение сосредоточенного удара по десантному
отряду на переходе морем или в ходе его высадки надводны-
ми и подводными силами, а также авиацией.

Для дезорганизации десанта в составе одного стрелко-
вого корпуса (уничтожение или повреждение одной трети
транспортов) необходимо было иметь 10 эскадрилий бом-
бардировщиков (120 самолетов) и 5 отрядов разведыватель-
ной авиации (50 самолетов). 5 эскадрилий истребительной
авиации (155 самолетов) требовалось для прикрытия воен-
но-морских баз МСЧМ.240

Важным шагом в реализации военно-теоретических
взглядов на морские десантные операции явилось создание
авиамотодесантных отрядов. На основании доклада «Об ор-
ганизации авиамотодесантного соединения» 241 от 14 октября
1931 г. командующего войсками ЛВО И. Я. Белова Реввоен-
совет СССР постановил в 1932 г. сформировать 4 авиамо-
тоотряда (по одному в ЛВО, УВО, БВО и МВО). «Совмест-
ные операции авиамотодесанта с флотом, – подчеркивал в
своем докладе И. Я. Белов, – открывают новые обширные
возможности в нанесении концентрированного и неожидан-
ного удара».242 В приложении к докладу была помещена схе-

240 См.: Там же. Л. 15. Л. 61.
241 Воздушная дивизия включала: авиабригаду (до 100 бомбардировщиков и

транспортных самолетов и соответствующее количество штурмовиков и разве-
дывательных самолетов), мотодесантную бригаду (120–150 боевых автомашин)
и парашютный отряд (см.: РГВА. Ф. 4. Оп. 14. Д. 332. Л. 3).

242 РГВА. Ф. 4. Оп. 14. Д. 332. Л. 1.



 
 
 

ма, предусматривавшая одновременную высадку морского и
воздушного десантов в тылу противника и нанесение глав-
ного удара сухопутными войсками с фронта. На схеме бы-
ли также рассмотрены возможные варианты их дальнейших
действий.243 В докладе К. Е. Ворошилову И. Я. Белов под-
черкнул, что, формируя воздушную дивизию, «мы получа-
ем возможность быть в этой области впереди других. Если
мы этой возможности теперь же полностью не используем,
то будем немедленно обогнаны, отстанем, застрянем и упу-
щенное не наверстаем».244

В период 19–24 марта и 20–25 августа 1932 г. были про-
ведены две оперативные военно-морские игры с участием
высшего начсостава МСЧМ и УВО. Основной целью этих
игр являлась отработка вопросов взаимодействия сухопут-
ной армии и морского флота особенно по вопросам высадки
крупного десанта (захват Одессы) и его отражения.245 Коман-
дующий УВО И. Э. Якир, изложив письменно разбор пер-
вой игры, особо остановился на недостатках: не использова-
лись сухопутная авиация и сухопутная артиллерия в целях
ПВО во время посадки десанта и на судах для навесного огня
по берегу. «Нельзя же допустить, – писал И. Э. Якир, – что-
бы многочисленная артиллерия десанта, погруженная на су-

243 См.: Там же. Л. 6.
244 Там же. Л. 5.
245 См.: Там же. Ф. 37977. Оп. 3. Д. 291. Л. 110–111, 119–137.



 
 
 

да, была только мертвым грузом».246 Командующий МСЧМ
И. К. Кожанов в своем заключении по второй игре отметил
громадную пользу «игры для морских сил, как с точки зре-
ния совершенствования оперативно-тактической подготов-
ки начсостава, принимавшего в ней участие, так и, особенно,
с точки зрения закрепления и развития взаимного понима-
ния в совместной боевой работе с высшим начальствующим
составом УВО».247

В октябре 1933 г. МСБМ совместно с ЛВО провели сов-
местное опытовое учение по высадке механизированного де-
санта. В учении приняли участие механизированные части
ЛВО с 10 танками Т-26, 10 танкетками и 20 грузовыми
машинами. Благодаря предварительной тренировке учение
прошло удовлетворительно.248

9 октября 1933 г. на Балтийском море под руководством
М. Н. Тухачевского было проведено опытовое учение на те-
му «Воздушная торпедная атака (низкого торпедометания)
свободно маневрирующего и связанного с маневрированием
линкора Морских сил Балтийского моря». Выводы по это-
му учению, сделанные М. Н. Тухачевским и командующим
МСБМ Л. М. Галлером, совпадая по многим вопросам, ко-
ренным образом отличались в оценке безопасности линко-
ров от воздействия воздушного противника. В своем отче-

246 Там же. Л. 111.
247 Там же. Л. 137.
248 См.: РГВА. Ф. 37977. Оп. 3. Д. 374. Л. 141.



 
 
 

те М. Н. Тухачевский отметил, что быстроходность линкора
и мощь его артиллерийского вооружения могут уменьшить-
ся, иногда почти сводиться на нет при применении высотно-
го и низкого торпедометания, высотной постановки мин за-
граждения и т. д. Охранение линейного флота от атак с воз-
духа он предложил «возложить на специальные суда, несу-
щие на себе авиацию… и зенитные орудия».249 В то же вре-
мя Л. М. Галлер в своем отчете отметил, что вероятность
попадания торпеды с самолета в свободно маневрирующий
отдельный корабль мала.250

К идее строительства авианосцев советское правитель-
ство возвратилось уже в ходе начавшейся Второй мировой
войны и, естественно, уже не успело не только построить, но
и даже спроектировать авианосец. Наличие в Военно-мор-
ском флоте СССР авианосцев позволило бы надежнее при-
крыть с воздуха высадку десантов за пределами радиуса дей-
ствия береговой авиации.

Развитие военно-теоретических взглядов на десантные
операции, их проверка в ходе учений, маневров, игр вызва-
ли необходимость больших изменений в самой организации
морской десантной операции и способах боевого управле-
ния.251 На основе изучения и практического применения в
боевой обстановке труда И. С. Исакова «Десантная опера-

249 Там же. Л. 50–54.
250 См.: Там же. Л. 72.
251 См.: Там же. Оп. 4. Д. 61. Л. 115–116.



 
 
 

ция» в 1936 г. предусматривалось издание «Наставления по
проведению десантных операций».252

В эти годы был повышен статус руководства ВМС РК-
КА, совершенствовалась организационно-штатная структу-
ра Военно-морских сил. 22 ноября 1934 г. Морские силы мо-
рей были преобразованы во флоты: Краснознаменный Бал-
тийский, Черноморский и Тихоокеанский. 5 марта 1935 г.
ЦИК СССР принял постановление «О начальнике Морских
Сил», в соответствии с которым начальник УМС РККА
впредь именовался начальник Морских сил РККА. Ему под-
чинялись командующие флотами и флотилиями. Этим же
постановлением в состав ВМС из ВВС РККА передавалась
морская авиация.253

С целью совершенствования оперативной и боевой подго-
товки в 1935 г. были утверждены важные документы: «Си-
стема оперативной подготовки начсостава и штабов» 254 и
«Положение о руководстве боевой подготовкой Рабоче-Кре-
стьянской Красной армии».255 Начиная с 1936 г. вводится де-
ление кораблей на три линии по уровню боевой подготовки.
Основными формами оперативно-боевой подготовки флота
и флотилии были малые и большие отрядные учения (МОУ и

252 См.: Исаков И. С. Десантная операция. С. 7.
253 См.: РГА ВМФ. Ф. Р-1483. Оп. 1. Д. 500. Л. 35.
254  Утверждена 7 января 1935  г. народным комиссаром обороны СССР

К. Е. Ворошиловым (см.: РГВА. Ф. 37977. Оп. 3. Д. 848. Л. 51–91).
255 См.: Там же. Л. 390–396.



 
 
 

БОУ), а высшей – учебно-боевые операции и маневры. Под-
готовка штабов и органов управления осуществлялась в хо-
де оперативных, штабных и тыловых игр. Основной целью
оперативной подготовки была выработка твердых и четких
навыков по организации операции, производству необходи-
мых расчетов своих и приданных сил и средств, обеспечение
непрерывности управления и взаимодействия соединений в
различных условиях боевой обстановки.256

Система оперативной подготовки начсостава и штабов
РККА предусматривала сдачу семи зачетных задач. Первые
шесть задач отрабатывали вопросы наступательной и оборо-
нительной операций, преследование противника и отход ар-
мии, встречное сражение армии и проведение наступатель-
ной операции армией в особых условиях обстановки. Темой
седьмой задачи была «Десантная операция совместно с реч-
ным и морским флотом и борьба с десантами».257

Характерным является расчет часов оперативной подго-
товки начсостава и штабов РККА. Если на всю оперативную
подготовку выделялось 378 часов, то на отработку седьмой
задачи – 54 часа, то есть 14,3 процента от всего времени.258

Это больше, чем на любую другую задачу, за исключением
наступательной операции армии. В ходе зачета по седьмой

256 См.: Там же. Л. 51–52.
257 См.: РГВА. Ф. 37977. Оп. 3. Д. 848. Л. 13, 17, 18, 19, 21, 22.
258 Подсчитано автором на основании таблиц «Ориентировочный расчет опе-

ративной подготовки» (см.: Там же. Л. 11).



 
 
 

задаче проверялись: умение оценивать обстановку десант-
ной операции, производить расчеты на посадку, перевозку
и высадку десанта, организация обеспечения десантной опе-
рации: разведка, вспомогательная высадка (демонстратив-
ная), использование авиации, прикрытие посадки, перевоз-
ки и высадки; организация подготовки к десантной опера-
ции, посадки десанта на транспорты, перехода десанта мо-
рем, боя десанта за высадку, процесса высадки, решения де-
сантом задачи на берегу.259

Начсостав и штабы Военно-воздушных сил в ходе опера-
тивной подготовки по третьей зачетной задаче «ВВС во вза-
имодействии с морскими силами» отрабатывали: прикры-
тие посадки, следования и высадки десанта, уничтожение
сопротивления высадившимся войскам на земле и в возду-
хе (упражнение № 4 «Легкобомбардировочная, штурмовая и
истребительная бригады в обеспечении морской десантной
операции»).260

Целью данного упражнения была отработка вопросов на-
пряженности работы в операции; взаимодействия с различ-
ными классами кораблей и их соединений, огневые расчеты;
планирование действий, управление, материальное обеспе-
чение и перебазирование.261

Наиболее полно морская десантная операция отрабаты-

259 См.: Там же. Л. 22–23.
260 См.: Там же. Л. 72–81.
261 См.: РГВА. Ф. 37977. Оп. 3. Д. 848. Л. 72–81.



 
 
 

валась в ходе оперативной подготовки высшего начсостава
Военно-морских сил РККА. Учебными целями зачетной за-
дачи № 1 «Десантная операция» была отработка: понима-
ния задачи высшего соединения, правильности уяснения за-
дачи данного соединения (части) и его места в общей си-
стеме операций; полноты оценки обстановки, быстроты и
правильности необходимых расчетов; четкости принимае-
мого решения и его оперативной целесообразности; органи-
зации управления операцией и правильности организации
связи, особенно связи между морским и сухопутным коман-
дованием при самой высадке; четкости расчетов на боевое
обеспечение на всех этапах операции; полноты мероприя-
тий по обеспечению военной тайны, маскировки и внезап-
ности всей операции; расчетов на материальное обеспечение
операции; расчетов и организации разведки и четкости по-
становки задач по частям, выполняющим разведку; быстро-
ты и четкости изготовления оперативных документов; чет-
кости, конкретности и обоснованности расчетами докладов
по всем вопросам операции; правильного реагирования на
изменение оперативной обстановки; создания и использова-
ния оперативных резервов; использования опыта по прове-
дению десантных операций в период Русско-японской, Пер-
вой мировой и Гражданской войн.262 В ходе отработки этой
задачи очень подробно изучались мероприятия, проводимые

262 См.: РГВА. Ф. 37977. Оп. 3. Д. 848. Л. 82–84.



 
 
 

в ходе каждого этапа десантной операции.263

Введенная в действие система оперативной и боевой под-
готовки РККА, ВВС и ВМС улучшила качество работы ко-
мандования и штабов по организации и ведению морских де-
сантных операций. Это позволило совершенствовать взаи-
модействие армии и флота с авиацией.

В ходе военных игр и учебно-боевых операций стали ча-
ще отрабатываться вопросы высадки воздушных десантов в
ходе морских десантных операций. В военной игре КБФ и
ЛВО, проведенной с 1 по 6 августа 1936 г., красными был вы-
сажен парашютный десант в составе двух батальонов в рай-
оне Котки с целью обеспечения высадки морского десанта,
а затем высажен воздушный десант (до 3 тысяч человек) в
районе действий морского десанта с целью его усиления в
морской десантной операции.264 В сентябре 1936 г. плани-
ровалось проведение учебно-боевой операции КБФ на тему
«Высадка морского и авиационного десантов силою в один
стрелковый полк на отдельные участки побережья против-
ника».265 Но она не проводилась.

Важным этапом в отработке вопросов высадки воздуш-
ных десантов в интересах морской десантной операции бы-
ла военно-морская игра Киевского военного округа (КВО)
и Черноморского флота на тему «Наступательная операция

263 См.: Там же. Оп. 4. Д. 140. Л. 299.
264 См.: РГВА. Ф. 37977. Оп. 4. Д. 140. Л. 299.
265 См.: Там же. Д. 76. Л. 84.



 
 
 

сухопутной армии во взаимодействии с морским флотом»,
проведенная 25–28 марта 1937 г.266 В ходе игры почти одно-
временно были высажены 4-й авиадесантный полк (воздуш-
ный десант) и 32-я сд (морской десант).267

В отчете об этой игре командующий войсками КВО
И.  Э.  Якир отметил, что вопросы взаимодействия армии,
авиации и флота «нуждаются в еще более глубоком изучении
и отработке операции, особенно десантной».268 Однако эти
да и многие другие вопросы подготовки и ведения морских
десантных операций не были полностью отработаны к нача-
лу Второй мировой войны.

Причин тому много. Одной из таких причин были ре-
прессии, нанесшие существенный урон вооруженным силам.
Они унесли опытных и высококвалифицированных военных
и военно-морских специалистов (около 40 процентов коман-
диров УВМС, значительную часть штабных работников на
флотах и профессорско-преподавательского состава ВМА).
Невосполнимы потери, понесенные армией и авиацией. Из
военных и военно-морских специалистов, разрабатывавших
теорию и практику подготовки и ведения морских десантных
операций в межвоенный период, остались в живых единицы,
в том числе и И. С. Исаков.

Второй причиной было отсутствие десантных кораблей и

266 См.: Там же. Д. 251. Л. 434–444.
267 См.: Там же. Л. 444.
268 Там же. Л. 441.



 
 
 

десантно-высадочных средств специальной постройки. Идея
М. Н. Тухачевского и В. П. Калачева о строительстве десант-
ных кораблей по различным причинам реализована не была.
Отсутствие их не позволяло в полной мере реализовывать
на практике прогрессивные военно-теоретические взгляды
на морские десантные операции. Поэтому фактически в хо-
де малых и больших отрядных учений и маневров высажи-
вались небольшие десанты (силой рота-батальон), которые
«обозначали» более крупные десанты. Руководство Гене-
рального штаба считало, что Красная армия сможет успешно
решать любые задачи своими силами и средствами на при-
морских направлениях, и поэтому категорически возражало
против строительства специальных десантных кораблей. 269

Поэтому подготовка Вооруженных сил СССР в мирное вре-
мя к высадке десантов проводилась только с привлечением
боевых кораблей и вспомогательных судов, не приспособ-
ленных к приему войск и их высадке на необорудованное
побережье. Сухопутные войска приморских военных окру-
гов не производили систематических учений и тренировок
по высадке десантов.

Военно-теоретические взгляды на морские десантные
операции в ходе оперативной подготовки родов войск, авиа-
ции и сил флота отрабатывались в основном на военных, во-

269  Об этой причине сотруднику Института военной истории МО СССР
Д. Д. Кодоле сообщил бывший нарком ВМФ адмирал Н. Г. Кузнецов (см.: Кодо-
ла Д. Д. Диссертация… С. 88).



 
 
 

енно-морских, оперативных, авиационных и тыловых играх.
Создалось положение, отмеченное в докладе по боевой под-
готовке Черноморского флота за 1940 год, когда отработкой
взаимодействия с Красной армией, включая и флотские де-
сантные операции, флот не занимался с 1933 г.270

Во второй половине 30-х гг. некоторые канонерские лод-
ки271 Черноморского флота не готовились к высадке десан-
та непрерывно в течение пяти лет. На Балтийском флоте в
1935 г. было разработано наставление по высадке десанта,
которого придерживались при выполнении десантных опе-
раций. Несмотря на то что к началу Второй мировой войны
оно устарело, до 1941 г. ни один флот не имел наставления
по высадке десанта.272 Все это не могло не сказаться на каче-
стве оперативной подготовки к десантным операциям.

В начале января 1941 г., после состоявшегося в конце де-
кабря 1940 г. совещания высшего командного состава Крас-
ной армии, Генеральный штаб провел две оперативно-стра-
тегические игры, которым суждено было стать последни-
ми играми такого крупного масштаба перед Великой Отече-
ственной войной. В играх намечалось детально отработать
наступательную операцию фронта и армии, о чем свидетель-
ствует и тематика тезисов, подготовленных к играм соот-

270 См.: РГА ВМФ. Ф. Р-397. Оп. 2. Д. 214. Л. 10.
271 Канонерские лодки ЧФ предусматривалось использовать в качестве десант-

ных судов.
272 См.: РГА ВМФ. Ф. Р-1678. Оп. 1. Д. 185. Л. 60.



 
 
 

ветствующими специалистами военного ведомства: «Орга-
низация и метод прорыва укрепленных районов»,273 «Фор-
сирование водных преград»,274  «Методы боевого примене-
ния воздушных десантов в наступательной фронтовой опе-
рации»,275 «Воздушные десанты и их роль в наступательной
операции фронта»,276 «Основы десантной операции».277

Первая игра проводилась 2–6 января 1941 г. на Северо-
Западном направлении, вторая, 8–11 января, – на Юго-За-
падном, так что ими охватывалось все пространство между
Балтийским и Черным морями. Обе игры проводились в три
этапа, на каждом из которых участники в соответствии с за-
даниями и полученными вводными принимали решения и
исполняли в письменном виде директивы, боевые приказы,
оперативные сводки и другие документы, и заканчивались
принятием решения по обстановке к концу третьего этапа.278

Однако практически на учениях и маневрах отработка во-
просов подготовки и ведения морских десантных операций
столкнулась с непреодолимыми трудностями. Так, по утвер-
жденному Генеральным штабом Красной армии плану опе-

273 См.: РВГА. Ф. 37977. Оп. 5. Д. 564. Л. 55–72.
274 См.: Там же. Л. 74–101.
275 См.: Там же. Л. 104–162.
276 См.: Там же. Л. 163–188.
277 См.: Там же. Л. 189–213. Речь шла о морской десантной операции.
278 См.: Бобылев П. Н. Репетиция катастрофы // Военно-исторический журнал.

1993. № 7, 8.



 
 
 

ративной подготовки войск Одесского, Северо-Кавказского
и Закавказского военных округов в 1941 г. по две-три ди-
визии каждого округа должны пройти специальные учения
по отработке вопросов высадки и отражения морского де-
санта.279 Начальник штаба Черноморского флота сообщил
штабу Северо-Кавказского ВО, что сможет провести с этими
дивизиями только два учения, предусматривающие высадку
десантов силою рота-батальон.280 В своем донесении началь-
нику ОУ Генштаба КА начальник штаба СКВО Злобин под-
черкнул, что такой масштаб учений принесет незначитель-
ную пользу, как войскам округа, так и морским силам флота,
а самое главное – он не решит основной задачи, стоящей пе-
ред войсками СКВО, о подготовке войск к крупным десант-
ным операциям. Решение этого сложного и важного вопроса
снова будет отложено на определенный срок, а войска и флот
к десантным операциям готовы не будут. 281

Начальнику Генштаба было доложено, что Военный совет
СКВО считает крайне необходимым провести в 1941 г. не
менее двух крупных десантных учений (с участием не менее
как дивизии в каждом) с тем, чтобы решить важнейшие во-

279 Согласно директиве наркома обороны СССР за № 503138/оп 1941 г. 150,
116 и 156-я стрелковые дивизии Одесского ВО и 28-я горнострелковая, 157 и
158-я стрелковые дивизии Северо-Кавказского ВО в 1941 г. должны быть под-
готовлены к крупным десантным операциям (см.: ОЦВМА. Ф. 10. Д. 17938. Л.
43–44, 48).

280 См.: ОЦВМА. Ф. 10. Д. 17938. Л. 43.
281 См.: Там же. Л. 44.



 
 
 

просы десантирования войск сразу, а не размениваться на
мелочи, как это предлагает Главный морской штаб.282 Штаб
СКВО считает, что учения, предлагаемые штабом ЧФ, ни
войскам, ни флоту ничего не дадут.283 Военный совет Одес-
ского ВО просил командующего ЧФ для подготовки к де-
сантным действиям провести в 1941 г. в трех дивизиях (116,
150 и 156-й сд) по 3–4 учения по высадке морского десанта
силой в один усиленный сп.284

Черноморский флот оказался не готовым из-за полного
отсутствия десантных кораблей специальной постройки и
крайне ограниченных десантных средств к таким напряжен-
ным совместным учениям. В соответствии с планом285 сов-
местных учений флотов (флотилий) с приморскими округа-
ми на 1941 г. на Черном море была предусмотрена высадка
только двух оперативных и одного тактического десантов.

Выполнению этого плана помешала война. Было проведе-
но только одно совместное учение. За несколько дней до на-
чала войны, в июне 1941 г., ЧФ провел большое учение по
высадке оперативного десанта, с посадкой войск в Одессе и
высадкой в районе Евпатории.

За учением лично наблюдал заместитель наркома ВМФ
282 См.: Там же. Л. 43–44.
283 См.: Там же. Л. 43–44.
284 См.: Там же. Л. 47.
285 План утвердили 28 апреля 1941 г. начальник Генерального штаба Красной

армии генерал армии Г. К. Жуков и начальник Главного морского штаба ВМФ
адмирал И. С. Исаков (см.: ОЦВМА. Ф. 10. Д. 17938. Л. 57).



 
 
 

адмирал И.  С.  Исаков. В этом учении участвовал почти
весь флот, войска Одесского ВО и значительное количество
транспортов торгового флота.

В результате проведенной подготовки ЧФ в основном от-
работал вопросы планирования, производства расчетов и
организацию взаимодействия. Были проверены корабли и
транспортные средства и установлены нормы и возможности
их использования в десантных операциях. Войска примор-
ских округов получили некоторую практику в решении задач
при участии в десантах. Результаты учения были признаны
удовлетворительными. Вместе с тем стало ясно, что подоб-
ные десанты не только малоэффективны, но и нереальны.
Необходимо было принимать кардинальные меры. Но вре-
мени на это уже не было, через три дня началась война.

Военно-теоретические взгляды 30-х гг. на морские де-
сантные операции были реализованы во Временном полевом
уставе РККА (ПУ-36),286 Временном боевом уставе Мор-
ских сил (БУМС-37)287 и во Временном наставлении по ве-
дению морских операций, введенном в действие в 1940  г.
(НМО-40).

В ПУ-36 признавалась важная роль десантов: «Скрыт-
но подготовленный и хорошо выполненный тактический де-
сант может принести большой успех в борьбе за побере-

286 Временный полевой устав РККА (ПУ-36). М., 1937.
287 Боевой устав Морских Сил (БУМС-37). М., 1937.



 
 
 

жье».288 Предусматривалась также возможность высадки де-
санта большего масштаба. Однако вопросы подготовки и ве-
дения десантных действий еще не получили достаточно пол-
ного освещения в основном тактическом документе Красной
армии.

В ПУ-36 отмечались только общие положения, состав-
лявшие «основу успеха десантного маневра», а именно: вы-
бор наиболее выгодного места высадки с учетом возможно-
го противодействия противника и запасного места высадки
на случай, если противник окажет сильное сопротивление;
продуманность всех деталей подготовки, особенно скрытно-
сти, стремительность перехода и высадки десанта; наиболее
выгодной считалась высадка десанта в темноте с расчетом
закончить развертывание на берегу к рассвету; организация
взаимодействия десанта на берегу с частями, действующими
с фронта; прикрытие десанта с воздуха, особенно в случае,
если десант высаживается в светлое время суток; наличие
плана обратной посадки десанта на случай неудачи десанта
на берегу.

В ПУ-36 были также определены основы организации
взаимодействия флота и авиации с сухопутными войсками.
Устанавливался порядок подчинения и взаимной поддерж-
ки, указывалось на необходимость установления прочной
связи, обязательного обмена специалистами и делегатами
(офицерами связи). В устав также было включено положение

288 Временный полевой устав РККА (ПУ-36). С. 86.



 
 
 

об учете общевойсковым командиром особенностей исполь-
зования сил флота: «При принятии решения по тактическо-
му использованию приданных ему или поддерживающих его
морских сил общевойсковой командир заслушивает сообра-
жения морского начальника о наиболее целесообразном ис-
пользовании средств флота».289

Во Временном боевом уставе Морских сил (БУМС-37)
проблеме десантных действий уделено значительно больше
внимания. В IX главе БУМС-37 рассматривался один из ви-
дов совместных боевых действий армии, авиации и флота –
обход фланга противника тактическим десантом. Устав под-
черкивал важное значение тактических десантов на примор-
ских направлениях и определил их цель: «Конечной целью
десантного маневра должно быть окружение и уничтожение
фланговой группировки противника».290

В Уставе определены масштабы десанта. Считалось, что
состав тактического десанта, содействующего общевойско-
вому соединению на побережье, должен быть в пределах до
стрелкового полка с его артиллерией и пулеметами, усилен-
ного ротой танков. В случае необходимости нанесения про-
тивнику более глубокого удара или создания нового направ-
ления для вторжения на его территорию Устав предусматри-
вал проведение специальной совместной операции (опера-
тивный десант), в соответствии с чем видоизменялись состав

289 Там же. С. 312.
290 Боевой устав Морских Сил (БУМС-37). С. 240.



 
 
 

и организация десанта.291

Учитывая близость фронтовых частей и резервов про-
тивника к району высадки, Устав уделял особое внимание
скрытности подготовки и внезапности, стремительному пе-
реходу и высадке десанта, выбору наиболее выгодных участ-
ков высадки, надежному обеспечению и организации взаи-
модействия десанта с частями, действующими с фронта. Бой
за высадку и саму высадку десанта рекомендовалось прово-
дить в темноте, с расчетом окончания развертывания войск
десанта на берегу до рассвета. Высадку первого и последую-
щих эшелонов рекомендовалось производить стремительно,
при непосредственной огневой поддержке корабельной ар-
тиллерии, танков, десанта и авиации, подавляя систему ПДО
(батареи, огневые точки, прожекторы).292

Предусматривались различные мероприятия обеспече-
ния десанта: скрытность маневра; разведка; оперативное
прикрытие десанта; непосредственное прикрытие посадки,
перехода и высадки; содействие десанту артиллерией флота;
предварительное подавление авиации противника в районе
операции; траление фарватеров и проводка за тралами. 293 К
мерам боевого обеспечения десанта на берегу относились:
расчленение его боевого порядка, поддержка корабельным
огнем, выброска вспомогательного воздушного десанта. Его

291 См.: Там же.
292 См.: Там же. С. 245.
293 См.: Боевой устав Морских Сил (БУМС-37). С. 247–248.



 
 
 

задача – сковать часть сил противника для облегчения раз-
вертывания морского десанта и последующее завершение
окружения фланговой группировки противника.294

В связи с отсутствием десантных кораблей специальной
постройки считалось, что для скрытности и быстроты манев-
ра десант может перебрасываться на боевых кораблях, что
исключает сбор транспортных средств, демаскирующий под-
готовку, ускоряет переход, сокращает общий состав кораб-
лей в маневре. В качестве высадочных средств Устав реко-
мендовал применять самоходные баржи (лихтеры), а также
моторные боты.

Весь первый бросок (передовой отряд, тактическая и хи-
мическая разведка) и первый эшелон рекомендовалось вы-
саживать без перегрузки, непосредственно с кораблей или
с высадочных средств.295 Важным и правильным являлось
требование о выполнении перевозки и высадки тактического
десанта в один прием (без повторных рейсов).296 Устав также
предусматривал в случае неудачи действий на берегу его эм-
баркацию (обратную посадку десанта и отход).297

В целом, в отличие от БУ-30, в котором в основном со-
хранялись элементы линейной тактики, БУМС-37 отражал
тактику маневренных соединений разнородных сил, а также

294 См.: Там же. С. 248.
295 См.: Там же. С. 244–245.
296 См.: Там же. С. 242.
297 См.: Там же. С. 249.



 
 
 

массирования сил для ударов и взаимодействия, причем
впервые вводилось положение о взаимодействии в оператив-
ном и тактическом звене, в том числе и в отношении мор-
ских десантов. В уставе содержались требования постоян-
ной высокой готовности к активным наступательным бое-
вым действиям в море, воздухе, в прибрежных водах, а также
к десантным действиям.

Военно-теоретические взгляды на ведение морских де-
сантных операций прошли частичную проверку в ходе бое-
вых действий КБФ в советско-финляндской войне. Накану-
не войны на флоте были проведены сбор начальников шта-
бов соединений, шесть оперативных игр различного масшта-
ба, а также учение по боевому управлению с частичным раз-
вертыванием (по обстановке) действующих соединений на
тему «Огневая поддержка фланга наступающих сухопутных
войск Южной приморской группы и захват островов Суур-
саари и Суур-Тютерсаари».298

Несмотря на достигнутые успехи, к началу советско-фин-
ляндской войны в боевой подготовке отдельных кораблей
и соединений наблюдался все же ряд серьезных недочетов.
Особенно ярко они проявились при подготовке десантной
операции. Оперативным отделом штаба флота при разра-
ботке десантной операции было выработано большое коли-
чество вариантов, но ни один из них глубоко продуман не
был. Поставленная перед стрелковой бригадой особого на-

298 См.: Советско-финляндская война 1939–1940 гг. на море. Ч. 1. Кн. 1. С. 45.



 
 
 

значения задача по десантным действиям менялась три раза.
Имела место неорганизованность в работе некоторых шта-
бов соединений флота. Была нарушена скрытность подготов-
ки операции.299

Для десантных действий по захвату островов в восточной
части Финского залива (Сейскари, Лавансаари, Нарви, Со-
мери, Суурсаари и Суур-Тютерсаари) был сформирован От-
ряд особого назначения (ООН). Командир ООН С. С. Рами-
швили разделил силы на три отряда: Лавансаарский, Сей-
скарский и отряд прикрытия. ООН состоял из 5 транспор-
тов, 3 самоходных шаланд, 8 буксиров, 23 катеров и 5 мо-
торных баркасов. На десантную операцию отряду были при-
даны лидер, 6 эсминцев, 3 сторожевых корабля, 13 траль-
щиков, 12 торпедных и 25 сторожевых катеров. Авиагруп-
па ООН состояла из 43 бомбардировщиков, 70 истребителей
и 26 разведывательных самолетов. 300 В качестве десантных
войск для захвата острова выделялись от одной усиленной
роты (на остров Сейскари) до двух батальонов (на остров Су-
урсаари) особой специальной стрелковой бригады.301

Высадка десантов на острова осуществлялась с авиацион-
ной и артиллерийской подготовкой и поддержкой. В связи
с тем что противник не оказал серьезного сопротивления,

299 См.: РГВА. Ф. 33987. Оп. 3. Д. 1221. Л. 5–8.
300 См.: Советско-финляндская война 1939–1940 гг. на море. Ч. 1. Кн. 1. С.

60–61.
301 См.: Там же. С. 61.



 
 
 

острова были заняты в течение нескольких часов. В первые
четыре дня советско-финляндской войны КБФ успешно вы-
полнил поставленную ему задачу – занятие островов в во-
сточной части Финского залива. Однако недостатки в орга-
низации разведки и оповещения вызвали задержку занятия
этих островов, напрасный расход сил и средств, а также об-
стрел авиацией своих кораблей в море и десантников на бе-
регу.302

В целом опыт десантных действий в ходе советско-фин-
ляндской войны был незначительным и существенного вли-
яния на развитие военно-теоретических взглядов на ведение
морских десантных операций не оказал.

В 1940 г. вышло Временное наставление по ведению мор-
ских операций (НМО-40), являвшееся основным оператив-
ным документом ВМФ СССР накануне войны. В нем наря-
ду с общими вопросами подготовки и ведения операции да-
вались основные положения по типовым операциям. Специ-
альная глава была посвящена морским десантным операци-
ям.303 Советская военная наука их рассматривала как одну
из важнейших форм содействия приморским флангам сухо-
путного фронта. Высадка десанта считалась наиболее актив-
ным видом совместных действий армии и флота.

Сущность морской десантной операции состояла в осу-

302 См.: Советско-финляндская война 1939–1940 гг. на море. С. 74, 83.
303 См.: Временное наставление по ведению морских операций (НМО-40). С.

114–127.



 
 
 

ществлении маневра сухопутных сил через море с целью воз-
действия на фланг, войсковой или глубокий тыл противни-
ка или с целью перенесения войны на территорию против-
ника.304 В Наставлении отмечалось, что преимуществом де-
сантов является тот факт, что противник не может иметь на
всем протяжении побережья одинаково сильную береговую
и противодесантную оборону, а это дает возможность выбо-
ра района, менее защищенного и доступного для атаки, вы-
садки десанта.305

В зависимости от масштабов и значения десантной опе-
рации наставление классифицировало десанты на стратеги-
ческие, оперативные, тактические и диверсионные. Цели и
состав этих десантов соответствовали в основном положени-
ям, изложенным в труде И. С. Исакова «Десантная опера-
ция». НМО-40 правильно определяло трудности осуществ-
ления морской десантной операции, ориентируя командный
состав армии, авиации и флота на сложность операции и по-
иск путей преодоления трудностей в ее осуществлении: «Де-
сантная операция относится к одной из наиболее активных
операций и в то же время наиболее сложных, поэтому, раз
начатая, она должна проводиться со всей решительностью и
упорством, но для обеспечения успеха она должна быть тща-

304 См.: Там же. С. 114.
305 См.: Временное наставление по ведению морских операций (НМО-40). С.

121.



 
 
 

тельно подготовленной».306

В основе ведения морской десантной операции лежала
идея выделения достаточных сил десанта для своевремен-
ного решения главной задачи и надежных обеспечивающих
действий: «Выполнение задачи, – подчеркивалось в Настав-
лении, – должно быть организовано так, чтобы десант закре-
пился на берегу с наименьшими потерями и в назначенный
срок добился решения главной задачи. Поэтому развертыва-
ние для высадки и начало ее должны выполняться скрытно и
быстро, переходя сразу в стремительный и внезапный удар, с
тем чтобы упредить противника в противодесантных меро-
приятиях на данном участке».307

Основные положения подготовки и ведения морской де-
сантной операции, изложенные в НМО-40, сводились к сле-
дующему: тщательная и скрытная подготовка операции; пра-
вильное и надежное взаимодействие сухопутных, морских и
воздушных сил на всех этапах операции; достижение един-
ства командования в операции; сочетание высокой насыщен-
ности огневыми средствами в частях десанта с максималь-
ной маневренностью и подвижностью; наилучшим решени-
ем задачи быстрой и скрытной перевозки десанта считалось
использование боевых кораблей; переход десантного отряда
морем предусматривалось обеспечивать охранением и при-
крытием, а его высадку – поддержкой кораблями и авиацией;

306 Там же. С. 114
307 Там же. С. 121.



 
 
 

наиболее удобные участки для высадки – небольшие торго-
вые порты, бухты с рыбачьими поселками и пристанями, а
также пологие безлесые берега и пляжи; эшелонирование де-
санта при высадке: первый бросок (разведывательный и пе-
редовые отряды, высадочные партии); главные силы высад-
ки (первый, второй и иногда третий эшелоны); главные силы
десанта; тылы десанта.

В Наставлении были достаточно подробно рассмотрены
возможные варианты выбора времени высадки,308 обеспечи-
вающие действия и непосредственная поддержка десанта.309

Одной из мер обеспечения десанта считалась высадка воз-
душного или подводного десанта с задачей – «сковать часть
сил противника в его тылу или в глубине его расположения
для облегчения высадки или развертывания морского десан-
та».310 Большое внимание уделялось организации командо-
вания и сил в десантной операции,311 а также определены
особенности ее планирования и расчетов, порядок разработ-
ки основных документов на операцию.312

В целом разработанная и принятая в официальном опе-
ративном документе (НМО-40) теория морской десантной

308 См.: Временное наставление по ведению морских операций (НМО-40). С.
121–122.

309 См.: Там же. С. 120–121.
310 Там же. С. 120.
311 См.: Там же. С. 123–125.
312 См.: Там же. С. 125–127.



 
 
 

операции отражала изменения, происшедшие в способах ве-
дения войны на приморских флангах, и правильно ориенти-
ровала командный состав армии, авиации и флота на слож-
ность и трудность выполнения десантной операции. Однако
мало времени оставалось для глубокого уяснения, изучения
и практической отработки в ходе оперативной подготовки
войск и сил флота.



 
 
 

 
Глава 4

Подготовка морских десантных
операций в годы Великой

Отечественной и советско-
японской войн (1941–1945)

 
Проведение десантной операции требовало четкого согла-

сования всех сил, участвующих в ней, в интересах высадки
десанта и решения десантными войсками задач на берегу.
Необходимость четкого согласования действий сил диктова-
лась большой зависимостью успеха или неудачи одних сил
от действий других сил, особенно в период высадки десан-
тируемых войск на побережье противника. Такое согласова-
ние было возможно лишь при тщательной подготовке опе-
рации, которая осуществлялась на основе слаженной и ско-
ординированной работы всех командующих (командиров) и
штабов объединений (соединений и частей), участвующих в
операции.

Изучение опыта подготовки десантных операций позво-
ляет отметить, что она, как правило, включала проведение
следующих мероприятий: принятие решения на операцию,
постановку задач десантным войскам и силам флота (фло-
тилии), планирование операции, разработку боевой доку-



 
 
 

ментации и доведение ее до исполнителей; выделение сил
и средств для высадки; организацию командования и управ-
ления силами; организацию взаимодействия и связи; подго-
товку сил и средств; организацию и проведение мероприя-
тий по оперативному, материально-техническому, инженер-
ному, специальному и политическому обеспечению высадки
десантов.

Полноценная подготовка десантных операций осуществ-
лялась лишь в тех случаях, когда задачи на их проведение
ставились заблаговременно, но не менее чем за 6–10 суток
до высадки, что позволяло уяснить задачу, определить замы-
сел и принять решение командующим десантной операци-
ей (командиром высадки), разработать на его основе боевую
документацию, довести ее до исполнителей и осуществить
боевую подготовку сил и средств, выделенных для высадки
(табл. 1). Следует особо подчеркнуть, что значительное вре-
мя, отведенное на подготовку Аккерманской (16 суток), Но-
вороссийской и Тулоксинской (по 10 суток) десантных опе-
раций, позволило тщательно подготовить высадку этих де-
сантов.313

313 ОЦВМА. Ф. 10. Д. 15164. Л. 102,163.



 
 
 

 
Таблица 1

 
 

Время подготовки десантных операций314

 
 

 
Иногда в ходе войны обстановка на конкретных участ-

314 Подсчитано автором по: ОЦВМА. Ф. 9. Д. 33038; Ф. 10. Д. 17715. Т. 2, Д.
17395. Л. 24; Ф. 11. Д. 17814. Л. 22; ЦВМА. Инв. № 2309, 2363, 2365, 2859,
2950, 2956, 3963, 3964, 3966, 4746; Сборники материалов по опыту боевой
деятельности Военно-Морского Флота СССР за 1944–1945 гг. № 10, 11, 12, 28,
26, 31, 30; Кононенко В. М. Керченско-Эльтигенская десантная операция (31
октября – 10 декабря 1943 г.).



 
 
 

ках приморского или приозерного фланга фронта складыва-
лась так, что на подготовку некоторых десантных операций
отводилось несколько суток. Командующий КБФ адмирал
В. Ф. Трибуц, говоря о подготовке к Моонзундской десант-
ной операции, отметил, что, если «к задаче подходить клас-
сически по уставу, на подготовку этой операции потребова-
лось бы больше месяца. А пришлось всякие нормы и класси-
ческий подход отбросить и решать задачу теми средствами,
которые были под рукой. Но если бы мы 5–6 дней промедли-
ли с этой операцией, то мы бы эти острова не взяли до 9 мая
1945 г. или положили бы много людей и техники. Противник
за 10 дней создал бы оборону и подтянул бы флот».315 Этот
вывод он отметил и в своей книге.316

Десантная операция ввиду ее сложности и громоздкости
требовала от командования и штабов всех степеней весьма
тщательного планирования и всесторонней подготовки. До
принятия решения командующий силами в десантной опе-
рации уяснял полученную задачу на ее проведение. В хо-
де уяснения задачи он, прежде всего, определял цель опе-
рации (что, где и когда должно быть достигнуто в резуль-
тате проведения десантной операции), роль, место и влия-
ние данной операции на достижение целей стратегической
операции на театре военных действий или фронтовой опера-
ции на Приморском направлении, а также ориентировочный

315 ОЦВМА. Ф. 9. Д. 34169. Л. 307.
316 См.: Трибуц В. Ф. Балтийцы сражаются. М., 1985. С. 389–390.



 
 
 

состав десантируемых войск. Так, после контрнаступления
под Тихвином и Ростовом-на-Дону и начала разгрома про-
тивника под Москвой Ставка Верховного Главнокомандова-
ния (ВГК) приняла решение подключить к активным боевым
действиям Закавказский фронт (командующий генерал-лей-
тенант Д. Т. Козлов) и Черноморский флот (командующий
вице-адмирал Ф. С. Октябрьский).

По первоначальному замыслу Военный совет Закавказ-
ского фронта намечал высадить крупный десант на восточ-
ный берег Керченского полуострова (в районе мыс Хрони –
Маяк Кизаульский) с последующим развитием наступления
на фронте Тулумчак, Феодосия, то есть действия десанта на
берегу должны были свестись к вытеснению сил противника
с полуострова. С целью обеспечения действий этого десанта
была позже предложена высадка дополнительных десантов
в районе мыса Зюк и горы Опук, которая, по сути дела, не
меняла основного замысла действия десанта на берегу. 317

Учитывая ледовую обстановку на Азовском море, Воен-
ный совет Черноморского флота предложил Генеральному
штабу в качестве главных пунктов высадки утвердить Фео-
досию и Керчь.318 Это предложение позволяло добиться бо-
лее решительной цели – окружить и уничтожить всю керчен-
скую группировку противника. Ставка ВГК учла его и 7 де-
кабря 1941 г. поставила перед Закавказским фронтом зада-

317 См.: ЦВМА. Инв. № 3966. С. 129–131.
318 См.: ОЦВМА. Ф. 9. Д. 798. Л. 133.



 
 
 

чу совместно с Черноморским флотом в двухнедельный срок
подготовить и провести десантную операцию по освобожде-
нию Керченского полуострова. 319

Главная цель операции – не допустить вывода войск про-
тивника из Крыма (чтобы исключить возможность использо-
вания их на других участках советско-германского фронта)
и ослабить его наступление на Севастополь. О том, что цель
операции состояла именно в этом, свидетельствует и раз-
говор по прямому телефону заместителя начальника Гене-
рального штаба с командующим Закавказским фронтом ге-
нерал-лейтенантом Д. Т. Козловым, в котором генерал-лей-
тенант А.  М.  Василевский так определил цели операции:
«Она скует силы противника в Крыму и в значительной ме-
ре поможет Севастополю».320 Кроме того, овладение Керчен-
ским полуостровом создавало предпосылки для освобожде-
ния всего Крыма и ликвидировало угрозу вторжения немец-
ко-фашистских войск на Северный Кавказ через Тамань.321

Выяснение наиболее важных связей данной операции со
стратегической или фронтовой операцией позволяло с наи-

319 См.: История Второй мировой войны. 1939–1945: В 12 т. М., 1975. Т. 4.
С. 295.

320 См.: Замчалов А. Н. История военно-морского искусства. Л., 1987. С. 208.
321 21 сентября 1941 г. группе армий «Юг» (командующий генерал-фельдмар-

шал В. Рейхенау) была поставлена задача после оккупации Крыма и Восточной
Украины наступать «в направлении на Кавказ – как через Керчь, так и форсиро-
ванием Дона» (см.: Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg. Bd. 4. S. 920–
921).



 
 
 

большей полнотой и правильностью решить поставленную
задачу. После уяснения задачи производилась оценка обста-
новки, которая включала оценку противника, оценку своих
сил, оценку действий соседей, всестороннюю оценку райо-
на операции. Исходя из анализа оценки обстановки делались
выводы о возможностях противника и наших сил, а также
определялись мероприятия, осуществление которых затруд-
нит действия противника и облегчит действия наших сил в
десантной операции.

На основе решения командующего десантной операцией
и его указаний штаб и другие органы управления присту-
пали к разработке плана операции, организации подготовки
выделенных для участия в операции сил и средств, их со-
средоточению и развертыванию, к осуществлению меропри-
ятий по обеспечению операции, развертыванию командных
пунктов, вспомогательных и запасных пунктов управления,
средств связи, а также к контролю за ходом подготовки сил.
Исследование вопросов выработки и принятия решения на
десантную операцию показало, что в результате уяснения за-
дачи и оценки сложившейся к началу операции обстановки
командующий силами намечал предварительный замы-
сел, в котором указывались: состав привлекаемых к опера-
ции сил и средств флота и десантно-транспортных средств, в
частности тех, которые необходимо привлечь из других ве-
домств; ориентировочное определение цели, районов и вре-
мени высадки главного и вспомогательного десантов; ориен-



 
 
 

тировочный состав сил, привлекаемых для подавления про-
тиводесантной обороны (ПДО) и действий на вспомогатель-
ных направлениях; предполагаемые места высадки десанта.
В некоторых операциях в предварительном замысле коман-
дующий, кроме указанных вопросов, указывал основные мо-
менты взаимодействия и обеспечения.

Анализ решений на высадку десантов, особенно в третьем
периоде войны, подтверждает, что они характеризовались
большим разнообразием замыслов. Так, замысел команду-
ющего 59-й армией генерал-лейтенанта И. Т. Коровникова
на овладение островами Выборгского залива сводился к од-
новременному нанесению ударов со стороны моря по трем
наиболее сильным в противодесантном отношении островам
Тейкарсаари, Равенсаари и Суонионсаари с последующим
накоплением на них сил и захватом других, слабее обороня-
емых островов.322 Правильно оценив, что остров Пийсаари
является ключом неприятельской шхерно-островной пози-
ции в Бьеркезундском архипелаге, командующий КБФ адми-
рал В. Ф. Трибуц решил высадить основные силы десанта на
остров Пийсари и захватить его, а затем овладеть островами
Бьерке, Торсаари и малыми островами Бьеркезунда.323

Замысел командующего 8-й армией генерал-лейтенанта

322 См.: Дементьев Е. Н. и др. Советское военно-морское искусство в Великой
Отечественной войне. Л., 1963. С. 412–413.

323 См.: Советское военно-морское искусство в Великой Отечественной войне
(1941–1945 гг.). М., 1963. С. 205.



 
 
 

Ф.  Н.  Старикова на овладение островами Моонзундского
архипелага предусматривал последовательный захват остро-
вов, вначале близлежащих к материку (Вормси и Моон), с
последующим накоплением на них сил и нанесением удара
по наиболее слабому в противодесантном отношении остро-
ву Даго, а затем – овладение наиболее сильным в противоде-
сантном отношении островом Эзель.324

Замысел командующего СФ адмирала А.  Г.  Головко на
овладение портом Лиинахамари (операция «Вест») отличал-
ся большой смелостью, правильным учетом сильных и сла-
бых сторон ПДО противника в порту и заключался в нане-
сении удара по наиболее сильному в противодесантном от-
ношении району порта с одновременным ударом по бата-
рее противника в районе мыса Девкин.325 Решение коман-
дующего СФ на высадку десанта на южное побережье губы
М. Волоковая в Петсамо-Киркенесской операции (операция
«Вест») учитывало предшествующий опыт высадки десан-
тов в отношении времени и места высадки, то есть высадка
десанта предусматривалась после того, какдолжен был обо-
значиться успех в прорыве тактической обороны противни-
ка нашими войсками.326

324  См.: Военно-Морской Флот Советского Союза в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.: В 3 т. М., 1962. Т. III. С. 373–374.

325 См.: Салагин Я. Т. Опыт десантных операций в Отечественную войну 1941–
1945 гг. М., 1947. С. 45.

326 См.: Дементьев Е. Н. и др. Советское военно-морское искусство в Великой
Отечественной войне. С. 420–421.



 
 
 

Замысел командующего 46-й армией генерал-лейтенанта
И. Т. Шлемина на проведение Аккерманской десантной опе-
рации состоял в том, чтобы силами спецгруппы войск армии
во взаимодействии с Дунайской флотилией на вторые сут-
ки общего наступления в ходе Ясско-Кишиневской опера-
ции форсировать Днестровский лиман и, высадив десант в
районах северо-западнее и юго-восточнее Аккермана, окру-
жить и уничтожить аккерманскую группировку противника.
В дальнейшем, тесно взаимодействуя с главными силами ар-
мии, окружить и уничтожить основные силы 3-й румынской
армии.327

Опыт показывает, что в ряде замыслов на высадку десан-
тов предусматривались высадки вспомогательных десантов
и демонстративные действия с целью отвлечения сил про-
тивника от главного направления высадки (например, в Юж-
но-Озерейской и Курильской десантных операциях). Иссле-
дование этого вопроса показало, что в ряде случаев замысел
содержал и существенные недостатки вследствие незнания
обстановки в районе высадки и неправильного выбора вре-
мени и места высадки десанта. Так, при планировании Юж-
но-Озерейской десантной операции были неправильно вы-
браны время и место высадки.328

На основе глубокого уяснения задачи, тщательной и все-
сторонней оценки обстановки предварительного замысла ко-

327 См.: ОЦВМА. Ф. 19. Д. 13373. Л. 13.
328 См.: Сборник дидактических материалов по курсу ИВМИ. М., 1992. С. 87.



 
 
 

мандующий силами в десантной операции принимал реше-
ние. Опыт войны показывает, что принятие решения на опе-
рацию являлось важнейшим моментом подготовки десант-
ной операции, определяющим характер и содержание ее ор-
ганизации и ведения. Решение десантом задачи на берегу яв-
лялось основой планирования десантной операции. Деталь-
ное планирование морской части десантной операции осу-
ществлялось штабом флота и штабами соединений флота,
выделенных в операцию. При этом отрабатывались докумен-
ты и делались расчеты только на посадку, переход морем и
бой за высадку. Последующие действия зависели от сложив-
шейся обстановки. Заранее не предусматривалось необходи-
мого резерва боевых сил и транспортных средств. Принятое
решение оформлялось на карте с краткой пояснительной за-
пиской. В дальнейшем оно согласовывалось с командиром
сил высадки и уточнялось после высадки на берег.

Анализ принятых решений на десантную операцию поз-
воляет отметить, что в них, применительно к общему слу-
чаю, последовательно излагались: задача фронту и флоту на
десантную операцию; выводы из оценки обстановки; задачи
соседей и разграничительные линии с ними; задачи, выпол-
няемые в интересах десантной операции силами и средства-
ми старшего начальника; замысел операции; задачи подчи-
ненным и приданным объединениям, соединениям и частям
с указанием выделенного ресурса боеприпасов; указания по
сосредоточению десантных войск и развертыванию сил фло-



 
 
 

та; указания по всем видам обеспечения; указания по орга-
низации управления силами; сроки готовности сил. Решение
на десантную операцию, как правило, принималось армей-
ским или флотским командованием совместно. Были отдель-
ные случаи, когда командующие фронтами принимали ре-
шение и самостоятельно. Так, на Керченско-Феодосийскую
десантную операцию первоначально командующий Закав-
казским фронтом принял решение без командующего Чер-
номорским флотом.329 При этом решении не учитывались ни
обстановка, ни возможности флота. Исследование подтвер-
ждает, что подобные решения обычно вызывали излишнюю
переписку, в результате которой решения корректировались
и изменялись в соответствии с обстановкой и возможностя-
ми флота.

В решении командующего Закавказским фронтом гене-
рал-лейтенанта Д. Т. Козлова высадка главных сил 51-й ар-
мии (командующий генерал-лейтенант В. Н. Львов) на во-
сточное побережье Керченского полуострова рассматрива-
лась не как часть десантной операции, а как форсирова-
ние войсками водной преграды,330 которое должно было про-
изводиться в соответствии с положениями ПУ-36  г., вы-
садка десантов во всех остальных пунктах – на основании
НМО-40 г. Такая двойственность отрицательно сказалась на

329 ЦВМА. Ф. 10. Д. 17715. Т. 2. Л. 9.
330 См.: Сборник материалов по опыту боевой деятельности ВМФ СССР. 1944.

№ 10. С. 130.



 
 
 

организации сил и командования.
Следует особо подчеркнуть, что практика проведенных в

годы войны десантных операций показывает, что совмест-
ное принятие решений на такие операции должно быть без-
условным правилом. Примерами целесообразности и эф-
фективности этого могут служить Новороссийская, Аккер-
манская и Лане-Мехикоормская десантные операции, про-
веденные Черноморским флотом331 (командующий вице-ад-
мирал Л.  А.  Владимирский) совместно с 18-й десантной
армией (командующий генерал-лейтенант К.  Н.  Леселид-
зе) СевероКавказского фронта (командующий генерал-пол-
ковник И.  Е.  Петров) и 46-й армией (командующий гене-
рал-лейтенант И. Т. Шлемин) 3-го Украинского фронта (ко-
мандующий генерал армии Ф. И. Толбухин), а также Крас-
нознаменным Балтийским флотом (командующий адмирал
В.  Ф.  Трибуц) и оперативной группой войск (командую-
щий генерал-лейтенант А. А. Гречкин) 3-го Прибалтийского
фронта (командующий генерал-полковник И. И. Масленни-
ков).

Изучение проблемы позволяет отметить, что в решении
на десантную операцию командующий указывал: общий за-
мысел, то есть главное и вспомогательное направления вы-
садки, состав сил, время и последовательность действий на
этих направлениях, развертывание сил оперативного при-

331 Во время проведения Аккерманской десантной операции Черноморским
флотом командовал адмирал Ф. С. Октябрьский.



 
 
 

крытия, силы, место, объекты и время подавления противо-
десантной обороны (ПДО), пункты и время высадки основ-
ного и вспомогательного десантов, район и время высадки
воздушного десанта, плацдарм высадки, подлежащий захва-
ту, и последующие задачи десанта; этапы операции (продол-
жительность, содержание и основные задачи, решаемые на
каждом из них) и оперативное построение сил в операции;
пункты, время и порядок сосредоточения войск десанта и
транспортных средств и мероприятия по обороне и прикры-
тию пунктов сосредоточения, а также пункты и порядок по-
садки войск десанта на транспортные средства и меры по их
обороне; порядок перехода десанта морем, непосредствен-
ное охранение и обеспечение его прикрытием с моря и воз-
духа; порядок проведения артиллерийского и авиационного
наступления на объекты ПДО, задачи, порядок, сроки и спо-
собы нанесения ударов по силам и объектам ПДО, а также
по группировкам надводных кораблей и аэродромам для за-
воевания господства на море и в воздухе; организацию боя
за высадку на главном и вспомогательных направлениях вы-
садок, последовательность высадки и обеспечение ее от мор-
ского и воздушного противника, организацию базы высад-
ки; задачи соединений и организацию взаимодействия сил
по этапам операции; мероприятия по всем видам обеспече-
ния и особенно противовоздушной обороне (ПВО) участву-
ющих сил на всех этапах операции; указания по организа-
ции управления и связи, месте ФКП командующего силами



 
 
 

в операции; сроки готовности сил к операции.
С принятием решения штаб фронта (флота) совместно

со штабом флота (фронта) и представителями оперативных
групп объединений и соединений авиации приступали к пла-
нированию операции, в ходе которого разрабатывался план
десантной операции.

Планирование операции осуществлялось по этапам (см.
приложения 20 и 21). При этом штабы стремились наибо-
лее целесообразно распределить объекты поражения всеми
видами оружия между силами и средствами участвующих в
операции соединений и частей видов вооруженных сил и ро-
дов войск, а также определить порядок и способы совместно-
го и самостоятельного решения ими каждой задачи. Наибо-
лее ответственным моментом, который имел решающее зна-
чение для успеха десантной операции, являлся процесс пла-
нирования и подготовки ее, что при организации десантных
операций не всегда учитывалось.332 Армейское командова-
ние на подготовку десантных операций давало нереальные
сроки. Так, на подготовку Керченско-Феодосийской страте-
гической десантной операции вначале отводилось всего око-
ло 10 суток.333 Этот срок был недостаточен ни для частей ар-
мии, ни для частей флота. Готовность войск была назначена
к 19 декабря 1941 г.334 Войска же фронта смогли закончить

332 См.: ОЦВМА. Ф. 10. Д. 17715. Т. 2. Л. 9.
333 См.: ЦВМА. Инв. № 3966. С. 129.
334 См.: Там же. Инв. № 2363. С. 13.



 
 
 

к 25 декабря только сосредоточение и перегруппировку, на-
чав ее с 3 декабря.335 На подготовку Таманской и Лане-Мехи-
коормской десантных операций было выделено только двое
суток.336 При этом учитывалось, что силы и средства, выде-
ленные в эти операции, подготовлены к десантным действи-
ям. Однако этого времени было недостаточно, и подготовка
этих операций затянулась. Отсутствие подготовленных для
участия в десанте войск и специальных десантных средств
требовало соответствующего времени на их подготовку. Из
опыта десантных операций установлено, что подготовка к
операции по высадке тактического десанта занимала от 3 до
15 суток, а по высадке оперативного десанта от 15 до 60 су-
ток. В каждом отдельном случае это зависело от конкретной
обстановки, степени подготовленности войск и средств и от
помех противника.

Указанные сроки являлись минимальными, ибо, как пока-
зал опыт, за этот период ни флот, ни армия полностью подго-
товиться к десантной операции не успевали. В третьем пери-
оде войны определяющим моментом в планировании, подго-
товке и ведении десантных операций являлись стремитель-
ные темпы наступления войск на приморских направлениях,
а также преимущественное использование катеров для вы-
садки и обеспечения десантов.

Значительное внимание в ходе подготовки десантных опе-

335 См.: Там же. С. 16.
336 См.: ОЦВМА. Ф. 10. Д. 32737. Л. 5–6; Ф. 9. Д. 33324. Л. 155.



 
 
 

раций уделялось планированию действий сил высадки и де-
санта. Оно включало выработку командиром десанта реше-
ния на ведение боевых действий на берегу и командиром
сил высадки – решения на бой за высадку, переход морем, а
также совместную разработку плана высадки и необходимых
боевых документов.

Опыт показывает, что планирование действий сил высад-
ки и десанта проводилось на основе полученной боевой за-
дачи, поставленной командующим силами в десантной опе-
рации, в которой обычно указывались: цель, время и район
высадки морского десанта; состав морского десанта и боевые
задачи на берегу; состояние ПДО в районе высадки и при-
легающих к нему районах; объекты, подавляемые средства-
ми поражения по плану командующего силами в операции,
и мероприятия по прикрытию десанта от ударов противника
с моря и воздуха при посадке, на переходе морем и в районе
высадки; состав и задачи, район и время высадки (выброс-
ки) воздушного десанта, если он высаживался в интересах
морского десанта; район и пункты посадки, время и порядок
сосредоточения войск десанта и сил высадки в район посад-
ки; указания по взаимодействию сил высадки и морского де-
санта с воздушным десантом, с войсками, наступающими на
приморском направлении, с авиацией, с силами прикрытия
от ударов противника с моря и воздуха; время готовности
сил к высадке; время доклада плана посадки.

Отсутствие единого руководства планированием, ограни-



 
 
 

ченность частных планов и расчетов, территориальная уда-
ленность планирующих штабов друг от друга, наличие част-
ных интересов приводили к целому ряду неизбежных про-
счетов и ошибок. В итоге получалось, что отработанными
оказывались только оперативные расчеты на сосредоточение
плавсредств и войск, их погрузку, переход морем и высадку.

Параллельная работа штабов, находящихся в различных
местах, создавала необходимость излишних поездок пред-
ставителей во взаимодействующие штабы, излишнюю пере-
писку и телеграфные переговоры, в целом затрудняла плани-
рование операции. В Новороссийской, Таманской и Керчен-
ско-Эльтигенской операциях приказом командующего Чер-
номорским флотом вице-адмирала Л. А. Владимирского хо-
тя и создавались специальные штабы десантных операций,
но эти штабы, по существу, включали в свой состав толь-
ко представителей флота, представителей армии, армейских
ВВС и артиллерии не включали, то есть были также не спо-
собны решать все вопросы десантных операций.337

Опыт войны показал, что планирование операции должно
вестись на базе взаимодействия всех участвующих в опера-
ции родов войск, для чего необходим единый штаб коман-
дующего операцией, включающий в себя офицеров-опера-
торов, армейских, авиационных и морских специалистов. В
планировании десантных операций чаще применялась прин-
ципиальная схема: высадка десантных войск рассматрива-

337 См.: ОЦВМА. Ф. 10. Д. 17715. Т. 2. Л. 11.



 
 
 

лась в общем плане операции как содействие приморскому
флангу фронта. Такое положение можно объяснить двояко:
с  одной стороны, в составе флотов появились соединения
морской пехоты, способные к самостоятельным десантным
действиям, с другой – в ряде случаев со стороны армейского
командования под влиянием возросшей ударной мощи и по-
движности Сухопутных войск терялся интерес к десантным
операциям.

В десантных операциях планирование боя за высадку про-
исходило в период общего планирования операции. Причем
производилось оно командиром высадки и его штабом сов-
местно с командиром десанта, командиром отряда корабель-
ной поддержки, командиром береговой группы артиллерии
и командиром авиагруппы.

При планировании устанавливались общий фронт высад-
ки и пункты подхода высадочных средств, точка разверты-
вания десантных средств для производства высадки, число
пунктов одновременной высадки штурмовых групп и пере-
довых отрядов и их состав, ближайшие и последующие за-
дачи подразделениям на берегу, порядок взаимодействия с
артиллерией, авиацией, как по времени, так и по рубежам,
порядок целеуказаний, опознавания и связи.338

Состав сил десанта определялся исходя из задачи, стоя-
щей перед десантом, и предполагаемого сопротивления про-
тивника. Следует отметить, что часто состав сил десанта ли-

338 См.: Там же. Л. 36.



 
 
 

митировался наличием войск, которые армия могла выде-
лить, а также наличием плавсредств для его переброски. Со-
став боевых кораблей, катеров и высадочных средств в ходе
планирования десантных операций часто менялся. Оконча-
тельный корабельный состав отрядов в десантных операци-
ях показан в приложении 22, а состав высадочных средств –
в приложении 23.

Десантные войска во всех операциях, кроме Керчен-
ско-Феодосийской и Керченско-Эльтигенской, были слабо
насыщены техникой, противотанковой и зенитной артилле-
рией, что объясняется отсутствием специальных десантных
плавсредств для их перевозки. В Керченско-Эльтигенской
операции дивизия, высаженная в районе Эльтигена, не смог-
ла решить тактическую задачу, несмотря на авиационную и
артиллерийскую поддержку со своего берега.339

При определении состава сил десанта необходимо учи-
тывать соотношение сил не только на момент высадки, но,
главным образом, в ходе выполнения задачи в последующие
дни после высадки, преследуя цель сохранять превосходство
в силах на всю операцию. С этой целью в Таманской и Ла-
не-Мехикоормской десантных операциях планировался ре-
зерв (две сбр и одна сд соответственно).340 Из-за отсутствия
необходимого резерва в Тулоксинской десантной операции
командование Карельского фронта вынуждено было срочно

339 См.: ОЦВМА. Ф. 10. Д. 17715. Т. 2. Л. 14.
340 См.: Там же. Д. 32737. Л. 8; Ф. 9. Д. 33324. Л. 155.



 
 
 

снимать с фронта одну мсбр и перебрасывать ее на захва-
ченный десантниками плацдарм.341 При планировании места
высадки исходили из общей обстановки, поставленной зада-
чи и природных условий. Места высадки десантов в прово-
димых операциях назначались обычно на необорудованном
побережье, но иногда и непосредственно в порты. Высадка в
порт всегда предварялась мощным авиационным и артилле-
рийским ударом с целью взломать оборону противника. Та-
кой порядок обеспечения высадки непосредственно в порт
оправдал себя, так как порты являлись мощными опорными
узлами ПДО, где тактическую внезапность при высадке де-
санта достичь было невозможно.

При планировании десантных операций предусматрива-
лись высадка на широком фронте (одновременно на 2–3
участках), проведение демонстративных действий с целью
скрыть направление главного удара, затруднить противнику
маневр резервами, облегчить прорыв его ПДО. Так, ширина
фронта высадки в Керченско-Феодосийской десантной опе-
рации планировалась 250 километров.342

При планировании высадки на необорудованное побере-
жье авиационная и артиллерийская подготовка предусмат-
ривались только в тех случаях, когда данный участок побе-
режья имел мощную систему ПДО и развитую сеть наблю-

341 См.: Дементьев Е. Н. и др. Советское военно-морское искусство в Великой
Отечественной войне. С. 409.

342 См.: История Второй мировой войны 1939–1945 гг. Т. 4. С. 296.



 
 
 

дения. В противном случае высадка планировалась на прин-
ципе внезапности без авиационной и артиллерийской подго-
товки.

При выборе места для высадки главных сил десанта, как
правило, намечались запасные места высадки на случай пе-
ренацеливания десанта при резком изменении обстановки.
Для дезориентации противника в отношении места главного
удара, одновременно с высадкой основного десанта плани-
ровалась высадка вспомогательного и демонстративного де-
сантов.

Опыт планирования десантных операций показывает, что
в основу выбора места высадки вспомогательного десанта
должны быть положены интересы главного десанта и воз-
можность в случае необходимости перенацелить сюда глав-
ные силы десанта. Так, в Южно-Озерейской операции пред-
полагалось основной десант высадить в районе Южной Озе-
рейки, а вспомогательный в район Станички. В ходе выпол-
нения операции главные силы десанта из-за сильного сопро-
тивления противника не смогли высадиться, а десант в Ста-
ничку успешно высадился и захватил плацдарм. Главные си-
лы десанта были перенацелены и успешно высажены в район
Станички.

Учитывая воздушную опасность и мощные огневые сред-
ства ПДО противника, высадка десанта во всех проведенных
операциях планировалась на темное время суток. Планиро-
вание перехода и высадки в темное время суток, безуслов-



 
 
 

но, правильно. Учитывая плохую мореходность имевшихся
десантных средств, на скорость которых влияло даже незна-
чительное ухудшение погоды, приходилось всегда планиро-
вать резерв времени на переход. Недостаточный резерв вре-
мени на переход или отсутствие его приводило к тому, что
высадка, намеченная на темное время суток, из-за опазды-
вания десантных средств получалась в светлое время суток и
всегда приводила к чрезвычайно большим потерям десант-
ных войск и десантных средств. Такое запаздывание имело
место в Керченско-Феодосийской операции при высадке де-
санта на северное и восточное побережье Керченского по-
луострова. Планировать высадку в светлое время можно бы-
ло только в случаях, когда есть возможность подавить ПДО
противника своей артиллерией и достичь господства своей
авиации в воздухе. В противном случае высадка в светлое
время суток может быть безуспешной.

При выборе плавсредств учитывались масштаб десанта,
имеющиеся средства, удаление пунктов высадки от мест по-
садки и условия высадки в них. Флот производил высадку
десантов с боевых кораблей и катеров во многих десантных
операциях. Большая скорость боевых кораблей давала воз-
можность в течение темного времени суток перебросить де-
сант на большие расстояния и высадить в таких местах, где
противник меньше всего его ожидал. Для перевозки перво-
го и второго эшелонов использовались транспорты обычной
постройки, которые заходили в порт, захваченный первым



 
 
 

броском десанта, и продолжали высадку непосредственно на
причалы.

При планировании высадки десантов на необорудованное
побережье на небольшие расстояния использовались кате-
ра. Они зарекомендовали себя с положительной стороны, но
действия их лимитировались состоянием моря до четырех
баллов. Охранение десантных отрядов, составленных из бо-
евых кораблей, на переходе, как правило, возлагалось на них
самих с усилением торпедными катерами.343

В ходе войны были уточнены взгляды на выбор оператив-
ного момента высадки десантов. Момент высадки стал пла-
нироваться на второй-третий день наступления после наме-
тившегося успеха сухопутных сил. По такому плану прошли
высадки десантов в Тулоксинской, Таманской, Сейсинской
и Курильской операциях. Конечно, «запоздалые» десанты
действовали более эффективно и с меньшими потерями, но
при этом снижалось их влияние на прорыв обороны против-
ника, что являлось первопричиной предвзятого отношения
к десантным операциям.

При планировании десантные войска, выделенные для
высадки, подразделялись на передовой отряд, главные си-
лы и тылы. В Таманской и Лане-Мехикоормской операци-
ях планировался крупный резерв.344 Состав десантных войск
в оперативных и некоторых крупных тактических десантах,

343 См.: ОЦВМА. Ф. 11. Д. 17814. Т. 1. Л. 274.
344 См.: ОЦВМА. Ф. 10. Д. 32737. Л. 8; Ф. 255. Д. 13703. Л. 4.



 
 
 

как правило, превышал силы противника в районе высадки
в два-три раза, а в отдельных случаях и более, как, напри-
мер, в Моонзундской десантной операции.345 В Южно-Озе-
рейской,346 Новороссийской,347 Таманской348 и Курильской349

десантных операциях десантные войска не имели превосход-
ства над войсками противника.

Однако в первых трех из них недостаток в высаживае-
мых силах по замыслу компенсировался переходом войск
фронта в наступление, что при успешном его развитии долж-
но было отвлечь силы противника из районов высадки. От-
сутствие превосходства советских войск в Курильской опе-
рации восполнялось главным образом благоприятной воен-
но-политической обстановкой и высокими морально-боевы-
ми качествами советских воинов.

Борьба за плацдарм для высадки десанта является глав-
ной и самой тяжелой частью десантной операции, поэтому
для захвата этого плацдарма в десантных операциях в соста-
ве первого броска его авангардом планировались штурмовые
группы морской пехоты, высадочные партии и обеспечиваю-

345  См.: Военно-Морской Флот Советского Союза в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг. Т. III. С. 371–383.

346 См.: Сборник материалов по опыту боевой деятельности Военно-Морского
Флота СССР. 1944. № 11. С. 12–14.

347 См.: Там же. № 12. С. 12–13.
348 ОЦВМА. Ф. 10. Д. 32737. Л. 5.
349 См.: Салагин Я. Т. Опыт десантных операций в Отечественную войну 1941–

1945 гг. С. 268, 271–172.



 
 
 

щие подразделения (корпосты, посты СНиС, саперы, инже-
нерные подразделения, гидрографы, проводники и пр.).

В Южно-Озерейской десантной операции планировалась
высадка небольшого по своему составу парашютного десан-
та (80 человек) с задачей уничтожения штабов, нарушения
связи, подрыва мостов, перехвата и удержания дорог с це-
лью задержки подхода резервов противника.350 Перед пара-
шютным десантом (в составе одного батальона) в Керчен-
ско-Феодосийской десантной операции ставилась задача за-
хвата аэродрома Владиславовка с целью перебазирования
на него истребительного авиационного полка для прикры-
тия высадки войск 44-й армии (командующий генерал-май-
ор А. Н. Первушин) в Феодосию. Однако срок его выброс-
ки указан не был.351 Некоторые вопросы оперативного обес-
печения – в частности, авиационное и материально-техни-
ческое – отрабатывались штабами флотскими и армейскими
отдельно, а в масштабе всей операции не планировались или
планировались поверхностно.

350 См.: Салагин Я. Т. Опыт десантных операций в Отечественную войну 1941–
1945 гг. С. 142, 177.

351 См.: Замчалов А. Н. История военно-морского искусства. Л., 1987. С. 210.
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