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В статье анализируются данные о потерях Вооруженных
Сил СССР в период советско-финляндской войны
1939—1940 гг., выделяются этапы их выявления,
обосновывается число погибших, умерших от ран и
пропавших без вести воинов, которое по подсчетам автора,
за 105 дней войны составило 138 509 человек. Данные о
потерях подсчитаны на основе созданной и
поддерживаемой Научно–исследовательским и
образовательным Центром по проблемам Второй мировой
войны на Севере Европы электронной базы данных
«Зимняя война: Безвозвратные потери Красной Армии в
период советско-финляндской войны (1939―1940)»
http://www.winterwar.karelia.ru/. Автором также подсчитано
соотношение потерь советских и финских войск — 1:5,2,
что свидетельствует о стремлении советских лидеров
достичь любой ценой главной цели войны ― разгрома
финской армии и оккупации Финляндии накануне
неминуемой войны с Германией. Кроме того, этот разрыв
показывает эффективность финской армии в ведении
войны на северном ТВД в зимних условиях и ее лучшую
подготовку к боевым действиям.
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Советско-финляндская война 1939—1940 гг.
Начавшаяся утром 30 ноября 1939 г. и продолжавшаяся до полудня 13 марта 1940 г. 105-дневная

советско-финляндская война относится к категории крупнейших локальных войн ХХ века по масштабу
поставленных РККА задач, протяженности фронта, численности противостоявших друг другу
вооруженных сил двух государств, потерям живой силы и техники. Боевые действия характеризовались
высокой интенсивностью, крайним ожесточением, с которым велись крупнейшие сражения,
решительностью сторон в достижении поставленных целей, тяжелыми географическими и
природно-климатическими условиями самого северного в мировой истории театра военных действий.

Главной целью войны для советского государства было улучшение геостратегического положения
СССР накануне большой общеевропейской и мировой войны за счет сокращения будущего
советско-германского фронта до 1200-километрового перешейка между Балтийским и Черным морями
(по прямой линии от Клайпеды до Одессы). Протяженность советско-финляндской границы в 1939 г.
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составляла 1554 км, или 41,2% от всей западной границы СССР (3774 км) [7; 167]. На этом относительно
простом по характеру местности ТВД вооруженные силы СССР, готовившиеся к ведению масштабной
сухопутной войны, используя свое превосходство в численности и технике, могли быстро добиться
успеха.

Включение в состав СССР политико-дипломатическими и/или военными методами трех
Прибалтийских государств и Финляндии, кроме того, позволяло решить ряд важных частных задач по
укреплению обороноспособности страны: обеспечивалась безопасность Ленинграда, крупнейшего
военно-промышленного центра СССР (до 40% военной продукции государства), стратегической
железной дороги, связывавшей Ленинград с Мурманском, т.е. морской связи с потенциальными
союзниками, и Беломорско-Балтийского водного пути. Кроме того, ограничивалась свобода действий
сильного ВМФ Германии в центральной и восточной Балтике, а передовые базы КБФ выносились далеко
на запад, прерывая жизненно важные для противника поставки железной руды из Швеции через
Ботнический залив.

Ставки были исключительно высоки и советско-финляндская война была неизбежна, вместе с тем,
Финляндия была лишь частью проблемы безопасности на западной границе СССР. Приоритетным было
первоочередное установление контроля над несостоятельными в военном отношении Прибалтийскими
государствами, находившимися на главном направлении европейского театра военных действий.
«Финский вопрос», второстепенный с 1920-х гг., предполагалось решить в последнюю очередь,
предварительно изолировав это слабое государство в политическом и  военном отношении.

Одной из основных специфических черт советско-финляндской войны был ее отчетливо
выраженный ассиметричный характер, метафорически представленный во французской прессе как
вооруженное противостояние «слона и блохи». Война велась самым большим по территории, третьим по
численности населения государством мира, против одной из бывших национальных окраин Российской
империи, Великого княжества Финляндского, с 1919 г. независимой Республики Финляндия, население
которой было меньше (3,5 млн. человек), чем численность РККА после завершения мобилизации в
сентябре 1939 г. По территории СССР превосходил Суоми почти в 60 раз, по численности населения и
вооруженных сил мирного времени — почти 50-кратно. За счет массовой мобилизации численность
финской полевой армии к октябрю 1939 г. была доведена до 270 тыс. человек против 450-тысячной
группировки РККА. По количеству современных технических средств ведения войны: артиллерии,
танков и авиации превосходство СССР было абсолютным, достигая 100-кратной величины по танкам и
примерно 10-кратной по боевой авиации.

Уникальный характер войны определялся также наличием двух военно-морских ТВД, на
Баренцевом море и на Балтике, включая Ботнический залив, одного озерного, Ладожского, а также
протяженного 1400-километрового сухопутного фронта. В своей северной части, от Ладоги до
Баренцева моря, он представлял собой отдельные оперативные направления, на которых войска
действовали изолированно, без локтевой связи друг с другом. Лишь на Карельском перешейке была
сплошная линия фронта. Советско‐финляндская война — единственная в мировой истории
крупномасштабная высокоширотная локальная война, которая велась в зимних условиях на территории
самого северного театра военных действий, между 60 и 69,5 градусами северной широты. Суровая зима
1939―1940 гг. с рекордными минусовыми температурами, опускавшимися в Лапландии ниже ―50
градусов Цельсия, круглогодично труднопроходимая местность, обильные снегопады и короткий
световой день создавали уникальный ландшафт «зимней» войны.

Окончательный вариант «Плана операции против Финляндии» был разработан военным советом
ЛВО 29 октября 1939 г., еще до прекращения переговоров делегаций двух государств в Москве.
Замысел операции, завершить которую предполагалось примерно в течение месяца, к 60-летнему
юбилею И. В. Сталина (21 декабря), заключался в одновременном вторжении на территорию Финляндии
на всех направлениях «с целью … нанести решительное поражение финской армии» [5]. В дальнейшем
планировалось оккупировать всю территорию Финляндии с выходом к шведской и норвежской границе.
В указании, данном 29 ноября 1939 г. командному составу ЛВО ставилась задача овладеть Выборгом за
четыре дня, а в Хельсинки войти к исходу двух недель [8; 148].

План войны против Финляндии, составленный в штабе ЛВО, был абсолютно нереалистичным и
невыполнимым в установленный срок имевшимися силами и средствами. Самой серьезной ошибкой
командующего войсками ЛВО командарма 2 ранга К. А. Мерецкова и Генерального штаба РККА было
распределение войск между решающим для исхода войны Карельским перешейком и более чем
1000-километровым карело-мурманским, второстепенным, участком фронта. По плану операции, из 22
дивизий (к 30.11.1939 не все эти дивизии прибыли на фронт) первоначальной группировки РККА на
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фронте от Ладожского озера до Баренцева моря действовали 13 стрелковых дивизий, на Карельском
перешейке ― 9: в первом эшелоне 7-й армии ― 5, во втором эшелоне и армейском резерве по 1
дивизии. В резерве Ставки находились 2 стрелковые дивизии. К концу войны на фронт дополнительно
прибыли 38 дивизий различного типа, а численность группировки войск вплотную приблизилась к 1 млн
человек. За 105 дней войны советские войска понесли исключительно тяжелые потери.

 
Определение потерь РККА в советско-финляндской войне
В течение 50 лет после окончания зимней войны безвозвратные потери Красной Армии

оценивались в широком диапазоне от 48 745 человек, о чем заявил нарком иностранных дел СССР
В. М. Молотов 29 марта 1940 г. [1], до «более миллиона убитых советских солдат»[1].

В 1949―1951 гг. Главное управление кадров Министерства обороны СССР и Главный штаб
Сухопутных войск составили именные списки военнослужащих Красной Армии, погибших, умерших и
пропавших без вести в советско-финляндской войне 1939―1940 гг. Всего в них было внесено 126 875
имен [6; 103]. В картотеке потерь, хранящейся в РГВА и содержащей поименный перечень потерь,
числятся 131 476 убитых, пропавших без вести и умерших от ран [3; 49]. Эта картотека наиболее
полная, так как в ней учтены сведения, поступившие после мая 1940 г. Картотека находилась на
секретном хранении в ЦГАСА (РГВА), и была рассекречена в связи с началом работы над Книгой Памяти.

В 1993 г. данные о потерях РККА в советско-финляндской войне, аккумулированные в именных
списках, были опубликованы группой историков-исследователей, которую возглавлял
генерал-полковник Г. Ф. Кривошеев. В этом издании, содержащем сведения о потерях ВС СССР с
гражданской войны до войны в Афганистане, помимо общих безвозвратных потерь Красной Армии в
зимней войне, 126 875 человек, содержатся данные о санитарных потерях, составивших 264 908
человек [6;125]. По данным, опубликованным группой Г. Ф. Кривошеева, общие боевые потери
вооруженных сил СССР в советско-финляндской войне (заболевшие, 58 370 человек, исключаются)
составили 333 413 человек[2].

Новый этап выявления потерь начался после принятия в первой половине 1990-х гг.
законодательных и распорядительных актов: Постановления Правительства РФ от 22 декабря 1992 г.
№ 1004, Закона РФ от 14 февраля 1993 г. «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» и
Распоряжения Правительства  РФ от 26 августа  1995 г.   № 1177-р.

В соответствии с этими документами была сформирована Редакционная коллегия Всероссийской
Памяти, которую возглавил председатель ― д.и.н., д.ю.н., академик РАЕН В. А. Золотарев [4; 12].
Инициатором и разработчиком концепции историко-мемориального издания стал к.и.н., военный
историк А. М. Соколов [9], предложивший создать автоматизированную информационно-поисковую
систему данных о безвозвратных людских потерях Красной армии в советско-финляндской войне
1939―1940 гг. Завершенная в 1996 г. система использовалась в подготовке 8-томной Книги Памяти
воинов, погибших, умерших от ран и болезней, пропавших без вести в ходе советско-финляндской
войны [2].

Опубликованные в 1999―2005 гг. 8 томов Книги Памяти стали общественно значимым событием в
увековечении памяти погибших воинов. Основой издания стала картотека потерь, хранящаяся в РГВА и
дополненная сведениями из коллекции документов советско-финляндской войны[3], документов ЦАМО
РФ, РГА ВМФ, Архива Военно-медицинского музея МО РФ. Использовались также документы из архивов
ФСБ, МВД, ВМФ, ФПС ФСБ и регионов Российской Федерации, а также материалы, предоставленные
ветеранами и родственниками участников войны [3; 7]. В результате этой работы в дополнение к
131 476 записей в автоматизированную информационно-поисковую систему данных были внесены более
30 тыс. новых записей, после чего авторский коллектив провел выверку с целью уточнения сведений и
удаления дублетных записей.

По различным причинам Книги Памяти не лишены ряда существенных недостатков. Главным из их
является наличие значительного числа дублетных записей ― на некоторых военнослужащих имеются по
две и более записей с различными вариантами написания фамилии, имени и отчества. Недостаточная
квалификация или небрежность части военных писарей обусловили невозможность идентификации
части погибших военнослужащих, поскольку в документах имеются трудночитаемые записи, что
вызывало затруднения при внесении этих сведений в автоматизированную информационно-поисковую
систему данных. Кроме того, несмотря на колоссальную работу авторского коллектива, обработавшего
огромный объем новой информации, список потерь, опубликованный в Книгах Памяти не является
исчерпывающим, как следует из писем родственников погибших воинов. Например, заметные лакуны
имеются в списках погибших в лыжных подразделениях и пограничных войсках.
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Сложная карельско-финская топонимика театра военных действий обусловила в большом
количестве случаев неверное написание в исходных документах и, как следствие, в Книгах Памяти,
географических наименований: деревень, поселков, водных объектов. Ситуация дополнительно
осложнилась после передачи районов КФССР на Карельском перешейке в Ленинградскую область и
переименования карельско-финской топонимики в русскую в 1948―1949 гг. С учетом этих
обстоятельств установление мест захоронений погибших воинов, прежде всего, с целью их посещения
родственниками, представляет собой трудную задачу.

Для решения перечисленных проблем в ПетрГУ в 2006 г. был инициирован гуманитарный по
своему предназначению проект создания электронной базы данных, выполняемый
Научно–исследовательским и образовательным Центром по проблемам Второй мировой войны на Севере
Европы[4]. Открытый 25 ноября 2009 г. сайт [10] адресован родным и близким военнослужащих всех
видов и родов войск вооруженных сил СССР погибших, умерших от ран и болезней, а также пропавших
без вести в период советско-финляндской войны 1939―1940 гг. Сайт содержит уточненные и
дополненные сведения о безвозвратных потерях частей и соединений Действующей армии. Имеющаяся
на сайте информация позволяет родственникам погибших воинов самостоятельно находить места
захоронения[5].

Одной из целей НИОЦ ВМВСЕ является выявление полных данных о потерях Вооруженных Сил
СССР в советско-финляндской войне. Для достижения этой цели исходная электронная база данных,
содержащая 168 024 записей, путем удаления дублетных данных о погибших военнослужащих, была
сокращена до 138 533. В базу данных дополнительно были внесены сведения о более чем 100 советских
военнопленных, умерших в финском плену к началу мая 1940 г., когда состоялся обмен пленными. На 29
декабря 2014 г. в базе данных насчитывается 138 509 записей о военнослужащих Красной Армии,
погибших, умерших и пропавших без вести в советско-финляндской войне 1939―1940 гг.

Эта цифра ни в коем случае не может считаться «истиной в последней инстанции», которая в
дальнейшем не будет корректироваться. НИОЦ ВМВСЕ ведет большую переписку с родственниками
погибших, поисковыми отрядами и постоянно дополняет и уточняет данные о потерях. 5-летний опыт
работы сайта показал, что количество новых записей о неизвестных ранее погибших воинах примерно
соответствует вновь выявляемым дублетным записям[6]. 

Тяжесть и масштаб потерь ВС СССР в советско-финляндской войне становятся понятнее в
сравнении с численностью группировки РККА на 30 ноября 1939 г. ― до 450 000 человек. Общие потери
частей и соединений РККА за весь период войны составили 345 047 человек, в том числе, 138 509
погибших, умерших от ран и пропавших без вести и 206 538 раненых, контуженных, обожженных и
обмороженных[7]. Потери за всю войну, таким образом, составили примерно 76,7% численности
первоначальной группировки РККА. Средние суточные безвозвратные потери Красной Армии за 105
дней войны составляли до 1320 человек, общие, с учетом санитарных, но без заболевших ― до 3286
человек[8].

Из 60 дивизий РККА различного типа, находившихся на фронте к концу войны, наибольшие
потери понесла действовавшая в Северном Приладожье 18-я стрелковая дивизия, главные силы которой
были окружены в нескольких «котлах» на дороге Колатсельга ― Леметти. Из примерно 15 000 солдат
дивизии погибли, умерли от ран и пропали без вести 6 524 человека, или 43,5% предвоенного
списочного состава. 168-я дивизия того же, 56-го стрелкового корпуса, окруженная западнее, в районе
Китиля ― Хауккаселькя ― Койриноя, которой умело командовал полковник А. Л. Бондарев, к концу
войны сохранила боеспособность, потеряв безвозвратно 1682 человека, или 11,2%. Наименьшие
безвозвратные потери понесли дивизии 14-й армии, действовавшей на Крайнем Севере: 52-я стрелковая
дивизия потеряла 322 человека, 104-я горнострелковая дивизия ― 149 человек.

Из соединений 9-й армии наибольшие безвозвратные потери понесла 44-я стрелковая дивизия,
действовавшая на направлении Раате― Суомуссалми ― 4 494 человека ― самые большие суточные
потери из всех советских дивизий, действовавших на фронте, поскольку наиболее активная фаза
сражения в районе Суомуссалми продолжалась всего неделю, с 1 по 7 января.

В конце 1990-х гг. Военный архив Финляндии реализовал собственный проект по выявлению
потерь финских вооруженных сил в зимней войне. На основе данных церковных приходов было
установлено, что общие безвозвратные потери финской армии за 105 дней войны составили 26 662
человека [11; 825]. Общие потери финской армии, включая погибших, умерших от ран, пропавших без
вести и раненых достигали 68 000―70 000 человек [11; 828]. Таким образом, средние суточные
безвозвратные потери финской армии составили до 254 человек, или 19,2% от такого же показателя
РККА. Общие суточные потери финской армии составляли 648―667 человек (19,7―20,3% от показателя
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РККА). Соотношение безвозвратных потерь вооруженных сил СССР и Финляндии составило 1:5,2. Такой
большой разрыв в потерях является убедительным свидетельством стремления советских лидеров
достичь любой ценой главной цели войны ― разгрома финской армии и оккупации Финляндии накануне
неминуемой войны с Германией. Кроме того, этот разрыв демонстрирует большую эффективность
финской армии в ведении войны на северном ТВД в зимних условиях и ее лучшую подготовку к боевым
действиям.

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Программы стратегического развития ПетрГУ на

2012―2016 гг.
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