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Âîåííî-èñòîðè÷åñêîå è âîåííî-ãåîãðàôè÷åñêîå 
îïèñàíèå Òàëëèíà

Та�ллин (также Та�ллинн; эст. Tallinn) — город и столица Эсто-

нии. Предполагается, что название «Tallinn(a)» в эстонском языке 

происходит от слов «taani linn» («датский град»), «tali linn» («зим-

ний град») или «talu linn» («дом, усадьба-замок»). Корень «linn» 

означает то же самое, что и русский «град» или немецкий «burg» — 

вначале означавший «крепость», а сейчас использующийся для 

формирования названий городов.

Первое упоминание о Таллине, относится к 1154 году, когда 

арабский географ Аль-Идриси описал в своём труде «Развлечение 

тоскующего о странствии по областям» некий город под названи-

ем Колывань (в написании Quoluwany). Время проникновения 

этого топонима в устную традицию, а также обстоятельства осно-

вания города пока неизвестны, хотя есть версия, что это наиболее 

древнее эстонское «Kalev» (мифический герой эстов). В древне-

русских письменных источниках название встречается с 1223 года 

и выходит из употребления только в XVIII веке.

В «Хронике Ливонии» Генриха Латвийского (1-я половина 

XIII в.), написанной на латыни, используется скандинавское на-

звание Линданисе (дат. Lyndanisse, швед. Lindanäs), происходящее 

от древнеэстонского «Lindanise» (древнее скандинавское название 

этого места. Состоит из слов — поле, находящееся под паром и 

мыс (коса))1.

Позднее скандинавы и немцы называли город Ре�валь (швед. 

и нем. устар. Reval), от названия прежнего мааконда (уезда) Rävala, 

столицей которого в древности был этот город. Русское название 

города Ре�вель было заимствовано из немецкого (шведского) языка 

и стало официальным после присоединения отвоёванной в ходе 

Северной войны Эстонии к Российской империи. В 1719 году 

была учреждена также Ревельская губерния.

1 Tallinn. Энциклопедия в 2-х томах. — Tallinn, 2004.
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Важное стратегическое значение географическое располо-

жение Таллина стало приобретать после Русско-японской во-

йны. В прошедшей войне, после гибели 2-й и 3-й Тихоокеанских 

эскадр, сформированных на базе Балтийского флота, резко из-

менился баланс военно-морских сил в Балтийском море в пользу 

Германии. Россия была вынуждена перейти на Балтике к страте-

гической обороне. В те времена считалось, что в первые же дни 

войны с Германией, она своим флотом атакует Санкт-Петербург. 

В этот период в военно-морскй науке нашла широкое примене-

ние минно-артиллерийская позиция. Именно на такой позиции 

Русский императорский Балтийский флот готовился встретить 

немцев. Создать её предполагалось либо на меридиане острова 

Гогланд, либо на линии остров Нарген — полуостров Поркалауд, 

либо на линии полуостров Гангэ (Ханко. — Авт.) — остров Оденс-

хольм (Осмуссаар. — Авт.). Первая позиция считалась наиболее 

выгодной, но находилось слишком далеко на востоке и ограни-

чивала маневр флота. Третья позиция не в полной мере перекры-

валась артиллерийским огнем береговых батарей, что позволяло 

беспрепятственно сделать проходы в минных полях. Наиболее 

удачной была признана вторая позиция. В этом месте расстояние 

между берегами Финского залива составляло всего 35 км. В распо-

ложенном рядом Таллине решили расположить базу Балтийского 

флота. Окончательный проект Ревель-Поркалаундской позиции 

был утвержден в 1912 году. По этому проекту основные береговые 

батареи предполагалось построить на островах Нарген и Маки-

лото и полуострове Суроп. В центральной части Финского зали-

ва предполагалось поставить минные поля. С 30 апреля 1913 года 

крепость в Ревеле получила название — морская крепость Импе-

ратора Петра Великого1.

В годы Первой мировой войны строительство крепости зна-

чительно ускорилось. На 1 сентября 1917 года береговая артилле-

рия на приморском фронте в районе Ревеля включала 12 батарей. 

На полуострове Суроп: 2-я (IV-254) и 2-я А2 (III-57), на острове 

Нарген (Найссаар): 5-я (IV-152), 5-я А (III-75), 7-я (IV-254), 9-я 

(IV-203), 9-я А (IV-57), 10-я Б3 (IV-305), 11-я (III-120). На полу-

1 Амирханов Л.И. Морская крепость императора Петра Великого. — СПб, 
1995. С. 8–10.

2 Зенитные батареи (аэробатареи).
3 Башенная.
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острове Вимс: 13-я (III-120), 13-я А (III-75). На острове Вульф 

(Аэгна) — 15-я (II-305)1. Вторая башня 15-й батареи была смон-

тирована не полностью, стволы орудий башни были доставлены, 

но не установлены. Не была установлена и крыша башни2. Пушки 

254-мм были американскими, 203-мм — английскими, 305-мм ба-

шенные — российские. Планировалось установить в дальнейшем 

16 356-мм башенных установок. Даже успели изготовить для одно-

го такого орудия станок в Николаеве и отправить его в Нарген, но 

собрать башню не успели3.

Одновременно сооружалась и сухопутная оборона крепости. 

Она проходила в среднем на расстоянии 19 — 20 км от Ревеля и 

имела протяженность около 48 км. Оборона строилась в две ли-

нии, отстоящие друг от друга на 6 км. Третья линия защищали по-

луостров Виимси. С 1915 года возводились долговременные соору-

жения — бетонные убежища и тоннельные ходы (потерны). С 1916 

года основные усилия были перенесены на строительство полевых 

позиций. С осени 1915 года в крепость стала поступать артиллерия 

из крепостей Западного фронта: Осовец, Брест-Литовск; Кавказ-

ского фронта: Карс, а так же трофейные немецкие и австрийские 

пушки. Кроме них для артиллерии сухопутного фронта были заку-

плены в Японии 150-мм мортиры, 240-мм пушки и 280-мм гауби-

цы. К декабрю 1916 г. на вооружение сухопутного фронта крепо-

сти было поставлено 18 пушечных бронеавтомобилей «Гарфорд-

Путиловец». К концу 1917 года в артиллерии сухопутного фронта 

крепости состояло 431 тяжелое орудие (в т. ч. 22 в командировке в 

Действующей армии) и 541 легкое орудие. Более трети легкого во-

оружения составляли пушки образца 1877 и 1895 годов4.

Февральская революция в России оказала влияние и на Эсто-

нию, как на составную часть Российской республики. Времен-

ным правительством России 1 марта 1917 года комиссаром Эст-

ляндской губернии был назначен Я. Поска. 30 марта Временное 

правительство утвердило закон о временном самоуправлении 

Эстляндской губернии. Выборы в местные органы самоуправле-

ния Эстляндии прошли 23 мая. Выборы Земского собрания Эст-

1 Амирханов Л.И. Указ. соч. С. 53.
2 Тамеев А. Главный калибр «Эстонских дредноутов» // Арсенал. 2013. 

№ 8 (14). С. 15.
3 Амирханов Л.И. Указ. соч. С. 37, 39.
4 Трутс М.О. Артиллерия сухопутного фронта Морской крепости Императора 

Петра Великого // BALTFORT. 2009. № 2 (07). С. 26–33.
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ляндии состоялись 24–25 июня. С 1 июля в Таллине начал свою 

деятельность Земский совет Эстляндии. На прошедшем в Таллине 

3–4 июля Национальном конгрессе Эстляндии было принято ре-

шение: Россия провозглашается демократической федеративной 

республикой и Эстония ее составной частью. 18 сентября начал 

действовать Союз самообороны («Omakaitse» — эст., «Омакайт-

се»).

После Октябрьской революции 1917 года в Таллине был 

создан Военно-революционный комитет. В Эстонии возникло 

двоевластие. Земский совет 15 ноября провозгласил, что до со-

зыва Учредительного собрания Эстляндии, он является един-

ственным высшим представителем власти. В этот же день, Зем-

ское собрание и «Омакайтсе» были насильственно разогнаны 

Военно-революционным комитетом и перешли на нелегальное 

положение. 1 января 1918 года руководство Земского собрания 

пришло к решению о необходимости провозглашения независи-

мости Эстонии1.

Осенью 1917 года фронт приблизился к Ревелю совсем близ-

ко. После захвата немцами Моонзундских островов они угрожа-

ли западному флангу крепости. После Октябрьского переворота 

в России, власть перешла в руки Совета Народных Комиссаров, 

большинство в котором принадлежало членам РСДРП (б). Армия 

разлагалась и не хотела воевать. 15 декабря 1917 года было подпи-

сано перемирие, 22 декабря в Брест-Литовске начались перегово-

ры. 28 января 1918 года переговоры были прерваны, а 10 февраля 

советская делегация объявила об отказе от подписания мира, о 

прекращении войны и демобилизации русской армии. С 18 фев-

раля немецкие войска возобновили боевые действия.

19 февраля Верховный главнокомандующий войсками, пра-

порщик Н.В. Крыленко приказал начать вывозить из Ревеля цен-

ное имущество и уничтожать остальное. Гарнизон крепости само-

стоятельно демобилизовывался. К середине февраля 1918 года в 

крепостной артиллерии сухопутного фронта осталось всего 2000 

чел., которые могли обслужить 18 батарей2. 20 февраля немца за-

няли Вердер (Виртсу), гарнизон острова Вормс (Вормси) отступил 

1 Eesti riikliku iseseisvuse võitlusajastu sündmuste kronoloogia 1917–1920. 
Хронология событий периода борьбы за независимость Эстонии 1917–
1920. — Tallinn, 1936.

2 Трутс М.О. Артиллерия сухопутного фронта Морской крепости Императора 
Петра Великого // BALTFORT. 2009. № 3 (08). С. 12–20.
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в Гапсаль (Хаапсалу). 21 февраля командование 1-го эстонского 

полка в Гапсале обьявило себя нейтральным в происходящих бо-

евых действиях между немецкими и российскими вооруженными 

силами, а также декларировало независимость Эстонии. Было 

подписано соответствующее соглашение с представителями не-

мецкого военного командования. Бывшая 1-я Эстонская пехотная 

дивизия стала называться просто Эстонской и просуществовала в 

составе 4 полков в распоряжении немецких окупационных вла-

стей до 5 апреля 1918 года, когда по требованию советской сторны 

на переговорах в Брест-Литовске, была ликвидирована, как быв-

шее соединение российской армии. В период этого существова-

ния выполняла на территории Эстонии задачи внутренних войск 

(в современном понимании)1.

Утром 21 февраля немцы заняли Гапсаль. Последний комен-

дант морской крепости Императора Петра Великого генерал-май-

ор П.И. Изместьев сложил свои полномочия. 22 февраля были 

взорваны батареи Балтийского порта (Палдиски). В Ревеле царил 

хаос, поезда брали с боем солдаты и матросы. В полдень 23 фев-

раля немцы заняли ст. Кегель (Кейла), в ночь на 24 февраля были 

взорваны батареи на полуострове Суроп. 24 февраля, в связи с 

принятием СНК РСФСР немецких условий, и предстоящей окку-

пации Эстляндии, объявили себя распущенными Совет депутатов 

и Эстляндский краевой комитет.

В условиях развала советской власти, 19 февраля Земский со-

вет утвердил манифест о независимости Эстонии и организовал 

Комитет Спасения Эстонии. 24 февраля был опубликован мани-

фест о независимости Эстонии и организовано Временное пра-

вительство. Председателем Временного правительства стал Кон-

стантин Пятс.

Вооруженные представители новой власти — Союза самообо-

роны («Омакайтсе»), начали разоружение солдат и красногвардей-

цев. 25 февраля немецкие войска вошли в город. Около 23 ч были 

взорваны батареи на полуострове Вимс. Караваны судов из Ревеля 

уходили в Гельсингфорс (Хельсинки). С 25 февраля по 27 февраля 

были уничтожены батареи на острове Нарген2.

1 Eesti riikliku iseseisvuse võitlusajastu sündmuste kronoloogia 1917–1920. 
Хронология событий периода борьбы за независимость Эстонии 1917–
1920. — Tallinn, 1936.

2 Амирханов Л.И. Указ. соч. С. 64–67.
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16 марта 1918 года военная окупационная власть официально 

заявила, что Временное Правительство Эстонии не имеет юри-

дических оснований. Весной 1918 года окупационные власти ре-

организовали «Омакайтсе» в Bürgerwehr. Было избрано новое ру-

ководство прогерманской ориентации. После расформирования 

эстонских частей, членами этой организации стали многие эстон-

ские офицеры, которые под его прикрытием продолжали работу 

по обьединению национально настроеных эстонцев1.

Немцы в своей работе опиралась на немецкое остзейское 

рыцарство и немецкую диаспору. В Риге 12–13 апреля 1918 года 

был проведен Landesrat (земский совет), на котором делегаты Эст-

ляндского и Лифляндского Landesversammlung (земельные зако-

нодательные собрания) приняли решение обратиться к Импера-

тору Германии с просьбой присоединить эти губернии к Германии 

через персональную унию с Пруссией. К. Пятс 11 июня 1918 года 

был арестован и помещен в концлагерь в Польше. Из Прибалтики 

вывозилось сырье и оборудование. За время оккупации из Эсто-

нии в Германию было вывезено артиллерийских орудий на сум-

му более 3,5 млн золотых рублей и боеприпасов на сумму более 

90 млн золотых рублей2.

К ноябрю 1918 года в самой Германии стала назревать револю-

ционная ситуация. Не желая возвращения большевиков, остзей-

ские немцы с начала октября 1918 года начали создание сначала 

Балтийского земского ополчения (ландесвер), а затем и собствен-

ного государства. 6 ноября 1918 года в Риге было провозглашено 

независимое государство — герцогство Балтенланд. Оно состояло 

из Лифляндии, Эстляндии, Риги, Эзеля (Сааремаа), Курляндии 

и Латгалии. 8 ноября регентский совет избрал герцога Меклен-

бург-Шверина Адольфа Фридриха герцогом Балтенланда. Однако 

после Компьенского перемирия заключенного 11 ноября, начал-

ся вывод немецких войск из Прибалтики, что в корне изменило 

обстановку в этом регионе. В этот же день в Ревеле возобновило 

работу Временное правительство Эстонии во главе с Я. Поска. 

Bürgerwehr был официально распущен и начал свою деятельность 

Ка�йтселийт (эст. Kaitseliit), причем из членов организации были 

1 Eesti riikliku iseseisvuse võitlusajastu sündmuste kronoloogia 1917–1920. 
Хронология событий периода борьбы за независимость Эстонии 1917–
1920. — Tallinn, 1936.

2 Трутс М.О. Артиллерия сухопутного фронта Морской крепости Императора 
Петра Великого // BALTFORT. 2009. № 3 (08). С. 12–20.
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исключены только люди прогерманской ориентации. 19 ноября в 

Таллин вернулся К. Пятс1.

13 ноября Советская Россия расторгла Брестский договор и 

начала готовить Красную армию к походу на запад. К концу но-

ября герцогство Балтенланд прекратило свое существование. 16 

ноября в Эстонии была обьявлена мобилизация офицеров, врачей 

и военных чиновников, а также организация Вооруженных сил на 

добровольной основе для рядового состава. 26 ноября был заклю-

чен договор между Временным правительством Эстонии и пред-

ставителями местных немецких организаций о формировании 

частей по национальному признаку. 29 ноября Временное прави-

тельство обьявило Эстонию на военном положении и приняло ре-

шение начать всеобщую мобилизацию с 1 декабря 1918 года.

Первое наступление частей Красной армии под Нарвой, 

22 ноября 1918 года было отбито немецкими частями. 29 ноября 

в Нарве, было провозглашено правительство Эстляндской Тру-

довой Коммуны и в Эстонии началась гражданская война. 21 де-

кабря 1918 года Красная армия заняла Дерпт (Тарту), 24 декабря 

Тапа. На стороне эстонских войск в гражданской войне приняли 

участие русские белогвардейцы, два финских соединения добро-

вольцев (около 2000 чел.), шведский белый легион, рота датских 

добровольцев. На территории юго-западной Эстонии была сфор-

мирована латвийская бригада. Эскадра флота Великобритании 

привезла в Ревель 7500 винтовок, пулеметы и другое оружие, а в 

декабре захватила советские эсминцы «Автроил»2 (27 числа) и 

«Спартак»3 (26 числа) и передала их во временное пользование в 

начале 1919 года Эстонии. К марту 1919 года территория Эстонии 

в основном была освобождена от войск Красной армии.

Собравшееся в апреле Учредительное собрание республики 

приняло Декларацию о независимости, а в октябре 1919 года За-

кон о земле и Конституцию. Аналогичный закон о земле был при-

нят в Латвии. Эти законы вызвали недовольство остзейского ры-

царства, так как у них отбиралась большая часть земель. В Латвии 

1 Eesti riikliku iseseisvuse võitlusajastu sündmuste kronoloogia 1917–1920. 
Хронология событий периода борьбы за независимость Эстонии 1917–
1920. — Tallinn, 1936.

2 В Эстонии — «Lenuk», в 1933 г. продан Перу.
3 В России — «Капитан 2-го ранга Кингсберген», затем «Капитан 1-го ранга 

Миклухо-Маклай», с 18.12.18 — «Спартак». В Эстонии — «Vambola», 
в 1933 г. продан Перу.



11ÃÅÐÎÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÀËËÈÍ

недовольство немецких добровольцев, вызвало то, что им было 

отказано в предоставлении обещанной земли за помощь в войне с 

Красной армией. Немецкие добровольческие войска под руковод-

ством генерала Р. фон дер Гольца совершили мятеж и захватив Ригу 

начали наступление в Эстонию. В июне — июле 1919 года в боях 

в северной Латвии эстонские и латвийские войска остановили и 

заставили отступить отряды немецких добровольцев и Балтийско-

го ландесвера. Поэтому 23 июня стало национальным праздником 

Эстонии — Днем победы. На немецкое командование оказали 

давление правительства Великобритания и Франция. В сентябре-

октябре 1919 года левобережную часть Риги захватила Западная 

русско-немецкая добровольческая армия генерала П.Р. Бермонт-

Авалова. Это была целенаправленная деятельность Германии для 

утверждения своего господства в Прибалтике и угрожала незави-

симости Латвии и Эстонии. В ходе боев за Ригу эстонские и лат-

вийские войска с помощью эскадры Великобритании подавили 

это выступление. Бои продолжались до конца ноября 1919 года, 

когда латвийская армия с боями освободила Курляндию от частей 

П.Р. Бермонт-Авалова. Он проходил в то время, когда Северо-За-

падная русская добровольческая армия генерала Юденича насту-

пала на Петроград. С 2 ноября 1919 года армия начала отступление 

в Эстонию. Части, отступившие в Эстонию на западный берег в 

районе верхнего течения р. Нарова были интернированы. Осталь-

ные переформированные сражались юго-восточнее г. Нарвы, на 

восточном берегу р. Нарова, до начала перемирия 3 января 1920 

года 2 февраля 1920 года в Тарту был заключен мирный договор, по 

которому РСФСР признало независимость Эстонской Республи-

ки. Так была создана первая Эстонская Республика.

В декабре 1924 года под руководством СССР и Коминтерна 

эстонскими коммунистами была предпринята попытка воору-

женного восстания, которое было подавлено армией. В 1934 года 

президент республики К. Пятс и генерал Й. Лайдонер совершили 

военный переворот и установили авторитарное правление. Право-

радикальная Лига ветеранов Освободительной войны была запре-

щена, около 400 ее представителей арестовано. Государственное 

собрание было распущено. В 1938 году по новой конституции 

вновь избранный парламент избрал К. Пятса президентом страны.

Вооруженные силы Эстонии на 1 апреля 1940 года состояли 

из сухопутных войск в составе четырех дивизий, морских сил в со-
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ставе морского флота, береговой обороны и дивизиона кораблей 

на Чудском озере, ПВО в составе трех авиадивизионов, группы 

ПВО. Непосредственно Главнокомандующему Вооруженными 

силами подчинялась организация — Союз обороны.

Все вооруженные силы подчинялись президенту республики 

К. Пятс. Главнокомандующим ВС являлся генерал Й. Лайдонер. 

Военным министром являлся генерал-лейтенант Н. Реек. Штаб 

Вооруженных сил: начальник генерал-майор А. Яаксон. 1-я диви-

зия (штаб — Раквере): начальник колонел1 П. Трийк. Она вклю-

чала в себя два военных округа: Виру-Ярваский и Нарваский, 1-й 

пехотный полк в Нарве, 4-й (Иыхви) и 5-й (Раквере) отдельные 

пехотные батальоны, полк бронепоездов в Тапа, 1-ю и 2-ю артил-

лерийские группы, 1-я противотанковая рота (Нарва). 3-я дивизия 

(штаб — Таллин): начальник генерал-майор Х. Бреде. Включала 

в себя два военных округа: Харьюский, Ляяне-Саареский и Ко-

мандование обороны о. Сааремаа, автомобильно-танковый полк 

(начальник колонел Й. Реммел), 6-ю артиллерийскую группу, 

10-й отдельный пехотный батальон, отдельные пехотные батальо-

ны «Калеви»2, «Скаутс»3, и караульный4 батальон5. 4-я дивизия 

(штаб — Вильянди): начальник колонел Я. Майде. Включала в 

себя два военных округа: Валгаский и Пярну-Вильяндиский, 3-й 

(Валга), 6-й (Пярну) и 9-й (Пярну) отд.пех.батальоны, Сакала-

ский партизанский батальон (Вильянди), 5-я арт. группа (Вильян-

ди), 4-я противотанковая рота (Валга).

Противовоздушная оборона: начальник генерал-майор 

Р. Томберг. Они состояли из трех авиационных дивизионов, ави-

ашколы, группы ПВО, авиабазы. Дивизионы дислоцировались: 

1-й в Раквере, 2-й в Тарту, 3-й в Таллине. Авиабаза в Таллине на 

аэродроме Ласнамяэ. Группа ПВО в Таллине6.

Военно-морские силы: командующий — капитан-майор7 

Й. Сантпанк. Военно-морская база в Минной гавани Таллина. 

1 В российской системе воинских званий — полковник.
2 Kalevi Üksik Jalaväepataljon — Калевский Отдельный пехотный батальон 

(в Таллине).
3 Scouts Üksik Jalaväepataljon — Скаутский Отдельный пехотный батальон 

(в Таллине). Официальное название было англоязычное.
4 Vahipataljon — сторожевой батальон (в Таллине). Охрана гос.-админ. 

учреждений, почетные караулы и т. д.
5 Sõja ja rahu vahel. Между миром и войной. — Т. I Tallinn, 2004; Т. II Tallinn, 

2010.
6 Aeg. Mehed. Lennukid. Время. Мужчины. Самолеты. — Tallinn, 2001.
7 В российской системе воинских званий — капитан 3-го ранга.
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Вспомогательные суда: «Sakala», «Tahkuna», «Kompass» (кабелеу-

кладчик) и «Jaan Poska» (портовой ледокол), служебно-разьездные 

катера: МП № 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 и 12, водолазный бот (несамо-

ходный), грузовые баржи: SS № 1, 2 и 3.

Флот состоял из дивизиона подводных лодок: «Kalev», 

«Lembit»1 и плавбазы «Pikkeri»; дивизион сторожевых кораблей: 

миноносец «Sulev»2, канонерские лодки «Laine», «Mardus»; дивизи-

она заградителей-тральщиков: «Suurop», «Ristna»3, «Кеri» (до 1936 

г. «Kalev») и «Вайндло» (до 1936 г. «Olev»); Чудской дивизион ко-

раблей: канонерские лодки «Tartu», «Ahti», «Vanemuine», «Ilmatar». 

Береговая артиллерия состояла из комендатур: «Aegna», «Naissaaar» 

и «Suurop». На острове Аэгна четыре батареи: 1-я (II-305), 2-я (IV-

152), 3-я (III-130), 15-я (II-305). На полуострове Виимси три бата-

реи: 8-я (IV-152), 7-я (III-120), 11-я (IV-152). На острове Найссаар 

три батареи: 16-я (II-305)4, 4-я (IV-152), 5-я (III-152). На полу-

острове Сууропи две батареи: 6-я (IV-254), 9-я (IV-120)5.

Союз обороны, Ка �йтселийт (эст. Kaitseliit) — добровольче-

ское военизированное формирование в Эстонии. Создано в пери-

од гражданской войны. В члены «Kaitseliit» принимали всех граж-

дан Эстонии, достигших 18-летнего возраста, они должны были 

проходить военное обучение, участвовать в разнообразных воен-

но-патриотических и спортивных мероприятиях, участвовали в 

совместных манёврах со всеми родами ВС и с боевыми стельбами. 

Общая численность членов союза, к концу 1930-х годов вместе с 

женскими и детскими отрядами и подразделениями составляла 

почти 100 000 человек, из них более 42 000 обученных и подготов-

ленных для военных действий военнослужащих запаса. С 1925 по 

1940 год во главе союза находился генерал-майор Й. Орасмаа.

Еще в 1928 году Разведывательное Управление Штаба РККА 

оценивало следующим образом моральное состояние личного со-

става армии Эстонии6: «Основную массу населения страны со-

1 Построены в Великобритании, вступили в строй в 1937 г.
2 Бывший немецкий миноносец А. 32.
3 Переделаны их двух бывших русских пароходов «Апостол Петр» и «Апостол 

Павел».
4 Достраивалась.
5 Военно-морские силы Эстонии и Латвии. Справочник. — Лн, 1939. С. 10–

11, 17.
6 Никонов А.Н., Жигур Я.М. Будущая война, информационно-аналитический 

материал IV (разведывательного) Управления Штаба РККА. — М., 1926. 
С. 562–599.
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ставляет крестьянство, которое в настоящее время всемерно под-

держивает существующий буржуазный строй в Эстонии. Армия 

находится целиком в руках реакционно настроенного офицерства 

и унтер-офицеров, являющихся выходцами, главным образом, из 

слоев зажиточных крестьян и городской буржуазии…

В общем и целом, эстонскую армию, как мирного, так и во-

енного времени нужно считать вполне монолитной, которая под 

руководством своих офицеров будет упорно сражаться с Красной 

Армией».

К лету 1939 года Европа оказалась расколотой на три военно-

политических лагеря: англо-французский, германо-итальянский 

и советский. Руководство СССР стояло перед выбором: присое-

диниться к одному из них, или занять самостоятельную позицию. 

При этом руководство СССР заявляло о своих внешнеполитиче-

ских интересах. На переговорах с Великобританией и Францией 

советская делегация настаивала на предоставление гарантий без-

опасности странам Прибалтики, что подразумевало военное при-

сутствие в них. Балтийские страны отказались от таких гарантий. 

Официальный Таллин назвал их «превентивной агрессией»1.

В этих условиях руководство Советского Союза пошло на 

сближение с Германией. 24 августа 1939 года в Москве были под-

писаны советско-германский пакт о ненападении (так называе-

мый пакт Молотова — Риббентропа) и секретный дополнитель-

ный протокол, определивший сферы интересов сторон в Восточ-

ной Европе. К сфере интересов СССР были отнесены Финляндия, 

Эстония, Латвия, территория Польши к востоку от рек Нарев, 

Висла и Сан, а также Бессарабия. Несмотря на то, что немцы 

первоначально требовали себе Курляндию и Литву, граница между 

сферами интересов Германии и СССР была проведена по латвий-

ско-литовской границе. В результате пакта Латвия и Эстония были 

включены в советскую, а Литва — в германскую сферу влияния.

При этом СССР занимал самостоятельную военно-политиче-

скую позицию, и договор о ненападении не являлся договором о 

военном союзе с Германией. В условиях когда, по мнению Совет-

ского Союза, Вторая мировая война уже шла и Германия к этому 

времени захватила Австрию и Чехию, подчинила себе Словакию, 

отобрала у Литвы Мемель, а Италия захватила Эфиопию и Алба-

1 Зубкова Е.Ю. Прибалтика и Кремль. 1940–1953. — М., Фонд Первого 
Президента России Б.Н. Ельцина, 2008. С. 46.
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нию, СССР так же стремился улучшить свои позиции в Восточной 

Европе.

Первой к реализации московских договоренностей присту-

пила Германия. 1 сентября 1939 года ее вооруженные силы напа-

ли на Польшу, и в течение двух недель разгромили ее. Союзники 

Польши, Англия и Франция, объявили войну Германии только 3 

сентября и не оказали Польше помощи, надеясь на советско-гер-

манское столкновение в ее восточной части. 17 сентября польское 

правительство покинуло территорию своей страны.

Руководство СССР, реагируя на события, у его западных 

границ, 17 сентября 1939 года ввело войска в восточную часть 

Польши. В сентябре договоренности о разделе сфер влияния в 

Прибалтике были пересмотрены. На часть Польши, входившую в 

советскую зону интересов (часть Варшавского и Люблинское во-

еводства), СССР получил Литву.

24 сентября 1939 года к реализации своих планов в Прибал-

тике приступил СССР. Воспользовавшись поводом — бегством из 

Таллина ранее интернированной эстонцами польской подводной 

лодки «Orze�», Эстонии был предъявлен ультиматум. В нем пред-

лагалось заключить военный союз или договор о взаимной по-

мощи, который вместе с тем обеспечивал бы Советскому Союзу 

права иметь на территории Эстонии опорные пункты или базы для 

армии, флота и авиации. Германия объявила, что не окажет помо-

щи Эстонии. Франция и Великобритания были отрезаны от Эсто-

нии германским военно-морским флотом и оказать ей военную 

помощь не могли. Для давления на Эстонию у ее границ разверты-

валась группировка советских войск. Осуществлялась морская и 

воздушная блокада территории Эстонии. Активное участие в бло-

каде принял КБФ. Его задачи: захват Эстонского флота и недопу-

щение его ухода в территориальные воды Финляндии и Швеции; 

содействие наступлению стрелкового корпуса Красной армии 

на приморском направлении; удары по морским базам Эстонии; 

прикрытие базы КБФ и недопущение прорыва ВВС Эстонии на 

Ленинград; подготовка морского десанта в количестве 4000 чел.1 

Правительство Эстонии удовлетворило требования СССР и 28 

сентября 1939 года пакт о взаимопомощи, между СССР и Эстон-

ской Республикой, сроком на 10 лет, предусматривавший ввод 25 

1 Мельтюхов М.И. Прибалтийский плацдарм (1939–1940 гг.). Возвращение 
Советского Союза на берега Балтийского моря. — М., 2014. С. 44.
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тыс. контингента советских войск, был согласован и подписан.

Появление советских войск в Прибалтике произошло впер-

вые после советского вторжения в Европу в 1920 году. В дальней-

шем предполагалось этот опыт использовать, например, в Фин-

ляндии или Болгарии. В этой обстановке советское руководство 

стремилось не давать никому повода для обвинений в нарушении 

договоров, подписанных со странами Прибалтики, и в попытках 

укрепить советское влияние в этом регионе.

В дальнейшем СССР приступил к реализации договоренно-

сти с Германией по Финляндии. Их удалось осуществить только 

военным путем. Война складывалась для СССР крайне неудачно и 

подорвала престиж Советского Союза и Красной армии. Она еще 

больше обострила внутренние противоречия в прибалтийских 

государствах. Сочувствие Финляндии выражали ее союзники со 

времен Гражданской войны. А именно этот режим и был у власти 

в Эстонии. Он не мог оказывать помощь напрямую, поэтому из 

Эстонии в Финляндию уехало около 300 добровольцев. С другой 

стороны, в Эстонии активизировались сторонники СССР, кото-

рые на фоне экономических трудностей, переживаемых страной, 

опираясь на моральный фактор в лице советских войск, проводи-

ли активную пропаганду по разложению существующего государ-

ства.

В мае-июне 1940 года Германией были разгромлены Фран-

ция, Бельгия и Нидерланды. Великобритания потерпела тяжелое 

поражение и эвакуировала свои войска на остров. В этих условиях 

руководство СССР, огульно обвинив в нелояльном поведении пра-

вительства прибалтийских государств, решило привести к власти 

в Прибалтике более дружественные к СССР политические силы. 

Руководителям прибалтийских государств предъявили ультима-

тум с требованием о смене правительств и вводе на их террито-

рию дополнительных, неограниченных воинских контингентов. У 

границ Эстонии была сосредоточена группировка войск Красной 

армии. Советские войска, размещенные в Эстонии, приводились 

в полную боевую готовность. Ультиматумы были приняты. Части 

16-й сд и 18-й тбр 17 июня вошли в Таллин. Десант КБФ высадил-

ся на островах Найссаар и Аэгна и занял полуостров Сууропи. На 

рейде Таллина стали на якорь линкор «Октябрьская революция», 

два эсминца и четыре сторожевых корабля. Всего в Эстонию, кро-

ме уже дислоцированного 65-го СК (добавилась 90-я сд), были 
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введены 11-я сд, 1-й СК (24-я и 56-я сд), 19-й СК (42-я и 49-я сд, 

13-я тбр)1.

Формированием нового правительства в Эстонии руководил 

прибывший из Ленинграда представитель СССР — А.А. Жданов. 

В Эстонии, в составе нового правительства, не было коммунистов, 

они назначались на ключевые посты в министерствах. Нейтра-

лизация прибалтийских армий и предотвращение их возможных 

антисоветских выступлений были важными задачами новых про-

советских органов власти Прибалтики. Для этого, уже в июне 1940 

года, началось увольнение наиболее антисоветски настроенных 

генералов и офицеров. Был введен институт политических ко-

миссаров. 21 июня 1940 года указом президента страны К. Пятса 

освобождались от занимаемых должностей главнокомандующий 

Эстонской армии генерал Й. Лайдонер и военный министр гене-

рал Н. Реэк. Новым командующим правительство Вареса назна-

чило призванного из запаса генерала Г. Йонсона, новым военным 

министром был назначен генерал Т. Ротберг. Главным военным 

комиссаром президент назначил бывшего политзаключенного, 

коммуниста П. Кээрдо, произведенного в генералы Эстонской ар-

мии. В ходе чистки, за два месяца из армии было уволено около 

250 только старших офицеров. Начались аресты.

После того как с 17 июня в Эстонию начали прибывать до-

полнительные контингенты советских войск, активизировала 

свою деятельность эстонская коммунистическая партия. 20 июня, 

несмотря на то, что с 18 июня приказом главнокомандующего 

эстонскими вооруженными силами собрания были запрещены, 

в таллинском гимнастическом зале было проведено городское 

профсоюзное собрание с требованием отставки правительства. 

С 21 июня, по решению нелегального бюро компартии Эстонии, 

начались забастовки и манифестации. Начала выходить рабочая 

газета «Голос народа». Президент страны К. Пятс новым премьер-

министром назначил популярного поэта И. Вареса-Барбаруса. С 

3 июля начал работать организационный комитет по созданию 

коммунистического союза молодежи Эстонии. С 4 июля была ле-

гализована компартия. В страну были направлены коммунисты-

эстонцы из СССР. Секретарями таллинского комитета компартии 

стали Ф. Окк и С. Тельман. Ф. Окк с 1932 года был направлен Ко-

1 Мельтюхов М.И. Прибалтийский плацдарм… С. 427, 452.
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минтерном на нелегальную работу в Эстонию, в этом же году был 

арестован и до 1938 года отбывал срок в тюрьме. После освобож-

дения вернулся в СССР. На выборах в Государственную думу, про-

веденных 14 и 15 июля, победил Союз трудового народа. Списки 

кандидатов других партий накануне выборов были аннулированы. 

На своем первом заседании 21 июля Государственная дума провоз-

гласила восстановление советской власти и обратилась с просьбой 

к Верховному Совету СССР о принятии Эстонской ССР в состав 

Советского Союза. 23 июля государственная дума Эстонии утвер-

дила просьбу К. Пятса об освобождении его от должности прези-

дента и возложила эти обязанности на премьер-министра Й. Ва-

реса1. С 6 августа Эстония вошла в состав СССР. Стоит отметить, 

что «вхождение» в СССР не отменило пограничного режима на 

старых границах. С эстонско-советской границы были удалены 

только эстонские пограниччники, а на эстонско-латвийской гра-

нице они остались и несли службу до 22 июня 1941 года2.

Советизация Прибалтики включала разоружение ее населе-

ния. В Эстонии изъятие оружия началось еще в мае 1940 года в 

районах размещения советских баз. Служивший в то время поли-

цейским комиссаром в Палдиски Э. Райг вспоминал, что совет-

ские военные по своей инициативе изымали у зверобоев, живущих 

на острове Пакри, ружья, на которые они имели разрешение (для 

хранения и ношения)3. Всего в Эстонии было изъято: 35.536 вин-

товок, 2532 армейских пистолета, 131 пистолет-пулемет, 85 тяже-

лых пулеметов, 19 легких пулеметов, 714 снайперских винтовок, 

3868 личных пистолетов и револьверов, 3918 гранат, 1 миномет, 22 

полевых орудия и 2 37-мм ПТО4. Это было оружие Кайтселийта, 

которое было сдано в армейские склады до 15 ч 19 июня. Допол-

нительно к этому времени гражданское население сдало в поли-

цейские участки еще 23 569 едениц разного стрелкового оружия5.

Уже в июле-августе 1940 года в Эстонии начались коренные 

социально-экономические преобразования. 24–25 августа состоя-

лась Чрезвычайная сессия Государственной думы Эстонской ССР, 

1 Мельтюхов М.И. Прибалтийский плацдарм… С. 585.
2 Sõja ja rahu vahel. Между миром и войной. — Т. I Tallinn, 2004; Т. II Tallinn, 

2010.
3 Raig E. Fakte ja mälestusi. — Võru, 1996. L. 76 (Факты и воспоминания).
4 Eesti Riigiarhiiv (Эстонский государственный архив). Ф. 498. Оп. 13. Д. 873. 

Л. 202.
5 Sõja ja rahu vahel. Между миром и войной. — Т. I Tallinn, 2004; Т. II Tallinn, 

2010.



19ÃÅÐÎÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÀËËÈÍ

которая была преобразована во Временный Верховный Совет. На 

ней была утверждена Конституция Эстонской ССР1. В свете при-

нятого постановления ЦК ВКП(б) «Вопросы Литовской, Латвий-

ской и Эстонской ССР»2, 22 августа 1940 года председатель прави-

тельства Й. Варес-Барбарус перемещался на должность председа-

теля Временного Верховного Совета. На должность председателя 

СНК был назначен один из лидеров коммунистической партии 

И. Лауристин. Для контроля за выполнением решений руковод-

ства СССР в Эстонию назначался уполномоченный ЦК ВКП(б) 

и СНК СССР — В.Б. Бочкарев. В этот же день (22 августа) были 

утверждены первые решения по аграрному вопросу: крестьянам 

было разрешено владеть землей, но устанавливалось ограниче-

ние — не более 30 га. Это привело к тому, что богатые землевла-

дельцы прибегали к фиктивному разделу своих хозяйств между 

родственниками, чтобы уложиться в разрешенные 30 га.

В конце августа временный Верховный Совет ЭССР утвердил 

новую Конституцию. Она отличалась от конституции СССР и со-

юзных республик тем, что в ней была разрешена частная собствен-

ность и владение землей. Уже 21 сентября 1940 года было принято 

Решение Политбюро ЦК ВКП(б) «О составе бюро ЦК КП(б) Лат-

вии, ЦК КП(б) Литвы и ЦК КП(б) Эстонии»3. Первым секретарем 

ЦК КП(б) Эстонии был утвержден Карл Сярэ. По сложившейся 

в СССР иерархии он был главным руководителем в республике. 

Сяре, до назначения, по линии Коминтерна работал в Китае и 

Норвегии.

С 8 октября эстонская компартия была принята в состав 

ВКП(б). До конца 1940 года был проведен обмен партбилетов. В 

его ходе из партии выбыли 54 члена партии и 21 кандидат в члены. 

4 октября вторым секретарем таллинской партийной организации 

был избран К. Сеавер. С 17 января 1941 года он стал председателем 

Таллинского исполкома совета депутатов трудящихся. Сами выбо-

ры планировалось провести позже. К. Сеавер с 1925 года отбывал 

пожизненный срок заключения и был освобожден только 21 июня 

1940 года. В феврале 1940 года была проведена первая конферен-

ция таллинской партийной организации. К этому времени она на-

считывала 950 чел. (741 член и 209 кандидатов). В августе секрета-

1 Мельтюхов М.И. Прибалтийский плацдарм… С. 586.
2 Зубкова Е.Ю. Указ. соч. С. 105.
3 Там же. С. 106.
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рем таллинской комсомольской организации стал А. Клинберг, а 

в конце года его сменил В. Пийрсоо. К началу февраля 1941 года 

в Таллине было 715 комсомольцев. В марте 1941 года Ф. Окк был 

избран секретарем ЦК КП(б) Эстонии по транспорту. Первым се-

кретарем таллинского горкома компартии стал И. Лаубе. Он при-

ехал в Эстонию из СССР в августе 1940 года1.

До декабря 1940 года всем коммунистам Прибалтики были 

выданы партийные билеты союзного образца. Одновременно 

была проведена проверка коммунистов. Для увеличения числен-

ности коммунистов Прибалтики коренных национальностей, 

в марте 1941 года, решением Политбюро ЦК ВКП(б) «Вопросы 

приема в ряды ВКП(б) в парторганизациях Литвы, Латвии и Эсто-

нии», был установлен упрощенный порядок приема в партию2. 

Для вступления в ряды ВКП(б) было достаточно рекомендаций 

трех членов партии, имеющих партийный стаж полгода и столько 

же времени знакомых с потенциальным кандидатом. Этот упро-

щенный порядок приема был установлен из-за низкой активности 

граждан Эстонии, Латвии и Литвы по вступлению в ряды ВКП(б). 

По официальным данным, к началу 1941 года численность ком-

мунистов в Эстонии составляла — 2036 человек (1169 членов и 867 

кандидатов, эстонцев — 75%, русских — 23%, другие националь-

ности — 2%)3. Однако необходимо учитывать, что в партийных 

организациях прибалтийских республик стояли на учете комму-

нисты Прибалтийских особого военного и пограничного окру-

гов, Краснознаменного Балтийского флота, а также сотрудники 

НКВД и НКГБ, партийные и советские работники, прибывшие 

из «старого» СССР. На состоявшемся с 5 по 8 февраля 1941 года 

партийном съезде КП(б)Э был выбран ее Центральный Комитет 

(33 члена и 7 кандидатов). В его составе так же было много пред-

ставителей «старого» СССР. Членом бюро ЦК КП(б)Э стал коман-

дующий КБФ адмирал В.Ф. Трибуц4.

Важным фактором нарастающего социально-политического 

кризиса в Прибалтике являлся кадровый голод на руководите-

лей. Прежние руководители в массовом порядке увольнялись с 

1 Очерки истории Таллинской партийной организации. — Таллин, 1984. 
С. 138–150.

2 Там же. С. 107.
3 Kuuli O. Sotsialistid ja kommunistid Eestis 1917–1991. — Tallinn, 1999. L. 85 

(Социалисты и коммунисты в Эстонии 1917–1991).
4 Там же. С. 87.
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руководящих должностей. В новых советских республиках толь-

ко началось формирование новой управленческой элиты. Если 

Западные Украина и Белоруссия были включены в состав ранее 

существовавших, соответственно, УССР и БССР, а в Молдавии 

республиканский и местный аппараты власти развертывались на 

основе аппарата Молдавской АССР, то в Прибалтике все проис-

ходило иначе. Государственные служащие бывших прибалтийских 

государств доверием у советской власти не пользовались. При-

балтийские эмигрантские общины в СССР понесли значительные 

потери в ходе массовых репрессий 1937–1938 годов. За эти годы за 

шпионаж в пользу Эстонии было арестовано1 9432 чел.

Из местного населения у советской власти была опора лишь 

на немногочисленных коммунистов, выживших в условиях под-

полья, а также на немногочисленный пролетариат и беднейшее 

крестьянство. Так, например, коммунистическая партия Эстонии 

за год, к 1 июня 1941 года выросла до 3732 членов, из них 37% (1380 

членов) составляли прибывшие, из других районов СССР. Таким 

образом, за год нахождения в составе СССР, в компартию Эсто-

нии вступило всего 2219 новых членов.

Одним из главных шагов по советизации республик была на-

ционализация промышленности, банков, торговых и других пред-

приятий. В промышленности национализировались предпри-

ятия с числом рабочих свыше 20 человек, а также особо важные, 

с числом рабочих не менее 10 человек. На национализированные 

предприятия назначались правительственные комиссары. Они же 

назначались и в банки. Вместе с банками национализировались 

ссудо-сберегательные кассы, страховые общества, ломбарды и 

сейфы частных лиц. Частные лица могли получать со своих счетов 

не более 100 крон (в Эстонии) в месяц и только с разрешения ко-

миссара банка. 25 ноября были национализированы все частные 

вклады более 1000 крон. Все драгоценные металлы и камни, нахо-

дившиеся в ювелирных магазинах, подлежали изъятию и сдаче на 

хранение в банк. В конце 1940 года национализация была распро-

странена на частные кинотеатры, фильмопрокатные конторы, го-

стиницы, аптеки и предприятия химико-фармацевтической про-

мышленности. К весне 1941 года было национализировано 12,5 

1 Мозохин О.Б. Право на репрессии: Внесудебные полномочия органов 
государственной безопасности (1918–1953). Монография. — М., 2006. 
С. 336, 340.
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тысяч домовладений с жилым фондом в 4 миллиона квадратных 

метров жилья. В руки государства переходили автобусы и суда. К 

июню 1941 года в частных руках оставалось всего 10% от всех ма-

газинов.

С января по июль 1940 года под эстонским флагом в водах 

Европы погибли 16 грузовых пароходов (мины, торпедирование, 

авиация и т. д.). После обьявления в 1940 году национализации 

морского транспорта и получения капитанами судов приказа 

прибыть в ближайший порт СССР, это распоряжение выполнили 

следующие суда: «Osmussaar» прибыл в ноябре 1940 года в Архан-

гельск; «Kajak» в августе 1940 года был в аргентинском порту Бу-

энос-Айрес, после отказа части команды возвращаться в ноябре 

1941 года ушло в Монтевидео, затем с грузом зерна в Иран (порт 

Шатт-эль Араб), где и подняло советский флаг; «Elna» в 1940 году 

остался в Англии и в сентябре был потоплен в порту немецкой 

авиацией, позже был поднят и востановлен, в конце 1941 года суд-

но в составе конвоя пришло в Архангельск, команда отказалась 

остаться в СССР и добилась возвращения назад в Англию. Эстон-

ские суда, которые не вернулись в СССР и остались в портах сле-

дующих стран: Ирландия — 6, Англия — 20, Канада — 5, Цейлон 

(Англия) — 1, США — 5, Швеция — 2, Дания — 3. Из этих судов 

во время войны погибли 6 пароходов. После 1945 года интерниро-

ванные в Швеции два парохода были переданы СССР, а остальные 

суда были возвращены старым владельцам1.

Происходил рост промышленного производства. Предпри-

ятиям, которые долгие годы ориентировались лишь на собствен-

ный рынок, давались новые заказы. Только за первый год совет-

ской власти в Эстонии (1940–1941 гг.) валовая промышленная 

продукция увеличилась на 62%. Общее количество рабочих и слу-

жащих возросло почти на 38 тыс. человек. На полную мощность 

заработали мануфактуры, возобновился выпуск электромоторов. 

Ожили железные дороги и морские порты.

Важным шагом советизации был переход на советскую валю-

ту. Решение о переходе было принято 20 сентября 1940 года по-

становлением СНК ССР и ЦК ВКП(б) «О переходе в Эстонской 

ССР на советскую валюту»2. Курс обмена национальной валюты 

на советский рубль был установлен произвольно 1 крона — 1 ру-

1 Tallinn. Энциклопедия в 2-х томах. — Tallinn, 2004.
2 Зубкова Е.Ю. Указ. соч. С. 115.
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блю 25 копейкам. Учитывая, что реальный курс кроны к рублю 

был примерно 1 к 10, было решено поэтапно девальвировать ва-

люту ЭССР до установленного курса. Для этого планировалось в 

три этапа повысить цены и одновременно повысить заработную 

плату отдельным категориям трудящихся.

Первое повышение заработной платы было проведено 16 

сентября 1940 года. В Эстонии на 40% повысили заработок рабо-

чим промышленных предприятий, связи и строительства, учите-

лям, преподавателям ВУЗ и агрономам, на 35% сельским врачам 

и инженерно-техническим работникам, на 25% городским вра-

чам. Кроме повышения зарплаты ликвидировалось неравенство в 

оплате труда между мужчинами и женщинами, отменялась плата 

за обучение в средней школе, за медицинское обслуживание, вво-

дилось обязательное государственное страхование, и был объяв-

лен запрет на повышение ставок квартирной платы и стоимости 

коммунальных услуг. Для крестьян с октября на 10–25% повыша-

лись закупочные цены на все сельскохозяйственные продукты, 

кроме зерна.

Первое повышение цен было проведено 1 октября 1940 года: 

на промышленные товары до 50%, на продовольственные товары 

промышленной переработки до 25%. Таким образом, это повыше-

ние снизило уровень жизни даже тем категориям населения, кото-

рым была повышена зарплата. Естественно, в республиках При-

балтики возник покупательский ажиотаж. Люди скупали любые 

виды товаров. Так как товары исчезли с прилавков, а цены на них 

были фиксированы, то возникла спекуляция. Советская власть от-

ветила предсказуемо, началось введение системы разового отпу-

ска на отдельные виды товаров, аресты спекулянтов и вредителей, 

штрафы и увольнения работников торговли. С осени 1940 года 

возникла проблема товарного покрытия и ограничения отпуска 

товаров первоначально за рубли.

Последствия повышения цен вызвали недовольство населе-

ния. В связи с этим были приняты Постановления СНК ССР и ЦК 

ВКП(б) «Об отсрочке повышения цен в Литве, Латвии и Эстонии» 

от 24 октября 1940 года. В них было решено следующее повыше-

ние зарплаты, цен и переход на советскую валюту провести в один 

день — 16 ноября 1940 года1. Однако и в эти сроки уложиться не 

1 Зубкова Е.Ю. Указ. соч. С. 118.
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удалось и мероприятия были перенесены на 25 ноября 1940 года. 

До 25 марта 1941 года были в ходу советские рубли и национальная 

валюта. С этого числа эстонская крона была изьята из обращения.

Коренные преобразования осуществлялись и в сельском хо-

зяйстве. Земля была национализирована. Для землепользования 

была установлена норма в 30 га. Земли, превышающие эту норму, 

передавались в государственные земельные фонды. Из этих фон-

дов землей наделялись безземельные и малоимущие крестьяне. Их 

называли «новоземельцы», и им выделялись наделы в 10 га. Более 

75 тыс. безземельных и малоземельных крестьян получили землю. 

Новоземельцам предоставлялись долгосрочные кредиты на при-

обретение скота, сельскохозяйственного инвентаря и удобрений.

Однако эти положительные меры в сельском хозяйстве были 

перечеркнуты 3 марта 1941 года, когда Политбюро ЦК ВКП(б) 

распространило порядок налогообложения крестьян в СССР на 

крестьянство Прибалтики1. Этим решением была введена систе-

ма обязательных государственных поставок сельхозпродукции. В 

качестве главного показателя, от которого рассчитывался размер 

поставок, брался размер земельного участка. При этом не учиты-

валась, какая доля этого участка находилась в сельскохозяйствен-

ном обороте и качество самой земли. Поставки мяса и молока ис-

числялись из размера земельного участка, сам факт наличия или 

отсутствия скота значения не имел. С учетом ножниц цен закупки 

сельхозпродукции с ценами на промышленные товары, эти меры 

вызвали серьезное недовольство сельского населения Прибалти-

ки, причем, как зажиточного, так и остального. Предпринимались 

в Прибалтике до войны и меры по созданию колхозов. 25 сентября 

1940 года в ЭССР был создан первый колхоз. К 22 июня 1941 года 

было образовано 9 колхозов. Осуществить массовую коллективи-

зацию помешало начало войны2.

Одновременно с экономической проводилась и политиче-

ская реформа, все политические партии в новых советских респу-

бликах, кроме коммунистической, были запрещены. Летом 1940 

года политические силы, бывшие у власти до 1940 года, еще пре-

бывали в растерянности и сохраняли недоброжелательный ней-

1 Зубкова Е.Ю. Указ. соч. С. 166.
2 Чапенко А.А. История стран Балтии (Эстония, Латвия, Литва) в Первый 

период Независимости и годы Второй мировой войны: Очерки. — 
Мурманск, 2008. С. 130.
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тралитет к новой власти. Уже с осени 1940 года национализация 

и экспроприация собственности значительно расширили базу 

антисоветских сил. Этому способствовали и аресты политических 

деятелей прибалтийских стран досоветского периода. Так, в Эсто-

нию в июне 1940 года, вместе с Красной армией или сразу за ней, 

прибыла оперативная группа НКВД СССР, которая организовала 

аресты на территории Эстонской Республики. Приказом мини-

стра внутренних дел в правительстве Вареса с конца июня 1940 

года коммунисты, бывшие до этого в подполье, были назначены 

комиссарами (начальниками местных отделений) и сотрудника-

ми эстонской политической полиции. Приказы этих комиссаров 

из политической полиции, формально изданные в соответствии с 

законом Эстонской Республики о введении в стране чрезвычай-

ного положения, стали основанием для арестов. Большинство из 

арестованных, которых сразу не вывезли в СССР, были помещены 

в центральную тюрьму Таллина, где их допрашивали через пере-

водчиков следователи НКВД, приехавшие в Эстонию с оператив-

ной группой НКВД. После ареста дела расследовались на осно-

вании уголовного и уголовно-процессуального кодексов СССР, 

хотя действие этих кодексов было официально распространено на 

территорию Эстонии только с декабря 1940 года.

В июне-августе 1940 года были арестованы: все высшие руко-

водители эстонской политической полиции, некоторые военнос-

лужащие и судьи, бывшие министры внутренних дел Эстонии, ру-

ководители центрального руководства Кайтселийта и некоторые 

из ее руководителей на местах. Их обвиняли в «подавлении рабо-

чего движения, контрреволюционной деятельности, шпионаже 

против Советского Союза» и других подобных действиях. Нача-

лось активное преследование политиков, полицейских, военных и 

судей, имена которых связывали с арестами и осуждением эстон-

ских коммунистов, еще с 1918 года. Оперативная группа НКВД 

обращала особое внимание на руководителей и членов россий-

ских белогвардейских организаций, действовавших в Эстонии, и 

задерживала их в первую очередь уже с 21 июня.

В 1940 году органами НКВД было арестовано почти 1000 

граждан и жителей бывшей Эстонской Республики, а в 1941 году 

органы НКВД и НКГБ арестовали около 6000 человек. Политика 

СССР была направлена, в основном, против элиты эстонского 

общества: арестовывали политиков местного и национального 
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уровня, видных деятелей экономики и финансов, военных, ак-

тивных членов Кайтселийта, зажиточных хуторян, профессиона-

лов и других. Вот лишь несколько примеров: за период независи-

мости в 1918 –1940 годах пост главы государства (1918 — Пред-

седатель Совета Министров, 1918–1920 — Премьер-министр, 

1920–1934 — Государственный старейшина, 1934–1937 — Испол-

няющий обязанности главы государства, 1937–1938 — регент го-

сударства, в 1938–1940 — Президент) занимали 12 человек. Яан 

Поска умер в 1920 году. Из остальных остался на свободе и выжил 

только Август Рей, потому что ему удалось бежать в Швецию ле-

том 1940 года. Отто Страндманн застрелился, прежде чем НКВД 

смог его арестовать. Остальные 9 были арестованы в 1940–1941 

годах. Трое из них были казнены (расстреляны), а остальные 

умерли в лагере1. Помимо этих одиннадцати человек еще 105 

были членами эстонского правительства в тот или иной момент 

с 1918 по 1940 годы, 73 из них жили в Эстонии, когда началась 

советская оккупация, 48 были арестованы, а двое совершили са-

моубийство. Из этих 48 человек выжили трое: один сбежал, когда 

его перевозили в лагерь в начале войны, и вернулся в Эстонию, 

двое провели в лагерях весь срок. Из оставшихся 15 человек были 

казнены (расстреляны) и 30 умерли в лагерях. Один бывший ми-

нистр стал членом «Omakaitse» (Самооборона) и погиб во вре-

мя немецкой оккупации. Большая часть оставшихся в Эстонии 

бежала за границу, когда заканчивалась немецкая оккупация. Из 

оставшихся в Эстонии 12 человек, 9 были арестованы после вой-

ны. Всего 3 бывших министра, оставшихся в Эстонии в 1940 году, 

избежали ареста. Не избежали ареста и расстрела даже некоторые 

члены правительства Вареса. Так, М. Унт — министр внутренних 

дел в правительстве Вареса, затем после включения Эстонии в 

состав СССР — нарком труда. Но уже осенью 1940 года было 

обнаружено, что его во время гражданской войны в России ис-

ключили из партии и приговорили к смертной казни. Унт был 

арестован и расстрелян.

Советское руководство, желая обезопасить свои тылы перед 

вероятным столкновением с Германией, и обезглавить антисовет-

скую оппозицию, произвело депортацию населения из прибал-

тийских советских республик. 16 мая 1941 года наркомом госбе-

1 Лаар М. Красный террор. Репрессии советских оккупационных властей 
в Эстонии. Таллин, 2005. С. 8, 21–22.
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зопасности СССР В.Н. Меркуловым и наркомом внутренних дел 

Л.П. Берия была подготовлена докладная записка в ЦК ВКП(б), к 

которой прилагалась копия проекта постановления о мероприя-

тиях по очистке Литовской ССР от антисоветского, уголовного и 

социально опасного элемента. В Кремле было принято решение 

провести депортацию не только в Литве, но и в остальных двух 

прибалтийских советских республиках.

В Прибалтику для организации проведения депортации был 

направлен нарком госбезопасности В.Н. Меркулов и его заме-

стители И.А. Серов и В.С. Абакумов. Помимо частей оператив-

ных войск НКВД, дислоцированных в Прибалтике, для участия в 

операции были направлены 208 курсантов Высшей школы НКГБ 

СССР — литовцы, латыши и эстонцы по национальности. На все 

мероприятия отводилось три дня.

Аресты были начаты одновременно по всей Прибалтики. Для 

этого специальные эшелоны были рассредоточены по всем основ-

ным железнодорожным станциям. От доставленных на станции 

арестованых отделялись главы семей и помещались в отдельные 

вагоны. В Эстонии было девять эшелонов № 286–294. Три эшело-

на (148 вагонов) были отправлены через Нарву, а остальные семь 

(342 вагона) через Изборск. Причем состав № 286 вышел двумя 

отдельными частьями. Только один эшелон вышел 14 июня из 

Таллина. Все остальные эшелоны начали движение 17 июня 1941 

года1.

Итоги депортации были отражены в спецсообщении 

В.Н. Меркулова И.В. Сталину об итогах операции по аресту и вы-

селению «антисоветских» элементов из прибалтийских респуб-

лик2: всего было арестовано — 14 467 чел. и выслано — 25 711 чел. 

Арестованные делились на следующие группы:

— активных членов контрреволюционных националистических 

организаций — 5420 чел.,

— бывших охранников, жандармов, полицейских, тюремщиков — 

1603 чел.,

— бывших крупных помещиков, фабрикантов и чиновников быв-

шего госаппарата Литвы, Латвии и Эстонии — 3236 чел.,

— бывших офицеров польской, латвийской, литовской, эстонской 

1 Sõja ja rahu vahel. Между миром и войной. — Т. I Tallinn, 2004; Т. II Tallinn, 
2010.

2 Архив Александра Н. Яковлева. Д. 167.
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и белой армий, не служивших в территориальных корпусах и на 

которых имелись компрометирующие материалы — 643 чел.,

— членов семей участников к.-р. организаций, осужденных к 

ВМН — 27 чел.,

— лиц, прибывших из Германии в порядке репатриации, а также 

немцев, записавшихся на репатриацию и по различным при-

чинам не уехавших в Германию, в отношении которых имеется 

компрометирующий материал — 56 чел.,

— беженцев из бывшей Польши, отказавшихся принять советское 

гражданство — 337 чел.,

— уголовного элемента — 2162 чел.,

— проституток, зарегистрированных в бывших полицейских орга-

нах Литвы, Латвии и Эстонии, ныне продолжающих занимать-

ся проституцией — 760 чел.,

— бывших офицеров литовской, латвийской и эстонской армий, 

служивших в территориальных корпусах Красной армии, на ко-

торых имелся компрометирующий материал — 933 чел.

Всего по Эстонии было арестовано и выслано — 9156 чел. Эти 

репрессии без суда и следствия с использованием заложников из 

родных и близких (в том числе детей) вызвали значительный резо-

нанс в прибалтийском обществе. Часть его из рядов пассивной оп-

позиции перешла в ряды активной. Некоторые лица, подлежащие 

аресту, сумели бежать в леса и скрыться. Так как арестовывали без 

суда и следствия то попасть в списки репрессируемых могли мно-

гие граждане. Поэтому часть их, даже находясь вне подозрений, 

предпочитала временно укрыться. В этих условиях антисоветски 

настроенная часть общества свои надежды на освобождение стала 

связывать с немецким вторжением.

Рассмотрим военно-географическую характеристику Тал-
лина. Город находится в Восточной Европе, на южном берегу 

Финского залива, в 80 километрах от Хельсинки. Самое большое 

озеро Таллина — Юлемисте (площадь 9,6 км2). Это главный ис-

точник питьевой воды города. Озеро Харку — второе по величине 

(площадь — 1,6 км2). В отличие от многих больших городов, един-

ственная значительная река в Таллине — Пирита — расположена 

далеко от центра города (сейчас — городской район Пирита). Бас-

сейн реки находится под охраной из-за его живописности. Дли-

на береговой линии — 46 км. В пределах города она образует три 
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больших полуострова: Копли, Пальяссааре и Какумяэ, четыре за-

лива: Таллинский, Пальяссааре, Коплинский и Какумяэ.

Порт Таллин (Ревель) являлся важнейшим из портов Эсто-

нии. Через него проходила подавляющая часть его морского гру-

зооборота1. Из общего числа населения Эстонии на 1934 год — 

1 126 413 чел., на город Таллин приходилось 136 тыс. жителей (в 

1939 г. 145 тыс. жителей), или 12% от всего населения страны. В 

городе была сосредоточена значительная часть промышленных 

предприятий страны.

В 1940 году порт Таллин состоял из:

1. Таллинского рейда — обширного водного пространства, распо-

ложенного между полуостровом Виимси с востока и полуостро-

вом Пальяссаар (б. островами Карлос) — с запада.

2. Гаваней Таллина, расположенных в южной части рейда.

3. Гаваней бухты Копли-лахт (бассейнов двух заброшенных судо-

строительных заводов), расположенных на западном берегу по-

луострова Копли.

Кроме того, к Таллину прилежал остров Аэгна (Вульф) с при-

станью. С 1919 года остров Найссаар административно являлся 

самостоятельной волостью уезда Харьюмаа.

Гавани Таллина сосредоточены в трех группах:

1. Старая гавань, носящая на себе отпечаток исторического раз-

вития торгового порта Ревель. Эта наиболее восточная гавань 

являлась наиболее оборудованной, глубокой и часто использу-

емой.

2. Группа новых гаваней, появившихся после предпринятого в 

1912–1917 годах строительства главной базы русского импера-

торского Балтийского флота. Это строительство было прервано 

эвакуацией в 1918 году, и гавани остались недостроенными.

3. Группа из двух гаваней (бассейнов) бывших судостроительных 

заводов Вене-Балти (Русско-Балтийского) и Беккери (Бекке-

ра). Эти заводы принадлежали судостроительным кампаниям и 

были построены в расчете на усиленное строительство русского 

флота.

Осенью 1917 года все оборудование завода Беккера и боль-

1 Военно-географическое описание и далее по работе: Порты юго-западной 
части Финского залива и восточного побережья Балтийского моря. 
Мухувейн (справочные материалы). Под редакцией флагмана 2-го ранга 
профессора В.Е. Егорьева. — Лн, 1939. С. 5–35.
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шинство его рабочих были эвакуированы в Новороссийск, где ор-

ганизовали новое судостроительное и ремонтное предприятие. До 

1940 года территорию завода использовали заводы: «Пыхьяла» — 

резиновые изделия и Лорупа — стекольный завод. Осенью 1917 

года с Русско-Балтийского завода была эвакуирована в Таганрог 

большая часть оборудования (из 1600 станков 1100). В 1921–1925 

годах, при содействии английского капитала, пытались продол-

жить производство (в основном ремонт судов), но обанкротились. 

Территорию завода приобрело государство и до 1940 года арендо-

вало разным предприятиям. Часть зданий использовалась для хра-

нения государственного зернового запаса1.

Таллинский рейд, составляющий южную часть Таллинской 

бухты, мог вместить огромный флот. На рейд с моря ведут три вхо-

да: северный глубоководный, суропский (западный), глубоковод-

ный и восточный (для малых судов). Все входы, кроме восточного, 

позволяли проходить подводным лодкам в подводном положении. 

Входы были защищены батареями береговой обороны.

В Старой гавани в первой половине 20-х годов был построен 

новый Западный мол, который соединили с Северным. Аванпорт 

был ликвидирован, а старый Западный мол разобран2. В них име-

лось три плавучих дока, десять электрических портальных кранов, 

три плавучих крана. Между 1-м и 2-м бассейнами — зерновой эле-

ватор. К востоку от бассейна № 1 была расположена группа не-

фтяных баков с нефтепроводами, выведенными к набережным. 

Общая вместимость нефтебаков — 10 900 т. В этой гавани имелись 

вместительные склады, в том числе хранилище на 13 000 т угля и 

три холодильника. Западнее Старой гавани распологалась неболь-

шая Рыбная гавань, которая принадлежала городу.

Под Новой гаванью подразумевались Караванная и Мин-

ная. Последняя, в свою очередь, делилась на Военную (Восточная 

часть) и Торговую (Западная часть). Караванная гавань до 1940 

года официально носила название Зимняя (Отстойная). Гавани 

Петровского завода и Гидроавиационная существовали отдельно. 

В военной гавани имелась станция для зарядки аккумуляторов для 

подводных лодок, котельная для обслуживания кораблей. При-

чальная линия Военной гавани была оборудована приспособлени-

ями для подачи пара, воды и электроэнергии на корабли. У южной 

1 Tallinn. Энциклопедия в 2-х томах. — Tallinn, 2004.
2 Tallinna sadam. Справочник «Таллинский порт» — Tallinn, 1936.
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набережной находились: здание торпедной мастерской, арсенал 

и нефтяные баки. Петровский завод был создан для постройки 

подводных лодок. В гавани для гидроавиации имеется ангар для 

самолетов и один спуск. В 1930-х годах небольшая юго-западная 

часть территории гавани была занята Государственным лесозаво-

дом. За Караванной гаванью, западнее новых гаваней, имелись 

котлованы двух сухих доков, строительство которых проводилось 

в 1914–1918 годах. Новые гавани, как и старые, были оборудова-

ны железнодорожными линиями, связанными с сетью эстонских 

железных дорог.

Гавань Русско-Балтийского завода (до 1940 г. называлась 

Копли-II) расположена у самой оконечности полуострова Копли. 

Причальная линия 1020 пог. метров, площадь складов 1264 м2. Сам 

завод во время Первой мировой войны строил крейсера, эсминцы, 

сторожевые корабли и тральщики, получил заказ на строительство 

подводных лодок. К 1939 году гавань использовалась для выгруз-

ки дров и железного лома. В ней производился ремонт некоторых 

судов. Гавань завода Беккера (до 1940 г. назвалась Копли-I.) рас-

положена на том же берегу, но глубже в бухте. Завод строил эсмин-

цы. К 1939 году гавань использовалась для вывоза лесоматериалов. 

Причальная линия 610 пог. метров, площадь складов 673 м2, вме-

стимость нефтебаков 700 т.

В Таллине имелось три аэродрома. На озере Юлемисте ги-

дроаэродром. На юго-восточном берегу Таллинской бухты, к югу 

от Нарвского шоссе, аэродром на 40–50 самолетов (военный, 

Таллин). У северо-восточного берега озера Юлемисте, непосред-

ственно к югу от территории завода «Двигатель» — аэродром на 

40–50 самолетов (гражданский, Лаксберг (Ласнамяэ)).

Преобладающая часть эстонской промышленности была со-

средоточена в Таллине. Такие отрасли как судостроение, общее 

машиностроение, вагоностроение, производство железнодорож-

ного оборудования находились исключительно в Таллине. Значи-

тельная доля в городе была также хлопчатобумажной, кожевенно-

обувной, деревообделочной и пищевкусовой промышленности.

Крупнейшими предприятиями Таллина по состоянию на 4 

ноября 1939 года, с указанием числа рабочих и служащих, явля-

лись: A/S Telliskivi Tehased (кирпичный завод) — 102; E.T.K. Kopli 

Metallitehas (металообрабатывающий завод) — 257; A/S Ilmarine 

(машиностроительный завод) — 325; A/S Franz Krull (машино-
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строительный завод) — 897; Riigi Sadaamatehas (Государственные 

Портовые Мастерские) — 634; Raudtee Peatehas (Центральные Же-

лезнодорожные мастерские) — 613; O/Ü RET raadiоtehas (радио-

технический завод) — 186; A/S Volta tehased (электротехнический 

завод) — 243; O/Ü Põhjala (завод резиновых изделий) — 281; Eesti 

Kunstsarve Tehased (химический завод) — 287; A/S Balti Puuvilla 

Kudumise Vabrik (текстильная фабрика) — 1392; A/S Vennad Tohver 

(текстильная фабрика) — 263; Keila Kudumistööstus (текстильная 

фабрика) — 246; A/S Eesti Siid (текстильная фабрика) — 482; A/S 

O.Kilgas (текстильная фабрика) — 681; A/S Rauaniit (текстильная 

фабрика) — 330; Eesti Metsatööstus (лесопильный завод) — 220; 

A/S A.M.Luther´i vineeri-ja mööblitööstus (фанерно-мебельный за-

вод) — 1722; A/S Põhja Paberi ja Puupapi Vabrik (завод по изготов-

лению бумаги и картона) — 996; Riigi Trükikoda (государственная 

типография) — 298; Tallinna Eesti Kirjastus-Ühisus (центральное 

печатное издательство) — 229; A/S Ginovк er ja Ko (фабрика кон-

дитерских изделий) — 232; A/S Kave (шоколадная фабрика) — 729; 

Eesti Lihaeksport (фабрика экспортных мясопродуктов) — 244; 

A/S Laferme (табачная фабрика) — 226; A/S Globus (обувная фа-

брика) — 285; A.Tõnisson ja Ko (производство, установка, ремонт 

систем водоснабжения и сантехники) — 274; Veeteede Talituse 

Ehitusamet (строительный отдел Управления Водных Путей) — 

261; Tallinna Linna Elektrijaam (Таллинская городская электро-

станция) — 534; Tallinna Linna Gaasivabrik (Таллинская городская 

газовая фабрика) — 1811.

В качестве снабжающего порта Таллин мог обеспечить значи-

тельное соединение кораблей топливом, пресной водой и продо-

вольствием. Большая емкость портовых складов позволяла разме-

стить в них значительные запасы по различным видам снабжения. 

Склады и набережные были оборудованы погрузочными устрой-

ствами, сокращающими сроки приемки.

Вся сеть железных дорог Эстонии в 1937 году составляла 1435 

км. Из СССР в Эстонию входили две железнодорожные маги-

страли с колеей 1524 мм. Первая шла от Кингисеппа через Нарву, 

Сонду, Тапе и Таллин на Хаапсалу и Рохукюла. Вторая из Пскова, 

через Петсери (Печора) и Валгу шла в Латвию. Между собой они 

были связаны веткой от Тапы на Тарту, и далее на Валгу и Петсери 

1 ERA (ЭНА). Ф. 495. Оп. 11. Д. 40. Л. 165–166.
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(Печоры). Это были все железнодорожные участки Эстонии с ко-

леей 1524 мм. Остальные участки были с колеей 750 мм и остались 

от русских военно-полевых узкоколейных железных дорог. Вся 

железнодорожная сеть ЭССР была объединена в июле 1940 года в 

Эстонскую железную дорогу, вошедшую в состав НКПС СССР. Ее 

управление находилось в Таллине.

Перед войной грузоперевозками по Балтийскому морю за-

нимались три государственных морских пароходства, входящих в 

состав наркомата морского флота. В их числе были: Балтийское 

(21 судно, грузоподъемностью 84,4 тыс. т), Эстонское (163 судна, 

116,1 тыс. т), Латвийское (55 судов, 158,4 тыс.т). Всего торговый 

флот Балтийского моря на 1 января 1941 года насчитывал 357 

судов. Крупными судами были: «Сталин», «Жданов», «Луначар-

ский», «Папанин», «Казахстан», «Сибирь», «Тобол», «Балхаш», 

«Луга», Эверанна», «Иманта», «Скрунда», «Скауте», «Расма». 

Крупных судов было немного, около 118 судов обслуживали вну-

трипортовые нужды всех трех пароходств. По грузоподъемности 

суда всех трех пароходств находились на третьем месте, уступая 

тоннажному флоту Каспийского моря и Дальневосточного бас-

сейна. Из торговых портов на первом месте находился Ленинград, 

на втором — Рига1.

1 Эдлинский С.Ф. Балтийский транспортный флот в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. (исторический очерк). — М., 1957.
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