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Êà÷àïäèð ñòðåëêîâîãî áàòàëüîíà îáñóæäàåò ñ êîìàíäèðîì cmpe.iKoeoii ðîòû òåêóùèé ìîìåíò, ñåíòÿáðü 1941 ë Êà÷-

áèò -« teamiu êàïèòàíà: â ïåòëèöå óêðåïëåíà îäíà øïàëà. Â âåðõíåé ÷àñòè ïåïèè÷êè øôèêñèðîâàíà ýìáëåìà ïåõîòíî-

ñòðåëêîåûõ ïîèñê. Íà ðóêàâå ãèìíàñòåðêè ïðèøèò øåâðîí ïðåäâîåííîãî îáðàçöà • êðàñíûé ñ çîëîòîé êàé-÷îé. Øåâðîí 

òîæå ÿâëÿåòñÿ çíàêîì ðàçëè÷èÿ - êàïèòàí. Êîìðîòû - ëåéòåíàíò, î ÷åì íåñþæíî äîãàäàòüñÿ ïî äâóì êóáàðÿì â 

ïåòëèöå. Ý.íáëåì â ïåïèèöàõ ëåéòåíàíòà íåò. Îáà êîìàíäèðà îäåëè íà ãîëîâû ñòàëüíûå êàñêè îáðàçöà 1940 ã. Êàïè

òàí âîîðóæåí àâòîìàòàì Ï1Ù-40. 

К началу л е т а 1441 гола К р а с н а я 
Армия была самой ìíîãõ1÷èñëåííîé ар
мией в мире , но oipOMHbie размеры не 
избавляли РККА от серьезных недостат
ков. Хотя Красная Армия неплохо себя 
показала в боях с японской армией на 
Х а л х и н - Г о л е в 1939 голу, о к к у п а ц и я 
восточной части Польсии осенью того 
же гола прошла без особого блеска. Не
мецкое командование решило, что Крас
ная Армия мало приспособлена для ве
дения современной, механизированной 
войны. Это решение было подкреплено 
з и м о й 1939/40 года, когда С о в е т с к и й 
С о ю з попытался принудить с о с е д н ю ю 
Ф и н л я н д и ю на территориальные уступ
ки. Финляндия не согласилась с усло
виями и разразился советско-финский 
в о о р у ж е н н ы й к о н ф л и к т , в к о т о р о м 
Красная Армия потерпела одно из са
мых у н и з и т е л ь н ы х ф и а с к о в истории 
XX века. Ход военных действий на Ка
р е л ь с к о м п е р е ш е й к е т о л ь к о у к р е п и л 
Гитлера в его решении напасть на СССР. 

Плачевное состояние Р К К А в о мно
гом о б ъ я с н я . ю с ь п о л и т и ч е с к и м и реп
рессиями, проводимыми С т а л и н ы м . В 
конце 30-х голов в результате массовых 
чисток. Красная Армия ока!алась обеч-
главленной. И дело не только в том, что 

мно] ие офицеры были казнены или со
сланы â лагеря , но и â том, ÷òî такая 
участь постигла прежде всеге лучших 
советских офицеров . Уцелевшие к-рас-
ные командиры о к а з а л и с ь п о л н о с т ь ю 
неспособны подготовить армию к вели
чайшему испытанию. В конце 30-х го
äîâ е в р о п е й с к и е армии отрабатывали 
навь[ки ведения механизированной вой
ны. Красная Армия также имела в рас
поряжении современные виды военной 
техники: танки, радиостанции, ф у з о в и -
ки. Однако все технические новшества 
были бесполезны, поскольку намболее 
талантливые и дальновидные команди
ры попали â мясорубку Большой Чист
ки, а постоянное политическое вмеша
тельство партийных органов и чуть о с 
л а б ш и е , но не п р е к р а ш а ю ш и е с я . реп
рессии приводили к тому, что разруша
лось даже то немногое из уже сделан
ного. Части, дислоцированные на Даль
нем Востоке, избежали столь гювальных 
арестов, какие были обычны для частей, 
ÂÕ0ÄÈÂÍ1ÈÕ â состав европейских Воен
ных îêðóÅââ, [юэтому на востоке äåëà 

обстояли немного лучше, чем на западе. 

Наиболее зримым доказательством 
âìeøaòeJ[ücòâa п а р т и й н ы х о р г а н о в â 

дела армии была должность комиссара. 

Каждая часть размером от батальона и 
крупнее èìåëà кроме командира еще и 
комиссара. Такая система áüÅëà введена 
во время Г р а ж д а н с к о й в о й н ы , ÷òîáû 

обеспечить íà;è1åæàøèé надзор за кад
р о в ы м и о ф и ц е р а м и , которые п р е ж д е 
с л у ж и л и в царской àðìèè. К о м и с с а р 
давал свое разрешение на любой сколь
êî -нибудь в а ж н ы й приказ к о м а н д и р а 
части. Практически все комиссары аб
солютно ничего не понимали в вопро
сах тактики è ÑÅðàòåãèè, от них òîëüêî 

требовалась полная ëè÷íàÿ преданность 
ВКП(б) и товарищу С т а л и н у Некоторые 
комиссары, понимая с в о ю некомпетен
тность в военных вопросах, не совали 
íîñ â дела командира ÷àñòè, а ограни
чивались так называемым «политичес
ким воспитанием» ëè÷íîãî состава. Н о 
многие политработники не стеснялись 
давать кценные» указания командирам 
частей. Командирам ни чего äðóÅÕ)го не 
оставалось, как прислушиваться ê мне
нию комиссара è выполнять сто распо
ряжения, â противном случае êîìèññàð 

всегда мог сообщить íà командира час
ти «куда следует». Ситуация ñÅöå áîëü

ш е обострялась из-за того, ÷òî в каче
ñòâå д о п о л н и т е л ь н о г о и н с т р у м е н т а â 

Ïðîâåäåíèè чистки, партия È Ñ Å Å Î Ë Ü Ç Î Â Ç -



Ñàïåðû çàíèìàþòñÿ ðàãìøøðîåàíèåì, ñåíòÿáðü 1941 ã. Â òî âðåìÿ åùå øèðîêî èñïîëüçîâàëàñü ñòàðàÿ êàñêà îáðàçöà 

1936 ã. Ñîëäàò íà ïåðåäíåì ïëàíå âîîðóæåí ñàìîçàðÿäíîé âèíòîâêîé CBT-3S, òîãäà êàê îñòàëüíûå ñàïåðû - âèíòîâêà

ìè Ìîñèíà. Çíàêè ðàçëè÷èÿ ó áîéöîâ îòñóòñòâóþò. Ïðîòèâîãàçíàÿ ñóìêà - äëÿ ïðîòèâîãàçà ÁÍ íîâîãî îáðàçöà ñ áîêî

âûìè êàðìàíàìè. 

ла комсомол. Комсомол - молодеж
ная организация, куда вступали все мо
лодые солдатье, чей возраст не позволял 
им непосредственно вступить в ВКП(б) . 
В 1937/38 годах численность комсомо
ла резко возросла. Комсомольские ячей
ки в армейских частях получили право 
проводить закрытые собрания, на кото
рых можно было свободно критиковать 
командиров и комиссаров, а также до
носить на них. В некоторых частях ря
довые солдаты выходили из под конт
роля, так как л ю б ы е методы воздействия 
на них оборачивались для командиров 
доносом в органы. Нормальная воинс
кая д и с ц и п л и н а была повсеместно на 
грани полного разрушения , вся Р К К А 
находилась в состоянии глубокого мо
р а л ь н о г о р а з л о ж е н и я . К а т а с т р о ф а в 
Финляндии заставила руководство стра
ны начать некоторые реформьс в армии. 
В апреле 1940 года права комиссаров 
бьши уречаны. Но психологическое состо
яние в Красной Армии понесло столь се-
рьсзныйущерб, что за несколько месяцев 
исправить положение не удалось. Продол
жала сказьЕвагъся нехватка опытных офи
церов; командирские должности часто 
доставались некомпетентным и робким 
людям, умеющим только !Þä÷èíÿ1úñÿ и 
нодобострастно относиться к начальству. 

В первые же дни наступления не
мецкой армии Р К К А потерпела несколь
ко серьезных поражений и понесла ка
тастрофические потери. За первые пять 
месяцев боев потери Красной Армии 
достигли четырех миллионов солдат и 
о ф и ц е р о в (более м и л л и о н а у б и т ы м и , 
почти три мил;[иона пленными) , то есть 
бы;ю г]отеряно почти 8 0 % личного со
става сухопутных войск, имевшегося на 
начало военных действий и почти 6 0 % 
от потерь в личном составе за всю вой
ну. Кроме того, Р К К А потеряла почти 
20000 танков, то есть в шесть раз боль
ше , чем имел вермахт перед началом 
в о е н н ы х д е й с т в и й . Н е к о т о р ы е ч а с т и 
Красной Армии сражались с упорством 
и мужеством, как, например, гарнизон 
Брестской крепости ; но многие части 
оказывали противнику слабое сопротив
ление или cдaвaJ^иcь без боя. Промыва
ние мозгов, которое Коммунистическая 
Партия п р о в о д и л а в войсках п о с р е д 
ством комиссаров, не привело к ожида
емому росту боеспособности - мало кто 
хотел умирать за советское государство. 

Н о Красная А р м и я сумела в ы д е р 
жать этот удар. В ее рядах находилось 
много неплохих офицеров, которым уда
лось по молодости избежать репрессий. 
За несколько месяцев положение дел в 

Красной А р м и и з н а ч и т е л ь н о измени
лось . Убедившись, что партийные при
зывы не оказывают никакою влияния на 
солдат , в ы с ш е е р у к о в о д с т в о с т р а н ы 
главный акцент п е р е н е с л о на з а ш и т у 
родины, а не партии. Не случайно эта 
война вошла в и с т о р и ю как В ^ т и к а я 
О т е ч е с т в е н н а я . Б ы л и м о б и л и з о в а н ы 
резервы и к зиме 1941 года численность 
Красной Армии äîñãè1ëà примерно по
л о в и н ы от п е р в о н а ч а л ь н о й . С другой 
стороны вермахт также понес потери, 
потерял наступательный п о т е н ц и а л и 
потерпел под Москвой первое крупное 
поражение в кампании. Молодые офи
церы быстро поднялись на полковой и 
дивизионный уровень - это были слиш
ком ответственные д о л ж н о с т и , чтобы 
доверять их столь неопытным команди
рам. Многие из этих офицеров показа
ли свою неспособность управлять столь 
крупными частями и лучшее, что смог
ли сделать - это погибнуть в б о ю вмес
те со своими солдатами. Другие офице
ры сумели выучить кровавые уроки вой
ны набрать н е д о с т а ю щ и й им о п ы т и 
привести Красную А р м и ю к победе че
рез четыре [-ода войны. 

Н е с м о т р я на потери и п о р а ж е н и е 
под Москвой, вермахт сумел сохранить 
за собой инициативу и летом 1942 года 



Êðàñíîàðìåéöû e ïàòðóëå, ñåíòÿáðü 1041 ã. Áëèæàéøèé ê êàìåðå áîåö âîîðóæåí àâòîìàòîì ÏÏÄ-40. Äðóãîé âîèí 

ñæè.èàåò â ðóêàõ ñàìîçàðÿäíóþ âèíòîâêó CBT-3S, íà çàäíåì ïëàíå - ñîëäàò ñ òðåõëèíåéêîé â ìîçîëèñòûõ ðóêàõ. Âñå 

êðàñíîàðìåéöû ïðèêðûëè ãîëîâû êàñêàìè îáðàçöà 1940 ã. 

возобновил наступление. На этот раз 
Î Ñ Í Î Â Í Î É удар был нанесен на юге - че
рез Украину на Кавказ, к крупнейшим 
м е с т о р о ж д е н ь я м н е ф т и . Л е т о м 1942 
года Красная Армия вновь понесла не
сколько катастрофических поражений, 
так похожих на те , что случились год 
назад. Н о обороняющаяся сторона по
степенно научилась делать вьсводьт. Ле 
том 1942 года началось формирование 
б о л ь ш и х бронетанковых с о е д и н е н и й : 
танковых и механизированных корпу
сов. По началу корпуса исгюльзова;шсь 
довольно неумело. О п ы т и навыки ве
дения с о в р е м е н н о й войны д о с т а л и с ь 
Красной Армии ужасной ценой. Но эти 
уроки были усвоены и зимой 1942/43 
года под Сталинградом состоялся экза
мен, Сталинград был крайней точкой, 
которую сумели д о с т и ч ь гитлеровцы. 
Хогя битву за Сталинград часто назы
вают поворотной точкой в ходе 
войны, немцы сохраняли за собой стра
тегическую инициативу вплоть до лета 
1943 года, когда п р о и з о ш л а битва на 
Курской Дуге. В июне-июле 1943 года 
не только захлебнулось последнее круп-
нос н а с т у п л е н и е н е м е ц к и х войск , но 
Красная Армия смогла перейти в кон
трнаступление и уже не теряла инициа
тивы до самого конца войны. 

Западная точка зрения на Великую 
Отечеогвенную войну широко использу
ет клише и мифы, по[|у;[яризованные в 
мемуарах фашистских генералов, вышед
ших в 50-х ãîäàõ. В этих книгах Красная 
Армия представлена как огромное непо
воротливое скопище людей, уповающее 
прежде всего на свою численность, но не 
на тактические возможности. Действи
тельно, íà тактическом уровне Красная 
Армия не предетавля.ча собой нпечагля-
ющего зрелища. Советские ÂÇÂÎÄÜÅ È роты 
были подготовлены гораздо слабее, чем 
èõ немецкие противники. Но пропасть 
между выучкой советских и немецких 
солдат постепенно сокращалась. С о;шой 
с т о р о н ы к р а с н о а р м е й ц ы накапливали 
0]]ыг, а с другой - командование вермахта 
к 1943 ãîäó стало испытывать ощутимую 
нехватку полют OBjicHHbix солдат ВьЕсшее 
командование Красной Армии к концу 

1943 года превзошло по своим возможно
стям командование вермахта. Советские 
генералы смогли запугать, сбить с толку 
и разбить своих немецких противников. 
Разгром немецких войск â Белоруссии в 
1944 ãîëó, ê01äà Группа армий <1Öåíòð» 

фактически прекратила свое ñóÅöåîâîâà-

íèå, лучшее доказагсльство òîãî уровня 
мастерства, êîòîðîãî достигли красные 
команлирьЕ к тому времени. 

Организация советских сухопутных 
войск: стрелковые войска 

К началу войны Красная Армия со
стояла из сухопутных войск, воснно-
воздуЕиных ÑÈ :Å , военно-морского фло
та, войск ПВО и âîéñê òüÅëîâîãî обес
печения. Сухопутные войска значигель-
íî превосходили по численности про
чие виды в о о р у ж е н н ы х сил . Л и ч н ы й 
состав сухопутных войск насчитывал до 
7 9 . 3 % от общей численности РККА, 
тогда как на ä îëþ В В С приходилось 
только 11.5%, а на долю В М Ф еше мень
ш е - TOJEbKO 5.8%. ÑóõîÅ1óòíûå войска 
подразделялись на ïÿòü главных родов 
и на б о л ь ш о е к о л и ч е с т в о р а з л и ч н ы х 
с л у ж б . С р е д и г л а в н ы х р о д о в в о й с к 
были: стрелковые войска, танковые и 
механизированные войска, артиллерия, 
кавалерия и воздушно-десантные войс
ка. С р е д и м е н ь ш и х п о ч и с л е н н о с т и 
BcnoMoraTCJEbHbEX служб можно назвать 
железнодорожные, автомобильные, ин
ж е н е р н ы е войска, войска химической 
çàùèòû и связи. 

В Советском Союзе принято обозна-
÷à1ü пехоту термином « с т р е л к и » , как 
продолжение старой русской òðàäèÅùè 

отделять элитарные стрелковые час
ти от обычных ÅÅÑõîòíûõ. Стрелковые 
войска составляли основу Красной Ар-O
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Ðîòà òÿæåëîãî åîîðóæåíèÿ ñòðåëêîâîãî áàòàëüîíà ãðóçèòñÿ â èíòîìàøèíû ÃÀÇ-ËË. Êðàéíèé ñîëäàò ñëåâà íåñåò 50-

ìì ìèíîìåò 1Ø 3S, äâà áîéöà â öåíòðå ñîáèðàþòñÿ ïîãðóçèòü â êóìå òÿæåëûé Ìàêñèì. 

м и н . п о с к о л ь к у на д о л ю э т о г о р о д а 
войск приходидось 7 5 % от общего чис
ла линейных дивизий РККА. К началу 
войны в составе Р К К А насчитывалось 
303 дивизии , из которых 88 находн;[ось 
на разных стадиях формирования и не 
и м е л о б о е г о т о в н о с т и . С у щ е с т в о в а л о 
четыре основных типа стрелковых диви
зий : с о б с т в е н н о с т р е л к о в ы е д и в и з и и 
(178), горнострелковые дивизии (18), мо
тострелковые дивизии в составе механи
зированных корпусов (31) и отдельные 
моторизованные стрелковые дивизии (2). 

К лету 1941 года стрелковые д и в и 
зии находились в состоянии реоргани
зации после разгрома в Финляндии . П о 
новому штатному р а с п и с а н и ю , приня
т о м у в а п р е л е 1941 года ч и с л е н н о с т ь 
стрелковой д и в и з и и д о л ж н а б ы л а с о 
ставлять 14483 человека. В состав каж
дой дивизии входило по три стрелковых 
полка. Огневую поддержку обеспечива-
èè два артиллерийских полка, батальон 
истребителей танков и батальон П В О . 
Танковая по;и1ержка стрелковой д и в и 
зии была более чем умеренной - всего 
16 легких танков, поскольку почти все 
т а н к и , и м с в н г и е с я в р а с п о р я ж е н и и , 
были собраны в EiOBbEx механизирован
ных корпусах. В июне 1941 года Крас
ная Армия находилась на самой сере-
лине peopi анизацпи, поэтому большин
ство стрелковых частей бьшо укомплек

т о в а н о е щ е по с т а р ы м ш т а т а м . Л е т о 
1941 года о б о ш л о с ь РККА слишком д о 
р о г о - б ы л о р а з г р о м л е н о б о л е е 100 
стрелковых дивизий. 

С началом в о е н н ы х д е й с т в и й б ы л 
объявлен призыв всех мужчин в возра
сте от 23 д о 36 лет. Мужчины в возрас
те от 18 до 22 лет к тому времени уже 
находились на действительной службе . 
К и ю л ю 1941 года под ружьем было со
брано около 5.3 м и л л и о н о в советских 
граждан . В 1941 году Красная А р м и я 
укомплектовывалась в основном славя
нами: русскими, ук-раинцами и белору
с а м и . С р е д и н а р о д о в С р е д н е й А з и и , 
Кавказа и Дальнего Востока призыв шел 
не так интенсивно, хотя национальные 
меньшинства составляли более четвер
ти от общего населения СССР. Пробле
ма зак.[юча.тась в том, что большинство 
н е р у с с к и х н а р о д н о с т е й не [ ю н и м а л о 
русского языка. Исключение составля
ли горнострелковые дивизии , укомплек
тованные, в основном, грузинами и ка
валерийские дивизии. Однако положе
ние с призывом полностью изменилось 
после начала войны. 

Из-за ужасающих потерь, понесен
ных Красной Армией в первые месяцы 
войны, руководство армией предприня
ло п о п ы т к у с ф о р м и р о в а т ь 4 0 0 н о в ы х 
дивизий. Однако к концу 1941 года пол
н о с т ь ю ф о р м и р о в а н и е п р о ш л и только 

80 дивизий. В тот же ]1åðèîä было рас
формировано 124 стрелковые дивизии. 
Несколько дивизий отправили на попол
нение, хотя иногда в дивизии оставалось 
не больше сотни человек. 

Потери, понесенные РККА, застави
ли провести к о р е н н у ю реорганизацию 
стрелковых д и в и з и й . М о т о с т р е л к о в ы е 
д и в и з и и , предназначавшиеся для д е й 
ствий в составе механизированных кор
пусов , б о л ь ш е никогда не ф о р м и р о в а 
ли. Некоторые из моторизованных д и 
визий, переживших лето 1941 года по
лучили пополнение , прошли реоргани
зацию, и хотя в их названии фигуриро
в а л о с л о в о « м о т о р и - з о в а н н ы й » , о н и 
б ы л и м о т о р и з о в а н ы л и ш ь на б у м а г е . 
Единственная ìîòîðèçîâà1Í1àÿ дивизия 
- 1-я Московская мотострелковая диви
зия - сохранила с в о ю структуру только 
благодаря тому, что смогла с о х р а н и т ь 
свою численность в приемлемых грани
цах. О б ы ч н ы е стрелковые дивизии про
шли реорганизацию в июле 1941 года. 
П р и ч и н о й этой р е о р г а н и з а ц и и б ы л и 
невосполнимые потери в технике, поне
сенные во время вы.хода из окружения 
ÌÍ01ÈÕ дивизий. Необходимость осна 
щать все новые и новые части привела 
к тому, что старые дивизии постепенно 
обескровливались , не получая пополне
ний. Д о конца 1941 года было сформи
ровано 286 новых стрелковых дивизий. 



Îáîðîíà Áðåñòñêîé êðåïîñòè 

!. Ëåéòåíàíò ïîãðàíè÷íûõ âîéñê ÍÊÂÄ 

Униформа этого лейтенанта-пограничника представляет собой смесь повседнев
ной и выходной униформы. Офицер обмундирован в китаь-френч. который сле
довало бы носить с выходными брюками и ботинками. Однако лейтенант носит 
повседневные синие шаровары с красиым кантом и высокие сапоги. Экипировка 
пограничника состоит из офицерского кожаного решн, кобуры револьвера наган 
и планшета. Основны.м цветом пограничных войск был светло-зеленый, а вторым 
цвето.м - темно-синий. Основной цвет рода войск присутствует на тулье фуражки 
и пепаицах, а второй цвет - на околыше фуражки. Канты красного цвета. В пет
лицах два з-матрованных «кубаря», следоватезьно этот офицер имеет звание лей-
теиаита. На рукаве офицера два красно-жечтых шеврона. 

2. Ñòàðøèé áàòàëüîííûé êîìèññàð 

Ко.миссар обмундирован в полевую гимнастерку образца 1936 года, полевые шаро
вары и высокие кожаные сапоги. Петлицы синего цвета с черным кантам, кант 
на униформе светю-синего цвета. Следовательно этот комиссар служи! в кава
лерийской части. В петлицах у старшего батальонного ко.миссара три «шпалы», 
что соответствует армейскому званию подполковника. Отличительной особен
ностью униформы комиссаров были красные звезды на рукавах гимнастерки. Раз-
.мер звезд - 55 .\LM. звезды располагашсь на обоих рукавах в НО ли) над манжетой. 
Фуражка - обычная для кавалерийских частей, с сини.м околышем и черным кан
там. Экипировка комиссара состоит из кожаного офицерского ремня, офицерс
кой сумки на левам боку и кобуры револьвера типа «наган» на правом боку. 

3. Êðàñíîàðìååö 

Этот красноармеец обмундирован и экипирован точно по уставу, хотя подобная 
точность встречалась довольно редко. Красноармеец носит полевую гимнастер

ку с усиливающими нашивками на лок
тях, защитного цвета шаровары, чер
ные ботинки и обмотки. Основная де
таль экипировки красноармейца - ра-
нсц-рюкзак образца 193Н года. Поверх 
ранца расположена скатка. Внизу к 
ранцу пристегнут мешок с колышками 
для палатки. Еще íèý1ñå располо.жен 
продмешок. На правом бедре красноар-
.мсец носит саперную лопатку в брезен
товом чехле. Поверх лопатки подвеше
на а.иоминиевая ф.шжка в брезентовой 
рубашке, которую обычно .\i04iuu. что
бы содер.жнмое фля.жки оставаюсь хо
лодный. На левом бедре красноар.ией-
ца висит гранатная сумка с двумя гра
натами, а над граната.ми и чуть б.ш-
.же к груди - противогазная сумка для 
противогаза БН. Красноармеец воору-
жен трехлинейной винтовкой Моей на 
образца 1891 года. Штык примкнут к 
винтовке. Иногда красноармейцы в.ме-
сто стандартной трех.шнейки получа
ли полуавтоматическую винтовку То
карева. Обычно в стандартную экипи
ровку красноармейцев не входили нож
ны д:1ÿ штыка, поскшьку предпашгаюсь, 
что штык всегда дпъж'ен быть примк
нут. На голове красноармейца те.мно-
оливковая каска образца 1940 года. 

Численность новых ливичий колебалась 
от 14483 до 10859 человек. Хуже всего 
дело обстояло с артиллерией, поэтому 
на дивизионном уровне артиллерии не 
было практически вовсе. Л и ш ь к зиме 
1944/45 года стрелковые дивизии д о с 
тигли довоенного уровня по о с н а щ е н и ю 
артиллерией, полагаясь до этого, в о с 
новном, на минометы. 

Уровень подготовки красноармейцев 
упал до минимально возможного уров
ня. Из 286 дивизий - 24 укомплектовы
вались о п о л ч е н ц а м и и п р е д с т а в л я л о 
собой отряды пожилых людей , воору
ж е н н ы х п р а к т и ч е с к и т о л ь к о л и ч н ы м 
стрелковым оружием. Еще 22 стрелко
вые дивизии были набраны среди пред
ставителей прочих родов войск и служб, 
поэтому их л и ч н ы й с о с т а в т а к ж е не 
имел надлежащей подготовки. Тем не ме
нее своих целей эти дивизии достигли. Зи
мой 1941/42 года линия фронта стабили
зировалась , немцы понесли потери на 
подступах к Москве и Ленинград^'. 

Потери 1941/42 годов легли прежде 
всего на п л е ч и с л а в я н с к и х н а р о д о в . 
Кроме того, немцам удалось оккупи
ровать Белоруссию, Украину и запад
ные районы России. В результате руко-
Â0ÄÑ1Â0 страны было âüÅíóæëåíî начать 
п р и з ы в с р е д и н а ц и о н а л ь н ы х м е н ь -
щиисгв Кавказа, Средней Азии и Да.[ь-

file:///i04iuu


Oceiih 1941: ïîëêîâíèê îîüÿñèÿåø îñîáåííîñòè øòóðìè 

äîëãîâðåìåííîé îãíåâîé òî÷êè. Èãî øàíèå íåòðóäíî îïðå

äåëèòü ïî òðåì çîëîòèñòûì øåâðîíà» íà ïðàâàì ðóêàâå. 

Øåâðîíû èìåþò êðàñíóþ îêàíòîâêó. Ñîëäàòû è îôèöåðû 

óæå íîñÿò øàïêè-óøàíêè, áîåö íà ïåðåäíåé ïëàíå ñëåâà 

îäåë ãðàæäàíñêóþ íèøþþ øàïêó. 

него Востока. Было сформировано но меньшей мере 42 )1àöí-

ональные дивизии и 20 национальных бригад, укомплекто
ванных литовцами, узбеками, армянами и лицами других на
циональностей. Руководили такими частями, в основном, рус
ские офицеры. Прибалтийские части CJ[yжили не только во
енным, но и политическим целям, показывая, что насе;[ение 
Приба.ттики приняло ainicKCHio m i x государств Советским 
Союзом в 1940 году. Призыв в Закавказье объяснялся прежде 
всего военными соображениями - в 1942 году боевые действия 
велись уже на Кавказе. Некоторые из íà1Ï10íà.тьных дивизий 
просто формировались в районах проживания какой-либо на
циональности и укомп.тсктовыватись преимущественно мес
тными жителями, В названиях других частей наииона.тьный 
злемент специально подчеркивался. Было сформировано че
тыре азербайджанских, [|ß1ü армянских, восемь грузинских и 
несколько смешанных дивизий. В Средней Азии, где гради-

Íîåííûé êîððåñïîíäåíò æåíñêîãî ïîëà áåðåò èíòåðâüþ ó 

êîìàíäèðà ïåõîòíî-ñòðåëêîïîãî ïîäðàçäåëåíèÿ. Ñíèìîê 

ñäåëàí â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò ïåðåäîâîé. Â Êðàñ

íîé Àðìèè êîððåñïîíäåíòû îòíîñèëèñü ê ïîëèòðàáîòíè

êàì (ïîëèòðóêàì è êàìèññàðà.÷). êîèì ïîëàãàþñü íîñèòü 

íà ðóêàâå êðàñíóþ çâåçäî÷êó íà ÷åðíîé ïîäêëàäêå. Íåå cai-

äàòû îäåëè íà ñâîè ãî.øâû ïè:øòêè, ì:øäøåãî êîìàíäèðà 

â çâàíèè ñòàðøåãî ñåðæàíòà (òðè òðåóãîëüíèêà â ïåïèè-

öàó) îïèè÷àåò ôóðàæêà. O
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Оборони Ленинграда 
1. Сержант-стрелок 
Сержант носит менее яркие петлицы защитного цвета, введенные весной 1941 
года. На гаюве сержанта старая каска образца 1936 года. У касок образца 1936 
года в передней части нередко быт изображена красная пятиконечная звезда. В 
îñòà1ûþ.\1 сержант обмундирован в стандартную птевую униформу образца 1936 
года - гимнастерку, шаровары и сапоги. На поясном ремне - две ко.жаные патрон
ные сумки, того же образца, что использоватсь еще во время 1-й Мировой вой
ны. Воору,жен сержант винтовкой Масина образца 1891/1907 года, 

2. Лейтенант медицинской службы 
Женщина-лейтенант об.муидиронана в стандартную женскую полевую уни
форму образца 1936 года. Отличительные особенности .женской униформы -
темно-синие юбка и берет. Кро.ме того, лейтенант носит офицерскую гимна
стерку образца 1936 года. В рука.х лейтенант держит стандартную меди
цинскую сумку с .маленьки.м красным крестом. Хотя все медработники Крас
ной Ар.иии имели личное ору.ж-ие, на этой стадии войны женщины редко уча
ствовали в боях на передовой шнии. 

3. Морской пехотинец. Балтийский флот 
Перед началом войны в составе советского ВМФ имеюсь несколько бригад морс
кой пе.хоты. Однако после начала боевых действий многие моряки сра.жались на 
суше, как обычные пехотинцы, подобно этому старшему матросу береговой ар
тиллерии. Краснофлотцы сыгра:ш большую роль в обороне Ленинграда, поскольку 
г.швные сиш Бачтийского флота оказались заперты.ми в Финском затее. Морс
кой пехотинец обмундирован в стандартный черный двубортный бушлат, тра
диционную тельняшку и черные брюки. На берегу .моряки часто uociau солдатс
кие сапоги. На бескозырке название флота. Знаки различия красноф.1îòöû носит 

на рукавах бушчатов, в 1943 году были 
введены погоны. Кроме того, нарукав
ные знаки показыват принадлежность 
матросов к разтчным боевы.м частям 
корабля, и.ш, как в этом случае, принад
лежность к службе. Матерчатый пат-
\ронтиш, носи.мый на груди, был тради-
ционны.м для советской .морской пехо
ты, так как служил своеобразным ук-
\ðàøåíèåì óíèôîðìû. 

ционно используется кавалерия, форми
ровались преимущественно кава.терий-
скис . а не стрелковые л и в и з и и . Было 
сформировано пять узбекских, три тад
жикские. | ри киргизские, две туркмен
ские , д в е н а д ц а т ь казахских , д в е кал
мыцкие, две башкирские, одна чечено-
ингушская и одна кабардино-балкарская 
кавалерийская дивизия. 

К р а с н а я А р м и я т а к ж е п о п о л н и л а 
свои ряды за счет женщин. Традицион
но ж е н щ и н ы служили в врачами и са
нитарами. В ходе войны женщин стали 
привлекать к нестроевой службе в т ы 
ловых районах. Но ситуация была на
столько серьезной, что â конце концов 
жеищипы стали появились и на линии 
ф р о н т а . Ж е н щ и н ы с л у ж и л и â частях 
з е н и т н о й а р т и л л е р и и , т р и а в и а п о л к а 
также были полностью укомплектова
ны женскими 'жипажами . Кроме того, 
часто встречались женщины-снайперы, 
однако в линейных стрелковых частях 
ж е н щ и н ы не с л у ж и л и . В п о с л е д н и е 
годы войны некоторые ж е н щ и н ы из чис
ла ðàáîòàâïÅÈÕ на танковых заводах и 
1Þãîìó знакомых с матчастью, поступа
ли Eia службу â танковые войска â каче
стве механиков-водителей. Многие из 
этих женщин смогли дослужиться до ко
мандных должностей. Всего 76 женщин 
было удостоено звания Герой Совегско-
го Союза. Из них 27 с.òóæèëî в авиации, 
а 21 - участвовала â партизанском дви
ж е н и и . В о с е м ь ж е н щ и н - г е р о е в б ы л и 
снайперами, две - разведчиками, одна -
танкистом, а 12 - медиками. Многие из 
этих 76 женщин получили звание Героя 
посмертно. К êîíöó âîéíû тючти 10% 
личного состава Красной Армии состав
ляли ж е ш ц и н ы . â основном русские. 

На т е р р и т о р и и С С С Р â 1943 году 
было сформировано несколько союзни
ческих армий . К р у п н е й ш е й из таких 
армий было Войско Польское, укомп-
лекговапное, i-ëàâíûì образом бывши
ми âîñÅøîí.òåííûìè и депортированны
ми л и ц а м и . Ч и с л е н н о с т ь В о й с к а 
Польского значительно возросла, когда 
н е м ц ы б ь и ш âûáèòû с т е р р и т о р и и 
Польши. Среди войск, участвовавших в 
Б|ггве за Берлин, около 10% составляли 
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Êîìàíäèð 1-é Ìîñêîâñêîé ìîòîñòðåëêîâîé äèâèçèè ïîëêîâíèê Àëåêñàíäð Ëèçøêîâ áåñåäóåò ñ òàíêèñòàìè. Ëåòàì 1941 

ãîäà îí êîìàíäîâàë Çá-é òàíêîâîé äèâèçèåé. Ïîçæå, ïîñëå óñïåøíîãî ðóêîâîäñòâà äåéñòâèí.ìè 1-é Ìîñêîâñêîé .ìîòî

ñòðåëêîâîé, áûë íàçíà÷åí êîìàíäèðîì 2-ãî òàíêîâîãî êîðïóñà è ïîãèá â áîþ â èþëå 1942. Òàíêèñòû îäåòû â îâ÷èííûå 

òóëóïû, òîãäà êàê ñàì ïîëêîâíèê è ïåõîòà íà çàäíåì ïëàíå íîñÿò îáû÷íûå øèíåëè. 

W польские части. Также были сформиро
ваны чехословацкая и югославская ар
ìèÿ, но их ч и с л е н н о с т ь б ы л а б о л е е 
скромной из-за недостатка ж и в о й силы. 
После êàÅøòóëÿöèè Р у м ы н и и и Болга
рии их армии перешли на сторону со
юзников и участвовали в боях против 
Германии будучи ýêè | [ированы и орга
низованы как в первые голы âîøàë. 

О с н а щ е н и е 

Бои лета и осени 1941 проверили на 
деле оснащение , используемое стрелко
выми частями. При о с н а щ е н и и с т р е л 
ковых войск, командование Р К К А исхо
д и л о как из с о о б р а ж е н и й тактики , так 
и из возможностей советской п р о м ы ш 
ленности . Главное отличие вермахта и 
К р а с н о й А р м и и з а к л ю ч а л о с ь в н а с ы 
щенности автоматическим стрелковым 
оружием. За время войны в С С С Р было 
и з г о т о в л е н о 18.3 м и л л и о н а е д и н и ц 
CTpojrKOBOro о р у ж и я , в гом ч и с л е 6.1 
миллиона (34%) пистолетов-пулеметов. 
Германия ж е за это в р е м я в ы п у с т и л а 
11.6 м и л л и о н о в е д и н и ц стрелкового 
оружия , в том числе 1.2 миллиона (11%) 
пистолетов-пулеметов . К концу войны 

Âîçäóøíî-äåñàíòíàÿ áðèãàäà ãîòîâèòñÿ ê âûáðîñêå âî âðå.'ïÿ îïåðàöèè ïîä 

Âÿçüìîé, 1942 ã. Äåñàíòíèêè íå èìåëè ñâîåé îñîáåííîé óíèôîð^ø, êàê èõ íå

ìåöêèå êîëëåãè, ïîçòàìó íîñèëè êàê àðìåéñêîå î&÷óíäèðîâàíèå, òàê è óíèôîð

ìó ÂÂÑ. Â ïåðèîä ñ IS ÿíâàðÿ ïî 24 ôåâðàçÿ ê þãó è þãî-çàïàäó îò Âÿçüìû â 

òûë ïðîòèâíèêà áûë äåñàíòèðîâàí 4-é âîçäóøíî äåñàíòíûé êîðïóñ, íàñ÷è

òûâàâøèé áîëåå 10 ÎÎÎ (!) ÷åëîâåê. Äî êîíöà ìàÿ äåñàíòíèêè ñîâìåñòíî ñ 1-ì 

ãâàðäåéñêè.» êàâàëåðèéñêèì êîðïóñîì è ïàðòèçàíàìè âåëè áîè â îêðóæåíèè, 

ïðè òÿæåçûõ ïîãîäíûõ óàþâèÿõ. Âîéñêà Êàçèíèíñêîãî è Çàïàäíîãî ôðîíòîâ 

íå ñìîãëè ðàçâèòü íàñòóïëåíèå è ñîåäèíèòüñÿ ñ äåñàíòíèêàìè, ïîçòàìó, ïà-

.çó÷èâ ïðèêàç, îêðóæåííûå ÷àñòè ïðîðâàçè êàçüöî è â êîíöå èþíÿ 1942 ãîäà 

ñîåäèíøøñü ñ âîéñêàìè Çàïàäíîãî ôðîíòà. 



Îòäåëåíèå ut ïðîòèâîòàíêîâîãî âçâîäà â ïîþ íà Óêðàèíå, èþíü 1942 ã. Ïåõîòèíåö íà ïåðåäíåì ïëàíå âîîðóæåí 14.5ì.ì 

ïðîòèâîòàíêîâûì ðóæüåì ÏÒÐÑ. Êîìàíäèð âçâîäà - ñòàðøèé ñåðæàíò • îäåò â óíèôîðìó áîëåå òåìíîãî îòòåíêà, ÷åì 

åãî áîéöû. 11î-âèäè.ìîìó ó íåãî çè.ìíÿÿ øåðñòÿíàÿ ôîðìà, â òî âðåìÿ êàê ó îñòàëüíûõ - ëåòíÿÿ õëîïêîâàÿ èëè ëüíÿíàÿ. 

Ó âñåõ ðÿäîâûõ åñòü âåùü-ìåøîê è øèíåëü • ñêàòêà, âîîðóæåíû îíè àâòîìàòàìè ÏÏØ. 

уже было невочможно предсгавить себе 
с о в е т с к о г о с о л д а т а без л е г е н д а р н о г о 
П П Ш в руках. 

Предпочтение автоматическому ору
ж и ю в С С С Р отдавали по двум причи
нам. Во-первых, П П Ш и другие писто-
; [еты-пулемегы были технологичнее и 
проше в производстве, чем тра;[ицион-
ные винтовки, где требовалась тщатель
ная обработка длинного канала ствола 
и точная подгонка частей. Кроме того, 
пистолеты-пулеметы использовали пи

столетные патроны, также более деше
вые в производстве и требующие мень
шего количества пороха и мели. Во-вто
рых, для эффективного ведения огня из 
автоматического оружия не требуется 
точного прицеливания, и, следователь
но, не требуется этому обучать солдат. 
Действительно , чтобы научиться стре
лять из П П Ш практически не требова
л о с ь н и к а к о й п о д г о т о в к и . Н е м е ц к и е 
пистолеты-пулсметы, например M P 40, 
т р е б о в а л и в ы с о к о т о ч н ы х т е х н о л о г и й 

îáðàáîòêè металла. Поэтому пистолета-
ми-пулемегами вооружались как ïðàâè

ло командиры подразделений и части 
специального íàçíà÷åíèÿ. В любом слу
чае, íåìöû не ñìîãëè â такой степени 
íàñûòèòü войска автоматическим стрел-
êîâüÅì оружием, как это ñìîãëè ñäåëàòü 

русские. Поэтому ìíîãèå íåìåöêèå сол
даты не стеснялись использовать тро
фейные ðóññêèå автоматы. (Красноар
мейцы ãàêæå широко использовали 
òðîôåéíûå íåìåöêèå M P 38 и M P 40. 
Особой популярностью эти ïèñòîëåòû-

ïóëåìåòû Г1о;1üçîâàëèñü у разведчиков 
за êîìïàêÒÅþñòü и малый в е с ) 

Тип стрелкового вооружения совет
ских ÷àñòåé çàâèñåë от ìíîãèõ причин. 
В середине войны в êàæäîé стрелковой 
роте 6ÜÅ;Þ три âçâîäà. îñÅÅàùåííûõ вин
т о в к а м и , и один взвод, в о о р у ж е н н ы й 
П П Ш . Bce io â стрелковой роте имелось 
три ñòàíêîâûõ пулемета Максим, девять 
ðó÷íûõ пулеметов Д П , 85 âèíòîâîê è 

карабинов, 12 пистолетов-ÅÅóëåìåòîâ и 
8 ïèñçî.çñÅîâ. Официально , стрелковое 

Îðäèíàðåö íà÷àëüíèêà øòàáà êàâàëå

ðèéñêîãî ïî.çêà ñòàðøèé ëåéòåíàíò 

Ìèõàë÷åíêî, àïðåçü 1942 ã. Îí ïî-ïðå

æíåìó íîñèò äîâîåííûå ñèíèå ïåòø-

öû è è1åâð(òû. Â ðóêàõ äåðæèò øàøêó. 
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Ðàìåä÷èê ðàññïðàøèâàåò ó ïàðòèçàí ïóòü ÷åðåç ãîðû 

Ñåâåðíîãî Êàâêàçà, 1942 ã. Êîìàíäîâàíèå Êðàñíîé Àð

ìèè øèðîêî ïîîùðÿëî äåéñòâèÿ ïàðòèçàí çà ëèíèåé 

ôðîíòà è ðàçâåä÷èêè ÷àñòî èñïîëüçîâà.'øñü äëÿ ñâÿçè 

ñ ïàðòèçàíàìè. Êàìóôëÿæíûé êîìáèíåçîí ðàçâåä÷è

êà - äâóõöâåòíûé, íà îôèöåðñêîì ðåìíå âèñèò êîáóðà 

ñ ïèñòîëåòîì ÒÒ. 

отделение было вооружено одним П П Ш (ó командира 
отделения) , одним ручным пулеметом ДП и семью вин
товками. Таким образом в 1943 году Красная Армия åùå 

не достигла того подавляющего превосходства в насы
щении войск автоматическим о р у ж и е м , как это имело 
место в конце войны. Пистолеты-пулеметы щди на воо
ружение и ш в н ы м образом моторизованных стрелковых 
частей, входящих в состав танковых и механизирован
ных корпусов, а также отдельных танковых бригад. Мо
тострелковая рота имела на вооружении девять ручных 
пулеметов Д П (по одному на отде;[Ñíèå), 27 винтовок и 
карабинов, 57 пистолетов-пулеметов и пять пистолетов. 
В каждом мотострелковом отделении больщинство сол
дат были вооружены пистолетом-пулеметом. 

Мотострелковые части рассматривались в качестве 
ударных формирований. Обычно мотострелки доставля
лись на поле боя на танковой броне - так называемый 
«танковый десант» . В принципе , мотострелковые части 
Красной Армии соответствовали гренадерским (Рапгег-

Êîìèíäèð òàíêà ñåðæàíò Êàëèìóëëà Õàáèáóëèí íà Ò-

34 îáð. 1942 ã. Åãî ýêèïàæ óíè÷òîøèç òðè íåìåöêèõ 

òàíêà è äâà ñàìîõîäíûõ îðóäèÿ âî âðåìÿ áîåâ 1942 ã. 

Òàíêèñò íîñèò ÷åðíûå êîæàíûå øòàíû è êóðòêó. 

Ïàçó÷èòü òàêîå îáìóíäèðîâàíèå áûëî íåïðîñòî, ïî

çòàìó áî.çüøèíñòâî òàíêèñòîâ äîâîëüñòâîâàëèñü ïðî

ñòîé òåçîãðåéêîé, ÷àñòî ÷åðíîãî öâåòà, â îòëè÷èå îò 

ïåõîòíîé çåçåíîé. 



Îáîðîíà Ìîñòû 

1. Ñòàðøèíà-ñòðåëîê 

Старшина носит шинегь образца 1941 года с яркими довоенными петлицами. На пет
лицах. no.MU.MO треугольников, показывающих звание военносчужащего, находится 
з.мблема снайпера. Экипировка старшины состоит из противогазной су.мки старого 
образца и вещмешка - это видно по плечевым ремням. Обут старшина в черные ко
жаные сапоги. Вооружен достаточно редко встречавшейся в Красной Армии авто
матической винтовкой Симонова АВС~36. На пояснам ремне висят ножны для шты
ка. На голове старшины - довоенная шмняя шерстяная буденовка. 
2. Êðàñíîàðìååö 

Красноармеец обмундирован в зилтюю унифор.му образца 1941 года. Зимняя унифор-
.ма состоит из теюгрейки и ватных штанов. В.место сапог, на ногах красноармейца 
черные валенки, которые быш бшее подходящей обувью в морозы. Ãгювной убор -
шапка-ушанка на «рыбьем .меху». Ушанки имечи квадратную форму и выпускались 
всего трех размеров, поэтому часто были в&шковаты для своих владельцев. Солдат 
вооружен пистшетом-пу.шметам Дегтярева образца 1934/38 года. На ремне висит 
брезентовый чехол для запасного магазина к ППД. На левам боку висит гранатная 
сумка, в которой размещены две гранаты РГД-33. Гранатная сумка открытого типа, 
такие появились уже после начат боевых действий. 
У ног красноармейца стоит собака-сапер. Таких собак натаскивали для борьбы с 
немецкими танками. Впервые собаки-.мины быт испачьзованы осенью 1941 года 
на подступах к Москве. Собак держали голодными и кормит только под танка-
.ми. На спину выдрессированной собаки подвешивали брезентовую попону, в отде
ления которой закладывали 10-12 кг взрывчатых веществ. Сверху закрепляли пру
жинный взрыватечь. Когда собака зачезала под танк взрыватечь срабатывал и 
\раздавачся взрыв. Немцы быстро понят эту уловку, и уничтожали всех собак в 
фронтовой по.чосе. Немецкие источники утверждают, что собаки-мины были не 
с.шшкам эффективным оружием, поскольку их тренировали на советских танках 
с дизельным двигателем, â то время как немецкие танки приводились â движение 

карбюраторны.ми двигателями. Одна
ко собак продолжали применять по 
крайней мере до лета 1943 года, когда 
во время битвы на Курской Дуге при 
помощи 16 собак было уничтожено 12 
немецких танков. 
3. Òàíêèñò, 1-ÿ Ìîñêîâñêàÿ .ìîòî

ñòðåëêîâàÿ äèâèçèÿ 

Танкист носит овечью шубу образца 
1941 года. Офицеры иногда получали 
более короткие полушубки, но пехотин
цы и рядовые танкисты обычно пользо
вались более длинными шубами. Шлем 
- черный, матерчатый с утепляющей 
подкладкой из шерсти и.чи «рыбьего 
меха». Танкисты редко носили валенки, 
поскольку им (особенно механикам-во-
дитечям и наводчикам) часто приходи-
.чось нажи.мать на педали. 

Grendier) частям вермахта. Другим важ
ным фактором, влиявшим на о с н а ш е н и е 
части пистолетами-пулеметами, был ее 
гвардейский статус . П о н я т и е гвардии 
было введено в Красной А р м и и в рам
ках обн | сй т е н д е н ц и и в о з в р а щ е н и я к 
традициям царской армии, которая от
четливо начала проявляться в ходе вой
ны. Звание гвардейской часть могла по
л у ч и т ь за о с о б ы е у с п е х и в б о ю . В с е 
гвардейские части пользовались значи
т е л ь н ы м и привилегиями - т акие части 
л у ч ш е о б м у н д и р о в ы в а л и , с н а б ж а л и и 
вооружали. Таким образом гвардейские 
части м о ж н о б ы л о с ч и т а т ь и с т и н н о 
стрелковыми, в отличие от остальных, 
обычных пехотных частей. 

Со временем насыщение стрелковых 
частей автоматическим оружием изме
нилось коренным образом. Если в на
чале войны в боевых частях практичес
ки не было пи Столетов-пулеметов, то к 
концу войны треть личрюго состава всех 
м о т о р и з о в а н н ы х с т р е л к о в ы х ч а с т е й 
была вооружена пистолетам и-пул смета
ми. В приведенной ниже таблице мож
но увидеть , как изменялось оснашение 
с т р е л к о в ы х ч а с т е й в х о д е в о й н ы . В 
т а б л и ц е у к а з а н ы ц и ф р ы , п р и в о д и 
м ы е в ш т а т н ы х р а с п и с а н и я х . В д е й 
с т в и т е л ь н о с т и л и ш ь н е м н о г и е с в е 
ж и е д и в и з и и б ы л и у к о м п л е к т о в а н ы 
в с о о т в е т с т в и и с н о р м а м и . 

Одна из слабых сторон тактики со
ветских стрелковых частей - недоста 
точная мобильность - имела причиной 
недостаточную м е х а н и з а ц и ю Красной 
Армии. Р К К А была единственной круп
ной европейской армией , которая за всю 
войну так и не приняла на вооружение 
бронетрансгюртеров. Как уже упомина
лось ранее , мотопехота о б ы ч н о пере
в о з и л а с ь на б р о н е т а н к о в . Н е м е ц к и е 

http://no.MU.MO


Ðåäêàÿ ôîòîãðàôèè ñîâåòñêí.õ ñîëäàò, êîîðóæåèèûõ àìåðèêàíñêèì 

îðóæèåì. Òàíêèñòû îäåëè àìåðèêàíñêèå òàíêîâûå øëåìû, âåäóò 

îãîíü UI ïèñòîëåòà-ïóëåìåòà «Òîìïñîí» è ïóëåìåòà «Üðàóíèíã», 

Òàíêè - ÌÇ «Ñòþàðò». Ôîòî ñäåëàíî íà Óêðàèíå ëåòîì ! 942 ã. 

о ф и ц е р ы , с л у ж и в ш и е на Восточном фронте , утверждали , что недоста
точная механизация Красной А р м и и была одной из главных причин ее 
тактических npOKOJiOB. Причина этого недостатка крылась прежде всего 
в недостаточных [[роизводственных мощностях , чем в тактических д о к 
тринах . На п р о т я ж е н и и всей в о й н ы советская п р о м ы ш л е н н о с т ь была 
в ы н у ж д е н а все у с и л и я п о л о ж и т ь на в ы п у с к т а н к о в . П о с к о л ь к у все 
м о щ н о с т и б ы л и з а н я т ы , в ы п у с к б р о н е т р а н с п о р т е р о в н е и з б е ж н о б ы 
повлек у м с н ь щ е н и е к о л и ч е с т в а в ы п у щ е н н ы х т а н к о в . Во в р е м я в о й 
ны к о м а н д о в а н и е Р К К А р а с с м а т р и в а , ) 0 б р о н е т р а н с п о р г е р ы как из
л и ш н ю ю р о с к о щ ь , но п о с л е войны б ы л а р а з в е р н у т а п р о г р а м м а ш и 
рокой м е х а н и з а ц и и К р а с н о й А р м и и . 

Боевые действия на Восточном фронте обе стороны вели с массиро
ванным использованием танковых формирований . Поэтому, потребнос
ти пехоты часто приносили в жертву ганкам. В начале войны Красная 
Армия была очень скудно о с н а щ е н а противотанковым оружием. После 
первых боев в рамках пехотных 6aTajLbOHOB формировали взвод истре
бителей ганков, о с н а щ е н н ы й ш е с т ь ю противотанковыми ружьями П Т Р С 
или ПТРД. В состав каждого мотострелкового полка входила рота ис
требителей танков , насчитывавшая 24 противотанковых ружья . Проти-

Â Êðàñíîé Àðìèè äëÿ âîåííîñëóæàùèõ æåíñêîãî ïîëà èìåëàñü ñïåöè-

àçüíàÿ ôîðìà îäåæäû, íî çäåñü-òî - êàâàëåðèñò-äåâèöà.' Â.ìåñòî þáêè • 

ãàëèôå. Ñòàðøèé ëåéòåíàíò Àëåêñàíäðà Öâåòêòà ñîáñòâåííîé ïåðñî

íîé. Ë âîîáùå íà ôðîíòå æåíùèíû ÷àñòî noctuu .ìóæõêîå - ãàëèôå, 

ãèìíàñòåðêè ñ çàñòåæêîé íà ìóæñê}10 ñòîðîíó è áåç âûòî÷åê (Íåò, íó 

çà÷åì ìóæèêó íà ãèìíàñòåðêàõ- âûòî÷êè/Íà ãàçèôå - äðóãîå äåçî, òàì 

âûòî÷êà .ìîæåò êñòàòè îêàçàòüñÿ). Â ðóêå ñòàðøèé .çåéòåíàíò äåð

æèò ñàíèòàðíóþ ñóìêó. Åäèíñòâåííàÿ æåíñêàÿ âåùü в ôîðìå îäåæäû 

áàðûøíè Àçåêñàíäðû - áåðåò ãàçóáîãî öâåòà. 
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Ñòàëèíãðàäñêàÿ áèòâà 

1. Áðîíåáîéùèê 

Этот красноармеец вооружен !4.5-.\ш противотанковым ружьем ПТРД. Вплоть 
до 1943 года противотанковое ружье могло поразить с близкой дистанции прак
тически любой немецкий танк. Немцы накладывали на лобовую броню своих тан
ков дополнитечьные бронетиты. чтобы уменьшить потери от советских про
тивотанковых ружей. Поверх униформы солдат uadei тащ-паютку. Головной 
\убор - стандартная пиютка. Обычно в расчет противотанкового ружья входию 
два но.мера, так как одно.му чеювеку было тяжею óïðàâ1ÿòüñÿ с длинностволь
ным ружьем. В камтект к ружью входит матерчатая сумка, в которой .можно 
было носить до 20 выстрелов к ружью. В составе стрелковых батальонов бьыо 
по одному взводу истребителей танков, в каждом взводе было по шесть противо
танковых ружей ПТРД или ПТРС. 
2. Êðàñíîàðìååö 

В качестве зимней ôîðìû îäåæäû òåþãðåéêà áûëà ðàñïðîñòðàíåíà è â Ñòà

линграде, .хотя на юге зима была не столь сурова. В.место ватных брюк крас-
ноар.меец носит стандартные шаровары защитного цвета. Плащ-палатка 
свернута и переброшена через плечо. Голову красноар.мейца защищает каска 
образца 1940 года. 
3. Òàíêèñò 

Зшшня униформа танкистов состояш из черных кожаных куртки и штанов, ко
торые надевали поверх стандартной зимней шерстяной гимнастерки и шаровар. 
Три треугольника в петлицах говорят, что jmo старший сержант. Хотя танки
сты имет личное стрелковое оружие, они часто оставлязи его в танке. Как вид
но из предыдущего рисунка 3, в более хаюдных ðåãèîíàõ òàíêèñòû ïøó÷àëè áî-

\ëåå òåïëóþ одежду, íàïðè.мер, овечий тулуп. 

ìøâûî ðóæüÿ áûëè äîñòàòî÷ÅÞ ï'ð-

. . I È Í Í Û èðîãÅÅÂ ëåãêèõ íåìåÅäêèõ raiE-

êîâ. ñîñòîÿâÅÍÈõ на âîîðóæåíèè BepNtax-

та â 1941/42 þäàõ. Однако немцы âñêî

ðå ñîçäàëè более Å ß Æ Ñ Ë Ü Å Ñ танки è об 
íîâèëè ïàðê ÅÅàíöñðâàôôå. ï îýòî ìó в 
êîíöå 1943 Åîäà ïðîòèâîòàíêîâûå ружья 
ñòàëè ïðàêòè÷åñêè áåñïîëåçíû. Äî êîí

öà âîéíû Красная Армия òàê è не успе
ла ïîëó÷èòü Eia âîîðóæåíèå ðó÷íîå ра
кетное ïðîòèâîòàíêîâîå îðóæèå, т и п а 
íåìåöêîãî ïàíöñðôàóñòà, àìåðèêàíñêîé 

áàçóêè èëè àíãëèéñêîãî ПИАТа. òàê ÷òî 

ñîâåòñêèì ñîëäàòàì ÅÅðèøëîñü ÈÑÅÅÎËÜ-

çîâàòü òîëüêî ÅÅðîòèâîòàíêîâûå Еранаты 
è ïðîòèâîçàíêîâûñ м и н ы . Этот ôàêò 

êàæåòñÿ òåì áîëåå óäèâèòåëüíûì, если 
ïðèíÿòü âî âíèìàíèå øèðîêîå èñïîëü

ç îâàíèå <1êàãþø'> â â îå í í îå âðåìÿ и 
прове.òåíïå èññëåäîâàíèé â îáëàñòè ра
êåòíîãî îðóæèÿ до âîéíû. Однако Крас
ная А р м и я èñï îëüçîâàëà òð îôåé íûå 

ïàíÅØðôàóñÅÚÅ и åñòü ñâèäåòå;Åüñ1âî òîãî, 

÷òî êîïèþ немецких ÅÅàíöåðôàóñòîâ со
âåòñêàÿ промыЕЕЕлснность вьЕпускала в 
ïåðèîä 1944/45 ãîäîâ ïîä íàçâàíèåì РПГ-
1, ÊàæäüÅÉ ñòðå;ÅêîâüÅÉ ïîëê èìåë áàòàðåþ 

ïðîòèâîòàÅÅÊîâüÅÕ 45-ìì ïóøåê. 

На ÅÅðîòÿæåíèè âñåé âîéíû ñàìûõ 

ëó÷øèõ êðàñÅþàðìåéöåâ íàïðàâëÿëè â 

paзвcлывaтeJEЬE^ьEe ï îäðàçäåëåíèÿ , В 
Красной Армии ÅÅÑ ôîðìèðîâàëè áîëü

øîãî êîëè÷åñòâà ñïåöèàëüíûõ ÷àñòåé, 

âîçëàãàÿ Â Ñ Ñ Â Î Ç Ì Î Æ Ò Å Ü Å Ñ îáÿçàííîñòè на 
ïëå÷è ðàçâåä÷èêîâ. О б ы ч н о êàæäûé 

ñòðåëêîâûé полк имел в своем составе 
ðàçâåäðîòó, а â состав êàæäîé дивизии 
âõîäèë ðàçâåäûâàòåëüíûé áàòàëüîí, В 
ðàçâåä÷èêè áðàëè ñàìûõ ëó÷øèõ ñîëäàò 

äèâèçèè, а ðàçâåäüÅâàòåëüíûå ïîäðàçäå

ëåíèÿ оснаЕцали ëó÷øå, ÷åì îñòà]ÅüèüÅå 

ñòðåëêîâûå ÷àñòè. О д н и м èç о т л и ч и 
òåëüíûõ àòðèáóòîâ ðàçâåä÷èêîâ áûëè 

êàìóôëÿæíûå ê î ìáèíåç î íû , êîòîðûå 

øëè èñêëþ÷èòåëüíî в ðàçâåäûâàòåëü

íûå ïîäðàçäåëåíèÿ. 

К р а с н а я к а в а л е р и я 

Красная Армия èñïîëüçîâàëà êàâà

ëåðèþ ñ áîëüøèì ðàçìàõîì, В 1939 ãîäó 

ñîâåòñêàÿ êàâàòåðèÿ ïðîøëà ñåðüåçíóþ 

ðåîðãàíèçàöèþ - íà áàçå ìíîãèõ êàâà

ëåðèéñêèõ ÷àñòåé áûëè ñôîðìèðîâàíû 

òàíêîâûå ÷àñòè, С äðóãîé ñòîðîíû ïî

çèöèè к авалерии áûëè î÷åíü ñèëüíû, 

поскольку ì í îãèå ñòàðûå áîëüøåâèêè 

ïèòàãÅÈ ñëàáîñòü ê êàâàëåðèè, ñûÅðàâ-

øåé ð å ø à þ ù ó þ ðîëü в ãðàæäàíñêîé 

войне, эту æå ï îçèöèþ ðàçäåëÿëè ëþ

áèìöû Ста-тина - В о р о ш и л о в и Буден
н ы й . П е р е д íà÷àëîì âîéíû â ñîñòàâå 

Красной Армии áûëî äåâÿòü êàâàëåðèé-

•4 



Ñîâåòñêèå ïåõîò è è öû âî âðåìÿ áîÿ, 

Ñò÷èòãðàä, íîÿáðü 1942 ã. Îäåæäà è 

ýêèïèðîâêà ñòàíäàðòíûå: êàñêà îáð. 

1940, øàíåëü-ñêàòêà, áîòèíêè èëè 

ñàïîãè, ñàïåðíàÿ ëîïàòêà, 11ÏØ. 

ских и две [орно-кавалерийские диви
зии. Летом 1941 года кавалерия не смог
л а с ы г р а т ь с к о л ь к о - н и б у д ь з а м е т н о й 
роли. В августе 194! года штаты кава
л е р и й с к и х д и в и з и й с о к р а т и л и б о л е е 
чем в три раза, оставив вместо пре
жних 9240 человек то;п.ко 3000. Парал
л е л ь н о е этим шло формирование новых 
кавливизий, которые но силе были эк
вивалентны бригадам. О б ы ч н о две-три 
кавливизий объединяли в кавалерийс
кий корпус, соотвегетвовавший по силе 
истинной кава^серийекой дивизии. 

Столь широкое исгюльзованис кавале
рии объяснялось тем. что Красная Армия 
HCHbiibiBiLia острую нехватку средств мо-
торимнии. Чаше всего кава.1åðèÿ участво
вала в боевых действиях как обычная пе
хота. Другой о б я з а н н о с т ь ю кавчастей 
было проведение разведки. В условиях 
российского бездорожья, в плохую пого
ду кава.терия оазада.та б<õ1üøåé проходи-
\юс[ью. HCNt MOTOnexoia. Стучалось, что 
вместе объединяли кавалерийские и тан
ковые части в импровизированные мо-
Ñîâåòñêèé ðàçâåä÷èê â ãîðàõ Ñåâåðíî

ãî Êàâêàçà. Áîåö âîîðóæåí òðîôåé

íûì àâòîìàòîì ÌÐ-38, êîòîðûé íåî

ôèòû ÷àñòî èìåíóþò øìàéññåðîì. 

Ðàçâåä÷èê îäåò â êàìóôëèðîâàííûå 

áðþêè è êàìóôëèðîâàííóþ êóðòêó. 

Ðàçâåä÷èêè âñåãäà ïðåäïî÷èòàëè íî

ñèòü êàìóôëÿæ âìåñòî îäíîòîííûõ 

ãèìíàñòåðîê è áðþê. 



â 1942-43 ãîäàõ н Êðàñíîé Àðìèè áüèî ñîçäàíî íå-

CKaibKo «íàíèîèà.1üíûõ» KaeatepuucKux äèâèçèé, ñî-

ñòîÿèöñõ ãëàâíûì îîðàçîì, èç âûõîäöåâ èç Ñðåäíåé 

Àçèè. Íà ôîòî èìîðà.æåí çñêàäðîí ui Êèðãèçèè, â 

ñîñòàâ êîòîðîãî «.õîäÿò êàê ðóññêèå, òàê è êèðãèçû. 

бильные соединения. 11см[|ы также поняли преимущества 
каннлсрии â условиях Восточного фронта и â 1942 году 
начали наращивать численность собственных кавалерий
ñêèõ частей. 1942 гол сга^! годом раснвеса советской кава-
.•1Ñðèè. Традиционно кавалерийские части набирались в 
ктжиых регионах ñòðàíüã. В 1942 году ëèíèÿ фронта B IUIOT-

ную подошла ê этим pci ионам, ÷òî частавщго руководство 
РККА провести там дополнительную мобилизацию. Как 
уже усюминалось выше, много кавалерийских дивизий 
было сформировано в Средней Азии. Однако ê концу 1942 
гита у ш о с ь ис[1ðàâèòü положение с механизацией àðìèè 

и необходимость в кавалерии заметно уменьшилась. К лету 
1943 года â составе Красной Армии о с т а в а я с ь òîëüêî 27 
кавалерийских дивизий. Постепенно сокращая числен
ность, кавалерия просуиюствовала до конца войны. Во 
время операции кБафатион» â Белоруссии летом 1944 года 
бььла создана специальная конно-ме,\àí1ïèðîâàííàÿ ф у п -
па (КМГ) в составе З -þ гвардейского мс\àí1Ò5èðîâàíèîãî 

корпуса и 3-го гвардейского кава.1åðèéñêîãî корпуса. В 
ycjroBHHX лесистой местности КМГ емот.та провести не-
CKOJCbKO успешных операций. В другой раз конно-механи-
зированная ф у н п а генерал-полковника И.А, Плисва ус-
пепшо действовала â Манчжурии в августе 1945 года во 
âðåìÿ скоротечной воГшы с Японией. 

Íèêàèø Ãàë÷åèêî áûë íàðòèçàíî.ì, çàòåè « I94S ãîäó 

âñòóïèë å Ñîâåòñêóþ Àðìèþ ãäå ñëóæèë â ïóëåìåò

íîé ðîòå 615-ãî íîëêà 167-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè, 

Iloc'ie áîåâ çà Êèåâ îí ñòàë Ãåðîåì Ñîâåòñêîãî Ñî

þçà, à â äåêàáðå 1943 óìåð îò ðàí. 
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Îáîðîíà Ëåíèíãðàäà 

1. Ñåðæàíò-ñòðå.þê 

2. Ëåéòåíàíò ìåäèöèíñêîé ñëóæáû 

3. Ìîðñêîé ïåõîòèíåö, Áàëòèéñêèé ôëîò 



Îáîðîíà Ìîñêâû 

1. Ñøàðøèíà-ñòðñþê 

2. Êðàñíîàðìååö 

3. Òàíêèñò, 1-ÿ Ìîñêîâñêàÿ 

ìîòîñòðåëêîâàÿ äèâèçèÿ 



Ñòàëèíãðàäñêàÿ áèòâà 

1. Áðîíåáîéùèê 

2. Êðàñíîàðìååö 

3. Òàíêèñò 
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ø÷üÿ êàâàëåðèÿ 

Êàïèòàí, êóáàíñêèå êàøêà 

Îôèöåð, êóáàíñêèå êàøêè 

Ëåéòåíàíò, òåðñêèå êàøêè 



Ò à í ê î â û å 

è ì å õ à í è ç è ð î â à í í û å â î é ñ ê à 

Хотя танковые и механизированные 
войска составляли всего десятую часть 
от всех сухопутных сил Красной Армии , 
именно они внесли наибольший вклад 
в победу. В 1941 году механизирован
ные войска представляли собой доволь
но массивное образование и состояли из 
29 механизированных корпусов. В каж
дом к о р п у с е б ы л о по д в е т а н к о в ы е и 
одна мотопехотная дивизия . П о штатной 
численности механизированный корпус 
значительно превосходил л ю б у ю немец
кую т а н к о в у ю д и в и з и ю того периода . 
Более ro io , у з ападной г р а н и ц ы Крас
ная Армия располагала 28000 единица
ми бронетехники против 3500 у немцев. 
Однако механизированные войска ока
зались колоссом на глиняных ногах - к 
д е к а б р ю 1941 года в р а с п о р я ж е н и и 
Ставки оставалось всего 2000 танков . 

В 1941 году основу парка советских 
т а н к о в ы х войск с о с т а в л я л и п е х о т н ы й 
танк Т-26 и кавалерийский танк БТ. Т е 
перь нередко к этим танкам относятся 
п р е н е б р е ж и т е л ь н о , однако для своего 
времени это б ы л и неплохие танки , воо
р у ж е н н ы е д о с т а т о ч н о м о щ н о й 4 5 - м м 
п у ш к о й . Е д и н с т в е н н ы м н е д о с т а т к о м 
танков т и п а Т-26 и БТ была недостаточ
но толстая броня. По своим тактико-тех
н и ч е с к и м õàðàê1Ñðèñòèêàì с о в е т с к и е 
т а н к и не у с т у п а л и о с н о в н о м у т а н к у 
панцерваффе того периода - PzKpfw II. 
С л а б ы м м е с т о м с о в е т с к и х т а н к о в ы х 
в о й с к б ы л а не к о н с т р у к ц и я танков , а 
ремонтная база. Поскольку все п р о и з 
водственные м о щ н о с т и были направле
ны на выпуск новых м а ш и н , танковые 
заводы гнали план часто в ущерб каче
ству. К р о м е того, остро не хватало за-

Ðàçâåä÷èêè â çàñàäå. Îáà ñàçäàòà âîîðóæåíû ÏÏØ, áîåö íà çàäíåì ïëàíå äåð

æèò â ðóêå ãðàíàòó «ëèìîí1ä>» ÐÃ-42. 

пасных частей. В результате в 1941 году 
львиная доля танков была (ютеряна не 
в результате боев , а из-за поломок. Мар
шруты отступающих советских частей 
можно было легко проследить по мно
гочисленным б р о ш е н н ы м танкам , кото
рые не удалось эвакуировать в тыл для 
ремонта . 

Тем в р е м е н е м с о в е т с к и е т а н к о в ы е 
войска проходили переоснащение и по
лучали танки нового поколения - сред
ние Т-34 и т я ж е л ы е К В . Т-34 имел для 
своего времени р е в о л ю ц и о н н у ю конст
р у к ц и ю и представлял собой новую веху 
в мировом танкостроении. В 1941 году 
Т-34 и KB буквально повергали немцев 
в шок своей неуязвимостью, однако за
метного влияния на ход боев они ока
зать не смогли. На это были две причи
н ы . В о - п е р в ы х , к о н с т р у к ц и я т а н к о в 

о б о и х L H H O B б ы л а е щ е « с ы р о й » , ч т о 
приводило к частым поломкам силовой 
у с т а н о в к и и т р а н с м и с с и и . Во-вторых, 
тактика советских танковых частей ни 
в какое с р а в н е н и е не шла с тактикой 
немцев , имевших большой опьи по ис
пользованию танков . 

В конце лета 1941 года командование 
Красной Армии решило отказаться от ис
пользования крупных laHKOBbix соедине
ний. Механизированные корпуса были 
расформированы, та же участь ожидала 
и âñå уцелевшие танковые дивизии. Со
ветские командиры не HMCJLH опыта в уп-
paâJÞíèè столь гигантских формирова
ний, Вмесго механизированных корпусов 
íà÷àëîñü фop^шpoвaниc танковых бригад, 
эквивалентньЕх по силе танковым баталь
онам и усиленных ротой мотопехоты. К 
лету 1942 года óäØÅÎÑü накопить необхо-
äèìüÅÉ опьЕт по использованию танковых 
частей, поэтому в Красной Армии вновь 
начали формировать более к-рупнь[е тан
ковые части. Н о в ы м т а н к о в ы м частям 
присвоили íàçâà1øå механизированных 

Áîåö í êîìàíäèð èç 16-é ëèòîâñêîé 

ñòðåëêîâîé äèâèçèè, îäíîé èç íåñêîëü

êèõ «íàöèîíàëüíûõ» äèâèçèé Êðàñíîé 

Àðìèè, ñôîðìèðîâàííûõ â ãîäû âîéíû. 

Â ìàññå ñâîåé ëè÷íûé ñîñòàâ òàêèõ 

äèâèçèé íè ôîðìîé, íè ñèìâîëèêîé íå 

îòëè÷àçñÿ îò îáû÷íûõ êðàñíîàðìåé

öåâ, íî î÷åíü ðåäêî íåêàÿ îñîáàÿ ñèì

âîëèêà â óñòàâíîé ôîðìå îäåæäû ïðè

ñóòñòâîâàëà. Çäåñü íà ðóêàâàõ ãè.÷íà-

ñòåðîê ïðèøèòû ýìáëåìû íå ëèòîâ

ñêîé äèâèçèè, íî ïåõîòû Êðàñíîé Àð-

.ìèè. Íà ïåðåäíåì ïëàíå - ìëàäøèé 

ëåéòåíàíò: îäíà çâåçäî÷êà è îäèí ïðî

ñâåò íà ïîãîíå. 
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Çíàêè ðàçëè÷èÿ ñîëäàò è îôèöåðîí 

Êðàñèîé Àðìèè íà÷àëüíîãî ïåðèîäà 

âîéíû; 1-ãåíåðàë àðìèè, 2-ãåïåðàë-

ïîëêîâïèê, Ç-ãåíåðàë-ëåéòåíàíò, 4-

ãåèåðàë-ìàéîð, 5-êè»êîð, á-êîìäèâ, 7-
êîìîðèã. 8-ïîëêîåíèê, 9'ïîäïîëêîâíèê, 

Þ-ìàéîð, Ï-êàïèïøí, 12-ñòàðøèé 

ëåéòåíàíò, 13-ëåéòåíàíò, 14-ìëàä-

øèé ëåéòåïàèò, 15-cmapiuuna, 16-

åòàðøèé ååð.óñàíò, 17-ñåðæàíò, 18-

ìëàäøèé ñåðæàíò, 19-ðÿäîåîé 

корпусов, по это были скорое танковые 
дивизии. Первые бои с участием новых 
корпусов вызвали разочарование - не
сколько корпусов было разгромлено оныг-
нымн немецкими танковыми дивизиями. 
Но уроки не пропали даром, и вскоре 
танковые корпуса стали n o c i c n c H H O вы
теснять кавалерию. О б о б ш е н н ы й о п ы т 
двух лет войны позволил трамотно ис
пользовать танки в январе 1943 года под 
Сталинградом, 

С течением времени в конструкцию 
Ò-34 были внесены необходимые изме
нения, которые позволили создать д о с 
таточно надежный и эффективный танк. 
Судьба KB сложилась по-другому. Хотя 
KB нес более толстую броню, чем Т-34, 
но был вооружен той ж е пуснкой катиб-
ра 76.2 м м . что и «тридцатьчетверка», а 
также значительно усгуггал в ходовых 
качествах с р е д н е м у танку. С о в е т с к и е 
lanKOBbie бригады первое время имели 
смсшагшый состав: рота KB, рота Т-34 
и рота легких танков . Вскоре в ы я с н и 
лось , что такая структура очень непрак
тична - сказывалась значительная раз-

Ïîãîíû ñîëäàò è îôèöåðîâ Êðàñíîé 

Àðìèè: /-Ìàðøàë Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, 

2-Ãëàâíûé ìàðøàë àðòèëëåðèè, 3-
ìàðøàë áðîíåòàíêîâûõ âîéñê, 4-ãåíå-

ðàë àðìèè, 5-ãåíåðàë-ïîëêîâíèê, 6-ãå-

íñðàë-ëåøïåíàíò, 7-ãåèåðàë-ìàéîð. 8-

ïîëêîâíèê(ñòðå1êîâûå âîéñêà), 9-ïîä-

ïîëêîâíèê(àðòèëëåðèÿ), 10-ìàéîð(-

òàíêîâûõ âîéñê}. 11-êàïèòàí(êàâàëå-

ðèÿ), 12-cmapuiuu ëåíòåíàíòÑòåëåç-

íîäîðîæíûå âîéñêà). 13-ëåéòåíàíò(-

ñàíåð). 14-ìëàäøèé ëåéòåíàíò, 15-

ñòàðøèíà, 16-ñòàðøèé ñåðæàíò, 17-

ñåðæàíò, lS-ìëàäøèé ñåðæàíò, 19-

åôðñéòîð, 20-ðÿäîâîí 

ница в скорости танков различных ти
пов, Поэ^тому танковые бригады начали 
укомплектовывать двумя р о т а м и Т-34, 
Тяжелые KB были выведены из состава 
танковых бригад и сведены в от
дельные танковые полки, которые ис
пользовали для поддержки пехотьг. 

Недостатки тактики советских тан
êîâûõ войск можно условЕЮ разделить 
на две [руппы: ÅÅÑäîñòàòêè подготовки 
личного состава и недостатки в êîíñò-
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Îôèöåðñêèå òàêè ðàçëè÷èÿ äóäëèðî-

ea,iucb þëîòüè/è øåâðîíàìè, êîòî

ðûå HOCILIU íà ïðåäïëå÷üå. I àâãóñòà 

1941 ãîäà ïðèêàçîì Л2253 íîøåíèå 

øåâðîíîâ íà ðóêàâàõ áûëî îòìåíåíî. 
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Æèâàÿ ñèëà 

.'1|1111Ц.'1Н 
Ãðóçîâèêè 
Âè ïã îâê í 
ni icroj i tn Ы-ПУ. 
Ðó÷íûå 
Ñòà íê îâûå ïó.÷åìå 
3«1Ш1||ûå i iv - ie4eTi 
Ïðîòè 
45'М1Ч нрй1ннй1Н11К4 
iiyniKH 
3T-HU è í í ò í û ñ iiyii 
T6.2-iuH ï óøêè 
)22-я11ч ãÿóáíöû 

ãàóáèöû 

Ìèí 

'VlipLMi 
I1J1 

l4dS3 
3000 
558 

10420 
òë 
392 
166 
3.? 

Èþëü 
1»È 

10859 
2500 
203 
8341 
I7L 
162 

Äåêàéðü 
1441 

11626 
2400 
248 
8565 
S82 
251 
108 

Ø386 
1800 

7241 
711 
337 

9380 
I7C0 
124 

6274 
IM8 
494 

Äåêàáðü 
1944 

11706 
1200 , 
342 -
6334 
3594 
337 
166 

Ðîä âîéñê Öâåò Öâåò çíà÷êà 
Ïåõîòà 
Àðòèëëåðèÿ 
Òàíêîâûå âîéñêà 
Êàâàëåðèÿ 
Òåõíè÷åñêàÿ ñëóæáà 
Ìåäèöèíñêàÿ ñëóæáà 
ÍÊÂÄ 

ìàëèíîâûé 
êðàñíûé 
êðàñíûé 
ñèíèé 

÷åðíûé 
÷åìí î-çåëåíûé 

ñèíèé 

íå: 
ñåðåáðÿíûé 
ñåðåáðÿíûé 
ñåðåáðÿíûé 

çîëîòîé 
ñåðåáðÿíûé 

ååîåáøíûé èëè çîëîòîé 

ÎñÜèöåï êèå (Üóîàæêè 
Ðîë âîéñê Îêî.1 ìø Îêàíòîâêà 
Ïåõîòà 
Àðòèëëåðèÿ 
Òàíêîâûå âîéñêà 
Òåõíè÷åñêàÿ ñëóæáà 
Êàâàëåðèÿ 
Äîíñêèå êàçàêè 
Êóáàíñêèå è òåðñêèå êàçàêè 
ÍÊÂÄ 

ìàëèíîâûé 
÷åðíûé 
÷åðíûé 
÷åðíûé 
ñèíèé 

êðàñíûé 
ñèíèé 

êðàñíûé 

ìàëèíîâûé 
êðàñíûé 
êðàñíûé 
ñèíèé 

÷åðíûé 
êðàñíûé 
êðàñíûé 
êîàñíûé 

р у к ц и и т а н к о в . Подготовка с о в е т с к и х 
танкистов, как и большинства предста
вителей остальных воинских специаль
ностей, была явно недостаточной. Сред 
ний советский т а н к и с т уступал в под
готовленности своим немецким против
никам. О с о б е н н о плохо обстояли дела с 
подготовкой механиков-водителей . Ча 
сто советские т а н к и с т ы предпочитали 
д в и г а т ь с я п о г р е б н я м х о л м о в или по 
накатанным дорогам, потому что там не 
т р е б о в а л о с ь б о л ь ш о г о м а с т е р с т в а от 
механиков-водителей . 

Много проблем танкистам доставля
ли н е д о с т а т к и в к о н с т р у к ц и и т а н к о в . 
При с о з д а н и и т а н к о в п р и н и м а л и с ь в 
расчет только три характеристики: бро
ня , с к о р о с т ь , о г н е в а я м о ш ь . П о э т и м 
показателям советские танки не уступа
ли и д а ж е превосходили н е м е ц к и е об 
р а з ц ы . Г л а в н ы е н е д о с т а т к и з а к л ю ч а 
л и с ь в т о м , что э т и м и т а н к а м и б ы л о 
очень трудно управлять . В о - п е р в ы х , и 

в Т-34 и в KB командир танка по совме
с т и т е л ь с т в у д о л ж е н б ы л в ы п о л н я т ь 
роль наводчика или з а р я ж а ю щ е г о , что 
м е ш а л о ему целиком сконцентрировать
ся на управлении танком, В немецких 
танках функции командира , наводчика 
и з аряжающего разделялись между тре 
мя членами экипажа. Кроме того, мес
то командира на совегских танках было 
о с н а щ е н о крайне неудобно. Конструк
ция немецких танков обеспечивала ко
мандирам хороший обзор , но немецкие 
к о м а н д и р ы ч а с т о н е у д о в л е т в о р я л и с ь 
этим, а управляли танком, высунув го
лову из люка . У ранних м о д и ф и к а ц и й 
Т-34 и KB обзор с командирского места 
был нулевой, а высунуть голову из л ю к а 
не позволяла конструкция самого люка . 
Эти недостатки б ы л и учтены только к 
1943 году, когда появились новые Т-34-
85 и ИС-2 . Однако советская промыш
л е н н о с т ь вплоть до 1943 года продол
ж а л а Бьшуск легких танков Т-60 и Т-70, 

которые не имели ш а н с о в у ц е л е т ь на 
поле боя. Л е г к и е танки в ы п у с к а л и на 
автомобильных заводах, м о щ н о с т и ко
торых не позво.'1ÿëè организовать выпуск 
более тяжсчых танков типа Т-34. В !943 
поду на базе ëåãêîÅÕ) танка бьша создана 
самоходная установка СУ-76, которая ста
ла поступать в стрелковые части для ока
зания им огневой ио;иержки. 

Л е т о м 1943 года в районе Курской 
Д у г и п р о и з о ш л и с а м ы е г р а н д и о з н ы е 
танковые сражения 2-й Мировой войны. 
В ходе этих сражений советским танки
стам п р и ш л о с ь усвоить е щ е несколько 
уроков , но о б щ и й у р о в е н ь подготовки 
танковых войск Красной А р м и и к TONry 
времени уже достиг приемлемого уров
ня. В боях на Курской Дуге обе сторо
н ы Понесли т я ж е л ы е потери. Для нем
цев потери оказались невосполнимы
ми - стратегическая инициатива пере
ш л а в руки Красной Армии. Кроме того, 
потери н е м е ц к о й с т о р о н ы п р и в е л и к 
тому, что средний уровень подготовки 
н е м е ц к и х т а н к и с т о в с н и з и л с я и с т а л 
примерно соответствовать у р о в н ю под
готовки советских танковых войск. 

В 1943 году в качестве о с н о в н о г о 
среднего танка на вооружение панцер
в а ф ф е б ы л п р и н я т т а н к P z K p f w V 
Kpanlheni - «Пантера» . По своим харак
теристикам кПантера» значительно пре
восходила Т-34 и КВ. К легу 1943 года 
К р а с н а я А р м и я у ж е п р а к т и ч е с к и не 
имела тяжелых танков. Выпуск их б ы л 
почти п о л н о с т ь ю свернут . О д н а к о п о 
явление у н е м ц е в «Пантер» и «Тигров» 
з а с т а в и л о с о в е т с к и х т а н к о с т р о и т е л е й 
создать новый тяжелый танк . Такой танк 
- ИС-2 - появился в начале 1944 года. 
Хотя он и назывался тяжелым, по своей 
м а с с е он с о о т в е т с т в о в а л н е м е ц к о м у 
среднему танку тина «Пантера» , Кроме 
того, в конце 1943 тода появилась новая 
м о д и ф и к а ц и я Т - 3 4 - Т - 3 4 - 8 5 , а т а к ж е 
б ы л и п р и н я т ы на в о о р у ж е н и е н о в ы е 
с а м о х о д н ы е у с т а н о в к и - И С У - 1 5 2 и 
ИСУ-122 , В результате Красная Армия 
смогла д о с т и ч ь качественного парите
т а с п а н ц е р в а ф ф е , а к о л и ч е с т в е н н ы й 
перевес к тому времени уже безогово
рочно был на стороне Р К К А . 

Ö â å ò à DoaoB â î é ñ ê 1940) 

Ð î ä â î é ñ ê Ï å ò ë è ö û Î ê à í ò î â ê à 

í å ò ë è ö ' 

Î ê à í ò î â ê à 

ó í è ô î ð ì û 

Î ê à í ò î â ê à ã î ë î â í î ã î 

ó á î î à è î ê î ë û ø 

П е х о т а 
К а в а л е р и я 
А р т и л л е р и я 
Б р о н е т а н к о в ы е в о й с к а 
В о й с к а х и м з а ш и т ы 
П р о ч и е с л у ж б ы 

м а л и н о в ы й 
с и н и й 

ч е р н ы й 
ч е р н ы й " 
ч е р н ы й 
т е м н о -

з е л е н ы й " 

ч е р н ы й 
ч е р н ы й 

к р а с н ы й 
с и н и й 

ч е р н ы й 
к р а с н ы й 

м а л и н о в ы й 
с в е т л о - с и н и й 

к р а с н ы й 
ч е р н ы й " 
ч е р н и ц е 
крас г 

м а л и н о в ы й 
ч е р н ы й 
к р а с н ы й 
ч е р н ы й " 
ч е р н ы й ^ 
к р а с н ы й 

1 - у о ф и ц е р о в з о л о т а я , 2 - у г е н е р а л о в м а л и н о в ы й . 
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Êàçà÷üÿ êàâàëåðèÿ 

1. Êàïèòàí, êóáàíñêèå êàçàêè 

Этот капитан обмундирован в лучших традициях кавказского казачества. (Одна
ко следует заметить, что в царское время униформа казаков была еще более жи
вописной.) Темно-синяя черкеска украшена серебряньши газырями. В отличие от 
остальной армии, казаки HOCIUIU гштастерку с воротником-стойкой - у кубанс
ких казаков гимнастерка бьиа красного цвета с черной окантовкой. Этот капи
тан даже в конце 1942 года носит петлицы довоенного образца - синие с золо
тым канто.м. В петлицах одна «шпала», покрытая красной эмалью с золотой окан
товкой. Также в петлице эмблема рода войск - две скрещенные са6.чи. Черная па
паха надета традиционно - верхняя часть ее расплющена таким образам, чтобы 
в верхней части папаха была шире, чем в нижней. Вооружение казака состоит из 
традиционных кинжача и шашки. 
2. Îôèöåð, êóáàíñêèå êàçàêè 

Этот кубанский казак носит .меховую бурку. На голове офицера - кубанка - более 
низкая, чем папаха. Дно кубанки окрашено в традиционный красный цвет с баьш 
кресто.м. На течах казака - башлык темно-бордового цвета с черным кантам. 
3. Ëåéòåíàíò, òåðñêèå êàçàêè 

Об.мундироваиие офицера максимально приближено к стандартной униформе и 
состоит из зилшей офицерской гимнастерки, шаровар, высоких сапог и обычной 
офицерской экипировки. Единственный казачий атрибут - черная кубанка, дно 
которой затянуто материей темно-синего цвета, традиционного для терских 
казаков. Лейтенант вооружен автоматом ППШ - излюбленным стрежовом ору
жием кавалеристов. 

Д р у г и е ð îëà â îéåê 

В о з л у ш п о - д е с а н т и ы с в о й с к а 

Красная А р м и я была первой евро
пейской армией , øèðîêî использовав
шей в о з д у ш н о - д е с а н з н ы е войска . С о 
в е т с к и е п а р а ш ю т и с т ы с р а ж а л и с ь â 

Ф и н л я н д и и , д е с а н т н ы е операции про
водили при аннексии Бесарабии â 1940 
году, К началу Великой Отечественной 
войны Красная Армия располагала пя
тью воздушно-десантными корпусами â 

Европе и одной в о з д у ш н о - д е с а н т н о й 
бригадой, дислоцированной на Дальнем 
В о с т о к е . П о с л е íà÷àëà âîåííûõ д е й 
ствий советские ВВС потеряли о ф о м -
ное количество самолетов , â том числе 
и т р а н с п о р т н ы х ( о б ы ч н о д е с а н т н и к о в 
доставляли к месту в ы б р о с к и на бом
бардировщиках Т Б - 3 | , â результате про
ведение п т р о к и х д е с а н т н ы х операций 
стало невозможно, В качестве времен
ной меры для транспортировки десант
ников стали использовать гражданс 
кие самолеты Аэрофлота . Поэтому â 

1941 году воздушно-десантным войскам 
припиюсь выступать в роли пехоты. 

Первые крупные воздушно-десант 
ные операции командование РККА про
вело л и ш ь â январе 1942 года, но пло
хая погода и недостаток òðàíÑÅøðòíûõ 

самолетов неизбежно обрекли эти опе
р а ц и и на п р о в а л . Н а и б о л е е и з в е с т н а 
в ы б р о с к а 4 - го в о з д у ш н о - д е с а н т н о г о 
корпуса под Вязьмой, которая заверши
л а с ь п о л н ы м ф и а с к о . Ч т о б ы о с у щ е 
ствить одномоментную выброску всего 
к о р п у с а т р е б о в а л о с ь н е м е н е е 6 0 0 
транспортных самолетов, â то время как 
â распоряжении имелось всего 22, Выб
роску начали 27 января и растянули на 
месяц. Плохие погодные условия при
вели к тому, что десантники оказались 
р а с с е я н ы . О б ъ е д и н и в ш и с ь â м е л к и е 
ф у п п ы десантники вели бои в немец
ком тылу до июня 1942 года. Нехватка 
транспортных самолегов была столь îñ 

тра, что оставшиеся д е с а н т н ы е корпу
с а п е р е ф о р м и р о в а л и в г в а р д е й с к и е 
стрелковые дивизии. Однако уже â сен
тябре 1942 года началось обратное пе
реформирование гвардейских стрелко
âûõ дивизий в гвардейские воздушно-
десантные дивизии. Но н е с м о ф я на это 
большинство лееангннков продолжали 
служить â качестве пехотинцев. После 
дняя крупная воздушно-десантная опе
рация на Восточном фронте имела мес
то в сентябре 1943 года, когда на пра
вый берег Днепра были десантированы 
1-я, 3-я и 5-я гвардейские воздушно-де
сантные дивизии. Однако операция за
вершилась поражением. В дальнейшем 
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Óõ, äåâêè! Ëþáèëè ðóññêèå æåíùèíû â ãîðÿùóþ èçáó âîé

òè, êîïÿ ïà ñêàêó îñòàíîâèòü, íåìöà ïóëåé îäàðèòü. Ñî

âåòñêèå äåâóøêè ìàññîâî óâëåêàëèñü ñíàéïåðñêîé 

ñòðåëüáîé. Â äîâîåííîå âðåìÿ ìîëîäûõ æåíùèí áåç çíà÷

êà «Âîðîøèëîâñêèé ñòðåëîê» äàæå çàìóæ íå áðàëè. Â 

âîéíó «âîðîøèëîâñêèå ñòðåëêè» æåíñêîãî ïîëà ñòàëà 

ïðåêðàñíüøè ñíàéïåðàìè, ïóñòèâøèìè íåìàëî òåâòîí

ñêîé êðîâè. Íà ñíèìêå - äâà ñíàéïåðà: Ð. Ñêðûïíèêîâà è 

Î. Áûêîâà. Ôîòîãðàôèÿ ñäåëàíà â ñåíòÿáðå 1943 ã. ñðà

çó ïî âîçâðàùåíèè äåâóøåê ñ óäà÷íîé îõîòû. Äåâóøêà 

îäåòû â êàìóôëèðîâàííûå êîìáèíåçîíû - òèïè÷íóþ 

îäåæäó ðàçâåä÷èêîâ è ñíàéïåðîâ. 

неодЕюкратно проводились м е л к о м а с ш т а б н ы е в ы б р о с к и не
больших отрядов морской пехотьЕ или стрелков , однако все 
крупные д е с а н т н ы е операции Красной А р м и и во время В е 
ликой Отечественной войны з а в е р ш и л и с ь неудачно. 

À ð ò è ë ë å ð è ÿ 

Советская а р т и л л е р и я áüøà ñàìûì э ф ф е к т и в н ы м ð îä î ì 

войск Красной А р м и и . П о подсчетам советской стороны ä î 

6 0 - 8 0 % потерь немцев приходилось и м е н н о на а р т и л л е р и ю . 
Хотя во время Великой Отечественной войны артиллерия е щ е 
раз доказала с в о ю эффективность , ее роль ста.ла более с к р о м 
ной, чем в 1-ю М и р о в у ю войну из-за широкого п р и м е н е н и я 
бронсгехники и более мобильного характера самой войны. В 
предвоенное время артиллерия пользовалась большой попу-
;Еярностью среди руководства с т р а н ы , над созданием н о в ы х 
артсистем работали л у ч ш и е конструкторы, в а р т и л л е р и й с к и х 
частях с л у ж и л и х о р о ш о обученные офицеры и солдаты. 

В начале войны в состав каждой стрелковой дивизии вхо
äèëî äâà а р т и л л е р и й с к и х ïîëêà, о с н а щ е н н ы х 76 .2 -мм, 122-

Äîíñêèå êàçàêè èç êàâàëåðèéñêîé äèâèçèè íà ïðèâàëå. Âòî

ðîé Óêðàèíñêèé ôðîíò, 1944 ã. Íà ïåðåäíåì ïëàíå - ìëàä

øèé ñåðæàíò òî÷èò ñàáëþ. Îí íîñèò äîâîåííûå ñèíèå 

øòàíû ñ êðàñíüòè ëàìïàñàìè. Íàä ãâàðäåéñêè.^ çíàêîì 

èìåþòñÿ íàøèâêè çà ðàíåíèÿ: çîëîòèñòàÿ - òÿæåëîå, 

êðàñíàÿ - ëåãêîå. Ïîçàäè íåãî æåíùèíà ñòàðøèíà ïåðåâÿ

çûâàåò ðóêó ðàíåíîìó ëåéòåíàíòó. 

мм и 152-мм пушками и гаубицами. В первые месяцы войны 
почти весь артиллерийский парк был потерян. Поэтому шта
ты с т р е л к о в о й д и в и з и и б ы л и с о к р а щ е н ы . Т е п е р ь в с о с т а в 
каждой д и в и з и и в х о д и л о д в а артбатальона , один о с н а щ е н 
н ы й 76-мм п у ш к а м и , а другой - 122-мм гаубицами . К р о м е 
того , к а ж д ы й с т р е л к о в ы й полк имел в р а с п о р я ж е н и и бата
р е ю п о л к о в ы х к о р о т к о с т в о л ь н ы х п у ш е к к а л и б р а 7 6 . 2 - м м , 
Орудия калибром более 122 мм находились в ведении коман
д о в а н и я а р м и я м и и ф р о н т а м и . Н е п о с р е д с т в е н н у ю о г н е в у ю 
п о д д е р ж к у с т р е л к о в ы х частей о с у щ е с т в л я л и м и н о м е т ы . С 
течением войны н а с ы щ е н н о с т ь войск ствольной артиллерии 
заметно увеличилась . 

Б о л ь ш у ю час гь новых п у ш е к поступало не в стрелковые 
части, а в Резерв Верховного Главнокомандования . Если в на 
чале войны в резерве находи;юеь всего 8 % стволов , то к кон
цу войны эта цифра увеличилась д о 3 5 % . Из п у ш е к Резерва 
ВГК ф о р м и р о в ш ш с ь а р т и л л е р и й с к и е д и в и з и и , а начиная с 
1943 года и артиллерийские корпуса, которые использовали 
во время к р у п н о м а с ш т а б н ы х наступательных операций . Кро
ме того, в Резерве ВГК находились полки крупнокалиберной 
артиллерии . Эти полки о б ы ч н о [юдчинялись непосредствен
н о штабам А р м и й и Фронтов . 

О г р о м н ы м успехом в Красной А р м и и пользовались гвар
д е й с к и е реактивные минометы - легендарные « к а т ю ш и » . П о 
размаху и с п о л ь з о в а н и я р е а к т и в н о й а р т и л л е р и и Р К К А п р е -
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восходила все о с т а л ы ! ы е армии мира. 
«Катюши» очень хорошо подходили для 
советской таетики нанесения массирован
ных артиллерийских ударов. Реактивные 
ìèíîìåòúÅ могли провести мощный огне
вой налет за несколько секунд, чем вы-
шдно отличалась от традиционной артил
лерии. Кроме того, реактивные миноме
ты были íàìíîãî проще в производстве 
и могли выпускаться практически на лю
бом предприятии, в го время как грали-
ционная артиллерия требует 6ольггл1Х тру
дозатрат на изготовление стволов. Все 
части реактивной артиллфии носили на
звание гвардейских. В конце войны Крас
ная Армия располагала семью [вардейс-
кими минометными дивизиями и тридца
тью артиллерийскими дивизиями. 

Немецкие артиллеристы были оше
ломлены силой артогня противника, но 
с к е п т и ч е с к и с м о т р е л и на с о в е т с к у ю 
систему корректировки. Советская сто
рона обычно имела неско.òüêî пристрс-
Ëß1ÅÍÛÕ участков, iro которым в основ
ном и BCjrcH артиллерийский огонь. Кро

ме того, íåìöüÅ îòìå÷àëè, ÷òî ñîâåòñêàÿ 

àðòèëëåðèÿ ïðåäïî÷èòàåò âåñòè огонь 
по öåëÿì, ðàñïîëîæåííûì íà ïåðåäî

âîé, ïðîïóñêàÿ ïðè ýòîì öåëè, ðàñïîëî

æåííûå ãëóáæå â òûëó. Однако те же 
íåìöû ñîãëàñíû ñ òî÷êîé çðåíèÿ, ÷òî 

èìåííî øèðîêîå èñïîëüçîâàíèå àðòèë

ëåðèè âî ìíîãîì ïîìîãëî Красной А р 
мии âûèãðàòü âîéíó Если íåìåöêèå ар
òèëëåðèñòû часто ïðåçðèòåëüíî относи
ëèñü ê ñâîèì ñîâåòñêèì îããããîíåíòàì, то 
íåìåöêèå ïåõîòèíöû òàêîãî ïîçâîëèòü 

Себе не ìîã-ëè. Над íåìåöêèìè ÷àñòÿìè, 

ðàñÅÞËÎæåííûìè íà ïåðåäîâîé, JEOCIO-
янно висел äàìîêëîâ ìå÷. В ïîñëåäíèå 

ãîäû âîéíû ñèòóàöèÿ ñòàëà êðèòè÷åñ

êîé, ïîñêîëüêó в ðàñïîðÿæåíèè Красиой 
Армии ê тому âðåìåíè èìåëîñü боль
øîå êîëè÷åñòâî àðòèëëåðèè ðàçíûõ ти
ïîâ è êàëèáðîâ. В 1941-42 ãîäàõ плот
ность ñîâåòñêîé àðòèëëåðèè ðåäêî êîã

да ïðåâûøàëà 70-80 ñòâîëîâ на êèëî

метр ëèíèè ôðîíòà, лаже на íàïðàâëå

íèÿõ ãëàâíÎÅ"0 удара. К ëåòó 1944 ãîäà 

на ó÷àñòêàõ ãëàâíîãî óäàðà Р К К А êîí-

Áèòâà íà Êóðñêîé Äóãå 

!. Òàíêèñò 

Стандартная униформа танкистов в 
это время состояла из серого комбине
зона, который надевали поверх стан
дартных гимнастерки и шаровар. 
Этот танкист носит гимнастерку об
разца 1943 года с воротником-стойкой. 
В 1943 году еще не получила распрост
ранения практика носить погоны на 
танкистскам комбинезоне. Имеюсь не
сколько типов танкистских комбинезо
нов, некоторые имели два нагрудных 
кармана, другие - только один прорез
ной карман на груди справа. Почти на 
всех комбинезонах имеюя еще один на
кладной карман ñ клапанам, располо
женный на правом бедре. 
2. Снайпер 
Женщина-снайпер носит стандартный 
советский камуфляэ1сный комбинезон 
защитного цвета с черными округлы
ми пятнами. Снайперы обычно надева
ли капюшон поверх головного убора. 
Вооружение снайпера - винтовка Ма
сина образца 1891/1930 года с телеско
пическим прицешм ПЕ. 
3. Ëåéòåíàíò 

Офицер обмундирован в униформу об-
\разца 1943 года. Гтнастерка с ворот
ником-стойкой и погонами. Пехотинцы 
носили погоны с малиновой окантовкой 
wiu просветами. Вооружен лейтенант 
пистолетом-пулеметом Симонова об
разца 1943 года. 

öåãÅòðèðîâàëà ä î 220 стволов на кило
метр линии фронта. Во время Берлинс
кой операции, ÃÅà один километр линии 
фронта приходилось уже 375 стволов . 
Залп òàêîãî количества пушек и Ì È Å Þ -

метов мог сравниться п о м о щ н о с т и с 
небольшим землетрясением. 

Красная Армия практически не ис
пользовала механизированную артилле
рию. Самоходные установки типа С У -
85 и СУ-100 использовались исключи
тельно для борьбы с танками противни
ка. Т я ж е л ы е установки типа И С У - 1 2 2 
и И С У - 1 5 2 о б ы ч н о выступали в роли 
штурмовых орудий и обеспечива;Åè не
п о с р е д с т в е н н у ю о г н е в у ю п о д д е р ж к у 
наступающих войск. То же можно ска
зать и о вездесущей <1ñóêå» - СУ-76 , Тем 
не менее конструкция всех упомянутых 
с а м о х о д н ы х óñòàÅ!îâîê п о з в о л я л а им 
вести îãîíü с закрытых позиций. 

Ì î ð ñ ê à ÿ ïåõ îòà 

В М Ф СССР, особенно надводные êî

рабли , ЕЕрактически не у ч а с т в о в а л и â 

боевых действиях лета 1941 года, Бал-
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Ðàçâåä÷èêè ãâàðäèè ñåðæàíòû Ìèõà

èë Ôèðîíîâ è Ìãêõàèë Âàñèëüåâ îñóùå

ñòâëÿþò ñâÿçü ïî ðàöèè ÐÜÌ-1. Íà 

øêëþ÷èòåëüïîì »òàïå âíéèû îòðÿ

äû ðàçâåä÷èêîâ ÷àñòî èñïîëüçîâàëè 

ïîðòàòèâèûå ðàäèîñòàíöèè âî âðåìÿ 

ãëóáîêèõ ðåéäîâ â òûë ïðîòèâíèêà. 

тийский флот оказался ÷àêóã1îðåíÅ)ым в 
Л е н и н ф а д е и Кронштадте . Черноморс
кий флот проявлял несколько б о л ь ш у ю 
а к т и в н о с т ь , но и здесь корабли ч а с т о 
простаивали в портах ич-ча угрозы атак 
с воздуха. В результате многие ^юpяки 
бездействовали. Совсгский В М Ф грали-
ционно имел в составе бригады морс
кой пехоты, предназначенные для дей
ствия на суше . В октябре 1941 года бьшо 
с ф о р м и р о в а н о 25 н о в ы х б р и г а д м о р с 
кой пехоты, со временем число бригад 
увеличилось до 35. Морская пехота сыг
рала б о л ь ш у ю роль в обороне Л е н и н г 
рада , в 1942 году активно использова
лась на чepнoмopcкo^^ побережье и д а ж е 
участвовала в обороне М о с к в ы . Кроме 
бригад, на многих флотах ф о р м и р о в а 
лись и м п р о в и з и р о в а н н ы е 6araj[bOHbi и 
д а ж е более мелкие части морской пехо
ты . М о р с к и е п е х о т и н ц ы п р о в е л и н е 
сколько небольших по размаху десант 
ных операций, главным образом, вдоль 
побережья Черного моря. 

Â î é ñ ê à Í Ê Â Ä 

К р о м е частей регулярной а р м и и , в 
войне активное участие принима^ти ча
сти войск Н К В Д . В 1941 году в ведении 
Н К В Д н а х о д и л а с ь о б о р о н а г о с у д а р 
с т в е н н о й г р а н и ц ы СССР, поэтому по
граничные войска вели у п о р н ы е бои в 
июне 1941 года. Достаточно многочис-
; | еннь [ б ы л и и в н у т р е н н и е в о й с к а 
Н К В Д . Д и в и з и и Н К В Д по с т р у к т у р е 
были похожи на армейские стрелковые 

и êàâØÅÑðèнекие äèâèçèè è предназна
чались для поддержания Åþðÿäêà внут
ри страны. В начале войны Н К В Д с ф о р -
мирова.то 15 стрелковых .чнвизий. Тяже
лая с и т у а ц и я на ф р о н т е п о т р е б о в а л а , 
чтобы дивизии Н К В Д áüÓÅÈ б р о ш е н ы в 
бой вместе с ðåãóëÿðÅÅûìè с трелковы
ми д и в и з и я м и . Н е к о т о р ы е д и в и з и и 
Н К В Д объединялись в Армии специаль
íîãî назначения. Одна из таких армий 
у ч а с т в о в а л а в о с в о б о ж д е н и и К р ы м а . 
Однако н е п о с р е д с т в е н н о в боях д и в и -

Ñàíèíñòðóêòîð æåíñêîãî ïîëà îêàçûâàåò ïåðâóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü ðàíåíîìó áîéöó Êðàñíîé Àðìèè, Êàðåëüñêèé 

ïåðåøååê, âåñíà 1944 ã. Îôèöåð ñïðàâà äåðæèò â ðóêå òðîôåéíóþ íåìåöêóþ ðó÷íóþ ãðàíàòó ñ äåðåâÿííîé ðó÷êîé. Íà 

êîæàíàí êîìàíäèðñêîì ðåìíå ïîäâåøåíà ôëÿãà, ÷åðåç òå÷î ïåðåêèíóòà ñêàòêà øèíåø. Ðåìíåì ïîäïîÿñàíà ðóññêàÿ 

íàöèîíàëüíàÿ êóðòêà - ÷òåçîãðåéêà». Ðàíåíûé, âåðîÿòíî, òîæå îôèöåð, òàê êàê ñíàáæåí ïëàíøåòêîé. Ïîãîíû ðàíÑ' 

íàãî ñêðûâàåò ï.çàù-íàêèäêà. 
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зии Н К В Д играли незначительную роль. Чаще всего знкаве-
д е щ н и к и шли вслед за н а с т у п а ю щ и м и войсками и отлавли
вали дезертиров и отставших îò своих частей. Другой зада
чей дивизий Н К В Д б ы л а борьба с антисоветскими партизан
с к и м и о т р я д а м и . С у ч а с т и е м д и в и з и й Н К В Д п р о в о д и л а с ь 
депортация крымских татар , чеченцев и представителей дру
ãèõ р е п р е с с и р о в а н н ы х национальностей . 

В конце войны численность войск Н К В Д резко увеличи
лась . Всего было 53 дивизии è 28 бригад Н К В Д , не с ч и т а я ' 
п о ф а н и ч н ы х войск. Всего войска Н К В Д ê концу войны с о 
ставили д е с я т у ю ч а с т ь от о б щ е й ч и с л е н н о с т и с т р е л к о в ы х ' 
войек. После окончания войны войска Н К В Д продолжали до ' 
начала 50-х годов борьбу с бендеровцами на Украине è « л е с - : 
íûìè братьями» в Прибалтике , В êàêîé-òî мере войска Н К В Д : 
соответствовали немецким войскам С С , так как п р е д с т а в л я - ' 
ли автономное образование и выполняли аналогичные функ
ции. Н о в отличие от войск С С войска Н К В Д редко сража
ëèñü на передовой и не имели тяжелого вооружения . 

Ó í è ô î ð ì à Ê ð à ñ í î é À ð ì è è 

В начале войны покрой у н и ф о р м ы и ñ ï îñ îá ее ношения 
определялся Приказом № 1 7 6 îò 3 декабря 1935 года. Для ге
нералов имелось з р и типа у н и ф о р м ы : повседневная , выход
ная и парадная . Для офицеров и солдат также и м е л о с ь три 
т и п а у н и ф о р м ы : повседневная , караульная и выходная. Каж
дый тип у н и ф о р м ы имел два варианта: летний и зимний. Хотя 
о ф и ц и а л ь н о это не было нигде отображено , униформа гене
ралитета была на порядок выше качеством и богаче отдел
кой, чем униформа офицеров . В период с 1935 по 1941 ãîä в 
у н и ф о р м у в н о с и л и с ь м н о г о ч и с л е н н ы е м е л к и е и з м е н е н и я , 
îñîáñÅùî сильно изменилась генеральская униформа . В этой 
книге будет рассказано только î полевой униформе . 

Ç í à ê è ð à ç ë è ÷ è ÿ î á ð à ç ö à 1940 ãîäà 

Во время Октябрьской революции и последовавшей в с л е д . 
за ней Гражданской войне ношение знаков различия бьию уп
разднено , прежде всего это касалось погон. Однако со вре
менем с т а л о ясно , ÷òî и с к о р е н е н и е знаков р а з л и ч и я б ы л о 
слишком п о с п е ш н ы м решением , поэтому постепенно их ñòà

ли вводить снова. Н о в ы е знаки различия ничего общего не 
имели со знаками различия , использовавшихся в царской ар
мии. В июле 1940 года знаки различия , введенные в 1936 ãîäó, 

подверглись п е р е с м о ф у В войну Красная Армия вступила, 
используя знаки различия образца 1940 года. 

Знаки различия носили в петлицах. Имелось два òèïà пет
лиц: прямоугольные - для большинства типов униформ и ром
бические - для шинелей. BыдeJ^ялиcь три категории офицеров: 
маршалы и генералы, которые носили в петлицах вышитые зо
лотом звезды, старшие îôèöåðüÅ (комдивы è êîìáðèÅ'è), кото
рые носили в петлицах эмалированные ромбы с золотой окан
товкой, средние офицеры (полковники и êàïèòàíüÅ), которые 
носили в петлицах эмалированные прямоугольники - «шпалы» 
и младшие офицеры (лейтенанты), которые носили в петлицах [ 
эмалированные квадраты - «кубари». Сержанты и с т а р ш и н ы • 
носили в петлицах эмШЕированные треугольники. 

Ö â å ò à ð î ä î â â î é ñ ê 

Рода войск и с л у ж б ы обозначались цветом окантовки è 

знаков различия . Ц в е т поля петлиц показывал п р и н а д л е ж 
ность к роду войск, кроме того, о п р и н а д л е ж н о с т и к опреде-

Ñòàðøèé ëåéòåíàíò òàíêîâûõ âîéñê Ã. Èñêàøåâ ñî ñâî

èì ýêèïàæåì âî âðåìÿ ïðîðûâà èç îêðóæåíèÿ ëåòîì 1941 

ãîäà óíè÷òîæèë äåâÿòü íåìåöêèõ òàíêîâ. Ôîòî äàåò õî

ðîøåå ïðåäñòàâëåíèå îá îáìóíäèðîâàíèè êîìàíäèðîâ íà

÷àëüíîãî ïåðèîäà âîéíû. Ïîâåðõ øèíåëè íàáðîøåíà ïëàù-

ïàëàòêà, ïåòëèöû ÷åðíîãî òàíêîâîãî öâåòà ñ êðàñíûìè 

êóáàðÿìè è çîëîòèñòîé îêàíòîâêîé. Ôóðàæêà ïîøèòà èç 

ñåðîé øåðñòè, îêîëûø - ÷åðíûé. 

л е н н о м у роду войск говорил н е б о л ь ш о й значок в петлице . 
О ф и ц е р ы н о с и л и Â Û Ø È Ò Ü Å Ñ Ç Î Ë Î Ò Î Ì È Ë È эмалированные знач
ки, в то время как солдаты È Ñ Ï Î Ë Ü Ç Î Â Ø Å È цвет окантовки. Ó 

сержантов петлицы имели окантовку цвета рода войск, а îò 

солдат их отличала узкая красная полоса , проходящая через 
петлицу. О ф и ц е р ы носили фуражки с окантовкой, в то время 
как солдаты использовали пилотки. Канты на у н и ф о р м е так
ж е б ы л и цвета р о д а войск . П р и н а д л е ж н о с т ь к роду в о й с к 
определялась не одним к а к и м - л и б о цветом, а комбинацией 
цветов на разных деталях у н и ф о р м ы . 

Особое положение в армии занимали êîìèññàðüÅ. Комисса
ры имелись в каждой части от батальона и выше. В 1937 году â 

каждом подразделении (рота, взвод) была введена должность 
политрука - младшего политического офицера. Знаки различия 
у комиссаров в целом бьши похожи ÅÅÇ знаки различия офице
ров, но имели свои особенности. Вместо ÅÅþâðîíîâ на рукаве 
комиссары носили красную звезду. У комиссаров окантовка пет
лиц бьша ч ф н о г о тщета, не зависимо от рода войск, â то âðåìÿ 

как у политруков окантовка петлиц бьша цветной. 

В январе 1941 года началась новая компания по изменению 
униформы Красной Армии. Изменения должны бьши сделать 
униформу более удобной для использования в боевых услови
ях. Прежде всего отказались от использования ярких шевронов 
и петлиц и заменили их образцами более блеклых цветов. Поле ' 
петлиц стали изготавливать из материи защитного цвета, а эма
лированные знаки заменили металлическими. Знаками ðîäîâ 
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Ðàçâåäêà â äåëå. Üîéöû îáëà÷åíû å êàìáèíåþíû-èëîõ÷óø-

êè», ñðàííèòåãüíî ðåäêî âñòðå÷àâøèåñÿ èà ôðîíòå. 

войск практически перестали 1Þëüþâà1üñÿ. Планы èî молер-
íèçàöèè униформы просгирались ä î октября 1941 гола, п о б ы л и 
прерваны начавшейся войной. Тем не менее в первые месяцы 
войны бойць[ Красной Армии очень редко использовали дово
енные знаки различия. 

Ï î ë å â à ÿ ó í è ô î ð ì à è ý ê è ï è ð î â ê à 

Полевая у н и ф о р м а образца 1935 года изготавливалась èç 

материи р а з л и ч н ы х оттенков защитного цвета. Главным от
личительным элеменгам у н и ф о р м ы была [имнастерка , кото
рая по с в о е м у п о к р о ю н а п о м и н а л а р у с с к у ю к р е с т ь я н с к у ю 
р)баху. Покрой гимнастерки для со.1ëàò и о ф и ц е р о в б ы л о д 
ним и тем же . Клапан Åøòðóëíîãî кармана на офицерской гим
настерки имел с л о ж н у ю форму с âûñòóÅÞì â ф о р м е латине-
кт)й буквы «V» . У солдат клапан часто имел прямоут-ольную 
форму. Н и ж н я я часть ворота гимнастерки у о ф и ц е р о в и м е л а 
треутольную у с и л и в а ю щ у ю нашивку, а у солдат эта íàøèâêà 

б ь т прямоугольной ф о р м ы . Кроме того, солдатские гимна
стерки имели усиливающие нашивки ромбической формы на 
ëîêòÿõ и задней поверхности предплечья. Офицерская гимнас
терка в отличие от солдатской имела цветную окантовку. После 
начала боевых действий от цветной окакговки 0TK'a3ajiHCb. 

С у щ е с т в о в а л о д в а т и п а г и м н а с т е р о к : л е т н я я и з и м н я я . 
Л е т н ю ю у н и ф о р м у ш и л и из хлопчатобумажной гкани, кото
рая б ы л а более светлого цвсга . ÇÈÌÅ1ÅÎÞ у н и ф о р м у ш и л и из 
ш е р с т я н о й т к а н и , которая о т л и ч а л а с ь б о л е е н а с ы щ е н н ы м , 
òå.мным öâåÅîì. ОфЕщеры Å Å Î Ë È Î ß Ñ Û в а л и с ь Åöèðîêèì кожа-
HbENE ремнем с латунной пряжкой, у к р а ш е н н о й пятиконечной 

Гààðäèè êàïèòàí apmu:i:iepHU Ñòåïàí ×åêóäà â ïîëíîö 

ôîðìå îäåæäû Êóáàíñêîãî êàçà÷üåãî âîéñêà: òåìíî-ñèíÿÿ 

÷åðêåñêà ñ ãàçûðÿ.ìè, ïàïàõà, êèí.æàë íà íàáîðíîì ïîÿñêå. 

звездой . Солдаты Å Þ Ñ Å Å Ë È более простой ремень с îáû÷Åþé 

îòêðûòîé пряжкой. В Åþëåâûõ óñëîâèÿõ солдаты и о ф и ц е р ы 
ìîïÅÈ носить два òèÅòà гимнастерок: ïîâñåäíåâÅÅóþ и выход
ную. В ы х о д н у ю !имнаегерку часто называли ф р е н ч . Некото
р ы е солдаты, с л у ж и в ш и е в элитарных частях, н о с и л и гимна
стерки особого покроя . отличав[1øåñÿ цветной полоской , иду
щей вдоль ворота . О д н а к о ïîäîá1Åûå г и м н а с т е р к и встреча
лись нечасто. 

Вторым главным элементом óíèôîðìüÅ как солдат, так и 
о ф и ц е р о в б ы л и ÍÅàðîâàðû, т а к ж е н а з ы в а е м ы е галифе . С о л 
датские шаровары ÅÅ ÌÑËÈ ðîëÅáè÷åñêîé ф о р м ы у с и л и в а ю щ и е 
íàøèâêè на коленях. В качестве обуви офицеры носили âû

сокие кожаные ñàÅþãè, а солдаты н о с и л и ботинки с обмотка
ми или кирзовые åàïîÅÈ. Зимой о ф и ц е р ы и солдаты н о с и л и 
ш и н е л ь из коричневато -серого сукна . О ф и ц е р с к и е ш и н е л и 
áû.Åè л у ч ш е качеством, чем солдатские , íî имели тот ж е по
крой. В Красной А р м и и использовали HecKOJEbKO т и п о в Å Î -

ëîÅ1!ÅÜÅõ уборов . Ь о л ь ш и н с т в о частсй н о с и л и буденовки , êî

т о р ы е имели з и м н и й и летний вариант. Однако летняя буде
новка повсеместно вытеснялась пилоткой, ââåäåíÅþé в кон
це 30-х годов. О ф и ц е р ы .летом в м е с т о буденовок ÅÅðåëÅÞ÷è-

т а л и н о с и т ь ф у р а ж к и , В частях , д и с л о ц и р о в а н н ы х в С р е д 
ней А з и и и на Д а л ь н е м Востоке , вместо ïèëîòîê носили ш и 
рокополые п а н а м ы . 

Â 1936 году на о с н а щ е н и е Красной А р м и и начала посту
пать каска íîâÎÅÎ образца . В 1940 10ëó в конструкцию каски 
внесли з а м е т н ы е ÅÅçìåíåíèÿ, Новая каска образца 1940 ÅÎäà 
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повсеместно вытесняла каску образца 1936 года, однако ста
рая каска е щ е щироко использовалась в первый год войны. 
М н о г и е советские о ф и ц е р ы всноминаюз ; ччо красноармей
цы не л ю б и л и носить каску, считая, что каски носят только 
трусы. О ф и ц е р ы повсеместно носили фуражки , фуражка была 
атрибутом офицерской власти. Т а н к и с т ы н о с и л и с п е ц и а л ь 
ный шлем, изготавливаемый из кожи или брезента . Летом ис
пользовали более легкий вариант шлема, а зимой надевали 
шлем с меховой подкладкой. 

Экипировка советских солдат была строгой и простой. В 
некоторых частях е ш е использовали к о р и ч н е в ы й к о ж а н ы й 
рюкзак образца 1930 года, однако такие рюкзаки в 1941 году 
встречались нечасто. Более р а с и р о е т р а н е н н ы м б ы л брезен
т о в ы й в е щ м е ш о к образца 1938 года. О с н о в а н и е в е щ м е ш к а 
представляло собой прямоугольник 30x10 см. Высота вещ
мешка - 30 см. На в е щ м е ш к е имелось по два кармана. Внут
ри в е щ м е ш к а солдаты носили портянки , плащ-палатку , а в 
карманах располагались принадлежности к винтовке и пред
меты личной гигиены. Внизу к в е щ м е ш к у привязывали шес 
ты, колышки и другие приспособления для установки пала
ток. Сверху и по бокам на в е щ м е ш о к были нашиты петли, к 
которым прикрепляли скатку. Продмешок носили на поясном 
ремне , под вещмешком. Размеры продмешка 18x24x10 см. В 
продмешке солдаты н о с и л и сухой паек, котелок и столовый 
прибор. А л ю м и н и е в ы й котелок имел Ø Å Î Ò Í Î з а к р ы в а ю щ у ю 
ся крышку, которую прижимала ручка котелка. В некоторых 
частях солдатье по;[ьзовались старым круглым котелком диа
метром 15 см и глубиной 10 см. Однако продмешок и вещме
шок образца 1938 года были довольно дороги в производстве , 
поэтому их выпуск был прекращен в конце 1941 года. 

К а ж д ы й красноармеец имел противогаз и противогазную 
сумку. После начала войны многие солдаты выбрасывали про
т и в о г а з ы и и с п о л ь з о в а л и п р о т и в о г а з н ы е сумки в качестве 
вещмешков , поскольку настоящие вещмешки б ы л и не у всех. 
П о уставу каждый солдат, вооруженный винтовкой, должен 
был иметь две к о ж а н ы е п а т р о н н ы е сумки . В сумке м о ж н о 

Îïåðàöèÿ «Áàãðàòèîí» 

} . Ðàçâåä÷èê 

Разведчики носили стандартные двухцветные камуфляжные 
комбинезоны поверх стандартной униформы. В качестве лич
ного оружия разведчики предпочитши испапьзовать немецкие 
пистолеты-пулеметы MP 38 ши MP 40. особенно часто тро
фейное оружие использовалось по ту сторону линии фронта. 
Этот разведчик обут в немецкие трофейные полевые ботин
ки, на гаюве разведчика - стандартная советская пилотка. 

2. Ñåðæàíò-ðåãóëèðîâùèöà 

Очень часто в качестве регулировщиков движения в Красной 
Армии выступаш женщины. Эта сержант-регулировщица дви
жения обмундирована в защитного цвета юбку образца 1942 
года, .мужскую солдатскую гимнастерку образца 1943 года и 
полевой берет защитного цвета. Регулировщиков движения 
ÌÎ.ÆÍÎ было узнать по нарукавной повязке с буквой «Р». 

3. Ñíàéïåð 

Хотя снайперы обычно носили стандартный двухцветный 
камуфляжный комбинезон, этот снайпер об.мундирован в так 
называемый «мочальный» комбинезон. Такие комбинезоны 
появились б.шже к концу войны и не получили широкого рас
пространения. По покрою «мочальный» камуфляжный ком
бинезон походил на двухцветный комбинезон. Отличие зак
лючалось в то.м. что сверху к комбинезону бьши во множе
стве пришиты матерчатые петли, имитирующие траву. 
Снайпер вооружен винтовкой Мосина образца !89!/1930 года 
с телескопическим прицепом ПУ. 

было хранить четыре о б о й м ы для винтовки Мосина - 20 пат
ронов. Патронные сумки носили на поясном ремне , по одной 
на боку. Уставы пре;[у сматривал и возможность ноиюния боль
шой матерчатой патронной сумки, вмещавшей шесть обойм 
- 30 патронов. Кроме того, êðàñ1þàðìåéöû могли использо
вать матерчатый патронташ, носимый через плечо, В отделе
ния патронташа можно было уложить 14 винтовочных обойм. 
Гранатная сумка вмещала две гранаты с ручкой. Однако очень 
немногие солдаты были о с н а щ е н ы по уставу. Ч а щ е всего крас
ноармейцам приходилось довольствоваться одной кожаной 
патронной сумкой, которую обычно носили на правом боку, 
Некоторью солдаты получали мальге саперньге .топатки в ма
терчатом чехле . Лопатку носили на правом бедре. Если крас
ноармеец имел фляжку, то носи. : ее на поясном ремне поверх 
саперной лопатки . 

Во время плохой погоды солдаты èÑ1Þëüçîâàòè плащ-па
латки. Плащ-палатка изготавливалась из брезента защитного 
цвета и имела тесемку, ггри помощи которой можно было зак
репить плащ-палатку на плечах. Плащ-палатки можно было 
соединять [ÃÎ две , четыре или шесть и получать таким обра
зом тенты, под которыми мог^ги укрыться несколько человек. 
Если солдат имел в е щ м е ш о к образца 1938 года, то скатка, 
состоящая из плащ-палатки и шинели , ггрикреплялась по бо
кам и гговерх мешка , в виде подковы. Если же вещмешка не 
бьг;го, го скатку носили чере) 1ã)гечо. 

О ф и ц е р ы использовали н е б о л ь ш у ю сумку, которую изго
тавливали или из кожи или из брезента . И м е л о с ь несколько 
т и п о в т а к и х сумок , некоторые из них н о с и л и через плечо, 
некоторые подвешивали к поясному ремню. Сверху у сумки 
располагался небо:гьшой планшет. Некоторые о ф и ц е р ы но
сили большие кожаные планшеты, которые подвешивати на 
поясной ремень под левой рукой. 

И м е л о с ь несколько типов с п е ц и а л и з и р о в а н н о й у н и ф о р 
мы. Зимой танкисты носили черные комбинезоны и черньге 
кожаные куртки (иногда в комплект с курткой входили чер-
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âàðèàíòàì ïóëåìåòà Äåãòÿðåâà - ÄÒ. Ïåõîòèíöû ëþáö-ø ÄÒ áîëüøå, ÷åì ÄÏ çà 

ìåíüøèé âåñ è ìåíüøèå ðàçìåðüè Ïóëåìåò÷èê îäåò â íåóñòàâíóþ êóðòù 

н ы е к о ж а н ы е б р ю к и ) . Г о р н ы е с т р е л 
ки н о с и л и ч е р н ы й к о м б и н е з о н о с о б о 
го п о к р о я и с п е ц и а л ь н ы е г о р н ы е б о 
т и н к и . К а в а л е р и с т ы , и в п е р в у ю о ч е 
р е д ь к а з а к и , в м е с т о у н и ф о р м ы н о с и 
л и т р а д и ц и о н н у ю о д е ж д у ( п о д р о б н о 
сти с м о т р и в к о м м е н т а р и я х к ц в е т н ы м 
и л л ю с т р а ц и я м ) . 

В первые годы войны советская про
м ы ш л е н н о с т ь л и ш и л а с ь значительных 
производственных м о ш н о с т е й , оказав
шихся на оккупированной немцами тер
ритории. Однако б о л ь ш у ю часть обору
дования все ж е удалось вывезти на вос
ток и организовать на Урале новые про
м ы ш л е н н ы е п р е д п р и я т и я . Э т о т с п а д 
производства заставил советское коман
дование значительно упростить обмун
дирование и экипировку с о л д а т Зимой 
1941/42 года впервые бы;[а использова
на более удобная зимняя униформа . При 
создании этой у н и ф о р м ы был учтен пе
чальный о п ы т финской кампании. Крас
н о а р м е й ц ы п о л у ч и л и т е л о г р е й к и , ват
ные шаровары и шапки-ушанки на син
тетическом меху. О ф и ц е р а м выдали ове
чьи полушубки или ш у б ы . В ы с ш и е офи
церы вместо ушанок н о с и л и папахи. 
Войска, сражавшиеся на северном уча
стке фронта (к северу от Ленинграда ) , 
б ы л и о б м у н д и р о в а н ы в с п е ц и а л ь н у ю 
с е в е р н у ю у н и ф о р м у . В м е с т о о в е ч ь и х 
полушубков некоторые части использо
вали котиковые сакуи. В качестве обу
ви солдаты носили специальные ботин
ки на собачьем меху или с шерстяной 
подкладкой. Ушанки для солдат, воевав
ших на севере , изготавливали из насто
ящего меха - собаки или л и с и ц ы . 

Однако многие части так и не полу
чили специальной зимней у н и ф о р м ы и 
к р а с н о а р м е й ц ы мерзли в стандартных 
шинелях , утепленных вещами , реквизи
р о в а н н ы м и у [ражданского населения . 
В о о б щ е , для Красной А р м и и было ха
рактерно широкое использование граж
данской одежды, особенно это было от
четливо видно зимой . Так, зимой мно
гие красноармейцы носили валенки. Н о 
ðàçäîáüÅòü BajTCHKH удавалось далеко не 
в с е м , п о э т о м у д а ж е з и м о й б о л ь ш а я 
часть личного состава Красной А р м и и 
п р о д о л ж а л а н о с и т ь к и р з о в ы е с а п о г и . 
Е д и н с т в е н н о е д о с т о и н с т в о к и р з о в ы х 
сапог заключалось в том, что они бьши 
достаточно свободны, чтобы их мож
но б ы л о у т е п л и т ь д о п о л н и т е л ь н ы м и 
портянками и газетами. Советские сол
даты не носили носков - только портян
ки. Носки были слишком большой рос
к о ш ь ю , чтобы н о с и т ь их в с в о б о д н ы х 
с а п о г а х . Но о ф и ц е р ы , е с ли им удава
л о с ь раздобыть пару носков, не отказы
в а л и с е б е в у д о в о л ь с т в и и н а д е т ь их. 
Некоторым частям повезло больше - лич
ный состав этих частей получал валенки 
с галошами, что было особенно кстати в 
осеннюю и весеннюю распутицу. 

В 1942 году к р а с н о а р м е й ц ы б ы л и 
довольно п е с т р о обмундированы. Тан
кисты н о с и л и черные , серые , синие или 
защитного цвета комбинезоны. При из
готовлении у н и ф о р м ы широко исполь
зовались синтетическая кожа и резина. 
Патронные сумки ш и л и из брезента или 
брезента , подвергнутого пропитке . Ко
ж а н ы е поясные ремни повсеместно за
м е н я л и брезентовыми. 

В м е с т о одеял к р а с н о а р м е й ц ы ис
п о л ь з о в а л и ш и н е л и и п л а щ - п а л а т к и . 
Кроме того , ñêàÅêà ш и н е л и или плащ-
палатки с успехом з а м е н я л а солдатам 
в е щ м е ш о к - в е щ и з а к а т ы в а л и внутрь . 
Чтобы исправить ситуацию, был введен 
новый вещмешок , похожий на тот, что 
использова.чся в царской армии во вре
мя 1-й Мировой войны. Этот в е щ м е ш о к 
представлял собой брезентовую сумку 
с горловиной, перехваченной шнурком 
и д в у м я п л е ч е в ы м и р е м н я м и , В 1942 
году по л е н д - л и з у в С о в е т с к и й С о ю з 
начали поступать предметы о б м у н д и р о 
вания из С Ш А и Каналы, Хотя большая 
часть у н и ф о р м ы , поступавшая из А м е 
р и к и , и з г о т а в л и в а л а с ь п о с о в е т с к и м 
о б р а з ц а м , п о п а д а л а с ь è а м е р и к а н с к а я 
униформа . Например , С Ш А поставили 
в С С С Р 13 тыс, пар кожаных ботинок и 
один миллион пар солдатских ботинок, 
а в Канаде ш и л и комбинезоны для со
ветских танкистов . 

Униформа для ж е н щ и н , с л у ж и в ш и х 
в Р К К А , определялась несколькими до 
кументами. Д о войны отличительными 
деталями женской выходной и парадной 
у н и ф о р м ы б ы л и т е м н о - с и н и е ю б к а è 

б е р е т Во время войны Еюрядок обмун
д и р о в а н и я ж е н щ и н закрепляли прика
зы, вышедшие в мае и августе 1942 года. 
П р и к а з ы с о х р а н я л и н о ш е н и е ю б к и и 
берета, В полевых условиях эти пред
меты у н и ф о р м ы изготавливали из тка
ни защитного цвета, а выходная ф о р м а 
одежды предусматривала синие юбку и 
берет. Эти ж е приказы в значительной 
степени унифицирова,ти ж е н с к у ю уни
форму с мужской. На практике, многие 
ж е н щ и н ы в о е н н о с л у ж а щ и е , о с о б е н н о 
д е й с т в о в а в ш и е на п е р е д о в о й , н о с и л и 
м у ж с к у ю униформу. К р о м е того, ж е н 
щ и н ы часто сами перешивали для себя 
многие предметы у н и ф о р м ы , используя 
для этого списанное обмундирование . 

Ê à ì ó ô ë ÿ æ 

О п ы т боев в Ф и н л я н д и и показал не
обходимость иметь в войсках белый ка
м у ф л я ж н ы й комбинезон . Такой комби
незон п о я в и л с я в 1941 году. И м е л о с ь 
несколько типов зимних комбинезонов , 
как правило они состояли из ш т а н о в и 
куртки с к а п ю ш о н о м . К р о м е того , на 
о с н а щ е н и и частей Красной А р м и и на
ходилось множество камуфляжных лет
них комбинезонов . Такие комбинезоны, 
как правило , получали разведчики, са
перы, горные стрелки и снайперы. Ком
бинезоны имели мешковатый покрой и 
изготавливались из материи защитного 
цвета с ч е р н ы м и пятнами округлой ф о р -
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Áèòâà ø Áåðëèí 

1. Ñòàðøèíà-áðîíåáîéùèê 

Стремительно продвигаясь вперед. Красная Армия захвати
ла большое количество немецких панцерфаустов. Кроме того, 
был налажен выпуск панцерфаустов на советских заводах 
под обозначением РПГ-1. В каждо.м по.чку была трофейная 
команда, которая занималась сбором трофейного военного 
и.мущества. Трофейные панцерфаусты поступали на воору-
.жение рот истребителей танков или в части особого на
значения. Старшина носит униформу, обычную для после
дней фазы войны. Эта униформа состоит из теюгрейки. 
шерстяной гимнастерки, штанов и сапог. В Красной Армии 
было принято переходить на летнюю форму одежды в мае, 
поэто.му большинство участников Битвы за Берлин носят 
зилтюю униформу. На ремне старшины-бронебойщика висит 
брезентовая сумка д.чя рожковых .магазинов к автоматам 
ППС-43 или ППШ. Гачовной убор - ушанка на «рыбьем меху». 
Хотя это не полагаюсь по уставу, .многие офицеры и стар
шины носили погоны на телогрейке. 
2. Ìëàäøèé ëåéòåíàíò 

Этот офицер-артиллерист носит двубортную шинель об-
\разца 1943 года. На шинет - пет.шцы нового образца и по
гоны. Поле петлиц и погон защитного цвета, который вы
деляется на фоне серой шинечи. Пуговицы шинечи изготов
лены из пластмассы зеленовато-коричневого цвета. Млад
ший лейтенант носит каску образца 1940 года и вооружен 
пистолетом системы Токарева. 
3. Ñòàðøèé ëåéòåíàíò âíóòðåííèõ âîéñê ÍÊÂÄ 

Личный состав войск НКВД в принципе носил стандартную 
армейскую униформу, но имеч собственные эмблемы рода войск. 
Обычно офицеры НКВД старались подчеркнуть свою принад
лежность к столь могущественной организации. Фуражка 
старшего лейтенанта и.меет светчо-синюю ту.чью, красный 
околыш и красный кант. Просветы погон - светло-синего цве
та. Вооружен офицер пистолетом системы Токарева. 

мы. Из фотодокументов известно, что красноармейцы также 
использовали выворачиваемые камуфляжные комбинезоны, 
которые были с снаружи зеленые, а изнутри белые. Не ясно, 
насколько широко были распространены такие комбинезоны. 
Для снайперов был разработан камуфляж особого типа . На 
комбинезон з а щ и т н о г о цвета н а н ш в а л о с ь б о л ь ш о е количе
ство узких полосок материи, имитировавших траву. Однако 
такие комбинезоны не получили широкого распространения . 

Ê à â à ë å ð è é ñ ê à ÿ ï î ë å â à ÿ ó í è ô î ð ì à 

К р а с н а я к а в а л е р и я б ы л а с а м ы м п е с т р ы м родом войск 
РККА, поскольку в кавалерии служило большое количество 
казаков и представителей народностей Средней Азии. М н о 
гие кавалерийские части, в которых служили неказаки исполь-
зовати стандартную униформу, но д а ж е в таких частях часто 
встречались предметы казачьего обмундирования . Д о войны 
казачьи войска не пользовались популярностью, поскольку 
множество казаков во время Гражданской войны не поддер
ж а л о б о л ь ш е в и к о в и п о ш л о с л у ж и т ь в б е л у ю а р м и ю . О д 
нако в 30-х годах б ы л и с ф о р м и р о в а н ы полки д о н с к и х , ку
б а н с к и х и т е р с к и х казаков . Л и ч н ы й с о с т а в этих полков б ы л 
о б м у н д и р о в а н в у н и ф о р м у с б о л ь ш и м к о л и ч е с т в о м д е т а 
л е й т р а д и ц и о н н о г о казачьего костюма . Полевая у н и ф о р м а 
казаков во в р е м я Великой О т е ч е с т в е н н о й в о й н ы п р е д с т а в 
л я л а с о б о й с о ч е т а н и е п р е д м е т о в у н и ф о р м ы образц а 30-х 
годов , д о р е в о л ю ц и о н н о й казачьей у н и ф о р м ы и у н и ф о р м ы 
об ра з ца 1941/43 года. 

Традиционно казаки разделяются на две группы: стенные 
и кавказские. Униформа этих двух ф у п п значительно разли
чалась между собой. Если степные (донские) казаки тяготе
л и к традиционному военному мундиру, то кавказцы одева
лись более колоритно. Все казаки носили высокие папахи или 
более низкие кубанки. В полевых условиях кавказские каза
ки носили темно-синие или черные бешметы (рубахи). Пара
д н ы е бешметы были красного цвета для кубанских казаков и 
светло-синего - для казаков терских. Поверх бешмета казаки 
носили черную или т е м н о - с и н ю ю черкеску На груди черкес
ки н а ш и в ш ш с ь газыри. Зимой казаки носили ч е р н у ю мехо
вую бурку. Многие казаки носили б а ш л ы к и разных цветов. 
Д н о кубанки бьшо затянуто материей: у терских казаков свет
ло-синей, а у кубанских казаков - красной. На материи крес
тообразно проходили две полосы - золотые у офицеров и чер
ные у рядовых. Следует иметь в виду, что многие солдаты, 
н а б р а н н ы е из ю ж н ы х районов России п р о д о л ж а л и н о с и т ь 
кубанку вместо положенной по уставу у ш а н к и , даже если не 
служили в кавалерии. Еще одной отличительной чертой ка
заков были темно-синие галифе. 

Ó í è ô î ð ì à î á ð à ç ö à 1943 ãîäà 

В 1943 году Красная А р м и я приняла н о в у ю униформу, 
кардинально отличавшуюся от использовавшейся до сих пор. 
Столь же коренным образом была изменена система знаков 
различия. Новая униформа и знаки различия в значительной 
мере повторяли униформу и знаки различия царской армии. 
Н о в ы е правила отменяли разделение у н и ф о р м ы на повсед
невную, выходную и парадную, поскольку в условиях воен
ного времени в выходной и парадной у н и ф о р м е не было не
обходимости. Д е т а л и парадной у н и ф о р м ы использовались в 
о б м у н д и р о в а н и и частей с п е ц и а л ь н о г о назначения , несших 
караульную службу, а также в офицерской униформе . Кроме 
того, офицеры сохранили выходную форму одежды. 

28 



À òî! Äîåõàëè, äîøëè äî ãîðîäà Áåðëèíà. Íåò, âåñíà 1945 ã. - ýòî íå îñåíü 1941 

ã. Êðàñíûé êîííèê âñòðåòèë íà îêîëèöå Áåðëèíà çåìëÿ÷êó, óãíàííóþ íåìåöêî-

ôàøèñòñêèìè îêêóïàíòàìè â Ãåðìàíèþ èà ðàáîòû. Êàâàëåðèñò îáåò áåñõèò

ðîñòíî: ïèëîòêà, âàòíèê, ïëàù-íàêèäêà. Íè òåáå êðàñèâîãî êàìóôëÿæà âîéñê 

ÑÑ, íè óäîáíîãî êåïè, à âîò, ïîäè æ, ïðîñòîâàòûé êîííèê äîåõàë äî Áåðëèíà 

ceouju õîäîì, â òî âðåìÿ êàê âîèíû ÑÑ ïðîøëè ïî óëèöàì Ìîñêâû òîëüêî â 

ñîïðîâîæäåíèè îõðàíû ÍÊÂÄ. Âîîðóæåí êîííèê òîæå óáîãî - òðåõëèíåéêà 

ñèñòåìû Ìîñèíà. Íà çàäíå.í ïëàíå - ñîâåòñêàÿ ñàìîõîäêà ÈÑÓ-122, íå ÷åòà 

øòóðìãåøóòöó êîíå÷íî, íî òîæå êàê-íèêàê â Áåðëèí âúåõàëà. 

П р и к а з о м № 2 5 о т 15 я н в а р я 1943 рода войск. Н а о ф и ц е р с к и х погонах не 
года л д я солдат и о ф и ц е р о в вводшгась 
гимнастерка нового образца . Новая г и м 
настерка î÷åíü походила на ту, ÷òî ис 
пользовалась в царской а р м и и и и м е л а 
в о р о т н и к - с т о й к у , з а с т е г и в а ю щ и й с я на 
две пуговицы. У солда! ' на г и м н а с т е р к е 
не б ь ы о карманов , тогда как на о ф и ц е р 
ской г и м н а с т е р к е áüÅëî д в а н а г р у д н ы х 
кармана. П о к р о й ш а р о в а р не и з м е н и л 
ся . Н о Åëàâíîé о т л и ч и т е л ь н о й ч е р т о й 
новой у н и ф о р м ы стали погоны. П р е д у с 
матривалось два òèÅÅà ÅÅÎÅ Î Í : ÅÅÎëåâûå и 
п о в с е д н е в н ы е . П о л е в ы е Å Å Î Å Î Í Û и з го 
т а в л и в а л и из ткани заЕцитнош цвета. С 
трех сторон Ï Î Ã Î Í Û имели кайму цвета 

áüïÅÎ KaiETa, à п р и н а д л е ж н о с т ь ê роду 
войск м о ж н о бьшо определить ÅÅÎ цвету 
п р о с в е т о в . У с т а р ш и х о ф и ц е р о в (от 
майора д о полковника) на погонах было 
п о д в а просвета , а у м л а д ш и х о ф и ц е р о в 
{от м л а д ш е г о л е й т е н а н т а д о к а п и т а н а ) 
- п о одному. У медиков , в е т е р и н а р о в и 
н е с т о е в и к о в п р о с в е т ы б ы л и к р а с н о г о 
цвета с коричневатым оттенком. Кроме 
того , на погонах возле пуговицы носи
ли ìàëñÅÅüêèé золотой или ñåðñáðÿÅÅûé 

з н а ч о к , о б о з н а ч а ю щ и й с я р о д в о й с к . 
Цвет э м б л е м ы зависел от рода войск. 

О ф и ц е р ы н о с и л и ф у р а ж к у с ч е р н ы м 
кожаным тюдборолочным р е м н е м . Цвет 
îêîëûíÅà у ф у р а ж к и з а в и с е л о т р о д а 
в о й с к . Тулья у ф у р а ж к и îáû÷ÅÅÎ б ы л а 
çàùèòíîÅî Å|вета, но в в о й с к а х Н К В Д 
часто ècïoJEüçoâaëè ф у р а ж к и со светло-
с и н е й т у л ь е й , т а н к и с т ы н о с и л и с е р ы е 
ф у р а ж к и , а д о н с к и е казаки - серо-синие . 

Êàïèòàí À. Ïàâëþê, íàãðàæäåííûé 

îðäåíîì Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî ò ó.ìå-

ëîå êî.ìàíäàâàíèå áàòàëüîíî.ì â íà

ñòóïàòåëüíûõ áîÿõ. Ñëåâà îò îðäåíà 

Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî - îðäåí Êðàñíîé 

Çâåçäû, âûøå - êðàñíàÿ íàøèâêà çà 

ðàíåíèå. Ñîâåòñêèå ñàçäàòû, â îòëè

÷èå îò H.V çàïàäíûõ êîëëåã, êàê ïðàâè

ëî âñå ñâîè íàãðàäû íîñè:ø íà ïîâñåä

íåâíîé óíèôîðìå (÷àñòî äðóãîé òî è 

íå áûëî). Ôóðàæêà êàïèòàíà - ïðî

ñòàÿ ïî.çåâàÿ áåç îêàíòîâêè è æåñò

êîãî êîçûðüêà. 

Ñòàðøèé ñåðæàíò Ðîçà Øàíèíà 

óíè÷òîæèëà îãíåì ñâîåé ñíàéïåðñêîé 

âèíòîâêè 54 âðàãà íåìåöêîé íàöèî

íàëüíîñòè, çà ÷òî áûëè óäîñòîåíà 

îðäåíîâ Ñëàâû 2-é è 3-é ñòåïåíåé. Â 

ðóêàõ äåâóøêà äåðæèò âèíòîâêó ñèñ

òåìû Ìîñèíà îáðàçöà 1891/1930 ã.ã., 

ñíàáæåííóþ îïòè÷åñêèì ïðèöåëîì 

ÏÓ. Ãîëîâíîé óáîð - áåðåò öâåòà õàêè. 

Тот ж е приказ № 2 5 определял тип зим
н е г о г о л о в н о г о у б о р а д л я о ф и ц е р о в . 
В ы с ш и е о ф и ц е р ы {генералы и полков
ники) д о л ж н ы б ы л и н о с и т ь папахи , в т о 
время как о с т а л ь н ы е о ф и ц е р ы получи
ли о б ы ч н ы е у ш а н к и . 

З в а н и е м л а д ш и х к о м а н д и р о в ( сер 
ж а н т о в и с т а р ш и н ) о п р е д е л я л о с ь п о 
ч и с л у и ш и р и н е л ы ч е к н а п о г о н а х . 
О б ы ч н о л ы ч к и б ы л и к р а с н о г о ц в е т а , 
только у медиков , ветеринаров и н е с т р о 
евиков л ы ч к и и м е л и к о р и ч н е в а т ы й от
т е н о к . С т а р ш и н ы н о с и л и на п о г о н а х 
л ы ч к у в ф о р м е буквы «Т» . У с т а р ш и х 
с е р ж а н т о в на Еюгонах б ы л а одна ш и р о 
кая лычка . С е р ж а н т ы , м л а д ш и е с е р ж а н 
ты и е ф р е й т о р ы имели на погонах т р и , 
д в е и л и о д н у у з к у ю л ы ч к у , с о о т в е т 
с т в е н н о . О к а н т о в к а п о г о н б ы л а ц в е т а 
рода войск . Э м б л е м у рода войск п о у с 
таву б ы л о п о л о ж е н о н о с и т ь на внутрен
ней части погон, но на практике солда
т ы такие э м б л е м ы н о с и л и очень редко . 

Х о т я в о е н н о - м о р с к а я у н и ф о р м а 
Красной А р м и и л е ж и т за р а м к а м и д а н 
ной книги , следует сказать, ч т о в марте 
1944 года б ы л а п р и н я т а новая у н и ф о р 
ма д л я м о р с к о й п е х о т ы , которая б ы л а 
б о л е е у д о б н а д л я и с п о л ь з о в а н и я н а 
суше . Поскольку советский В М Ф боль
ш у ю ч а с т ь в о й н ы п р о с т о я л в п о р т а х , 
м н о г и е м о р я к и у ч а с т в о в а л и в б о я х на 
с у ш е . О с о б е н н о ш и р о к о морская пехо-
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та ïðèìñÅÅÿëàñü при обороне Ленингра 
да и в Крыму. О д н а к о на íðîãÿæåÅÅèè 

войны морские пехотинцы носили стан
д а р т н у ю м о р с к у ю униформу, д о п о л н е н 
н у ю некоторыми п р е д м е т а м и сухопут
ной полевой униформы. Последний при
каз, касавшийся униформы, вышел â ап
реле 1945 года. Этим приказом вводилась 
парадная форма одежды, впервые солда
ты ее надели во время параэа Победы на 
Красной [шощади 24 июня 1945 ãîäà. 

/ / (• "И ïð<>øå1)øèõ áîåâ 

Biwieih Áûêîâ 
Âèïèü Áûêîâ (ð. 1924) - èøøèûé áåëîðóñ

ñêèé iipiiiuuK. Âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû ñëóæèë â àðòèëëåðèè. Àêòîð ïîèåñòåé 
àÌåðòø-Ì íå âòüøæ, «Àòàêà ñõîäó». «Êðóãëÿè-
ñêèé .èîñòè. «Ñîòíèêîâ». «Çíàê âåäû». «Êàðü
åð», èçäàííûõ â òà» ÷èñëå è â ïåðåâîäî-Õ íà åâ
ðîïåéñêèå ÿçûêè. (Ýòà ñòàòüÿ Âàñèëÿ Áûêîâà 
áûëà îïóáëèêîâàíà â æóðíàëå -ÐîÎèíà» j\sS"95. 
Òî÷êà çðåíèÿ ó÷àñòíèêà âîéíû, èçâåñòíîãî ïè
ñàòåëÿ ïàìè.æåò ÷èòàòåëþ îëèæå ñîïðèêîñ
íóòüñÿ ñ ðåà.øÿ.»è ïðîøåäøåé âîéíû.I 

Âîéíà îáðóøèëàñü íà ñòðàíó íåî.æøê1Ííî. 
åå ñòðàøíûå ðåàëèà ÿâèëèñü äëÿ ëþäåé âíîâå, íå 
èçâåäàèíû.\1è ïî ïðåæíåé æèçíè, è èå .÷îãëè íå 
øîêèðîâàòü .øèëèîíû. Â meif ÷èñëå è ïîåííûõ -
êàäðîâûõ êîìàíäèðîâ è íà÷àëüíèêîâ. Ïîñòåïåí
íî, îäíàêî, ñòàëî ïîíÿòíî, ÷òî âîéíà íå íà îäèí 
ãîä. ÷òî âîåâàòü ïðåäñòîèò äîëãî è íàäî ïðè-
ñïîñò'ïèâàòüñÿ ê }êñòðåìà1Û1ûì óñëîâèÿì .æèç
íè. Ïðûåðèî íà âòîðà÷ ãîäó âîéíû ñðåäè âîþ
þùåãî ëþäà ñòàë ñêëàäûâàòüñÿ ñâîåîáðàçíûé, 
èìïðîâèçèðîâàííûé ôðîíòîâîé áûò. Íà ôðîí
òàõ, âðåìåííî íå âåäøèõ áîëüøèõ áîåâûõ îïåðà
öèé, ñòàâøèõ â æåñòêóþ îáîðîíó, ïîÿâèëàñü êà
êàÿ-íèêàêàÿ íàäåæäà âûæèòü åñò íå äî êîíöà 
âîéíû, íå äî ïîáåäû, òî .òòÿ áû äî êîíöà íåäå
ëè, äî áëèæàéøåãî óòðà. È ëþäè óñòðàèâàëèñü 
- êàæäûé íà òàì .ìåñòå, êóäà åãî îïðåäåëòà âîé
íà. Øòàáèñòû ñïîðà è îðãàíèçîâàííî îáæèâà
ëè óöåëåâøèå óãëû â ïî.ïñîææåííûõ òûëîâûõ 
äåðåâíÿõ, óàèèâàëè íàêàòû êàèàíäíûõ è íàáëþ
äàòåëüíûõ ïóíêòîâ: àðòèëëåðèñòû îáóñòðàè
âàëè çåìëÿíêè, íàëàæèâàëè â íèõ ïå÷êè - èç æå
ëåçíûõ áî÷åê, .÷àò÷íûõ áèäîíîâ, óñòèëàëè çåì
ëÿíûå íàðû ñìîëèñòûì ëàïíèêàì. Âõîä çàâåøè
âàëñÿ ïëàù-ïàëàòêîé - çòè.ì óíèâåðñàëüíû.^/ 
êðàñíîàðìåéñêè.» ñðåäñòâî.» çàùèòû îò .ãîëî
äà è íåïîãîäû. Íåìöû âñþ âîéíó ïìüþâàëèñü 
øåðñòÿíû.ìè îäåÿø»è, .ìû .æå âî âñåõ ñ.1ó÷àÿõ 
îáõîäèëèñü, òðàäèöèîííîé ñåðîé øèíåëüêîé -
6îê1, íà îòäûõå, íî÷üþ. Ïåõîòà â òðàíøåÿõ, íå
ðåäêî ïîëóçà.ìåòåèíûõ ñíåãîì èëè çàëèòûõ âî
äîé, ñïàñàÿñü îò íåïîãîäû, ðûëà íîðû-ÿ÷åéêè ñ 
ïîëêàìè Ëçè ãðàíàò è ïàòðîíîâ, ñ íåïðåìåííîé 
ñòóïåíüêîé, ÷òîáû ïî ïåðâîìó ñèãíàëó âûáðàòü
ñÿ íàâåðõ - â àòàêó. 

Âûáèðàòüñÿ íàâåðõ â ñà.»î.» äåëå ïðèõîäè
ëîñü íåðåäêî, äàæå â æåñòêîé, .ìíîãî.»åñÿ÷íîé 
îáîðîíå. Âûñøèå êî.ìàíäèðû ïîìíèëè è ñâÿòî 
èñïàë10ïè .æåëåçíûé ïðèêàç Âåðõîâíîãî: íå äà
âàòü çàõâàò÷èêàì ïîêîÿ íè äíåì íè íî÷üò, íå
ïðåðûâíî áèòü åãî è èçìàòûâàòü. È 6luu, è èç-
.èàòûíàëè. Äà.æå åñëè íå õâàòàþ îðóæèÿ è áî
åïðèïàñîâ, åñëè íà îðóäèå npuxodiuoch ïî ÷åò
âåðòè áîåêî»ïëåêòà è íà êà,æäûé âûñòðåë òðå
áîâàëîñü paspeuiemie ñòàðøåãî êî.ìàèäèðà. Â 
îáîðîíå 1)å.óëÿðíî ïðîâîäèçèñü - îáû÷íî êðîâà
âûå - ðàçâåäêè áîå.ì. êàæäîíîùíûå ïîèñêè ðàç
âåä÷èêîâ, áåñêîíå÷íîå «óëó÷øåíèå» îáîðîíèòåëü
íûõ ïîçèöèé. Íåêîòîðûå ÷àñòè, ïîä÷èíåííûå 
îñîáåííî èñïîëíèòåëüíûì èëè ïàòðèîòè÷åñêè 

Êàðïàòñêèå ãîðû, 4-é Óêðàèíñêèé ôðîíò, çè.÷à 1944 - 1945 ã.ã. Êàìàíäèð äèâèçèè 

ïîëêîâíèê Âèíîãðàäîâ ïðèâåòñòâóåò êîìàíäèðà áàòàðåè ëåéòåíàíòà Âèíîãðà

äîâà, ñâîåãî ñûíà. Ñûí ñçó-æèë â äèâèçèè áàòüêè. Ãîëîâíîé óáîð ïîëêîâíèêà - ïàïà

õà, ëåéòåíàíòà - øàïêà-óøàíêà. Ñòàðøèå îôèöåðû íîñè/ø íà ñâîèõ äóáëåíêàõ 

ïîãîíû âñåãäà, ìëàäøèå íà ñâîèõ ìåíåå êà÷åñòâåííûõ òóëóïàõ - ðåäêî, 

íàñòðîåííûì êîìàíäèðàì, ìåñÿöàìè àòàêîâà- îïûòà ãðàæäàíñêîé âîèíû, ìàëî ñîîòâåòñòâó-

îäíè è òå æå âûñîòû, êëàäÿ íà èõ ñêëîíàõ 
òûñÿ÷è ëþäåé è òàê è íå äîáèâàÿñü ñêà1ÜÊÎ-íè-
6i-db çàìåòíîãî óñïåõà. Ëþäåé íèêòî íå æà-
ëå.ë. Âñå íà ôðîíòå áûëî ëèìèòèðîâàíî, âñå äå
ôèöèòíî è íîðìèðîâàíî, êðàìå ëþäåé. Èç òûëà, 
èç .ìíîãî÷èñëåííûõ ïóíêòîâ ôîð»èðîâàíèÿ è îáó
÷åíèÿ íåïðåðûâíû.» ïîòîò» uiio ê ôðîíòó ïî
ïîëíåíèå - .ìàññû èñòîùåííûõ, èç.»ó÷åííûõ òû
ëîâîé ìóøòðîé ëþäåí, êîå-êàê îáó÷åííûõ îáðà
ùàòüñÿ ñ âèíòîâêîé, ìíîãèå èç êîòîðûõ åäâà 
ïîíè.ìàëè ïî-ðóññêè. 

Ïåðâûå äíè â áîþ íå ìíîãèå ñïîñîáíû áûëè 
ïðåîäîëåòü â ñåáå ñîñòîÿíèå øîêà. Êî.ìàèäèðà.» 
â ñòðåëêîâîé öåïè ñòîèëî íå-ìàþãî òðóäà ïîä
íÿòü òàêèõ â àòàêó, è íåðåäêî íà ïàëå áîÿ .ìîæ
íî áû.ëî íàáçþäàòü êàðòèíó, êàê êîìàíäèð ðîòû, 
áåãàÿ edaib öåïè. ïîäíè.»àåò êà.æäîãî óäàðà» 
êàáëóêà â çàä. Ïîäíÿâ îäíîãî, áåæèò ê ñëåä}þ-
ùå.ìó, è ïîêà ïîäíàìàåò òîãî, ïðåäûäóùèé ñíî
âà ëîæèòñÿ - óáèòûé èëè ñ èñïóãó. Ïîïÿòíî, ÷òî 
äîëãî áåãàòü ïîä îãíå.» íå ,»îã è ðîòíûé, êîòî
ðûé òàêæå ñêîðî âûáûâàë èç ñòðîÿ. Êîãäà äî 
îñíîâàíèè âûáèâàëè òûêè è áàòàëüîíû, äèâè
çèþ îòâîäèëè â òûë íà ïåðåôîð-ìèðîâàíèå, à 
óöåëåâøèõ êî.ìàíäèðîâ ïðåäñòà&ëÿ.ëè ê íàãðàäàì 
- çà íåïðåêëîííîñòü â âûïîëíåíèè ïðèêàçà: áûëà 
òàêàÿ íàãðàäíàÿ ôîð.»óëà. fa òåì. ÷òîáû íèê
òî íå âîçðàæà! ï/þòèâ ÿâíîé ôðîíòîâîé áåñ-
ñ.»ûñ.]èöû, áäèòåëüíî ñëåäèëè íå òî.ëüêî âûøå
ñòîÿùèå êîìàíäèðû, íî òàê.æå ïîëèòîðãàíû, 
óïîëíîìî÷åííûå îñîáûõ îòäåëîâ, âîåííûå òðè
áóíàëû è ïðîêóðàòóðà. Ïðèêàç êîìàíäèðà - çà
êîí äëÿ ïîä÷èíåííûõ, à íà ñòðîãîñòü íà÷àëüíè
êà â àðìèè æàëîâàòüñÿ çàïðåùàëîñü. 

Âîéíà, îäíàêî, ó÷èëà. Íå ïðåæíÿÿ, äîâîåí
íàÿ, âîåííàÿ íàóêà, íå âîåííûå àêàäåìèè, òå.» 
Îî.ëåå êðàòêîñðî÷íûå è óñêîðåííûå ÀÒðñû âîåí
íûõ y4aiuui, íî åäèíñòâåííî - ëè÷íûé áîåâîé 
îïûò, êîòîðûé êëàëñÿ â îñíîâó áîåâîãî .ìàñòåð
ñòâà êî.ìàíäèðîâ. Ïîñòåïåííî âîåííûå äåé
ñòâèÿ, îñîáåííî íà íèçøåé çâåíå, cmaiu îáðå
òàòü ëøìåíò ðàçóìíîñòè. Î÷åíü ñþëðî îêàçà-
.ëîñü, ÷òî áîåâûå óñòàâû, ñîçäàííûå íà îñíîâå 

þò õàðàêòåðó âîèíû íàâîè è â .ëó÷øåì ñëó÷àå 
áåñïîëåçíû, åñëè íå âðåäíû, â áóêâàíüíà» ñâîåì 
ïðèìåíåíèè. Â ñà.»àì äåëå, ÷åãî ñòîèëî òîëüêî 
îäíî èõ ïîëîæåíèå î ,»åñòå êîìàíäèðà â áîþ 
(âïåðåäè àòàêóþùåé öåïè), êîòîðîå ñïëîøü è 
ðÿäîì ïðèâîäëèî ê ñêîðîé ãèáåëè êîìàíäèðîâ, â 
òî âðå.»ÿ êàê îñòàâøèåñÿ áåç óïðàâëåíèÿ ïîä
ðàçäåëåíèÿ ñêîðî óòðà÷èâàëè âñÿêîå áîåâîå çíà
÷åíèå. Ïîëàãàâøååñÿ ïî óñòàâó ïîýøåëîííîå 
ñòðîåíèå àòàêóþùèõ âîéñê âûçûâàëî íåîïðàâ
äàííûå ïîòåðè, îñîáåííî îò .÷èíîìåòíîãî îãíÿ 
ïðîòèâíèêà. Ïåðåä ëèöàì ýòèõ è ìíîãèõ äðóãèõ 
íåëåïîñòåé Ñòàëèí áûë âûíóæäåí ïîéòè ïà ïå
ðåðàáîòêó óñòàâîâ, è óæå â õîäå âîéíû ïîÿâè
ëèñü íîâûå áîåâûå óñòàâû ïåõîòû - ÷àñòü I è 
÷àñòü II. Â òî âðå.»ÿ êàê â âîéñêàõ æåñòîêî 
ïðåñåêàëñÿ âñÿêèé íàìåê íà êàêîå-íèáóäü ïðåâîñ
õîäñòâî íåìåöêîé òàêòèêè u.iu íåìåöêîãî îðó-
.æèÿ, ãäå-òî â âåðõàõ, â ãåíøòàáå ýòî ïðåâîñ
õîäñòâî âòèõî.»îëêó ó÷èòûâàëîñü è èç íåãî äå
ëàëèñü îïðåäåëåííûå íåãëàñíûå âûâîäû. Ñ ñàíê
öèè Âåðõîâíîãî êîå-÷òî âíåäðÿëîñü â âîéñêà. 

Âïðî÷åì, âíåäðÿòü è çàèìñòâîâàòü ñëåäî
âàëî êóäà êàê áîëüøå è íå òîëüêî èç òîãî, ÷òî 
êàñàëîñü òàêòèêè. Êàê íè áàõâàëèëèñü .ìû (ðà
çóìååòñÿ, â ïðîïàãàíäèñòñêèõ öåëÿõ) êà÷åñòâîì 
îòå÷åñòâåííîãî îðóæèÿ, íåìåöêîå ñòðåëêîâîå 
îðóæèå ñïëîøü è ðÿäà» îêàçûâàþñü ñîâåðøåí
íåå ïî óñòðîéñòâó è ñïîäðó÷íåå å íðè,ìåíåíèè. 
Íàø ïðîñëàâëåííûé ÏÏØ ñ î÷åíü íåóäîáíû.» ä.ëÿ 
ñíàðÿæåíèÿ äèñêîâû.» .ìàãàçèíà.» ïî âñåì ïàðà-
.»åòðàì óñòóïà÷ íåìåöêà÷ó «øìàéññåðó»: ãðî-
.»îçäêàÿ, ñ äëèííûì øòûêàì âèíòîâêà XIX âåêà 
êîíñòðóêöèè Ìîñèíà óñòóïàëà íåìåöêîìó êàðà
áèíó. Óñòàðåâøèé, ñ âîäÿíûì îõëàæäåíèåì ïó
ëåìåò «Ìàêñè.»» äîñòàâëÿë ïóëåìåò÷èêàì íå
ìàëî çàáîò, îñîáåííî â ëåòíåå âðå.»ÿ íà áåçâîä
íîì þãå. à ñ òåêñòèëüíîé ëåíòîé - ïîâññ÷åñòíî 
â íåïîãîäó. Ðó÷íîé ïóëåìåò Äåãòÿðåâà çàïîìíèë
ñÿ áûâøè.» ïóëåìåò÷èêàì ðàçâå ÷òî íåïîìåðíûì 
äëÿ ýòîãî âèäà îðóæèÿ âåñîì. Êîãäà íà âîîðó
æåíèè íåìåöêîé ïåõîòû ïîÿâèëñÿ êîìïàêòíûé 
ñêîðîñòðåëüíûé ÌÃ-42, íàøèì àòàêóþùèì 6à-
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òàÿüîíàì èå îñòàâàëîñü øàíñîâ óöåëåòü ïîä åãî 
øêâàëüíûì /äî 1000 âûñòðåþå â ìèíóòó) îãíåì. 
Îäèí òàêîé ïóëåìåò ñ óäà÷íî ðàñïîëîæåííîé 
ïîçèöèè çà ñ÷èï1àííûå ìèíóòû ñïîñîáåí áûë èñ
òðåáèòü öåëûé áàòàëüîí. 

Ñðåäíèé òàíê Ò-34, â îáùå.» íåïëîõîé, ìà
íåâðåííûé, ñ õîðîøèì è ñèëüíûì äâèãàòåëåì, 
èìåë ñëàáóþ áðîíþ è ïðè ñêâåðíîé 76-.»ì ïóøêå 
ñòàíîâèëñÿ ëåãêîé äîáû÷åé íåìåöêîãî ïðîòèâî
òàíêîâîãî îðóæèÿ è îñîáåííî òÿæåøõ òàíêîâ 
òèïà «òèãð». Ïðåè.»óùåñòâî ïîñëåäíèõ îñîáåí
íî ïðîÿâëÿþñü â îáîðîíå, ïðè îòðàæåíèè èà-
ñòóòåíèÿ íàøèõ òðèäöàòü÷åòâåðîê. Âåëèêîëåï
íàÿ öåéñîâñêàÿ îïòèêà è .ìîùíàÿ ïóøêà íîçâî-
.1ÿëè «òèãðàì» ñ äàëüíåãî ðàññòîÿíèÿ ðàñïðàâ
ëÿòüñÿ ñ äåñÿòêàìè íàøèõ íàñòóïàþùèõ òàí
êîâ. Ñîâåòñêèå òàíêèñòû ïðÿìî-òàêè ïëàêàëè 
ñ äîñàäû, êîãäà íàø òàíêîâûé áàòàëüîí, åäâà 
íà÷àâ àòàêó (îñîáåííî íà ðàâíèííîé .ìåñòíîñ
òè), ïîïàäàë ïîä îãîíü çà.ìàñêèðîåàííûõ ãäå-
íèáóäü â ñàäêàõ è ñåïñêèõ ñòðîåíèÿõ êòèãðîâ» . 
Ñðàçó çàãîðàëîñü íåñêîëüêî .ìàøèí, ïîäáèòûõ 
òàíêîâûìè áîëâàíêàìè èç «òèãðîâ», â òî âðå»ÿ 
êàê ñàìè «òèãðû» îñòàâàëèñü íåóÿçâè.»û èç-çà 
äàëüíîñòè ðàññòîÿíèÿ äî íèõ. Íåðåäêî ïðîèñ
õîäèëè ñëó÷àè, êîãäà àòàêóþùèå, ïîíÿâ, ÷òî 
ñáëèçèòüñÿ íà ðàññòîÿíèå ïðÿìîãî âûñòðåëà íå 
óñïåþò, ïîêèäà÷è .ìàøèíû è ïîä îãíåì âîçâðà
ùàëèñü )ia èñõîäíûé ðóáåæ. Ïîêà îíè åãî äîñ
òèãàâ, èõ .ìàøèíû óæå ãîðåëè. Â êîíöå òíöîâ. 
ðàçãàäàâ êðàìøüíóþ óëîâêó òàíêèñòîâ, êàèàí-
äîâàíèå îòäàëî ïðèêàç ïðèâëåêàòü ê ñóäó âîåí
íûõ òðèáóíàëîâ æèïàæè, âûøåäøèå èç îãíÿ â 
ïîëíî.» ñîñòàâå. Òîãäà òàíêèñòû ïîèèè íà íî
âóþ õèòðîñòü: ñòàëè ïîäúåçæàòü ê ïðîòèâíè
êó áëèæå è ïîêèäàòü .ìàøèíû óæå ïîä ïóëå.»åò-
íû.» îãíåì èç òàíêîâ. Êòî-òî èç íèõ ïîãèáà÷ èëè 
áûë ðàíåí â îòêðûòà» ïîëå, íî êîå-êàìó óäàâà-
.þñü ïðîáðàòüñÿ ê ñâîèì. Èç ïîäáèòîé .æå, ïîäî
ææåííîé ìàøèíû øàíñîâ âûáðàòüñÿ áûëî íå
ñðàâíåííî ìåíüøå. Âîåâàâøèì ïà»íÿòñÿ è íåìåö
êèå ìèíîìåòû, îò íàâåñíîãî îãíÿ êîòîðûõ íå áûþ 
ñïàñåíèÿ íè â ïà÷å, íè â ëåñó, íè â ãîðîäå. 

Íàøè ïîòåðè â íàñòóïëåíèè áûëè ÷óäîâèù
íû, íàèáî.ëüøåå èõ êîëè÷åñòâî, êîíå÷íî, ïðèõî
äèëîñü íà äà÷þ ðàíåíûõ. Ëåãêîðàíåíûå ñ ïîëÿ áîÿ 
âûáèðàëèñü ñà.ìè: òÿæåëîðàíåíûå íåðåäêî ïî-
äî.÷ãó íàõîäèëèñü â çîíå îãíÿ, ïîëó÷àÿ íîâûå ðà
íåíèÿ, à òî è ïîãèáàÿ. Âûíîñèòü ðàíåíûõ ñ no.w 
áîÿ èìåëè ïðàâî .÷èøü ñïåöèàëüíî íàçíà÷åííûå 
äëÿ òîãî áîéöû - ñàíèòàðû è ñàíèíñòðóêòîðû. 
Íèêîìó äðóãî.ìó ñîïðîâîæäàòü ðàíåíûõ â òûë 
íå ðàçðåøàþñü, ïîïûòêè òàêîãî ðîäà ðàñöåíè
âàëèñü êàê óê.þíåíèå îò áîÿ. Êîíå÷íî, äåâî÷êè-
èíñòðóêòîðû ñòàðà÷èñü êàê ìîãëè, íî ñàíèíñò
ðóêòîðîâ íàëàãàþñü ïî îäíîé íà ðîòó, ðàíåíûõ 
æå íà ïîëå áîÿ âñåãäà íàáèðàëèñü äåñÿòêè. Êàê 
áüèþ óñïåòü ïðè âñåì æå.÷àíèè? È íå óñïåâàò: 
ðàíåíûå âûíóæäåíû áûëè äîëãî æäàòü ïîìî
ùè è, èñòåêàÿ êðîâüþ, ó.ìèðàëè íà ïîëå iciu ïî 
äîðîãå â ñàíáàò. 

Äî ñèõ ïîð â òî÷íîñòè íåèçâåñòíî, êîìó 
ïðèíàäëåæèò «ãåíèàëüíàÿ» èäåÿ èñïî.ëüçîâàíèÿ 
íà âîéíå æåíùèí. Êàæåòñÿ, ýòî ÷èñòî ñîâåòñ
êîå íîâøåñòâî, â íåìåöêîé àð.ìèè íè÷åãî ïîäîá
íîãî íå íàá.÷þäàþñü äî êîíöà âîéíû. Ïðè î÷å
âèäíîé áåçäåôèöèòíîñòè ëþäñêîãî (.ìóæñêîãî) 
.ìàòåðèàëà íà âîéíå êàêàÿ íàäîáíîñòü áûëà ïî
ñûëàòü ïîä îãîíü ìàþäûõ, .ìàþ ïðèñïîñîáëåí
íûõ ê ñâîåîáðàçèþ áîåâîé æèçíè äåâ÷àò? Êà
êàÿ îò íèõ áûëà ïà÷üçà? Ðàçâå ÷òî â îêðàøèâà
íèè äîñóãà è áûòà ñòàðøèõ êî.ìàíäèðîâ è ïî
ëèòðàáîòíèêîâ, âðåìåííî .ëèøèâøèõñÿ æåí è 
òûëîâûõ ïîäðóã. Ïî äîðîãå íà ôðîíò .ìíîãèå èç 
íèõ îñåäàëè â øòàáàõ è òû.þâûõ ó÷ðåæäåíèÿõ â 
êà÷åñòâå ñåêðåòàðø, .ìåäñåñòåð, ñâÿçèñòîê, ïîä 
êîòîðûõ îáû÷íî ìàñêèðîâàëè òåõ, êòî íà ñîë-
äàòñêî.» ÿçûêå èãðèâî èìåíîâàêÿ ÏÏÆ. Òå æå 
èç íèõ, êòî äîáèðàëñÿ äî ïîëêîâ è áàòàëüîíîâ. 

íå âûçûâàëè ê ñåáå ñåðüåçíîãî îòíîøåíèÿ - íà 
÷èñòî .»óæõêîé ðàáîòå, êàêîé ÿâ.ëÿåòñÿ âîéíà, 
ñðåäè .»\viccKUX ìàññ îíè ñðàçó îáíàðóæèâàëè âñþ 
ñâîþ áåñïàëåçíàñòü. Äàæå äåâ÷àòà òàêîé êàòå
ãîðèè, êàê ñíàéïåðû, ÷òî â ìèíóòû çàòèøüÿ ìåæ
äó áîÿìè âûäâèãàøñü íà íåéòðàëüíóþ ïàþñó, â íå
ïîñðåäñòâåííóþ áëèçîñòü ê ïðîòèâíèêó. 

Ïðèíÿòî áû.þ ñ÷èòàòü, ÷òî êàæäûé ñíàé
ïåðñêèé âûñòðåë - ýòî óáèòûé íåìåö, íà äåçå 
æå âñå îáñòîÿëî èíà÷å. Âåäÿ îãîíü, ïðî.ëåæàòü 
ïîä íîñà» ó ïðîòèâíèêà .ìîæíî áûëî ëèøü ñ÷è
òàííûå .ìèíóòû, è êàæäûé äåâ÷à÷èé âûñòðåë -
íå îáÿçàòåëüíî ïîïàäàíèå â öåëü. Íî êîãäà íà 
ôðîíòå íå âå.þñü àêòèâíûõ áîåâûõ äåéñòâèé, 
ñíàéïåðñêàÿ àêòèâíîñòü áûëè åäèíñòâåííûì ïî
êàçàòåëåì áîåâîé àêòèâíîñòè, è êàèàèäèðû íå 
ñêóïèëèñü íà öèôðû â îò÷åòíîñòè. 

Íà ïåðèîäû ôðîíòîâîãî çàòèøüÿ ïðèõîäè
ëàñü îñîáåííàÿ àêòèâíîñòü ïîëèòîðãàíîå. 
Èìåííî òîãäà â îêîïàõ ïîÿâëÿ÷èñü .»àëîçíàêî-
.ìûå, ÷èñòî âûáðèòûå, â ñêðèïÿùèõ ïîðòóïåÿõ 
ïî.÷êîâíèêè, òî è äåëî çàòåâàâøèå ñ áîéöà.ìè 
òåïëûå, äóøåâíûå ðàçãîâîðû. «Íó, êàêäåþ? Êàê 
êîð.ìÿò? Ïî.÷ó÷àåòå ëè ïèñüìà èç äî.»ó?» È.» 
îòâå÷àëè õ.ìóðî è ñóõî - âåæëèâûõ îôèöåðîâ íå 
óâàæàëè è íå áîÿ÷èñü. íå òî ÷òî êðèêëèâûõ .ìà-
òåðùèííèêîâ-êî.ìàïäèðàâ: .ìîë÷à, áåç âîïðîñîâ 
ñëóøàëè àõ òîðîïëèâûé ðàññêàç î .ìåæäóíàðîä
íîì ïîëîæåíèè è çàäà÷àõ íàøèõ âîéñê, ïîñòàâ
ëåííûõ â ïðèêàçå òîâàðèùà Ñòàëèíà. Ïîòà», 
ïîñëå èõ îòáûòèÿ, â ðîòû è íà áàòàðåè ïðèõî
äèëè ïîëèòðàáîòíèêè ðàíãà.» ïîíèæå è, îòîçâàâ 
êîå-êîãî â ñòîðîíêó, ïðåäëàãàëè âñòóïèòü â 
ïàðòèþ. Îòêàçûâàòüñÿ áûëî íå ïðèíÿòî, äà è 
íè ê ÷å.ìó: êàêàÿ ðàçíèöà áîéöó, êàê ïîãèáàòü -
áåñïàðòèéíû.ì èëè ÷ëåíàì ÂÊÏ(6). Ñîáðàâøèñü 
ãäå-òî çà ïðèãîðêî.ì íà ïàðòñîáðàíèå, åäèíîäóø
íî ãîëîñîâàëè è ñïóñòÿ íåäåëþ âûäàâàëè êàíäèäàò
ñêóþ êàðòî÷êó. Ïàðòèéíîñòü, êîíå÷íî, .ìàþ ÷òî 
ìå/øà â ïîëîæåíèè áîéöà - åñëè çàäåðæèâàëñÿ â 
ñòðîþ, ïðèñâàèâàëè çâàíèå .\ñ1àäøåãî ñåð.æàíòà. 
äà ïåðåä íàñòóïëåíèå.» äàâàëè çàäàíèå ïðîêðè÷àòü 
â öåïè: «Çà Ðîäèíó, çà Ñòàëèíà!» 

Íà ä&÷å, ìîæåò áûòü, êðè÷àëè, à .ìîæåò, è 
íåò. Ëåãåíäà îá ýòî.ì áîåâîì êëè÷å è.ìååò âî 
ìíîãî.ì ïðîïàãàíäèñòñêîå ïðîèñõîæäåíèå è 
äîøëà äî íàñ ñî ñòðàíèö âîåííîé ïå÷àòè. Â íå-
ó.ìî.ë÷èàì ãðîõîòå áîÿ, ñðåäè âçðûâîâ è ïóëå.ìåò-
íî-àâòàìàòíîé òðåñêîòíè òðóäíî áûëî ðàññëû
øàòü ñîáñòâåííûé ãàþñ. èå òî ÷òî ÷åé-òî íå
ëåïûé, .ìàëî ñîîòâåòñòâóþùèé îáñòàíîâêå ïðè
çûâíûé êëè÷. Èå ñëûõàòü áûþ äàæå «óðà», êîã
äà åãî äåéñòâèòåëüíî êðè÷àëè â îïðåäåëåííûå 
ìîìåíòû áîÿ. Ïîñëå êàêîé-ëèáî íåóäà÷è, êîãäà 
íà÷èíàçñÿ «ðàçáîð ïî.ëåòîåï è ïîèñê âèíîâíèêîâ, 
ïîëèòðàáîòíèêè îáû÷íî ñïðàøèâàëè ó ïîäîïå÷
íûõ: ïî÷åìó íå áûëî ïðèçûâíûõ êðèêîâ? È.ì âîç
ðàæàëè: «Äà êðè÷àëè, åé-áîãó! Ðàçâå íå ñëûøà
ëè?» Íàâåðíî, íå ñëûøàçè, ïîòîìó ÷òî ñçàäè íå 
ñëûøíî. È äà÷åêî íå âñå âèäíî. 

×å.ì äàëüøå îò ôðîíòà, òå.ì âûøå ÷èíû 
êî.ìàíäèðîâ è òåì áî.÷üøå ó íèõ â.ëàñòè. Çà ïÿò-
íàäöàòü-äâàäöàòü êà÷àìåòðîâ îò ïåðåäîâîé âñå 
òüñ÷îâûå íàñå÷åííûå ïóíêòû, ëåñà è îâðàæêè 
áûëè çàáèòû âîéñêîâûìè øòàáàìè, ÷àñòÿìè è 
ó÷ðåæäåíèÿìè ñ äåñÿòêàìè è ñîòíÿìè ñòàðøèõ 
îôèöåðîâ, êîòîðûå ÷òî-òî äåëàëè - ïèñàëè, ñî
âåùàëèñü, òðåáîâàëè îãðîìíîãî êîëè÷åñòâà 
òðàíñïîðòî è ñðåäñòâ ñâÿçè. À â òî æå âðåìÿ 
íà ïåðåäîâîé ïîä îãíåì âîðîøèëàñü, èçîáðàæàÿ 
íàñòóïëåíèå, ãîðñòêà óñòàâøèõ, èçìîòàííûõ 
âîñåëøàäöàòà÷åòïèõ þíöîâ. óïðàâ,÷ÿåìûõ âçâîä-
íû.»è è ðîòíû.ìè - òàêèìè æå âîñåìíàäöàòè- è 
äâàäöàòòåòíàìè ëåéòåíàíòàìè. Îò èõ ñïîñîá
íîñòåé. ïàòðèîòèç.»à è ñà»îîòâåðæåíïîñòè è 
çàâèñåë óñïåõ à÷è íåóñïåõ áîÿ è â êîíå÷íîì ñ÷åòå 
- âîåííàÿ êàðüåðà òåõ, êòî îñòàâà÷ñÿ â òû÷ó. 
Îñîáåííî â äà÷üïå» òüèó. Ãåíåðàëû è ñòàðøèå 
îôèöåðû, êàê ýòî è çàâåäåíî âî âñÿêîé àðìèè, 

âñå æå óïðàâëÿëè íå âîéñêà.ìè, à ñòîÿùè.ìè íà 
ñòóïåíüêó íèæå ãåíåðàëàìè è îôèöåðàìè - òàê 
áû.÷î ñïîäðó÷íåå âî âñåõ îòíîøåíèÿõ. Íàèáîëåå 
÷åñòíûå è óìíûå äåëàëè ýòî òàê, ÷òî, âïîëíå 
óäîâëåòâîðÿÿ âûñøåå êîìàíäîâàíèå, ñòàðàëèñü 
íå î÷åíü ïðèòåñíÿòü ïîä÷èíåííûõ, ÷òî ïîçâî
ëÿþ èì ïîääåð.æèåàòü ðåïóòàöèþ ñïðàâåäëèâûõ 
íà÷àëüíèêîâ. Íî òàêàÿ .ìàíåðà ïîâåäåíèÿ âîâñå 
íå ÿâëÿëàñü ïðàâè÷à», à ñêîðåå èñê.÷þ÷åíèñì èç 
ïðàâèë. Ïðàâèëî.ì æå áû.÷à ïîëíàÿ ïîêîðíîñòü 
ïåðåä ñòàðøèìè è áåñïîùàäíàÿ æåñòêîñòü - ïî 
îòíîøåíèþ ê ïîä÷èíåííûì: íà ýòà» â âîéíó ïðå
óñïåëè .ìíîãèå. Èìåííî ñòåïåíü òðåáîâàòå÷üíî-
ñòè. à íå ÷òî-.÷èáî äðóãîå, îïðåäåëÿëà êàðüåðó 
ñà.ìûõ âûäàþùèõñÿ ïîëêîâîäöåâ ñòàëèíñêîé 
ëèêî.ëû. Ïîìíèòñÿ, ïîñëå âîéíû ñóäèëè îôèöåðà 
- âïîëíå çàñëóæåííîãî, âñÿ ãðóäü â íàãðàäàõ, áî
åâîãî ïî.÷êîâíèêà, êîìàíäèðà ãâàðäåéñêîãî ñòðåë
êîâîãî ïî.÷êà. Ýòîò îôèöåð âîåâàë ïîä ÷óæèì 
èìåíåì, ïî äîêóìåíòà.» íàñòîÿùåãî, ïîãèáøå
ãî êîìàíäèðà ïà÷êà, ó êîòîðîãî ñëóæèë îðäèíàð
öåì. Íà ñóäå åìó áûë çàäàí âîïðîñ: «Êàê æå âû, 
íå èìåÿ âîåííîãî îáðàçîâàíèÿ, áóäó÷è òîëüêî ñåð
æàíòà», ðåøèëèñü íà òàêîé ïîäëîã, âçÿ.÷è íà 
ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü çà ñóäüáû ñîòåí ëþäåé? 
Êàê âû U.MU êîìàïäîâà÷è?» Íà ÷òî áûâøèé ñåð
æàíò îòâå÷à÷ ñ îáåñêóðàæèâàþùåé .÷îãèêîé: 
«Î÷åíü ïðîñòî! Ïîëó÷èâ ñâûøå ïðèêàç, âûçûâàþ 
êà»àíäèðîâ áàòàëüîíîâ è òàê íàêðó÷èâàþ èì 
õâîñòû, ÷òî áðîñàþòñÿ èñïîëíÿòü, êàê óãîðå
ëûå». Íàâåðíî, íåïëîõî «íàêðó÷èâàë õâîñòû», åñëè 
ïà÷ó÷èë çà âîéíó êäâó.» íåçàêîøþ ïðèñâîåííûì åùå 
÷åòûðå âïîëíå çàñëóæåííûõ îðäåíà. Äåéñòâèòåëü
íî, óñâîèë ñòà÷èíñêóþ íàóêó ïîáåæäàòü. 

Ñóùåñòâóåò ðàñïðîñòðàíåííûé .ìèô î òî.ì, 
÷òî íåóäà÷è ïåðâîãî ïåðèîäà âîéíû âûçâàíû, 
êðîìå ïðî÷åãî, ðåïðåññèÿìè ñðåäè âûñøåãî êîì
ñîñòàâà Êðàñíîé Àðìèè, è.ìåâøèìè ìåñòî íà
êàíóíå âîéíû. Ðàçóìååòñÿ, ðåïðåññèè ÿâèëèñü 
çëîì âî âñåõ îòíîøåíèÿõ. Íî âåäü ðåïðåññèðîâà
ëè íå âñåõ, ñàìûå îïûòíûå âñå æå îñòàëèñü è 
âîçãëàâëÿëè àðìèþ. È ïåðâûå æå ìåñÿöû âîéíû 
ïîêàçàëè ïî.÷íóþ íåñïîñîáíîñòü ïðåæíåãî êî-
.ìàíäîâàíèÿ ïðîòèâîñòîÿòü âûñîêîîñíàùåííîé 
åâðîïåéñêîé àð.ìèè, êàêîé ÿâëÿëñÿ âåð.ìàõò. 
Î÷åíü ñêîðî íà ïîëêîâîä÷åñêèå äîëæíîñòè ïî 
ïðàâó âûäâèíóëèñü äðóãèå êî.ìàíäèðû, íåäàâíî 
åùå çàíèìàâøèå íåáîëüøèå è ñðåäíèå äîëæíîñ
òè â ïîëêàõ, áðèãàäàõ, äèâèçèÿõ. Èìåííî îíè ñêî
ðåå ñâîèõ íà÷àëüíèêîâ íàó÷èëèñü âîåâàòü â íî
âûõ óñ.÷îâèÿõ, è, êàê íè ñòðàííî, àìåííî íà èõ 
îïûòå êîå-÷åìó íàó÷èëñÿ è Ñòàëèí. Ìîæåò 
áûòü, âïåðâûå â ñîâåòñêîé äåéñòâèòåëüíîñòè 
èäåîëîãè÷åñêèå óñòàíîâêè áûëè îòîäâèíóòû â 
ñòîðîíó è â íåêîòîðûõ âîåííûõ âîïðîñàõ âîçîá-
.÷àäà÷ ãîëîñ ðàññóäêà. 

Îäíè.» èç âïîëíå çäðàâûõ àêòîâ Âåðõîâíîãî 
áûëî óïðàçäíåíèå âñåâëàñòíîãî èíñòèòóòà âî
åííûõ êîìèññàðîâ, ýòîãî ñîâåðøåííî èç.÷èøíå-
ãî. äóáëèðóþùåãî êàìàíäèðñêîãî çâåíà â àðìèè. 
Îò÷àñòè Ñòà.÷èíà âûíóäèëè òàê ïîñòóïèòü 
îòíîøåíèÿ ñ ñîþçíèêà.ìè (ëèêâèäàöèÿ Êî.ìèí-
òåðíà), îò÷àñòè - îãðîìíûé äåôèöèò êàìàíäèð-
ñêèõ êàäðîâ, ñîçäàâøèéñÿ ïîñëå êàòàñòðîôè÷åñ
êèõ íåóäà÷ íà÷à÷üíîãî ïåðèîäà âîéíû. Ïî÷òè ïðè 
âñåõ ó÷åáíûõ âîåííûõ çàâåäåíèÿõ áûëà îðãàíè
çîâàíà êðàòêîñðî÷íàÿ ïåðåïîäãîòîâêà ïîëèòðà
áîòíèêîâ íà ñòðîåâûõ êîìàíäèðîâ. Íî, î÷åâèä
íî, ïåðåêîâàòü â÷åðàøíèõ êîìèññàðîâ íà ñòðî
åâèêîâ áû.÷î íå âî âëàñòè äàæå ñàìîãî Ñòàëè
íà, è îïðåäå÷åííàÿ ÷àñòü èõ áûëà îñòàâëåíà â 
êà÷åñòâå çàìïî.÷èòîâ. Äîëæíîñòü, êñòàòè ñêà
çàòü, â áîåâûõ óñ÷îâèÿõ òàêæå ñîâåðøåííî íèê
÷åìíàÿ, êîå-êàê òåðïè.»àÿ â ïåõîòå, íî äîâîëüíî 
àáñóðäíàÿ â èíûõ, ñïåöèàëüíûõ ðîäàõ âîéñê, ãäå, 
êðîìå óìåíèÿ ïðîâîäèòü ïîëèòèíôîðìàöèè è âû
ïóñêàòü «áîåâûå .÷èñòêè»», òðåáîâàëèñü åùå è 
ñïåöèà÷üíûå íàâûêè è çíàíèÿ, î êîòîðûõ çàìïî
ëèòû íå èìåëè íè ìàëåéøåãî ïðåäñòàâëåíèÿ. 
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ê ñåðåäèíå âîéíû âîåâàòü, â îáùåì, íàó÷è
ëèñü, íàó÷èëèñü òàêæå ëîâ÷èòü, âîäèòü çà íîñ 
íà÷àëüñòâî. Î÷åâèäíî, áåç òîãî è äðóãîãî ïðî
æèòü íà âîéíå îêàçàëîñü íåâîçìîæíûì. Çàïî.ì-
íòñÿ ñëó÷àé ïðè íàñòóïëåíèè, êîãäà .ìîè îðó
äèéíûé ðàñ÷åò îêàçàëñÿ ðÿäîì ñ âîðîíêîé êà÷àí-
äèðà áàòàëüîíà êàïèòàíó Àíäðååâà. Ýòîò íå
âèäíûé, øòàòñêîé âíåøíîñòè êîìáàò íà âîéíå 
çâåçä ñ íåáà íå õâàòàë, õîòÿ âîåâàë íå õóæå äðó
ãèõ. Ñèäÿ « âîðîíêå ñ îðäèíàðöàìè è ñâÿìñòè-
ìè. îí ðóêîâîäèë бое» çà íåäìåêîå ñåþ. Êîìàí
äèð ïîëêà íåïðåñòàííî òðåáîâàë ïî òåëåôîíó 
äîêëàäû î ïðîäâèæåíèè áàòàëüîíà, è .4íäðååâ. 
ïîòÿãèâàÿ èç ôëÿãè, òî è äåëî áîäðî îòâåòñòâî
âàë: «Ïðîäâèãàþñü óñïåøíî... Ïûòàþñü çàöå
ïèòüñÿ çà ñåâåðíóþ îêðàèíó... Óæå çàöåïèëñÿ... 
Ñáèâàþ áîåâîå îõðàíåíèå». Åãî ðîòû ïðè ãçòàì 
ñïîêîéíî .÷å,æàëè ñåáå âïåðåäè â ãî.òì naie, ïîä 
ðåäêèì .ìèíëìåòíû.» îãíåì èç ñåëà, è ÿ äóìàë: 
êàê .æå îí îïðàâËàåòñÿ. êîãäà âäðóã ñþäà íàãðÿ
íåò êîìàíäèð ïîëêà? Íî, âèäíî, êàìáàò ëó÷øå 
.÷åíé çíàë ïîâàäêè êîìïîëêà è .ìàëî îïàñàëñÿ åãî 
äíåâíîãî âèçèòà. À ê âå÷åðó ãäå-òî ïðîäâèíóëèñü 
ñîñåäíèå áàòàëüîíû, è íå÷öû îñòàâèëè ñåâåð
íóþ îêîíå÷íîñòü ñåëà, êîòîðóþ íå ïðî.ìåä.èè 
çàíÿòü 6àòà.1üîí Àíäðååâà. Êîãäà ñòåìíåëî, 
êîìáàò âñòðåòèë òà.ì êàìàíäèðà ïàëêà è äîëî
æèë åìó îá óäà÷íîé àòàêå, êîòîðîé íå áû.ëî è â 
ïàìèíå. Êîìàíäèð ïîëêà, êàæåòñÿ, îñòàëñÿ äî
âàëåí. Íàâåðíîå, - ÿ òàê äóìàþ. - îí ñàì ñõàæè.\1 
îáðàçàì äîêëàäûâàë âûøå, â äèâèçèþ, à òå - â 
êîðïóñ. Òàêîâ áûë íåãëàñíûé ïîðÿäîê, êîòîðûé 
óñòðàèâàë âñåõ. Â îáùåì, ýòî áûëî ÷åñòíåå è 
ðàçóìíåå, ÷åì ïî áåçìîçãëîé êîìàíäå àòàêîâàòü 
ïðåâîñõîäÿùåãî ïðîòèâíèêà, óñòèëàÿ òðóïà.÷è 
ïîëå. Â ìîðàëüíîì îòíîøåíèè ïîñòóïîê êîìáà
òà, ðàçóìååòñÿ, âûãëÿäåë íåáåçãðåøíû.ì, íî â 
âîåííûõ óñëîâèÿõ áû.ëà íå äî .ìîðàëè. Çàòåÿííàÿ 
â âûñøèõ øòàáàõ íàñòóïàòåêíàÿ îïåðàöèÿ íå
ðåäêî ïðèâÿçûâà.ëàñü ê êîíêðåòíûì ñðîêàì ãî
äîâùèíå Îêòÿáðÿ, äíþ Êðàñíîé Àðìèè, äíþ 
ðîæäåíèÿ Ñòàëèíà, äðóãè.ì íåîòëî.æíû.ì äà
òàì/, è áîëüøóì! ÷àñòü âðåìåíè, îòïóùåòþãî 
íà åå ïîäãîòîâêó, òðàòèëè òå, êòî åå ðàçðàáà
òûâàë. Íåñðàâíåííî ìåíüøàÿ ÷àñòü îñòàâàëàñü 
äëÿ èñïîëíèòåëåé. Áàòàëüîíó Àíäðååâà ïåðåïà
ëà îäíà íî÷ü, äà è òà áûëà çàíÿòà ïåðåäèñëîêà
öèåé, òàê ÷òî êàìáàò .ëèøü çà ÷àñ äî àòàêè ïî
ëó÷èë âîçìîæíîñòü âçãëÿíóòü íà ïîëå áîÿ. ãäå 
åìó ïðåäñòîÿëî ïîáåäèòü èëè óìåðåòü. Äà åùå 
áåç ïîääåðæêè òàíêîâ, ñ .æèäêèì apmwiwpuuc-
êèì îáåñïå÷åíèåì... 

Êîíå÷íî, ïðîäå.ëêè òàêîãî ðîäà áûëè íåáå
çîïàñíû. Õîòÿ â áîåâîé îáñòàíîâêå ìíîãîå ñõî
äèëî ñ ðóê: òå, êîãî ñëåäîâàëî îïàñàòüñÿ, íå 
î÷åíü ñòðåìèëèñü ïîÿâëÿòüñÿ íà ïåðåäîâîé. Èî 
â ñëó÷àå omeoiki â òûë. âî âòîðîé ýøåëîí èëè íà 
ïåðåôîðìèðîâêó î ìíîãîì ñòàíîâèëîñü èçâåñò
íî, óòàèòü ÷òî-ëèáî êðàìî.ëüíîå áüèî ïðàêòè
÷åñêè íåâîãìî,æíî. Ñðàçó æå â ïîäðàçäåëåíèÿõ 
íà÷èíàëèñü íî÷íûå êîíòàêòû ñ âêó.÷àê» - óïàë-
ïîìî÷åííûì îñîáîãî îòäåëà (âïîñëåäñòâèè êîí
òððàçâåäêè êÑìåðø»), â ðåçóëüòàòå êîòîðûõ 
êîìàíäîâàíèþ ñòàíîâèëîñü èçâåñòíî «ñå î ïîä
ðîáíîñòÿõ ïîñëåäøè áîåâ, î êîìàíäèðñêèõ óõèù
ðåíèÿõ. Óïî.ëíàìî÷åëøûå «Ñìåðøà» ñîñðåäîòà
÷èâàëè â ñâîèõ ðóêàõ ìîùíóþ íåçðèìóþ «.ëàñòü, 
îò èõ ðàñïî.ëàæåíèÿ çàâèñåëà ñóäüáà è ñëóæåá
íàÿ êàðüåðà êàèàíäèðîâ. Òå èç íèõ. êòî â ñâîå 
âðåìÿ íå èçáåæà.ë ïëåíà (.õîòÿ áû êðàòêîâðåìåí
íîãî/ è.ëè îêðó.æåíèÿ. èç êîòîðîãî âûðâàëñÿ ñ 
îðóæèåì â ðóêàõ, áûëè ïîä îñîáûì íààëþäåíè-
å.ì îðãàíîâ. Îáû÷íî òàêèå ëþäè âûíóæäåíû 
áû.ëè âåñòè ñåáÿ òèøå âîäû, íèæå òðàâû, âî 
âñåì óãîæäàÿ íå òîëüêî íà÷àëüíèêàì, íà è ñâî
èì ïîä÷ø/åííû.ì. Â ïðîòèâíåì ñëó÷àå îíè ðèñ
êîâàëè .ëèøèòüñÿ ïîãîí, óãîäèòü â øòðàôáàò. 
îòê\-äà òîëüêî íåäàâíî âûèèè ïî îòáûòèè ñðî
êà èëè ïîñëå ðàíåíèÿ. Äðóãîé êàòåãîðèåé ïîâû

øåííîãî ðèñêà ñðåäè îôèöåðîâ áûëè, íàîáîðîò, 
ðàñêîâàííûå, ëèõèå âîÿêè, ïîçâîëÿâøèå ñåáå ïðè 
eo^bHbLxðàçãîâîðàõ, îñîáåííî çà ÷àðêîé, íåñòàí
äàðòíûå âûñêàçûâàíèÿ î äîâîåííîé æèçíè, íå-
.ìåöêîé òàêòèêå èëè î äåéñòâèÿõ ÍÊÂÄ. Â ñêî
ðîì âðåìåíè òàêîé ÷å.ëîâåê èñ÷åçà.ë íàâñåãäà. 

Íåìà.ëûé óðîí îôèöåðñêîìó ñîñòàâó íàíåñ 
ïðåñëîâóòûé ïðèêàç Ãëàâíîêîìàíäóþùåãî íàìåð 
227, èçâåñòíûé â âîéñêàõ ïîä äåâèçîì «íè øàãó 
íàçàä!/». Ëåòîì 1942 ãîäà, ñòðåìÿñü óáåäèòü 
ñåáÿ è âåðõîâíîå êîìàíäîâàíèå â íåäîïóñòèìîñ
òè äàëüíåéøåãî îòñòóïëåíèÿ. Ñòàëèí âñþ ñòðî
ãîñòü èñïîëíåíèÿ äàííîãî èìïå/ëàòèâà âîçëîæèë 
íà âîþþùèõ êîìàíäùþâ ñðåäíåãî è íèçøåãî çâå
íà, êîòîðûå îòñòóïà.ëè. ðàçâå ÷òî .ëèøèâøèñü 
âîç-ìîæíîñòè îáîðîíÿòüñÿ. È .ìíîãèå ïîïëàòè
ëèñü çà ýòî .æèçíüþ. Ñ ïåðâûõ æå äíåé ïîÿâëå
íèÿ ïðèêàçà íà÷à.ëñÿ óñèëåííûé ïîèñê òåõ, êòî 
îòñòóïàë áåç ïðèêàçà. È.ìè îêàçûâî-÷èñü íåêèé 
êîìàíäèð ïîëêà, êîòîðàìó ñ çàïîçäàíèåì ïåðå-
äà.ëè ïðèêàç îáîðîíÿòü îïðåäåëåííûé ðóáåæ: êî-
.ìàíäèð áàòàëüîíà, íå óñïåâøèé çà êîðîòêóþ 
ëåòíþþ íî÷ü âûäâèíóòüñÿ íà íà.ìå÷åííûå ïîçè
öèè è óòðàì ïîäâåðãøèéñÿ ðà)ãðà÷íî.ìó óäàðó 
íåìåöêîé àâèàöèè: .ìëàäøèé .ëåéòåíàíò, êîìàí
äèð .ìøþìåòíîé ðîòû, çàïëóòàâøèé â áåçëþä
íîé ñòåïè. Òðèáóíàëû ÿ òå äíè ðàáîòàëè ñ ïîë
íîé íàãðóçêîé. Hi âûñøèõ øòàáîâ íåïðåðûâíî 
çàïðàøèâàëè î êî.ëè÷åñòâå ðàññòðåëÿííûõ çà 
ñóòêè, çà íåäåëþ è äåêàäó, îòäåëüíî ïî êàòåãî-
ðèÿ,ì - ñòàðøèõ è ì:øäøèõ îôèöåðîâ, êàíøóíè-
ñòîâ è áåñïàðòèéíûõ, ïî ñîöïðîèñõîæäåíèþ è 
íàöèîíà.ëüíî.ìó ñîñòàâó. Òàêîãî ðîäà ïîêàçàòå-
,òí ÿâ.ëÿëèñü îñíîâàíèåì ä.ëÿ íàãðàæäåíèÿ â êà
ðàòåëüíûõ îðãàíàõ âñåõ âèäîâ. Òåïåðü äëÿ íåïîñ
âÿùåííûõ ýòè íàãðà.æ'äåííûå - ãåðîè íàðàâíå ñ 
ïðî÷èìè íåñî.ìíåííû.ìè ãåðîÿìè, í ìàëî êòî äî
ãàäûâàåòñÿ, êàêèì îáðàçàì çàñëóæåíû èõ íàãðà
äû. Îñîáåííî ïðèêðûòûå ðàñïðîñòðàíåííîé 
íûíå ìèôîëîãåìîé î ïðàõèæäåíèè âñåé âîéíû -
«îò çâîíêà äî çâîíêà», Â «Ñìåðøå» èëè â òðè
áóíàëå, ðàçóìååòñÿ, .ìî,æíî áûëî ïðîéòè è íå 
îäíó âîéíó. À âîò â ïåõîòå... 

Êàìó íå èçâåñòíî, ÷òî .æèçíü áîéöà â ïåõî
òå áûëà ñà.ìîé êîðîòêîé. Íåäåëþ â íàñòóïëå
íèè, ìåñÿö â îáîðîíå - .ìaêclLìaëüíûé ñðîê äëÿ 
ñîëäàòà ñòðåëêîâîãî áàòàëüîíà, çà êîòîðû.ì 
ñëåäîâàë «çå.ìîòäåë èëè çäðàâîòäåë», êàê íåâå
ñåëî îñòðèëè ïåõîòèíöû. Èíîé èñõîä áûë êðàé
íå .ìàëîâåðîÿòåí. È åñëè áûëè è äðóãèå ðîäà 
âîéñê, êîòîðûì òàêæå íåìàëî äîñòàâàëîñü íà 
âîéíå (íàïðèìåð, òàíêîâûå è ñàïåðíûå âîéñêà, 
èñòðåáèòåëüíàÿ è øòóð.ìîâàÿ àâèàöèÿ/, òî èõ 
äåÿòåëüíîñòü õîòÿ áû äîñòîéíî îöåíèâàëàñü. 
Ãëàâíîé, åñëè íå åäèíñòâåííîé òàêîé îöåíêîé ñî 
ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà áûëî íàãðàæäåíèå. 
Èåðàðõèÿ íàãðàä, êàê è ïðîöåäóðà íàãðàæäåíèé, 
îïðåäåëÿëàñü íå ñòîëüêî â çàêîíîäàòåëüíàì ïî
ðÿäêå, ñêîëüêî íåãëàñíî ñëî.æ'èâøåéñÿ òðàäèöè
åé. Íèêòî èç ïîä÷èíåííûõ íå .ìîã áûòü íàãðà.æ-
äåí ïðåæäå ñâîåãî êîìàíäèðà, íè îäèí íà÷àëü
íèê íå ñòðåìèëñÿ íàãðàäèòü ïîä÷èíåííîãî, åñëè 
íå áûë íàãðàæäåí ñà.ì. Îðäåíà ïî îáûêíîâåíèþ 
ðàñïðåäåëÿëèñü âîâñå íå ïî çàñëóãàì, êàê îá ýòîì 
ïðèíÿòî äóìàòü, à â çàâèñèìîñòè îò äî.ë.æíîñ-
òè. Îðäåíà Êðàñíîé Çâåçäû îáû÷íî óäîñòàèâàë
ñÿ êîìàíäèð âçâîäà. Îòå÷åñòâåííîé âîèíû âòî
ðîé ñòåïåíè - êîìàíäèð ðîòû: ïåðâóþ ñòåïåíü 
ïîëó÷àë êîìàíäèð áàòà.ëüîíà. êîòîðûé ê êîíöó 
âîéíû íåðåäêî çàñëóæèâàë òàêæå îðäåí Êðàñ
íîãî Çíàìåíè - ñàìóþ, êñòàòè, óâàæàåìóþ èç 
âîåííûõ íàãðàä. Íî â îáùåì ýòî áûë îðäåí ä.ëÿ 
êî.ìàíäèðîâ è ïîëèòðàáîòíèêîâ äèâèçèîííîãî 
çâåíà è âûøå. Äëÿ ãåíåðàëèòåòà ñóùåñòâîâàëè 
ìíîãèå ïîëêîâîä÷åñêèå îðäåíà. 

Ñòðàííàÿ .MemaMopi/mia ïðîèçîèàà ñ îðäå
íàì Ñëàâû, ó÷ðåæäåííû.ì â ñåðåäèíå âîéíû Àëÿ 
íàãðàæäåíèÿ èñêëþ÷èòåëüíî ñîëäàò è ñåðæàí
òîâ äåéñòâóþùåé àðìèè è öåíèâãèèìñÿ íà âîèíå 

íèêàê íå âûøå ïîïóëÿðíîé .ìåäàëè "Çà îòâàãóï. 
Â øåñòèäåñÿòûõ ãîäàõ ïî èíèöèàòèâå Êîíñòàí
òèíà Ñèìîíîâà, ñíÿâøåãî äîêó.ìåíòàëüíûé 
ôèëüì î êàâàëåðàõ ýòîãî îðäåíà, ïîñëåäíèé 
ñòðàííûì îáðàçàì îêàëàëñÿ ïðèðàâíåííû.ì ê Çî-
:øòîé Çâåçäå Г?ðîÿ. è â äàííî.ì ñòàòóòå îñòà
åòñÿ è ïîíûíå. Â ïðåäïåðåñòðîå÷íûå ãîäû öåíà 
íàãðàä ðåçêî óïàëà: ïîæàëóé, íå îñòàëîñü âçðîñ
ëîãî ãðàæäàíèíà, íå íàãðà,æ äåííîãî õîòÿ áû 
othiuM îðäåíàì - çà ðàòíûé ïîäâèã èëè çà òðóä. 
È íå òî.ëüêî êàêèì-íèáóäü ñâåæåó÷ðåæäåííû.ì 
îðäåíîì «Òðóäîâîé ñëàâû», íî è âïîëíå ïîëêî
âîä÷åñêèì «îðäåíàì Ëåíèíà" - ïî,æà.ëóé, ñà.ìîé 
âûñîêîé èç ñóùåñòâîâàâøèõ íàãðàä. Ñòàðàòåëü
íàÿ äîÿðêà â ïåðåäîâîì êîúõîçå èìåëà ýòèõ îð
äåíîâ ïîáîëüøå, ÷åì ïðîñëàâëåííûé íà âîéíå 
ìàðøàë: ìàëîâðàçóõøòåëüíûé ñòàòóò ýòîãî 
îðäåíà ïîçâîëÿë íàãðà.æäàòü èì âñåõ - îò êó-
.õàðêè äî .ìàðøàëà è ìèíèñòðà. Òîëüêî ñîëäàòó 
íà ôðîíòå îí áûë íåäîñòóïåí: åãî ôðîíòîâàÿ 
öåíà îêàçûâàëàñü ñòîëü âûñîêà, ÷òî ó ñîëäàòà 
íå õâàòàëî íèêàêîé êðîâè åãî çàñëóæèòü. Âîï
ðåêè ðàñïðîñòðàíåííîìó .ìíåíèþ íà âîéíå âîîá
ùå íàãðàæäàëè íå ãóñòà. Äëÿ ìíîãèõ èç ñîëäàò, 
îêîí÷èâøèõ âîéíó, ïîáåäíàÿ .ìåäàëüêà îêàçàëàñü 
å<1èíñòâåííîé ðàòíîé íàãðàäîé, âñå ïîñëåäóþ
ùèå - þáèëåéíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. Â ãîäû âîéíû 
çà êàæäûé èç îðäåíîâ ïîëàãàëàñü íåáîëüøàÿ äå-
íå,æíàÿ âûïëàòà (íà òàáà÷îê!/, êîòîðàÿ - ðàçó-
.ìååòñÿ, «ïî õîäàòàéñòâó òðóäÿùèõñÿ» - âñêîðå 
ïîñëå ïîáåäû áûëà îòìåíåíà. 

Âîéíà çàêîí÷èëàñü äàâíî, çà ïîëâåêà âûðîñ
ëè è âîçìóæàëè íîâûå ïîêîëåíèÿ. Ïðèñêîðáíî, 
îäíàêî, ÷òî ÷åëîâå÷åñêàÿ ïàìÿòü î íåé íå òîëü
êî ñîêðàùàåòñÿ â ñâîèõ âîãìîæøêòÿõ - ïîä.ìå-
íÿåòñÿ êàê áû àíòèïàìÿòüþ, àêòèâíî çàìåùà
åòñÿ â ñîçíàíèè ïðîïàãàíäèñòñêèìè ñòåðåîòè-
ïà.ìè. Äà, .ìû ïîáåäèëè êîâàðíåéøåãî âðàãà -
íåìåöêèé ôàøèãì. íî wuee.M :ø .ìû ïðàâî çàáû
âàòü î öåíå íàøåé ïîáåäû? Êàêîâû èñòèííûå 
öåëè åå - òîëüêî ëè ðàçãðîì íåìåöêîãî ôàøèç-
.ìà? ×òî ìû ïðèíåñëè íà ñâîèõ øòûêàõ îñâîáîæ-
äåïíû.ì íàðîäàì Åâðîïû'' Íàñêîëüêî îñ÷àñòëè
âèëè ïîëÿêîâ, ÷åõîâ, ñëîâàêîâ, âåíãðîâ, ðóìûí, 
áîëãàð è þãîñëàâîâ? Ñïóñòÿ ïîëâåêà ïîñëå íà
øåé ïîáåäû ïðàâàìåðíî çàäàòü ñåáå ýëåìåíòàð
íûé âîïðîñ: ÷òî .ìû èìååì îò òîé íàøåé ïîáå
äû? Âîò íåìöû, íàïðèìåð, íå ïîáåäèëè, íå Ïî
âåäàëè òàêæå èòàëüÿíöû è ÿïîíöû- áîëåå òîãî, 
ïðåòåðïåëè îãëóøèòåëüíûå íàöèîíàëüíûå êàòà
ñòðîôû. Èç òåõ êàòàñòðîô îíè èçâëåêëè îïðå
äåëåííûå óðîêè è å ðåçóëüòàòå òàê áëàãîóñòðî
èëè ñîáñòâåííóþ æèçíü, êàê íà.ì íå áëàãîóñò
ðîèòü åå íèêîãäà. Çíà÷èò, òàê.ëè îäíîçíà÷íà äëÿ 
íàñ íàøà èñòîðè÷åñêàÿ ïîáåäà? Ìàæåò, êðîåò
ñÿ â íåé ÷òî-òî åùå. áîëåå äëÿ íàñ âà.æíîå? Èëè 
ýòî Âñåâûøíèé òàê ñâîåîáðàçíî ðàñïðåäåëèë 
ñâîþ áîæåñêóþ .ìèëîñòü: êàìó ïóñòîçâîíñòâî 
ëèêóþùåé ïîáåäû, à êî.ìó êîìôîðòíàÿ ÷åëîâå
÷åñêàÿ .æ-èçíü ×òîáû âñåì ïî ñïðàâåäëèâîñòè -
êàê òîãî è òðåáóåò ìèëûé äëÿ .ìíîãèõ íàøèõ 
ñåðäåö ñîöèàëèñòè÷åñêèé ïðèíöèï ðàñïðåäåëåíèÿ 
çåìíîãî ñ÷àñòüÿ. 

×åì áîëüøå âðåìåíè ïðîõîäèò ñ ïàìÿòíîãî 
ìàÿ 1945ãîäà. òåì áîëüøå âîïðîñîâ âûäâèãàåò 
ïðîøåäøàÿ âîéíà. Îáåñöåíèâàþòñÿ ìíîãèå èç. 
êàçàëîñü áû. áåçóñëîâíûõ öåííîñòåé, âîçíèêàþò 
íîâûå. Ïîêîëåíèÿì ïàìàëîæå êàæåòñÿ, ÷òî ä.ëÿ 
íèõ íàñòóïèëî íîâîå âðåìÿ, íå ñâÿçàííîå ñ ïðî-
ê.ëÿòû.ì ïðîøëûì, ñòàâøèì øñ.ëó.æåííîé ó÷àñ
òüþ èõ îòöîâ è äåäîâ. Íî ïîîñòåðåæåìñÿ ñ âû
âîäàìè. Âñå-òàêè ìíîãîå â ìèðå ñâÿçàíî ïðî÷
íîé áå÷åâîé, è, íå ðàñïóòàâ åå êðåïêèå óçëû, íå 
î÷åíü-òî ïðîäâèíåøüñÿ â ñ÷àñòëèâîå áóäóùåå. 
Õîòè èñòîðèÿ, êàê èçâåñòíî, íè÷åìó íå ó÷èò, íî 
è ó÷èòüñÿ ó ñåáÿ íèêîìó íå âîñïðåùàåò. Òî.ìó. 
êîíå÷íî, êòî .õî÷åò ÷åìó-íèáóäü íàó÷èòüñÿ. Äòÿ 
ïðî÷èõ îíà - øòóêà íèê÷åìíàÿ. Â òîì ÷èñ.ëå è 
èñòîðèÿ ïðîøëîé áîëüøîé è êðîâàâîé âîéíû. 
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