
17 декабря — День Ракетных войск стратегического назначения. 
Установлен Указом Президента Российской Федерации № 1239 от 10 декабря 1995 г.
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«САБЛИ ОСТРЫ, КОНИ БЫСТРЫ»

Малороссийские
казаки 

XVIII столетия

ДО СИХ ПОР нет одно-
значного ответа на воп-
рос, откуда произошло

слово «казак». Одни счита-
ют, что от названия одной из
многочисленных кавказских
народностей — косогов, дру-
гие — от одного из скифских
племен — казар (хозар). Не-
которые уверены, что это за-
гадочное слово образовано
от тюркского «каз», что зна-
чит гусь, иные, что оно про-
изошло от двух монгольских
слов: «ко» — броня, латы, за-
щита и «зах» — межа, грани-
ца, рубеж, т. е. можно пере-
вести этот термин как за-
щитник границы. До сих пор
существует мнение, что на-
звание «казак» имело корни
в татарском языке, ведь
именно так в IX веке татары
называли бездомных, бес-
семейных воинов-бродяг,
которые шли в авангарде
войск и которых не было
жаль посылать выполнять
наиболее опасные, риско-
ванные задания.

Но как бы там ни было, а
первое упоминание о рус-
ских казаках имеется в ле-
тописи за 1444 год, повест-
вующей о набеге ордынско-
го царевича Мустафы на Пе-
реяславль-Рязанский. В
1552 году в летописи о по-
корении Казани встречает-
ся упоминание о донских
казаках как о части русских
войск, штурмовавших го-
род. Век восемнадцатый оз-
наменовался значительным
усилением Российской дер-
жавы и установлением конт-
роля над казачеством. Оте-
чественные правители вы-
соко оценивали ратный
опыт казаков и их военную
организацию, но в новых ус-
ловиях не желали мириться
с непредсказуемостью и не-
определенностью отноше-
ний с казачеством. В этот
период правительство при-
ступило к окончательному
включению казачества в
структуры государства Рос-
сийского. 

Публикация полковника запаса
В.М. КРЫЛОВА,

кандидата исторических наук;
С.В. УСПЕНСКОЙ,

кандидата исторический наук
(Санкт-Петербург)



СОГЛАСНО преданию, один из учеников Христа —
апостол Андрей Первозванный посетил нашу
землю. В начальной русской летописи — «Пове-

сти временных лет» один из ее авторов — преподоб-
ный Нестор записал, что апостол Андрей из Синопа
прибыл в Херсонес (окраина Севастополя), дошел
берегом Днепра до Киевских гор, благословил их и
водрузил там крест, сказав: «На сих горах воссияет
благодать Божия». Впоследствии на этом месте воз-
ник город Киев. Апостол кончил свою жизнь распя-
тым на кресте, брусья которого были скреплены на-
искось (Андреевский крест).

В 1699 году при выборе флага для русского воен-
но-морского флота Петр I остановился на изображе-
нии голубого Андреевского креста.

Орден святого апостола Андрея Первозванного был
первой и высшей наградой Российской Империи (уч-
режден Петром I в 1699 г.). Введением этого ордена
было положено начало наградной системы в России. 
1 июля 1998 года Указом Президента России № 757
орден восстановлен как высшая государственная на-
града Российской Федерации. Орденом награждают-
ся выдающиеся государственные и общественные
деятели и другие граждане Российской Федерации за
исключительные заслуги, способствующие процвета-
нию, величию и славе России.

Р АКЕТНЫЕ войска стратегического назначения
45 лет стоят на страже нашего Отечества,
обеспечивая мирный труд граждан. Идут го-

ды, меняется вооружение, но незыблемым остает-
ся святая святых ракетчика — бдительное несение
боевого дежурства, в котором нет перерыва ни на
секунду. Ветераны РВСН осваивали тундру, болота
Полесья, литовские леса, плоскогорья Забайка-
лья, уссурийскую тайгу, Тургайские степи и Кар-
патские горы. Они прокладывали гати и лежневые
пути для доставки грузов. Им предстояло сгустить
исходную геодезическую сеть страны и поставить
сигнальные знаки и азимутные пункты по траекто-
рии полета ракет. За геофизическими взводами
шли оперативные отряды для выбора стартовых
позиционных районов. На их месте вырастали го-
родки ракетных дивизий.

Первое поколение офицеров и солдат Ракетных
войск большую часть своей жизни трудилось в нече-
ловеческих условиях ради безопасности Отечества,
оставив нынешнему поколению воинов-ракетчиков
славные традиции беззаветного служения Родине.

Слова особой благодарности мы должны сказать
сегодня нашим ученым и конструкторам ракетно-
ядерного оружия, техникам и рабочим сотен пред-
приятий военно-промышленного комплекса, воен-
ным строителям, всем тем, чьим трудом заклады-
вались основы ракетно-ядерного
щита Отечества.

• Военная летопись Отечества Военная символика • 

• К читателям «Молодежного военно-исторического журнала»

Эту книгу получит в подарок
победитель конкурса 
(условия см. на с. 71).
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Президент Российской Федерации — Верховный
главнокомандующий Вооруженными силами РФ 

В.В. Путин, министр обороны РФ С.Б. Иванов 
и командующий РВСН генерал-полковник 

Н.Е. Соловцов на стратегической 
командно-штабной тренировке ВС РФ

Февраль 2004 г.

Стартовая позиция Р-1 (диорама)

Командование РВСН 
с ветеранами-ракетчиками

на возложении венков 
к могиле Маршала
Советского Союза 

А.Е. Крылова
Апрель 2003 г.
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Первый заместитель начальника
строительства и расквартирования

войск МО РФ генерал-лейтенант 
В.Ф. Аистов вручает ключи от новой

квартиры офицеру-ракетчику
полковнику Ю.Л. Руцкину

Символика Ракетных войск
стратегического назначения:

1 — военно-геральдический знак —
эмблема РВСН; 2 — флаг Ракетных
войск стратегического назначения;
3 — арматюра (петличный знак); 4 — на-
рукавный знак различия по принад-
лежности к РВСН; 5 — штандарт ко-
мандующего РВСН; 6 — знак отличия
МО РФ «За службу в РВСН»; 7 — знак
отличия МО РФ «За боевое дежурст-
во в Ракетных войсках стратегиче-
ского назначения»; 8 — знак отличия
МО РФ «Главный маршал артиллерии
Неделин»

И ЩИТ,

ВОФИЦИАЛЬНОЙ иерархии
Российской Империи вто-
рой половины XVIII века

граф Петр Александрович Румян-
цев-Задунайский занимал одно
из первых мест. Генерал-фельд-
маршал, сенатор, Киевский,
Черниговский и Новгород-Север-
ский генерал-губернатор; под-
полковник лейб-гвардии Конного
полка, шеф Малороссийского
гренадерского полка и кавалер
орденов святого апостола Анд-
рея Первозванного, святого Але-
ксандра Невского, святого вели-
комученика и Победоносца Геор-
гия 1-й степени и святого равно-
апостольного князя Владимира
1-й степени, прусского Черного
орла и святой Анны. Этим далеко

не исчерпывался перечень всех
наград, званий и должностей вы-
дающегося военачальника, та-
лантливого администратора и
дипломата, чей образ и по сей
день вызывает большой интерес.

Богатейший архивный мате-
риал, представленный в сборни-
ке: «Фельдмаршал Румянцев.
Документы, письма, воспомина-
ния» (М.: Издат. фирма «Восточ-
ная литература» РАН, 2001),
раскрывает военно-админист-
ративную и дипломатическую
деятельность этого человека,
ставшего олицетворением воен-
ной славы России. Впервые в

сборник включены частная пе-
реписка и редчайшие мемуар-
ные свидетельства. Елизавета
Петровна, Екатерина II, Павел I,
Н.И. Панин, Г.А. Потемкин, А.В.
Суворов, А.А. Безбородко, П.В.
Завадовский и многие другие
известные деятели второй поло-
вины XVIII века представлены в
этих любопытнейших источни-
ках. Схемы сражений, старин-
ные гравюры, портреты, баталь-
ные сцены, военная форма и на-
грады русской армии, иллюст-
рирующие сборник, позволяют
почувствовать атмосферу бле-
стящего XVIII века.

РЕДКАЯ  КНИГА — ПОБЕДИТЕЛЮ  КОНКУРСА
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ВПЕРВЫЕ публично о создании в
СССР Ракетных войск стратеги-
ческого назначения было объя-

влено 7 мая 1960 года. Выступая на
сессии Верховного Совета СССР, Н.С.
Хрущев сказал: «Докладываю Верхов-
ному Совету, что по решению прави-
тельства Советская армия и флот пе-
реходят на ракетное оружие, уже,
собственно, перешли на него. Поэто-
му мы создали главное командование
ракетными войсками. Главнокоманду-
ющим этих войск назначен главный
маршал артиллерии Неделин, заме-
чательный артиллерист, который про-
славился во время войны с гитлеров-
ской Германией»1.

Однако фактически создание ра-
кетных войск состоялось в декабре
1959 года, явившись ответом на угро-
зу применения ракетно-ядерного
оружия со стороны США2, что требо-
вало адекватных мер.

При этом руководством СССР учи-
тывались в первую очередь такие фа-
кторы, как огромный экономический
и военный потенциал стран — членов
НАТО, их мощные материальные и
людские ресурсы, географическая
удаленность территории вероятного
противника, невозможность созда-
ния широкой сети военных баз вблизи
его границ. На основе этих положе-
ний советским руководством был
предпринят ряд мер, основными из
которых стали создание в противовес
НАТО 15 мая 1955 года Организации
Варшавского Договора (ОВД), увели-
чение масштабов производства ядер-
ного оружия и средств его доставки3.

Первой стратегической ракетой,
способной нести головную часть как в
обычном, так и в ядерном снаряже-
нии, постановлением СМ СССР от 10
апреля 1954 года была определена
ракета Р-5М на низкокипящем окис-
лителе, головным разработчиком ко-
торой был НИИ-88 под руководством
С.П. Королева4.

Одновременно в отдельном конст-
рукторском бюро под руководством
М.К. Янгеля разрабатывалась ракета
оперативно-тактического назначения
Р-11М под ядерный заряд и на ее ос-

нове создавался мобильный комп-
лекс с самоходными пусковыми уста-
новками.

Первые баллистические ракеты, в
том числе и стратегические, сначала
рассматривались как новое артилле-
рийское средство высокой дально-
бойности. Поэтому организационные
структуры первых ракетных частей
были напрямую заимствованы из
опыта строительства и боевого при-
менения советских гвардейских ми-
нометных частей в годы Великой Оте-
чественной войны5.

Однако все понимали, что новый
род войск требует иных организаци-
онных структур. Встал вопрос, как
развивать этот род войск. 19 мая
1955 года маршал артиллерии М.И.
Неделин, бывший тогда заместите-
лем министра обороны по специаль-
ному вооружению и реактивной тех-
нике, докладывая министру обороны
Г.К. Жукову по вопросу передачи ин-
женерных бригад РВГК в состав Сухо-
путных войск, отмечал как положи-
тельные, так и отрицательные момен-
ты этого шага, причем последние вы-
глядели весомее.

«Главные из отрицательных сторон
следующие:

1. В настоящее время нельзя отде-
лять вопросы командования инже-
нерными бригадами, вооруженными
такой сложной техникой, от вопросов
разработки техники и накопления
опыта ее эксплуатации в процессе
производства и испытаний. Кроме то-
го, боевые пуски ракет инженерными
бригадами возможны только при
опытных отстрелах серийных партий,
что непосредственно связано с про-
мышленными министерствами и про-
изводственным Управлением началь-
ника реактивного вооружения.

2. Нарушится четкая ответствен-
ность за качество боевых пусков при
отстреле серийных партий и подго-
товку батарей инженерных бригад к
их проведению, т.к. представится
возможность ссылок с одной стороны
на качество техники, а с другой сторо-
ны — на качество подготовки войск.

3. Если в отношении инженерных

«åÖÜäéçíàçÖçíÄãúçÄü 
В декабре 2004 года исполняется 45 лет со дня создания

самостоятельного вида, а с 2001 года рода войск — Ракетных
войск стратегического назначения (РВСН). В публикуемой

статье авторы, используя разнообразные, в том числе и ранее
неизвестные архивные материалы, предприняли попытку 
не только осветить процесс создания РВСН, но и показать

необходимость принятия столь важного военного 
и политического решения как единственного тогда средства 

для обеспечения безопасности государства. 
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бригад, вооруженных ракетами Р-1, Р-2 и Р-11, еще
можно ставить вопрос о передаче их в состав Сухо-
путных войск, то в отношении инженерных бригад,
вооруженных ракетами Р-5М и другими, имеющими
специальное снаряжение, такая постановка вопроса
невозможна, т.к. боевое применение их выходит за
рамки Сухопутных войск…»6.

М.И. Неделин предложил инженерные бригады
РВГК оставить в подчинении заместителя министра
обороны СССР по специальному вооружению и реа-
ктивной технике (СВО и РТ) через начальника реак-
тивного вооружения, а непосредственное руковод-
ство боевой подготовкой, разработку вопросов бое-
вого применения, укомплектования, снабжения спе-
циальной техникой осуществлять через штаб реак-
тивных частей, специально для этого созданный.
Министр обороны с этими доводами и предложени-
ями согласился7.

В январе 1956 года Н.С. Хрущев после посещения
ОКБ-1 С.П. Королева принимает решение использо-
вать в качестве носителей ядерного оружия балли-
стические ракеты стратегического назначения8. В
связи с принципиально новыми качествами этого
оружия возникает настоятельная потребность в изы-
скании соответствующих способов его применения
и тех организационных форм, которые больше всего
отвечали бы поставленным задачам. Но если практи-
ка формирования, вооружения, обучения и исполь-
зования отдельных инженерных дивизионов на осно-
ве опыта гвардейских минометных частей была уже в
основном наработана, то перспективы построения
ракетных формирований более высокого иерархиче-
ского уровня, а также системы и направления их
дальнейшего развития ясны еще были не совсем.

СКОНЦА 1957 года начинается активный поиск
направлений дальнейшего развития ракетных
войск и их новых организационных форм. Это

было обусловлено, во-первых, необходимостью в
связи с наращиванием противной стороной воору-
жений на Европейском и Ближневосточных ТВД уве-
личения количества подразделений и частей, воору-
женных ракетно-ядерным оружием; во-вторых, ус-
пешным ходом работ над межконтинентальной раке-
той Р-79 и ракетой средней дальности Р-12. Учитыва-
лось и такое обстоятельство, что с принятием на
вооружение ракеты Р-5М появилась возможность
эффективно поражать объекты вероятного против-
ника из приграничных районов СССР и территорий
стран социалистического содружества, а также то,
что началось формирование первого соединения
межконтинентальных ракет — объекта «Ангара» в
г. Плесецке Архангельской области. Нельзя было
сбрасывать со счетов и так называемый пересмотр
взглядов Г.К. Жукова10. В связи с этим не могло ос-
таться незамеченным выступление Н.С. Хрущева на
октябрьском (1957 г.) пленуме ЦК КПСС: «Тов. Жуков
плохо понимает новую технику… Мы имеем межкон-
тинентальную ракету, имеем европейскую ракету,
которая может обстреливать всю Европу, не выходя
за пределы нашей территории… Нам надо сейчас
перестраиваться. А где эти предложения, тов. Жу-
ков? Мы читали Ваши предложения. Разве там зало-
жены основы нового? Нет. Вы не понимаете нового

веяния, не видите того, что уже существует у нас, Вы
держите кобылу за хвост, а не за уздцы»11.

В ноябре—декабре 1957 года в штабе реактивных
частей и Генеральном штабе Вооруженных Сил СССР
прошел ряд совещаний, на которых по заданию ЦК
КПСС были выработаны основные направления
дальнейшего использования и развития баллистиче-
ских ракет. Сделанные на совещаниях выводы и
предложения начальник Генерального штаба Мар-
шал Советского Союза В.Д. Соколовский и маршал
артиллерии М.И. Неделин представили новому ми-
нистру обороны Маршалу Советского Союза Р.Я. Ма-
линовскому12. Одновременно с этим М.И. Неделин и
главнокомандующий Сухопутными войсками мар-
шал А.А. Гречко представили предложения о форми-
ровании в Сухопутных войсках новых реактивных ча-
стей. Содержание всех предложений сводилось к
следующему: внедрять ракетное оружие различных
классов во все виды Вооруженных Сил; развертыва-
ние ракетных частей, вооруженных оперативно-та-
ктическими ракетами с дальностью стрельбы до
600 км, производить в структуре Сухопутных войск;
баллистические ракеты с дальностью стрельбы свы-
ше 600 км, в том числе и межконтинентальные, сле-
дует развивать в системе ВВС13. 

Малиновский предложения принял, и уже в первой
половине 1958 года состоялась передача Сухопут-
ным войскам 233 ибр РВГК, вооруженной ракетами
Р-11 и Р-11М, 77 и 90 ибр, вооруженных ракетами
Р-1 и Р-2, а также 20-й и 21-й подвижных специаль-
ных сборочных бригад (пссб), предназначенных для
работ с ядерными зарядами, и 23-го арсенала хра-
нения оперативно-тактических ракет.

ЕСЛИ перспективы развития ракетных частей в
Сухопутных войсках представлялись достаточ-
но ясными, то этого нельзя было сказать о Во-

енно-воздушных силах. Программа их вооружения
ракетной техникой предусматривала создание как
авиационных ракетных сил с баллистическими раке-
тами стратегической дальности (1000 км), так и
авиационных формирований, имеющих на вооруже-
нии крылатые ракеты14.

В рамках этих направлений планировалось раз-
вертывание нескольких группировок в зависимости
от предназначения и характеристик дальности ра-
кетного оружия. Авиационные силы, на вооружение
которых должны были поступать баллистические
стратегические ракеты, объединялись как ракетные
части и соединения дальнего воздушного нападе-
ния, которым отдавался приоритет15. Уже к 1 октября
1958 года были сформированы шесть авиационных
полков (ап) стратегических ракет Р-5М (122, 214,
253, 258, 262 и 276-й) и по две на каждый из них спе-
циальные сборочные бригады (ссб)16. 

Штабом дальней авиации (ДА) совместно со шта-
бом реактивных частей был разработан план поэтап-
ного освоения ракетной техники17, в авиационные
полки направлялись инструкторские группы, в шта-
бах воздушных армий (ВА), в подчинении которых
находились формируемые ракетные части, были со-
зданы специальные армейские группы, прошедшие
соответствующую переподготовку. 

Следующим шагом в программе внедрения страте-

ÅÄããàëíàóÖëäÄü  êÄäÖíÄ —
ùíé ÄÅëéãûíçéÖ  éêìÜàÖ»
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гических ракет в ВВС предусматривалось формиро-
вание авиационных ракетных соединений, которое
также начало осуществляться во второй половине
1958 года. В составе 5, 43 и 50-й воздушных армий
ДА были сформированы управления 96, 83 и 25-й
авиационных дивизий (ад) с местами дислокации в
Спасске-Дальнем (Приморский край), Белой Церкви
(Киевская обл.), Выползово (Калининская обл.).

Таким образом, уже во второй половине 1958 —
первой четверти 1959 года было положено начало
формированию организационной структуры ракет-
ных частей и соединений дальнего воздушного напа-
дения как составной части дальней авиации. При
этом отчетливо наметилась тенденция к сохранению
и развитию такой формы организации, как полк —
дивизия.

Что касается ракетных частей и соединений РВГК,
то их общее количество в это время осталось неиз-
менным. На их вооружении состояла стратегическая
ракета средней дальности Р-5М с атомным зарядом
в 40 тыс. т тротилового эквивалента и дальностью
1200 км. На 1 января 1959 года в боезапасе находи-
лись 215 таких ракет, обеспеченных ядерными заря-
дами18. Для проведения боевых пусков были подго-
товлены семь отдельных инженерных дивизионов
РВГК и приданных им полевых ремонтно-техниче-
ских баз (пртб), способных нанести ядерные удары
по 14 объектам противника в первом пуске (огневом
залпе).

Проделанная работа, однако, не устраивала Н.С.
Хрущева19. На заседании Совета обороны в ноябре
1958 года он так определил первоочередные задачи
в области ракетного оружия:

«1. Т. Королеву нужно иметь в виду, что кислород-
ные ракеты могут быть забракованы, если готов-
ность их не доведена до самого минимального сро-
ка. Кислородная ракета — это уже не оружие. Нужно
всемерно форсировать развитие кислотных ракет. 

2. Готовность к пуску — это самое главное. Мы
должны выпустить все наши ракеты не за 30 дней, а
за день, а самое лучшее — за 2 часа, за 1 час (т. Ма-
линовский: А еще лучше за один залп!). 

3. То, что делается по «Ангаре», пусть делается. Но
нам нужно иметь различные типы стартов. Нужно по-
добрать холмы с мягким грунтом, сделать узкие ко-
ридоры и их укрепить. В конце коридоров надо по-
строить пусковые стенды и на тележках подвигать на
них ракеты одну за другой, подобно как патроны из
кассеты»20.

Отсутствие возможностей для быстрого развития
межконтинентальных ракет и вместе с тем реальные
успехи в создании ракет средней дальности (рсд)
предопределили реализацию программы по наращи-
ванию в СССР ракетно-ядерного оружия за счет раз-
вертывания группировки РСД. При этом первооче-
редной становилась задача резкого увеличения ко-
личества ракет в первом залпе, что реально можно
было осуществить только за счет отдельных инженер-

ных дивизионов РВГК как наиболее подготовленных и
слаженных частей, имеющих достаточно высокую
степень боевой готовности21. Передача же подведом-
ственных заместителю министра обороны по СВО и
РТ формирований в состав Военно-воздушных сил
отодвигалась на неопределенное время, а пункт ди-
рективы Генерального штаба Вооруженных Сил от 6
марта 1959 года, предписывающий главнокомандую-
щему ВВС принять из состава ракетных частей РВГК
четыре инженерные бригады и переформировать их
в авиационные ракетные полки, был отменен.

Порядок выполнения задач по наращиванию мощи
первого ядерного удара был определен директива-
ми министра обороны СССР от 4 апреля 1959 года.
Были созданы новые организационно-штатные стру-
ктуры ракетных частей — инженерные полки РВГК
восьмистартового состава (четыре основных и четы-
ре дополнительных). Авиационные ракетные полки
дальнего воздушного нападения переформировыва-
лись по штатам инженерных полков со сроком готов-
ности к 1 января 1960 года. Увеличивалось количест-
во частей, оснащенных стратегическими ракетами,
предусматривалось развернуть дополнительно 12
инженерных полков в составе РВГК и 9 — в составе
ДА с готовностью к 1 октября 1960 года.

К концу 1959 года части и соединения РСД включа-
ли 7 управлений инженерных бригад (ибр) РВГК, 3
управления авиадивизий, 42 инженерных полка (ип)
и соответствующих им пртб. Организационно эти си-
лы распределялись следующим образом: 24 ип
РВГК, все управления ибр РВГК подчинялись замес-
тителю министра обороны по СВО и РТ; управления
авиадивизий и 18 ип входили в состав ДА.

Вместе с широкомасштабным развертыванием
войск РСД в соответствии с постановлением ЦК
КПСС и СМ СССР от 28 августа 1958 года форсирует-
ся разработка новой межконтинентальной стратеги-
ческой ракеты Р-1622, причем параллельно началась
подготовка кадров для частей и соединений, на воо-
ружение которых будут поступать эти ракеты23.

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ существование двух структур,
имеющих в своем составе части и соединения,
вооруженные стратегическими ракетами, про-

должалось в течение всего 1959 года. При различии
своих организационных форм они были однотипны
по характеру решаемых задач, системе заказов воо-
ружения и подготовки кадров, организационно-
штатным структурам боевых частей (инженерных
полков и пртб), разрабатываемым способам боевого
применения. И те и другие проводили работы по
изысканию, рекогносцировке и выбору своих пози-
ционных районов, отчуждению земельных участков с
учетом экономических, энергетических, геологиче-
ских и географических условий24. Специально соз-
данные экспедиции выполняли весь комплекс изы-
скательских работ, по результатам которых директи-
вами Генерального штаба Вооруженных Сил СССР
определялись места постоянной дислокации частей

М.И. Неделин К.С. Москаленко С.С. Бирюзов Н.И. Крылов В.Ф. Толубко



и соединений и их количество на тех или иных стра-
тегических направлениях. Так, создаваемая группи-
ровка РСД предназначалась для нанесения ракетно-
ядерного удара практически на всю глубину Ближне-
восточного, Дальневосточного и Европейского ТВД,
при этом на последнем разворачивалось 86 проц.
ракетных частей.

Задача поражения заданного количества целей в
тот момент могла быть решена двумя путями: либо
одновременный пуск (залп) с заранее подготовлен-
ных стартов по всем целям сразу, либо их поражение
меньшим количеством стартов, но с большей огне-
вой производительностью каждого из них. Первый
путь был трудоемким, требовал больших затрат ма-
териальных средств на строительство, но позволял
решить задачу в кратчайшие сроки, второй был бо-
лее экономичен, но весьма продолжителен по вре-
мени, так как техническая сложность ракет и компле-
кта агрегатов наземного оборудования позволяла
запускать с каждого старта (при отсутствии воздей-
ствия противника) в первый день пять ракет, во вто-
рой и последующие — только по три ракеты. Недо-
статочная скорострельность объяснялась в основ-
ном затратами времени на подготовку ракет к пуску
и составляла: на технической позиции — 7—8 ч, на
стартовой — 6—7 ч. Несмотря на интенсивный поиск
путей сокращения сроков подготовки ракет к пуску,
эту задачу из-за технического несовершенства ра-
кетных комплексов решить в то время не представ-
лялось возможным. Поэтому политическое и воен-
ное руководство Советского Союза выбрало первый
способ решения задачи как отвечающий требовани-
ям текущего момента — поразить заданное количе-
ство целей в кратчайшее время.

В качестве варианта боевого применения частей,
вооруженных ракетами Р-5М и Р-12, был выбран
следующий. На определенных стратегических на-
правлениях создавались специальные позиционные
районы — полковые боевые стартовые комплексы
(БСК). Каждый состоял из двух стартовых дивизион-
ных позиций (по четыре стартовые площадки на каж-
дой), расположенных на расстоянии 5—8 км друг от
друга, двух технических позиций, командного пункта
полка и жилого фонда. Вблизи от стартовой позиции
предусматривалось заблаговременное создание бо-
евого запаса ракет, головных частей к ним и ракетно-
го топлива, а внутри позиционного района — разви-
той сети автодорог. Сметная стоимость строительст-
ва и оснащения одного полкового БСК на восемь
стартов составляла 130,4 млн. рублей в ценах 1959
года25. Пуски планировалось осуществлять по-бата-
рейно из различных степеней боевой готовности, ус-
танавливаемых Верховным Главнокомандованием.
При этом время на подготовку и пуск ракеты Р-12 на
1 января 1960 года из готовности № 1 составляло 30
мин, из готовности № 2 — 60 мин; для ракеты Р-5М —
60 и 108 мин соответственно26.

Для оснащения намеченных к созданию полковых

БСК в семилетнем
плане развития
народного хозяй-
ства на 1959—
1965 гг. предусма-
тривалось изгото-
вление 580 комп-
лектов наземного
оборудования, в
том числе в 1959
году — 120, в сле-
дующем — 18027.

Принятие рас-
смотренных вари-
антов размещения
и боевого приме-

нения ракетных комплексов, а также массовое про-
изводство ракет обусловили широкое развертыва-
ние капитального строительства в формируемых ча-
стях и соединениях. Огромные масштабы, ограни-
ченность по времени, привлечение к работам боль-
шого количества различных организаций и ве-
домств, специфика строительства — все это требо-
вало от руководящих органов военного управления и
исполнителей большого напряжения сил. Решать же
весь комплекс задач при существовавшем раздель-
ном командовании ракетными частями и соединени-
ями не представлялось возможным, так что к концу
1959 года назрела объективная необходимость соз-
дания единого руководства процессами создания
группировок стратегических ракет и их дальнейшего
развития. При этом со всей остротой встал вопрос о
месте вновь создаваемой структуры в системе Во-
оруженных Сил. В Министерстве обороны на этот
счет сформировалось две точки зрения: первая —
продолжать развивать стратегические баллистиче-
ские ракеты в составе ВВС; вторая — выделить эти
силы в самостоятельный род войск.

Активными сторонниками первого направления яв-
лялись главнокомандующий ВВС главный маршал
авиации К.А. Вершинин, командующий дальней авиа-
цией маршал авиации В.А. Судец и, на начальном
этапе строительства стратегических сил, начальник
Генерального штаба В.Д. Соколовский. Ими, в качест-
ве главных, выдвигались следующие аргументы: на-
личие в ВВС и ДА мощной развернутой инфраструк-
туры, материально-технической базы, широкой сети
военно-учебных заведений различного профиля,
возможность быстрой координации действий как ми-
нимум двух составляющих ядерных сил. Принима-
лись во внимание также уже отработанная система в
ДА по управлению и приведению в готовность фор-
мируемых частей и соединений и опыт развития
стратегических ядерных сил в США28.

В штабе реактивных частей был выработан путь са-
мостоятельного развития стратегических ракет. Для
доказательства приводился оправдавший себя опыт
Великой Отечественной войны, когда шло становле-
ние полевой реактивной артиллерии и дальней авиа-
ции как самостоятельных родов войск. Инициатора-
ми данного направления выступали начальник штаба
реактивных частей генерал-лейтенант артиллерии
М.А. Никольский, начальник реактивного вооруже-
ния генерал-майор инженерно-технической службы
(итс) А.И. Семенов, заместитель начальника Реак-
тивного вооружения генерал-майор итс А.Г. Мрыкин
и др.29 Они сумели убедить сначала М.И. Неделина, а
затем и В.Д. Соколовского в целесообразности дан-
ного пути развития30. Эта точка зрения нашла актив-
ного сторонника и в лице Первого секретаря ЦК
КПСС Н.С. Хрущева, считавшего стратегические ра-
кеты самым главным политическим аргументом31 и
особо отличавшего их несомненные преимущества
перед другими носителями ядерного оружия32. Не-
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малое значение имело и то, что матери-
альные затраты на содержание ракетных
частей были гораздо меньше затрат на
содержание ВВС33.

8 декабря 1959 года Н.С. Хрущев подго-
товил для обсуждения записку членам и
кандидатам в члены Президиума ЦК
КПСС, в которой на основе подъема со-
ветской экономики, успехов в ракето-
строении и строительстве атомных под-
водных лодок обосновывал возможность
сокращения в одностороннем порядке
численности Вооруженных Сил34. 14 де-
кабря эта записка обсуждалась на засе-
дании Президиума ЦК КПСС с участием
Р.Я. Малиновского, И.С. Конева, А.А. Греч-
ко, К.С. Москаленко и М.И. Неделина.
Подводя итог обмену мнениями, Н.С. Хру-
щев сказал: «Считаю, что правильно на-
мечаем: о создании стартовых позиций —
5—6 лет, о создании главкома при Мини-
стерстве обороны, о формировании ко-
манд для стартовых позиций»35.

17 декабря 1959 года на очередном
заседании Президиума ЦК КПСС было
принято решение о создании нового ви-
да Вооруженных Сил СССР — Ракетных
войск стратегического назначения, ко-
торое было продублировано постанов-
лением Совета Министров и 31 декабря
1959 года объявлено приказом минист-
ра обороны36. Главнокомандующему
РВСН были подчинены все части, воору-
женные ракетами стратегического на-
значения (межконтинентальные и сред-
ней дальности), военно-учебные заве-
дения, научно-исследовательские и ис-
пытательные учреждения, арсеналы,
базы и склады специального и ракетно-
го вооружений. При этом ракетные час-
ти предписывалось иметь в: ракетных
бригадах (средней дальности) трех-че-
тырех-полкового состава и дивизиях пя-
ти-шести-полкового состава (в зависи-
мости от количества ракетных частей на
том или ином направлении); бригадах
межконтинентальных ракет в составе
6—8 стартов с последующим объединением — по
мере увеличения количества вводимых в эксплуата-
цию стартов — в корпуса. Все части и соединения
ДА, имевшие на вооружении стратегические раке-
ты, переходили в состав РВСН37.

Решение о создании РВСН было неоднозначно
воспринято главкомами других видов Вооруженных
Сил, высшим офицерским составом. Примечателен
в связи с этим доклад К.С. Москаленко38 Н.С. Хруще-
ву от 7 января 1961 года, в котором он, в частности,
сообщал о непрекращающихся на местах попытках
передачи ракет в подчинение командующих округа-
ми, что, по его мнению, является «надуманным и ни-
чем не обоснованным».

Надо отметить, что Н.С. Хрущев проявил политиче-
скую твердость в проведении принятого решения, и
Ракетные войска стратегического назначения сохра-
нили свою самостоятельность.

Такова краткая история создания Ракетных войск
стратегического назначения, сыгравших решаю-
щую роль в стратегическом сдерживании. Сегодня,
45 лет спустя, все более очевидным становится
правильность принятых решений о дальнейшем
развитии стратегического ракетно-ядерного ору-
жия наземного базирования в качестве самостоя-
тельного рода войск в составе Вооруженных Сил
СССР.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Главнокомандующие (командующие) Ракетными

войсками стратегического назначения

Герой Советского Союза главный маршал артиллерии
М.И. Неделин, главнокомандующий РВСН (17 декабря 1959 —
24 октября 1960 г.)

Дважды Герой Советского Союза Маршал Советского Со-
юза К.С. Москаленко, главнокомандующий РВСН (26 октяб-
ря 1960 — 24 апреля 1962 г.)

Герой Советского Союза Маршал Советского Союза
С.С. Бирюзов, главнокомандующий РВСН (24 апреля 1962 —
5 марта 1963 г.)

Дважды Герой Советского Союза Маршал Советского Со-
юза Н.И. Крылов, главнокомандующий РВСН (5 марта 1963 —
9 февраля 1972 г.)

Герой Социалистического Труда главный маршал артил-
лерии В.Ф. Толубко, главнокомандующий РВСН (12 апреля
1972 — 10 июля 1985 г.)

Герой Советского Союза генерал армии Ю.П. Максимов
главнокомандующий РВСН (10 июля 1985 — 26 августа
1992 г.)

Генерал армии И.Д. Сергеев, главнокомандующий РВСН
(26 августа 1992 — 23 мая 1997 г.)

Генерал армии В.Н. Яковлев, главнокомандующий РВСН
(30 июня 1997 — 1 июня 2001 г.)

Генерал-полковник Н.Е. Соловцов, командующий РВСН
(с 1 июня 2001 — по настоящее время)

Схема
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ПРИМЕЧАНИЯ
1 Красная звезда. 1960. 8 мая.
2 Расходы на эти цели составили: в 1946—1947 гг. — 58 млн.

долларов, в 1950—1951 гг. — 788,5, в 1954—1955 гг. — 1469 млн.
долларов.

В 1955 году в США началась разработка ракеты средней даль-
ности «Юпитер» с дальностью полета 3500 км, а с 1956 г. — раке-
ты «Тор» с дальностью полета 2700 км. В то же время начинают
разрабатываться и межконтинентальные ракеты: с 1954 г. — «Ат-
лас», с 1956-го — «Титан», с 1957-го — «Минитмэн». Параллель-
но в ходе опытных командно-штабных учений (КШУ) и манев-
ров широко отрабатывались способы их боевого применения.
При этом США принимали меры и по введению в состав воору-
женных сил своих союзников ракетно-ядерного оружия опера-
тивно-тактического назначения, в том числе и на территории
ФРГ, принятой в мае 1955 г. в НАТО. К 1956 г. в Европе было раз-
мещено шесть дивизионов оперативно-тактических ракет «Ка-
прал». Дальность полета таких ракет составляла 120—240 км,
мощность ядерного заряда — до 0,1 Мгт. (Коротков Г.И. Воен-
ная доктрина Соединенных Штатов Америки после Второй ми-
ровой войны (1945—1963 гг.). Дисс. на соискание уч. степ. канд.
ист. наук. М.: ВПА, 1964. С. 202; Латухин А.Н. Боевые управля-
емые ракеты. М.: Воениздат, 1978. С. 63—70; Ракетное оружие
капиталистических стран. М.: Воениздат, 1967. С. 85—89).

3 Принимались меры к оснащению новым оружием и средст-
вами его доставки всех видов Вооруженных Сил (стратегиче-
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ЗАРОЖДЕНИЕ теории и прак-
тики стрельбы и управления
огнем (УО) зенитных комп-

лексов происходило одновремен-
но с появлением и развитием пер-
вых зенитных средств, разработ-
кой тактико-технических требова-
ний к специальному орудию для
стрельбы по воздушным целям
(1908 г.) и принятием на вооруже-
ние трехдюймовой (76-мм) зенит-
ной пушки Путиловского завода
образца 1914 года. 

Первоначально термин «управ-
ление огнем» полностью опреде-
лял содержание процесса УО оди-
ночного зенитного орудия. Основ-
ное функциональное наполнение
этого процесса составляли воп-
росы выработки установок для
стрельбы, определения момента
открытия огня и выбора рацио-
нальных способов его ведения по
различным типам целей, коррек-
тирования стрельбы. В ходе ре-
шения этих задач происходило
становление теории стрельбы зе-
нитных средств и формировались
предпосылки возникновения тео-
рии управления их огнем.

Характер эволюции сущности и
содержания процесса управления
огнем зенитных средств объек-
тивно определялся особенностя-
ми развития средств воздушного
нападения (СВН), с одной сторо-
ны, и средств противовоздушной
обороны — с другой. Последова-
тельность развития данного про-
цесса, взаимосвязи, воздейству-
ющие на развитие теории и прак-
тики управления, схематически
представлены на рис. 1. 

Существенным фактором раз-
вития теории и практики управле-
ния огнем явилось создание зе-
нитных батарей в ходе Первой ми-
ровой войны (с февраля 1915 г.). В
это время обозначился ряд проб-
лем управления, связанных с не-
обходимостью объединения огне-
вых усилий батарей, согласования
их огня и взаимозависимого по-
строения боевых порядков. Ос-
новным способом практического
решения возникших проблем яв-
лялось размещение зенитных ба-
тарей на целесообразных интер-
валах и дистанциях. Однако уже
тогда практика четко обозначила

необходимость автоматизации
процессов подготовки и ведения
стрельбы, выбора и реализации
рациональных способов управле-
ния огнем зенитных средств.

Взаимное влияние процессов
развития формирований ПВО,
средств автоматизации управле-
ния их огнем и реализуемых спо-
собов управления представлено
на рис. 2.

С 1918 года началось формиро-
вание зенитных дивизионов 4-ба-
тарейного состава (по четыре
орудия в каждой), объективно ус-
ложнившее решение проблем уп-
равления огнем. Во-первых, обо-
стрилось несоответствие имев-
шихся приборов УО зенитных пу-
шек их возможностям по скоро-
стрельности, так как прибор об-
разца 1915 года требовал ручного
ввода данных для стрельбы. Во-
вторых, отсутствовали средства
УО зенитных дивизионов.

В процессе решения данных
проблем особое место занимает
так называемый межвоенный пе-
риод (1921 г. — июнь 1941 г.), ха-
рактеризующийся бурным разви-
тием как средств воздушного на-
падения, так и зенитного воору-
жения, а также приемов и спосо-
бов управления зенитным огнем.
Именно в этот период была окон-
чательно осознана необходи-
мость четкой организации УО. Так,
в Боевом уставе артиллерии 1937
года подчеркивалось, что центра-
лизованное управление огнем зе-
нитной артиллерии является ос-
новным. Командир дивизиона
(группы) объединял УО всех зе-
нитных подразделений (частей) в
ходе боя. Огневые задачи он ста-
вил им перед развертыванием в
боевой порядок, а дополнитель-
ные — в рамках оперативного уп-
равления в зависимости от усло-
вий складывающейся обстановки.
В уставе особо оговаривалось,
что управление огнем зенитной
артиллерии малого и среднего ка-
либров должно осуществляться
раздельно.

ВМЕЖВОЕННЫЕ годы основ-
ным способом управления
огнем зенитных средств был

планово-табличный, основанный
на предварительном согласова-

нии огня зенитных подразделений
путем разработки комплекта таб-
лиц с указанием возможных вари-
антов ударов СВН и распоряже-
ний дивизионам (батареям) по по-
рядку подготовки и ведения огня в
соответствии с тем или иным ва-
риантом налетов. Были созданы
предпосылки для формирования
принципов организации УО груп-
пировок зенитных средств (с 1924 г.
началось формирование зенит-
ных артиллерийских полков и соз-
дание системы постов воздушно-
го наблюдения, оповещения и
связи).

Бурное развитие получила ма-
териально-техническая база. Поя-
вились автоматизированные при-
боры управления огнем орудий
батареи (в 1927 г. — командир-
ский планшет, дискретно решав-
ший задачу встречи снаряда с це-
лью; в 1930 г. — прибор управле-
ния артиллерийским зенитным ог-
нем ПУАЗО-1, решавший ту же за-
дачу непрерывно с темпом до 6
сек.; в 1933 г. — ПУАЗО-1а, имев-
ший систему электрической син-
хронной передачи данных на ору-
дия; в 1935 г. — ПУАЗО-3 с дально-
мером, осуществлявший автома-
тизированную выработку исход-
ных данных для стрельбы и пере-
дачу их на орудия). Поступили на
вооружение первые образцы ра-
диолокационных станций (в 1939
и 1940 гг. соответственно радио-
улавливатели самолетов РУС-1 и
РУС-2 «Редут»), позволявшие уве-
личить значения времени, кото-
рым располагали командиры зе-
нитных формирований для приня-
тия решений, и создать предпо-
сылки для совершенствования
способов управления огнем (вне-
дрения планшетного способа).

В годы Великой Отечественной
войны в теории и практике УО бо-
лее остро обозначились пробле-
мы, связанные с проявлением та-
ких специфических факторов уп-
равления, как значительный рост
количества зенитных средств в
составе прикрываемых войск, по-
явление крупных зенитных фор-
мирований (армейские полки
ПВО, зенитные артиллерийские
группы, зенитные артиллерийские
дивизии РГК), имевших в своем

ВОЕННОЕ ИСКУССТВО

ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
РАЗВИТИЯ  СУЩНОСТИ  И  СОДЕРЖАНИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ  ОГНЕМ  ЗЕНИТНЫХ  СРЕДСТВ



9ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ   № 12  2004

.А.Д. ГАВРИЛОВ, И.В. ГРУДИНИН. Исторический анализ развития...

2

Э
т

а
п

ы
 р

а
з

в
и

т
и

я
 т

е
о

р
и

и
 и

 п
р

а
к

т
и

к
и

 у
п

р
а

в
л

е
н

и
я

 о
гн

е
м

 з
е

н
и

т
н

ы
х

 с
р

е
д

с
т

в



10 2004  № 12   ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

.ВОЕННОЕ ИСКУССТВО

составе разнотипное вооружение,
разработка и попытки внедрения
планшетного способа управления
огнем, обусловленные появлени-
ем в войсках РЛС (в 1942 г. — РУС-2,
в 1945 г. — П-3) и возможностью
получения от них своевременного
целеуказания, качественный и ко-
личественный скачок в развитии
средств воздушного нападения,
приемов и способов их боевого
применения, значительно услож-
нивший процесс управления ог-
нем (большие плотности налетов,
применение огневого противо-
действия, использование пассив-
ных радиопомех — с 1944 г.), от-
четливое проявление необходи-
мости сосредоточения огня не-
скольких батарей (дивизионов) по
наиболее опасным целям (груп-
пам целей), его рассредоточения
(распределения), своевременно-
го переноса и т.д.

Несмотря на определенные до-
стижения в развитии теории и
практики управления огнем в годы
войны, радикального решения
этих проблем не произошло, бо-
лее того, результаты анализа сви-
детельствуют о существенном их
обострении. Так, создание круп-
ных группировок зенитных
средств и отсутствие автоматизи-
рованных систем управления их
огнем актуализировало такие
проблемы, как централизация УО,
построение системы огня, управ-
ление огнем смешанных группи-
ровок и другие. В то же время во-
прос выработки решений на отра-
жение удара (ведение огня) стоял

не столь остро вследствие недос-
таточно высокой плотности огне-
вых средств (с середины войны
она достигла 9 орудий на 1 км
фронта) и незначительного пере-
крытия зон обстрела батарей (ди-
визионов) из-за относительно ма-
лой досягаемости орудий по
дальности и высоте. Проблема
согласования огня группировок
решалась в основном за счет
тщательного выполнения подго-
товительных мероприятий, то
есть мероприятий организации
управления огнем, в основу кото-
рых было положено планово-таб-
личное распределение огня и раз-
мещение батарей (дивизионов,
полков) на требуемых интервалах
и дистанциях.

В 62-й армии, оборонявшей
Сталинград, впервые было орга-
низовано централизованное упра-
вление зенитной артиллерией,
входившей в состав зенитной ар-
тиллерийской группы из трех пол-
ков. Несмотря на то что замести-
тель начальника артиллерии по
ПВО в ходе сражения непосредст-
венно огнем полков не управлял
(из-за отсутствия у него соответ-
ствующих сил и средств), а огра-
ничивался лишь предварительны-
ми указаниями по ведению огня,
централизация дала свои ощути-
мые результаты — в период с 25
октября по 1 ноября 1942 года зе-
нитная артиллерийская группа
сбила 13 вражеских самолетов.

В ходе Орловской наступатель-
ной операции летом 1943 года на
Центральном фронте управление

боевыми действиями зенитных
дивизий осуществлялось их ко-
мандирами с командных пунктов
(КП), расположенных в центре бо-
евого порядка дивизии или с не-
которым смещением от него в
тыл. Однако непосредственно в
ходе боя командиры дивизий и
даже полков не могли управлять
огнем, так как цели из-за отсутст-
вия радиолокаторов обнаружива-
лись визуально на небольших
дальностях (в лучшем случае в
10—15 км от батарей). Чтобы не
допустить пропуска цели, батареи
зенитной артиллерии среднего
калибра должны были открывать
огонь немедленно, поэтому в рас-
поряжении командира дивизии
или полка не оставалось времени
для оценки воздушной обстанов-
ки, выбора и распределения це-
лей между частями (подразделе-
ниями). Кроме того, отсутствова-
ли средства для целеуказания и
быстрой передачи команд на ба-
тареи. Отдельные попытки неко-
торых командиров дивизий и пол-
ков взять управление огнем в свои
руки приводили к сковыванию
инициативы командиров батарей
и, как следствие, к опозданию в
открытии огня и пропуску целей.

В связи с этим основу управле-
ния огнем составляли заблаго-
временно разосланные полкам и
батареям письменные указания о
порядке ведения огня в опреде-
ленных условиях обстановки, ру-
ководствуясь которыми, коман-
диры батарей выбирали одну из
нескольких целей и открывали

Эволюция способов управления огнем зенитных средств

Создание 
зенитных 
формирований

Развитие
средств УО

Этапы развития
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огонь самостоятельно, в основ-
ном в своих секторах.

ТАКИМ образом, в годы Вели-
кой Отечественной войны по-
лучил дальнейшее развитие

планово-табличный способ управ-
ления огнем. В войсках разрабаты-
вались разные по форме и содер-
жанию плановые таблицы боя, ин-
струкции и боевые распоряжения
по ведению огня и другие докумен-
ты, в которых устанавливались:
обязанности командных пунктов;
распределение ответственных
пространств (секторов и диапазо-
нов высот); признаки важности це-
лей; правила оценки обстановки,
принятия решения и постановки
огневых задач; порядок взаимо-
действия с истребительной авиа-
цией. Решение этих задач базиро-
валось на визуальном обнаруже-
нии целей, ограниченном количе-
стве средств связи и отображении
целей на планшетах по данным по-
стов воздушного наблюдения. Эф-
фект управления огнем при таких
условиях был незначителен. Зада-
чи органов управления сводились
главным образом к поддержанию
боеготовности батарей, повыше-
нию их боевой активности и выучки
личного состава.

К концу войны с появлением
РЛС начал развиваться планшет-
ный способ управления огнем.
Оснащение управленческих орга-
нов радиолокаторами позволило
зенитной артиллерии перейти к
ведению сопроводительного ог-
ня по воздушным целям. Однако
малое количество РЛС во фрон-
тах (в 1943 г. — 8 РУС-2 «Редут», в
январе 1945 г. — 15), несовер-
шенство планшетного способа
УО, низкая степень автоматиза-
ции по-прежнему обусловливали
низкую эффективность как про-
цесса управления огнем, так и
группировок ПВО в целом. План-
шетная схема УО практически с
момента своего внедрения не от-
вечала требованиям оперативно-
сти и качества управления, что
вызвало необходимость разра-
ботки автоматизированных сис-
тем управления огнем.

РАЗВИТИЕ теории и практики
УО в послевоенные годы
связано с насыщением ор-

ганов управления радиолокаци-
онными станциями разведки и
целеуказания (СРЦ). Командиры
соединений и частей получили
возможность своевременно об-
наруживать цели, наблюдать их
на индикаторах кругового обзо-
ра, оценивать обстановку, прини-
мать решения и ставить огневые
задачи задолго до входа целей в
зону обстрела. Данные радиоло-
кационных станций разведки и
целеуказания — координаты це-
лей и их единая нумерация по
специальной радиосети переда-

вались всем подчиненным пунк-
там управления до батареи вклю-
чительно. Эти данные отобража-
лись на планшетах с прямоуголь-
ной кодированной сеткой, так что
на всех пунктах управления воз-
душная обстановка была вполне
идентичной. Для постановки ог-
невой задачи подчиненному дос-
таточно было указать лишь номер
назначенной цели. Даже при от-
сутствии радиолокаторов в бата-
реях и поиске цели только с по-
мощью оптических приборов ука-
занное техническое оснащение
командных пунктов существенно
повысило роль командиров час-
тей и соединений в решении об-
щих задач отражения ударов воз-
душного противника, позволило
им оперативно распределять це-
ли между подразделениями и ча-
стями и выдавать достаточно точ-
ные целеуказания.

Эффективность управления ог-
нем еще более возросла с пере-
вооружением войсковой зенит-
ной артиллерии 57-мм и 100-мм
зенитными пушками, оснащенны-
ми ПУАЗО-6 (ПУАЗО-5), а также
станциями орудийной наводки
СОН-9. С одной стороны, батареи
получили свои собственные сред-
ства разведки, что повысило ав-
тономность их действий, а с дру-
гой — увеличение эффективности
стрельбы батарей усугубило ост-
роту проблемы распределения их
огня по разным объектам путем
указания цели для каждой из них.

Целеуказание же не упрости-
лось, поскольку координаты на
радиолокатор батареи поступали
по-прежнему с планшета. Время
обнаружения цели, назначенной с
командного пункта, оставалось
большим. Эти обстоятельства, а
также повышение скоростей по-
лета самолетов противника в свя-
зи с оснащением авиации реак-
тивными двигателями обусловли-
вали необходимость увеличения
дальности обнаружения целей и
вынуждали искать выход из сло-
жившегося положения в развитии
систем автоматизации процесса
управления огнем как главном
способе сокращения работного
времени командных пунктов.

СЛЕДУЮЩИЙ этап в разви-
тии теории и практики УО
начинается в 1958 году с со-

зданием нового рода войск —
ПВО Сухопутных войск (СВ). В
этот период создаются более со-
вершенные радиоприборные ком-
плексы для зенитной артиллерии,
принимаются на вооружение зе-
нитные ракетные комплексы, ав-
томатизированные системы упра-
вления (АСУ). Перевооружение
формирований ПВО СВ обуслов-
ливает развитие тактики боя зе-
нитных средств с воздушным про-
тивником, теоретическую разра-

ботку вопросов управления огнем
частей, соединений, полковых,
дивизионных, армейских и фрон-
товых группировок войск ПВО
смешанного состава.

Тогда же происходит развитие
средств автоматизации процесса
управления огнем в звене полк—
батарея. К числу первых таких
средств принадлежит комплект
управления зенитной артиллери-
ей (КУЗА-1, 1955 г.), позволивший
автоматизировать отдельные опе-
рации управления огнем.

В 1961 году на вооружение при-
нимается первая АСУ с цифровой
вычислительной машиной — ком-
плекс К-1. До 1965 года этот ком-
плекс предназначался для управ-
ления огнем боевых средств ЗРК
С-75 и ЗАК С-60, после 1965 года
— для управления огнем боевых
средств ЗРК 2К12 «Куб» и 2К11
«Круг». На базе К-1 для Войск ПВО
страны были разработаны различ-
ные модификации АСУ — АСУРК-1
(1963 г.), АСУРК-1М (1965 г.),
АСУРК-1МА (1966 г.).

С этого времени начинает раз-
виваться автоматизированный
способ управления огнем. Однов-
ременно совершенствуется план-
шетный способ. Принимается
единая сетка ПВО 1961 года, уста-
навливается обязательный для
всех порядок составления и пере-
дачи донесений о воздушной об-
становке.

Военно-политическая ситуация
в мире в 1960–1970 гг. наряду с
прочим характеризовалась актив-
ным противоборством средств
ПВО и авиации, давшим новый
импульс развитию теории и прак-
тики управления огнем.

В первые несколько лет войны
во Вьетнаме (1959—1975 гг.), а
также в войне на Ближнем Восто-
ке (1967 г.) участие командных
пунктов частей в управлении ог-
нем было незначительным. Труд-
ности в организации устойчивой
связи между КП полков и дивизио-
нов поставили командование
войск ПВО перед необходимостью
управлять дивизионами в основ-
ном децентрализованно. Функции
командных пунктов сводились к
своевременному приведению
подразделений в боевую готов-
ность и доведению до командиров
дивизионов общих задач по веде-
нию противовоздушного боя. Ко-
мандиры частей обычно опреде-
ляли только секторы или направ-
ления, где по условиям обстанов-
ки требовалось уничтожать само-
леты противника.

Широкое предоставление ко-
мандирам дивизионов прав на
автономное ведение противо-
воздушного боя не всегда позво-
ляло рационально использовать
огневые возможности подразде-
лений. Неоднократно наблюда-

2*
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лись случаи, когда обстрел од-
ной или двух одиночных целей
без крайней на то необходимо-
сти осуществлялся несколькими
дивизионами одновременно.
Так, во Вьетнаме в ноябре 1966
года для уничтожения цели в со-
ставе двух беспилотных развед-
чиков PQM-34A почти одновре-
менно открыли огонь шесть зе-
нитных ракетных дивизионов. На
их уничтожение было израсходо-
вано 12 ракет. Как выяснилось
позднее, разведчики PQM-34A
были поражены ракетами тех ди-
визионов, которые открыли огонь
первыми. Остальные необосно-
ванно израсходовали восемь ра-
кет по падавшим обломкам. Ана-
логичный случай имел место и в
январе 1967 года, когда на унич-
тожение одного PQM-34А двумя
дивизионами было израсходова-
но 7 ракет.

ВПОСЛЕДУЮЩИЕ годы вьет-
намской войны насущная
необходимость решения

проблемы создания эффектив-
ных группировок войск ПВО по-
требовала от командования пе-
рехода к централизованному
способу управления огнем и при-
нятия ряда мер по формирова-
нию условий для его реализации.
Особое внимание было уделено
оборудованию командных пунк-
тов и разработке наиболее раци-
ональных схем управления. В ди-
визионах информация о воздуш-
ной обстановке через приемник,
работавший в сети оповещения,
поступала на планшет управле-
ния огнем, который в этом случае
являлся планшетом общей воз-
душной обстановки. Проводка
целей осуществлялась по квад-
ратам единой артиллерийской
сетки целеуказания.

Наибольшие трудности в управ-
лении огнем возникали при отра-
жении массированных налетов.
При плотностях налетов более
двух — трех самолетов в минуту
неавтоматизированное управле-
ние зенитными ракетными диви-
зионами группировки станови-
лось малоэффективным.

Для повышения качества управ-
ления при отражении массирован-
ных ударов воздушного противника
и в условиях радиопомех сильной
интенсивности заранее продумы-
вались и практически отрабатыва-
лись различные варианты действий
групп дивизионов. В них предусма-
тривался порядок целераспреде-
ления и ведения огня. Как правило,
дивизионы, развернутые в глубине
обороны, открывали огонь по го-
ловным звеньям ударных групп, а
дивизионы, развернутые на внеш-
ней границе группировки, начина-
ли стрельбу по замыкавшим звень-
ям. Команду на ведение огня ко-
мандир полка подавал всем диви-

зионам одновременно. При этом,
как правило, все ударные группы
противника, подлежавшие обстре-
лу, находились в пределах зон по-
ражения дивизионов полка.

Централизованное управление
значительно повысило эффектив-
ность боевых действий зенитных
ракетных группировок. Вместе с
тем интенсивное применение
противником маневра, затрудняв-
шего управление огнем, и помех
радиоэлектронным средствам
ПВО объективно создавало такую
обстановку (прежде всего в диа-
пазоне малых и предельно малых
высот полета авиации), при кото-
рой командир зенитного ракетно-
го полка (бригады), не говоря уже
о командующем ПВО, был не в со-
стоянии своевременно поставить
задачу дивизионам на уничтоже-
ние конкретной цели.

Командиры дивизионов в пода-
вляющем большинстве случаев
открывали огонь самостоятельно,
в первую очередь по маловысот-
ным целям и по целям, шедшим в
условиях помех, когда имелся ко-
роткий промежуток времени для
их наблюдения на экранах стан-
ций наведения ракет.

В связи с этим в процессе боево-
го применения средств ПВО как в
Индокитае, так и на Ближнем Вос-
токе (арабо-израильская война
1973 г.) совершенствовалась схе-
ма, сочетавшая в себе достоинст-
ва централизованного управления
с сильными сторонами самостоя-
тельных (автономных) действий
командиров полков (бригад) и осо-
бенно командиров дивизионов.

Сущность управления своди-
лась к его централизации сверху
донизу в условиях получения ин-
формации о противнике на рубе-
жах централизованного управле-
ния. Но командирам дивизионов
при этом предоставлялось право
самостоятельно уничтожать вне-
запно появлявшиеся цели. Как
правило, это были маловысотные
цели, наносившие удар по одному
из дивизионов.

Точно такая же обстановка скла-
дывалась и при стрельбе в усло-
виях помех. Дивизион, который
обнаруживал цель в помехах, не
имел права терять время и ждать
решения с КП полка. Нужно было
немедленно уничтожать цель,
иначе она либо будет закрыта по-
мехами, либо успеет применить
бортовое вооружение. Командир
полка (бригады) был при этом
обязан учитывать такие самостоя-
тельные действия дивизионов,
корректировать огонь остальных
подразделений полка (бригады),
то есть уточнять свое решение в
соответствии со сложившейся об-
становкой. Указанная система
оказалась жизненной и наиболее
эффективной.

БОЕВЫЕ действия во Вьетна-
ме и на Ближнем Востоке по-
казали насущную потреб-

ность в автоматизированном уп-
равлении огнем. При обоснова-
нии тактико-технического облика
вооружения ПВО Сухопутных
войск второго поколения было до-
казано, что оно сможет наиболее
полно реализовать свои боевые
возможности только при создании
автоматизированной системы уп-
равления, способной обеспечи-
вать решение следующих основ-
ных задач: рационального рас-
пределения сил и средств ПВО по
объектам прикрытия с учетом их
оперативно-тактической важно-
сти; постановки боевых задач
войскам ПВО и контроля за их вы-
полнением; организации взаимо-
действия с истребительной авиа-
цией и другими средствами ПВО;
организации боевого дежурства
радиотехнических и зенитных ра-
кетных формирований; управле-
ния огнем частей и подразделе-
ний войск ПВО СВ.

Разработка АСУ велась по трем
направлениям, учитывавшим спе-
цифику автоматизируемых функ-
ций как в иерархическом, так и в
функциональном аспекте. Это со-
здание: комплексов средств авто-
матизации (КСА) командных пунк-
тов ПВО (фронта, армии) и пункта
управления (ПУ) начальника ПВО
дивизии; автоматизированных
пунктов управления радиолокаци-
онных рот частей и соединений
разведки воздушного противника;
средств автоматизации управле-
ния боевыми действиями от отде-
лений стрелков-зенитчиков до ар-
мейских и фронтовых зенитных
ракетных формирований.

В ходе работ по первому направ-
лению было определено, что в со-
став КСА КП ПВО фронта (армии)
должны были входить: разведыва-
тельно-информационный центр
(РИЦ); центр боевого управления
(ЦБУ); группа планирования (ГП). 

КСА КП ПВО фронта (армии) с
помощью телекодовых и радиоте-
лефонных каналов полевой авто-
матизированной системы связи
(ПАСС), обслуживавшей АСУВ
фронта, сопрягался, с одной сто-
роны, с источниками радиолокаци-
онной информации о воздушном
противнике (КП радиотехнической
бригады, батальона ПОРИ-П1), с
самолетными (вертолетными)
комплексами радиолокационного
надзора, а с другой — с потреби-
телями этой информации — КП
зенитной ракетной бригады
(зрбр) С-300В («Бук-М1»), АСУ
«Поляна-Д1» и ПУ ПВО дивизий.

Совмещение КСА КП ПВО фрон-
та (армии) с КП ВВС фронта и КП
авиации армий, в частности на ба-
зе группировки войск ПВО ГСВГ
(ЗГВ), давало возможность обес-



печивать взаимный обмен инфор-
мацией о воздушном противнике
и согласование задач между ос-
новными средствами ПВО и ис-
требительной авиацией.

КСА ПУ ПВО мотострелковой
(танковой) дивизии с помощью
радиотелефонных и телекодовых
каналов обеспечивал сопряжение
с источниками радиолокационной
информации о воздушном про-
тивнике — с РЛС кругового обзора
9С18М1 и 35Н6 начальника ПВО, с
РЛС КП зенитного ракетного пол-
ка дивизии и с КСА КП ПВО армии,
а также с потребителями этой ин-
формации — с КП зенитного ра-
кетного полка и КП зенитных ди-
визионов мотострелковых (танко-
вых) полков (мсп, тп) на базе
ППРУ-1 (подвижной пункт развед-
ки и управления) «Овод-МСВ».

Второе направление разрабо-
ток АСУ включало в себя создание
автоматизированных пунктов уп-
равления для радиотехнических
формирований ПВО СВ. Радиоло-
кационные роты с РЛС старого
парка (П-18, П-19, П-40, ПРВ-9,
ПРВ-16) получили АСУ ПОРИ-П2, а
радиолокационные роты с новым
парком РЛС типа 9С15МТ,
9С19М2, 1Л13 получили ПОРИ-П1,
которые одновременно применя-
лись и как командные пункты от-
дельных радиотехнических ба-
тальонов (ортб). На КП радиотех-
нической бригады (ртбр) фронта в
качестве разведывательно-ин-
формационного центра использо-
валось изделие МП-06. 

Работы по третьему направле-
нию должны были обеспечить ав-
томатизацию управления огнем в
единой системе всех сил и
средств ПВО СВ. 

В 1981 году на вооружение
войск ПВО СВ поступила новая
АСУ «Поляна-Д1», которая пред-
назначалась для управления бое-
выми действиями зрбр «Круг». В
нее входили: пункт боевого управ-
ления бригады в составе кабины
боевого управления, кабины со-
пряжения и связи и двух дизель-
ных электростанций; пункты бое-
вого управления дивизионов (до
четырех), которые имели кабину
боевого управления и дизельную
электростанцию; кабина техниче-
ского обслуживания.

АСУ «Поляна-Д4» для управле-
ния боевыми действиями зрбр
С-300В и «Бук-М1» была принята
на вооружение в 1986 году. В со-
ставе этой АСУ были: пункт боево-
го управления бригады (машина
МП-06); командно-штабная ма-
шина (кшм) бригады; машина ЗИП
и технического обслуживания; две
дизельные электростанции.

Для организации необходимых
внешних связей со всеми сопря-
гавшимися объектами системе
придавался подвижной узел связи.

Технические средства, алгорит-
мы и программы АСУ обеспечива-
ли: управление зенитными ракет-
ными дивизионами (озрдн) — до
четырех; одновременное отобра-
жение до 80 целей; обработку и
сопровождение до 272 целей; од-
новременный прием РЛИ от вось-
ми источников; выборочное опо-
вещение КП четырех озрдн и ПУ
средствами непосредственного
прикрытия — до 20 целей каждо-
му; одновременную выдачу на КП
дивизионов до 22 целеуказаний и
команд по целям, прием и отобра-
жение донесений об их исполне-
нии; выдачу зон (секторов) ответ-
ственности четырем дивизионам,
прием и отображение донесений
об их получении; прием, отобра-
жение и документирование опе-
ративно-тактической информа-
ции о наземной обстановке — до
200 объектов.

В период с 1987 по 1990 год
система была модернизирована
и получила название АСУ «Поля-
на-Д4М».

Для автоматизированного упра-
вления подразделениями ПВО
мсп (тп) был разработан ПУ
«Овод-МСВ», принятый на воору-
жение в 1978 году, аппаратура ко-
торого размещалась на легком
бронированном самоходном гусе-
ничном шасси МТЛБ-У. Боевой
расчет ПУ вместе с начальником
ПВО полка состоял из пяти чело-
век. После модернизации в 1986
году был принят на вооружение
ППРУ-1 М.

Для автоматизированного упра-
вления зенитными ракетными ба-
тареями (зрбатр) «Тор», «Тунгу-
ска», «Стрела-10М3», «Игла» был
создан унифицированный бата-
рейный командирский пункт
(УБКП) «Ранжир», принятый на
вооружение в 1991 году. Он пред-
ставлял собой мобильную плава-
ющую машину на базе МТЛБ-У,
оснащенную техническими сред-
ствами, обеспечивавшими воз-
можность решения следующих за-
дач: автоматический прием и ото-
бражение на индикаторе целеука-
заний и команд от старшего на-
чальника, а также координат це-
лей от РЛС 9С18М1 или П-19; ав-
томатическую выработку реко-
мендаций о целераспределении и
выдаче на боевые машины (БМ)
целеуказаний, запретов на
стрельбу и команд управления;
автоматический прием от БМ, об-
работку и отображение на табло
данных о воздушной обстановке,
о положении, состоянии и боевой
готовности боевых машин; авто-
матический ввод в ЭВМ данных
собственной топопривязки; ввод в
ЭВМ координат точек стояния и
параметров зон поражения БМ.

В целом принятие на вооруже-
ние системы комплексов средств

автоматизации управления бое-
выми действиями формирований
ПВО СВ «Маневр» явилось серь-
езным шагом в деле совершенст-
вования процесса управления ог-
нем зенитных средств, обеспечи-
ло реальную возможность функ-
ционального объединения разно-
типных зенитных средств в рамках
единой смешанной группировки
ПВО и подтвердило на практике
определяющую роль управления в
процессе решения задач опти-
мальной реализации потенциаль-
ных огневых возможностей зенит-
ных комплексов.

НА СОДЕРЖАНИЕ следующе-
го этапа развития процесса
управления огнем зенитных

средств (с начала 1990-х гг.) опре-
деляющее влияние оказала слож-
ная политико-экономическая си-
туация, сложившаяся в стране по-
сле дезинтеграции СССР. Нару-
шение огромного количества
межведомственных и хозяйствен-
ных связей единого союзного во-
енно-промышленного комплекса,
критическое состояние его фи-
нансирования объективно обу-
словили стагнацию в развитии зе-
нитного ракетного вооружения
войсковой ПВО. Параллельно с
этим шли интенсивное развитие
средств воздушного нападения
ведущих мировых держав, совер-
шенствование систем управления
ими, существенное увеличение
доли высокоточного оружия в об-
щей структуре систем авиацион-
ного бортового вооружения. Оче-
видное противоречие между сни-
жавшимися боевыми возможно-
стями нашей противовоздушной
обороны и возраставшим боевым
потенциалом СВН в сложившихся
условиях могло быть частично
разрешено только за счет всемер-
ного развития систем управления
зенитными средствами, обеспе-
чивавших максимально полную
реализацию их огневых возмож-
ностей.

Наиболее характерными для
этого периода были достаточно
интенсивные теоретические, на-
учно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы, про-
водившиеся различными научны-
ми и научно-производственными
организациями. Основные напра-
вление этих работ — совершенст-
вование имевшихся образцов АСУ
войсками и огнем на базе приме-
нения научно-технических дости-
жений в области вычислительной
техники и кибернетики. Продол-
жались работы по модернизации
техники АСУ из состава системы
«Маневр» (9С80М1, ПОРИ-П3,
9С737М1, 9С482М7), созданию
новых образцов (9С52М1, 9С910,
система обеспечения стрельбы
ПЗРК ночью 9С520). В настоящее
время в новых и модернизируе-
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мых образцах АСУ войсками и ог-
нем последовательно решаются
задачи расширения перечня авто-
матизируемых функций, сокраще-
ния работного времени, внедре-
ния элементов систем искусст-
венного интеллекта.

Однако несмотря на последова-
тельное совершенствование тех-
ники АСУ, проблемы управления
огнем продолжают усугубляться.
Центральное место среди них за-
нимает вопрос повышения эффе-
ктивности управления огнем. Его
сущность заключается в противо-
речии между уровнем огневых
возможностей группировки (ее
боевым потенциалом) и способ-
ностью человека (командира) ре-
ализовывать их в ходе боя в соот-
ветствии с поставленной задачей
и сложившейся обстановкой.

Вместе с тем в структуре об-
щей проблематики следует выде-
лить совокупность частных проб-
лем, главными из которых
являются: оперативность управ-
ления, качество принимаемых в
процессе управления решений,
автоматизация управления, раз-
витие его методической и мате-
риальной базы.

Основные факторы, обусловли-
вающие обострение обозначен-
ных проблем, это: постоянное
динамичное развитие боевых
возможностей СВН и как следст-
вие — усиление огневого и ра-
диоэлектронного противодейст-
вия стрельбе и управлению огнем
средств ПВО; значительное ус-
ложнение условий принятия ре-
шений должностными лицами ор-
ганов управления; отсутствие
единых методических подходов к
дальнейшей автоматизации труд-
ноформализуемых творческих
элементов управленческой дея-
тельности командиров; появление
высокоэффективных зенитных ра-
кетных комплексов, нерациональ-
ное управление огнем которых
приводит к значительному сниже-
нию уровня реализации их боево-
го потенциала; резкое увеличение
количества типов зенитных комп-
лексов и числа огневых единиц
(каналов) каждого типа в группи-
ровках и др.

С целью определения и после-
дующей реализации основных на-
правлений развития зенитного
вооружения в начале 1990-х гг.
была разработана «Концепция
развития средств ПВО и РЭП на
период до 2010 года». В частно-
сти, концепцией предусматрива-
ется создание следующего поко-
ления средств ПВО-НПРО — еди-
ных для всех видов Вооруженных
сил Российской Федерации. Ос-
новой ПВО должна будет стать
межвидовая единая многоцеле-
вая мобильная зенитная ракетная
система, содержащая огневые

модули большой, средней и ма-
лой дальности. 

В ближайшее время приоритет в
совершенствовании зенитных
средств и процесса управления их
огнем будет иметь модернизация
ранее заданных  систем и компле-
ксов ПВО, обеспечивающих обна-
ружение, радиолокационную об-
работку и поражение всех видов
современных СВН с учетом бли-
жайших перспектив их развития. В
последующем на основе реализа-
ции базово-модульного принципа
построения предусматривается
создание различных по назначе-
нию и составу мобильных разве-
дывательно-информационно-ог-
невых систем с единым автомати-
зированным управлением с мини-
мальным набором управляющих,
информационных и огневых
средств (модулей). 

В этой связи наиболее целесо-
образными направлениями со-
вершенствования процесса упра-
вления огнем зенитных средств
представляются: всемерное раз-
витие сил и средств информаци-
онного обеспечения процессов
стрельбы и управления огнем с
комплексным использованием
источников информации, реали-
зующих различные физические
принципы обнаружения летатель-
ных аппаратов; совершенствова-
ние материальной базы комплек-
сов средств автоматизации на ос-
нове современных достижений
вычислительной техники и кибер-
нетики; применение новейших
технологий для автоматизации
трудноформализуемых, творче-
ских функций управления (созда-
ние и внедрение в практику управ-
ления экспертных систем под-
держки принятия решений на базе
новых управленческих концеп-
ций); унификация образцов АСУ,
обеспечивающая возможность
оперативного создания смешан-
ных группировок средств ПВО
различного состава и оперативно-
тактического назначения.

Вся история вооруженной борь-
бы свидетельствует о том, что
объективным преимуществом в
ней обладает та сторона, силы и
средства которой сведены в сис-
тему более высокого порядка.
Поэтому всемерное и постоянное
совершенствование процесса уп-
равления огнем (как основной
функции системы управления) яв-
ляется чрезвычайно значимым и
обеспечивает наиболее ощути-
мый прирост эффективности бое-
вого применения зенитных
средств.
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ВКОНЦЕ 30 — начале 40-х
годов прошлого века, когда
в Европе уже полыхала

Вторая мировая война, СССР
превращался в единый военный
лагерь. Большое значение при-
давалось подготовке и мобили-
зации людских и материальных
ресурсов для Вооруженных сил
страны. Во всех территориаль-
но-административных образова-
ниях Советского Союза, в том
числе и в Киргизии, они осущест-
влялись по нескольким направ-
лениям: развертывание кадро-
вых соединений и частей на ос-
нове уже имевшихся мобилиза-
ционных ресурсов; формирова-
ние новых соединений и частей
для наращивания усилий перво-
го стратегического эшелона и
наличия необходимого резерва;
заблаговременное создание и
подготовка маршевых подразде-
лений для восполнения потерь в
войсках действующей армии. Ре-
шение как этих, так и других, свя-
занных с подготовкой резервов,
задач осуществлялось и в дово-
енный период, и во время бое-
вых действий двумя основными
способами: войсковым и вневой-
сковым.

Накануне войны на общем уче-
те военных комиссариатов Кир-
гизии имелось 191 730 человек
до 50-летнего возраста, в том
числе: среднего командно-полити-
ческого и технического состава —
3584, младшего командного со-
става и рядовых — 173 669;
значились в этом списке и
военнообязанные женщины1.

Реальная угроза, нависшая над
страной в результате нападения
фашистской Германии, потребо-
вала принятия самых решитель-
ных и неотложных мер для отпора
агрессору. В связи с этим Прези-
диум Верховного Совета СССР
22 июня 1941 года издал Указ «О
мобилизации военнообязанных»,
на основании которого была объ-
явлена всеобщая мобилизация
лиц 1905—1918 гг. рождения на
территории четырнадцати воен-
ных округов. Среднеазиатский же
(республики Средней Азии и Ка-
захстан), занимавший особое
стратегическое положение, по
решению советского правитель-
ства не проводил общую мобили-
зацию, а выполнял централизо-
ванные наряды НКО СССР, при-
крывая южные границы страны,
осуществляя призывы в армию и
ввод Отдельной армии в Иран в
соответствии с распорядитель-
ным порядком.

Первые призывы, проводивши-
еся в июне—июле 1941 года, по-
казали, что они проходят органи-
зованно. Более того, повсемест-
но проявлялся массовый патрио-
тизм людей, выражавшийся в по-
даче заявлений в военные комис-
сариаты о добровольном вступ-
лении в армию и об отправке на
фронт. Так, от жителей Киргизии
к 15 июля 1941 года поступило
3824 таких заявления2.

ВНАЧАЛЕ войны положение с
людскими ресурсами ос-
ложнялось тем, что гитле-

ровские войска, используя свои
временные преимущества, окку-

пировали огромную часть совет-
ской территории. К тому же, как
известно, Красная армия в тот
период понесла огромные поте-
ри в личном составе, вооружении
и боевой технике. В таких весьма
трудных условиях требовалось не
только восполнить этот урон, но и
значительно увеличить числен-
ность войск.

Анализ призывов военнообя-
занных запаса, проводившийся в
Киргизии во второй половине
1941 года, показал, что система
учета запасного контингента в
военно-учетных столах райис-
полкомов, в сельских советах и в
некоторых райвоенкоматах нахо-
дится в запущенном состоянии и
не отражает истинного положе-
ния дел в вопросе о мобилизаци-
онных ресурсах и возможностях.
Потребовалось срочно налажи-
вать строжайший учет военно-
обязанных и проводить перере-
гистрацию запасного континген-
та. Это позволило выявить в рес-
публике дополнительно 10 244
человека3, создать экспертно-
медицинские комиссии для опре-
деления возраста призывников
коренной национальности, про-
водить более эффективную оздо-
ровительную работу среди боль-
ных, своевременно возвращать в
строй военнослужащих после из-
лечения в госпиталях, осущест-
вить призыв женщин для службы
в войсках ПВО и тыловых частях.

Вместе с тем невиданный раз-
мах военных действий на фрон-
тах Великой Отечественной тре-
бовал направления в действую-
щую армию все новых и новых
сил. Одной из действенных мер,
способствовавших удовлетворе-
нию этих потребностей, явилось
создание в тылу Красной армии
отдельных учебных и запасных
полков и батальонов, а затем и
более крупных формирований —
запасных бригад. Их внутренний
распорядок был всецело подчи-
нен максимальной и качествен-
ной подготовке пополнения для
действующих войск. Из предста-
вителей Киргизии и Казахстана,
например, была сформирована

ПОДГОТОВКА  БОЕВЫХ  РЕЗЕРВОВ  В  КИРГИЗИИ
ЯВИЛАСЬ  СОСТАВНОЙ  ЧАСТЬЮ  ПРОГРАММЫ 
ПРЕВРАЩЕНИЯ  СССР  В  ЕДИНЫЙ  ВОЕННЫЙ  ЛАГЕРЬ

Автор настоящего исследования во время военной службы
занимал различные должности в войсках и Генеральном

штабе. Несколько лет он был военным комиссаром и первым
заместителем министра обороны Киргизской ССР, поэтому 

в своей статье и использует примеры из военной истории
именно этой бывшей советской республики. Улучшение

организации военного обучения граждан, увеличение темпов
накопления в запасе военнообученных резервов, способных

без длительной переподготовки овладеть поступающими 
в войска вооружением и военной техникой, являются важными

составляющими происходящей ныне в Вооруженных силах
Российской Федерации военной реформы, способствуют

дальнейшему укреплению обороноспособности страны.
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316-я стрелковая дивизия под ко-
мандованием генерал-майора
И.В. Панфилова, бывшего воен-
кома Киргизской ССР. На терри-
тории лишь первой из этих рес-
публик были сформированы 385-я
и 207-я стрелковые дивизии, 40-я
и 153-я отдельные стрелковые
бригады, 107, 108 и 109-я нацио-
нальные кавалерийские дивизии
и несколько отдельных батальо-
нов. Местные колхозы и совхозы
поставили для них 11 478 лоша-
дей, 66 грузовых автомашин,
222 повозки с упряжью, много
продовольствия, фуража и де-
нежных средств. Впоследствии
были укомплектованы еще три
отдельных батальона автоматчи-
ков. Воинами-резервистами из
Киргизии пополнялись также
многие воинские части и соеди-
нения, формировавшиеся за
пределами республики. Всего
Киргизия послала в ряды Крас-
ной армии свыше 300 тыс. чело-
век4, ее труженники к концу 1941
года внесли в фонд обороны
страны 9 099 000 рублей налич-
ными и на 16 117 000 рублей об-
лигациями государственных зай-
мов, сдали 11 862 центнера зер-
на, 2479 центнеров мяса, а также
много других продуктов5. 

Воинские части и соединения,
сформированные из населения
Киргизской ССР, вместе с вой-
сками фронтов внесли свой
вклад в битвы под Москвой и Ста-
линградом, воевали на Кавказе и
Днепре, в Польше, Венгрии и
Берлине. На волоколамском на-
правлении отличилась прослав-
ленная 316-я (впоследствии 8-я
гвардейская стрелковая) диви-
зия под командованием генерал-
майора И.В. Панфилова. Ее бой-
цы, герои-панфиловцы, защищая
столицу, сражались насмерть.
Они стали символом бесстра-
шия, мужества и воинского мас-
терства, их подвиг овеян леген-
дарной славой, о чем свидетель-
ствуют экспонаты созданного в
их честь музея боевой славы. 

Прославились на фронтах Ве-
ликой Отечественной и многие
другие посланцы Киргизии. За
стойкость, мужество и героизм
более 50 000 воинов разных на-
циональностей Киргизии награж-
дены орденами и медалями, 72 —
удостоены звания Героя Совет-
ского Союза, 34 — ордена Славы
трех степеней6.

ПОДГОТОВКА формируемых
соединений и частей в зна-
чительной степени ослож-

нялась большим притоком воен-
нообязанных из лиц коренной на-
циональности, слабо владеющих

или совсем не владеющих рус-
ским языком. Этот контингент,
порой не имевший представле-
ния о военном деле вообще, с
трудом привыкал к совершенно
незнакомой для него обстановке.
Некоторой части бойцов старших
возрастов мешали религиозные
предрассудки, что сказывалось
не только на качестве и сроках
обучения, но и на действиях во
время тактических занятий, осо-
бенно в бою. Это старались учи-
тывать и помогали изжить в ходе
вневойсковой военной подготов-
ки резервистов в ОСОАВИАХИМе,
обществах Красного Креста и
Красного Полумесяца, физкуль-
турных организациях, где готови-
ли по мере возможности пуле-
метчиков, снайперов, радистов,
кавалеристов, шоферов, альпи-
нистов, медицинских сестер,
осуществляли допризывную во-
енную подготовку молодежи,
обучавшуюся в гражданских
учебных заведениях. В програм-
му входила политическая, строе-
вая, огневая, химическая, физи-
ческая, санитарная подготовка.
На предприятиях, в учреждениях,
школах, вузах и техникумах стали
создаваться группы, команды и
отряды по обучению военным
специальностям: 10—15 человек
под руководством младшего ко-
мандира составляли группу, 4
группы — команду, 3 команды и
несколько специальных групп —
отряд под командованием офи-
цера запаса. Например, в рай-
онах Фрунзенской области было
создано 443 группы с охватом
обучения около 10 000 человек.
Всего же в республике действо-
вали 1731 группа, 266 команд, 35
отрядов. Пользовавшийся боль-
шой популярностью Фрунзен-
ский аэроклуб подготовил и пе-
редал в летные училища страны
более 800 летчиков. Впоследст-
вии пять из них стали Героями, а
Талгат Бегельдинов — дважды Ге-
роем Советского Союза7.

Вполне понятно, что даже ак-
тивно действовавшая система
подготовки ресурсов для Крас-
ной армии по линии лишь обо-
ронно-массовых обществ не мог-
ла полностью удовлетворить воз-
раставшие потребности фронта.
Вот почему с октября 1941 года
по всей стране началось плано-
вое всеобщее обучение трудя-
щихся военному делу без отрыва
от производства. При Наркомате
обороны СССР было создано
Главное управление всеобщего
военного обучения, а в республи-
канских, областных и районных
военных комиссариатах введены

отделы и инструкторы по Всево-
бучу8. Так, подготовка мужчин в
возрасте 16—50 лет осуществля-
лась по месту работы (учебы) и
жительства. Только за первый год
войны в республике было подго-
товлено 38 599 снайперов, пуле-
метчиков, кавалеристов, связи-
стов и других военных специали-
стов, проведено 1990 тактических
занятий и 88 стрелковых соревно-
ваний с участием соответственно
18 692 и 13 675 человек, органи-
зовано и оборудовано 294 воен-
ных уголка, 112 домов и 199 хат и
юрт обороны. Не отставали и жен-
щины. Например, 2600 жительниц
Киргизии после начала боевых
действий стали изучать трактор,
что могло в случае необходимо-
сти пригодиться на войне, и, глав-
ное, позволяло освободить для
ратного дела мужчин; свыше 400
были готовы сделать это на же-
лезнодорожном транспорте, 3000
обучались в санитарных кружках9.

ШИРОКИЙ размах массо-
вой военной подготовки
населения Киргизстана

потребовал большого количест-
ва соответствующего военно-
учебного имущества. Поэтому
ОСОАВИАХИМ Киргизии открыл
в декабре 1941 года военно-про-
мышленный комбинат по подго-
товке учебно-наглядных пособий,
ремонту оружия и других предме-
тов учебно-оборонного значения.
Уже в первом квартале следую-
щего года здесь было изготовле-
но более 200 макетов минометов,
3500 санитарно-учебных пакетов,
3000 плакатов по устройству руч-
ных пулеметов. Специфическое
предприятие постоянно наращи-
вало темпы производства. Так же
активно работал клуб техниче-
ской связи при Фрунзенском гор-
совете ОСОАВИАХИМа, который
за годы войны подготовил 100
инструкторов связи, 2745 ради-
стов-операторов, 632 телегра-
фиста, 911 телефонистов. Всеми
аналогичными клубами за годы
войны было подготовлено в рес-
публике 6994 радиста, 3483 теле-
графиста, 6232 телефониста.

Обеспечивал острую потреб-
ность фронта в кавалерийских
кадрах, клубы и школы Киргизии
выпустили за время войны для
конницы 3543 младших команди-
ра, 14 937 бойцов, 193 ковочных
кузнеца.

Всевобуч и деятельность обще-
ственных оборонных организа-
ций по подготовке боевых резер-
вов способствовали превраще-
нию страны в единый военный
лагерь. Все привлеченные к во-
енному обучению должны были в
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течение 4—5 месяцев пройти
110-часовую программу. Подраз-
деления Всевобуча формирова-
лись по армейскому образцу: от-
деление — 15 человек, взвод —
50, рота — 150 человек10. При
этом на Всевобуч возлагалось
первоначальное обучение граж-
дан, а ОСОАВИАХИМ имел своей
задачей поставлять фронту пол-
ноценные боевые резервы. За го-
ды войны в системе Всевобуча и
ОСОАВИАХИМа было подготов-
лено свыше 200 тыс. человек11.

Заметную роль в подготовке
санитарно-оборонных кадров
сыграло общество Красного Кре-
ста и Красного Полумесяца. Так,
к концу 1941 года в Киргизии
имелось 936 санитарных постов,
39 групп курсов медицинских се-
стер запаса, 44 сандружины, 15
из которых были прикреплены к
подразделениям Всевобуча. За
годы войны общество сумело
подготовить 2489 медицинских
сестер и 10 626 сандружинниц, а
еще — 508 808 значкистов ГСО
(готов к санитарной обороне) и
166 286 значкистов БГСО (будь
готов к санитарной обороне).
Доноры Киргизии сдали более
1000 кг крови, 32 человека удо-
стоились звания «Почетный до-
нор СССР».

Большое содействие в созда-
нии боевых резервов для фронта
оказали, несмотря на трудности,
возникшие в первый год войны,
спортивные организации Кирги-
зии. Особое место в их деятель-
ности занимала подготовка аль-
пинистов для горно-стрелковых
частей Красной армии.

На основе постановления Сов-
наркома СССР от 2 июля 1941 го-
да «О всеобщей обязательной
подготовке населения к противо-
воздушной обороне» постанов-
лением СНК Киргизской ССР от 4
июля 1941 года вводилась все-
общая обязательная подготовка
к ПВХО (противохимическая обо-
рона), охватывавшая все населе-
ние республики. Особое внима-
ние уделялось теоретическим
знаниям и практическим навы-
кам инструкторов ПВХО, началь-
ствующего состава и членов
групп самозащиты для жилого
сектора. Уже к 1 января 1943 го-
да здесь нормам ПВХО было обу-
чено 959 216 человек, в том чис-
ле 283 987 детей, а всего за пе-
риод войны — 1 305 600 (детей —
442 038) человек12.

Вместе с тем внушительные
цифры отчетов, сохранившихся в
республиканских архивах, о со-
стоянии людских и материальных
ресурсов далеко не в полной ме-

ре соответствовали боевой об-
становке и предъявляемым ею
требованиям. Так, боевая дейст-
вительность выявила крайне низ-
кий уровень грамотности и обще-
го развития населения коренной
национальности республики,
слабое знание киргизами русско-
го языка. Сказалось и отсутствие
опыта военного обучения людей.
К тому же необходимость пред-
ставления множества отчетных и
других документов, погоня за
цифровыми показателями спо-
собствовали значительному сни-
жению качества практической
подготовки резервов.

Тем не менее исследование про-
блемы показало, что военная под-
готовка людских ресурсов Киргиз-
ской ССР в предвоенные и воен-
ные годы в целом вписывалась в
общую систему военной подготов-
ки населения страны, отражая об-
щую картину с учетом значитель-
ных особенностей Среднеазиат-
ского региона. Эта система не ос-
тавалась застывшей, менялась в
процессе своего развития, при-
спосабливалась к требованиям
военного времени. Тем самым
она поучительна для решения по-
добного рода задач в современ-
ных условиях.
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Генерал-майор запаса 
В.Н. КАРАБАНОВ

(г. Волоколамск Московской обл.)

3

•НАУЧНЫЕ  СООБЩЕНИЯ

И  ИНФОРМАЦИЯ

РОССИЙСКИЕ ВЕТЕРАНЫ 
В БЕЛОРУССИИ

ВЕТЕРАНЫ войны, труда, Воору-

женных сил и правоохранительных

органов Санкт-Петербурга и Ленин-

градской области по приглашению

своих коллег из Минска посетили Рес-

публику Беларусь в связи с 60-летием

успешного проведения стратегиче-

ской операции «Багратион». В составе

делегации были девять фронтовиков,

пять из которых непосредственно уча-

ствовали в освобождении Белоруссии

от фашистской оккупации, два гене-

рала и восемь офицеров, находящихся

в отставке и запасе, девять ветеранов

труда, в том числе пять Героев Социа-

листического Труда, первый замести-

тель главы администрации муници-

пального образования «Лужский рай-

он Ленинградской области». Члены

делегации встретились со своими кол-

легами из республиканского Комитета

ветеранов, главой администрации и

ветеранским активом Партизанского

района г. Минска, с руководством и

ветеранами г. Бреста, поделились опы-

том работы по изучению и пропаганде

военно-исторического наследия и во-

енно-патриотическому воспитанию

молодежи. В ходе поездки был подпи-

сан протокол о намерениях в развитии

всесторонних связей между руковод-

ством и ветеранами Лужского района

Ленинградской области и Логойского

района Минской области.

Члены делегации побывали в Бело-

русском государственном музее исто-

рии Великой Отечественной войны,

посетили мемориальные комплексы

«Хатынь» и «Брестская крепость», бе-

лорусско-российское совместное пред-

приятие «Брестгазаппарат», а также

дважды встретились с личным соста-

вом воздушно-десантной воинской

части. Поездка ветеранов в Республи-

ку Беларусь состоялась благодаря фи-

нансовой и материальной помощи

Санкт-Петербургского регионального

общественного благотворительного

движения «Большая Медведица» и его

генерального директора Александра

Зимина, а также глав администраций

Центрального района Санкт-Петер-

бурга и Лужского района Ленинград-

ской области. Руководство движения

не только оказывает материальную

помощь ветеранам, но и содействует

издательской деятельности ветеран-

ских организаций, проведению ими

военно-исторических конференций. В

частности, оказана помощь в проведе-

нии и издании материалов конферен-

ции, посвященной 60-летию полного

снятия блокады Ленинграда, органи-

зовано чествование ветеранов Ленин-

градской военно-морской базы. В ме-

роприятиях принимали участие пред-

ставители Совета ветеранов-моряков,

администрации Санкт-Петербурга,

команда французского крейсера, при-

бывшего в северную столицу.
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ВПЕРВОЙ мировой войне в
связи с интенсивным разви-
тием и применением проти-

воборствующими сторонами ле-
тательных аппаратов в военных
целях в армиях враждующих госу-
дарств возникла необходимость
создания специальных средств
борьбы с ними и организации воз-
душной обороны группировок
своих войск и важных объектов на
ТВД. В России среди первооче-
редных задач разрабатывались
меры по недопущению полетов
средств воздушного нападения
противника над столицей и рези-
денцией императора в Царском
Селе1.

30 ноября 1914 года* командую-
щий 6-й армией2 приказом № 90
объявил специальную инструк-
цию, на основании которой и была
организована воздушная оборо-
на** Петрограда и его окрестно-
стей. Ее начальником стал гене-
рал-майор Г.В. Бурман3. 8 декабря
1914 года «Инструкция по возду-
хоплаванию в районе 6-й армии»
была введена в действие4, воз-
душная оборона столицы России
начала осуществляться.

Для своевременного обнаруже-
ния противника в воздухе на даль-
них подступах к городу и опове-
щения о нем была развернута
сеть наблюдательных постов, на
позициях вокруг Петрограда и
вблизи Царского Села установле-
ны артиллерийские орудия, при-
способленные для стрельбы по
летательным аппаратам5, из со-
става Гатчинской военной авиа-
ционной школы назначены подго-
товленные к борьбе с самолетами
экипажи.

К апрелю 1915 года воздушная
оборона Петрограда и импера-
торской резиденции в Царском
Селе пополнилась новыми сила-
ми и средствами, в связи с чем
приказом по 6-й армии № 112 и
отдельными распоряжениями с
14 мая 1915 года вводился ряд
инструкций6, определявших дей-
ствия назначенных для воздуш-
ной обороны органов руководст-
ва, частей и подразделений раз-
личных родов оружия. С лета же
1915 года впервые организация
воздушной обороны столицы им-
перии была регламентирована
приказом Верховного главноко-
мандующего7.

В ходе Первой мировой войны
воздушная оборона создавалась
также для защиты других городов,
в частности Одессы и Николаева,
крупных штабов, группировок
войск на всех фронтах действую-
щей русской армии. Совершенст-
вовались ее организация и воору-
жение.

В начале 1917 года по инициа-
тиве Ставки Верховного главноко-
мандующего стала создаваться
система радиоразведки, или, как
ее тогда называли, радиотеле-
графная оборона в районах Пет-
рограда и Одессы с целью забла-
говременного предупреждения о

появлении неприятельских воз-
душных кораблей и определения
направления их полета. 

Таким образом, в 1915—1917 гг.
было положено начало созданию
систем воздушной обороны от-
дельных городов и важных воен-
ных объектов на театрах военных
действий. В русской армии вводи-
лись (штатно и нештатно) специ-
альные должности начальников
воздушной обороны, формирова-
лись их штабы.

Создаваемые системы воздухо-
обороны административно-поли-
тических и военных центров Рос-
сии в течение всей войны непре-
рывно совершенствовались с уче-
том обстановки на Восточно-Ев-
ропейском ТВД, имеющихся на
вооружении технических средств
и опыта борьбы с воздушным про-
тивником.

В годы Гражданской войны и во-
енной интервенции воздушная
оборона Советского государства
делала первые шаги. Крайне низ-
кий технический уровень и мало-
численность привлекаемых для
воздушной обороны сил и средств
не позволяли развивать зародив-
шийся в ходе Первой мировой
войны опыт их боевого примене-
ния на фронтах военных действий. 

После окончания Гражданской
войны по решению правительства
РСФСР в сжатые сроки начался
перевод Красной армии на мир-
ное положение. Значительное со-
кращение в эти годы было прове-
дено и в частях (подразделениях)
воздушной обороны. Отсутствие
единого органа руководства пос-
ледней, ограниченное количество
зенитной артиллерии и авиации,
их плохое техническое состояние
привели к тому, что «в период
1921—1924 гг. противовоздушная
оборона как система в стране не
существовала». Так оценил этот
период в 1932 году начальник Уп-
равления ПВО М.Е. Медведев8. 

К строительству системы проти-
вовоздушной обороны Советско-
го государства в межвоенный пе-
риод приступили в ходе военной
реформы 1924—1925 гг. С 1924
года Штаб РККА стал основным
планирующим органом этого про-
цесса.

ВОЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ЗАРОЖДЕНИЕ  И  РАЗВИТИЕ
ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ  ОБОРОНЫ  СТРАНЫ 

Ñ ïåðâûõ äíåé è ìåñÿöåâ 
Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû îðãàíû 

ãîñóäàðñòâåííîãî è âîåííîãî ðóêîâîäñòâà
îáðàùàëè ñàìîå ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå 

íà ñîñòîÿíèå âîçäóøíîé îáîðîíû

* Здесь и далее даты приводятся по но-
вому стилю.

** Термин «воздушная оборона», под
которым понималась совокупность сил и
средств, а также организационных мер
для борьбы с военно-воздушным флотом
противника и защиты от его действий
своих войск и объектов, употреблялся в
России сравнительно непродолжитель-
ное время — с 1914 по 1926 г., в 1926—
1927 гг. применялся термин «воздушно-
химическая оборона», с 1928 г. — «проти-
вовоздушная оборона». Впервые назва-
ние «противовоздушная оборона» в офи-
циальном документе (он был подписан
помощником начальника Штаба РККА
Б.М. Шапошниковым) появилось в на-
чале 1924 г., а с 1928 г. узаконено поста-
новлением Реввоенсовета СССР.
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Особое значение в деле строи-
тельства ПВО имела директива
Штаба РККА военным округам, уп-
равлениям и службам Наркомата
по военным и морским делам от
25 августа 1925 года, в которой
разъяснялось, что «в текущем
бюджетном году Штаб РККА при-
ступает к организации противо-
воздушной обороны страны. За-
дачи, встающие в связи с этим,
следует отличать от задач проти-
вовоздушной обороны фронтовой
полосы в военное время, где все
эти вопросы будут разрешаться
на основании соответствующих
уставов, наставлений»9. В этой ди-
рективе впервые были применены
термины «противовоздушная обо-
рона страны» и «противовоздуш-
ная оборона фронтовой полосы» и
подчеркнуто их различие.

В декабре 1926 года Штабом
РККА предпринимается попытка
объединить воздушную и химиче-
скую оборону. С этой целью в во-
енных округах создаются секторы
воздушно-химической обороны,
объединявшие борьбу с воздуш-
ным противником и ликвидацию
последствий возможного приме-
нения им химического оружия. Во
всех командно-штабных органах в
разрабатываемых планах и офи-
циальных документах вместо тер-
мина «противовоздушная оборона
(ПВО)» стал применяться термин
«воздушно-химическая оборона
(ВХО)». Однако просуществовал
последний немногим более года,
поскольку не точно отражал сущ-
ность мероприятий по защите
страны от ударов с воздуха. 31 ян-
варя 1928 года на заседании Рев-
военсовета СССР по предложе-
нию С.С. Каменева, занимавшего
в то время должность заместителя
председателя РВС, было принято
решение отказаться от термина
«воздушно-химическая оборона».
В соответствии с «Положением о
противовоздушной обороне Сою-
за ССР (для мирного времени)»,
утвержденным в этот же день нар-
комом по военным и морским де-
лам и председателем Реввоенсо-
вета СССР К.Е. Ворошиловым, все
части, средства и органы ВХО пе-
реименовывались в части, средст-
ва и органы ПВО. Узаконивалось
также название «служба воздуш-
ного наблюдения, оповещения и
связи (ВНОС)»10. Руководство про-
тивовоздушной обороной страны
возлагалось на наркомвоенмора,
которое ему предстояло осущест-
влять через Штаб РККА. 

В 1930 году в Штабе РККА были
выработаны предложения по соз-
данию в центральном аппарате

военного ведомства органа упра-
вления, который бы непосредст-
венно курировал вопросы проти-
вовоздушной обороны. И 1 мая
этого же года дополнением к шта-
ту центрального аппарата в соста-
ве Штаба РККА такой орган под
названием 6-е управление созда-
ется. Его начальник одновремен-
но являлся инспектором ПВО и
начальником службы ПВО РККА.

В том же 1930 году Реввоенсо-
ветом СССР был разработан и 23
ноября утвержден первый Гене-
ральный план противовоздушной
обороны страны с основными
цифровыми показателями разви-
тия ПВО на 1931—1933 гг. В соот-
ветствии с ним стали реализовы-
ваться меры по укреплению час-
тей и созданию первых соедине-
ний войск противовоздушной обо-
роны. Многие территориальные
части ПВО, предназначенные для
обороны крупных центров страны,
переводятся на кадровый состав.
На базе зенитных артиллерийских
полков создаются бригады ПВО, в
состав которых помимо частей и
подразделений зенитной артилле-
рии включаются пулеметные, про-
жекторные батальоны (роты), под-
разделения аэростатов загражде-
ния и ВНОС. Осенью 1931 года
бригады на обороне Москвы и Ле-
нинграда были переформированы
в дивизии ПВО. 

Такие изменения в войсках про-
тивовоздушной обороны потребо-
вали новой организации руковод-
ства ПВО в центре. 1 мая 1932 го-
да приказом РВС СССР № 033 6-е
управление Штаба РККА переиме-
новывается в Управление проти-
вовоздушной обороны РККА с не-
посредственным подчинением
его Реввоенсовету СССР.

Переломным в решении вопро-
сов строительства противовоз-
душной обороны явился 1932 год,
в течение которого состояние ПВО
и меры по ее дальнейшему укреп-
лению дважды (в апреле и в сентя-
бре—октябре) рассматривались
на правительственном уровне. Ре-
зультатом этих обсуждений стало
принятие ряда документов, опре-
деливших как основы организации
противовоздушной обороны на
всей территории страны, руковод-
ство ею в центре и на местах, так и
пути повышения качества боевой
подготовки частей и функциони-
рования всей системы службы
ПВО. Одним из таких документов
было, в частности, утвержденное 4
октября 1932 года постановлени-
ем СНК СССР «Положение о про-
тивовоздушной обороне террито-
рии Союза Советских Социали-

стических Республик» (объявлено
приказом РВС СССР № 0031 от 23
октября 1932 г.).

Выработанные правительством
и Реввоенсоветом СССР меры,
направленные на достижение ре-
шительного перелома в деле ПВО
страны, заметно оживили дея-
тельность всех органов, учрежде-
ний и заведений военного ведом-
ства по модернизации существу-
ющих и созданию новых отечест-
венных образцов оружия и воен-
ной техники для противовоздуш-
ной обороны. Появились более
совершенные типы зенитных ору-
дий, самолетов-истребителей,
зенитных пулеметов, прожекто-
ров, аэростатов заграждения. Для
службы ВНОС были разработаны
образцы автоматической сигналь-
ной аппаратуры связи Авто-ВНОС
и другие.

Предпринимались также меры
по созданию для противовоздуш-
ной обороны принципиально но-
вых видов вооружения на основе
последних достижений в области
науки и техники, интенсивного
развития производства. В 1934
году впервые в мировой практике
были проведены успешные испы-
тания разработанной по идеям и
при участии инженера-электрика
Псковского зенитного артилле-
рийского полка П.К. Ощепкова ап-
паратуры по обнаружению само-
летов в воздухе на основе исполь-
зования непрерывного излучения
радиоволн (аппаратура «Рапид»),
послужившей прототипом первой
принятой в 1939 году на вооруже-
ние службы ВНОС системы радио-
обнаружения РУС-1 (радиоулав-
ливатель самолетов первый; сис-
тема «Ревень»). В июле 1940 года
принимается на вооружение стан-
ция дальнего обнаружения воз-
душных целей РУС-2 («Редут»),
действующая на принципах им-
пульсного излучения и приема
сигналов. 

Таким образом, в межвоенный
период для противовоздушной
обороны были разработаны раз-
личные образцы вооружения и во-
енной техники, хотя не все они
имели требуемые характеристики
по качеству. Поступление же в
войска новых типов оружия за-
труднялось вследствие недоста-
точно развитой промышленной
базы страны. По объективным, а
нередко и субъективным причи-
нам ряд новых образцов либо во-
обще не был принят в производст-
во, либо качественно более со-
вершенное вооружение выпуска-
лось в ничтожно малых количест-
вах. Все это, а также ряд других



20 2004  № 12   ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

.ВОЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

факторов привели в конечном
итоге к серьезным недостаткам в
системе ПВО, на которые в мае
1940 года вынужден был указать
нарком обороны Маршал Совет-
ского Союза С.К. Тимошенко:
«Противовоздушная оборона
войск и охраняемых пунктов в со-
стоянии полной запущенности…
При существующем состоянии ру-
ководства и организации ПВО
должная защита от воздушного
нападения не обеспечивается»11.

В межвоенные годы осуществ-
лялись также изменения в органи-
зации противовоздушной оборо-
ны и органах руководства ею.

14 апреля 1936 года наркомом
обороны СССР были утверждены
предложения Генерального штаба
РККА по строительству системы
противовоздушной обороны, раз-
работанные Управлением ПВО. Си-
лы и средства противовоздушной
обороны крупнейших пунктов —
Ленинграда, Москвы, Баку и Кие-
ва во главе с начальниками ПВО
этих пунктов подчинялись непо-
средственно командующим вой-
сками военных округов; начальни-
ки пунктов ПВО наделялись функ-
циями начальников родов войск
округов. В феврале—апреле 1938
года для защиты от ударов с воз-
духа Москвы, Ленинграда и Баку
были сформированы корпуса
ПВО, а Киева — дивизия ПВО. В
состав корпусов и дивизий ПВО
входили соединения и части зе-
нитной артиллерии, зенитных пу-
леметов, зенитных прожекторов,
воздушного наблюдения, опове-
щения и связи, а также части и
подразделения аэростатов загра-
ждения. Командирам корпусов и
дивизии ПВО оперативно подчи-
нялась истребительная авиация
(ИА) ВВС, назначенная для выпол-
нения задач противовоздушной
обороны пункта.

Начиная с 1937 года возросла
сменяемость начальников Управ-
ления ПВО. Так, 2 декабря этого
года командарм 2 ранга А.И. Седя-

кин (начальник управления с 25
января 1937 г.) был арестован, и в
руководство противовоздушной
обороной временно вступил И.Ф.
Блажевич, но и его 18 февраля
1938 года арестовали. В исполне-
ние обязанностей начальника Уп-
равления ПВО вступил начальник
2-го отдела полковник Г.М. Коб-
ленц, а 13 ноября эту должность
принял комдив Я.К. Поляков, при-
бывший с поста командира брига-
ды ПВО. Однако 4 июня 1940 года
Полякова перевели на Дальний
Восток, и к руководству Управле-
нием ПВО приступил генерал-
майор М.Ф. Королев, являвшийся
до этого назначения командиром
стрелкового корпуса. Но в ноябре
1940 года он убыл к новому месту
службы в Главное управление ме-
стной ПВО НКВД.

21 декабря в руководство про-
тивовоздушной обороной вступил
генерал-лейтенант Д.Т. Козлов,
командовавший стрелковым кор-
пусом в войне с Финляндией. 27
декабря 1940 года приказом нар-
кома обороны СССР № 0368 Упра-
вление ПВО РККА было преобра-
зовано в Главное управление (ГУ)
ПВО Красной армии. Этим же
приказом на начальника ГУ ПВО
возлагались организация проти-
вовоздушной обороны террито-
рии СССР, руководство боевой
подготовкой и использованием
сил и средств ПВО.

В январе 1941 года Совет на-
родных комиссаров СССР принял
постановление «Об организации
противовоздушной обороны». В
нем определялась угрожаемая по
воздушному нападению зона на
глубину до 1200 км от государст-
венной границы. На этой террито-
рии в пределах военных округов
создавались (приказом НКО
СССР от 14 февраля) зоны проти-
вовоздушной обороны, в них —
районы противовоздушной обо-
роны, а также пункты ПВО. В бое-
вой состав зоны ПВО включались
соединения ПВО и части зенитной

артиллерии, зенитных пулеметов,
прожекторов, ВНОС и аэростатов
заграждения, непосредственно
выполнявшие задачи по защите от
ударов воздушного противника
городов, объектов и сооружений
на территории зоны12.

Генерал-лейтенант Д.Т. Козлов
возглавлял ГУ ПВО до 14 февраля
1941 года. Далее (до ноября 1941 г.)
начальниками Главного управле-
ния противовоздушной обороны
были: генерал-лейтенант авиации
Е.С. Птухин13, генерал-полковник
Г.М. Штерн, генерал-полковник
артиллерии Н.Н. Воронов, гене-
рал-майор артиллерии А.А. Оси-
пов (врид).

Всего к началу Великой Отечест-
венной войны войска ПВО имели:
зон ПВО — 13; корпусов ПВО — 3;
дивизий ПВО — 2; бригад ПВО —
9; бригадных районов ПВО — 39.
Численность личного состава
войск ПВО составляла 182 тыс.
человек. Для решения задач про-
тивовоздушной обороны наибо-
лее важных центров страны было
выделено также 40 истребитель-
ных авиаполков, насчитывавших
около 1500 боевых самолетов,
1206 экипажей14.

Вместе с тем имевшие место в
войсках ПВО недостатки, нере-
шенные проблемы организацион-
ного и технического плана к июню
1941 года ликвидировать так и не
удалось, что явилось одной из
причин серьезных потерь воору-
женных сил и государства в целом
от ударов с воздуха в начальный
период войны.

На рассвете 22 июня 1941 года
бомбовыми и штурмовыми удара-
ми немецко-фашистской авиации
по войскам и объектам в границах
Прибалтийского Особого, Запад-
ного Особого, Киевского Особого,
Одесского и Ленинградского во-
енных округов и Черноморского
флота началась для советского
народа Великая Отечественная
война. В 3 ч 15 мин ударам под-
верглись Очаков и Севастополь. С

Г.В. Бурман И.Ф. Блажевич Д.А. Кучинский М.Е. Медведев С.С. Каменев
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3 ч 30 мин авиация противника
бомбила города Белоруссии, Ук-
раины, Прибалтики, нанесла мас-
сированные удары по аэродро-
мам базирования ВВС пригранич-
ных округов. В 4 ч началось втор-
жение в пределы СССР сухопут-
ных войск фашистской Германии.
Вооруженные Силы Советского
Союза и в их составе силы и сред-
ства противовоздушной обороны
вступили в ожесточенное проти-
воборство с противником. Неред-
ко части и подразделения ПВО
вступали в бой с авиацией против-
ника без разрешения свыше, на
свой страх и риск, так как накану-
не войны действовал приказ: по
нарушителям границы огня не от-
крывать.

С первых дней и месяцев войны
органы государственного и воен-
ного руководства обращали са-
мое пристальное внимание на со-
стояние противовоздушной обо-
роны. Военные советы фронтов,
командующие войсками военных
округов направляли в Генераль-
ный штаб заявки на дополнитель-
ные средства ПВО для усиления
прикрытия пунктов и объектов в
своих зонах ответственности. В
июне—июле 1941 года в Генераль-
ный штаб по вопросу выделения
средств противовоздушной обо-
роны не раз обращались руково-
дители наркоматов, секретари об-
комов ВКП(б).

В то же время состояние проти-
вовоздушной обороны Москвы,
других важных городов и районов
страны вызывало серьезную оза-
боченность и руководителей са-
мого высокого ранга. В частности,
образованный 30 июня 1941 года
Государственный комитет оборо-
ны (ГКО) во главе с И.В. Сталиным
с первых дней своей деятельно-
сти и до окончания Великой Оте-
чественной войны неоднократно
обращался к решению проблем
ПВО. Так, 9 июля 1941 года он
принял специальное постановле-
ние «О противовоздушной оборо-

не Москвы», а 22 июля 1941 года —
«О противовоздушной обороне
гор. Ленинграда»15.

Ход летне-осенней кампании
1941 года убедительно подтвер-
дил возрастание роли противо-
воздушной обороны в войне. В ус-
ловиях господства противника в
воздухе войска ПВО в первые дни
и месяцы войны в приграничных
оборонительных сражениях, при
отражении массированных нале-
тов на Москву, при защите от уда-
ров с воздуха Ленинграда, Киева,
Одессы и других важных пунктов
нанесли фашистской авиации су-
щественный ущерб, уничтожив
более 2500 вражеских самолетов,
приобрели необходимый боевой
опыт. Вместе с тем невосполни-
мые потери соединений и частей
ПВО, выявленные недостатки в
организации и управлении проти-
вовоздушной обороной привели к
необходимости принимать сроч-
ные меры по совершенствованию
организации и наращиванию сил
и средств ПВО.

9 ноября 1941 года ГКО принял
постановление «Об усилении и
укреплении противовоздушной
обороны территории Союза»16,
коренным образом изменившее
организацию всей системы ПВО.
В соответствии с ним соединения
и части, предназначенные для за-
щиты от ударов с воздуха крупных
административно-политических
центров и жизненно важных объе-
ктов в тылу страны, выводились
из подчинения военных советов
округов, фронтов и флотов (за ис-
ключением соединений и частей,
прикрывавших Ленинград: они
оставались в подчинении коман-
дования Ленинградским фрон-
том) и передавались в ведение
командующего Войсками ПВО
территории страны — заместите-
ля наркома обороны по противо-
воздушной обороне (на эту вновь
введенную должность назначен
генерал-лейтенант М.С. Грома-
дин). При нем было создано упра-

вление, куда входили: штаб, упра-
вления истребительной авиации,
зенитной артиллерии и другие
органы (ИА, выделенная для ре-
шения задач противовоздушной
обороны объектов, передавалась
командующему Войсками ПВО
территории страны лишь в опера-
тивное подчинение). Одновре-
менно с этим вместо существо-
вавших ранее на европейской ча-
сти СССР зон ПВО на их базе соз-
давались два корпусных (Москов-
ский и Ленинградский) и целый
ряд дивизионных районов проти-
вовоздушной обороны.

24 ноября 1941 года во испол-
нение постановления ГКО народ-
ный комиссар обороны своим
приказом распределил части и
соединения противовоздушной
обороны между Войсками ПВО
территории страны и фронтами17.
Тем самым система противовоз-
душной обороны была разделена
на две составляющие — ПВО
страны и войсковую ПВО.

В последующие месяцы первого
периода Великой Отечественной
войны Государственный комитет
обороны на своих заседаниях не-
однократно возвращался к рас-
смотрению проблем, связанных с
противовоздушной обороной. Так,
22 января 1942 года он обсудил
вопросы, касающиеся Военно-
воздушных сил. Результатом этого
обсуждения явился приказ нарко-
ма обороны СССР И.В. Сталина от
того же числа, согласно которому
корпуса, дивизии и отдельные
полки ИА, выделенные для проти-
вовоздушной обороны объектов,
были переданы в полное подчине-
ние командующему Войсками
ПВО территории страны, а вместе
с ними и обеспечивавшие их ба-
тальоны аэродромного обслужи-
вания18. С изданием этого приказа,
по сути, завершилось преобразо-
вание Войск ПВО территории
страны в самостоятельный вид
Вооруженных Сил СССР. Решая
строго определенный круг задач

А.И. Седякин Г.М. Кобленц Я.К. Поляков М.Ф. Королев Д.Т. Козлов
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стратегического характера, они
имели свойственную только им
структуру и самостоятельное ко-
мандование, непосредственно
подчинявшееся высшему военно-
му руководству. Основными рода-
ми войск являлись зенитная ар-
тиллерия и истребительная авиа-
ция с присущими им формами и
способами действий по воздушно-
му противнику с использованием
зенитных прожекторов и системы
ВНОС, на вооружение подразде-
лений и частей которой стали по-
ступать первые станции радиооб-
наружения самолетов в воздухе.

5 апреля 1942 года Государст-
венный комитет обороны принял
постановление о реорганизации
Московского корпусного района
ПВО в первое в отечественных Во-
оруженных силах оперативно-
стратегическое объединение
Войск противовоздушной оборо-
ны страны — Московский фронт
ПВО. Другим постановлением от
того же числа на базе Ленинград-
ского корпусного района ПВО со-
здавалось качественно новое опе-
ративное объединение — Ленин-
градская армия ПВО, а на базе Ба-
кинского корпусного района —
Бакинская армия ПВО.

29 июня 1943 года ГКО рассмот-
рел «Вопросы противовоздушной
обороны территории страны»19 и
принял специальное постановле-
ние, согласно которому предпи-
сывалось иметь на территории
страны два фронта ПВО — Запад-
ный и Восточный. Координация их
действий и контроль за ними воз-
лагались на командующего артил-
лерией Красной армии Н.Н. Воро-
нова (Управление командующего
Войсками ПВО территории стра-
ны было ликвидировано). При нем
сформированы: Центральный
штаб войск ПВО, Центральный
штаб истребительной авиации
ПВО, центральный пост ВНОС и
другие органы. 

Создание двух фронтов ПВО
улучшило организацию взаимо-

действия объединений и соедине-
ний ПВО страны с силами истре-
бительной авиации и зенитной ар-
тиллерии общевойсковых фрон-
тов и флотов. В то же время уп-
разднение должности командую-
щего Войсками ПВО территории
страны не вызывалось объектив-
ной необходимостью и усложняло
централизованное руководство
силами и средствами, выполняю-
щими задачи противовоздушной
обороны объектов и коммуника-
ций тыла страны. Не являлась це-
лесообразной и разграничитель-
ная линия между фронтами ПВО,
проведенная с севера на юг, при
которой Восточный фронт ПВО
прикрывал объекты в глубоком ты-
лу, а Западный выполнял задачи
на громадной территории, прости-
равшейся позади действующих
общевойсковых фронтов. По мере
стремительного продвижения по-
следних на запад в ходе стратеги-
ческого наступления Красной ар-
мии во второй половине 1943 —
начале 1944 года разрыв между
соединениями Западного фронта
ПВО, следовавшими за наступаю-
щими войсками с ведением на-
пряженной борьбы с воздушным
противником, и соединениями Во-
сточного фронта ПВО, продолжав-
шими оставаться на прикрытии
объектов, находившихся в боль-
шинстве своем вне зоны досягае-
мости немецкой авиации, все бо-
лее увеличивался, что создавало
серьезные затруднения в решении
вопросов не только управления,
маневра силами и средствами по
глубине для наращивания проти-
вовоздушной обороны на освобо-
жденной территории, но и ее орга-
низации в целом.

С целью устранения выявив-
шихся недостатков проведенной
реорганизации 29 марта 1944 го-
да Государственным комитетом
обороны было принято постанов-
ление «О мероприятиях по улуч-
шению управления действующи-
ми войсками ПВО Красной ар-

мии»20, определившее создание
на основе сил и средств Западно-
го и Восточного фронтов ПВО со-
ответственно Северного и Южно-
го фронтов ПВО с разграничи-
тельной линией между ними с за-
пада на восток. Закавказская зона
ПВО переформировывалась в За-
кавказский фронт ПВО. 

Дальнейшее наступление войск
Красной армии на запад увеличи-
вало воздушное пространство, в
пределах которого необходимо
было организовывать и осуществ-
лять противовоздушную оборону
объектов, рассредоточенных на
большую глубину в прифронтовой
полосе, что приводило к возраста-
нию количества сил и средств во
фронтах ПВО, усложнению управ-
ления ими. В связи с этим 24 дека-
бря 1944 года очередным поста-
новлением ГКО принял меры по
приближению органов оператив-
ного руководства противовоздуш-
ной обороной к действующим вой-
скам. Северный фронт ПВО был
преобразован в Западный с пере-
мещением управления фронта из
Москвы в Вильнюс, а Южный — в
Юго-Западный с передислокаци-
ей штаба из Киева во Львов. Для
прикрытия объектов глубокого ты-
ла страны на базе Особой Мос-
ковской армии ПВО создан Цент-
ральный фронт ПВО со штабом в
Москве21. Закавказский фронт
ПВО сохранен без изменений.
Центральные штабы войск ПВО и
истребительной авиации ПВО
Красной армии переименованы
соответственно в Главный штаб
войск ПВО Красной армии и Глав-
ный штаб истребительной авиа-
ции ПВО Красной армии.

В кампании 1945 года в Европе
Войска ПВО страны, продолжая
выполнять задачи по обороне
важнейших центров, промышлен-
ных районов и коммуникаций Со-
ветского Союза, основные усилия
сосредоточили на обеспечении
заключительных наступательных
операций фронтов, организации

Е.С. Птухин Г.М. Штерн Н.Н. Воронов А.А. Осипов М.С. Громадин
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обороны важнейших объектов, ос-
вобождаемых Красной армией в
Центральной и Юго-Восточной
Европе. В этот период в составе
Войск ПВО действовали четыре
фронта противовоздушной обо-
роны, прикрывавшие важнейшие
стратегические воздушные на-
правления.

На востоке страны, где сосредо-
точивались и развертывались
группировки советских войск с
целью разгрома милитаристской
Японии, требовалось усилить
прикрытие от возможных ударов
противника с воздуха Трансси-
бирской железнодорожной маги-
страли, других коммуникаций,
важных промышленных объектов,
складов, войск. Для этого по ре-
шению Государственного комите-
та обороны (постановление «Об
усилении противовоздушной обо-
роны Дальнего Востока и Забай-
калья» от 14 марта 1945 г.) были
сформированы три армии ПВО:
Приморская, Приамурская и За-
байкальская22, которые позже во-
шли в состав 1-го и 2-го Дальне-
восточных и Забайкальского
фронтов. В специальном отноше-
нии они передавались в подчине-
ние командующему артиллерией
Красной армии.

Общим итогом боевой деятель-
ности Войск противовоздушной
обороны страны является их су-
щественный вклад в достижение
Победы, добытой общими усилия-
ми всех видов Вооруженных Сил
СССР и родов войск. В Великую
Отечественную войну Войска про-
тивовоздушной обороны успешно
справились с поставленными за-
дачами. Они совместно с силами
и средствами ПВО фронтов, фло-
тов сохранили от разрушений с
воздуха многие города, населен-
ные пункты, промышленные пред-
приятия, железнодорожные ком-
муникации, обеспечили проведе-
ние операций на сухопутных и
морских театрах действий совет-
ских войск и сил флота. Выполняя

свои боевые задачи Войска ПВО
страны уничтожили 7313 самоле-
тов немецко-фашистской авиа-
ции, из которых 4168 — силами
истребительной авиации ПВО и
3145 — зенитной артиллерией,
пулеметным огнем и аэростатами
заграждения23.

Постоянное внимание к проти-
вовоздушной обороне в годы вой-
ны высших органов государствен-
ного и военного руководства
обеспечило неуклонное возраста-
ние сил и средств ПВО в количест-
венном и качественном отноше-
нии, определило создание само-
стоятельной организационной
структуры — Войск противовоз-
душной обороны страны. Одним
из важнейших выводов по итогам
Великой Отечественной войны
следует считать подтверждение
тезиса о возрастании роли проти-
вовоздушной обороны для обес-
печения безопасности государст-
ва. Задачи по отражению ударов
воздушного противника могут вы-
полнить только заблаговременно
развернутые, находящиеся в по-
стоянной боевой готовности,
сильные Войска противовоздуш-
ной обороны.

По окончании войны Красная (с
1946 г. Советская) армия, в том
числе и Войска противовоздуш-
ной обороны страны, переводятся
на штаты мирного времени. В
1945—1946 гг. осуществляется
первая послевоенная реорганиза-
ция всей системы противовоз-
душной обороны СССР. Имевшие-
ся к концу войны 4 фронта и 3 ар-
мии ПВО были переформированы
в 3 округа и 2 армии ПВО, значи-
тельное количество соединений и
частей ПВО расформировано. В
апреле 1946 года была восстанов-
лена должность командующего
Войсками ПВО страны, на кото-
рую назначен генерал-полковник
М.С. Громадин. В результате со-
кращения к октябрю 1946 года
численность Войск ПВО уменьши-
лась до 147 287 человек (в конце

войны она составляла около 637
тыс. человек)24.

В июне 1948 года Политбюро ЦК
ВКП(б) и Совет министров СССР
определили новую структуру сис-
темы и войск ПВО. Округа, армии
ПВО подлежали расформирова-
нию, на их базе создавались рай-
оны ПВО 1, 2 и 3-й категорий. Вся
территория страны делилась на
внутреннюю часть (объекты тыла)
и приграничную полосу. Ответст-
венность за противовоздушную
оборону тыловых объектов, а так-
же за подготовку территории стра-
ны в противовоздушном отноше-
нии возлагалась на командующего
Войсками ПВО страны — замести-
теля министра Вооруженных сил.
Ему были подчинены Войска ПВО
страны, осуществлявшие прикры-
тие объектов тыловых районов, и
служба ВНОС на территории всего
СССР. Ответственность за проти-
вовоздушную оборону объектов в
приграничной полосе была возло-
жена на командующих войсками
военных округов, военно-морских
баз и портов — на командующих
флотами.

Командующим Войсками ПВО
страны 7 июля 1948 года был на-
значен заместитель министра Во-
оруженных сил Маршал Советского
Союза Л.А. Говоров с оставлением
за ним должности главного инспек-
тора. С этой даты Войска противо-
воздушной обороны страны вышли
из подчинения командующего ар-
тиллерией Советской армии.

В соответствии с этими решени-
ями в 1948—1949 гг. была проведе-
на вторая послевоенная коренная
реорганизация войск и системы
противовоздушной обороны, кото-
рая позволила шире развернуть
работы по подготовке территории
страны к противовоздушной обо-
роне (строительство аэродромов,
командных пунктов, линий связи и
т.п.). В то же время было нарушено
единство руководства системой
ПВО, что отрицательно сказалось
на ее боевой готовности.

Л.А. Говоров Н.Н. Нагорный К.А. Вершинин С.С. Бирюзов В.А. Судец
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В сентябре 1951 года прави-
тельственным постановлением
осуществляется очередная реор-
ганизация ПВО. В связи с тем что
в приграничной полосе войска
ПВО оказались разобщенными по
военным округам, а это затрудня-
ло управление ими и взаимную
информацию о воздушной обста-
новке, предписывалось создать
единую воздушную оборону при-
граничной линии из частей и со-
единений истребительной авиа-
ции во главе с заместителем глав-
нокомандующего ВВС. В состав
сформированных 8 районов этой
линии из Войск ПВО страны пере-
давались все части ВНОС в при-
граничной полосе. Однако это ме-
роприятие не сыграло заметной
роли в повышении эффективно-
сти борьбы с самолетами-нару-
шителями воздушного простран-
ства страны. 

20 июня 1953 года приказом ми-
нистра обороны «О мероприятиях
по улучшению организации про-
тивовоздушной обороны Союза
ССР» районы воздушной обороны
приграничной линии были упразд-
нены, на их базе созданы управле-
ния противовоздушной обороны
военных округов, которые включа-
лись в состав Войск ПВО страны.
На командующего последними
была возложена ответственность
за противовоздушную оборону и
руководство силами и средствами
ПВО на всей территории СССР.

27 мая 1954 года постановлени-
ем Совета министров СССР и ЦК
КПСС «О безнаказанных полетах
иностранных самолетов над тер-
риторией СССР» руководство
Войсками ПВО страны и службой
ВНОС и ответственность за проти-
вовоздушную оборону были воз-
ложены на Министерство оборо-
ны. Для непосредственного руко-
водства ею учреждалась долж-
ность главнокомандующего Вой-
сками ПВО страны, он же замести-
тель министра обороны СССР. На
эту должность назначен Маршал

Советского Союза Л.А. Говоров25.
Постановлением от 28 мая и

приказом министра обороны
СССР от 14 июня 1954 года «О ре-
организации структуры войск
ПВО страны» вместо районов и
управлений противовоздушной
обороны в приграничных военных
округах, а также в глубине страны
воссоздавались оперативные
объединения (округа и армии) и
оперативно-тактические соеди-
нения (корпуса, дивизии) ПВО,
включавшие в свой состав все ро-
да войск.

В этот период совершенствуют-
ся также вооружение, боевая тех-
ника и организация войск в такти-
ческом звене. Новые образцы
вооружения поступают в авиаци-
онные и радиотехнические части
Войск ПВО.

С середины 1950-х годов нача-
лось интенсивное развитие зе-
нитных ракетных войск, составив-
ших основу огневой мощи проти-
вовоздушной обороны. 7 мая
1955 года постановлением Сове-
та министров СССР на вооруже-
ние Войск ПВО страны принята
первая зенитная ракетная систе-
ма С-25, а также закончено фор-
мирование частей, предназна-
ченных для зенитно-ракетной
обороны Москвы. В июле того же
года приказом министра обороны
СССР армия ПВО особого назна-
чения (1-я армия ПВО ОН), вклю-
чавшая в себя четыре корпуса,
вошла в состав Московского ок-
руга ПВО. С принятием в октябре
1954 года правительственного
постановления «О создании зе-
нитной батареи системы С-75»26

развернулись работы по завер-
шению конструирования и по-
ставке в войска новых зенитных
ракетных комплексов, способных
совершать маневр на новые по-
зиции своим ходом или перевоз-
кой по железной дороге. В мае
1957 года была начата разработ-
ка зенитного ракетного комплек-
са С-125. В конце этого года пе-

редвижной комплекс средней
дальности С-75 («Двина») был
принят на вооружение, а в мае
1961 года в частях ПВО появился
и комплекс С-125 («Нева»), пред-
назначенный для борьбы с воз-
душными целями на малых высо-
тах. Начались работы по созда-
нию зенитной ракетной системы
дальнего действия С-200 «Анга-
ра» (принята на вооружение в
1967 г.)

С 1960 года формируются кор-
пуса и дивизии ПВО новой орга-
низации. Соединения родов
войск, а в объединениях ПВО и
штабы этих родов войск ликвиди-
руются. Число крупных объедине-
ний и соединений ПВО сокраща-
лось почти в 2 раза. В составе
Войск ПВО страны имелось два
округа и семь отдельных армий
ПВО, включавших 16 корпусов и
18 дивизий ПВО. На 1961 год пла-
нировалось создание еще трех
дивизий. Округа и отдельные ар-
мии ПВО стали состоять из корпу-
сов и дивизий ПВО, сформиро-
ванных по общевойсковому прин-
ципу из соединений и частей зе-
нитных ракетных войск, зенитной
артиллерии, истребительной
авиации, радиотехнических войск
и специальных войск. На отдель-
ных направлениях были созданы
зенитные ракетные заслоны (ру-
бежи) из смешанных группировок
ЗРВ (зенитные ракетные дивизио-
ны С-75 и С-125).

Вводилась более простая, эконо-
мичная и гибкая система управле-
ния Войсками противовоздушной
обороны страны. Округа и отдель-
ные армии ПВО развертывались на
основных оперативно-стратегиче-
ских направлениях, каждое на пло-
щади около 1500х1500 км и более.
Обеспечивалось широкое приме-
нение систем автоматизированно-
го управления, охват всей террито-
рии страны районами применения
активных родов войск ПВО.

Созданная в эти годы система
противовоздушной обороны с от-

П.Ф. Батицкий А.И. Колдунов И.М. Третьяк В.А. Прудников В.П. Синицын



дельными дополнениями просу-
ществовала до 1978 года. В этот
же период благодаря согласован-
ной деятельности ученых, коллек-
тивов конструкторов и производ-
ственников в состав Войск проти-
вовоздушной обороны страны во-
шли силы и системы ракетно-кос-
мической обороны, и в общей си-
стеме обороны государства Вой-
ска ПВО фактически стали вой-
сками воздушно-космической
обороны.

Очередная реорганизация сис-
темы и войск противовоздушной
обороны в 1978—1980 гг. вернула
их к уже вводившейся и отвергну-
той войной и послевоенной дея-
тельностью структуре. Пригра-
ничные округа и армии ПВО были
расформированы, их корпуса и
дивизии ПВО без истребительной
авиации переданы в военные ок-
руга. Войска противовоздушной
обороны страны в 1980 году реор-
ганизованы в Войска ПВО.

С января 1986 года эта систе-
ма была отменена (кроме назва-
ния войск), и вновь восстанавли-
вались отдельные армии ПВО. 

Распад Советского Союза как
единого государства в конце 1991
года, а вместе с ним единой сис-
темы и Войск противовоздушной
обороны СССР привел к значи-
тельному снижению боеспособно-
сти войск ПВО в границах Содру-
жества Независимых Государств.

С подписанием 7 мая 1992 года
указа Президента Российской Фе-
дерации о создании Вооруженных
сил Российской Федерации на-
чался новый этап развития Войск
противовоздушной обороны. Пос-
ледующее реформирование (а
фактически сокращение) Воору-
женных сил и в их составе Войск
противовоздушной обороны не
привело, к сожалению, к восста-
новлению необходимого уровня
защиты государства от воздушно-
космического противника. 

Анализ развития армий веду-
щих мировых держав и в целом

военной организации
стран НАТО, их примене-
ния в локальных войнах и
вооруженных конфликтах
последнего десятилетия
прошлого века показывает,
что в этих странах силам и
средствам воздушно-кос-
мического нападения от-
водится решающая роль.
Происходит очевидное
возрастание зависимости
хода и исхода военных
действий от результатов
противоборства в воздуш-
но-космическом простран-

стве. Следовательно, воздушно-
космическая оборона в общей си-
стеме обороны страны должна за-
нимать одно из центральных мест.

Проводимая многолетняя целе-
направленная работа главного ко-
мандования Войск ПВО, а с 1998
года — и ВВС (с февраля 1998 г.
Войска ПВО вошли в состав Воен-
но-воздушных сил) по обоснова-
нию важнейших направлений и
этапов создания воздушно-кос-
мической обороны России в пос-
леднее время дает определенные
положительные результаты: раз-
работана Концепция воздушно-
космической обороны Россий-
ской Федерации; Основные поло-
жения государственной политики
в области противовоздушной обо-
роны Российской Федерации;
спланированы и осуществляются
мероприятия по совершенствова-
нию системы ПВО РФ.

Внимание высшего государст-
венного и военного руководства
страны к разработке конкретной
программы развития системы воз-
душно-космической обороны госу-
дарства дает надежду на создание
в ближайшем будущем средств,
комплексов и систем вооружения,
способных вести борьбу со всеми
средствами воздушно-космиче-
ского нападения противника или
способствующих решению этой
проблемы. Сегодня мы обладаем
всеми необходимыми предпосыл-
ками к успешному решению стоя-
щих перед нами задач.
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.ВОЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Начальник воздушной обороны
Петрограда и его окрестностей,
начальник воздушной обороны
Петрограда и Царского Села (май
1915 — март 1917 г.)

Начальник 6-го управления Шта-
ба РККА, начальник службы про-
тивовоздушной обороны тыла
страны

Начальник 6-го управления Шта-
ба РККА, начальник службы про-
тивовоздушной обороны тыла
страны

Начальник 6-го управления Шта-
ба РККА, начальник службы про-
тивовоздушной обороны тыла
страны

Начальник Управления ПВО
РККА, начальник противовоздуш-
ной обороны РККА

Начальник Управления ПВО
РККА, начальник противовоздуш-
ной обороны РККА

Начальник Управления ПВО
РККА, начальник противовоздуш-
ной обороны РККА

Начальник Управления ПВО
РККА, начальник противовоздуш-
ной обороны РККА (врид)

Начальник Управления ПВО
РККА, начальник противовоздуш-
ной обороны РККА

Начальник Управления ПВО
РККА, начальник противовоздуш-
ной обороны РККА

Начальник Главного управления
ПВО Красной армии 

Начальник Главного управления
ПВО Красной армии

Начальник Главного управления
ПВО Красной армии

Начальник Главного управления
ПВО Красной армии

Начальник Главного управления
ПВО Красной армии (врид) 

Командующий Войсками ПВО
территории страны, заместитель
наркома обороны по ПВО 

Командующий Войсками ПВО
территории страны

Командующий артиллерией Крас-
ной армии

БУРМАН 
Георгий
Владимирович

БЛАЖЕВИЧ 
Иосиф 
Францевич

КУЧИНСКИЙ
Дмитрий
Александрович

МЕДВЕДЕВ 
Михаил 
Евгеньевич

МЕДВЕДЕВ 
Михаил 
Евгеньевич

КАМЕНЕВ 
Сергей 
Сергеевич

СЕДЯКИН
Александр
Игнатьевич

КОБЛЕНЦ 
Григорий
Михайлович

ПОЛЯКОВ
Яков 
Корнеевич

КОРОЛЕВ 
Михаил
Филиппович

КОЗЛОВ 
Дмитрий
Тимофеевич

ПТУХИН 
Евгений 
Саввич

ШТЕРН 
Григорий
Михайлович

ВОРОНОВ 
Николай
Николаевич

ОСИПОВ
Алексей
Александрович

ГРОМАДИН 
Михаил 
Степанович

ГРОМАДИН 
Михаил 
Степанович

ВОРОНОВ 
Николай
Николаевич

Генерал-майор

Комдив

Комдив

Комбриг

Комбриг

Командарм 
1 ранга

Командарм
2 ранга

Полковник

Генерал-майор
артиллерии

Генерал-
лейтенант

Генерал-
лейтенант

Генерал-
лейтенант 
авиации

Генерал-
полковник

Главный
маршал
артиллерии

Генерал-майор
артиллерии

Генерал-
полковник

Генерал-
полковник

Главный
маршал
артиллерии

Декабрь 1914 — июнь
1918 г.

Май—октябрь 1930 г.

Октябрь 1930 —
февраль 1931 г.

Апрель 1931 — май
1932 г.

Май 1932 – июль 1934 г.

Июль 1934 — август
1936 г.

Январь – декабрь 1937 г.

Февраль — октябрь
1938 г. 

Ноябрь 1938 — июнь
1940 г.

Июнь—ноябрь 1940 г.

Декабрь 1940 —
февраль 1941 г.

Февраль—март 1941 г.

Март—июнь 1941 г.

Июнь— июль 1941 г.

Июль—ноябрь 1941 г.

Ноябрь1941 — май 
1942 г.

Май 1942 — июль 
1943 г.

Июль 1943 — апрель
1946 г.

1895—1922

1891—1939

1898—1938

1898—1937

1898—1937

1881—1936

1893—1938

1894—1991

1895—1963

1894—1973

1896—1967

1900—1942

1900—1941

1899—1968

1898—1978

1899—1962

1899—1962

1899—1968

Должность Фамилия, имя,
отчество

Воинское звание
(к завершению

службы)
Годы жизни

Срок пребывания 
в должности

ПРИЛОЖЕНИЕ
Руководители противовоздушной обороны России, СССР и Российской Федерации

Приложение и иллюстрации подготовил полковник в отставке В.Л. ГОЛОТЮК (Москва)
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Генерал-полковник Б.Ф. ЧЕЛЬЦОВ,
начальник Главного штаба ВВС — первый заместитель 

главнокомандующего Военно-воздушными силами 
(Москва)

4*

Командующий Войсками ПВО
страны

Командующий Войсками ПВО
страны — заместитель министра
ВС СССР

Командующий Войсками ПВО
страны

Командующий Войсками ПВО
страны

Главнокомандующий Войсками
ПВО страны — заместитель мини-
стра обороны СССР

Главнокомандующий Войсками
ПВО страны — заместитель мини-
стра обороны СССР**

Главнокомандующий Войсками
ПВО страны — заместитель мини-
стра обороны СССР

Главнокомандующий Войсками
ПВО страны, заместитель мини-
стра обороны СССР

Главнокомандующий Войсками
ПВО страны — заместитель мини-
стра обороны СССР, с января
1980 г. — главнокомандующий
Войсками ПВО, заместитель ми-
нистра обороны СССР

Главнокомандующий Войсками
ПВО, заместитель министра обо-
роны СССР

Главнокомандующий Войсками
ПВО, заместитель министра обо-
роны СССР 

Заместитель главнокомандующе-
го ОВС Содружества Независи-
мых Государств —командующий
Войсками ПВО

Главнокомандующий Войсками
ПВО РФ

Главнокомандующий Войсками
ПВО РФ (врид)

Главнокомандующий Военно-воз-
душными силами ВС РФ

Главнокомандующий Военно-воз-
душными Силами ВС РФ

ГРОМАДИН
Михаил
Степанович

ГОВОРОВ
Леонид

Александрович*

НАГОРНЫЙ
Николай
Никифорович

ВЕРШИНИН
Константин
Андреевич

ГОВОРОВ 
Леонид
Александрович

БИРЮЗОВ 
Сергей
Семенович

СУДЕЦ 
Владимир
Александрович

БАТИЦКИЙ 
Павел 
Федорович

КОЛДУНОВ
Александр
Иванович

ТРЕТЬЯК 
Иван 
Моисеевич

ПРУДНИКОВ
Виктор
Алексеевич

ПРУДНИКОВ
Виктор
Алексеевич

ПРУДНИКОВ
Виктор
Алексеевич

СИНИЦЫН 
Виктор 
Павлович

КОРНУКОВ
Анатолий
Михайлович

МИХАЙЛОВ
Владимир 
Сергеевич

Генерал-
полковник

Маршал
Советского
Союза

Генерал-
полковник

Главный маршал
авиации

Маршал
Советского
Союза

Маршал
Советского
Союза

Маршал авиации

Маршал
Советского
Союза

Главный маршал
авиации

Генерал армии

Генерал армии

Генерал армии

Генерал армии

Генерал-
полковник

Генерал армии

Генерал армии

Апрель1946 — июль
1948 г.

Июль 1948 — июль
1952 г.

Июль 1952 — июнь
1953 г.

Июнь 1953 — май
1954 г.

Май 1954 — март
1955 г.

Апрель 1955 —
апрель 1962 г.

Апрель 1962 — июль
1966 г.

Июль 1966 — июль
1978 г.

Июль 1978 — июнь
1987 г.

Июнь 1987 — август
1991 г.

Август—декабрь 1991 г.

Декабрь 1991 — май
1992 г.

Май 1992 — декабрь
1997 г.

Декабрь 1997 —
февраль 1998 г. 

Март 1998*** — 
январь 2002 г.

Январь 2002 — по
настоящее время

1899—1962

1897—1955

1901—1985

1900—1973

1897—1955

1904—1964

1904—1981

1910—1984

1923—1992

Род. в 1923

Род. в 1939

Род.  в 1939

Род. в 1939

Род. в 1940

Род. в 1942

Род. в 1943

Должность Фамилия, имя,
отчество

Воинское звание
(к завершению

службы)
Годы жизни

Срок пребывания 
в должности

* Маршал Советского Союза Л.А. Говоров одновременно оставался в должности главного инспектора Вооруженных

Сил СССР.

** С января 1956 по февраль 1991 г. главнокомандующий Войсками ПВО СССР являлся одновременно заместителем

главнокомандующего Объединенными вооруженными силами государств — участников Варшавского договора, коман-

дующим войсками ПВО Объединенных вооруженных сил.

*** В должности главнокомандующего Военно-воздушными силами с января 1998 г., ответственность за противовоз-

душную оборону возложена с марта 1998 г.
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.НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

«Военно-исторический журнал»
отметил 65-летие со дня своего ос-
нования. Торжества, посвященные
этой дате, проходили в актовом зале
Редакционно-издательского центра
Министерства обороны Российской
Федерации. Собравшихся поздрави-
ли заместитель начальника Гене-
рального штаба ВС РФ кандидат по-
литических наук, доцент генерал-
полковник А.С. Скворцов, предста-
вители видов Вооруженных сил, ро-
дов войск, округов и флотов, глав-
ных и центральных управлений Ми-
нистерства обороны и Генерального
штаба, государственных и общест-
венных организаций, редакций жур-
налов и газет.

В честь юбилея были награждены
сотрудники редакции, члены редак-
ционной коллегии и редакционного
совета журнала: приказом министра
обороны РФ № 681 от 14 июля 2004
года медалью «За воинскую доб-
лесть» 2-й степени заместитель глав-
ного редактора майор С.В. Аверчен-
ко, редактор полковник О.В. Карпо-
ва; медалью «За трудовую доблесть»
ведущий литературный редактор, за-
служенный работник культуры РФ
О.К. Грачева, обозреватель редакции
капитан 1 ранга в отставке В.Г. Оп-
поков, заместитель ответственного
секретаря редакции Ю.В. Снегова;
памятным знаком «200 лет Мини-
стерству обороны» члены редакци-
онной коллегии руководитель Феде-
рального архивного агентства доктор
исторический наук, профессор,
член-корреспондент РАН В.П. Коз-
лов, директор Российского государ-
ственного военно-исторического ар-
хива заслуженный работник культу-
ры РФ И.О. Гаркуша, ответственный
секретарь редакции И.В. Кузина;
члены редакционного совета руково-
дитель Центра по изучению совре-
менного балканского кризиса Ин-
ститута славяноведения РАН доктор
исторических наук Е.Ю. Гуськова,
директор Российского государствен-
ного архива социально-политиче-
ской истории кандидат историче-
ских наук К.М. Андерсон; редактор
редакции подполковник Ю.Н. Ле-
щенко, заместитель ответственного
секретаря Ю.В. Снегова. Приказом
начальника Генерального штаба ВС
РФ № 377 от 27 июля 2004 года от-
мечены ценным подарком подпол-
ковник Ю.Н. Лещенко, И.В. Кузи-
на; денежной премией — ведущий
научный редактор, кандидат исто-
рических наук, профессор генерал-
лейтенант в отставке В.Т. Иминов,
ведущий научный редактор А.В. Ос-
тровский, заведующая редакцией
М.В. Забродина; грамотой — веду-
щий литературный редактор Г.В.
Сатик. Приказом командующего

РВСН № 230 от 22 июля 2004 года
знаком отличия Министерства обо-
роны РФ «Главный маршал артилле-
рии Неделин» награждены главный
редактор журнала, заслуженный ра-
ботник культуры РФ капитан 1 ранга
И.А. Анфертьев и член редакцион-
ного совета журнала начальник Цен-
трального военно-морского музея
кандидат педагогических наук капи-
тан 1 ранга Е.Н. Корчагин. Прика-
зом начальника Военно-мемориаль-
ного центра ВС РФ № 94 от 26 июля
2004 года отмечены знаком отличия
Военно-мемориального центра ВС
РФ капитан 1 ранга И.А. Анфертьев,
председатель совета ветеранов жур-
нала, заслуженный деятель науки
РФ, доктор исторических наук, про-
фессор генерал-майор в отставке А.Г.
Хорьков (главный редактор журнала
в 1986—1988 гг.); заслуженный ра-
ботник культуры РФ полковник в от-
ставке Н.Т. Аксенов, художествен-
ный редактор редакции Л.П. Дема-
хина, А.В. Островский, подполков-
ник Ю.Н. Лещенко. Решением На-
ционального благотворительного
фонда «Вечная Слава Героям», На-
ционального комитета кавалеров
Русских императорских орденов,
Национального оборонного фонда
«Парад» редакция «Военно-истори-
ческого журнала» награждена орде-
ном «За служение Отечеству» (свя-
тых великого князя Дмитрия Дон-
ского и преподобного игумена Сер-
гия Радонежского) 3-й степени, а ка-
питан 1 ранга И.А. Анфертьев, Г.В.
Сатик и постоянный автор журнала
полковник В.Л. Герасимов (замести-
тель главного редактора журнала в
2000—2001 гг.) — медалью ордена «За
служение Отечеству» 3-й степени. От
Ассоциации офицеров запаса Воору-
женных сил «Мегапир» были вруче-
ны: грамота «Общественное призна-
ние» генерал-лейтенанту в отставке
В.Т. Иминову, знак «Офицерский
клуб» полковнику О.В. Карповой,
подполковнику Ю.Н. Лещенко, май-
ору С.В. Аверченко, денежная пре-
мия И.В. Кузиной, Ю.В. Снеговой,
А.В. Островскому, капитану 1 ранга в
отставке В.Г. Оппокову, научному ре-
дактору кандидату исторических на-
ук Е.В. Добычиной; набор книг —
ведущему редактору полковнику в от-
ставке А.А. Пименову, ведущему ре-
дактору полковнику в отставке А.М.
Петрову, О.К. Грачевой, Г.В. Сатик,
М.В. Забродиной. Почетная грамота
Союза журналистов России вручена
В.Т. Иминову, А.М. Петрову, Е.В. До-
бычиной, ценный подарок и диплом
Союза журналистов Москвы — И.В.
Кузиной, А.В. Островскому, капита-
ну 1 ранга в отставке В.Г. Оппокову,
Ю.В. Снеговой, О.К. Грачевой. Ре-
дакции «Военно-исторического жур-
нала» вручен диплом Союза журна-
листов России и подарена библио-
течка книг, изданных Российским
государственным историко-культур-

ным центром при Правительстве
Российский Федерации (Росвоен-
центр).

Во время праздничного торжества
прозвучали искренние, сердечные
поздравления директора Института
политического и военного анализа
доктора военных наук полковника
запаса А.А. Шаравина, начальника
отдела по связям со средствами мас-
совой информации Росвоенцентра
полковника в отставке В.М. Чикова,
председателя Совета ветеранов «Во-
енно-исторического журнала» гене-
рал-майора в отставке А.Г. Хорько-
ва, представителей Национального
благотворительного фонда «Вечная
слава героям» А.С. Евсеева, Н.Е.
Бурлакова, И.Н. Харламовой, Л.Ю.
Ковалевой; доктора исторических
наук, профессора полковника в от-
ставке М.И. Фролова (Санкт-Петер-
бург), секретаря Союза журналистов
России Л.А. Речицкого, советника
председателя Союза журналистов
России Г.К. Валиева, первого секре-
таря Союза журналистов Москвы
Л.В. Щербины, первого заместителя
главного редактора газеты «Транс-
порт России» полковника запаса
Ю.В. Бурылина, начальника отдела
Института военной истории полков-
ника В.Л. Герасимова, генерал-май-
ора в отставке В.В. Градосельского,
заместителя начальника отдела Ин-
ститута военной истории кандидата
исторических наук капитана 2 ранга
Д.Ю. Козлова, доктора педагогиче-
ских наук В.М. Коткова (Санкт-Пе-
тербург), генерал-майора в отставке
П.Т. Куницкого (заместителя глав-
ного редактора журнала в 1984—
1988 гг.), начальника кафедры жур-
налистики Военного университета
МО РФ полковника В.В. Ларченко-
ва, кандидата военных наук генерал-
лейтенанта в отставке Н.Н. Остро-
умова, ответственного редактора га-
зеты Московского военного округа
«Красный воин» капитана 1 ранга
М.В. Хондошко, доктора философ-
ских наук, профессора генерал-май-
ора в отставке С.А. Тюшкевича,
главного редактора журнала Внут-
ренних войск МВД «На боевом по-
сту» полковника В.Н. Ульяновского,
главного редактора журнала «Исто-
рический архив» доктора историче-
ских наук, профессора А.А. Черно-
баева, заместителя главного редак-
тора журнала «Ориентир» полков-
ника И.М. Чачуха.

К своему 65-летию редакция жур-
нала получила ценные подарки:
компьютер (Редакционно-издатель-
ский центр МО); аппарат факси-
мильной связи и компьютер (Цент-
ральный военно-морской музей);
мобильный телефон (Военно-исто-
рический музей артиллерии, инже-
нерных войск и войск связи). 

Редакция «Военно-исторического
журнала» благодарит друзей, читате-
лей и авторов за поздравления.

65-летний ЮБИЛЕЙ 
«ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО

ЖУРНАЛА»



Т ОТ
ЫХ  СИТУАЦИЯХ

ШЕ,
ЛОДКЕ,НА  ПОДВОДНОЙ  ЛОДКЕ, 

КАК  НИГДЕ  БОЛЬШЕ, 
КОЛЛЕКТИВНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
В  ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ  СИТУАЦИЯХ 
ВСЕЦЕЛО  ЗАВИСИТ ОТ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  И  ДЕЙСТВИЙ 
КАЖДОГО  ЧЛЕНА  ЭКИПАЖА
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24ИЮНЯ 1983 года в 23
часа 35 минут в 4,5 ми-
лях от берегов Камчат-

ки во время погружения для пе-
рископного наблюдения за об-
становкой затонула АПЛ К-429.
Значимость последующего под-
вига ее экипажа состоит в том,
что из терпящей бедствие на глу-
бине 40 м подводной лодки впер-
вые в мире, о чем могу судить
при исследовании многих подоб-
ных случаев, смогли подняться на
поверхность 104 человека.

Сразу, как только обнаружи-
лось, что АПЛ тонет, находив-
шийся в центральном посту ко-
мандир дивизиона живучести с
колонки аварийного продувания
подал на продувку всех групп ци-
стерн главного балласта (ЦГБ)
воздух высокого давления
(ВВД), но так как первые и вто-
рые запоры клапанов вентиля-
ции указанных цистерн были от-
крыты, весь поданный воздух
ушел за борт. Давление в систе-
ме снизилось с 350 до 80 кгс/см2,
что составило около 20 проц. об-
щего запаса ВВД.

Аварийное продувание спо-
собствовало тому, что лодка мяг-
ко легла на грунт. Никто даже не
почувствовал как она коснулась
дна, только показания приборов
остановились на фиксированной
глубине. Так, во 2-м отсеке глу-
биномер показал 37 м. АПЛ опу-
стилась на грунт с креном 15° на
левый борт и дифферентом 0,5°
на нос. 

Подводная лодка К-429
преодолевает ледяное поле

1979 г.

Ñàìîîòâåðæåííîñòü, çíàíèÿ è ñìåêàëêà
ìè÷ìàíà Â.Ï. Áàåâà è äðóãèõ îïûòíûõ

ñïåöèàëèñòîâ ñïîñîáñòâîâàëè ñïàñåíèþ
ëè÷íîãî ñîñòàâà ÀÏË Ê-429

Автор настоящей публикации — Владимир Иванович Тюрин,
ветеран Великой Отечественной войны, военно-морской врач

высшей квалификации. 4 января 2005-го ему исполнится 
84 года. 65 лет этой долгой, насыщенной многими событиями

жизни он, по его же словам, «шел плечом к плечу с ВМФ», а 60 —
«занимался медицинским обеспечением различных водолазных

работ (научных, испытательных, учебных, судоподъемных и
т.п.)». Сейчас он работает в Военно-медицинской академии,

занимается проблемами физиологии подводного плавания 
и питания водолазов различного профиля. В представленном

редакции материале он выражает общепринятое на флоте
мнение, что на подводной лодке, как нигде больше,

коллективная безопасность в экстремальных ситуациях всецело
зависит от подготовленности и действий каждого члена

экипажа. Именно это и подтвердило чрезвычайное
происшествие, случившееся с экипажем атомной подводной

лодки К-429, о котором и пойдет речь ниже. Воссоздать
обстановку, в которой оказался личный состав атомохода после

аварии, автору помогли рассказы участников трагедии:
командира 2-го отсека капитана 2 ранга запаса, тогда старшего

лейтенанта, Сергея Геннадьевича Данейкуля; корабельного
врача подполковника медицинской службы, в то время майора

медицинской службы, Анатолия Ивановича Краснова; штурмана
капитана 2 ранга запаса, в те дни старшего лейтенанта,

Михаила Дмитриевича Краевского, встретившего момент
аварии в 3-м отсеке; старшего мичмана, в ту пору мичмана,

Василия Петровича Баева, находившегося в кормовом 
7-м отсеке. Кроме того, им использованы статья С.Г. Данейкуля

«Как это было» (Подводный флот. 2001. № 6) и публикации
военного журналиста капитана 1 ранга А.Г. Рожнова,

посвященные подвигу В.П. Баева («Вторая попытка мичмана
Баева», «Спасите наши души», «Вторая жизнь мичмана Баева»).
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1-й отсек, ракетно-торпедный
(убежище), оказался затоплен-
ным на 75 проц., вместе с носо-
вым трюмом и гальюнами. Пос-
кольку пресной воды здесь не бы-
ло, ее брали из учебных торпед
(800 л) и делились питьем с под-
водниками 2-го отсека. Те в свою
очередь передавали товарищам
из 1-го, не имеющим запасов пи-
щи, консервы. Для освещения ис-
пользовали аварийные фонари.

Не лучшим образом сложилась
обстановка и во 2-м жилом отсе-
ке. Коридор на нижней палубе,
трюм, камбуз, провизионные ка-
меры, гальюн тоже на 75 проц.
затопило. Консервы для себя и
соседей доставали, погружаясь
под воду. В отсеке находилось 6
человек во главе с командиром
старшим лейтенантом С.Г. Да-
нейкулем.

3-й отсек, центральный, где на-
ходились 43 моряка во главе с
командиром ПЛ капитаном 1
ранга Николаем Михайловичем
Суворовым и старшим на борту
по должности начальником шта-
ба дивизии Героем Советского
Союза капитаном 1 ранга Алек-
сеем Алексеевичем Гусевым,
оказался практически сухим.
Только частично затопило трюм.
Аварийные запасы воды состав-
ляли 100 проц., пищи — 50.
Здесь 25 июня около 2 часов из-
за скопления водорода произо-
шел взрыв в аккумуляторной ба-
тарее. Личный состав был пере-
веден во 2-й отсек. 

4-й отсек, электромеханиче-
ский, затопило полностью менее
чем за 3 минуты. В момент ава-

рии в нем находилось 17 человек.
3 моряка (спецтрюмные) покину-
ли его через левый коридор 5-го,
реакторного, отсека и перешли в
6-й, а затем в 7-й. Через откры-
тый клапан выравнивания давле-
ния между 4-м и 5-м отсеками по-
сле затопления 4-го из них посте-
пенно был затоплен и 5-й. Остав-
шиеся в аварийном отсеке 14 че-
ловек не стали покидать его, хотя
могли бы это сделать. 

«Никто не имеет права самосто-
ятельно покинуть  аварийный от-
сек…», — записано в ст. 23 Наста-
вления по борьбе за живучесть
подводных лодок (НБЖ-ПЛ-70).
Помня об этом, двадцатитрех-
летний мичман Владимир Алек-
сандрович Лящук перешел из 4-
го отсека в 3-й лишь для того,
чтобы отключить батарейный ав-
томат и предупредить вахтенно-
го об аварии. Затем, как и поло-
жено по долгу службы, вернулся
на боевой пост.

Остававшиеся в 4-м отсеке
могли бы бездумно ринуться в
соседний отсек, ища там спасе-
ния, и 3-й отсек оказался бы за-
топленным. Вот почему моряки
4-го отсека, оставаясь до конца
на месте, спасли 43 человека из
смежного отсека. За отведенное
судьбой время (менее 3 минут)
они сумели в аварийных услови-
ях известить центральный пост
об аварии, сбросить аварийную
защиту атомного реактора, обес-
точить секции отключаемой и не-
отключаемой нагрузки электро-
энергетической системы АПЛ,
тем самым предотвратив пожар,
который мог возникнуть при по-

падании на эти секции забортной
воды. Это был настоящий подвиг.

Двое офицеров, командир от-
сека Виктор Курочкин и оператор
атомного реактора Анатолий Пе-
тров, пытались вручную закрыть
оказавшиеся открытыми первые
и вторые запоры системы венти-
ляции, но им не хватило на это
времени. Впоследствии, после
подъема ПЛ, их тела были найде-
ны на верхней палубе.

В момент аварии выяснилось,
что неисправны практически все
аварийно-спасательные средст-
ва: крышка всплывающего спа-
сательного устройства (ВСУ)*

была намертво закреплена тро-
сом снаружи АПЛ. Устройства от-
дачи носового и кормового ава-
рийно-сигнальных буев (АСБ) то-
же оказались поврежденными,
поэтому ни тот, ни другой не бы-
ли отданы для обозначения нахо-
ждения ПЛ и передачи аварийно-
го сигнала с помощью радиосиг-
нального устройства (РСУ). По-
пытки экипажа использовать
прочную рубку (ПР) 3-го отсека
для шлюзования людей также не
увенчались успехом из-за неис-
правности кингстона затопления
и невозможности заполнения
рубки забортной водой.

Таким образом, о месте нахож-
дения аварийной АПЛ оператив-
ные службы ВМФ не знали. Вы-
ход из затонувшей лодки оказал-

Командир 
АПЛ К-429 капитан 

1 ранга 
Н.М. Суворов

Старший мичман
В.П. Баев

1992 г.

Майор медицинской
службы 

А.И. Краснов

Командир 2-го
отсека капитан-

лейтенант 
С.Г. Данейкуль

Научный
руководитель

создания и
испытания ИСП-60

полковник
медицинской службы

И.А. Александров 

*ВСУ предназначаются для выхода
проводников из затопленной подводной
лодки с глубины до 300 м по два челове-
ка. Это устройство многократного дейст-
вия, так как обратно на ПЛ затягивается
с помощью троса и лебедки.
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ся возможным только через кор-
мовой аварийно-спасательный
люк 7-го отсека и свободный
(средний по правому борту) тор-
педный аппарат.

Около 6 часов утра АПЛ должна
была пройти в район боевой под-
готовки для выполнения торпед-
ной стрельбы, а она лежала на
дне бухты Саранной. Никто ее не
искал и место ее затопления ни-
чем не было обозначено.

В сложившейся ситуации на
терпящем бедствие корабле бы-
ло принято единственно пра-
вильное решение: шлюзовать на
поверхность двух добровольцев
с информацией для командова-
ния флота о состоянии и месте
нахождения затонувшей АПЛ.

В 4 часа 20 минут через тор-
педный аппарат вышел мичман
Н. Мерзликин, а в 5 часов 30 ми-
нут тем же путем — мичман М.
Лесник. Когда 25 июня около 8
часов утра обоих продрогших до
костей добровольцев заметили и
подобрали на борт морские по-
граничники, по флоту был объяв-
лен сигнал об аварии.

Прошло более шести долгих ча-
сов после отправки смельчаков,
прежде чем подводники услыша-
ли над собой шум винтов аварий-
но-спасательного судна. Единст-
венное в базе, оно находилось во
время чрезвычайного происше-
ствия в межпоходовом ремонте, а
по случаю выходного дня его ко-
манда была отпущена в город. 

Почти четверо суток длилось
спасение экипажа затонувшей
АПЛ, в трех отсеках которой
разместилось 106 человек (34 —
в 1-м, 49 — во 2-м и 23 — в 7-м).
Связь с оказывающими помощь
осуществлялась перестукива-
нием — ударами кувалды (мо-
лотка) по корпусу подлодки, а
информация на нее передава-
лась посредством звукоподвод-
ной связи. 

Между тем из-за частичного
затопления носовых отсеков
температура воздуха в них нача-
ла быстро падать и через двое
суток опустилась до 12°С, что
еще больше усугубило положе-
ние людей. Выход подводников

из кормовых отсеков можно бы-
ло осуществить через аварийно-
спасательный люк (АСЛ), распо-
ложенный в 7-м отсеке. До этого
подобный способ на АПЛ не при-
менялся, вот почему среди ос-
тавшихся в корме 23 моряков
один лишь мичман В.П. Баев, в
прошлом водолаз-инструктор
учебно-тренировочной станции,
имел представление о нем. 

Ужас, охвативший моряков в
первые минуты аварии, когда во-
да залила преобразователи и в
результате короткого замыкания
раздался подобный разорвавше-
муся снаряду грохот, а в кормо-
вых отсеках стало темно и угне-
тающе тихо, по воспоминаниям
Баева, начал покидать их лишь
после автоматического включе-
ния тусклого аварийного осве-
щения. Когда же по телефону
аварийной связи передали, что
из 1-го отсека началось шлюзо-
вание людей через торпедные
аппараты, у молодых моряков
произошел первый нервный
срыв, перешедший у некоторых в
панику. Баеву, чтобы успокоить
дрогнувших и потерявших само-
обладание, пришлось действо-
вать решительно. В воцарившей-
ся тишине мичман объявил, что
знает, как организовать выход
через аварийно-спасательный
люк. Сам же и вызвался выйти
первым, чтобы выпустить буй-
вьюшку, затем вернуться в отсек.

Мичман Саблин возразил Бае-
ву, предложив ему, как самому
опытному, и другим, имеющим
некоторые навыки, оставаться до
тех пор, пока не спасут общими
усилиями молодых подводников.

Саблина поддержали командиры
6-го и 7-го отсеков старший лей-
тенант Бондарчук и лейтенант
Вашуркин. Баева же единогласно
назначили руководителем выхо-
да через АСЛ. 

Добровольно вызвались выхо-
дить матросы Закиров и Черош-
ников. Первым пошел прослу-
живший на АПЛ 2,5 года Закиров,
с которым Баев отправил доне-
сение об обстановке, а также
просьбу передать в 7-й отсек 8
аппаратов ИДА-59, водолазное
белье и продукты.

Выйти через АСЛ и выпустить
буй-вьюшку с первой попытки
матросу не удалось. Он не смог
открыть верхнюю крышку люка.
Баеву пришлось выручать его.

Отдышавшись, Закиров насто-
ял на том, чтобы повторить шлю-
зование. На этот раз он смог вы-
пустить буй-вьюшку и, начав,
подъем по буйрепу, добрался до
первой остановки, но из-за неис-
правности карабина застрял и
погиб на 15-метровой глубине от
кислородного голодания и пере-
охлаждения. Обнаруживший ма-
троса водолаз со спасателя так-
же не смог отсоединить удержи-
вавший погибшего Закирова ка-
рабин. Лишь после того как был
обрезан буйреп, Закирова уда-
лось поднять на поверхность.

Через некоторое время по те-
лефону АСБ (безбатарейная те-
лефонная связь ПЛ) из 1-го отсе-
ка была дана команда о прекра-
щении выхода личного состава
из кормовых отсеков. В дальней-
шем по рекомендации врачей-
физиологов, находившихся на
оказывающих помощь судах, бы-

Курсанты после
тренировочного погружения 

и всплытия в ИСП-60
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ло принято решение выходить на
поверхность методом свободно-
го всплытия.

Выход из 7-го отсека продол-
жился на следующий день по ко-
манде командира АПЛ. За период
с 11 до 15 часов на спасателе ока-
зались 16 человек. Баев, руково-
дя спасением людей, через ава-
рийно-спасательный люк отправ-
лял по 2 человека — одного опыт-
ного и второго малоопытного. Су-
ществующими правилами такой
способ не предусматривался, но
подобная инициатива в сложив-
шихся условиях была оправдана.

Перед шлюзованием каждого
подводника мичман подробно
инструктировал, как открывать
верхний люк, обращая особое
внимание на то, чтобы при
всплытии не задерживалось ды-
хание. О том, с каким внутрен-
ним напряжением ему удавалось
контролировать ситуацию, сви-
детельствовал лишь обильный
пот на его лбу, в то время как на-
ходившиеся рядом с ним стучали
зубами от холода.

Позвонил командир подлодки
и сказал, что все матросы, выпу-
щенные через АСЛ, благополуч-
но всплыли и подобраны на спа-
сатель. «У нас нет дыхательных
аппаратов», — доложил Баев. Ко-
мандир после многозначитель-
ной паузы сказал: «Ждите!»

На следующий день водолазы
передали четыре аппарата ИДА-59.
Баев проверил их и впервые не
сдержался: оказалось, что три
аппарата неисправны. После это-
го он пошел на хитрость и запро-
сил заведомо больше аппаратов,
чем было нужно. Через некоторое
время у оставшихся вместе с ним
были исправные аппараты. 

Баев начал шлюзовать лейте-
нанта Вашуркина и мичмана Кире-
ева: оба вышли благополучно. В
следующей паре пошли старший
лейтенант Бондарчук и мичман
Насонов. Как только Баев поднял
давление на одну атмосферу, в
АСЛ раздалась «дробь» — трево-
га. Оказалось, что у Бондарчука в
аппарате кончился кислород. Ба-
ев отдал офицеру свой аппарат, и
эта пара тоже благополучно
всплыла на поверхность. 

Чтобы сосредоточиться и все
обдумать, В.П. Баев вместе со
своим другом А.В. Саблиным вы-
шли в 6-й отсек перекурить, но

спички не зажигались. Это был
зловещий знак, свидетельствую-
щий о том, что в кормовых отсе-
ках резко упало процентное со-
держание кислорода. Отправив
Саблина через АСЛ последним,
Василий Петрович остался в 7-м
отсеке один.

Прежде чем шлюзоваться са-
мому, предстояло устранить не-
исправность в нижней крышке
аварийно-спасательного люка.
Баев снял исправную защелку с
переборочной двери между 6-м
и 7-м отсеками и поставил ее на
нижнюю крышку АСЛ, затем из
нескольких неисправных ИДА-59
собрал один пригодный аппарат.
Кислородный баллон оказался
почти пустым, но в баллоне с ге-
лево-кислородной смесью дав-
ление было повыше. Все это Ба-
ев определял на слух почти в
полной темноте.

О готовности к выходу мичман
доложил в 1-й отсек 26 июня в 19
часов 3 минуты, вышел же на по-
верхность лишь в половине вто-
рого ночи 27-го. Выход у него за-
нял пять с половиной часов.

Позже Баев так вспоминал об
этом: «После того как я закрыл на
защелку нижний люк, раскачав
его ногой, и задраил кремальеру

люка, начал заполнять шахту АСЛ
водой с одновременным подняти-
ем давления. Шахта почти полно-
стью заполнилась водой, но дав-
ление в шахте было всего 2
кгс/см2 и больше не поднималось.
Я с ужасом понял: шахта дырявая.
Прекратил подачу воды. Вода
спала до уровня клапана вентиля-
ции. Затем я на некоторое время
потерял сознание, видимо, от ис-
пуга, так как понял, что замуро-
ван. Очнувшись, вставил ключ в
замок отдраивания кремальеры
нижнего люка, но отдать кремаль-
еру не смог, так как воды в шахте
было около трех тонн».

После неудавшейся попытки
отдраить кремальеру Баев начал
выжимать воду через трубопро-
вод вентиляции шахты, погружа-
ясь периодически под воду с го-
ловой: понимал, что будет нахо-
диться точно в мышеловке до той
поры, пока не сумеет открыть
нижнюю крышку. Без этого — по-
гибнет. Дышать было уже нечем.
Собрав последние силы, Васи-
лий Петрович снова погрузился,
рывком, да таким, как потом вы-
яснилось, что даже согнулся
стальной шток, открыл кремалье-
ру и… потерял сознание. Вместе
с водой его выкинуло из АСЛ в от-
сек, но поскольку он был сгруппи-
рован и находился под водой,
ему повезло. Иначе крышкой лю-
ка, которая захлопнулась под
действием пружины, могло отру-
бить руку, ногу или даже голову.

Когда пришел в сознание, на-
чал освобождаться от снаряже-
ния. Гидрокомбинезон был разо-
рван, баллоны аппарата — со-
вершенно пусты.

Снова нужда заставила зани-
маться ремонтным делом — уст-
ранять неисправность в шахте и
делать ее герметичной. Переб-
рал кучу аппаратов, но пригод-
ных для дыхания ИДА-59 не ока-
залось. Самообладания не поте-
рял, решил выходить за счет
воздуха в собственных легких,
который он будет выдыхать в ап-
парат по мере повышения дав-
ления в АСЛ, а также используя
свойство наполнителя: если его
раздышать, то он выделяет кис-
лород в зависимости от количе-
ства поглощенной влаги и угле-
кислого газа. 

Обдумывая все это, услышал
из гидрофона тревожный за-

Курсант, одетый в ИСП-60,
перед тренировочным спуском

в учебный бассейн
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прос: «Баев, почему не выходишь
из лодки?.. Через сколько минут
будешь выходить? Ответь нам
стуком. Одна минута — один
удар…». Кувалдой отстучал 60
ударов. Это означало, что на по-
верхности воды он появится в
лучшем случае только через час.

Для второй попытки покинуть
лодку Василию Петровичу необ-
ходимо было отремонтировать
клапан вентиляции и с помощью
тисков выровнять стальной шток
на крышке люка.

Устранив все неисправности,
мичман облачился в другой гид-
рокомбинезон и снова вошел в
шахту аварийно-спасательного
люка. Опять ногой раскачал
крышку и наглухо закрыл ниж-
нее отверстие шахты, затем на-
чал заполнять шахту забортной
водой.

По мере повышения давления
в АСЛ делал вдох из воздушной
подушки шахты и выдыхал в ап-
парат ИДА-59. Воздух, проходя
через наполнитель в регенера-
тивном патроне, обогащался ки-
слородом. Когда вода дошла до
подбородка, Баев переключился
на дыхание в аппарат и стал
ждать. «Я понимал, что если
крышка аппарата не откроется и
на этот раз, я погибну, — вспоми-
нал он впоследствии. — От вол-
нения снова чуть не потерял соз-
нание, когда вдруг верхняя
крышка АСЛ открылась». Мичман
вышел из шахты и надежно за-
крыл крышку люка.

Увидеть живым его уже не ожи-
дали. Невдалеке светились ил-
люминаторы спасательного суд-
на. Плыть Василий Петрович не
мог, впал в забытье. «Всплыл! —
услышал вдруг откуда-то сверху
радостный крик. И тут же тревож-
ный голос уточнил: «Не шевелит-
ся, наверное, мертвый». 

Тогда Баев поднял руку. «Жи-
вой!» — выдохнули ликующе спа-
сатели. 

Вскоре после аварии Василий
Петрович Баев, получив звание
старшего мичмана, был назначен
на должность главного боцмана.
Теперь он вошел в число тех спе-
циалистов, которым доверено
самое главное: погружение и
всплытие атомохода. Удостоился
он и ордена Красной Звезды.
Правда, в представлении на на-
граду не говорилось о том, что

мичман не только сам вышел из
затонувшей АПЛ, не затопив от-
секи, но и сумел спасти 22 чело-
века. Акцент делался лишь на то,
что на следующий же день после
своего спасения В.П. Баев снова
оказался на аварийной подлод-
ке. Спустился он туда в аквалан-
ге АВМ-5 вместе с водолазами,
чтобы показать им шпигаты, че-
рез которые можно было осу-
шить носовые отсеки.  

Чтобы лучше оценить роль мич-
мана Баева в спасении подводни-
ков 7-го отсека АПЛ К-429, следу-
ет вспомнить, что 21 октября 1981
года, когда в Уссурийском заливе
затонула дизельная подводная
лодка «С-178» на глубине 31 м, 4
подводника, также находившиеся
в 7-м отсеке, не смогли открыть
спасательный люк. Они, одетые в
снаряжение ИСП-60, погибли, по-
сле того как израсходовали дыха-
тельную смесь в баллонах аппа-
рата ИДА-59. Видимо, среди них
не было моряка, имеющего зна-
ния, опыт и самообладание В.П.
Баева.

О том, что произошло в носо-
вых отсеках К-429, после того
как она оказалась на грунте, уча-
стники тех событий рассказыва-
ли следующее. После затопле-
ния 4-го отсека забортная вода
начала поступать одновременно
в 1, 2 и 3-й отсеки. Поскольку на
пульте управления системами
жизнеобеспечения АПЛ, как и на
всей подлодке, не было электро-
питания, закрыть нужные захлоп-
ки дистанционно с помощью
электроманипулятора не пред-
ставлялось возможным. Личный
состав этих отсеков некоторое
время находился в растерянно-
сти, видя, а чаще слыша, льющу-
юся со всех сторон забортную
воду. Помощник командира Але-
ксандр Петрович Розборский,
сориентировавшись, все-таки
сумел закрыть переборочные за-
хлопки с помощью гидроманипу-
лятора, находившегося на сред-
ней палубе 3-го отсека. Ситуация
несколько улучшилась, однако в
упомянутых отсеках уже набра-
лось столько воды, что все трю-
мы затопило до средней палубы,
а давление повысилось с 0,2 до
0,5 кг/см2. 

В возникшей аварийной ситуа-
ции на АПЛ оказалось недоста-
точно индивидуальных средств

защиты (аппаратов ИДА-59 и пор-
тативных дыхательных устройств
ПДУ), количество которых было
предусмотрено только на штат-
ную численность экипажа (не хва-
тало около 32 комплектов).

Обстановка усугубилась еще и
тем, что аккумуляторные бата-
реи, отслужившие два срока и
поэтому выделявшие водород
выше допустимых норм, взорва-
лись. В 3-м отсеке это произош-
ло через восемь часов после ава-
рии, т.е. 25 июня, в 1-м — через
сутки (26-го). Оба взрыва повле-
кли за собой разгерметизацию
аккумуляторных ям. Забортная
вода попала в электролит, обра-
зовался газообразный хлор с до-
статочно сильной концентраци-
ей, который не позволял дышать
без средств индивидуальной за-
щиты. Оба отсека оказались за-
газованными в считанные мину-
ты, а давление здесь повысилось
до 0,5—0,8 кг/см2.

Осложнилась и психологиче-
ская обстановка. Не позволяя
подняться панике и беспокоясь о
здоровье подчиненных, все офи-
церы как один передали моло-
дым матросам свои дыхательные
аппараты ИДА-59 и средства ин-
дивидуальной защиты — ПДУ.

Врач подводной лодки майор
медицинской службы Анатолий
Иванович Краснов анализировал
обстановку в отсеках и давал
личному составу рекомендации
по поддержанию работоспособ-
ности. Его расчеты показали, что
без дополнительной подачи на
АПЛ кислорода люди смогут на-
ходиться в носовых отсеках 56
часов, в кормовых — 92 часа. 

Был установлен строгий конт-
роль за газовым составом воз-
духа, расходованием запасов
пресной воды, пищи и регенера-
ции. Под временный гальюн
приспособили каюту мичманов
во 2-м отсеке, где установили
герметичные емкости с мешка-
ми для мусора. Врач разработал
предложения по щадящему ре-
жиму труда и отдыха. Были орга-
низованы медицинское наблю-
дение и периодические осмот-
ры. Для снятия эмоционального
напряжения молодые матросы
привлекались к уборке и несе-
нию вахты у трюмов и перебор-
ных дверей.

Не всем удавалось владеть со-
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бой. Порой создавалась ситуа-
ция, когда теряли контроль над
собственными действиями даже
те, кто должен был подавать при-
мер другим. Именно по этой при-
чине в 1-м отсеке произошла тра-
гедия. Во время заполнения во-
дой торпедного аппарата при
подготовке к выходу через него
мичман-электрик запаниковал и
начал пятиться назад. Неосто-
рожным движением ноги он на-
нес сильный удар по дыхательно-
му мешку аппарата ИДА-59, кото-
рый был на матросе Синюкове. В
результате последний получил
тяжелейшую баротравму легких.
Поскольку на условные сигналы
Синюков перестал отвечать, в
спешном порядке осушили тор-
педный аппарат и вывели из него
людей. Травмированному матро-
су стали оказывать медицинскую
помощь, но он скончался, не при-
ходя в сознание. После этого ка-
ждый дальнейший выход из тор-
педного аппарата осуществляли
не по 4, а по 3 человека, что поз-
волило размещаться в нем более
просторно.

Почти на любой затопленной
подводной лодке найдется член
экипажа, плохо знающий устрой-
ство спасательного снаряжения
и страдающий клаустрофобией.
На АПЛ К-429 таким оказался
один из  мичманов. Его несколь-
ко раз пытались шлюзовать, но
он всегда в последние минуты
давал дробь — отстукивал услов-
ный сигнал срочной отмены вы-
хода. Вынужденно делали сброс
воды и извлекали его вместе с
остальными из торпедного аппа-
рата. Наконец мичман сознался,
что боится темноты и замкнутого
пространства. Офицеры А.Б.
Маркман и А.И. Краснов показа-
ли ему, как дышать в аппарате,
снабдили фонариком, чтобы по-
бороть страх перед темнотой, и
он вышел на поверхность благо-
получно.

А.Б. Маркман же заметил на
гидрокомбинезоне С.Г. Данейку-
ля дыру. Если бы ее вовремя не
заклеили, от попадавшей через
прореху ледяной воды мог слу-
читься холодовый шок или того
больше — Данейкуль оказался
бы неспособным к всплытию из-
за утяжелившегося гидрокомби-
незона.

Важным условием жизнеобес-

печения в носовых отсеках АПЛ
был строгий контроль за нарас-
танием в них избыточного дав-
ления и соблюдением меропри-
ятий по его выравниванию при
переходах между отсеками. Был
случай, когда пренебрежение
необходимостью такого контро-
ля чуть не привело к гибели че-
ловека. Произошло это во вре-
мя перехода из отсека в отсек.
Вахтенный матрос у перебороч-
ной двери, не открыв клапан вы-
равнивания давления между от-
секами, сразу начал открывать
дверь. В доли секунды дверь
резко самопроизвольно откры-
лась и, ударившись о стоящий в
отсеке трансформатор, вновь
захлопнулась. В результате мич-
ман В.И. Еремеев получил уши-
бы правого плеча и правой ви-
сочной области головы. Кора-
бельный врач майор медицин-
ской службы Краснов оказал по-
мощь пострадавшему. Силу уда-
ра можно было оценить по вмя-
тине, оставленной на корпусе
трансформатора.

Последними из затонувшей
АПЛ, путем затопления отсека, а
также свободным всплытием вы-
ходили А.А. Гусев, К.А. Коноплев
и Б.Е. Лиховозов. Ввиду того что
они пробыли под давлением дли-
тельное время, обеспечивающие
всплытие врачи Герой Социали-
стического Труда полковник ме-
дицинской службы В.В. Семко,
полковники медицинской служ-
бы А.И. Иванченко и В.А. Голоща-
пов с целью недопущения у них
декомпрессионной болезни про-
вели для профилактики превен-
тивную лечебную рекомпрессию. 

Спасение 104 подводников
АПЛ К-429 с глубины 40 метров —
результат отличной подготовки
офицерского и старшинского со-
става по использованию спаса-
тельных устройств ПЛ, а также
наличия у них надежного средст-
ва спасения (ИСП-60), разрабо-
танного сотрудниками 40-го
ГНИИ под научным руководством
полковника медицинской служ-
бы И.А. Александрова совместно
с коллективом конструкторского
бюро из г. Орехово-Зуево.

Полковник медицинской 
службы в отставке 

В.И. ТЮРИН, 
кандидат медицинских наук

(г. Санкт-Петербург)
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ИСТОРИЯ создания и раз-
вития Красной армии сви-
детельствует о том, что

вопросы обеспечения воинских
формирований людскими кон-
тингентами постоянно были в
поле зрения высшего партийно-
го, государственного и военного
руководства страны, причем все
мероприятия по строительству
Вооруженных сил носили ис-
ключительно законодательный
характер.

Уже в первые месяцы Совет-
ской власти стали появляться
документы, регламентировав-
шие порядок комплектования
зарождавшейся Красной ар-
мии. Не будем сейчас говорить
о том, что далеко не все призы-
ваемые горели желанием слу-
жить. Важнее другое: несмотря
на острую нехватку людских ре-
сурсов, новые власти доверяли
оружие только трудящимся, да
и то не всем. Классовый прин-
цип комплектования Рабоче-
крестьянской Красной армии
(РККА) и Рабоче-крестьянского
Красного флота (РККФ) лег в
основу январских декретов
1918 года, согласно которым
комплектование армии и флота
должно было производиться из
числа наиболее сознательных и
организованных элементов тру-
дящихся, на добровольной ос-
нове, да еще при условии пред-
ставления кандидатом реко-
мендаций войсковых комитетов
или общественных демократи-
ческих организаций. Этими дек-
ретами устанавливалось также
централизованное руководство
создававшимися Вооруженны-
ми силами, осуществлявшееся
Советом Народных Комиссаров
(СНК) непосредственно через
Народный комиссариат по во-
енным делам. Декретом СНК
РСФСР от 8 апреля 1918 года
создаются местные органы во-
енного управления — военные
комиссариаты, тогда же вводит-
ся обязательное обучение воен-
ному делу, но не всех подряд, а
только рабочих и не эксплуати-
рующих чужой труд крестьян.
Обучению подлежали лица в
возрасте от 16 до 40 лет. Однако

ситуация складывалась таким
образом, что выдержать «клас-
совую линию» комплектования
Красной армии не удалось: в
мае 1918 года Всероссийский
центральный исполнительный
комитет (ВЦИК) принимает дек-
рет «О принудительном наборе
в Рабоче-крестьянскую Крас-
ную армию», а в июле съездом
Советов в законодательном по-
рядке закрепляется уже всеоб-
щая воинская повинность.

После окончания Гражданской
войны перед Советским прави-
тельством встал вопрос о даль-
нейших путях военного строи-
тельства в условиях перехода
страны на мирное положение.
Необходимо было решить, как
дальше строить Вооруженные
силы, какую создавать систему
их комплектования, исходя из
создавшейся к тому времени
внутренней и международной
обстановки.

На новом этапе строительства
Вооруженных сил основные воп-
росы комплектования личным
составом были законодательно
решены декретом ВЦИК и СНК
РСФСР от 28 сентября 1922 года
«Об обязательной воинской по-
винности для всех граждан
РСФСР мужского пола», а также
декретом от 8 августа 1923 года
«Об организации территориаль-
ных частей и проведении воен-
ной подготовки трудящихся». В
указанных документах содержа-
лись установки законодательно-
го порядка на переход к комплек-
тованию Красной армии по сме-
шанному, кадрово-милиционно-
му, принципу, который оконча-
тельно сформировался в про-
цессе проведения военной ре-
формы 1924—1925 гг. В этот пе-
риод формы территориально-
милиционного строительства
были закреплены и детализиро-
ваны в принятом 28 сентября
1925 года Законе «Об обязатель-
ной военной службе». Это был
первый в Советском Союзе за-
кон, согласно которому призыв-
ной возраст устанавливался в 21
год, срок действительной воен-
ной службы в мирное время со-
ставлял 5 лет (он складывался из

службы в кадровых и территори-
альных частях), порядок ее про-
хождения зависел от рода войск.
Не была забыта и так называемая
альтернативная служба, правда,
право на нее получали лишь ли-
ца, имевшие твердые религиоз-
ные убеждения. Затем в этот за-
кон внесли ряд изменений и до-
полнений, и 8 августа 1928 года
он был утвержден в новой редак-
ции. 13 августа 1930 года ЦИК и
СНК СССР приняли новый Закон
«Об обязательной военной служ-
бе», сохранивший все основные
положения закона 1925 года.

Законодательное закрепле-
ние перехода Вооруженных сил
СССР на кадровую основу было
осуществлено с принятием Вер-
ховным Советом СССР 1 сентяб-
ря 1939 года Закона «О всеоб-
щей воинской обязанности».
Этот закон установил для рядо-
вого состава Сухопутных войск
двухлетний срок действительной
военной службы, трехлетний —
для младшего начальствующего
состава, 4 года — для рядового
и младшего начальствующего
состава ВВС и береговой обо-
роны и 5 лет для матросов и
старшин кораблей ВМФ. При-
зывной возраст снизился до 19
лет, а для окончивших среднюю
школу — до 18. Установленный
законом 1939 года новый поря-
док комплектования кадровых
Вооруженных сил СССР рядо-
вым и сержантским составом
действовал на протяжении 29
лет. В течение этого времени
Советский Союз одержал побе-
ду в Великой Отечественной
войне, были достигнуты боль-
шие успехи в экономической и
культурной сферах, что послу-
жило базой для революции в во-
енном деле, оснащения Воору-
женных Сил новыми образцами
вооружения, в том числе и ра-
кетно-ядерного. Произошедшие
огромные изменения вызвали
необходимость пересмотра ус-
таревших положений закона,
приведения их в соответствие с
новыми требованиями, что и бы-
ло сделано в новом законе от 12
октября 1967 года. Остановимся
на нем подробнее. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ подго-
товки новой законодатель-
ной базы комплектования

армии и флота рядовым и сер-
жантским составом в послево-
енный период ни у кого не вызы-
вала сомнения. Проблема под-
готовки и принятия нового зако-
на Генеральным штабом в тече-
ние 1954—1956 гг. трижды док-
ладывалась министру обороны,
однако всякий раз вопрос упи-
рался в недостаток имевшихся в
наличии призывных континген-
тов, тем более что согласно про-
екту закона предполагалось пе-
рейти на сокращенные сроки
действительной военной служ-
бы. И все же идея, как говорится,
витала в воздухе. В январе 1955
года высшее партийное и госу-
дарственное руководство стра-
ны потребовало от Министерст-
ва обороны и Генерального шта-
ба проанализировать положение
с призывными ресурсами на
ближайшее десятилетие и пред-
ставить предложения о сокра-
щении сроков действительной
военной службы солдат, матро-
сов, сержантов и старшин.

Генеральный штаб, изучив со-
вместно с Госпланом и Цент-
ральным статистическим управ-
лением СССР фактическое со-
стояние дел с рождаемостью
мальчиков в период с 1955 по
1966 годы, пришел к выводу, что
в течение ближайших лет, когда
в армию и на флот будут призы-
ваться юноши, родившиеся в
предвоенные и особенно в воен-
ные годы, принимать решение
по сокращению сроков службы
до двух лет для всех Вооружен-
ных сил нецелесообразно, так
как в этом случае армию и флот
удастся укомплектовать не бо-
лее чем на 60—70 проц. Осно-
вываясь на демографических
данных и учитывая возможные
организационно-штатные меро-
приятия в войсках, Генеральный
штаб подготовил предложения
по сокращению с осени 1955 го-
да сроков военной службы в не-
которых видах Вооруженных сил
на один год. Одобренные мини-
стром обороны предложения
были представлены в прави-
тельство, и в августе того же го-
да указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР сроки дейст-
вительной военной службы были
сокращены на один год для сол-
дат, матросов, сержантов и
старшин Военно-воздушных сил
армии и флота, частей берего-
вой обороны, радиотехнических
частей армии и флота, частей

специальной службы и кораблей
пограничных войск — с 4 до 3
лет; для матросов и старшин ко-
раблей и частей Военно-мор-
ского флота — с 5 до 4 лет. Со-
кращение срока службы предна-
меренно не коснулось Сухопут-
ных войск — наибольшего «по-
требителя» призывной молоде-
жи. Однако позднее и для этого
вида Вооруженных сил были
изысканы возможности хотя бы
частично, избирательно, по не-
которым родам войск умень-
шить продолжительность срока
службы с 3 до 2 лет.

Практическое претворение в
жизнь указанных решений по-
требовало от органов комплек-
тования значительной пере-
стройки. Прежде всего необхо-
димо было внести изменения в
действовавшую законодатель-
ную базу.

Принятые изменения в новом
законе 1967 года предусматри-
вали новый порядок комплекто-
вания личным составом воин-
ских частей и подразделений с
двухлетним сроком службы:
призыв молодежи для них стал
проводиться дважды в году —
весной и осенью. Это позволило
укомплектовывать войска сол-
датами четырех периодов при-
зыва, а при очередном увольне-
нии в запас их убывало из под-
разделений и частей 25 проц. от
общей численности. Что касает-
ся сержантского состава, то и
вопросы его подготовки в учеб-
ных подразделениях пришлось
решать по-новому. Если в вой-
сках с трех- и четырехлетним
сроком службы подготовка сер-
жантов проводилась в пределах
9—10 месяцев, то для частей с
двухлетним сроком этот поря-
док оказался неприемлем, так
как при таких сроках из подраз-
делений стали бы ежегодно
увольняться все 100 проц. сер-
жантов. Поэтому на подготовку
сержантского состава с учетом
нового порядка призыва юно-
шей на военную службу времени
было отведено 5,5 месяца, что
позволило заменять при оче-
редных увольнениях в запас 33
проц. сержантского состава.

Был еще один фактор, благо-
даря которому, даже с учетом
очередной демографической
«ямы», удалось более или менее
безболезненно перейти на новые
сроки службы. Этот фактор —
хрущевские военные реформы,
в результате которых числен-
ность Вооруженных сил с 1955
по 1958 годы была сокращена на

2140 тыс. человек, а в дальней-
шем еще на 1200 тыс. человек.
Сокращение численности Во-
оруженных сил в целом снизило
и потребность войск и сил флота
в молодом пополнении.

ПРОЕКТ нового закона го-
товился довольно дли-
тельное время. Оно и по-

нятно: следовало учесть много-
численные изменения, произо-
шедшие в стране и в Вооружен-
ных силах с 1939 года. Большое
количество предложений для
внесения в будущий закон было
высказано главными штабами
видов Вооруженных сил, шта-
бами военных округов, главны-
ми и центральными управлени-
ями Министерства обороны,
другими министерствами и ве-
домствами, военными комис-
сариатами и даже обычными
гражданами.

Надо сказать, что работа над
проектом закона и связанными с
ним другими документами зна-
чительно оживилась с приходом
в 1964 году на должность на-
чальника Главного организаци-
онно-мобилизационного управ-
ления — заместителя начальни-
ка Генерального штаба генерала
армии С.М. Штеменко.

В Главном оргмобуправлении
непосредственным разработчи-
ком проекта нового закона о
всеобщей воинской обязанно-
сти являлось управление укомп-
лектования и службы войск
(УУСВ), а в его составе — пер-
вый отдел, занимавшийся по
своим функциональным обязан-
ностям планированием подго-
товки призывных контингентов к
военной службе, организацией
призыва их в армию и на флот, а
также распределением призы-
ваемого молодого пополнения
по видам Вооруженных Сил,
войскам военных округов и во-
инским формированиям других
министерств и ведомств.

Работа над проектом нового
закона была завершена к маю
1967 года. После тщательной
проработки текста в Министер-
стве юстиции СССР, юридиче-
ском отделе Министерства обо-
роны СССР, а также согласова-
ния его с соответствующими
министерствами и ведомства-
ми, проект был доложен минист-
ру обороны для последующего
представления в высшие пар-
тийные и государственные орга-
ны. Однако надо отметить, что
Министерство обороны, не до-
жидаясь утверждения закона,
начало готовиться к переводу
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Вооруженных сил на новый по-
рядок комплектования. Были
подготовлены соответствующий
план, ряд отдельных докумен-
тов. Главный из них: справка о
численном и качественном со-
ставе призывных контингентов в
целом по Советскому Союзу и
раздельно по каждому военному
округу. Поскольку закон было
предусмотрено ввести в дейст-
вие с 1 января 1968 года, при-
зывные ресурсы данного года
были развернуты по их качест-
венному составу (уровень обра-
зования, состояние здоровья,
имеющаяся подготовка в учеб-
ных организациях ДОСААФ или
системе профтехобразования),
а по остальным годам — в об-
щем количестве. Другим доку-
ментом была ведомость штат-
ного и численного состава сол-
дат, матросов, сержантов и
старшин раздельно по каждому
виду Вооруженных сил, военно-
му округу, министерству или ве-
домству, имевшему свои воин-
ские формирования. Численный
состав в этой ведомости был
представлен раздельно по пе-
риодам призыва на действи-
тельную военную службу, что
было необходимо для разработ-
ки графика перехода на новый
порядок комплектования по кон-
кретным срокам и количествам
увольняемых в запас военнослу-
жащих по мере завершения
службы.

Учитывая, что по новому зако-
ну впервые, начиная с 1968 го-
да, призыв молодежи предсто-
яло проводить два раза в году
— весной и осенью, потребова-
лось разработать отдельный
план, который устанавливал
конкретные задания каждому
военному округу по общему ко-
личеству подлежащего призыву
пополнения и его предназначе-
нию по видам Вооруженных сил
и войскам других министерств
и ведомств. Это давало воз-
можность видеть уровень ре-
альной укомплектованности ка-
ждого вида или рода войск по
мере поступления нового по-
полнения и увольнения лиц, вы-
служивших срок военной служ-
бы, соответственно весной и
осенью 1968 года. Подобные
планы призыва и комплектова-
ния войск и сил флота разраба-
тывались и в последующие го-
ды. Уровень укомплектованно-
сти в целом по Вооруженным
силам планировалось поддер-
живать в пределах 95—97 проц.
Ракетные войска стратегиче-

ского назначения, радиотехни-
ческие и специальные части,
войска, находившиеся за гра-
ницей, Пограничные войска
КГБ и ряд других должны были
иметь полную обеспеченность
молодым пополнением. При
этом задача состояла не только
в том, чтобы обеспечивать вой-
ска в период перестройки гра-
мотным, профессионально под-
готовленным и физически креп-
ким молодым пополнениям, но
и в том, чтобы не допустить сни-
жения уровня боевой готовно-
сти и боеспособности расче-
тов, отделений, экипажей, под-
разделений, частей и в целом
Вооруженных сил. 

К осени 1967 года вся необхо-
димая документация по перево-
ду войск на сокращенные сроки
службы была полностью отрабо-
тана и представлена на утвер-
ждение. Казалось бы, все было
продумано до мелочей. Гром
грянул, как всегда, неожиданно.
Проверяя и уже в который раз
пересчитывая многочисленные
цифровые данные, содержав-
шиеся в копиях документов, до-
ложенных руководству, началь-
ник отдела призыва и комплек-
тования вдруг обнаружил ошиб-
ку в подсчетах потребности в
молодом пополнении военно-
строительных отрядов, которые
в результате этого могли недо-
получить значительное количе-
ство призывников.

Позднее выяснилось, что при-
чиной допущенной оплошности
стало слабо организованное
взаимодействие с коллегами из
соседнего управления. В тот пе-
риод как раз шел активный про-
цесс формирования военно-
строительных отрядов, потреб-
ность в которых стремительно
возрастала в связи с развитием
и обустройством нового вида
Вооруженных сил — Ракетных
войск стратегического назначе-
ния и строительством для них
шахтных стартовых комплексов
и полигонов в отдаленных от на-
селенных пунктов местностях,
где в качестве рабочей силы в
основном использовались воен-
ные строители. Кроме того, зна-
чительное количество военно-
строительных отрядов потребо-
валось сформировать для работ
по восстановлению и строитель-
ству Ташкента, пострадавшего
от сильного землетрясения в
конце апреля 1966 года. Ошиб-
ки, естественно, предстояло
устранять. Предложения по их
исправлению сводились к сле-

дующему: поскольку значитель-
ная часть военно-строительных
отрядов находилась в стадии
формирования, а большинство
сформированных занимались
пока не производственной дея-
тельностью, а собственным обу-
стройством, то было принято
решение в ближайшие 1,5—2
года обеспечивать военно-стро-
ительные отряды личным со-
ставом в пределах 85—90 проц.
от их штатной потребности, что
им должно было хватить для
выполнения поставленных за-
дач. Это предложение удовле-
творило всех.

ЗАКОН «О всеобщей воин-
ской обязанности» 1967 го-
да был введен в действие с

1 января 1968 года. Положения,
содержавшиеся в нем, опреде-
лили новую законодательную ба-
зу для комплектования Воору-
женных сил СССР личным соста-
вом на протяжении более 20 лет,
вплоть до распада Советского
Союза. Сохраняя в целом основ-
ные положения довоенного за-
кона, новый документ учел все те
огромные экономические, тех-
нические и социальные преоб-
разования, которые произошли
в нашей стране. Так, например,
если в 1939 году в кадрах армии
и флота военнослужащих с выс-
шим и средним образованием
было 11,9 проц., с образовани-
ем 5—9 классов — 27,5 проц., а с
4 классным — 60,6 проц., то в
1967 году лиц с высшим и сред-
ним образованием насчитыва-
лось уже 46 проц., а имевших не-
полное среднее образование —
54 проц. И все же основным от-
личием нового закона от преж-
него являлось сокращение про-
должительности сроков дейст-
вительной военной службы: для
солдат и сержантов Советской
армии, береговых частей и авиа-
ции ВМФ, Пограничных и Внут-
ренних войск — 2 года (для сол-
дат и сержантов, имевших выс-
шее образование, — 1 год и 6 ме-
сяцев); для матросов и старшин
кораблей, судов и береговых ча-
стей боевого обеспечения ВМФ
и морских частей Пограничных
войск — 3 года, а для матросов и
старшин, имевших высшее об-
разование, — 2 года.

Претерпели изменения также
сроки проведения призыва и
увольнения в запас. По прежне-
му закону призыв граждан на
действительную службу прово-
дился один раз в году, с 15 сен-
тября по 15 октября, а начиная с
1960 года — в ноябре—декабре.
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Правда, для частей, располо-
женных в отдаленных местно-
стях Крайнего Севера, на Пами-
ре, Чукотке, Камчатке, Сахалине
и Курильских островах, призыв
проводился в июне, а для ракет-
ных частей, войск, находившихся
за границей, радиотехнических
частей, местных стрелковых
войск и пограничных частей — в
сентябре. Однако начало срока
службы исчислялось с 1 января
года, следующего за годом при-
зыва, что неизбежно приводило
к тому, что эта часть военнослу-
жащих фактически служила
больше времени, чем полага-
лось по закону. Согласно поряд-
ку, установленному новым зако-
ном, призыв граждан на дейст-
вительную военную службу пре-
дусматривалось проводить два
раза в году: в мае—июне и в но-
ябре—декабре. Соответственно
этому и увольнение проводи-
лось также дважды в году. Ис-
числение же сроков действи-
тельной военной службы для
призванных в первой половине
года устанавливалось с июля го-
да призыва, а для призванных во
второй половине года — с янва-
ря следующего года. Кроме то-
го, проведение призыва в эти
сроки учитывало интересы сель-
ского хозяйства страны, так как
к маю—июню повсеместно за-
вершаются весенние полевые
работы, а к ноябрю—декабрю —
уборка урожая. В свою очередь
уволенные из Вооруженных сил
в мае—июне могли активно
включаться в трудовую жизнь в
наиболее напряженный период
сельскохозяйственных работ
или готовиться к поступлению в
высшие учебные заведения.

Следует отметить, что если
сокращение на один год сроков
военной службы обществен-
ность встретила с одобрением,
то по поводу двухразового при-
зыва многие высказывали не-
одобрение, прежде всего «руко-
водящие товарищи» из народ-
ного хозяйства: по мнению этих
оппонентов, два призыва в тече-
ние года будут лихорадить стра-
ну и отвлекать население от вы-
полнения производственных
планов. Однако, разрабатывая
новые положения, Генеральный
штаб предполагал, откуда могли
последовать главные возраже-
ния, так что еще на стадии под-
готовки проекта закона и доку-
ментов, связанных с переходом
Вооруженных сил на новый по-
рядок комплектования, тща-
тельно прорабатывались все

возможные варианты при сокра-
щенных сроках службы, при
этом учитывались как интересы
народного хозяйства, так и воп-
росы поддержания обороноспо-
собности государства. Так, если
бы сохранился прежний, одно-
разовый, призыв в армию, то
при двухлетнем сроке службы
неизбежно пришлось бы ежегод-
но увольнять из войск 100 проц.
сержантов и 50 проц. солдат.
Подобная резкая смена личного
состава лишала бы подразделе-
ния, расчеты и экипажи преем-
ственности, молодым просто не
у кого было бы учиться, перени-
мать опыт. Другое дело, когда
проводятся два призыва в году.
При этом варианте при очеред-
ном увольнении подразделение
покидают только 33 проц. сер-
жантов и старшин и 25 проц.
солдат. Практика подтвердила
целесообразность принятого
решения. 

Существенное изменение но-
вый закон внес в установление
призывного возраста: теперь на
действительную военную служ-
бу призывались граждане муж-
ского пола, которым ко дню при-
зыва исполнилось 18 лет, а не
19, как было прежде. Кроме то-
го, если прежним законом пред-
усматривался призыв на воен-
ную службу лиц, окончивших
среднюю школу и ей соответст-
вующие учебные заведения по
достижении ими 18-летнего
возраста, из-за чего де-факто
существовали два призывных
возраста, то новым законом для
всех граждан устанавливался
единый призывной возраст. При
этом принималось во внимание,
что фактически около 80 проц.
юношей оканчивали среднюю
школу в возрасте 17 лет. Таким
образом, молодые люди к 20—
21 годам получали возможность
не только отслужить в армии, но
и поступить в те или иные выс-
шие и средние специальные
учебные заведения. Новый по-
рядок службы благоприятно ска-
зывался и на народном хозяйст-
ве, которое стало в значительно
больших размерах пополняться
грамотными молодыми людьми,
получившими военную закалку.

ПЕРЕХОД на сокращенные
сроки действительной во-
енной службы осуществ-

лялся в соответствии с Указом
Президиума Верховного Сове-
та СССР от 24 октября 1967 го-
да. Перевод Вооруженных сил
на новые сроки службы Мини-
стерство обороны обязано бы-

ло осуществить в течение
1968—1970 гг. в следующей
очередности:

Советская армия, береговые
части и авиация Военно-мор-
ского флота, Пограничные и
Внутренние войска — в течение
двух лет: в 1968—1969 гг.;

корабли, суда и береговые ча-
сти обеспечения Военно-мор-
ского флота и морские части По-
граничных войск — в течение
трех лет: в 1968—1970 гг.

В плане перевода Вооружен-
ных сил на новый порядок комп-
лектования была расписана и
очередность увольнения в запас
военнослужащих, призванных
по прежнему закону. В то время
это были граждане, родившиеся
в 1945, 1946 и 1947 годах, кото-
рые призывались на военную
службу соответственно в 1964,
1965 и 1966 годах.

В утвержденном министром
обороны СССР плане перевода
Вооруженных сил на новый по-
рядок комплектования преду-
сматривалось проводить при-
зыв и увольнение в количествах
и в сроки, не нарушавшие бое-
готовность частей и соедине-
ний. Учитывая это, директивой
Генерального штаба право кон-
кретного распределения нового
пополнения и увольнения лиц,
выслуживших сроки службы, в
воинских частях, подразделе-
ниях, расчетах и экипажах по
времени и количеству было
предоставлено самим команди-
рам соединений, воинских час-
тей и кораблей. В целом же к
1970 году надо было обеспечить
укомплектованность каждого
экипажа, расчета, отделения,
взвода, роты и т.д. солдатами
четырех периодов призыва, а
сержантами — трех периодов.

Новый Закон «О всеобщей во-
инской обязанности» внес опре-
деленные изменения и в систе-
му подготовки сержантского со-
става и в начальную военную
подготовку молодежи. Рефор-
мирование системы подготовки
сержантов и младших специали-
стов началось еще в первой по-
ловине 1960-х годов. Напомним,
что подготовка сержантов и
младших специалистов в полко-
вых школах и учебных подразде-
лениях (кроме частей централь-
ного подчинения) проводилась
за счет численности войск, в ре-
зультате линейные части посто-
янно находились в некомплекте,
что крайне отрицательно сказы-
валось на их боевой учебе и по-
вседневной деятельности.
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В 1960 году в связи с сокраще-
нием численности личного со-
става значительную часть пол-
нокровных мотострелковых и
танковых дивизий пришлось пе-
ревести на штаты сокращенного
состава. В этих условиях дейст-
вовавшая система комплектова-
ния учебных частей и подразде-
лений за счет войск оказалась
непригодной, и было принято
решение подготовку сержантов
и младших специалистов прово-
дить централизованно. Вместо
полковых, дивизионных и меж-
окружных школ в каждом воен-
ном округе на базе дивизий со-
кращенного состава стали фор-
мировать учебные мотострелко-
вые и танковые дивизии (в Си-
бирском и Забайкальском воен-
ных округах были сформирова-
ны учебные полки). Школы цент-
рального подчинения, в которых
переменный состав и раньше
содержался по штату, сохрани-
лись в прежнем составе.

Надо отметить, что именно в
эти годы началось оснащение
армии и флота новыми вооруже-
нием и военной техникой, для
эксплуатации которых требова-
лись грамотные, технически под-
готовленные специалисты. Ре-
шить эту проблему оказалось
возможным благодаря созданию
в военных округах лучшей учеб-
ной материально-технической
базы, что в свою очередь позво-
лило значительно повысить каче-
ство подготовки сержантов и
младших специалистов.

В условиях сокращенных сро-
ков действительной военной
службы и двухразового призыва
продолжительность подготовки
сержантов и младших специа-
листов сократилась с 9—11 ме-
сяцев до 5,5 месяца. Но это не
привело к ухудшению обучения.
Уменьшение срока компенсиро-
валось тем, что на учебу в ок-
ружные учебные центры и шко-
лы военные комиссариаты сог-
ласно разнарядке Генерального
штаба отбирали исключительно
лиц со средним, средним спе-
циальным и незаконченным вы-
сшим образованием. К тому же
были приняты меры по совер-
шенствованию подготовки мо-
лодежи допризывного и призыв-
ного возрастов к службе в армии
и на флоте. Этому вопросу цели-
ком посвящалась третья глава
нового закона. Для юношей пре-
дусматривались как лечебно-
оздоровительные мероприятия,
так и повышение — в случае не-
обходимости — их общеобразо-

вательного уровня; не была за-
быта физическая и начальная
военная подготовка, а также
обучение по целому ряду специ-
альностей, необходимых на во-
енной службе.

Новым законом была вновь
введена начальная военная под-
готовка в средних школах, тех-
никумах и высших учебных заве-
дениях. С теми, кто не учился,
начальная военная подготовка
проводилась в учебных пунктах,
специально создававшихся на
предприятиях, в учреждениях, в
колхозах и совхозах. Для прове-
дения занятий привлекались ин-
структоры, подобранные из чис-
ла офицеров и сержантов запа-
са с выплатой им за проведение
этой работы соответствующего
вознаграждения.

Закон 1967 года в отличие от
прежнего законодательства ус-
тановил строгую ответствен-
ность руководителей предпри-
ятий, учреждений и учебных за-
ведений за организацию подго-
товки молодежи к прохождению
действительной военной служ-
бы. Развернутая широкомас-
штабная работа не оставила в
стороне и такие организации,
как Добровольное общество со-
действия армии, авиации и фло-
ту (ДОСААФ) и учебную сеть
профтехобразования. В учебной
сети названных организаций ве-
лась подготовка специалистов
по конкретным специальностям,
необходимым для комплектова-
ния армии и флота. На протяже-
нии двух десятилетий в Вооружен-
ные силы из системы ДОСААФ
поступили тысячи шоферов, ме-
хаников-водителей, связистов,
парашютистов, радиотелегра-
фистов, электромехаников и
других специалистов. Потреб-
ность в них ежегодно определя-
лась Генеральным штабом по
согласованию с соответствую-
щими руководителями с учетом
фактического наличия призыв-
ных ресурсов в конкретных ре-
гионах. Согласованные решения
в последующем утверждались
постановлением Совета Мини-
стров СССР.

Таким образом, Закон «О все-
общей воинской обязанности»
1967 года оказался настолько
оптимальным, что просущество-
вал до начала 1990-х годов, от-
вечая требованиям как Воору-
женных Сил СССР, так и народ-
ного хозяйства.

Генерал-майор в отставке 
В.В. ГРАДОСЕЛЬСКИЙ

(Москва)

КНИЖНАЯ ПОЛКА
ВОЕННОГО ИСТОРИКА

ВЫШЛА в свет книга И.Б. Линдера и
А.С. Чуркина «История специальных
служб России Х—ХХ веков» (М.: Рипол
классик, 2004. 736 с., ил.). Предисло-
вие к ней написал бывший начальник
первого главного управления КГБ СССР
(внешняя разведка) генерал-лейтенант
в отставке Л.В. Шебаршин.

Любое государство только тогда мо-
жет называться государством, когда
оно в состоянии обеспечить свою безо-
пасность доступными ему методами и
средствами. Универсальным средст-
вом, которое использовалось во все
эпохи, на всех континентах и в разнооб-
разных условиях являются спецслужбы.
Несмотря на все различия, им присущи
общие черты. В первую очередь это
конспиративность, использование не-
традиционных методов работы агенту-
ры и специальных технических средств.
Значимость и эффективность деятель-
ности специальных служб, естествен-
но, варьируется в зависимости от исто-
рических условий и, соответственно,
задач, которые ставятся перед ними
политическим руководством.

В наше время приоритетным направ-
лением деятельности спецслужб стано-
вится противодействие терроризму.
Изучение опыта этой деятельности на
протяжении прошедших веков позво-
лит российским борцам с террориз-
мом, контрразведчикам и разведчикам
глубже осмыслить значение своей ра-
боты в интересах Отечества. 

В книге дана история формирования
и развития специальных служб и специ-
альных подразделений России на про-
тяжении тысячи лет, начиная со времен
Рюрика, показано отрицательное влия-
ние периодов смуты, ослабления госу-
дарства и его институтов, многократ-
ных и зачастую «хирургических» реор-
ганизаций специальных и правоохрани-
тельных органов.

Особое место в книге занимает воп-
рос обеспечения безопасности госу-
дарства и его руководителей. Авторы
прослеживают изменения ставившихся
на разных этапах целей и задач, мето-
дов работы специальных служб; пока-
зывают как их достижения, так и поиск
решения возникавших в процессе исто-
рического развития проблем. Важную
смысловую нагрузку несут приводимые
в книге тексты ранее неопубликован-
ных и редко публиковавшихся докумен-
тов, а также иллюстративный ряд,
включающий значительное число впер-
вые печатаемых фотографий. Анализ
материала позволяет сделать вывод:
профессиональная культура заклады-
вается годами, а шлифуется десятиле-
тиями, чтобы стать «школой», без нее
немыслимо эффективное функциони-
рование сложных силовых механизмов. 

ОБ ИСТОРИИ СПЕЦСЛУЖБ
РОССИИ Х—ХХ вв.

Обложка
книги
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16.02.[19]80 г. Аэродром Ту-
зель. Отсюда в Кабул летает
наш почтово-санитарный ИЛ-
18. Погода нелетная, но нужно
сидеть и ждать, так как взлет
может состояться в любую ми-
нуту. До Кабула отсюда часа
полтора лёту. Пока нет ни та-
можни, ни досмотра, ни загран-
паспорта. От нечего делать на-
чинаю читать две небольшие
брошюрки, изданные политуп-
равлением округа об Афгани-

стане. Страна солнца и гор, пе-
рекресток дорог и времен. Про-
тяженность территории около
тысячи километров с севера на
юг и столько же с запада на вос-
ток. Климат жаркий, очень жар-
кий. Высота горных хребтов до-
стигает пяти километров…

Между тем дело шло к вечеру,
погода не улучшалась, улететь не
удалось, поэтому пришлось вы-
зывать машину и возвращаться
обратно в гостиницу.

На другой день аналогичная
картина с отлетом повторилась.

18.02.[19]80 г. Аэродром Ту-
зель. Наконец распогодилось, и
часов в восемь на Кабул пойдет
почтово-санитарный. Билеты
брать не нужно — доставят бес-
платно.

В назначенное время взлетаем.
Вот и граница. Смотрю в иллюми-
натор, но пока ничего интересно-
го — внизу зубцы гор, покрытые
снегом. Ни поселков, ни городов,
ни полей, ни лесов. Однако чем
дальше к югу, тем картина стано-
вится более захватывающей.

Вот и Кабул. Самолет снижает-
ся и идет на посадку.

Ступаю на афганскую землю…
Вокруг самолета полно военно-

го народа, все с оружием, у всех
загорелые, обветренные лица.
Одни встречают, другие улетают
обратным рейсом. Рядом стоят
под разгрузкой еще два громад-
ных ИЛ-76. Немного дальше, у
края бетонки, выстроились лег-
ковые, грузовые автомобили и
бронетранспортеры. В Кабуле
стреляют, поэтому действует
строгий приказ ездить по городу
только под защитой брони.

Меня никто не встречает, отхо-
жу со своим багажом в сторону и
осматриваюсь вокруг. Прямо го-
ры, слева горы, справа горы, сза-
ди горы — кругом горы. Огром-
ное поле аэродрома идеально
ровное.

Ко мне подошел начальник раз-
ведки армии полковник Дунец, с
которым мы вместе летели в са-
молете, и предложил ехать до
штаба в его бронетранспортере. Я
с благодарностью принял предло-
жение Василия Васильевича, но
оказалось, что за ним прислали не
бронетранспортер, а разведыва-
тельную машину БРДМ, в которую
мы еле втискиваемся вместе с че-
моданами, сумками и коробками.

Хочется рассмотреть город, но
через смотровые щели боевой
машины почти ничего не видно.
Примерно минут через тридцать
останавливаемся — прибыли на
место. Выбираюсь на броню и за-
крываю глаза от нестерпимого
солнечного света, отраженного и
усиленного снеговыми горами.
Перевожу взгляд на грешную зе-
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ÄîÉÄçëäàâ ÑçÖÇçàä 
«БОЛЬШЕ всего я пишу о вооружении и боеприпасах и не-

много о самих вооруженцах» — это выдержка из письма в ре-
дакцию, которой участник афганских событий полковник Але-
ксандр Петрович Павлов сопроводил предложенные «Военно-
историческому журналу» фрагменты своего военного дневни-
ка. Особое внимание он уделяет вооружению, но делает это
отнюдь не потому, что для него превыше всего техника. Им, в
первую очередь, руководит беспокойство о молодых офице-
рах, не имеющих не только боевого, но подчас и повседневно-
го служебного опыта. «К сожалению, боевые действия в раз-
ных горячих точках не прекращаются, — разъясняет автор
свою позицию, — и мне бы хотелось, чтобы молодые воору-
женцы, прочитав мои записи, не повторяли наших ошибок».

Насколько ему удалось осуществить свой творческий замы-
сел, можно судить по отзыву генерал-полковника Бориса Ива-
новича Ткача, который с сентября 1980 по май 1982 года коман-
довал 40-й армией и под началом которого А.П. Павлов служил
в Афганистане. Вот некоторые выдержки из этого отзыва: 

«Все, кто участвовал в тех трагических событиях, считали
нужным сказать свою правду об афганской войне. Александр
Петрович Павлов, первый начальник службы ракетно-артил-
лерийского вооружения 40-й общевойсковой армии, также
попытался рассказать правду о первых двух годах боевой де-
ятельности своих подчиненных. Вел он записи по мере воз-
можности ежедневно, после выполнения служебного долга,
ночью, за счет коротких часов отдыха, и уже поэтому его
дневник имеет неприукрашенную правдивость и историче-
скую ценность. Герои его — непосредственные участники па-
мятных событий — от солдата до генерала, от командира
взвода до командующего армией, представители всех служб
и управлений.

Опыт боевых действий 40-й армии, о котором рассказано в
«Афганском дневнике» А.П. Павлова, становится уже достоя-
нием истории, но он может и должен быть изучен профессио-
нальными военными в первую очередь потому, что изучение
прошлого дает возможность правильно провести анализ сего-
дняшних событий и наиболее вероятно спрогнозировать буду-
щие, особенно сейчас, в период развертывания антитеррори-
стической борьбы во всем мире».

Представляя читателям фрагменты из  ранее непубликовав-
шегося дневника полковника А.П. Павлова, надеемся, что на
них обратят внимание и издатели, и подлинные ценители оте-
чественной истории, которые помогут автору опубликовать
его «Афганский дневник» в полном объеме.
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млю, и настроение мое резко ме-
няется: кругом жирная, липкая,
глубокая и сплошная грязь, раз-
мешанная многочисленными ко-
лесами и ногами.

Здесь, у подножия горы, и раз-
местился на окраине Кабула
штаб армии по-полевому, т.е. в
машинах, кунгах и специальных
штабных салонах. Все окрестные
овраги и лощинки забиты много-
численными штабными машина-
ми, в которых, как на учениях, лю-
ди и работают, и отдыхают. Но
учения длятся обычно всего не-
сколько дней, да и то все с нетер-
пением ждут, когда они закончат-
ся, а тут конца не видно… Смотрю
на свои блестящие, шитые на за-
каз сапоги и спрыгиваю с брони в
грязь, которая приходится мне
выше щиколотки.

Командир батальона охраны
майор Лис показывает в сторону
соседнего оврага, где размести-
лась служба ракетно-артилле-
рийского вооружения (РАВ). Дви-
гаюсь по грязи в указанном на-
правлении и чувствую быструю
усталость, сердце бьется уча-
щенно, как будто не хватает воз-
духа. Соображаю, что здесь же
высокогорье, порядка двух кило-
метров над уровнем моря, и нуж-
но привыкнуть к новым условиям.

Служба РАВ разместилась в
двух штабных машинах – в «ба-
бочке» и спальном кунге, которые
стояли рядом в отрытом полуоко-
пе под масксетями, уткнувшись
радиаторами в бугор.

Прямо напротив входа в «ба-
бочку» за большим штабным сто-
лом, отделанным зеленоватым
пластиком и алюминиевым угол-
ком, сидел полковник в черной
танкистской куртке, полевой фу-
ражке и резиновых сапогах.

Я поздоровался и представился.
— Исполняющий обязанности

начальника службы РАВ армии
Соколов Владимир Николаевич, –
ответил он.

Как мне сказали еще в Ташкен-
те, это был вооруженец старой
закалки, вынесший на своих пле-
чах основную тяжесть при отмо-
билизовании и вводе войск. Все
отзывались о нем тепло и с боль-
шим уважением.

По новой оргштатной структуре
службы РАВ, бронетанковая и ав-
томобильная, объединялись в уп-
равление вооружения под нача-
лом заместителя командующего
по вооружению. Вводился и соот-
ветствующий штаб, возглавлять
который и должен был Соколов,
идя на повышение в связи с моим
приездом ему на смену. 

Честно говоря, новая оргштат-

ная структура меня не вдохновля-
ла: утрачена самостоятельность,
отобраны ракетно-технические
части, сокращены два офицера,
прибавилось начальства, а глав-
ное — не решен вопрос с боепри-
пасами, поскольку за обеспече-
ние ими отвечает служба РАВ, а
транспорт находится в руках на-
чальника тыла.

Без долгих церемоний мы с
Владимиром Николаевичем при-
ступили к приему-передаче
должности.

Прежде всего уточнили сроки
ввода подчиненных частей: зе-
нитной ракетной базы, армей-
ской мастерской и армейского
склада боеприпасов, затем под-
робно рассмотрели ведомости
обеспеченности вооружением и
боеприпасами. Последние меня
волновали больше всего, но Со-
колов успокаивал тем, что интен-
сивных боевых действий пока
нет, а в войсках созданы повы-
шенные подвижные запасы. Кад-
рами, за исключением армейско-
го звена, служба была укомплек-
тована полностью.

Правда, в войсках много моло-
дых, неопытных офицеров, в ос-
новном выпускников Пензенско-
го высшего артиллерийского учи-
лища, которые, прямо скажем, не
подготовлены к практической ра-
боте в боевых условиях.

Ближе к вечеру стали собирать-
ся в «бабочке» и докладывать о
работе за день офицеры службы.

Первым появился мой замести-
тель майор Юсупов. Он назначен
на эту должность прямо после
окончания факультета руководя-
щего инженерного состава
(ФРИС) артакадемии. Винер
Кашфулович, так звали его, успел
уже отличиться в боях с душмана-
ми и представлен к медали «За
боевые заслуги». Волевой, под-
готовленный, исполнительный
офицер.

Потом подъехали офицеры ок-
руга: подполковник Соснарц из
ремонтного отдела, майор Лас-
карев из третьего отдела и зенит-
чик капитан Мельников. Теперь
все трудности, доставшиеся
этим офицерам при отмобилизо-
вании и вводе войск, были поза-
ди, и некоторые подробности и
эпизоды представлялись уже в
забавном свете. Однако при сло-
ве «отмобилизование» они еще
вздрагивали, и чувствовалось,
что этот период был для них
сплошным кошмаром.

19.02.[19]80 г. Кабул. Шесть ут-
ра. Страшно неохота вылезать из
постели и идти месить грязь.

После завтрака ко мне подо-
шел офицер.

— Вас вызывает к себе замести-
тель командующего армией по
вооружению генерал Журавель, —
доложил он.

Георгий Васильевич Журавель
только что вернулся из войск и
находился в своем кунге, кото-
рый служил ему и рабочим каби-
нетом, и местом для отдыха. По-
движный, сухощавый, среднего
роста, с загорелой лысиной, с ко-
ротко подстриженными седею-
щими волосами. Сам он танкист.
Говорили, что обладает спартан-
ской закалкой и в сорокоградус-
ную жару, облачившись в черный
танковый комбинезон, может до-
сконально проверить любой танк.

Генерал после короткого зна-
комства повел меня представ-
ляться командарму — метров сто
по непролазной грязи.

Генерал-лейтенант Тухаринов,
высокий, с крупными чертами ли-
ца и гладко зачесанными назад
седыми волосами, сидел в мехо-
вой куртке за походным столом и
хмуро рассматривал лежащую
перед ним карту боевой обста-
новки.

Однако, к моему удивлению,
посадил рядом с собой и внима-
тельно выслушал биографию и
прохождение службы, задавал
вопросы. Потом взял карту и под-
робно обрисовал обстановку:
удаленность от баз снабжения,
разобщенность войск по направ-
лениям, отсутствие железных до-
рог, наличие горных перевалов и
активность контрреволюционных
элементов, ведущих боевые дей-
ствия партизанскими методами.
В заключение поставил четкую
задачу по службе: бесперебойно
снабжать войска боеприпасами и
вооружением, быстро ремонти-
ровать оружие, совершенство-
вать способы боевого примене-
ния оружия.

— Задача ясна? Вопросы,
просьбы?

По опыту прошлой службы я
знал, что с командармом встре-
чаешься не каждый день и самые
важные вопросы всегда нужно
держать наготове.

Вопросы не должны быть ме-
лочные и их не должно быть мно-
го. Лучше всего один вопрос, в
крайнем случае не больше трех.
Вот и теперь, по старой привыч-
ке, я держал в голове эти самые
вопросы.

— Задача мне ясна, товарищ
командующий, — ответил я, — но
есть просьба: развернуть два от-
деления армейского склада бое-
припасов, армейскую мастер-
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скую в батальон и дать мне в руки
транспорт для подвоза боепри-
пасов.

Мои просьбы были встречены
без всякого энтузиазма, даже вы-
звали недовольство.

— Государство и так много де-
лает для нашей армии, — осек
меня командующий, вставая из-
за стола. — Выходить нам с новы-
ми просьбами просто неуместно,
нужно решать задачи тем, что
есть.

— Но если эти вопросы жизнен-
но необходимы для выполнения
стоящих задач?

Возможно, командарм и рань-
ше думал над этими проблема-
ми, и ему нужен был лишь едино-
мышленник, лишь толчок. Так или
иначе, но он сменил, как говорит-
ся, гнев на милость:

— Хорошо, подготовьте по этим
вопросам телеграмму для коман-
дующего округом.

По заведенному для себя пра-
вилу не откладывать исполнение
указаний начальников в долгий
ящик я, вернувшись к себе, сна-
чала записал задачи, поставлен-
ные командармом перед служ-
бой, а потом стал набрасывать
текст телеграммы.

В это время зазвонил телефон.
Оперативный дежурный переда-
вал приказ командарма собраться
начальникам родов войск и служб
в центре боевого управления.

Оказывается, поступили сведе-
ния о том, что в ближайшее вре-
мя ожидаются выступления
контрреволюционных элементов,
в связи с чем вводится повышен-
ная боевая готовность. Необхо-
димо усилить охрану, проверить
средства связи, установить круг-
лосуточное дежурство из числа
начальников и их заместителей, в
отделах произвести боевые рас-
четы всего личного состава, оп-
ределить каждому позицию и се-
ктор обстрела, проверить оружие
и боеприпасы.

Новость для меня ошеломляю-
щая: ни дать ни взять с корабля
на бал попал. Хотя какой там
бал?!

— Пригласите ко мне команди-
ра батальона охраны, — распоря-
дился я, возвратившись от ко-
мандарма.

Через несколько минут в «ба-
бочку» поднялся майор Лис.

— Сколько у нас боеприпасов? —
спросил я.

— У солдат носимые нормы, а у
офицеров в отделах, кроме пис-
толетов, ничего нет.

— А чем же мы, черт подери,
будем здесь обороняться? Не-
медленно посылайте в соседний

полк три машины с охраной за
боеприпасами, ручные гранаты
возьмите оборонительные и на-
ступательные. Сегодня до вечера
мы должны раздать боеприпасы,
особенно гранаты, во все отделы.

Когда прибыли машины с бое-
припасами, раздача последних
по отделам много времени не за-
няла.

Наконец снаряжаюсь сам: под-
сумок с четырьмя магазинами на
ремень справа спереди, подсу-
мок с двумя гранатами слева впе-
реди, автомат. С непривычки чув-
ствуется тяжесть оружия, меша-
ют подсумки.

«А как же солдатам в горах с та-
ким снаряжением? — подумал я.
— Как им ползти, как взобраться
на скалу?..»

20.02.[19]80 г. Уже час ночи, но
у нас пока все спокойно. В горо-
де, который находится отсюда
километрах в трех, слышен гул
толпы, заполнившей все улицы.

С утра над нами один за другим
стали проноситься вертолеты и
самолеты — похоже, вся наша
авиация зависла над Кабулом. К
полудню мятежникам удалось за-
хватить элеватор, но подошед-
шая наша мотострелковая рота в
часовом бою выбила их оттуда.
Попытки захватить телецентр,
банк и телеграф мятежникам не
удались.

Горит гостиница, стреляют по
нашим БТР, бросают бутылки с
горючей смесью, все дороги пе-
рекрыты.

В это время в службу одна за
другой стали идти женщины —
машинистки, поварихи, связист-
ки и прочие.

— Выдайте нам оружие! — про-
сят они.

У нас хранился ящик с автома-
тами, и мы смогли вооружить ими
человек двадцать.

Между тем наступление мятеж-
ников захлебнулось, и к вечеру
обстановка в городе нормализо-
валась. Повышенная боевая го-
товность была снята, и жизнь по-
шла обычным порядком.

25.02.[19]80 г. Продолжается
ввод войск в Афганистан. Завтра
вводится зенитная ракетная база.

26.02.[19]80 г. В половине чет-
вертого послышался шум мото-
ров БТР, и я понял, что нужно со-
бираться. Как я горько пожалел,
что оставил в Кишиневе ватную
куртку и ватные брюки! Лучше бы-
ло бы не брать парадную форму,
которая вообще не пригодилась.
Но выручили офицеры — дали

мне из каких-то своих запасов и
куртку, и теплые брюки, незаме-
нимые при езде на бронетехнике.
Кроме пистолета беру с собой ав-
томат с одним магазином.

Как я заметил, многие офицеры
носят с собой по два-три магази-
на, увязывая их изолентой в пакет
с подавателями в разные сторо-
ны, но я нашел другой выход –
просто взял большой магазин от
пулемета РПК.

Возле бронетранспортера ме-
ня поджидал начальник броне-
танковой службы полковник Вла-
димир Дмитриевич Мичалин. Он
уже проверил и машины, и экипа-
жи, провел инструктаж, и оста-
лось только тронуться в путь.

Примерно через полчаса езды
мы прибыли на место.

Только-только рассвело. Небо
закрыли низкие тучи. Сеялся ред-
кий снежок.

Батальон стоял сбоку дороги во
взводных колоннах. На правом
фланге возвышались массивные
башни приданных батальону са-
моходок «Акация», за ними гро-
моздились танки, еще дальше —
боевые машины пехоты и нако-
нец шесть автомобилей ГАЗ-66,
загруженных боеприпасами. Эти-
то машины и имел в виду коман-
дарм, когда приказал, «чтобы все
было укрыто под броню».

Подойдя к крайней боевой ма-
шине, я постучал по броне. От-
крылся люк, и оттуда показалась
заспанная голова командира
взвода.

Я приказал ему построить эки-
паж в полном снаряжении и вы-
нести наружу все патронные ко-
робки.

Когда все десять человек пуле-
метного отделения составили па-
тронные коробки в один ряд и по-
строились, выяснилось, что боль-
ше половины пулеметных лент
пусты.

— Как же вы собирались вое-
вать? — спросил я лейтенанта. —
Немедленно снарядите патрона-
ми все ленты.

— А где взять патроны?
— Вот в тех машинах ГАЗ-66,

что под брезентом.
После выполнения этого при-

казания мы с Мичалиным при-
нялись за боеукладку. Нужно
было разместить внутри еще
несколько ящиков с патронами
и гранатами. Но они загромож-
дали боевое отделение и меша-
ли десанту.

Решили выбросить деревян-
ные ящики, а патроны в цинко-
вых емкостях разместить в уг-
лублениях под сиденьями. Туда
нам удалось втиснуть 13 «цин-
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ков» винтовочных, 4 автоматных
и 3 «цинка» сигнальных патро-
нов разных огней. Кроме пехот-
ного отделения, где сумели уло-
жить 9 емкостей с винтовочны-
ми и 10 с автоматными патрона-
ми, в остальных подразделениях
загрузка боеприпасов получи-
лась такая же.

Возникла проблема с ручными
гранатами. Их в каждой БМП
должно быть не менее чем по од-
ному ящику оборонительных и
наступательных. Но куда все это
положить?

— Вы ожидаете встретиться в
рейде с бронированными целя-
ми? — спросил я у лейтенанта.

— Никак нет. У душманов пока
одно стрелковое оружие.

— Тогда выгружайте ПТУРСы, а
вместо них укладывайте ящики с
гранатами.

Наконец очередь дошла до
боеукладки пушки «Гром». Ее кон-
вейер, как и положено, был сна-
ряжен 24 кумулятивными и 16 ос-
колочными выстрелами. Но опять
же зачем столько кумулятивных,
если не будет бронецелей? Ре-
шили и этот вопрос.

Когда солдаты заняли свои ме-
ста, жалоб на тесноту и неудобст-
ва для стрельбы из бойниц не по-
следовало. Прозвучала лишь
просьба заранее вскрыть не-
сколько «цинков» с патронами.
Хотя для любого вооруженца
вскрытые «цинки» и патроны рос-
сыпью — нож в сердце, я согла-
сился: в бою некогда этим вскры-
тием заниматься.

Затем я собрал всех команди-
ров рот и распорядился:

— Нужно загрузить боеприпаса-
ми каждую боевую машину так, как
загружена эта. Зарисуйте в своих
блокнотах схему загрузки и не-
медленно приступайте к работе.

Офицеры уже и сами давно по-
няли суть дела, и, когда разо-
шлись по своим подразделени-
ям, батальон превратился в му-
равейник: одни снаряжали пуле-
метные ленты, другие укладыва-
ли «цинки», третьи выгружали
ПТУРСы и размещали на их место
гранаты.

Между тем настала пора вы-
двигаться для встречи зенитной
ракетной бригады.

Часов в 14 выходим на главную
дорогу, похожую, если смотреть
на карту, на огромную подкову, у
которой один конец упирается в
Термез, а другой — в Кушку.

1.03.[19]80 г. Баграм. Прибыл в
зенитную ракетную бригаду, за-
ступившую на боевое дежурство.
Ее пусковые установки с задран-

ными вверх ракетами виднелись
по всему аэродрому.

Из беседы с главным инжене-
ром узнаю, что в пути к месту ба-
зирования несколько ракет полу-
чили повреждения, но их еще не
успели проверить. Такое положе-
ние было недопустимым, и я при-
казал тут же выяснить состояние
всех ракет.

Пробираясь по размокшей гли-
нистой почве от одной пусковой
установки к другой, где-то часа за
три мы с главным инженером и
расчетами осуществили провер-
ку, выяснив все повреждения:
там разбит обтекатель носовой
части, там поврежден пороховой
двигатель, там происходит утечка
топлива.

За счет перекомплектовки пять
ракет удалось восстановить на
месте, а две с многочисленными
поломками нужно было отпра-
вить в центр.

Когда я вернулся на главную ба-
зу, оказалось, что и там имеется
одна неисправная ракета. При
этом никто не знал, когда и как ее
топливный бак был прострелен.
Пуля явно была случайной, иначе
душманы, если бы вели прицель-
ный огонь из засады, продыряви-
ли бы не один огромный контей-
нер. Так или иначе, но уязвимость
ракет была очевидной, о чем мно-
го говорилось еще раньше. Теперь
же со всей остротой встал вопрос:
как защитить и уберечь дорогосто-
ящую ракету в условиях партизан-
ской войны от засад, от снайпе-
ров, от диверсионных групп?

Охранные меры, как видим, не
помогли. Конечно, охрану нужно
усиливать, но важнее ракетные
контейнеры сделать пуленепро-
биваемыми.

3.03.[19]80 г. После трехсуточ-
ного пребывания в обустраивав-
шейся ракетной бригаде мне
предстояло поглубже вникнуть в
дела армейского артсклада. Во
внутренних округах подобных не
имелось, поскольку обычно ар-
мейские запасы хранились на ок-
ружных складах.

Здесь же свои особенности.
Во-первых, запасы подвижные,
т.е. их должно быть столько,
сколько может поднять армей-
ский транспорт одним рейсом.
Во-вторых, все боеприпасы на-
ходятся в окончательно снаря-
женном виде. В-третьих, кроме
них имеется и большое количе-
ство вооружения, приборов и ма-
териалов.

Впрочем, такие склады мне
встречались и в Группе советских
войск в Германии. Такие да не та-

кие. До сих пор помнил их по на-
званиям деревушек: Редерау,
Доненвальде, Альтенграбов, Аль-
тенхайн, Альтес-Лагерь. Они бы-
ли похожи друг на друга, особен-
но по обустройству технических
территорий: бетонные внутри-
складские дороги, железнодо-
рожные ветки к каждому храни-
лищу, тоже железобетонному,
уходящему под толщу земляной
обваловки и скрытому сверху со-
снами, механизация погрузочных
работ, противопожарная и охран-
ная системы. Их живописные
территории скорее напоминали
санаторно-курортные зоны…

Афганский армейский артсклад
сразу же обременил мою голову
беспокойными размышлениями:
как обеспечить в здешних усло-
виях его живучесть, которая, что
общеизвестно, достигается ук-
рытием боеприпасов в хранили-
щах, разнесенных друг от друга
на безопасное расстояние и об-
валованных? Но здесь даже при-
митивных хранилищ нет и, навер-
ное, не будет; все боеприпасы —
в штабелях, разносить которые
можно тоже в ограниченных пре-
делах. Остается одно — зары-
ваться в землю.

Будучи в Пули-Хумри, я предва-
рительно ознакомился с местом
расположения артсклада, террито-
рия которого примыкала прямо к
горам и во многих местах пересе-
калась гребнями горных отрогов.

Поэтому единственным, на мой
взгляд, оптимальным решением
в этой обстановке было рыть в от-
рогах гор и складках местности
так называемые капониры разме-
ром 7 на 15 метров и емкостью до
двух вагонов каждый на расстоя-
нии 50 метров друг от друга. На-
чинать работы следовало с под-
ножия холма, постепенно про-
двигаясь внутрь и используя вы-
нутый грунт в качестве дополни-
тельной обваловки. Дно капони-
ра можно было выкладывать кам-
нем, вокруг штабелей устраивать
водоотводные канавки и водо-
сборники.

Это – первоочередное. Что ка-
сается ограждения, грозозащи-
ты, системы пожаротушения и
прочего, все это потом. А еще
сейчас нужно принять 30 единиц
различной техники, 90 человек
штатного личного состава, нала-
дить быт. Острым оставался и во-
прос в отношении экскаватора, в
расчете на который строилась
вся моя идея, но с доставкой ко-
торого не было ясности.

Закончив теоретические рассу-
ждения, перешли к практической
разметке местности прямо напро-

6*
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тив нашей «бабочки». Возвышав-
шийся гребень холма подходящих
размеров мы в течение часа ис-
шагали вдоль и поперек, опреде-
ляя размеры капониров, расстоя-
ния между ними, обговаривая тех-
нологию предстоящих работ.

Участвовали все: и заместитель
начальника артсклада по техниче-
ской части старший лейтенант
Вешин, и начальники отделов
хранения старшие лейтенанты Ге-
расимов, Насекин, Кукушкин, и
начальник пункта ремонта лейте-
нант Патрикеев, и начальник учет-
но-операционного отдела стар-
ший лейтенант Колмыков.

6.03.[19]80 г. На должность
старшего офицера без указания
специальности прибыл майор Вя-
чеслав Александрович Пруд. Оп-
ределил ему круг обязанностей:
отвечать за наземную артилле-
рию и одновременно выполнять
функции начальника штаба, то
есть вести секретное делопроиз-
водство и рабочую карту службы,
составлять и передавать еже-
дневные сводки, а главное —
многочисленные справки для
штаба управления вооружения,
взаимодействуя с ним, следить за
оперативной обстановкой. Закон-
чив беседу с майором, решил
пройти к артиллеристам и позна-
комиться с ними поближе. Ведь
половина выполняемых службой
задач приходится на артиллерию.

По новой оргштатной структуре
начальник ракетных войск и ар-
тиллерии теперь назывался ко-
мандующим артиллерией. Исто-
рия с переименованием этой
должности то в начальника, то в
командующего уже повторялась
несколько раз, и теперь в армии
было аж четыре командующих:
артиллерией, ПВО, воздушной
армией и сам командарм.

Пехотные командиры относят-
ся к этому ревниво: по их мне-
нию, должен быть только один ко-
мандующий — армией. Артилле-
ристы, зная об этом, вовсю ста-
рались подразнить пехоту, а так-
же подчеркнуть свою особость и
где надо и не надо щеголяли соб-
ственным командующим. На об-
щих же официальных совещани-
ях это слово не произносилось
вообще, обходились воинскими
званиями.

Штабные машины артиллери-
стов стояли рядом с центром бо-
евого управления, был на месте и
командующий артиллерией ар-
мии полковник Александр Кон-
стантинович Близнюков. Он ока-
зался классическим артиллери-
стом — высокопрофессиональ-

ным, интеллигентным, человеч-
ным. Мы быстро нашли взаимо-
понимание по всем вопросам. А
их возникло даже больше, чем
ожидалось: невероятно мало
равнинных таблиц стрельбы, гор-
ных же — вообще единицы, а к
реактивной установке «Град» и
вовсе нет; не хватает дальноме-
ров — старые, типа «ДС», сняты с
производства, а новые, «ДАК»,
только начали поступать, к тому
же они очень тяжелые, и артилле-
ристы мечтают о легком дально-
мере («размером с бинокль»).
Незамедлительного решения
требовала проблема с орудийной
подсветкой: аккумуляторы из
комплекта «Луч» были или расте-
ряны, или вышли из строя, или не
заряжены.

Не откладывая ликвидацию уз-
ких мест на потом, срочно соста-
вили и отправили по закрытой
связи телеграмму в округ, кроме
того, я запросил помощи у пред-
ставителя Главного ракетно-ар-
тиллерийского управления гене-
рала Олега Михайловича Кичаева.

Ближе к вечеру в службу при-
был еще один офицер — Вален-
тин Александрович Ерохин. Капи-
тан, хотя уже в годах. Окончил
Тамбовское училище, служил все
время в войсках, был советником
во Вьетнаме. Взысканий не имел.
Особых наград – тоже, но ведь
это не повод для того, чтобы пе-
рехаживать в одном звании.

Мне стало понятно, что сидя-
щий напротив меня лысоватый,
полнеющий капитан из тех
скромных трудяг, которые всю
жизнь тянут нелегкую лямку на-
шей службы, не претендуя ни на
должности, ни на звания и, к со-
жалению, таких «карьеристов»
немало среди вооруженцев.

— Вот что, Валентин Александ-
рович, — сказал я. — Получите
назначение на майорскую долж-
ность старшего офицера и буде-
те заниматься ремонтом воору-
жения. Всецело отвечаете за ар-
мейскую ремонтную мастерскую,
кроме того, вашей задачей явля-
ется обеспечение войск запас-
ными частями, специальными
материалами и технической ли-
тературой. Естественно, что
предстоит также заниматься дис-
циплиной в подчиненных частях.

Теперь почти все офицеры на
месте, кроме зенитчика, но при-
каз о назначении на эту долж-
ность капитана Валентина Гри-
горьевича Кисляка уже имеется.

Полковник запаса А.П. ПАВЛОВ
(п. Фошня Орловской обл.)

(Продолжение следует)

• В очередных номерах журнала
подавляющая часть материалов
посвящена Великой Отечествен-
ной войне. Так, журнал начинает
публикацию серии статей гене-
рал-лейтенанта в отставке Е.И.
Малашенко «Командармы Вели-
кой Отечественной войны», где
будут представлены краткие био-
графии и портреты командующих
армиями периода 1941—1945 гг.
Опираясь на архивные источни-
ки, автор приводит малоизвест-
ные факты из жизни советских
военачальников.

• Под рубрикой «Великая Оте-
чественная: из истории вооруже-
ния и техники» будет завершена
публикация статьи А.П. Жарского
«Боевое применение фронтовых
и армейских узлов связи в годы
Великой Отечественной войны».

• Из статьи кандидата военных
наук полковника запаса М.Я. Та-
расова «Русские… полным ходом
устремились к Выборгу» читате-
ли узнают интересные факты о
разгроме финской армии на Ка-
рельском перешейке и в Южной
Карелии летом 1944 года.

• Боевым действиям на северо-
западе посвящена и статья кан-
дидата исторических наук, про-
фессора В.А. Чернухина «Несо-
стоявшийся "Нордлихт"» — о
полной драматизма Синявин-
ской операции 1942 года, благо-
даря которой удалось сорвать
гитлеровский план по генераль-
ному штурму Ленинграда.

• Новой акцией журнала явля-
ется публикация оперативных
сводок Совинформбюро, день за
днем освещающих ход боевых
действий. В очередном номере
будут опубликованы краткие
сводки за январь 1945 года.

• Из других материалов следует
отметить статьи кандидата педа-
гогических наук полковника В.М.
Курмышова о проблемах базиро-
вания Балтийского флота в
1921—1941 гг. и кандидата исто-
рических наук капитана 1 ранга
С.Л. Ташлыкова «Мы должны дик-
товать противнику способы и ин-
тенсивность ведения действий»,
в которой речь идет об эволюции
военно-морской стратегии США
в 1980—1991 гг.

• Будут опубликованы также
хронограф, отзывы о новых кни-
гах, письма наших читателей, ка-
лендарь праздников и памятных
дат на 2005 год.

В  БЛИЖАЙШИХ
НОМЕРАХ
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«НАРОД НЕ БОГ, И СЛУЖУ Я 
НЕ ЕМУ, А СЛУЖУ РОССИИ…»

1.1.[19]19 г[ода]. Бунин,
П[авел] Николаевич, вернулся.
Он привез много интересного, но
как странно, почти все реши-
тельно противоречит рассказам
Кнюпфера. Миноносцы не «За-
бияка» и не «Гавриил», а «Автро-
ил» и «Миклухо-Маклай». «Автро-
ил», видимо, исправный, а «Мик-
луха», переименованный боль-
шевиками в «Спартак», с погну-
тыми валами и без винтов. «Ав-
троил» уже укомплектован и дей-
ствует против большевиков. По
словам Бунина, благодаря его
огню по берегу из Папонвика
удалось так продвинуться ре-
вельским войскам.

Укомплектован «Автроил» офи-
церами нашими и эстляндскими
прапорами. Команда — эстон-
ские матросы. Маш[инная] ко-
манда в числе 35 человек — ав-
троильская, т.е. большевистская.
Но (продажные души) они радо-
стно приветствуют поражение
большевиков, радостно хохочут,
когда видят, как снаряды ложатся
в густых цепях их же вчерашних
товарищей.

Кроме наших офицеров Геб-
гардта1, Левицкого2, Зальца3 (ко-
мандир, уж не знаю, наш или их,
Вигелин) занимающие команд-
ные должности офицеры занима-
ют еще должности специалистов.
<…> 

Бунин имел разговоры (перего-
воры) и с Лайдонером4 — эст-
ляндским главнокомандующим, и
с м[орским] министром Шилле-
ром5, нашим бывшим офицером,
и его помощником Луком6, тоже
русским эстонцем, бывшим мич-
маном, инж[енером] механиком.
В результате этих переговоров
установили условия комплекто-
вания. Пришлось, конечно, идти
на компромисс: половина офице-
ров наших, половина эстонцев.
Командиры по соглашению, но
должны знать эстонский яз[ык]

(нашлись такие: Зальца и мл[ад-
ший] Кнюпфер7). Мы организуем,
на тех же условиях, службу связи
и две батареи, к удивлению, не
испорченные уходящими немца-
ми. Одна батарея, 12   — на Вуль-
фе, а другая, 6   — на Наргене.
Значит, всего потребуется не-
сколько десятков офицеров. Жа-
лованье инструкторам — по 650
рублей, потом паек, бесплатный
проезд и подъемные. Обмунди-
рования нет. Конечно, это выход
все же для немногих: семья не
обеспечена и даже не гарантиро-
вана ее неприкосновенность,
возьмут да и выселят. <…>

Рассказывал Бунин о Питке8,
н[ачальни]ке эстляндских мор-
ских сил. Это бывший офицер,
[нрзб], кажется, потом скупщик у
шкиперов краденого имущества,
очень энергичный и храбрый че-
ловек, принимал участие во всех
операциях. Им все довольны.
Только очень уж тратит патроны, а
их, кажется, нигде не достанешь.

Как взяли миноносцы? Оказы-
вается совсем иначе, чем пере-
давал Кнюпфер. <…> Может
быть, и бунинский рассказ ока-
жется впоследствии требующим
исправления.

Ему передавали следующее:
«Миклуха» подошел утром, в де-
сятом часу, к Вульфу и стал об-
стреливать остров… остров, а не
город. Англичане вышли из гава-
ни через 10 минут и пошли вдоль
берега, незамеченные с «Миклу-
хи». Когда они, неожиданно для
нашего… для большевиков вы-
скочили из-за Вульфа, «Миклуха»
кинулся уходить, отстреливаясь9.
Павлинова10 и Раскольникова не
было почему-то на мостике. Они
будто бы ходили ободрять коман-
ду. Старший штурман Струйский11

был контужен своим же носовым
орудием, стрелявшим на корму.
Очнувшись, он увидел перед со-
бой вехи «Девельсея»12, попробо-
вал развернуться миноносцем,
но было уже поздно, и миноносец
задел винтами камни.

Англичане нашли на «Миклухе»
указания на то, что у Гогланда на-
ходится «Олег», и решили захва-
тить его. Ночью они встретили
идущий на запад миноносец без
огней (только маленький огонек
светил из рубки, по нему-то они и
заметили миноносец). Они его
пропустили мимо себя и пошли
дальше на восток13. Но у Готланда
«Олега» уже не было, он ушел в
Кронштадт за полчаса до этого14.
Надо было возвращаться. С рас-
светом увидели «Автроил» к запа-
ду от себя. Он дал полный перед-
ний ход, потом застопорил маши-
ну, дал задний ход, опять перед-
ний, опять застопорил машину
(любопытно было бы услыхать,
что там в то время происходи-
ло?)15. Когда англичане открыли
огонь, и первый же, или один из
первых снарядов сбил фок-мачту,
на нашем… тьфу! на большевист-
ском миноносце подняли белый
флаг, не сделав ни одного выст-
рела. Это, кажется, послужило к
облегчению участи экипажа.

Бунин говорит, что все офице-
ры сейчас приняты на офицер-
ские места на «Миклухе». <…>

Кстати, «Миклуха», потом
«Спартак», теперь «Вампала»16.
«Автроил» — «Ленок»17. «Бобр»,
кажется, — «Какала»!18 Черт бы их
побрал всех!

В 7 часов меня вызвал Юденич
и попросил рассказать, для чего
его желали бы видеть офицеры,
как ему об этом доложил Буксгев-
ден. Я сказал ему, что знаю, что
хотят просить его руководить
формированиями в Финляндии,
что желали бы основать союз
офицеров. «Ох уж эти союзы, по-
губили они нашу армию», — за-
метил меланхолично Юденич. Я
взял на себя смелость посовето-
вать свидеться с этими офицера-
ми, дать для формирования имя
и назначить для практической ра-
боты какого-нибудь генерала.
Союз же — детище мертворож-
денное и будет отложен в долгий
ящик. Он меня спрашивал, где
принять офицеров. Я сказал ему,
что, может быть, лучше ему с ни-
ми встретиться там, где они все-
гда собираются. Он согласился
на это. <…>

14.1.[19]19 г[ода]. Вечером я
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был у Юденича с приехавшим из
Ревеля Кнюпфером, который до-
кладывал о положении дел в
Сев[ерной] армии, где сейчас он
служит штаб-офицером для осо-
бых поручений.

По докладу Кнюпфера, там
идет развал. Генерал, сменив-
ший Нефа19, какой-то не то Дзер-
жинский, не то Дерубинский (я
не запомнил)20, слезно просит
освободить его от начальствова-
ния. К[омандую]щий эстл[янд-
скими] войсками просит сме-
нить Дзержинского и прислал
письмо к некоему ген[ералу] Ар-
сеньеву21. Он сказал Кнюпферу,
чтобы тот отдал письмо Арсенье-
ву только в том случае, если
Юденич согласен с такой комби-
нацией. Юденич согласен. Затем
Кнюпфер передал предложение
эстл[яндского] главнокомандую-
щего Лайдонера Юденичу объе-
динить командование с момента
перехода добровольцами границ
Эстляндии. За границы эти на
Петербург пойдут русские дру-
жины, пойдут шведы, датчане,
пойдут финляндцы и пойдет он,
Лайдонер, с теми войсками, ко-
торые этого… пожелают. Пока
война ведется в пределах Эст-
ляндии, Лайдонер думает, что ко-
мандование ген[ералом] Юдени-
чем не должно быть принимае-
мо, так как может вызвать неудо-
вольствия, претензии, обвине-
ния в пристрастии и т.п. Кнюпфер
рассказал Юденичу, что немец-
кий отряд местных помещиков
заявил, что если командование
перейдет Юденичу, они поступят
в Сев[ерную] армию, вернее,
примкнут к ней.

Юденичу, очевидно, давно хо-
чется повоевать. Знакомая об-
становка войны очень манит его.
Он говорит нам, что согласен ко-
мандовать объединенными отря-
дами для похода на Петербург
(если бы кто-нибудь прочел та-
кую фразу в 1913 и даже в 14, 15
и 16[-м] годах, многое ли бы они
поняли?!). <…> 

15.1.[19]19 г[ода]. Совещание
Военной комиссии и затем об-
щее собрание старших н[ачаль-
ни]ков под моим председатель-
ством. Доклад Буксгевдена о вы-
работанных комиссией основа-
ниях для дальнейшей работы и об
утверждении их Юденичем. Пос-
ледний принял высшее руковод-
ство военной организацией в
Финляндии, высказался против
союза офицеров в Финляндии
как несвоевременного и учредил
при себе управление, обещая в
ближайшем будущем поставить
во главе его генерала. <…>

Совещание у Юденича. Горба-
товский, Арсеньев, генерал, ко-
торого фамилию я никак не мог
запомнить22, только что он был в
Ставке Алексеева дежурным ге-
нералом, и затем я.

Юденич прочел выработанные
комиссией пункты о формирова-
нии в Финляндии офицерских ча-
стей. Немного порассуждали по
поводу возможности надеяться,
что Финляндия допустит такие
формирования. Потом прочел
Юденич телеграммы, полученные
им от военного агента в Швеции
(я их тоже получил), что Колчак
принял на себя титул верховного
правителя (т.е. диктатора), что
наличные члены Вр[еменного]
пр[авительст]ва признали это,
Деникин тоже (кажется, как будто
бы не безусловно), что Колчак
приглашает военных агентов,
бывших таковыми до революции,
продолжать свою работу и т.п.
Все довольно бледно, обстанов-
ка не ясна, и перспектив не вид-
но. Я предложил, чтобы Юденич
послал Колчаку извещение, что
как старший принял на себя ру-
ководство военной организаци-
ей на Петерб[ургском] фронте.
Юденичу, по-видимому, неприят-
но как бы испрашивать согласия
Колчака, но ведь это не так, он
сообщит о своем решении post
factum*. Не знаю уж, как он по-
ступит.

Потом позвали Кнюпфера, ко-
торый доложил о положении дел
в Эстляндии и Сев[ерной] армии,
в частности. Нужен н[ачальни]к,
т[ак] к[ак] настоящий к[оман-
дую]щий не на высоте и сам про-
сит о смене. Юденич предложил
начальствование над Сев[ерной]
армией ген[ералу] Арсеньеву. Тот

представил ряд требований, са-
мих по себе, может быть, и впол-
не разумных, но в данной обста-
новке совершенно неисполни-
мых. Первое требование я счи-
таю даже неприличным по отно-
шению к Юденичу. Это требова-
ние, чтобы назначение его, Ар-
сеньева, было признано союзни-
ками и чтобы он мог вести с ними
непосредственно переговоры.
Ему, оказывается, недостаточно
утверждения его Юденичем, ему
необходимо, чтобы здешние кон-
сулы, четыре купца, ходатайство-
вали за него перед их п[рави-
тельст]вами. И если он будет ут-
вержден союзниками и станет са-
мостоятельно вести с ними пере-
говоры, во что обратится Юде-
нич, который никем не утвер-
жден? И не есть ли это подкоп
под Юденича честолюбивого, мо-
лодого, свитского и светского ге-
нерала? Что-то подозрительно!

Потом требование, чтобы сред-
ства шли от союзников прямо к
нему, а не через эстляндское
п[равительст]во. Конечно, это
было бы желательно, это было бы
хорошо, но я уверен, что союзни-
ки на это сейчас не согласны. В их
глазах Сев[ерная] армия не явля-
ется ответственным, юридиче-
ским лицом. Сегодня она есть,
завтра разбежится или будет
распущена, что с нее взять. Эст-
ляндия же, будет она самостоя-
тельна или не будет, все равно
вернет союзникам их расходы.
Были еще пункты, которые я сей-
час не припомню.

Начались уговоры Арсеньева.
Собрание признавало разум-
ность его требований, но указы-
вало на затруднительность их вы-
полнени[я]. Юденич говорил:
«Дерзните! Дерзните! Вы, кажет-
ся, просто ищете предлога не
ехать». «Я боюсь за свое имя», —
ответил молодой фат. У меня вся
кровь закипела. «Его имя! Да я в
первый раз слышу его фамилию!»
«Вот Вам прекрасный случай соз-
дать его»**. <…>

Длительнейший разговор с
Кейзерлингом23, о котором все го-
ворят, что он шпион и жена его
шпионка, но доказательств никто
дать не может. Я взял быка за ро-
га и прямо сказал, в чем его обви-
няют, и просил дать письменное
показание. Ужасно, конечно, если
он не виноват. Жертвой слухов и
клеветы может сделаться всякий,
сегодня он, завтра я… да я! Сей-
час и обо мне могут пустить слух,
чтобы скомпрометировать меня.
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16.1.[19]19 г[ода]. Кейзерлинг
привез свое показание — не-
сколько листов, мелко-мелко ис-
писанных. Он мне прочел их. Ко-
нечно, все ясно, просто, чисто и
легко объяснимо, но, конечно,
все это еще не доказательство,
что он не шпион. Мне нравится
все же, что человек делает шум,
не мирится с данной ему клич-
кой, требует очной ставки, одних
вызывает на дуэль, других пуга-
ет… Одним словом, не боится, не
то что другие.

19.1.[19]19 г[ода]. Тишина! Хо-
рошо! Ясно!

Мне надоел Телегин. Это гос-
подин, который в былые времена
передал ледокол «Тармо» белым,
а те его передают красным, тьфу,
не красным, а немцам, которые
обстреляли «Ермак», высадили
десант на Гогланд и т.п. Телегина
чухни чествовали как народного
героя. Его портреты и статьи о
нем появились во всех, кажется,
газетах; Свинхвуд жал ему руку24.
Наконец, ему предложили перей-
ти в финл[яндское] подданство,
что он и сделал. Теперь ему хо-
чется, а может быть, и нужно слу-
жить во флоте (?), и вот он просит
его реабилитировать. <…>

23.1.[19]19 г[ода]. <…> Приез-
жал Лодыженский25 из Стокголь-
ма и был у меня. Он был ловкий,
красивый, быстро соображаю-
щий, очень честолюбивый и
очень неразборчивый в средст-
вах человек. Мне он неприятен.
<…>

Он рассказал мне, немного
многословно, положение дел, из
которого можно по-видимому
заметить, что времени потеряно
Юденичем много. Все дело в
признании Юденича Колчаком,
чтобы дать возможность Юдени-
чу говорить с союзниками (да и
не с одними союзниками) как
уполномоченно[му] лиц[у]. А те-
перь они относятся к Юденичу, ну
как к любому из нас, и это есте-
ственно (?).

Я возражал Лодыженскому,
указывая ему, что Юденичу надо
было сначала определить, что та-
кое Колчак. Для нас он фигура оп-
ределенная, а для него загадка.

24.1.[19]19 г[ода]. Встретил в
Военной комиссии… или комите-
те… или управлении, не знаю уж
как назвать… генерала Геруа26. Я
вижу его в первый раз. Он инте-
ресует меня как талантливый во-
енный писатель. Он первый, мо-
жет быть, из наших военных по-
нял значение флота и в одной из
любопытных своих статей пре-
зрительно высмеивал ограничен-
ные взгляды Куропаткина на роль

флота в японскую войну. Но како-
ва мораль Геруа — не знаю. <…>

Геруа не красив, но наружно-
стью обращает на себя внима-
ние: седые курчавые волосы,
резкий профиль, большой нос
крючком… Тушков (?) уверяет, что
он подлаживался к большевикам
и вообще считался в военных
кружках Петербурга канальей (?).
Все может быть. <…>

26.1.[19]19 г[ода]. Совещание
м[орских] офицеров у меня. Были
Лодыженский, Шишко, Вильсон,
Лушков, Тыртов, Полушкин, Щи-
ровский, Бунин. После целого ря-
да разговоров об обстановке и о
том, что же наконец делать, на
очередь был поставлен вопрос об
отсылке офицеров к Колчаку. Ему
было сообщено из Стокгольма,
что желают ехать такие-то. Он от-
ветил переводом по 300 фунтов
на человека. Сейчас уже намети-
лась вторая группа, очевидно, не
последняя. Между тем Юденич,
не мешая никому ехать куда угод-
но, дал директиву, что отъезд из
Финляндии ввиду возможных
формирований не желателен.
Имеем ли мы право содейство-
вать при таких условиях отъезду,
который, кроме того что будут
ехать черт знает сколько, займет
черт знает сколько времени,
главное, вызовет эмиграцию всех
и отсюда, и из Сев[ерной] армии.
Нельзя же посылать одних моря-
ков! И из моряков-то едут госпо-
да, совершенно ненужные Колча-
ку. Какой-то Протопопов, Дихт и
другие. <…>

28.1.[19]19 г[ода]. Целыми

днями звонит у меня телефон, и
целыми днями я вожусь с кем-ни-
будь, кто приходит ко мне за
справками, с просьбами, с ка-
ким-нибудь делом. От звонков и
от разговоров нервы у меня раз-
дергиваются, я худею, плохо
сплю, кашляю… Назвался груз-
дем — полезай в кузов.

Были у Юденича с Горбатовским
и Лодыженским и еще [с] Яроном.
Лодыженский сделал доклад о
необходимости отправить теле-
грамму с освещением положения
и запросом о курсе. «Вы это обду-
мали, — сказал Юденич, — го-
товьте телеграмму и привезите».
Конечно, лучше бы было, если бы
эта телеграмма была бы послана
месяц тому назад.

Кому ее адресовать? Мы все
подчеркивали, что Сазонову,
мин[истру] ин[остранных] дел
Колчака. Юденич заменил — Ма-
клакову, председателю совеща-
ния послов в Париже. Не верю я
как-то Маклакову: в Париже он
как-то двусмысленно ведет себя,
высказывается за соглашение с
большевиками и т.п. Может, это
все и чепуха.

Когда Лодыженский и Ярон уш-
ли, я доложил Юденичу относи-
тельно просьбы морск[их] офи-
церов отправить их к Колчаку и о
том, что 12 человек из Стокголь-
ма уже поехали. Как быть? Если
здесь будет фронт, отъезд не же-
лателен, если нет, то лучше пусть
едут, раз в Ревель не пускают.

Надежда есть, сказал Юденич,
если бы надежды не было, я бы не
сидел здесь, а сам бы уехал к
Колчаку. Отдельных лиц он разре-
шил мне направлять к Колчаку и к
Деникину.

Относительно Лушкова, кото-
рый получил место главн[ого] ар-
тилл[ериста] в Ревеле и беспоко-
ится о том, что его заставляют
способствовать постройке па-
тронных заводов, Юденич сказал:
не благословляю. Хотя и без
Лушкова заводы эти могут быть
построены немцами, но, несом-
ненно, потом будут объяснения.

Затем он пригласил нас с Горба-
товским пить чай к своей жене.
Алекс[андра] Никол[аевна] Юде-
нич пожилая, но очень живая и
светская, по-видимому, женщина.

Разговоры, конечно, те же, что
ведутся уже два года: о револю-
ции, о большевиках и т.п.

Юденич сказал: «Когда здесь
дрались красные с белыми27,
мое сердце было на стороне
красных».

Горбатовского повело, как бе-
ресту на огне.

31.1.[19]19 г[ода]. Представи-

П.К. Кондзеровский (Кондырев)
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ли меня Карташеву28, но он торо-
пился, и я сказал с ним всего
лишь несколько слов. Наруж-
ность его производит на меня
приятное впечатление, а каков он
сам — chi lo so***?  <…>

Вечером меня вызвал Юденич
и предложил ехать сговариваться
с эстл[яндскими] правителями, в
составе комиссии кн. Волконский
и Лианозов. Я отказался. Я ска-
зал ему, что для меня не ясно, что
можно и должно в настоящее
время уступать Эстляндии. Ду-
мать же, что уступать ничего «по-
сольству» не придется, наивно.
Состав посольства неудовлетво-
рителен. <…> 

2.2.[19]19 г[ода]. Обедали Ло-
дыженский и Юрисон29. Послед-
ний перебежал из Петербурга 19
января. Говорит, что никакой на-
дежды на восстание в Петербурге
нельзя иметь. Слишком будто бы
все подавлены, слишком мало у
всех сил и физических и мораль-
ных. (А я все-таки надеюсь на вос-
стание в самом Петербурге.)

Рассказывают, что в [Со-
ве]тской армии и флоте обедают
в общественной [стол]овой 1500
человек. Кормят их так плохо и
дорого, [что] даже эти запуган-
ные и истерзанные люди возму-
тились. Тогда какой-то «[нрзб]»
встал в столовой на стул и произ-
нес угрожающую речь, обещая
недовольных немедленно рас-
стрелять. «Пулеметов у нас дос-
таточно», — и полуторатысячная
толпа смиренно выслушала на-
глого маленького тирана. <…>

Плен30, Веселкин31 и Ковалев-
ский действительно расстреляны
и, что обращает на себя внима-
ние, известие о сем появилось
[на] несколько дней раньше в га-
зетах, чем сам факт. И так как га-
зеты допускаются в тюрьмы…
«смертники» могли прочесть о
своей судьбе заблаговременно.

4.2.[19]19 г[ода]. Все утро пи-
сал письма Колчаку, Смирнову32,
его морск[ому] министру, мор-
скому агенту в Швеции и т.п. Две
телеграммы, одна следующего
содержания: «Находясь в Гель-
сингфорсе и являясь старшим из
морских чинов, принял на себя
руководство морскими здесь ор-
ганизациями в подчинении гене-
ралу Юденичу и в полном с ним
согласии. Прошу сообщить, поль-
зуюсь ли Вашим доверием». Я
послал ее Колчаку с дерзким на-
мерением способствовать, мо-
жет быть, тому, чтобы упрочить
положение Юденича. <…> 

14.2.[19]19 г[ода]. В 1 час я был

у Юденича. Я ему доложил, что
Алекс[андр] Влад[имирович] Раз-
возов33, имея на своих руках две
семьи (свою и Старка34), поддер-
живает и подкармливает сидя-
щих в тюрьмах офицеров, Бахи-
рева и других, умирающих с голо-
ду. Он просит перевести ему не-
которую сумму денег, так как
средства его приходят к концу. Я
предложил подписку и сказал,
что из тех грошей, которые у нас
с женой еще есть, мы подпи-
шем… я хотел сказать тысячу, но
Юденич прервал меня: «Деньги
найдутся, их надо найти. Ну, сла-
ва Богу, только бы не терять вре-
мени»35. 

<…> Потом Юденич сообщил
мне, что ген[ерал] Арсеньев, на-
значенный им н[ачальни]ком
Сев[ерного] корпуса, вошел без
его ведома в сношения с
финл[яндским] правительством
на предмет формирования рус-
ских отрядов и вербовки добро-
вольцев, и что он, Юденич, отре-
шил Арсеньева от командования.
<…>

Я лично думаю, что Арсеньев —
провокатор и попросту желал со-
здать предлог, для того чтобы не
командовать на фронте.

2.3.[19]19 г[ода]. Откуда про-
изошло слово «товарищи»? На
Волге разбойники, нападая на
баржи, кричали друг другу: «То-
вар ищи!» Вот оттуда и пошло.

Я пишу для Юденича план опе-
рации на Кронштадт. Это единст-
венно возможная операционная
для нас линия. Действительно,
Финляндия и Эстляндия не раз-
решают базироваться на своей
территории, базироваться на
Псков нельзя, все равно комму-
никационная линия пойдет через
Эстляндию, а операционная на
Петроград не безопасна и с пра-
вого фланга, и с тыла, да и потре-
бует значительной армии. Между
тем операционная линия от Крон-
штадта на Петербург коротка,
коммуникационная пойдет мо-
рем и независимо от Финляндии
и Эстляндии. А сам Кронштадт
имеет корабли, батареи, мастер-
ские, запасы.

Взять его можно внезапно хотя
бы пятьюстами человек, если же
собрать две тысячи, то можно
вполне рассчитывать и удержать
его. Весь вопрос в том, чтобы
Финляндия разрешила сформи-
роваться в Выборгском районе
добровольческому отряду. Не ду-
маю, чтобы разрешила. <…>

6.3.[19]19 г[ода]. Приехал
Мих[аил] Андр[еевич] Беренс.
Его требовал к себе Колчак, как и
Развозова, Черкасского, Бахире-

ва. Меня Алекс[андр] Вас[илье-
вич] не требовал, а ведь мы дру-
жили когда-то, вместе работали,
может быть, ему Тимирев сказал,
что я давно умер. Что же, им вид-
нее!**** <…>

Беренс видел двух офицеров с
«Петропавловска» — Палицына и
Корнилова (?). Они рассказыва-
ли, что команда корабля не хоте-
ла выходить в море, портила ус-
тановки и т.п. К ним приехали Ра-
скольников и Альтфатер. Рас-
кольников молчал, а Альтфатер...
вот мерзавец-то... объявил офи-
церам, что принужден будет уст-
роить среди них... кровопроли-
тие, и еще дважды повторил это.
Не хочу хвастать, но думаю, что я
бы не оставил слова Альтфатера
без ответа, ответа, за который
меня конечно бы расстреляли,
но, наверное, рано или поздно
стало бы известно, что русское
офицерство ради высокой цели
идет на [нрзб]. Когда была война,
чтобы сохранить силу флота, от-
ступали с позиции на позицию,
но так, [за] здорово живешь, гло-
тать оскорбления от хама, от Иу-
ды, от ренегата (я так бы его и на-
звал) [оно] не будет, хотя бы при-
шлось умереть. Так и не все ли
равно в конце концов умирать не-
много раньше, немного позже?
Весь вопрос, как умирать? И в
этом случае смерть была бы дос-
тойная.

Вот, наприм[ер], Рожествен-
ский. Если бы он погиб в Цусим-
ском бою — он был бы герой. Он
сохранил жизнь на какие-то пол-
тора года унижений и страда-
ний...36 Ради чего? Стоило ли?

Но мерзавец какой все равно
Альтфатер! Усердный лакей! <…>

7.3.[19]19 г[ода]. Меня вызвал
к часу дня Юденич. Он вернул мне
докладную мою записку с планом
операции на Кронштадт. Старал-
ся смягчить свой отказ от нашего
предложения указанием, что при-
казал произвести разведку в
этом направлении, что надо, ко-
нечно, готовиться, что он прочел
с настоящим удовольствием, но
это были фиоритуры и гирлянды,
а смысл заключался в том, что
Финляндия не позволит форми-
ровать части в Выборгском рай-
оне. <…>

16.3.[19]19 г[ода]. У нас обеда-
ли Юденичи и провели вечер.
Ник[олай] Никол[аевич] рассмат-
ривал артурские фотографии. Я
имел слабость показать ему мою
простреленную фуражку. Он мне
рассказал про свое ранение: у

**** Далее вырезана часть текста объе-
мом около 200 знаков. — Публ.).*** Кто его знает (итал.).
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него прострелена шея и повреж-
ден локоть37. <…> 

Говорили об офицерах, остав-
шихся на службе у большевиков.
Многие, как выяснилось, не бе-
жали, пока можно было бежать,
потому что старшие (у нас Разво-
зов, Беренс) и союзники (Кром-
ми) убеждали их остаться. Если
такое решение неверно, нужно,
чтобы авторитетный голос Колча-
ка, Юденича, сказал бы свое сло-
во. «Сами знают и понимают, —
возразил мне Юденич, — еще ка-
кие-нибудь поручики и мичманы
куда ни шло, но объяснять дело
профессорам академии, что они
совершают преступление, читая
свои лекции и стараясь сохра-
нить от разрушения, как они
[нрзб], такое вредное, напр[имер],
учреждение, как академия, каза-
лось бы лишне».

Положим даже, что лишне, но
мичманы, поручики и лейтенанты
все же остаются. Да и конъюнкту-
ра сложнее, чем кажется: не по-
лучая помощи, отчаявшись, офи-
церство, чтобы не потерять окон-
чательно лица, создает свою
идеологию; мы, по крайней мере,
хоть с русскими, говорит офи-
церство, а вы на жалованье у анг-
личан, французов, американцев;
вы сражаетесь против русских с
чухнами; мы восстанавливаем
Россию в ее границах, завоевы-
ваем Эстляндию, завоевываем
Польшу, Украину, грозим Фин-
ляндии! Мы делаем русское де-
ло. «Это одна видимость, — ска-
зал Юденич, — дело-то ведь не
русское; до России, до ее границ
«товарищам» дела нет; это ведь
только кажется, что они восста-
навливают Россию; победи они, и
Россия погибнет». <…>

27.3.[19]19 г[ода]. Все утро и
после завтрака писал письма
Смирнову, Волкову, Веймарну,
Сташевскому... Недоволен тем,
что не в состоянии написать
Колчаку.

К 4 часам пошел с Марусей
прощаться у Вильсонов с Берен-
сом38 и передать ему письма.
<…>

Я просил Беренса передать
Смирнову об эвакуации офице-
ров, просил сообщить Колчаку,
что многие офицеры служат по
приглашению союзников и по со-
вету наших флагманов, Развозо-
ва, того же Беренса (что я считаю
ошибкой). Мы тепло попроща-
лись. <…>

28.3.[19]19 г[ода]. Я плохо себя
чувствую. Я кашляю. Утром я чув-
ствую, что мне осталось... ну
шесть месяцев. Я слег, чтобы от-
дохнуть, но в 12 часов ко мне при-

ехал домой полков-
ник Рауш фон Трау-
бенберг. Сидел до 2
часов. <…>

Он приехал про-
сить переправить
его к Колчаку. Ему
ко мне посоветовал
придти Кондзеров-
ский. Я рассказал
полковнику обстоя-
тельства дела и
обещал, что я пого-
ворю с Кондзеров-
ским, нельзя ли от-
править к Колчаку
партию сухоп[ут-
ных] офицеров на
таких же основани-
ях, как мы отправ-
ляем морских. Пол-
ковник мне понра-
вился, хотя... все-
таки немец. Он был
в двух войнах, пять
раз ранен, право-
славный, по-немец-
ки не говорит, а
признался мне, что, когда нача-
лась революция, он хотел перей-
ти на службу к немцам, к тем са-
мым немцам, каски которых он
три года видел из траншей. «Что
же Россия! — сказал он мне, —
двадцать пять лет я служил ей, и
вот награда!» Я ему ответил: 25
лет она вас осыпала чинами, ор-
денами, деньгами... Пока она бы-
ла счастлива, Вы ей служили, а
когда она не может вас дарить
больше, когда она несчастна,
умирает, нуждается в вас, тогда
вы переходите к ее врагам.

Тут все дело в смешении поня-
тий Отечество и народ. Россия
еще не есть народ. Россия — это
наша культура, это русская
мысль, русский язык, русское ис-
кусство, наука... Народ сегодня
не тот, что был вчера и будет зав-
тра. Народ не Бог, и служу я не
ему, а служу России как идее. Ес-
ли народ Бог, то он служит сам
себе, своему брюху. <…>

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Гебгардт Бено Карлович (Эдуардо-

вич) фон (15 апреля 1885 — 17 июля

1965) — старший лейтенант (6 дека-

бря 1915). Служил в эстонском фло-

те на минном крейсере «Lennuk», с

18 июня 1919 — в Северо-Западной

армии. Скончался в Германии.
2 Левицкий Александр Павлович (18

сентября 1885 — 6 мая 1941) — капи-

тан 2 ранга. В эстонском флоте — ка-

питан-лейтенант, старший минный

офицер минного крейсера «Lennuk».

В Северо-Западной армии — началь-

ник дивизиона бронепоездов. После

установления в Эстонии совет-

ской власти арестован НКВД и

расстрелян.
3 Зальца Герман Эдуардович (в эс-

тонском флоте — Салза) — барон (4

апреля 1885 — 23 января 1946), ка-

питан 2 ранга (28 июля 1917), контр-

адмирал эстонского флота. Участ-

ник Первой мировой войны. С июня

1919 г. — в Северо-Западной армии.

Начальник штаба (29 января 1919 —

18 июня 1919; 20 января 1920 — 1

марта 1925), командующий (1 марта

1925 — 22 марта 1932) ВМС Эсто-

нии. Умер в Бутырской тюрьме.
4 Лайдонер Йохан (Иван Яковле-

вич) (31 января 1884 — 13 марта 1953)

— подполковник русской армии. В

1918—1925 гг. — главнокомандую-

щий эстонской армией, активный

участник так называемой Освободи-

тельной войны. После переворота

1934 г. — вновь главнокомандую-

щий, член Государственного совета

(1937—1940). В 1940 г. — вывезен в

СССР, в 1941-м арестован, в 1952-м

— приговорен к 25 годам заключе-

ния. Умер в тюрьме г. Владимира.
5 Шиллер Рудольф Мадисович

(Сюллаэр-Шиллер) (19 декабря 1872

— 5 декабря 1938) — капитан по Ад-

миралтейству (30 июля 1916), капи-

тан-лейтенант эстонского флота.

Служил в русском флоте с 1905 г.,

участвовал во многих спасательных

операциях. В ВМС Эстонии был

первым начальником главного шта-

ба, фактически — командующим

флотом (21 ноября 1918 —17 декабря

1918), в январе 1919 г. из-за разно-

гласий с новым командующим И.

7

Н.Н. Юденич и В.К. Пилкин на пути из
Гельсингфорса в Ревель. 

Финский залив, июль 1919 г.
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Питка перешел на должность на-

чальника службы связи, затем до

1922 г. служил в морской авиации.

Умер в Таллине.
6 Лук Гергард Иванович (Лукк) (15

июня 1891 — ?) — инженер-механик,

мичман (22 марта 1915), лейтенант

ВМС Эстонии. С 15 по 29 января

1919 г. — начальник морского управ-

ления личного состава и техниче-

ского снабжения. Выведен в резерв в

октябре 1920 г. В 1920—1930-х гг.

проживал в Эстонии.
7 Кнюпфер Бурхард Георгиевич (21

апреля 1887 — 23 февраля 1960) —

старший лейтенант. Участник Первой

мировой и Гражданской войн. Слу-

жил в ВМС Эстонии, с лета 1919 г. —

офицер для поручений при военно-

морском управлении Северо-Запад-

ной армии. Затем жил в Эстонии,

умер в Вене.
8 Питка Йохан Юрьевич (7февраля

1872 — 9 сентября 1944) — контр-ад-

мирал эстонских ВМС, командую-

щий флотом (1919). Непосредствен-

но руководил высадкой десанта у

Локсы и другими операциями про-

тив красных. Погиб в Эстонии.
9 Эсминец обстрелял батареи о.

Вульф, стремясь выяснить, уничто-

жены они или действуют. Затем был

захвачен финский пароход с грузом

бумаги. Все эти действия заняли

около трех часов. 
10 Павлинов Николай Яковлевич

(14 января 1886 — ?) — старший лей-

тенант (6 декабря 1916). В 1918 г. —

командир эсминца «Спартак», пос-

ле захвата корабля англичанами ос-

тался в Эстонии. В 1919 г. в Северо-

Западной армии служил в дивизио-

не бронепоездов. Жил в Таллине,

арестован сотрудниками НКВД в

1940 г., погиб в одном из сибирских

лагерей.
11 Струйский Николай Николаевич

(16 июня 1885 — ?) — старший лей-

тенант (6 декабря 1916). Служил в

РККФ, в качестве помощника Ф.Ф.

Раскольникова по оперативной час-

ти находился на эсминце «Спартак»,

попал в плен к англичанам. Служил

в Северо-Западной армии под фа-

милией Мохов, с 23 ноября 1919 г.

командовал бронепоездом «Адмирал

Колчак». После поражения белых

вернулся в РСФСР «из плена», в

1920 г. был главным штурманом

штаба Балтфлота. В 1921—1923 гг. —

начальник управления безопасно-

сти кораблевождения на Балтике, с

1925 г. — на аналогичной должности

на Каспии. 
12 Ныне банка Карадимунда («чер-

товы яйца»), представляет из себя

две скалы глубиной 3,4 и 5,4 м.
13 Неизвестный эсминец был обна-

ружен около 2 часов ночи 27 декаб-

ря. Коммодор Фезигер, следовав-

ший к острову Гогланд с намерением

на рассвете атаковать «Олег», при-

нял решение не менять план: во вре-

мя ночного боя превосходство рус-

ского эсминца в количестве торпед-

ных аппаратов могло стать решаю-

щим. В распоряжении Ферезера в

тот момент были крейсер «Caradoc»

и эсминец «Wakeful».
14 Сведения не точны. В ночь на

27 декабря «Олег» находился на

якоре у о. Б. Тютерс, восточнее о.

Гогланд. Получив в 12 ч 25 мин ра-

диограмму с «Автроила»: «Неприя-

тель стреляет в нас», «Олег» пошел

на помощь, однако около 15 ч по

приказанию из Кронштадта лег на

обратный курс.
15 Первоначально «Автроил» пы-

тался уйти от обнаруживших его эс-

минцев «Vendetta» и «Vortigern», од-

нако был перехвачен крейсером

«Caradoc». 
16 Эсминец «Спартак» (до 18 декаб-

ря 1918 — «Капитан 1 ранга Миклу-

хо-Маклай») в эстонском флоте по-

лучил в честь героя борьбы эстон-

ских племен против датчан (XIII в.)

имя «Wambola».
17 На самом деле — «Lennuk».
18 Русская канонерская лодка

«Бобр» в эстонском флоте в честь

национального героя носила имя

«Lembit».
19 Неф Генрих Генрихович фон (2

октября 1880 — 1950) — генерал-

майор (25 июля 1919). Командую-

щий Северным корпусом (ноябрь

1918 — январь 1919), в Северо-За-

падной армии занимался формиро-

ванием запасных частей. Впоследст-

вии проживал в Ревеле, умер в Гер-

мании. 
20 Дзерожинский Антон Федорович

(30 января 1867 — ?) — генерал-лей-

тенант (12 октября 1919). Участник

Первой мировой и Гражданской

войн. Командовал Островским пол-

ком (октябрь 1918 — январь 1919),

Северным корпусом (январь—май

1919), 1-й стрелковой дивизией Се-

веро-Западной армии.
21 Арсеньев Евгений Константино-

вич (3 ноября 1873 —29 мая 1938) —

генерал-лейтенант. Участник Рус-

ско-японской, Первой мировой и

Гражданской войн, кавалер многих

орденов. В мае 1918 арестован ВЧК,

после освобождения летом бежал в

Финляндию. Приказом Н.Н. Юде-

нича 15 января 1919 был назначен

командующим Северным корпусом,

однако за попытку установить пря-

мые сношения с правительством

Финляндии 12 февраля 1919 снят с

должности. В июле—ноябре 1919 г.

командовал 2-м корпусом Северо-

Западной армии. В эмиграции жил в

Берлине и Париже.
22 На полях рукой В.К. Пилкина

чернилами записано: «Генерал Кон-

дзеровский».

Кондзеровский Петр Константино-
вич (Кондырев) (22 июня 1869 — 17

августа 1929) — генерал-лейтенант

Генерального штаба (6 декабря

1916). Прослужил 15 лет в Главном

штабе, в годы Первой мировой — де-

журный генерал в Ставке. В 1919 г. —

начальник штаба, со 2 октября 1919 г. —

помощник генерала Н.Н. Юденича.

С 1925 г. — начальник канцелярии

великого князя Николая Николае-

вича. Умер в Париже.
23 Кейзерлинг Архибальд Гебхардо-

вич — граф (6 ноября 1882 — 15 дека-

бря 1951), капитан 1 ранга. Коман-

довал подводной лодкой, рядом эс-

минцев на Балтике. В чине адмирала

командовал латвийским флотом

(1921—1931). Скончался во Франк-

фурте-на-Майне.
24 Ледокол «Тармо» был захвачен

финнами под руководством лейте-

нанта русского флота, будущего ко-

мандующего финским флотом И.И.

Рооса. На борту корабля бежал в Эс-

тонию регент П.Э. Свинхвуд. 
25 Лодыженский Илья Ильич (14

апреля 1885 — ?) — капитан 1 ран-

га (28 июля 1917). Участник Пер-

вой мировой войны, в 1917 г. ко-

мандовал линкором «Андрей Пер-

возванный». В 1918 г. уехал в Шве-

цию, после краткого посещения

Гельсингфорса выехал на Дальний

Восток в армию А.В. Колчака, куда

прибыл 1 мая 1919 г. После краха

армии во главе небольшого отряда

действовал в Маньчжурии, где

умер от тифа.
26 Геруа Борис Владимирович

(1876—1942) —генерального штаба

генерал-майор (1916). Участник Рус-

ско-японской и Первой мировой

войн. С 1912 г. — профессор тактики

в Николаевской военной академии.

В 1918 г. бежал из Петрограда в Фин-

ляндию. В Англии — председатель

Особой военной миссии по оказа-

нию материальной помощи войскам

генералов Деникина, Юденича,

Миллера, адмирала Колчака (1918—

1920). Автор многочисленных тру-

дов, мемуарист.
27 Речь идет о гражданской войне

на территории Финляндии.
28 Карташев Антон Владимирович

(24 июля 1875 —10 сентября 1960) —

заместитель председателя и министр

иностранных дел Северо-Западного

правительства в 1919 г. В эмиграции

жил во Франции.
29 Не ясно, идет ли речь об инжене-

ре-механике капитане 2 ранга Геор-

гии Юрьевиче Юрисоне, или о его

брате Александре, впоследствии

служившем чиновником в военно-

морском управлении Северо-Запад-

ной армии.
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30 Плен Павел Михайлович (17 ав-

густа 1875 — 31 августа 1918 ?) — ка-

питан 1 ранга (6 декабря 1914). Ак-

тивный участник Русско-японской

(оборона Порт-Артура) и Первой

мировой войн. Уволен со службы в

феврале 1918 г. Арестован ВЧК в

ночь на 6 августа 1918 вместе с М.К.

Бахиревым, расстрелян.
31 Веселкин Михаил Михайлович

(13 ноября 1871 — 5 января 1918) —

контр-адмирал Свиты (6 декабря

1915). Флигель-адъютант (6 декабря

1908). В годы Первой мировой вой-

ны руководил Экспедицией особого

назначения на Дунае. Сведения о

месте расстрела (Архангельск, Пет-

роград) и его дате расходятся.
32 Смирнов Михаил Иванович (18

июня 1880 — 1940) — контр-адмирал

(20 ноября 1918). Участник Русско-

японской, Первой мировой, Граж-

данской войн. В 1917 г. — исполня-

ющий должность начальника штаба

командующего Черноморским фло-

том А.В. Колчака. В правительстве

Колчака — управляющий морским

министерством (с 20 ноября 1918),

затем командующий Камской реч-

ной флотилией (1919). Скончался в

Лондоне.
33 Развозов Александр Владимиро-

вич (23 июля 1879 —14 июня 1920) —

контр-адмирал (18 июля 1917). Уча-

стник обороны Порт-Артура, Пер-

вой мировой войны. Командующий

Балтийским флотом (10 июля — 5

декабря 1917; 12—20 марта 1918).

Арестован в Петрограде в 1919 г.,

умер в тюремной больнице.
34 Старк Георгий (Юрий) Карлович

(20 октября 1878 —2 марта 1950) —

контр-адмирал (28 июля 1917). На

крейсере «Аврора» участвовал в Цу-

симском сражении (14—15 мая

1905). Женой Г.К. Старка была одна

из сестер А.В. Развозова, Елизавета

(29 июня 1881 — 11 июня 1924).

После Гражданской войны жила в

РСФСР, умерла в петроградской

тюрьме.
35 27 февраля 1919 г. В.К. Пилкин

получил от Н.Н. Юденича деньги

для поддержки находящихся в тюрь-

мах офицеров.
36 Между Цусимским сражением

(14—15 мая 1905) и датой смерти ви-

це-адмирала З.П. Рожественского

(1 января 1909) — три с половиной года.
37 Н.Н. Юденич был ранен в руку

4 февраля 1905 г., а в шею — пулей

во время штыкового боя с атакую-

щими японцами в ночь на 22 фев-

раля того же года, в ходе Мукден-

ского сражения.
38 Перед отъездом М.А. Беренса к

А.В. Колчаку.

Публикация А.Ю. ЕМЕЛИНА
(Санкт-Петербург)

7*

Уважаемая редакция!
«Военно-исторический журнал» своим высоким научным уровнем, патри-

отизмом заслужил любовь и высокий авторитет не только в Вооруженных
силах, но и среди массового читателя как в России, так и за рубежом. 

Я являюсь постоянным читателем ВИЖа с 1959 года и его подписчиком с
25-летним стажем. Чем же он привлекает читателя? Во-первых, своей твер-
дой позицией, идейной убежденностью, справедливой оценкой нашего про-
шлого, во-вторых новизной и поучительностью публикуемого материала, от-
носящегося к разным историческим эпохам; в-третьих, оперативностью и
объективностью, мужеством и верностью исторической правде, в-четвер-
тых, особым вниманием к теме Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.

В некоторых изданиях поражает постоянное метание между желанием
приобщиться к западным интеллектуалам и удовлетворить потребности так
называемой элиты. «Военно-исторический журнал» — одно из немногих пе-
чатных изданий, которое этому не поддалось. В отличие от многочисленных
приспособленцев, порхающих из стороны в сторону, черпающих сиюминут-
ные модные концепции и «жареные» факты, журнал продолжает свято хра-
нить боевые традиции нашей Отчизны, смотреть на мир с высот ее славной
военной истории.

Заслуга коллектива редакции в том, что на страницах журнала не повто-
ряются многократно тиражированные сведения о Великой Отечественной
войне и других исторических событиях, а публикации дополняются новыми
архивными документами и воспоминаниями.

Каждый номер содержит мощный импульс научной военно-исторической
мысли, является источником ценных данных по истории войн и военного ис-
кусства, строительству Вооруженных сил, военной политике и националь-
ной безопасности нашей Родины.

Нам, читателям, приятно сознавать, что объективность в оценке истори-
ческих событий, глубоко научное освещение их, поучительность публикуе-
мых материалов явились основанием для принятия решения Высшей атте-
стационной комиссии Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации включить «Военно-исторический журнал» в Перечень научных из-
даний, публикации в которых учитываются при защите диссертаций на со-
искание ученой степени доктора наук.

Большое спасибо руководству Министерства обороны и Генерального
штаба, которое направляет творческую деятельность журнала, оказывает
всестороннюю помощь редакции, ставит задачи, подводит итоги работы.

Хочу отметить еще несколько положительных черт в работе редакции: поя-
вились новые интересные рубрики, формат журнала стал использоваться ма-
ксимально (сейчас и цветные вклейки, и обложки журнала несут ценную исто-
рическую информацию); с 2003 года началась реализация нового проекта —
систематический выпуск «Молодежного военно-исторического журнала», ко-
торый одобрительно принят молодежью, преподавателями школ и вузов.

Примером может служить средняя школа № 1118 Западного администра-
тивного округа г. Москвы (директор Старостина Ольга Николаевна, замес-
титель директора по учебно-воспитательной работе Войнова Ольга Федо-
ровна, заведующая музеем боевой славы «Этих дней не смолкнет слава»
Дмитриева Нина Петровна).

По линии Комитета ветеранов войны и военной службы нашего микро-
района я веду военно-патриотическую работу в этой школе и знаю положе-
ние дел в ней. Школа выписывает ВИЖ, который популярен как среди уча-
щихся, так и среди преподавателей. Материалы, публикуемые в «Молодеж-
ном военно-историческом журнале», старшеклассники читают с интере-
сом, используют их при подготовке и проведении школьных конкурсов и ви-
кторин. А учащиеся 11-го класса выдвинули идею: по образцу «Молодежно-
го ВИЖа» издавать в школе свой рукописный журнал со статьями, написан-
ными самими учащимися и посвященными 60-летию Великой Победы.

Одно замечание по «Молодежному военно-историческому журналу»: по-
ка его доминанта познавательная, а хотелось бы, чтобы была и воспита-
тельная. Необходимо рассказывать о таких героях, как танкист старший
лейтенант Д.Ф. Лавриненко, моряк-подводник капитан 3 ранга А.И. Мари-
неско, летчик-истребитель старший лейтенант А.К. Горовец, вступивший в
одиночку в бой с 20 фашистскими самолетами, сбивший 9 самолетов про-
тивника в одном бою (единственный в мире случай!). Такие подвиги надол-
го остаются в памяти молодежи и, естественно, воспитывают мужество,
стойкость и любовь к Родине.

В заключение прошу усилить в журнале борьбу с фальсификаторами оте-
чественной военной истории. Обратите внимание, что из года в год с при-
ближением очередной годовщины Великой Победы в средствах массовой
информации в ход пускаются самые невероятные домыслы, извращаются
давно известные факты. И на сей раз будет так. Поэтому журналу, очевид-
но, надо брать инициативу в свои руки и не выпускать ее.

Расскажите о боевых задачах 32-й стрелковой дивизии полковника В.И.
Полосухина, героически сражавшейся против гитлеровских захватчиков на
Бородинском поле с 12 по 22 октября 1941 года. Против дивизии действо-
вал цвет гитлеровской армии: дивизия СС «Рейх»и 10-я танковая дивизия.

Продолжайте твердо и умело сохранять и приумножать прежний дух твор-
чества, несмотря на многочисленные сквозняки нынешних перемен. Желаю
коллективу редакции высокого профессионализма, успехов в работе, бла-
годарных откликов читателей. Гордо несите свое славное имя дальше, ве-
рой и правдой служите нашей Родине, нашему народу.

Генерал-лейтенант в отставке Ю.А. ХВОРОСТЬЯНОВ
(Москва)
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АНАЛИЗ архивных источников
и литературы по данной те-
ме свидетельствует о том,

что теоретические изыскания и
практические действия осуществ-
лялись в рамках двух основных
тенденций: центростремитель-
ной, проявлявшейся в унитарном
и федеративном вариантах (на
светской или религиозной осно-
ве), и центробежной.

Унитарное направление пред-
полагало объединение Европы на
единой основе как военным, так и
мирным путем. Теоретически это
направление в светском варианте
обосновывали многие философы,
государственные и военные дея-
тели. Среди них итальянский поэт,
мыслитель, идеолог всемирной
монархии Данте Алигьери, коро-
левский прокурор Франции П. Дю-
буа, предлагавший план объеди-
нения Европы под властью фран-
цузского короля, русский фило-
соф В.С. Соловьев, утверждавший
мессианскую роль России в мире,
российский военачальник, ученый
А.Е. Снесарев и др.

На религиозной основе унитар-
ное направление пытались реали-
зовать Габсбурги во время Трид-
цатилетней войны (1618—1648),
ставившие своей целью создание
империи на основе католицизма.
Сюда же могут быть отнесены
проект Папы Римского Пия II,
предлагавшего создать европей-
ский конкордат с папой во главе,
российская государственная док-
трина «Москва — Третий Рим»1, а
также некоторые политические
движения.

Федеративное направление
предполагало объединение стран
Европы путем создания общеев-
ропейских, межгосударственных

структур, таких, как парламент,
ассамблея, конгресс, Совет Евро-
пы и т.п., способных обеспечить их
общую безопасность. Оно нашло
отражение в многочисленных про-
ектах вечного мира, предложен-
ных учеными, политическими, об-
щественными и государственны-
ми деятелями.

Центробежная тенденция объе-
ктивно была связана с возникно-
вением централизованных наци-
ональных государств. Она осно-
вывалась на балансе интересов,
равновесии сил и находила отра-
жение с точки зрения решения
проблемы безопасности в заклю-
чении международных догово-
ров, союзов, создании блоков и
коалиций. Одним из первых такие
принципы международных отно-
шений сформулировал итальян-
ский политический деятель, мыс-
литель и военный теоретик Н.
Макиавелли. Большой вклад в
разработку этой проблемы внес
французский аббат, дипломат и
философ Ш. Сен-Пьер, выдви-
нувший идею баланса европей-
ской системы2. Французский фи-
лософ Э. Крюсе и русский про-
светитель С.Е. Десницкий осо-
бую роль отводили торгово-эко-
номическим интересам3.

Что касается взглядов на спосо-
бы обеспечения европейской без-
опасности, то они были весьма
разнообразны. Так, папа Пий II,
чешский король Й. Подебрад,
французский герцог М. Сюлли,
российские идеологи панславиз-
ма Н.Я. Данилевский, Н.Н. Стра-
хов, А.И. Кошелёв искали их на ре-
лигиозной почве. Среди тех, кто
предпочитал опираться на свет-
скую основу, французские фило-
софы Э. Крюсе и Ж.-Ж. Руссо, ан-

глийский политический деятель В.
Пенн, русский дипломат и просве-
титель В.Ф. Малиновский. 

Гуманист эпохи Возрождения Э.
Роттердамский, чешский просве-
титель Я.-А. Коменский, немецкие
философы И. Кант и И. Гердер ви-
дели основу безопасности в вос-
питательных мерах морально-
нравственного характера.

Голландский юрист, социолог Г.
Гроций, российский просветитель
С.Е. Десницкий, русский философ
Я.П. Козельский, граф Комаров-
ский считали, что безопасность
может быть достигнута в резуль-
тате соблюдения всеми государ-
ствами принципов и норм между-
народного права.

Анализ историографии по проб-
леме европейской безопасности
позволяет говорить о существова-
нии научных школ, которые с раз-
ных позиций подходят к исследо-
ванию данного вопроса.

Так, статутектическая (от лат.
status — состояние, положение и
tectus — защищенный) научная
школа исходит из того, что евро-
пейская безопасность — это со-
стояние защищенности от угроз и
опасностей. В средние века и но-
вое время сторонниками этой на-
учной школы являлись Данте
Алигьери, П. Дюбуа, Э. Роттер-
дамский, Г. Гроций, М. Сюлли, Э.
Крюсе, Ж.-Ж. Руссо, С.Е. Десниц-
кий и др.

Финистутическая (от лат. finis —
цель и tute — безопасный) науч-
ная школа рассматривает евро-
пейскую безопасность как цель,
достигаемую путем реализации
комплекса различных мер. В рас-
сматриваемый период предста-
вителями этой школы были Я.-А.
Коменский, В. Пенн, И. Гердер,
Я.П. Козельский, В.Ф. Малинов-
ский, Комаровский, П.А. Сорокин,
А.Е. Снесарев и др. Этот подход
нашел отражение в Энциклопеди-
ческом словаре Ф.А. Брокгауза и
И.А. Ефрона. 

ВСРЕДНИЕ века определен-
ную роль в обеспечении ев-
ропейского мира и безопас-

ности призваны были сыграть
Вселенские соборы4. Так, в 1245
году под влиянием паники, охва-
тившей Европу перед лицом мон-
голо-татарской опасности, Папа
Иннокентий IV на соборе в Лионе

Проблема европейской безопасности имеет многовековую
историю, уходящую корнями в средневековье. Россия в силу

своего геополитического положения занимает в ней особое
место.Конкретно-историческая обстановка, складывавшаяся 

в различные периоды европейского развития, социально-
политические и экономические процессы, многочисленные

объективные и субъективные факторы оказывали влияние 
на поиск путей решения проблемы безопасности в этом 

регионе. На протяжении многих веков лучшие представители
науки, культуры, государственные, общественные, 
политические и религиозные деятели, в том числе 

и российские, искали пути ее разрешения.

И  ОБЩЕЕВРОПЕЙСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ В XIII—XIX ВВ.
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предложил обратиться за помо-
щью к русскому князю Даниилу
Романовичу Галицкому. Союз ме-
жду папским престолом и Юго-За-
падной Русью был закреплен по-
лучением Даниилом Романовичем
королевской короны из рук пап-
ских легатов. Заключенный дого-
вор был одним из первых актов,
свидетельствовавших об участии
Руси в решении вопросов евро-
пейской безопасности5.

В XIV—XVI вв. в Европе появи-
лись многочисленные проекты,
целью которых было установле-
ние вечного мира и объединение
европейских государств на хри-
стианской основе6. Мощным им-
пульсом для их создания стала уг-
роза Европе, исходящая от Тур-
ции, особенно после захвата ею
Константинополя в 1453 году. 

Для борьбы с Турцией Европа
пыталась привлечь к общеевро-
пейскому союзу московского го-
сударя7. Это свидетельствовало о
том, что уже в то время Русское
государство оказывало влияние
на проблему европейской безо-
пасности. Кроме того, оно имело в
Европе особые интересы и цели,
сформулированные в российской
государственной доктрине «Моск-
ва — Третий Рим». Наиболее пол-
но ее отразил в своих посланиях
русский писатель XVI века, монах
псковского Елизарова монастыря
Филофей. В послании псковскому
наместнику Мисюрю-Мунехину он
отвергал притязания латинян на
незыблемость вселенской власти
Рима, перешедшей от языческих
императоров к католическому
первосвященнику. Гибель Визан-
тии он объяснял отступничеством
греков, пытавшихся вступить в
унию с католиками ради спасения
своего отечества от турецкой
опасности. Так, по его мнению,
пали оба Рима, а их роль перешла
к Московскому царству как оплоту
православия и центру политиче-
ской независимости. Москва ста-
ла Третьим Римом, а четвертому
не бывать.

Следует учесть, что доктрина
«Москва — Третий Рим» не была
чем-то из ряда вон выходящим. В
средние века концепция «Rome
aeterna» (Рима Вечного) и связан-
ного с ней представления о пере-
носе центра мировой власти на
другие политические образования
получила широкое распростране-
ние. Достаточно вспомнить Свя-
щенную Римскую империю Габс-
бургов, великодержавные идеи
французских, испанских и других
придворных идеологов.

Затем проблему европейской
безопасности предстояло решать
с учетом изменившейся истори-

ческой обстановки. Молодые на-
циональные государства строи-
лись на основе единства террито-
рии, хозяйства, языка и культуры.
На практике это находило выра-
жение в принципе государствен-
ного интереса, возведенного на
уровень общего блага, для дости-
жения которого следовало ис-
пользовать любые средства,
включая насилие8. Возникшие в
XVII веке различные блоки и коа-
лиции были непрочными и пере-
менчивыми, поскольку каждый из
участников наряду с общими це-
лями имел свои, по достижении
которых нередко отказывался от
взятых на себя обязательств.

ОДНОЙ из важнейших задач
внешней политики госу-
дарств было обеспечение

их национального суверенитета и
территориальной целостности.
Поиск решения этой задачи шел
по пути установления и сохране-
ния определенного соотношения
сил между европейскими госу-
дарствами. Иными словами, реа-
лизовывались принципы «поли-
тического» или «европейского
равновесия»9 и «баланса интере-
сов». В связи с этим большое
влияние оказали идеи эпохи
Просвещения, что нашло отраже-
ние в политических теориях и
проектах, направленных на уста-
новление всеобщего мира в ре-
гионе10.

Свой вклад в разработку этих
теорий внесли и российские уче-
ные и общественные деятели. Се-
мен Ефимович Десницкий (ок.
1740—1789), просветитель, про-
фессор права Московского уни-
верситета, полагал, что европей-
ской безопасности будут способ-
ствовать укрепляющиеся торго-
вые связи. По его мнению, «купе-
чеством больше народы скрепля-
ются и соединяются, нежели ка-
ким другим средством. Доказа-
тельством непосредственным
есть целая Европа, в которой ныне
совсем невозможно победителю
овладеть целым государством
или разорить оное вконец, ибо
прочие державы, будучи во вза-
имном между собой купечестве, и
прежде объявления войны восста-
ют против зачинающего»11. Он
считал, что торговые интересы ле-
жат в основе договоров, заключа-
емых между европейскими госу-
дарствами, и способствуют пре-
дотвращению войн12.

Яков Павлович Козельский (ок.
1728 — ок. 1794) специальный
раздел своего труда13 посвятил
проблемам внешней безопасно-
сти общества. Он исходил из того,
что безопасность, являясь важ-
нейшей целью политики государ-

ства, основывается на его внут-
реннем благополучии. В качестве
факторов ее обеспечения Я.П. Ко-
зельский выделял добрососед-
ские, справедливые отношения с
другими народами и армию, дос-
таточную для надежной защиты
общества от внешней угрозы14.

По мнению Василия Федорови-
ча Малиновского (1765—1814),
русского дипломата, обществен-
ного деятеля и просветителя15, на-
дежный и общий мир в Европе —
это состояние благоденствия и
просвещения народов, сохране-
ние независимости и целостности
государств континента на основе
неукоснительного соблюдения
международного права16. Война
же разрушает безопасность жиз-
ни и собственности — важнейших
столпов общества. Поэтому необ-
ходимо, считал В.Ф. Малинов-
ский, чтобы все европейские
страны признали нерушимость
границ каждого государства и за-
ключили общий союз, возглавляе-
мый советом, наделенным широ-
кими властными полномочиями17.

Владимир Сергеевич Соловьев
(1853—1900), русский религиоз-
ный философ, поэт, публицист,
проповедовал идеал всемирной
теократии18. Он утверждал, что от
начала истории человеческим
развитием управляют три силы19.
Первая стремится подчинить че-
ловечество во всех сферах и на
всех ступенях его жизни одному
верховному началу. Вторая, на-
оборот, везде дает свободу част-
ным формам жизни, человеку и
его деятельности. Обе эти силы
имеют отрицательный характер:
первая исключает свободную
множественность частных форм
и личных элементов, свободное
движение, прогресс; вторая
столь же негативно относится к
единству, общему верховному
началу жизни, разрывает соли-
дарность целого. И только нали-
чие третьей силы дает положи-
тельное содержание двум пер-
вым, примеряет их и создает це-
лостность общечеловеческого
организма20. В.С. Соловьев пола-
гал, что коренным силам истори-
ческого развития соответствуют
три мира, три культуры, оказыва-
ющих прямое влияние на челове-
чество: «мусульманский Восток,
Западная цивилизация и Славян-
ский мир». Именно последнему,
прежде всего России, он отводил
роль исторического проводника
третьей силы, способной спасти
мир21. Особое место в его теории
занимал нравственный фактор. В
качестве практической меры для
решения этой вселенской задачи
он даже выдвигал идею союза



1 декабря 1924 года в Ленинграде открылся пер-
вый в стране Музей авиации и космонавтики.

1 декабря 1995 года в составе Черноморского
флота сформирован 382-й отдельный батальон мор-
ской пехоты.

1 декабря 2000 года в составе Каспийской флоти-
лии на базе имеющихся батальонов сформирована
77-я отдельная гвардейская Московско-Черниговская
ордена Ленина, Краснознаменная, ордена Суворова
бригада морской пехоты.

5 декабря 1944 года учреждена медаль «За оборону
Советского Заполярья» (июнь 1941 г. — ноябрь 1944 г.).
Всего ею награждено около 350 тыс. человек.

7 декабря 1940 года постановлением СНК, объя-
вленным приказом НКО № 0365 от 26 декабря 1940
года введено новое наименование боевых самоле-
тов (по сокращенным фамилиям главных конструк-
торов с нечетными порядковыми номерами для ис-
требителей, четными — для бомбардировщиков):
истребители Яковлева — Як-1, -3; Микояна и Гуреви-
ча — МиГ-1, -3; Лавочкина, Горбунова и Гудкова —
ЛаГГ-1, -3; бомбардировщики Петлякова — Пе-2; Ер-
молаева — Ер-2; Яковлева — Як-2, -4; Сухого — Су-2;

Архангельского — Ар-2; штурмовик Ильюшина — Ил-2.
7 декабря 1994 года решением Международной

организации гражданской авиации (ИКАО) был учреж-
ден Международный день гражданской авиации.

8 декабря 1944 года постановлением ГКО добыча
и переработка урановых руд передана из Наркомцвет-
мета в Главное управление горно-металлургических
предприятий НКВД, где для этих целей создано 9-е уп-
равление (А.П. Завенягин).

11 декабря 1932 года РВС СССР принял постанов-
ление о развертывании авиамотодесантных отрядов. 

12 декабря 1944 года начался новый этап Буда-
пештской стратегической наступательной операции —
Ставка ВГК приказала 2-му (Маршал Советского Сою-
за Р.Я. Малиновский) и 3-му (Маршал Советского Со-
юза Ф.И. Толбухин) Украинским фронтам окружить и
разгромить будапештскую группировку противника и
овладеть столицей Венгрии. Наступление началось 20
декабря. 27 декабря 1944 года войска 2-го и 3-го Укра-
инских фронтов освободили пригороды Будапешта на
восточном берегу Дуная и расчленили окруженную
группировку противника на две части, однако ликви-
дация ее из-за сильных контрударов затянулась. С 27
декабря 1944 по 13 февраля 1945 года бои за Буда-
пешт вела специально созданная Будапештская груп-
па советских войск, куда входили 3 стрелковых корпу-
са, 9 артиллерийских бригад из состава 2-го Украин-

Все даты приведены по новому стилю.
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между Римским Папой и русским
царем как правовой гарантии
«Богочеловеческого дела»22.

ВО ВТОРОЙ половине XIX ве-
ка в российской обществен-
ной мысли возникло течение

панславизм. В его основе лежала
концепция о культурно-историче-
ских типах народов, одним из ко-
торых является славянский народ.
Идеологами этого течения были
публицист и социолог Николай
Яковлевич Данилевский (1822—
1885), выдвинувший в работе
«Россия и Европа» (1869) теорию
обособленных культурно-истори-
ческих типов, развивающихся по-
добно биологическим организ-
мам; философ, публицист, член-
корреспондент Петербургской
Академии наук Николай Николае-
вич Страхов (1828—1896); обще-
ственный деятель, издатель, ре-
дактор нескольких журналов Алек-
сандр Иванович Кошелёв (1806—
1883). Теоретические положения
о самобытности исторического
развития славянства послужили
отправной точкой для политиче-
ских выводов о необходимости
союза славянских народов во гла-
ве с Россией. Большую роль в ста-
новлении панславизма сыграл
Восточный вопрос23. Развивались
идеи мощной поддержки освобо-
дительной борьбы южнославян-
ских народов и строились планы
захвата Константинополя. Актив-
ными сторонниками панславизма
являлись генерал от инфантерии,
граф Николай Павлович Игнатьев
(1832—1908), в 1864—1877 гг. по-
сол в Константинополе, а в 1881—

1882 гг. министр внутренних дел;
военный и общественный деятель
генерал-лейтенант Михаил Гри-
горьевич Черняев (1828—1898),
который во время Герцеговинско-
Боснийского восстания 1875—
1878 гг. вопреки желанию россий-
ского правительства уехал в Бел-
град и был назначен главнокоман-
дующим сербской армией; гене-
рал от инфантерии Михаил Дмит-
риевич Скобелев (1843—1882),
командующий дивизией в сраже-
нии при Шипке—Шейново во вре-
мя Русско-турецкой войны 1877—
1878 гг.; военный историк, публи-
цист, генерал-майор Ростислав
Андреевич Фадеев (1824—1883),
доброволец, участник националь-
но-освободительной борьбы бал-
канских народов 1876—1878 гг.,
автор ряда трудов по истории
войны на Кавказе и работы «Пись-
ма о современном состоянии Рос-
сии» (1881).

Следует отметить, что стремле-
ние к объединению части Европы
на славяно-православной основе
под эгидой России в контексте
борьбы против Турции может рас-
сматриваться как одно из направ-
лений решения проблемы евро-
пейской безопасности.

Питирим Александрович Соро-
кин (1889—1968), русско-амери-
канский ученый, классик социоло-
гии, считал, что основой междуна-
родного мира является наличие
целостной системы высших цен-
ностей общества24. Он предложил
свой «план длительного мира»,
который включал несколько усло-
вий. Во-первых, пересмотр и пе-

реоценка большинства современ-
ных культурных ценностей, их уни-
версализация. Во-вторых, дейст-
венное распространение и вне-
дрение во все государства, наро-
ды и общественные группы сис-
темы основных норм и ценно-
стей, связующих всех без разли-
чия. В-третьих, ограничение суве-
ренности государств в вопросах,
касающихся войны. Правительства
всех стран должны быть лишены
права объявлять войну. В-четвер-
тых, учреждение высшей междуна-
родной власти, обладающей пра-
вом решения всех мировых кон-
фликтов, и силой, необходимой
для проведения решений в жизнь25.

Диаметрально противополож-
ных взглядов по рассматривае-
мым вопросам придерживался
российский военачальник, уче-
ный-энциклопедист, военный тео-
ретик и философ Андрей Евгенье-
вич Снесарев (1865—1937). Он
исходил из того, что «война и мир
в политической жизни общества
генетически взаимосвязаны и не-
разрывны»26. По его мнению, в ми-
ротворческом и просветитель-
ском прогрессе именно война яв-
лялась постоянным и непрерыв-
ным средством, а вооруженные
силы — необходимой опорой. Без
войны не было бы огромных госу-
дарственных организаций и конца
для тех из них, которые, изжив
свою культурную и миротворче-
скую миссию, становились ненуж-
ным и вредным балластом в об-
щекультурном росте народов27.
При этом он подчеркивал, что «ор-
ганизация войны в государстве

54 2004   № 12  ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

.ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ



55ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ   № 12  2004

.В.В. БРУЗ. Россия и общеевропейская безопасность в XIII-XIX вв.

есть первый шаг, великий шаг на
пути к осуществлению мира… Ка-
ждое завоевание… было одновре-
менно расширением мира, т.е.
расширением того круга, внутри
которого война переставала быть
нормальным явлением и станови-
лась лишь преступлением, т.е.
редкой предосудительной случай-
ностью. И эта идея мира, несом-
ненно, хотя, может быть, и под-
сознательно чувствовалась в ос-
новном стремлении всемирных
монархов дать мир земле, поко-
рив все народы одной общей вла-
сти. Недаром величайшая из этих
завоевательных держав, Римская
империя, прямо называла себя
миром pax romana»28. В данном
случае А.Е. Снесарев фактически
разделяет точку зрения Данте
Алигьери (1265—1321), который в
трактате «Монархия»29, написан-
ном в 1313 году, обосновывал
идею создания мирового государ-
ства. Данте полагал, что светская
монархия, называемая обычно
империей, — это единственная
власть, способная обеспечить до-
статок и гарантировать справед-
ливость, надежность и спокойст-
вие в государстве30. Монарх, дос-
тигнув господства над всеми на-
родами, не будет иметь причин
стремиться к новым завоеваниям,
а потому все свое внимание смо-
жет обратить на установление
справедливого и прочного мира.

Отмечая, что государство имеет
триединую цель — безопасность,
свободу и право31, А.Е. Снесарев
особо выделял войну как средство
их достижения. Более того, по его

мнению, «война (независимо от
того – наступательная или оборо-
нительная) должна являться су-
щественной целью и орудием го-
сударства не только в смысле
обороны территории, людей, бо-
гатств и идеалов, но и в смысле
достижения больших размеров и
богатств, необходимых для при-
обретения государством того мо-
гущества, которое отвечает гению
и историческому призванию его
народа»32. Таким государством он
считал Россию.

Касаясь роли международных
организаций, в частности третей-
ских судов в вопросах установле-
ния мира и обеспечения безопас-
ности, А.Е. Снесарев отмечал, что
они «могут иметь применение при
решении лишь мелких экономиче-
ских споров. В остальных вопро-
сах, особенно национальных и
широко экономических, государ-
ства… будут добиваться своих це-
лей собственными средствами,
помимо всяких высших судилищ,
как то и было до сего времени»33.
По утверждению А.Е. Снесарева,
идея войны рождена самим на-
шим бытием и может исчезнуть
при полной нивелировке всего че-
ловеческого в духовном и даже
физическом отношении, когда не
будет ни одной расы, ни одного
народа, ни одного государства34.

ИНТЕРЕС российских просве-
тителей, философов, госу-
дарственных и политических

деятелей к проблемам европей-
ской безопасности не случаен.
Уже с XVII века Россия начинает иг-
рать заметную роль в политиче-

ской жизни Европы. В первой об-
щеевропейской войне35 Россия
участвовала на стороне антигабс-
бургской коалиции. Габсбурги по-
терпели поражение. И, таким об-
разом, очередная попытка воссоз-
дания в Европе «христианской (ка-
толической) империи» — цель, ко-
торую преследовали Габсбурги в
этой войне — потерпела крах.
Вестфальский мир 1648 года,
ставший первым европейским
конгрессом нового времени, за-
вершил Тридцатилетнюю войну, на
многие десятилетия определил
границы государств Европы и стал
исходным документом для всех
трактатов и договоров вплоть до
конца XVIII века, создав условия
для формирования «европейского
равновесия».

В 1684 году в связи с турецкой
угрозой несколько европейских
государств заключили союз «Свя-
щенная лига»36, в который вошли
Австрия, Польша и Венеция. Рос-
сия присоединилась к нему в 1686
году. Выполняя союзнические
обязательства и решая свои
внешнеполитические задачи, она
в ходе Крымских и Азовских похо-
дов получила выход к Азовскому и
Черному морям и отвлекла боль-
шие силы турок с других направ-
лений.

После победы над Швецией в
Северной войне (1700—1721) Рос-
сия вошла в семью великих дер-
жав37, а с приходом к власти Екате-
рины II уже стремилась занять ве-
дущее положение в Европе и пре-
тендовала на роль гаранта безо-
пасности в регионе. Во внешней

ского фронта (а также венгерские добровольцы) под
командованием сначала генерал-лейтенанта И.М.
Афонина, затем генерал-лейтенанта И.М. Манагаро-
ва. Бои завершились ликвидацией 188-тысячной груп-
пировки противника, освобождением Будапешта, вы-
водом Венгрии из войны на стороне фашистской Гер-
мании. Указом Президиума ВС СССР от 9 июня 1945
года была учреждена медаль «За взятие Будапешта»,
79 частей и соединений, в том числе Донской казачий
5-й гвардейский кавалерийский корпус, удостоены
почетного наименования «Будапештские».

15 декабря 1894 года родился Г.К. Маландин (г. Но-
линск Кировской обл.), генерал армии (1948 г.), участ-
ник Первой мировой войны. В Красной армии — с 1918
года. В годы Гражданской войны командовал стрелко-
вым полком, был Вятским и Уфимским губвоенкомом. С
1939 года — заместитель начальника штаба КОВО, уча-
стник похода в Западную Украину. Во время Великой
Отечественной войны находился на штабной работе, с
1943 года — начальник штаба 13-й армии. В 1946—1948
гг. и в 1955—1956 гг. — 1-й заместитель главнокоманду-
ющего — начальник Главного штаба Сухопутных войск.
В 1958—1961 гг. — начальник Военной академии Гене-
рального штаба. Умер 27 октября 1961 года.

16 декабря 1944 года немецко-фашистские вой-
ска начали наступление в Арденнах, продвинувшись
на запад более чем на 90 км. Союзному командованию

с большим трудом удалось навести порядок в войсках,
усилить их новыми дивизиями и приостановить отсту-
пление. Однако 1 января 1945 года германские войска
предприняли наступление в Эльзасе в направлении на
Страсбург. Положение союзных войск еще более ос-
ложнилось. 4 января американский генерал Д. Паттон
сделал запись в своем дневнике: «Мы еще можем про-
играть эту войну». Д. Эйзенхауэр вынужден был про-
сить у своего правительства срочных подкреплений.
У. Черчилль 6 января 1945 года обратился к И.В. Ста-
лину с просьбой о помощи. Ставка ВГК с целью оказа-
ния помощи союзникам начала наступление наших
войск не во второй, как планировалось, а в первой по-
ловине января 1945 года. Напряженность на Западном
фронте сразу была снята. 

18 декабря 1944 года Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР Севастопольское училище зенит-
ной артиллерии (начальник — полковник М.А. Кудря-
шов) в связи с его 25-летием и за выдающиеся заслу-
ги в деле подготовки офицерских кадров награждено
орденом Красного Знамени. Верховный главнокоман-
дующий направил в адрес училища поздравительную
телеграмму.

19 декабря 1984 года состоялся запуск, управляе-
мый спуск и приводнение четвертого советского кры-
латого летательного аппарата многоразового исполь-
зования «Космос-1614».



21 декабря 1879 года (по другим данным 18 декаб-
ря 1878 г.) родился И.В. Сталин (Джугашвили) (г. Гори,
Грузия), Генералиссимус Советского Союза (1945),
Верховный Главнокомандующий (август 1941 — сен-
тябрь 1945) Вооруженными Силами СССР в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941—1945 гг., Председа-
тель Совета министров СССР (с мая 1941), нарком
обороны (с 19 июля 1941, март 1946 — апрель 1947 ми-
нистр ВС), Герой Советского Союза (1945) и Герой Со-
циалистического Труда (1939). Умер 5 марта 1953 года.

21 декабря 1942 года Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР утвержден новый образец Красного
знамени воинских частей, 11 июня 1943 года — гвар-
дейских армий и гвардейских корпусов, 5 февраля
1944 года — частей и соединений ВМФ. К Красному
знамени части (соединения) прикреплялись ордена,
которыми она награждалась, и орденские ленты. Зна-
мена расформированных частей и соединений, участ-
вовавших в Великой Отечественной войне, хранятся в
Центральном музее ВС РФ.

23 декабря 1914 года создана «Эскадра воздушных
кораблей» из 12 бомбардировщиков «Илья Муромец».
С 1999 года отмечается как День дальней авиации.

23 декабря 1974 года окончательно прекратил
свое существование большой противолодочный ко-

рабль Черноморского флота «Отважный» — был взо-
рван его корпус, лежавший в нейтральных водах на
дне Черного моря. Корабль потерпел катастрофу 30
августа 1974 года в ходе учений неподалеку от Сева-
стополя. «Отважный» был построен в Николаеве, в
состав ЧФ вошел в 1965 году, совершил 7 дальних
походов.

Основные тактико-технические данные: водоизме-
щение 4510 т; длина 144 м; ширина —15,8 м; осадка —
4,6 м. Двухвальная газотурбинная установка (ГТУ)
обеспечивала максимальную скорость хода — 35 уз-
лов. Вооружение: 2 зенитные ракетные пусковые уста-
новки, запас — 32 ракеты в двух погребах; 2 реактив-
ные бомбометные установки РБУ-6000 и 2 РБУ-1000 (с
запасом реактивных глубинных бомб в 3 погребах); 2
спаренные артустановки калибра 76,2 мм (запас —
2400 снарядов в 3 погребах); 1 пятитрубный торпед-
ный аппарат (запас — 5 торпед в погребе).

В тот день корабль, имея на борту 285 человек эки-
пажа и 16 курсантов из ВВМУ, в 10 ч прибыл на поли-
гон, и тут же в кормовой части произошло несколько
сильных взрывов, возник пожар. Оказались полностью
разрушены ракетная установка, палуба 8-го погреба и
соседние помещения. Потушить пожар и прекратить
поступление в кормовую часть забортной воды не уда-
лось. Около 15 ч произошел новый мощный взрыв, ко-
рабль потерял продольную остойчивость. В 15 ч 57
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политике российская императрица
руководствовалась принципом
«европейского баланса», состав-
лявшего в то время основу между-
народных отношений. При этом
она полагала, что «мир гораздо
скорее даст нам равновесие, не-
жели случайности войны, всегда
разорительной»38. Россия выступи-
ла с инициативой создания на се-
вере Европы сильного союза дер-
жав — «Северного аккорда»39, а на
юге Европы пыталась реализовать
«греческий проект»40. Однако осу-
ществить эти планы в силу ряда
причин не удалось. 

Наибольших успехов россий-
ская дипломатия добилась в это
время в Центральной Европе. Ев-
ропейский конгресс 1779 года в
Тешене, завершивший войну меж-
ду Пруссией и Австрией за бавар-
ское наследство, стал триумфом
российской императрицы. В пись-
ме к графу Н.П. Румянцеву по по-
воду Тешенского мира Екатерина
II писала: «Моя армия и мои заво-
евания служат им (немцам. —
В.Б.) защитой, а я — порукой»41.
При этом немецкие князья счита-
ли ее своей спасительницей и
благодетельницей, даже прусский
король Фридрих II заискивал пе-
ред «северной Семирамидой»42.
Россия выступила не только по-
средником, но и гарантом закреп-
ленного договором порядка. Гер-
мания оказалась под сильнейшим
влиянием России, которое Екате-
рина II стремилась распростра-
нить на весь континент.

К успехам русской дипломатии в
деле обеспечения мира и безопас-

ности в Европе второй половины
XVIII века следует отнести и разра-
ботку принципов международного
права. «Декларация о вооруженном
нейтралитете»43, которую предло-
жила Россия, легла в основу обще-
признанного международного мор-
ского права и способствовала фор-
мированию законодательства по
правовому регулированию между-
народных конфликтов.

ВНАЧАЛЕ ХIХ века войны коа-
лиции европейских держав
против наполеоновской

Франции завершил Венский кон-
гресс 1814—1815 гг., созванный
по инициативе держав-победи-
тельниц: России, Англии, Австрии
и Пруссии. В конгрессе приняли
участие все европейские держа-
вы, за исключением Турции. Пос-
тановления Венского конгресса
были дополнены актом о создании
Священного союза44. Он был об-
разован по инициативе императо-
ра Александра I. В декларации по
поводу его основания, подготов-
ленной российским императо-
ром, говорилось, что в основе де-
ятельности Священного союза за-
ложены высокие истины святой
христианской религии — запове-
ди правды, милосердия, мира,
братства и взаимопомощи45. Це-
лью этой организации было со-
хранение политического, соци-
ального и территориального sta-
tus quo в Европе, установленного
и закрепленного решениями Вен-
ского конгресса. Для достижения
этой цели периодически созыва-
лись съезды государей, на кото-
рых обсуждались вопросы, касаю-

щиеся общих интересов, и прини-
мались конкретные меры по обес-
печению спокойствия и сохране-
ния мира в Европе. 

Таким образом, Александр I
выступил инициатором создан-
ной впервые в истории междуна-
родной организации по обеспе-
чению европейского мира и без-
опасности.

Однако на практике Священный
союз проводил политику, в основе
которой было право силы, а целью
ее являлась безопасность во вла-
дении46. Реальную угрозу фео-
дально-абсолютистским режимам
Европы и их владениям, узаконен-
ным Венским конгрессом, пред-
ставляли национальные и револю-
ционные движения. Для их недо-
пущения конгресс Священного
союза провозгласил право вме-
шательства47, применение которо-
го санкционировалось и регули-
ровалось конгрессами. Подавляя
борьбу народов за более свобод-
ные формы политического суще-
ствования, Священный союз пы-
тался сохранить мир и безопас-
ность для уходящего в прошлое
социально-политического поряд-
ка. Однако противоречия между
его участниками и рост революци-
онного движения привели к распа-
ду этой организации в конце 20 —
начале 30-х годов XIX века. 

Важная роль в решении вопро-
сов мира и безопасности на евро-
пейском континенте принадлежа-
ла конференциям. В конце XIX ве-
ка Россия выступила с инициати-
вой созыва первой международ-
ной конференции по ограничению
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вооружений48. Она проходила в Га-
аге в 1899 году. В ее работе при-
няли участие представители 26
государств. Серьезные разногла-
сия, возникшие на конференции,
не позволили принять решения по
вопросам разоружения, и все же
она внесла свой вклад в обеспече-
ние европейской безопасности.
Были приняты конвенции о зако-
нах и обычаях войны49, а также де-
кларации, касающиеся ограниче-
ния средств ведения военных
действий50.

Таким образом, в течение рас-
смотренного периода роль России
в европейских делах принципиаль-
но изменилась. Она заняла достой-
ное место среди ведущих держав, а
ее влияние на решение проблемы
безопасности в Европе в отдель-
ные периоды стало решающим.
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риата Военно-Морского Флота СССР.

30 декабря 1963 года в состав Тихоокеанского фло-
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генерал-лейтенантом в отставке 

Ю.А. ХВОРОСТЬЯНОВЫМ;
А.В. ОСТРОВСКИМ

(Москва)
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чтобы силой ответить на нападения
английского флота на их торговые
суда. К России, Голландии, Дании и
Швеции присоединились Пруссия,
Австрия, Португалия и Королевство
Обеих Сицилий.

44 Договор о Священном союзе был
подписан в сентябре 1815 г. россий-

ским императором Александром I,
последним императором Священ-
ной Римской империи Францем I
Австрийским и Фридрихом-Виль-
гельмом III Прусским. Позднее к
нему присоединились все европей-
ские государства, за исключением
Англии и Турции. Англия, формаль-
но не вступив в союз, тем не менее
принимала участие в четырех его
конгрессах, полностью разделяя все
принципы, положенные в основу
деятельности этой международной
организации.

45 История XIX века / Под ред. Ла-
висса и Рамбо: В 8 т / Пер. с франц.
2-е изд., доп. и испр. М.: ОГИЗ,
1938. Т. 3. С. 70.

46 Принципы этой политики были
заложены Н. Макиавелли, их раз-
рабатывал Ш.Сен-Пьер, активно
претворяли в жизнь кардиналы А.
Ришелье и Д. Мазарини. После
Венского конгресса самым реши-
тельным сторонником и проводни-
ком этой политики выступал К.
Меттерних.

47 На втором конгрессе Священно-
го союза, проходившем в Троппау в
1820 г., был подписан протокол о
праве вооруженного вмешательства
во внутренние дела других госу-
дарств в целях подавления револю-
ционных выступлений в Европе.

48 Летом 1898 г. МИД России пред-
ложил правительствам иностранных
государств приступить к изысканию
«на путях международной дискуссии
наиболее действенных средств к то-
му, чтобы обеспечить всем народам
блага действительного и прочного
мира, и прежде всего — положить
конец прогрессирующему развитию
вооружений». (Цит. по: Хвостов
В.М. История дипломатии. М.: Гос-
политиздат, 1963. Т. 2. С. 458).

49 Конвенции: о мирном решении
международных столкновений; о за-
конах и обычаях сухопутных войн; о
применении к морской войне начал
Женевской конвенции 10 августа
1864 г. о раненых и больных. Осо-
бенным событием было принятие
конвенции «О мирном разрешении
международных споров», которая
предусматривала создание Постоян-
ной палаты третейского суда с мес-
топребыванием в Гааге.

50 Декларации: о запрещении на
пятилетний срок «метания снарядов
и взрывчатых веществ с воздушных
шаров или при помощи иных по-
добных новых способов»; о «неупо-
треблении снарядов, имеющих
единственным назначением рас-
пространять удушливые или вредо-
носные газы»; о запрещении раз-
рывных пуль.

Полковник В.В. БРУЗ,
кандидат исторических наук,

доцент
(Монино Московской обл.)



БУДУЧИ свидетелем и непо-
средственным участником
восстановления флота по-

сле Русско-японской войны, М.А.
Петров не мог не использовать
полученный опыт, находясь на
высоких руководящих постах
флота и возглавляя научную дея-
тельность Военно-морской ака-
демии. Он поставил перед собой
задачу критически проанализи-
ровать опыт создания и развития
российского флота, выработать
подходы к строительству нового
флота и заложить теоретические
основы его использования в бу-
дущей войне.

В статье «Флот и школа»
(1922) М.А. Петров четко опре-
делил две основные задачи:
«Поддержание в боеспособном
состоянии имеемого флота и
подготовительная работа для
флота будущего»1. Его мысли
звучат весьма актуально в сов-
ременных условиях: «Нет более
пагубной ошибки, как предполо-
жение, что с постройкой нового
флота мы начнем новую страни-
цу. Это не так»2, «работа по вос-
становлению флота должна ид-

ти прежде всего в отношении
совершенствования уже плава-
ющих судов, их состояния и лич-
ного состава, а затем — приго-
товление последнего для после-
дующих новых судов и техниче-
ской подготовки нового судо-
строения»3. М.А. Петров под-
робно рассмотрел вопросы под-
готовки и воспитания личного
состава, подчеркнув, что наи-
больший успех в этом деле мо-
жет принести только «плаваю-
щий» флот. «Если он не будет
надлежащим образом органи-
зован и обставлен, то надолго
нам закрыта возможность иметь
качественно сильный флот и в
будущем».

Реформированию флота, ука-
зывал М.А. Петров, предшеству-
ет научная подготовка этого
процесса. В статье «Своевре-
менно ли восстановление Мор-
ского генерального штаба?»
(1922) он писал, что эту работу
осуществит только специальный
орган при командовании ВМФ,
который будет освобожден от
исполнительских функций и ос-
новное внимание сосредоточит

на подготовке личного состава и
разработке задания для нового
судостроения.

В 1924—1925 гг. Михаил Алек-
сандрович пришел к выводу о
необходимости разработки осо-
бой области применения ВМФ,
которая лежит между тактикой и
стратегией. Назвав эту область
«боевая деятельность флота»,
он рассматривал приложение не
одного какого-либо средства
или рода оружия, а всей их сово-
купности в применении к типич-
ной обстановке4. Фактически
М.А. Петров начал разработку
теории оперативного искусства
ВМФ и тем самым пытался пре-
одолеть кризис доктрины владе-
ния морем, чего не понимали
его оппоненты из штаба РККА
(М.Н. Тухачевский) и «молодой»
флотской школы (К.И. Душенов,
А.П. Александров и др.)

В 1926—1927 гг. М.А. Петров
дополнил выводы русских мор-
ских теоретиков о месте флота
среди других видов Вооружен-
ных сил. В предисловии к его
книге «Морская оборона бере-
гов в опыте последних войн Рос-
сии» читаем: «Мною руководит
определенная цель — связать
проблему обороны с практиче-
ской постановкой вопроса о
восстановлении морских сил
Союза»5. Фундаментом строи-
тельства флота, автор считал
«обоснованные, устойчивые, от-
вечающие требованиям страте-
гии и с ними сообразные поли-
тические задачи морской силы;
наличие определяемого как с
упомянутыми политическими
задачами, так и с реальной воз-
можностью их достижения пла-
на подготовки государства к
войне… правильные стратеги-
ческие директивы флоту… раз-
витие затем в систематических
планах создания, оборудования
и боевого использования мор-
ских сил…»6. К этому выводу он
пришел благодаря тщательному
анализу и критике политики до-
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МИХАИЛ Александрович Петров (1885—
1940), капитан 1 ранга, заслуженный деятель на-
уки и техники, профессор, окончил Морской
корпус (1905), Артиллерийские офицерские
классы (1909), Военно-морскую академию
(1912) и дополнительный отдел академии (1913).

До 1918 года М.А. Петров занимал ряд ко-
мандных и штабных должностей на Балтийском
флоте, некоторое время исполнял обязанности
начальника штаба Балтийского флота. С 1919-
го — в Военно-морской академии на препода-
вательской работе. В 1920—1921 гг. — началь-
ник Оперативного управления Морских сил
Республики, а с 1921 по 1923 год — начальник
Военно-морской академии. В 1924 году он был
уволен в запас, но через два года вновь призван

и занимался преподавательской деятельностью, с 1927 года став начальником
Учебно-строевого управления ВМФ РККА.

Научная деятельность М.А. Петрова продолжалась сравнительно короткий
промежуток времени (1922—1929), но именно тогда он написал целый ряд ста-
тей и монографий, затрагивающих вопросы строительства ВМФ, оперативного
искусства и стратегического использования флотов, активно участвовал в дис-
куссии «Какой РСФСР нужен флот?», разработал курс тактики ВМФ и проект
«Боевого устава Военно-Морских Сил РККА» (1930).

8*

«ПОДДЕРЖАНИЕ  В  БОЕСПОСОБНОМ  СОСТОЯНИИ 
ИМЕЕМОГО  ФЛОТА  И  ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ 

РАБОТА  ДЛЯ  ФЛОТА  БУДУЩЕГО»
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революционного правительства
в отношении флота. «На протя-
жении 30 лет, протекших с мо-
мента восстановления флота в
80-х годах и до мировой войны,
мы видим потрясающую картину
шатания в области морской по-
литики царской России, неус-
тойчивость ее стремлений, час-
тую перемену задач, темп, не от-
вечающий развитию вооружен-
ных сил и возможности сосредо-
точения таковых, что, прежде
всего, отражалось на заданиях к
флоту, лишая его главного —
прочного обоснования планов
развития и подготовки… опре-
деленного же курса не было»7, —
писал ученый. По его мнению,
Россия должна была иметь ак-
тивный сбалансированный флот
даже при постановке ему оборо-
нительных задач. А предпочте-
ние развитию какого-либо одно-
го класса кораблей или рода сил
в ущерб другим всегда приводи-
ло к утрате флотом способности
полноценно решать поставлен-
ные ему задачи. 

Работой «Обзор главнейших
кампаний и сражений парового
флота в связи с эволюцией во-
енно-морского искусства» М.А.
Петров заполнил пробел в воен-
но-морской учебной и научной
литературе по истории военно-
морского искусства парового
периода. Давая последователь-
ное изложение развития русско-
го флота на Балтийском и Чер-
ном морях, Тихом океане, автор
охарактеризовал на каждом ис-
торическом этапе экономиче-
ские и политические причины,
приведшие к военным конфлик-
там. Каждый раздел, посвящен-
ный той или иной войне, закан-
чивался исследованием ее вли-
яния на развитие военно-мор-
ского искусства. Михаил Алек-
сандрович также уделил долж-
ное внимание операциям на су-
хопутных театрах, показав их
влияние на боевые действия на
море.

Аналитические работы 1926—
1927 гг. позволили М.А. Петрову
близко подойти к проблеме тео-
рии использования флота. В
1928 году он опубликовал серию
статей под общим названием «К
постановке вопроса о "малой
войне"». Цель своей работы он
определил так: «Установить еди-
ную точку зрения, проработать
эту теорию в той мере, в какой

необходимо, чтобы сложить ос-
новные руководящие идеи в си-
стему, — задача первоочеред-
ная, стоящая, в буквальном
смысле, на повестке дня»8. Для
этого необходимо было пере-
смотреть ряд основополагаю-
щих принципов теории военно-
морского искусства и метод ис-
следования некоторых страте-
гических и тактических вопро-
сов. Автор подверг критике су-
ществующий метод одновари-
антного стратегического плани-
рования применения сил флота
в войне, который, по его мне-
нию, приводил к прямолинейной
схеме мышления. «В жертву ме-
тоду были брошены гибкость и
объективность стратегической
мысли»9, что применимо при ус-
ловии превосходства в силах и
преобладания собственной ини-
циативы. «Таким образом, под-
готовка к нескольким вариан-
там, дающая гибкость слабому
флоту, страхующая его от пред-
взятых идей — вот тот коррек-
тив, который должен быть вве-
ден в понимание метода подхо-
да к разрешению боевых проб-
лем малого флота»10, — отмечал
М.А. Петров. Далее, рассматри-
вая проблему «прилежности»
теории за обладание морем к
«малой войне», автор приходил
к выводу, что эта теория прием-
лема для большого флота, когда
последний самостоятельно бу-
дет решать проблему в своих
операциях, но для «малого фло-
та» ее применение находится
«за пределами практического
критерия». Главное предназна-
чение «малого флота» автор ви-
дел в обеспечении сухопутного
театра. Флот содействует вой-
скам, прикрывая определенное
направление. Тем не менее «ес-
ли флот не способен к манев-
ренной войне, если таковая не
поставлена основной пробле-
мой его развития и подготовки,
то он в значительной степени
теряет свою ценность как вид
вооруженной силы, и, во всяком
случае, оперативная ценность
его не оправдывает ценности
материальной»11. Кроме того,
М.А. Петров раскрыл вопросы,
связанные с пониманием путей
развития и методов использова-
ния флота, со степенью предви-
дения в зависимости от «зна-
ний» в реальных условиях обста-
новки.

В заключение автор предло-
жил методику обоснования и
принятия решения на использо-
вание сил флота. Предполагал-
ся научный подход в постановке
задач флоту, создании его груп-
пировок, строительстве сил и
определении форм их примене-
ния. При этом он указывал, что
«мы находимся пока еще "в
преддверии" пути к практиче-
скому разрешению проблемы
малой войны в той степени за-
конченности, какая должна быть
достигнута, чтобы создать впол-
не устойчивую доктрину о ней»12.
К сожалению, М.А. Петров не
смог продолжить эту работу. В
1930 году он был необоснованно
репрессирован. 

Его глубокие мысли о страте-
гическом использовании флота,
об оперативном искусстве и
строительстве сил флота не по-
лучили достаточного развития в
военной науке. Флот СССР дол-
гое время строился под влияни-
ем других идей, которые в пос-
ледующем были признаны оши-
бочными. Только накануне Вели-
кой Отечественной войны и осо-
бенно в послевоенный период
стали учитываться взгляды тео-
ретиков прошлого, но время бы-
ло упущено. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ влия-
ние на становление и раз-
витие системы обществен-

ной и государственной благо-
творительности прослеживает-
ся при обзоре законодательных
актов России на протяжении не-
скольких веков.

Церковный устав 966 года по-
ручил общественное призрение
духовенству по образу Визан-
тии, где церковь создавала
приюты для больных, богадель-
ни, оказывала материальную
помощь сиротам и нищим за
счет собственных и государст-
венных средств. Главы 71—73
Стоглавого собора (1551) отра-
зили взгляды Ивана Грозного на
соотношение обязанностей
церкви и государства в области
призрения и благотворительно-
сти. Старых и больных, не
имевших сил для отправления
монашеской службы, предпи-
сывалось содержать в мона-
стырских больницах. Их орга-
низация возлагалась на цер-
ковное ведомство, но финанси-
ровались они совместно церко-
вью и государством.

Новаторский подход государ-
ственной власти к общественно-
му призрению получил свое раз-
витие в указе царя Федора Але-
ксеевича 1682 года, в котором
четко проявилось стремление
ограничить масштабы нищенст-
ва — явления, считавшегося, по
канонам христианского учения,
неприкосновенным, богоугод-
ным. Согласно этому указу госу-
дарству надлежало кормить, а в
случае болезни — лечить только
нищих, не способных к труду, а
трудоспособные из них должны
были использоваться в качестве
рабочей силы. Положения указа
1682 года в полной мере реали-
зовывались в петровскую эпоху,

когда были заложены основы
системы государственного при-
зрения, включавшей такие ме-
ры, как обязанность помещиков
и общин содержать нищих,
справедливое распределение
церковных доходов среди при-
зреваемых, организация госу-
дарственных и частных благо-
творительных учреждений и т.п.1

Петр Великий, постоянно за-
ботившийся о здоровых солда-
тах, не оставлял на произвол
судьбы и тех, кто, потеряв здо-
ровье на войне, стали инвалида-
ми. При монастырях по его указу
были устроены приюты для ра-
неных и больных воинов. Остав-
ляя монастырям землю и иму-
щество, император предписы-
вал им заводить у себя лазаре-
ты, в которых требовал содер-
жать «отставных драгун и солдат
престарелых, увечных и ране-
ных…». Постоянно заботилась о
несчастных жертвах войны и его
дочь императрица Елизавета
Петровна. Если ранее меропри-
ятия по сохранению здоровья
«увечных и престарелых» полно-
стью находились в ведении Мо-
настырского приказа, то с нача-
ла XVIII столетия такие обязан-
ности стали возлагаться на ме-
дицинские органы управления.
Показателен в этом отношении
сенатский указ от 16 (27) января
1712 года, в котором повелева-
лось: «По всем губерниям учи-
нить шпиталеты для самых увеч-
ных, таких, которые ничем рабо-
тать не могут, ни стеречь также,
и зело престарелых»2.

УКАЗ Екатерины II 1775 года
«Учреждение для управле-
ния губерний» явился но-

вой законодательной основой
принципиально важной област-
ной реформы, сутью которой
были усиление роли государст-

ва на местах, отделение суда от
исполнительной власти, пере-
дача многих функций местного
управления дворянским корпо-
рациям. В числе новых губерн-
ских учреждений, созданных
этим указом, были образованы
приказы общественного при-
зрения, на которые возлагались
забота об образовании, охране
здоровья населения, организа-
ция благотворительной дея-
тельности и «борьба с порока-
ми». Приказам общественного
призрения предписывалось уст-
раивать народные школы, си-
ротские приюты, больницы, бо-
гадельни, приюты для калек и
неизлечимо больных, дома для
умалишенных, работные и сми-
рительные дома. Деятельность
приказов основывалась на
принципах самостоятельности
местных благотворительных уч-
реждений, привлечения к управ-
лению ими населения и обеспе-
чения их достаточными денеж-
ными средствами. Дальнейшим
развитием этих начал стало из-
дание в 1782 году «Устава благо-
чиния», в котором русские люди
впервые увидели принципы, со-
ставляющие основу существо-
вания современного граждан-
ского общества. «Не чини ближ-
нему, чего сам терпеть не мо-
жешь… веди слепого, дай кров-
лю неимеющему, напой жажду-
щего… Сжалься над утопаю-
щим, протяни руку помощи па-
дающему… С пути сошедшему
указывай путь». Никогда еще в
истории русского государства
самодержец не обращался с та-
кими гуманными постулатами к
своим подданным3.

Екатерина II настойчиво доби-
валась от своих богатых спод-
вижников вложения капиталов в
сферу благотворительности и
милосердия. В 1763 году в Мо-
скве на личные средства ее сы-
на — цесаревича Павла Петро-
вича была построена Павлов-
ская больница. По проекту одно-
го из ее близких сподвижников
И.И. Бецкого (1704—1795) в
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1764 году в Москве был воздвиг-
нут Воспитательный дом для
подкидышей с госпиталем для
бедных рожениц. В 1772 году от-
деление Воспитательного дома
было открыто в Санкт-Петер-
бурге. Позднее оно стало само-
стоятельным учреждением.

Императрица Екатерина II та-
кими действиями выражала
свое стремление дать возмож-
ность «старым, раненным, увеч-
ливым и пропитания не имущим
людям, послужившим своему
отечеству и подверженным зло-
счастью» провести остаток жиз-
ни спокойно, в полном благопо-
лучии. Даже такой убежденный
противник самодержавия, ка-
ким был А.И. Герцен, называл
приказы общественного при-
зрения и воспитательные дома
«лучшими памятниками екате-
рининского времени»4.

ПОСЛЕ смерти Екатерины II
ведущую роль в развитии
сферы благотворительно-

сти и милосердия в России ста-
ла играть супруга Павла I — им-
ператрица Мария Федоровна.
За более чем 30 лет ее руковод-
ства этой деятельностью были
основаны Сиротское училище
(Мариинский институт), учили-
ща ордена Святой Екатерины в
Петербурге и Москве, Девичье
училище Военно-сиротского
дома (Павловский институт),
Академический институт в Мо-
скве и Повивальный институт в
Санкт-Петербурге, Александ-
ровское училище в Москве, Гат-
чинский сельский воспитатель-
ный дом, Харьковский институт,
Училище для солдатских детей,

училище для дочерей чинов
Черноморского флота в Сева-
стополе и многие другие5.

16 (28) мая 1802 года рескрип-
том Александра I было основано
Императорское человеколюби-
вое общество «для вспомощест-
вования истинно бедным в сто-
лице», при котором был образо-
ван особый «медико-филантро-
пический комитет». В 1804 году
этот комитет организовал «бес-
платное домовое лечение бед-
ных» и лечебницы для приходя-
щих, где больные получали бес-
платно врачебные советы и ле-
карства. Во всех вышеупомяну-
тых благотворительных учреж-
дениях, естественно, в первую
очередь оказывалась помощь
инвалидам войны и членам се-
мей российских воинов.

В 1810 году в Москве на сред-
ства графа Н.П. Шереметева
был построен и открыт Стран-
ноприимный дом для содержа-
ния в нем богадельни на 100 че-
ловек «обоего пола и всякого
звания неимущих и увечных» и
больницы на 50 человек «для
безденежного лечения… всяко-
го состояния бедных». Здание
было построено талантливыми
зодчими — Д. Кваренги и Е. На-
заровым и явилось шедевром
русской архитектуры начала XIX
столетия. Вплоть до 1917 года в
больнице и богадельне Стран-
ноприимного дома лечились ра-
неные и больные воины, все
бедные и нуждающиеся. Девуш-
ки-сироты получали в нем при-
даное, бедные семьи — ежеме-
сячно денежное пособие, здесь
оплачивались похороны без-

домных и т.д.
На средства князя Д.М. Голи-

цына в Москве была основана
Голицынская больница на 50 ко-
ек. В 1801 году в присутствии
императора Александра I и цар-
ской семьи был освящен Храм
царевича Дмитрия, сооружен-
ный в середине главного корпу-
са Голицынской больницы. Вско-
ре при ней открылась богадель-
ня. В 1833 году князем Д.В. Го-
лицыным был построен второй
корпус больницы, после чего
она получила наименование
Первой Градской больницы.

Важными вехами в благотво-
рительном движении стали уч-
реждение в 1814 году Александ-
ровского комитета раненых и
увечных воинов, а также созда-
ние в 1833 году при Санкт-Пе-
тербургском приказе общест-
венного призрения Попечитель-
ного совета для контроля за де-
ятельностью всех благотвори-
тельных учреждений.

Деятельность императрицы
Марии Федоровны на ниве ми-
лосердия была продолжена ее
сыном императором Николаем I.
В 1828 году, после смерти мате-
ри он передал все многочислен-
ные благотворительные учреж-
дения, бывшие под ее предво-
дительством, в ведение специ-
ально образованного 4-го отде-
ления «Собственной Его Импе-
раторского Величества Канце-
лярии». С 1860 по 1881 год глав-
ноуправляющим 4-го отделения
был принц П.Г. Ольденбургский
(1812—1881), целиком посвя-
тивший себя делу благотвори-
тельности. С 1839 года он руко-
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водил Санкт-Петербургской
Мариинской больницей для
бедных, в 1844 году стал пред-
седателем Опекунского совета
Санкт-Петербурга. С 1860 года
возглавлял созданное в 1854
году Ведомство учреждений
императрицы Марии. Под руко-
водством принца П.Г. Ольден-
бургского количество благотво-
рительных учреждений в России
увеличилось с 365 в 1854 году
до 496 в 1881 году6.

Многостороннюю и активную
деятельность Петра Георгиевича
Ольденбургского на ниве благо-
творительности достойно про-
должил его сын — принц А.П.
Ольденбургский (1844—1932),
который действовал уже не в ка-
честве высокого сановника, а ис-
ключительно как частное лицо.

Реформы Александра II поло-
жили начало качественно ново-
му этапу в развитии благотвори-
тельности и милосердия в Рос-
сии. За несколько десятилетий
они привели к подлинному рас-
цвету частной благотворитель-
ности в нашей стране. К созда-
нию благотворительных об-
ществ и учреждений стали ши-
роко привлекаться все сословия
и слои населения: дворянство,
купечество, мещане, ремеслен-
ники, интеллигенция и другие,
кроме крестьян.

ВКОНЦЕ XIX века на средст-
ва богатых предпринима-
телей и купечества в Мо-

скве был выстроен уникальный
Клинический городок медицин-
ского факультета Университета
на Девичьем Поле, в проектиро-
вании которого участвовали

Н.В. Склифосовский, видные
русские ученые-медики Ф.Ф
Эрисман, В.Ф. Снегирев и
другие.

Подлинным «апостолом добра
и милосердия» вошел в историю
российской медицины москов-
ский доктор Ф.П. Гааз (1780—
1853), отдавший всю свою
жизнь и все свои средства боль-
ным и нуждающимся. Девизом
его жизни были слова: «Спеши-
те делать добро», выбитые за-
тем на могиле этого знаменито-
го врача. В 1844 году он основал
Полицейскую (Александров-
скую) больницу, где получали
медицинскую помощь больные
бродяги и нищие. В 1848 году по
инициативе доктора Ф.П. Гааза
была организована первая в Мо-
скве Никольская община сестер
милосердия, а в 1863 году — об-
щина «Утоли моя печали». Не-
утомимый поборник милосер-
дия был одним из создателей
Московского медико-филантро-
пического общества, явившего-
ся прототипом «Русского обще-
ства охранения народного здра-
вия».

ПЕРВАЯ в России община
сестер милосердия была
учреждена в 1844 году в

Санкт-Петербурге принцессой
Терезией Ольденбургской, суп-
ругой принца П.Г. Ольденбург-
ского. В 1873 году, спустя три де-
сятилетия, она была названа
Свято-Троицкой. В обязанности
сестер входило дежурство у
больных в больницах и на дому.
Постоянное внимание первой
русской общине сестер мило-
сердия уделял великий русский

хирург Н.И. Пиро-
гов (1810—1881).
Он часто посе-
щал общину, да-
вал советы, про-
изводил сложные
операции в ее
больницах.

В разгар Крым-
ской войны вдова
великого князя
Михаила Павло-
вича великая кня-
гиня Елена Пав-
ловна при актив-
ном участии ге-
ния российской
медицины Н.И.
Пирогова основа-
ла Крестовоздви-

женскую общину сестер попече-
ния о больных и раненых воинах
России. Устав ее был написан
Н.И. Пироговым. 120 сестер Кре-
стовоздвиженской общины под
его руководством принимали
участие в Крымской войне, где
занимались не только уходом за
ранеными и больными в госпита-
лях, но и их эвакуацией с театра
военных действий в тыл страны.
Это был первый в истории миро-
вой военной медицины опыт
применения женского труда на
театре военных действий. По
возвращении из Крыма сестры
общины работали в военных и
морских госпиталях Санкт-Пе-
тербурга и Кронштадта. В 1894
году Крестовоздвиженская об-
щина сестер милосердия пере-
шла в ведение Российского Об-
щества Красного Креста, орга-
низованного в 1867 году. Сестры
общины активно участвовали в
русско-турецкой войне 1877—
1878 гг. и в русско-японской вой-
не 1904—1905 гг.

В Устав Красного Креста в
1882 году было внесено допол-
нение, согласно которому этому
обществу было поручено оказа-
ние помощи «увечным воинским
чинам на местах их жительства».
Эта помощь выражалась в еди-
новременных пособиях, отправ-
ке инвалидов войн для лечения
на минеральные воды, а также в
снабжении нуждающихся проте-
зами, «приискании для них заня-
тий» и т.п. Если в 1883 году из
центральной кассы общества
были выданы пособия лишь 35
увечным воинам в размере 1375
рублей, то в 1894 году — 813 ли-
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цам в размере 4156 рублей. В
этом же году на кавказские ми-
неральные воды были направле-
ны для лечения 73 инвалида
войны, в Старую Руссу — 20, в
Друскеники — 7, в Саки, Сла-
вянск — по 4 человека и на
Одесский лиман — 2.

Все железные дороги предос-
тавляли сестрам милосердия, а
также раненым и больным вои-
нам, направляемым для лече-
ния Обществом Красного Кре-
ста, «совершенно бесплатный
проезд».

В распоряжение Общества
Красного Креста императрицей
Марией Александровной — суп-
ругой Александра III был завещан
особый капитал, проценты с ко-
торого выдавались раненым вои-
нам и их семействам. В 1894 году
этими средствами были удовле-
творены 290 офицеров и членов
их семей (в сумме 6073 руб.) и
357 нижних чинов и их семьи (в
сумме 3192 руб.). Всего со счета
этого капитала было выдано
9668 руб. Мариинскому приюту
для ампутированных, устроенно-
му военно-медицинским ведом-
ством, Красный Крест ежегодно
выдавал по 5000 руб.

Приюты для увечных воинов и
их вдов на средства РОКК были
открыты в 1890-е годы в Варша-
ве, Саратове, Москве, Петер-
бурге, Воронеже, Аккермане,
Сызрани7.

К началу Первой мировой вой-
ны в России готовили сестер
милосердия уже более 100 об-
щин, в боевых порядках русской
армии в середине 1917 года ра-
ботали около 30 тысяч сестер
милосердия.

ОТДЕЛЬНЫМ важным на-
правлением в развитии
общественной благотво-

рительности в России XIX — на-
чала ХХ века являлась органи-
зация помощи пострадавшим
на войне военнослужащим и
членам их семей. В первой по-
ловине XIX столетия такая по-
мощь оказывалась преимуще-
ственно государственными
структурами, среди которых
следует отметить Император-
ское женское патриотическое
общество, которое находилось
под покровительством импера-
трицы Елизаветы Алексеевны,
супруги Александра I. Деятель-
ность этого общества была

ориентирована на призрение
женщин и девочек, пострадав-
ших от войны. Существовали
также небольшие благотвори-
тельные учреждения, такие, как
полковые приюты для детей
нижних чинов и т.п.

Во второй половине XIX — на-
чале ХХ столетия крупнейшей
общественной организацией,
оказывавшей помощь инвали-
дам войны и семьям воинов, бы-
ло Российское Общество Крас-
ного Креста. Параллельно суще-
ствовал и целый ряд более мел-
ких организаций, таких, как во-
инское благотворительное об-
щество «Белый Крест», покрови-
телем которого был великий
князь Михаил Александрович,
брат последнего российского
императора. Целью «Белого
Креста» являлось оказание по-
мощи воинским чинам, потеряв-
шим здоровье на службе, а так-
же их семьям. Обществом учре-
ждались и содержались школы-
приюты для сыновей офицеров.
К началу Первой мировой войны
учреждения «Белого Креста»
функционировали в шести горо-
дах: Санкт-Петербурге, Москве,
Вильно, Нижнем Новгороде,
Оренбурге и Карсе.

В одном ряду с «Белым Кре-
стом» должно быть названо и
«Общество попечения о сиротах-
детях врачей», оказывавшее по-
мощь семьям медиков, постра-
давших на войне. Общество за-
ботилось о сиротах-детях врачей
вплоть до получения ими полно-
го образования, для чего устраи-
вались учебно-воспитательные
учреждения, оплачивалось обу-
чение сирот в средних и высших
учебных заведениях. К 1912 году
в общество входили 2900 врачей
и 14 врачебных организаций.

В 1906 году было образовано
«Общество повсеместной помо-
щи пострадавшим на войне сол-
датам и их семьям», которое бы-
ло призвано помогать своим
клиентам в получении ими поло-
женных по закону пенсий и по-
собий, оказывать им материаль-
ную помощь, содействовать
восстановлению трудоспособ-
ности, организовывать обуче-
ние инвалидов подходящему
для них ремеслу и т.п. Общество
взяло на себя и заботу о детях
воинов-инвалидов. С 1909 года
оно состояло под покровитель-

ством императора Николая II. К
1912 году капитал общества
превысил 270 тысяч руб., оно
имело 879 местных отделений,
издавало собственный журнал8.

Приведенные выше факты, на
наш взгляд, с достаточной убе-
дительностью свидетельствуют о
том, что система государствен-
ной и частной помощи инвали-
дам войны и семьям воинов в
России имеет многовековую бо-
гатую историю. Становление и
развитие этой системы происхо-
дило на основе прежде всего
традиционного миролюбия, доб-
роты и великодушия славян. «До-
ставлять счастье и делать добро
— вот наш закон, наш якорь спа-
сения, наш маяк, смысл нашей
жизни», — утверждал швейцар-
ский писатель XIX века Анри Ами-
ель9. Сложившийся в течение ве-
ков менталитет россиян полно-
стью соответствует этому кредо
писателя-гуманиста из страны,
основавшей первое Общество
Красного Креста.
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Уважаемые товарищи!
Сердечно поздравляю редакцион-

ную коллегию, редакционный совет,
весь творческий коллектив «Военно-
исторического журнала» с 65-летием!

Основанный в 1939 году, журнал, бу-
дучи одним из старейших изданий Гене-
рального штаба Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации, снискал себе имя
самого авторитетного научно-популяр-
ного периодического издания, освеща-
ющего проблемы военной истории. Его
публикации создают целостное пред-
ставление о характере различных эпох,
пережитых поколениями наших людей
со времени появления в России регу-
лярной армии, служат связующей ни-
тью между прошлым и настоящим Во-
оруженных сил страны, подтверждая
неразрывность и преемственность рат-
ных традиций российского воинства.

Коллектив редакции не просто попу-
ляризирует военно-исторические зна-
ния, героику ратных подвигов, но и
проводит серьезную продуманную ра-
боту по ликвидации белых пятен в во-
енной истории России, повышению ав-
торитета российского офицерского
корпуса. Достигается это благодаря то-
му, что редакции удалось объединить
вокруг журнала высокопрофессиональ-
ный авторский коллектив, организо-
вать регулярную работу редакционной
коллегии и редакционного совета, при-
влечь к сотрудничеству опытных кон-
сультантов и рецензентов. Именно от
таких изданий, как «Военно-историче-
ский журнал», ныне во многом зависит
успех в деле возрождения престижа во-
енной службы и уважения в обществе к
нелегкому ратному труду.

Желаю всему коллективу редакции
«Военно-исторического журнала»
крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия и новых творческих успехов на
благо нашего Отечества!

Начальник Генерального штаба 
Вооруженных сил 

Российской Федерации 
генерал-полковник 

Ю.Н. БАЛУЕВСКИЙ

На страницах «Военно-историче-
ского журнала» освещаются актуаль-
ные проблемы отечественной и зару-
бежной военной истории, военной по-
литики Российского государства на
всех этапах его становления и разви-
тия, военного строительства, истори-
ческого опыта обеспечения нацио-
нальной безопасности, истории разви-
тия военной науки и техники, деятель-
ности выдающихся русских и совет-
ских полководцев и флотоводцев.

Материалы, издаваемые в журнале,
оказывают существенную помощь в
подготовке офицеров и курсантов во-
енно-учебных заведений, развивают
их кругозор, вносят достойный вклад в
патриотическое воспитание военно-
служащих и гражданской молодежи.

Вы можете по праву гордиться высо-
кими результатами своей деятельно-
сти, которые достигнуты повседнев-
ным высокопрофессиональным и на-
пряженным трудом.

Желаю коллективу «Военно-исто-

рического журнала» крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, бодрости и
оптимизма, новых творческих успехов
на благо нашей Родины — России.

Заместитель министра обороны
Российской Федерации 

генерал-полковник А.В. ГРЕБЕНЮК

Ваш журнал — уникальное средство
массовой информации со своими тра-
дициями и большим творческим потен-
циалом. «Военно-исторический жур-
нал» всегда был и остается одним из са-
мых популярных изданий. Публикуе-
мые в нем статьи отличаются актуаль-
ностью и новизной подачи историче-
ского материала, прекрасным художе-
ственным оформлением, из года в год
это привлекает к нему новых читателей,
которые становятся вашими надежны-
ми друзьями и верными поклонниками.

Выражаю искреннюю признатель-
ность всему творческому коллективу
редакции за объективное освещение
проблем военной истории государства
в целом и истории развития и станов-
ления Сухопутных войск в частности.

Надеюсь, что наше сотрудничество
будет и впредь развиваться и крепнуть. 

Главнокомандующий Сухопутными
войсками — заместитель министра

обороны Российской Федерации
генерал армии Н.В. КОРМИЛЬЦЕВ 

Примите искренние поздравления в
связи с 65-летием создания «Военно-
исторического журнала».

Позвольте пожелать вам новых твор-
ческих свершений, уверенности, талант-
ливых авторов, бодрости и оптимизма,
крепкого здоровья, счастья. Радости и
благополучия сотрудникам журнала.

Заместитель начальника 
Государственно-правового управления

Президента Российской Федерации 
С.В. ПЧЕЛИНЦЕВ

С первых дней существования
журнала на его страницах разверну-
лась оживленная дискуссия, способ-
ствующая развитию военного дела,
воспитанию и становлению молодых
командных кадров Красной армии и
флота. И сейчас, в переломный мо-
мент нашей истории, коллектив «Во-
енно-исторического журнала» по-
прежнему в авангарде важнейшей ра-
боты по осмыслению многовекового
опыта Вооруженных сил нашего го-
сударства и укреплению их престижа.

Трудно переоценить роль ваших пуб-
ликаций в деле военно-патриотическо-
го воспитания личного состава Воору-
женных сил и молодежи на героических
примерах нашей военной истории. Мо-
лодое поколение с удовольствием чита-
ет журнал, черпая из него веру в буду-
щее своего Отечества. Огромное вам за
это спасибо. Желаю вам, дорогие дру-
зья, и дальше поддерживать и развивать
славные традиции воинской доблести и
славы России. Доброго здоровья вам и
успехов во всех начинаниях!

Начальник Главного штаба — 
первый заместитель 
главнокомандующего 

Военно-морским флотом 
адмирал В.А. КРАВЧЕНКО

За годы своего существования жур-
нал стал одним из наиболее авторитет-
ных изданий Министерства обороны.
«Военно-исторический журнал» при-
влекает к себе внимание широких сло-
ев читательской аудитории, всех, кому
дорога память столетий, история Рос-
сии, ее Вооруженных сил.

Неоценим вклад «Военно-историче-
ского журнала» в патриотическое вос-
питание военнослужащих, подрастаю-
щего поколения, привитие им любви к
своему Отечеству, гордости за свои Во-
оруженные силы.

Начальник Главного управления
воспитательной работы 

Вооруженных сил РФ 
генерал-полковник Н.И. РЕЗНИК

С момента своего создания журнал
активно просвещал своих читателей в
области отечественной и зарубежной
военной истории, строительства Во-
оруженных сил и военной политики
Российского государства. Статьи и пуб-
ликации журнала всегда вызывали ши-
рокий интерес и несли в себе высоко-
нравственные идеи патриотизма, безза-
ветного выполнения воинского долга и
воспитывали своих читателей на луч-
ших традициях Российской армии.

Командующий войсками 
Ленинградского военного округа 

генерал армии В.С. БОБРЫШЕВ
(Санкт-Петербург)

Сегодня «Военно-исторический
журнал» — это ежемесячное полно-
цветное современное издание, выпус-
кающееся в европейском формате. Его
страницы предоставляются професси-
ональным историкам, специалистам
научно-исследовательских учрежде-
ний, профессорско-преподавательско-
му составу, ветеранам Великой Отече-
ственной войны и Вооруженных сил.

К своему 65-летию коллектив «Воен-
но-исторического журнала» подошел с
высокими результатами в своей дея-
тельности, достигнутыми каждоднев-
ным высокопрофессиональным и на-
пряженным трудом как тех, кто работал
в нем в прошлые годы, так и тех, кто
продолжает трудиться сегодня, являясь
образцом профессионализма для воен-
ных журналистов.

Позвольте в этот день выразить вам
чувство глубокой благодарности и
признательности за совместную и пло-
дотворную работу и пожелать офицер-
скому составу и всему гражданскому
персоналу доброго здоровья, счастья,
благополучия и новых творческих ус-
пехов в труде на благо нашей России!

Начальник управления кадров 
Генерального штаба 

Вооруженных сил РФ 
генерал-лейтенант П.Д. ЕРОХИН

К своей очередной годовщине жур-
нал, как и подобает одному из старей-
ших изданий Вооруженных сил РФ,
подошел, имея репутацию авторитет-
ного источника исчерпывающей и дос-
товерной информации по широкому
спектру актуальных проблем отечест-
венной и зарубежной военной истории.

Благодаря профессионализму и по-
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стоянному творческому поиску сот-
рудников редакции, их вдумчивой ра-
боте «Военно-исторический журнал»
стал надежным другом и интересным
собеседником для своих читателей.
Выступления видных военачальников,
обобщение исторического опыта обес-
печения национальной безопасности,
научные публикации о военной поли-
тике Российского государства на всех
этапах его развития привлекают вни-
мание и вызывают неподдельный ин-
терес не только у специалистов, но и у
всех тех, кто искренне интересуется
историей Отечества.

Выражаю надежду, что отношения
конструктивного сотрудничества, сло-
жившиеся между коллективом редак-
ции «Военно-исторического журнала»
и пресс-службой Министерства обо-
роны РФ будут и впредь развиваться и
крепнуть.

Начальник пресс-службы МО РФ,
пресс-секретарь 

Министерства обороны РФ 
полковник В.Н.  СЕДОВ

Ваше издание пользуется заслужен-
ной популярностью среди военнослу-
жащих и ветеранов Балтийского фло-
та, так как публикует интересные, со-
держательные очерки и статьи, связан-
ные с историей Вооруженных сил Рос-
сии, Военно-морского флота.

Мы благодарны коллективу журнала
за то, что на его страницах постоянно
помещаются материалы, рассказываю-
щие широкому кругу российских чита-
телей о славных традициях Балтийско-
го флота — старейшего флота России.

Командующий Балтийским флотом 
адмирал В.П. ВАЛУЕВ

(г. Калининград)

Ваш журнал является востребован-
ным на кораблях, в соединениях и
частях Балтийского флота, так как
глубокие по смыслу и содержанию
материалы активно используются
командирами и офицерами воспита-
тельных структур в организации и
проведении общественно-государст-
венной подготовки со всеми катего-
риями военнослужащих, а также ме-
роприятий военно-патриотической
направленности.

С большим интересом читают жур-
нал и наши ветераны, поражаясь про-
стоте изложения и исторической дос-
товерности публикаций. Благодаря ва-
шему изданию о Балтийском флоте,
его истории и героических традициях
знают по всей России.

Заместитель командующего 
Балтийским флотом по воспита-

тельной работе контр-адмирал 
В.П. МАСЯГИН 

(г. Калининград)

Есть уверенность в том, что судьба
журнала будет всегда счастливой, что
его страницы будут и впредь наполне-
ны объективными и содержательными
материалами по наиболее актуальным
проблемам отечественной и зарубеж-
ной военной истории. Уверены, что и
тема воспитания подрастающего по-
коления в духе патриотизма, преемст-

венности исторических, духовных и
культурных традиций России, славян-
ского единства и гордости за свою Ро-
дину получит на страницах «Военно-
исторического журнала» постоянную
прописку и благодаря этому в стране
появятся новые герои и достойные за-
щитники земли Русской!

Директор Российского 
государственного военного

историко-культурного центра 
при Правительстве 

Российской Федерации 
вице-адмирал в отставке 

Ю.П. КВЯТКОВСКИЙ

В биографии журнала, как в капле
воды, отразилась героическая история
нашей Родины. За эти годы сменилось
не одно поколение журналистов ваше-
го издания, но неизменным остались
боевой дух, кипучая энергия и высо-
кий профессионализм тех, кто сегодня
продолжает летопись ратного служе-
ния Отчизне.

Для воинов и ветеранов Внутренних
войск МВД России, интересующихся
историей своего Отечества, «Военно-
исторический журнал» был и остается
путеводителем в мире военной науки и
военного искусства. Почти в каждом
номере мы находим немало интерес-
ных, ярких и запоминающихся мате-
риалов, интересующих наших военно-
служащих.

Главнокомандующий 
Внутренними войсками 

МВД России генерал-полковник
Н.Е. РОГОЖКИН

«Военно-исторический журнал» на
протяжении всей своей истории всегда
играл и играет важную роль в пропа-
ганде трудов отечественных и зарубеж-
ных историков, в развитии военно-ис-
торической науки как составной части
научной работы, проводимой в Воору-
женных силах. Сегодня ваш журнал —
авторитетное издание, основывающее
свою деятельность на лучших тради-
циях военных периодических изда-
ний, к которому успех и признание
пришли благодаря каждодневному вы-
сокопрофессиональному и напряжен-
ному труду.

Начальник Центра 
военно-стратегических исследований 

Генерального штаба ВС РФ 
генерал-лейтенант В.И. ОСТАНКОВ 

В «Военно-историческом журнале»
можно найти статьи военачальников и
государственных деятелей, военных
историков и архивистов, писателей и
поэтов, любого читателя, независимо
от его профессии и рода деятельности,
если они касаются интересных и акту-
альных тем военной истории.

Позиция журнала всегда строится на
бережном отношении к наследию про-
шлого, на тщательном анализе архив-
ных документов для объективного ос-
вещения вопросов военной истории,
давая возможность читателю не только
ознакомиться с интересующим его ма-
териалом, но и определить свое личное
отношение к каждому событию и фак-
ту как прошлого, так и настоящего.

Центральный архив Министерства
обороны всегда активно сотрудничает
с «Военно-историческим журналом»,
содержанием своих документов не по-
зволяя легковесно и поверхностно су-
дить о минувшей кровопролитной Ве-
ликой Отечественной войне, надолго
вошедшей в историю как величайшая
трагедия человечества.

Начальник Центрального архива 
Министерства обороны РФ 
полковник С.И. ЧУВАШИН

Сегодня уместно отметить широту
спектра публикуемых в журнале ма-
териалов. На его страницах рельефно
освещаются актуальные проблемы
отечественной и зарубежной воен-
ной истории, военной политики и
военного строительства Российского
государства, истории развития воен-
ной науки и техники, деятельность
выдающихся русских и советских
полководцев и флотоводцев. Журнал
всегда активно откликается на все
знаменательные события военной
истории. Примером тому является
60-летие нашей Великой Победы.
Материалы журнала всегда основы-
ваются на достоверном архивном ма-
териале.

В журнале регулярно выступают ру-
ководители Минобороны и Генераль-
ного штаба, прославленные полковод-
цы Великой Отечественной войны,
видные военачальники, ветераны Во-
оруженных сил, командиры различно-
го ранга.

Публикуемые на страницах журнала
материалы ориентированы не только
на профессиональных историков, про-
фессорско-преподавательский и слу-
шательский состав военно-учебных
заведений, но и на широкий круг чита-
телей, проявляющих интерес к воен-
ной истории.

Начальник Архивной службы 
Вооруженных сил РФ полковник

С.А. ИЛЬЕНКОВ

Вот уже 65 лет «Военно-историче-
ский журнал» является рупором исто-
рической правды нашего Отечества,
рассказывая о героическом прошлом
России, раскрывая новые страницы
его истории. Ветераны Великой Оте-
чественной войны и военной службы
не только постоянно читают, но и ре-
гулярно выступают на страницах
журнала.

От имени многотысячного коллек-
тива ветеранов поздравляю с юбилеем
и желаю всем сотрудникам дальней-
ших успехов в вашей благородной дея-
тельности!

Председатель Московского
комитета ветеранов войны 

генерал-лейтенант в отставке 
И.А. СЛУХАЙ 

Желаем нашим коллегам по воен-
ной журналистике и собратьям по перу
дальнейших публицистических и ре-
дакционных успехов в освещении на
страницах журнала лучших традиций
Вооруженных сил, российской воен-
ной истории.

Пусть сопутствует вам в проведении
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редакционной политики и журналист-
ской деятельности оперативность,
злободневность, неопровержимость
фактологических материалов, отто-
ченность литературного стиля и кра-
сочность публикаций, а также все то,
что делает журнал интересным и авто-
ритетным среди всех его военных и
гражданских читателей.

Главный редактор журнала 
«Военная мысль» 

полковник С.В. РОДИКОВ,
кандидат технических наук

С 1939 года и по настоящее время
ваш журнал является ведущим перио-
дическим военно-историческим изда-
нием Российского государства. Своей
патриотичностью, гражданственно-
стью и высоким научным уровнем
«Военно-исторический журнал» сни-
скал заслуженное уважение и автори-
тет среди многочисленных ревнителей
военной истории.

Нас радует, что коллективы «Воен-
но-исторического журнала» и Военно-
исторического музея артиллерии, ин-
женерных войск и войск связи объеди-
няет многолетняя дружба и творческое
сотрудничество, обогащенные за пос-
ледние годы новыми гранями и воз-
можностями.

Начальник Военно-исторического 
музея артиллерии, 

инженерных войск и войск связи 
полковник запаса В.М. КРЫЛОВ,

кандидат исторических наук
(Санкт-Петербург)

Поздравляем с юбилеем журнала!
Желаем новых творческих успехов,
благополучия и дальше радовать своих
читателей интересными оригинальны-
ми публикациями. Завидуем и радуем-
ся успехам журнала.

Главный редактор военно-истори-
ческого издательства «Полигон» 

Н.Л. ВОЛКОВСКИЙ
(Санкт-Петербург)

Все эти годы ваш журнал шел в ногу
со временем, печатая на своих страни-
цах лучшее, что было и есть в отечест-
венной историографии. Шесть с поло-
виной десятилетий «Военно-истори-
ческий журнал» неразрывно связан с
Вооруженными силами страны, вме-
сте с которыми он жил и развивался.
За время своего существования жур-
нал неизменно следовал славным тра-
дициям военной журналистики, хра-
нил верность своему главному предна-
значению — приумножать честь и сла-
ву российского воинства.

Сердечно желаю всей редакции жур-
нала, его сотрудникам и поклонникам,
чтобы увеличилось число читателей и
любителей, в том числе молодых, ин-
тересных и очень требовательных, а их
потребности и творческие мечты побу-
ждали редакторов, редакционную кол-
легию и редакционный совет отвечать
на самые трудные и сложные вопросы
нашего времени.

Главный редактор 
журнала «Ориентир» полковник 

М.Е. БОЛТУНОВ

Вашему журналу только 65 лет, а все,
что напечатано в нем за все эти годы —
это, наверное, самая большая и содер-
жательная энциклопедия военно-ис-
торических знаний.

«Военно-исторический журнал»
всегда был содержательным, объек-
тивным и интересным изданием не
только для военной аудитории, но и
для многих граждан нашего Отечества,
интересующихся историей Россий-
ской (русской, советской) армии, а
также укреплением ее престижа и ав-
торитета.

За последние несколько лет журнал
стал еще более авторитетным и читае-
мым.

Заведующий Музеем истории войск 
Ленинградского военного округа

М.Я. ТАРАСОВ
(Санкт-Петербург)

Вопросы отечественной и мировой
военной истории, научно-исследова-
тельские материалы, теория военной
науки, патриотическое воспитание,
малоизвестные страницы войн — это
далеко не полный перечень разделов
публикаций журнала. Представленные
в журнале материалы отличаются ак-
туальностью, научностью, историче-
ской достоверностью, глубиной и
взвешенностью суждений.

Ваш журнал хорошо известен в Рос-
сии и далеко за ее пределами. Сотруд-
ники журнала — настоящие професси-
оналы, подлинные энтузиасты своего
дела — проводят огромную работу по
сбору, систематизации и обработке
публикуемого материала. Более 12 тыс.
опубликованных работ — вот итоги
славной истории журнала.

Начальник Военно-медицинского 
музея МО РФ, председатель 

Санкт-Петербургской секции
военной истории Академии 

военных наук РФ доктор 
медицинских наук, профессор 

полковник медицинской службы 
А.А. БУДКО 

Концентрируя в своей деятельно-
сти усилия всех научных организаций
МО и других ведомств, ученых и энту-
зиастов исследования исторических
закономерностей в развитии военно-
го дела, личный состав журнала все-
гда являл собой образец бескорыстно-
го и преданного служения Родине.
Его деятельность отличают безуко-
ризненное выполнение поставленных
задач и высокий профессионализм
личного состава.

Желаем вам дальнейших успехов в
деле защиты Родины. 

С глубоким уважением,
врио начальника Центрального 

института военно-технической
информации МО РФ полковник 

С. ПЕЧУРОВ;
врио начальника управления

полковник В. ТЮРИН;
начальник направления полковник

А. СИМОНОВ

На протяжении многих лет вы вос-
питываете уважение читателей к сво-

им корням, истории, в том числе и во-
енной. Что же касается забвения уро-
ков истории, то это явление повторя-
ется с удивительным постоянством в
течение многих десятков и даже сотен
лет. А ваш журнал, противодействуя
этому явлению, делает все для пропа-
ганды уроков истории, трудов отече-
ственных и зарубежных военных тео-
ретиков, достижений военно-истори-
ческой мысли.

В рамках «Военно-исторического
журнала» с недавнего времени стал
выходить специальный выпуск —
«Молодежный военно-исторический
журнал», который служит большим
подспорьем в работе преподавателей
гуманитарных дисциплин колледжа, а
также нашего исторического клуба,
который создан для патриотического
воспитания учащейся молодежи.

Желаем коллективу редакции новых
творческих достижений в ответствен-
ном и благородном труде, направлен-
ном на совершенствование и укрепле-
ние боевой мощи Вооруженных сил
Российской Федерации.

Генеральный директор Российского
колледжа традиционной культуры

кандидат педагогических наук 
полковник запаса В.Д. ГАТАЛЬСКИЙ

(Санкт-Петербург)

Коллектив вашей редакции демон-
стрирует высокий профессионализм,
мастерство и преданность творческому
делу, сохраняя лучшие традиции рос-
сийской печати, возрождая патрио-
тизм и гражданскую зрелость, разви-
вая историческое, военное и культур-
ное наследие России.

Примите самые искренние поздрав-
ления с юбилеем. Желаю празднично-
го настроения, доброго здоровья, сча-
стья и благополучия всему коллективу
вашего журнала.

Д.И. ПЕРМИНОВ, 
глава администрации Мурашинского

района Кировской области 

Неизменно высокий научный уро-
вень, гражданственность и патриоти-
ческая направленность публикаций
«Военно-исторического журнала»
снискали ему заслуженный авторитет
и уважение как в научных кругах, так и
у многочисленных читателей, прежде
всего среди людей в погонах.

Мы рады и горды тем, что история и
сегодняшний день нашего универси-
тета также нашли свое отражение на
страницах журнала, и готовы к даль-
нейшему сотрудничеству в вопросах
изучения и пропаганды славных тра-
диций военной финансово-экономи-
ческой службы.

Желаем всем сотрудникам «Воен-
но-исторического журнала» доброго
здоровья, личного счастья и дальней-
ших творческих успехов в благород-
ном деле сохранения исторического
наследия нашего народа и его Воору-
женных сил!

Начальник Военного финансово-
экономического университета 

генерал-полковник В.В. ВОРОБЬЕВ
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ВДЕКАБРЕ нынешнего
года Ракетным вой-
скам стратегическо-

го назначения (РВСН) ис-
полняется 45 лет. Большой
вклад в создание и разви-
тие этого важнейшего ком-
понента оборонной мощи
нашего Отечества внес ге-
нерал-полковник Михаил
Григорьевич Григорьев
(1917—1981). Ему и посвя-
щена новая книга серии
«Жизнь замечательных лю-
дей», выпущенная изда-
тельством «Молодая гвар-
дия»*. Ее автор — ветеран
РВСН полковник запаса
Григорий Алексеевич Су-
хина, прослуживший в ра-
кетных частях и централь-
ном аппарате более 25 лет.
Именно на основе архив-
ных документов, допол-
ненных воспоминаниями
тех, кто участвовал в раз-
работке ракетной и косми-
ческой техники, а также
служил и работал с М.Г.
Григорьевым, он раскрыл
жизнь и деятельность та-
лантливого военачальни-
ка, показал его как коман-
дира, организатора и че-
ловека.

Те, кто прослужил в
РВСН много лет, конечно
же, хорошо помнят коман-
дира ракетной бригады,
первого соединения меж-
континентальных балли-
стических ракет, команду-
ющего Винницкой ракет-
ной армией, первого заме-
стителя главнокомандую-
щего РВСН, председателя
Государственной комис-
сии по испытанию ракет-
ной и космической техни-
ки, яркого многопланового
специалиста, умелого вос-
питателя, заботливого и
требовательного началь-
ника. И все это он — Миха-
ил Григорьевич Григорьев,
яркая, неординарная лич-
ность, человек, обладав-
ший искусством убеждать
и вести за собой.

Освещая основные эта-
пы деятельности воена-
чальника, автор убедитель-
но показывает процесс
формирования его как ко-
мандира, военного специ-
алиста, организатора круп-
ного масштаба. Путь в

большую жизнь у будущего
военачальника пролег от
родительского дома через
среднюю деревенскую
школу, что в Тверской об-
ласти, Военно-артилле-
рийскую академию. В годы
Великой Отечественной
войны, активным участни-
ком которой он был, М.Г.
Григорьеву пришлось ос-
ваивать и применять на по-
ле боя новое по тем време-
нам оружие — тяжелые ре-
активные снаряды М-30 и
М-31. Уже тогда он проявил
себя инициативным, твор-
ческим командиром, умею-
щим обучать и сплачивать
подчиненных. 7-я гвардей-
ская бригада, успешно вы-
полнявшая под его коман-
дованием все поставлен-
ные ей задачи, не раз от-
мечалась в приказах Вер-
ховного главнокомандую-
щего, была награждена ор-
денами Красного Знамени,
Суворова, Кутузова и Алек-
сандра Невского, удостое-
на почетного наименова-
ния Свирской, а ведь ее ко-
мандиру в то время не бы-
ло и 30 лет.

После непродолжитель-
ного пребывания в штабе
артиллерии Советской ар-
мии М.Г. Григорьеву снова
доверили осваивать новое
оружие — ракеты дальнего
действия. Описывая, как
он формирует и готовит
ракетную бригаду, автор
наглядно показывает всю
нелегкость начатого дня. И
здесь опять ощущается
роль командира-новатора,
умеющего опираться на
людей, их инициативу.

Примечательны страни-
цы, где описывается дея-
тельность М.Г. Григорьева
как создателя, строителя,
командира первого в исто-
рии страны и Вооруженных
сил соединения межконти-
нентальных ракет, участни-
ка закладки основ будуще-
го полигона и космодрома
Плесецк. Думается, автору
удалось раскрыть мас-
штабность и сложность ре-
шения столь объемных и
важных задач строительст-
ва объектов, освоения но-
вой техники в условиях
удаленности и сурового
климата Архангельской об-
ласти, сжатых до предела
сроков и т.п. И роль М.Г.
Григорьева, убедительно
подтвержденная приводи-

* Сухина Г. Григорьев (По-
весть о ракетчике). М: Моло-
дая гвардия, 2004. 197 с., ил.
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мыми в книге документами
ЦК КПСС и Совета минист-
ров СССР, во всем этом от-
четливо просматривается.
Вместо с тем у читателя
может возникнуть мысль: а
зачем все эти трудности,
лишения, изнурительный
труд, сверхскорости? На
страницах, где раскрыва-
ется обстановка в мире,
побудившая руководство
страны принять экстрен-
ные меры по созданию
оружия, оснащению им
Вооруженных сил, дается
исчерпывающий ответ на
этот вопрос.

Значительное место в
книге занимают страницы,
раскрывающие деятель-
ность М.Г. Григорьева как
председателя государст-
венной комиссии по испы-
танию ракетной и косми-
ческой техники. При непо-
средственном участии Ми-
хаила Григорьевича созда-
ется, испытывается и ста-
вится на боевое дежурство
первый ракетный комп-
лекс с отдельными старта-
ми («ОС»), с тяжелой раке-
той Р-36, созданный кол-
лективом, возглавляемым
М.К. Янгелем. Драматично
развивались события, ко-
гда Григорьеву пришлось
испытывать космический
комплекс «Алмаз» (гене-
ральный конструктор В.Н.
Челомей). Не просто скла-
дывались у М.Г. Григорье-
ва отношения с Д.Ф. Усти-
новым, который в ЦК КПСС
и Совмине СССР руково-
дил разработкой, создани-
ем и организацией произ-
водства почти всех образ-
цов военной техники и
вооружения.

Нередко в литературе,
посвященной видным го-
сударственным деятелям,
все выглядит удачно и бла-
гополучно. Автор настоя-

НОВАЯ  ПОВЕСТЬ 
О  РАКЕТЧИКАХ

щей книги отошел от изби-
той схемы. Ему удалось
осветить реальную жизнь:
борьбу взглядов, интере-
сов, неизбежные конфлик-
ты очень крупных и неор-
динарных людей, коллек-
тивов, не всегда объектив-
ную оценку успехов, про-
махов и ошибок. Это, по
всей видимости, будет ин-
тересно читателю, тем бо-
лее что подобные факты
имели место в деятельно-
сти такого яркого челове-
ка, как М.Г. Григорьев.

Не осталась без внима-
ния автора и личная жизнь
военачальника: его привя-
занности, внеслужебные
дела и интересы, отноше-
ния с друзьями, товарища-
ми, подчиненными. Он был
близок с многими неорди-
нарными людьми: С.П. Ко-
ролевым, М.К. Янгелем,
В.Н. Челомеем и другими
видными творцами ракет-
ной и космической техни-
ки, военачальниками, дея-
телями искусства. При
всей требовательности к
себе, подчиненным, круто-
сти нрава, резкости в об-
щении, когда что-то дела-
ется не так, М.Г. Григорьев
был отходчивым, справед-
ливым, способным пере-
смотреть свои симпатии и
антипатии. Словом, в по-
вести — он живой, со все-
ми положительными и не
очень привлекательными
сторонами яркой, проти-
воречивой натуры.

Описывая жизненный
путь генерал-полковника
М.Г. Григорьева, автор су-
мел показать и тех, кто с
ним вместе воевал на
фронте, строил, осваивал
новую технику, его помощ-
ников, соратников, сослу-
живцев, подчиненных, тех,
без кого в жизни не обой-
тись, но для кого нередко
не хватает места на стра-
ницах исторической лите-
ратуры. Так что книгу уме-
стно считать повестью не о
ракетчике, а о ракетчиках.
И еще она является цен-
ным вкладом в историо-
графию РВСН, продолжа-
ющим традицию вспоми-
нать о первопроходцах, о
тех, на чью долю выпало
идти по неизведанному пу-
ти, создавать базу для но-
вых дел во имя Отечества.

В заключение хочется
высказать благодарность
и признательность тем,
кто помог издать книгу.

Полковник в отставке 
А.В БУЧИН,

ветеран РВСН
(г. Одинцово, Московской обл.)



ИСТОРИКИ санкт-
петербургского Ин-
ститута российской

истории РАН под руковод-
ством В.М. Ковальчука
выпустили в свет сборник
документов о величайшей
трагедии Ленинграда*,
который в годы Второй
мировой войны почти 900
дней находился во враже-
ской блокаде. Каждый
третий житель погиб от
голода и холода, артилле-
рийских обстрелов и бом-
бардировок. Приводимые
документы свидетельст-
вуют о гибели людей и
ужасных страданиях чу-
дом оставшихся в живых.
Читатели в который раз
восхитятся необыкновен-
ным мужеством тех, кто
пережил в Ленинграде
страшную зиму 1941/42
года, участвовал в отра-
жении штурмов города, в
котором не было воды,
пищи, электричества, не
ходил транспорт, а также
тех, кто прорвал блокаду
и разгромил вражеские
войска.

Ленинград в блокаде —
это горе и страдания
миллионов жителей и в то
же время проявление
массового самопожерт-
вования населения во
имя будущей жизни. Рас-
четы Гитлера с ходу овла-
деть городом не оправда-
лись так же, как и его
стремление использо-
вать освободившиеся си-
лы для наступления на
Москву. Борьба за Ленин-
град продолжалась более
трех лет. Выстоять в ней
ленинградцам помогала
вся страна.

Защита Ленинграда бы-
ла задачей не только ар-
мии и флота, но и важней-
шим общегосударствен-
ным делом, определив-
шим судьбу всех совет-
ских людей. После войны
историки пришли к выво-
ду, что, если бы город
пришлось оставить, груп-

па армий «Север» (около
40 дивизий) после пово-
рота на юг без особых
усилий захватила бы цен-
тральные области и Моск-
ву. Устояв, Ленинград не
допустил поворота груп-
пы армий на юг. Не Смо-
ленск, не Киев, а именно
Ленинград оказался дос-
тойным стражем ворот,
которые преграждали
врагу доступ к сердцу
России.

Сверхважно было удер-
жать Ленинград, выиграть
время и выровнять силы,
укрепить веру народа в
возможность победы.

В день, когда началась
война, молодые и совсем
пожилые ленинградцы
пришли в военкоматы за-
явить о готовности вы-
полнить свой воинский
долг. На многих произ-
водствах обсуждали, как
расширить выпуск воен-
ной продукции. Вскоре
заговорили об оборони-
тельных рубежах между
Псковом и Ленинградом
и о создании доброволь-
ческих армий (см. доку-
менты за 1941 г. по тексту
книги).

12 июля 1941 года пар-
тийная организация вы-
двинула лозунг: «Превра-
тим город Ленинград в не-
приступную крепость».
Для выполнения этого
призыва были созданы Ле-
нинградская армия народ-
ного ополчения (ЛАНО),
организован Лужский
оборонительный рубеж,
начали формироваться
дивизии народного опол-
чения и отряды самообо-
роны. По решению ГКО в
городе формировались
42, 52, 54 и 55-я армии.

Напомним, что Санкт-
Петербург три века раз-
вивался как пограничный
форпост для защиты се-
веро-западной России и
теперь он должен был вы-
полнить свою роль по за-
щите государства. В годы
Великой Отечественной
войны Ленинград сохра-
нил свою независимость,
обессмертив себя массо-
вым героизмом. Мир был

поражен стойкостью и са-
моотверженностью его
жителей и защитников.
Государство оказывало
помощь городу в созда-
нии развитой военной
крепости. В разное время
у стен Ленинграда дейст-
вовали от 5 до 16 обще-
войсковых армий, флот и
две озерные флотилии,
армия ПВО и четыре воз-
душные армии, соедине-
ние партизан.

На протяжении всей
войны главными пробле-
мами Ленинграда остава-
лись оборона города,
обеспечение населения
продовольствием, воен-
ное производство. Ог-
ромные заботы вызывали
эвакуация населения и
предприятий, поддержа-
ние в рабочем состоянии
Дороги жизни. В первую
блокадную зиму из Ле-
нинграда было вывезено
500 тыс. детей, стариков
и женщин. «37 школа гор.
Ярославля превращена в
санаторий для эвакуиро-
ванных… С вокзала при-
бывают группы в 70—100
человек. Здесь и одиноч-
ки, и матери с детьми,
здесь и люди, не способ-
ные подняться по лестни-
це» (с. 103).

Население блокирован-
ного Ленинграда продол-
жало жить. В первую оче-
редь оно помогало осво-
божденным районам в на-
лаживании производства.
Большую роль играли со-
веты по эвакуации.

Вызывает восхищение
продовольственная по-
мощь городу областей и
краев. Посылки и подарки
включали в себя продук-

ты, дрова, уголь, одежду и
другое необходимое. На-
род в тылу жил трудно,
едва сводя концы с конца-
ми и тем не менее разме-
щение эвакуированных —
жилье, питание, лечение
— все это взяли на себя
жители тех мест, куда
прибывали изможденные
блокадой люди.

Тыл принимал не только
беженцев, но и культур-
ные и исторические цен-
ности, музеи, научные уч-
реждения. По всему чув-
ствовалось, что делалось
это от чистого сердца.

Книга называется
«Страна — Ленинграду», и
это правильно. Но следует
сказать, что и Ленинград
кроме решения важней-
шей военной задачи —
удержать город и весь се-
веро-запад страны —
продолжал очень многое
делать для различных ре-
гионов нашей родины.

В январе 1943 года
блокада была прорвана.
7 февраля в Ленинград
пришел первый железно-
дорожный поезд. В горо-
де началась другая
жизнь. Ленинградцы ста-
ли посылать во многие
города и области мате-
риалы, оборудование,
инструменты и мастеров
различных специально-
стей. Жители города при-
ступили к переводу пред-
приятий на выпуск дово-
енной продукции, приня-
лись за восстанавление
кооперации различных
предприятий. Вот не-
сколько строк из послед-
него документа книги:

«Приморцы, как и весь
советский народ, гордят-
ся вами, мужественными
ленинградцами, сквозь
все лишения и трудности
вы пробили себе путь к
победе, к разгрому врага»
(с. 372).

Сборник документов,
созданный А.И. Ильиной,
А.П. Купейгородской, Р.В.
Среднак и В.М. Ковальчу-
ком дает нам право гор-
диться Родиной, нашим
народом, их свершения-
ми в годы Великой Отече-
ственной войны.

Капитан 1 ранга 
в отставке А.В. БАСОВ ,
доктор исторических наук

(Москва)
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* Страна — Ленинграду.
1941—1945: Сб. док. СПб.;
Кишинев: Nestor-Historia,
2002. 404 с.
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флота Г.М. Егоров; штур-
ман сторожевого корабля
СКР-92, а ныне главноко-
мандующий ВМФ России
адмирал флота В.И. Курое-
дов; штурман подводных
лодок Щ-348 и Щ-157, ны-
нешний начальник Главно-
го штаба ВМФ России ад-
мирал В.А. Кравченко.
Представители нынешнего
поколения штурманов най-
дут здесь фамилии, фото-
графии и биографии своих
учителей и наставников, те
же, кто постарше, — своих
учеников, а многие — свои
фамилии и лица.

Книга состоит из введе-
ния, шести частей, содер-
жащих 11 глав, заключения,
биографий и списка геогра-
фических объектов Мирово-
го океана, названных име-
нами штурманов. В четырех
главах части I рассказывает-
ся о российском морепла-
вании и методах навигации
в допетровской России, за-
рождении и развитии штур-
манской службы ВМФ в
XVIII—ХХ вв., системе руко-
водства штурманской служ-
бой. В части II изложена ис-
тория штурманской службы
Морской охраны Погранич-
ной службы России. Три гла-
вы III части рассматривают
историю штурманского об-
разования, штурманской
школы военного и граждан-
ских флотов России от На-
вигацкой школы, основан-
ной 25 января 1701 года (эта
дата отмечается сейчас как
День штурмана и день рож-
дения штурманской службы
флота России), до акаде-
мий, университетов, специ-
альных классов, институтов,
училищ и учебных центров
наших дней. В IV части речь
идет о научно-техническом
обеспечении деятельности
штурманской службы, осу-
ществляемой учеными Рос-
сийской академии наук, на-
учно-исследовательскими
организациями промыш-
ленности и Министерства

обороны РФ, высших учеб-
ных заведений ВМФ и про-
изводственными предпри-
ятиями оборонного компле-
кса. Часть V, состоящая из
трех глав, посвящена зада-
чам и методам навигаци-
онно-гидрографического и
гидрометеорологического
обеспечения кораблевож-
дения в современных ус-
ловиях. Перспективы раз-
вития штурманской служ-
бы обозначены авторами в
части VI.

Отдавая дань уважения и
признательности авторам
уникального издания за их
вклад в малоисследован-
ную область истории рос-
сийского флота, справед-
ливости ради необходимо
отметить отдельные недос-
татки и высказать ряд по-
желаний. Нельзя, в частно-
сти, признать правомер-
ным преобладание (по объ-
ему материала) истории
штурманского образования
над историей собственно
штурманской деятельно-
сти. Бедно выглядит исто-
рия штурманских служб Ти-
хоокеанского флота и Кас-
пийской флотилии, ничего
не говорится о штурман-
ской службе на судах обес-
печения ВМФ. Не удалось
творческому коллективу
реализовать до конца идею
показа истории штурман-
ских служб гражданских
флотов. Было бы целесооб-
разно пополнить биогра-
фический раздел именами
главных (флагманских)
штурманов Морской охра-
ны Пограничной службы и
ее региональных управле-
ний, флагманских штур-
манов эскадр, начальни-
ков штурманских факуль-
тетов вмузов, руководите-
лей штурманских служб
гражданских флотов. Наи-
менования географиче-
ских объектов, названных
именами штурманов и
указанных в биографиях
последних, было бы, ду-
мается, более уместно пе-
ренести (продублировать)
в раздел «Их имена на
карте Мирового океана».
И, наконец, хотелось бы
прочитать в книге краткие
сведения об авторах.

Вместе с тем можно ска-
зать, что история россий-
ского флота пополнилась
книгой, заслуживающей
всяческой похвалы, а вы-
сказанные замечания и
предложения — не упрек
авторам и редколлегии, а
товарищеские пожелания
на случай ее переиздания
или написания новых книг о
флотских штурманах.

К.А. СВЕТЛАНИН
(Москва)

70 2004  № 12   ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

.КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ВПРОШЛОМ году биб-
лиотеку морской ис-
торической литера-

туры пополнила еще одна
замечательная книга* —
результат труда 63 влюб-
ленных в свое штурман-
ское дело флотских офице-
ров, педагогов, научных
сотрудников во главе с ру-
ководителем авторского
коллектива капитаном 2
ранга Г.И. Безбородовым.
О ее содержании емко ска-
зано в предпосланном ос-
новному тексту обращении
к читателям главнокоман-
дующего ВМФ: «В предла-
гаемом Вашему вниманию
историческом труде речь
идет о древнейшей и са-
мой морской из корабель-
ных специальностей —
штурманской. Становле-
ние и развитие штурман-
ской службы, формирова-
ние и совершенствование
организационных структур,
эволюция функций, рево-
люционные изменения в
технической оснащенно-
сти, процесс совершенст-
вования подготовки штур-
манских кадров — все это
стало предметом широко-
го исторического рассмот-
рения авторами этой уни-
кальной книги. На страни-
цах книги вы найдете име-
на штурманов кораблей и
старших штурманов эс-
кадр, отличившихся в Чес-
менском, Наваринском и
Синопском сражениях,
главных и флагманских
штурманов ВМФ и флотов,
объединений и соедине-
ний, прославившихся в
Первой мировой и Великой
Отечественной войнах, в
ходе послевоенного трале-
ния мин и боевой службы,
во многих дальних походах,
в том числе на Северный
полюс, подо льдами Аркти-
ки с Северного на Тихооке-
анский флот и с Тихоокеан-
ского на Северный… Не за-
быты имена штурманов, от-
меченных заслугами в деле
создания и испытаний но-
вой навигационной техни-
ки, в обучении и воспитании
корабельных штурманов, а
также участников Великих
географических открытий и
исследований» (с. 3). 

Штурман на флоте — это
специалист, осуществляю-
щий вождение корабля
(судна). Он отвечает за
точность следования ко-
рабля (судна) назначенным
маршрутом и своевремен-
ное его прибытие в задан-
ный район (пункт), за безо-
пасность корабля от посад-
ки на мель, а также за вы-
работку навигационных
данных, необходимых для
применения корабельного
оружия.

В историю вошли имена
многих штурманов, став-
ших известными благода-
ря их штурманской и пос-
лештурманской деятельно-
сти. С ними читатель
встретится на страницах
книги. Это полярные ис-
следователи Ф.А. Минин,
Д.В. Стерлегов, С.И. Челю-
скин; исследователи севе-
ро-восточных берегов Рос-
сии и северо-западных бе-
регов Америки И.Ф. Ела-
гин, И. Федоров; видный
организатор обучения
штурманов и ученый в об-
ласти навигации и астро-
номии С.И. Мордвинов; вы-
дающиеся педагоги в об-
ласти кораблевождения
Н.Г. Курганов и П.Я. Гама-
лея, основатель русской
школы девиации магнитно-
го компаса И.П. Белавенец;
штурман героического
крейсера «Варяг» и один из
первых командующих Мор-
скими Силами Республики
Е.А. Беренс; штурман ряда
кораблей российского
флота, видный ученый и
педагог в области навига-
ции и мореходной астроно-
мии, исследователь Севе-
ра — Н.Н. Матусевич;
штурман эскадренного
броненосца «Орел», родо-
начальник советской штур-
манской школы Н.А. Сакел-
лари; штурман подводной
лодки «Пантера», крупный
ученый в области радиона-
вигации, радиосвязи и ра-
диолокации, основополож-
ник советской кибернетики
А.И. Берг; штурман эсмин-
ца «Фрунзе», минного за-
градителя «Томск», флаг-
манский штурман 7-й мор-
ской бригады ТОФ, став-
ший главнокомандующим
ВМФ СССР, Адмирал Фло-
та Советского Союза С.Г.
Горшков; штурман подвод-
ной лодки Щ-310, ставший
начальником главного шта-
ба ВМФ СССР, адмирал

Обложка книги

ИЗ  ИСТОРИИ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ШТУРМАНСКОЙ  СЛУЖБЫ 

* История штурманской
службы флота России / Под
ред. Е.Г. Бабинова. М.: Боль-
шая Российская энциклопе-
дия, 2003. 599 с., ил.
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1. Отлично укрепленный Германией плацдарм для войны с
Россией — 1, 2, 3, 4, 2, 5, 6, 7, 8/9, 10, 11, 3, 3, 12, 8.

2. Озера, вдоль которых Германия соорудила передовую
оборонительную полосу, служившую одновременно плацдар-
мом для наступления в пределы России как на восток, так и
на юг — 13, 7, 14, 11, 10, 3, 15, 12, 16.

3. Крепость, которая обеспечивала район развертывания ав-
стро-венгерских войск против русских в Галиции впереди Кар-
пат и преграждала русским армиям прямой путь на Вену — 15,
10, 7, 15, 2, 1.

4. Крепости, служившие опорой для германской полевой
армии при наступлении — 4, 2, 10, 6/17, 7, 6, 18, 12, 19/15, 16,
6, 12, 19, 3, 20, 16, 10, 19.

5. Районы, которые составляли Русский театр военных
действий и имели разное оперативное значение: 

а) образующий дугу, глубоко вдающуюся у Торна, Калиша
и Кракова в пределы Германии и Австро-Венгрии с основа-
нием, идущим примерно по рекам Бобр и Западный Буг —
18, 16, 6, 4, 10, 7, 21, 22, 6, 23, 24/12, 21, 12/9, 10, 12, 1, 12, 3,
21, 12, 6, 3, 15, 12, 24.

б) между Балтийским морем и северной границей Полесья —
3, 16, 1, 16, 10, 6, 23, 24.

в) между южной границей Полесья и Карпатами — 25, 26,
6, 23, 24.

г) разъединяющий указанные выше два района — 9, 2, 21,
16, 3, 22, 16.

6. Условие, отрицательно повлиявшее на ведение войсковых
операций России в Первой мировой войне — 3, 21, 7, 20, 2, 3,
4, 22/26, 16, 21, 16, 14, 6, 2, 17, 2, 10, 2, 26, 6, 2, 24/3, 16, 4, 12.

7. Генералы, в начале войны командовавшие фронтами,
действовавшими соответственно против германских и авст-
ро-венгерских войск:

а) Северо-Западным — 8, 19/26, 12, 21, 12, 6, 3, 15, 12, 24;
б) Юго-Западным — 6/12/12, 1, 7, 6, 2, 1.
8. Генералы, в начале войны командовавшие армиями в составе:
а) Северо-Западного фронта:
1-й — 9/15/10, 16, 6, 6, 16, 6, 15, 7, 13, 9, 28;
2-й — 7/1/3, 7, 13, 3, 2, 6, 2, 1.
б) Юго-Западного фронта:
4-й — 7/16/27, 1, 16, 10, 4;
5-й — 9/7/9, 21, 16, 1, 16;
3-й — 6/1/10, 11, 14, 3, 15, 12, 24;
8-й — 7/7/20, 10, 11, 3, 12, 21, 2, 1.
9. Морские крепости, обеспечивающие фланги русских

фронтов: 
а) на Севере — 21, 12, 20, 7, 1, 7/11, 3, 4, 22-17, 1, 12, 6, 3,

15/15, 10, 2, 6, 29, 4, 7, 17, 4;
б) на Юге — 3, 16, 1, 7, 3, 4, 2, 9, 2, 21, 22/2, 5, 7, 15, 2, 1.
10. Город в Восточной Пруссии, где 7 (20) августа 1-я рус-

ская армия заставила 8-ю германскую быстро отступить, что
вынудило германское командование снять с Западно-Евро-
пейского (Французского) театра военных действий значи-
тельные силы и срочно отправить их на Русский театр. Это
способствовало поражению германских армий в сентябре на
реке Марне; Париж был спасен — 19, 11, 13, 20, 12, 6, 6, 16, 6.

11. Одно из сражений Галицийской операции 23—28 авгу-
ста (5—10 сентября), в результате которого австро-венгерская
армия начала отступление к реке Дунаец — 19, 2, 10, 2, 17, 2,
15, 3, 15, 2, 16.

12. В ходе этих операций были сорваны планы как русской
Ставки Верховного главнокомандующего по уничтожению
войск противника, так и германского командования по раз-
грому русских войск на территории Польши — 21, 2, 17, 14,
12, 6, 3, 15, 7, 8/12/5, 16, 6, 3, 4, 2, 30, 2, 1, 2 - 15, 10, 7, 15, 2,
1, 3, 15, 7, 8.

13. Маяк в районе Севастополя, вблизи которого 18 нояб-
ря произошел морской бой; Черноморский флот не смог
уничтожить корабли турецкого флота — 30, 16, 10, 3, 2, 6, 16,
3, 3, 15, 12, 24.

14. Государство, армия которого в декабре потерпела пора-
жение от русских войск в Закавказье — 4, 11, 10, 18, 12, 8.

15. Тяжелое положение, в котором оказалась Россия к кон-
цу 1914 года — 15, 10, 12, 14, 12, 3/20, 2, 16, 1, 2, 19, 2/3, 6, 7,
20, 26, 16, 6, 12, 8/7, 10, 13, 12, 12.

Автор криптограммы 
полковник в отставке А.С. ЖДАНОВСКИЙ

(Москва)
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театре военных действий» (№ 12) — в № 5 (май) 2005 г.

Ответы на криптограмму «К 65-летию победы на реке Халхин-Гол» (Воен.-истор.
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16. «Оперативно-тактическая внезапность»; 17. И.М. Ремизов; 18. С.И. Грицевец,
Я.В. Смушкевич, Г.П. Кравченко; 19. Олзвой, Хаянхирва, Чултема, Гамбосурена,
Херлоо; 20. Ж. Лхогвасурэн; 21. И.П. Алексеенко; 22. Номон-Хан-Бурд-Обо; 23.
Создание внешнего и внутреннего фронта для ликвидации окруженного против-
ника. Текст: Г.К. Жуков: «Сокрушительный отпор советских и монгольских
войск, небывалый разгром отборных сил целой японской армии заставили тог-
дашние японские правящие круги пересмотреть свои взгляды на могущество и
боеспособность Советских Вооруженных Сил, особенно на моральную стойкость
советских воинов».

Поздравляем победителя конкурса — Алексеева Вячеслава, учащегося, 16
лет (г. Элиста, Калмыкия). Он получает приз — книгу: Государственная
оборона России. Императивы русской военной классики. М.: Военный ун-т,
Русский путь, 2002. 640 с.

Отмечаем также наших читателей: С. Воронова, студента (г. Калуга);
В.В. Сухова, военного пенсионера (г. Новошахтинск Ростовской обл.); В.А. Се-
ливерстова, студента (г. Энгельс Саратовской обл.); М.В. Калимуллину,
учащуюся, 14 лет (Санкт-Петербург); Н.Г. Ефремова, учителя истории (с.
Новосельское, Приморский край); А.А. Изюмова, ветерана военной службы
(г. Владимир); капитана 2 ранга в отставке А.П. Курохтина, ветерана во-
енной службы (г. Североморск Мурманской обл.); Н.А. Гладких, учителя ис-
тории (г. Агрыз, Татарстан); С.В. Редькова, военнослужащего (Москва); А.А.
Виноградова, курсанта Челябинского танкового института (г. Челябинск);
А.Н. Галкина, пенсионера МВД; С.И. Поварова, преподавателя (г. Волжск-9,
Республика Марий Эл). 
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БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ: В ПРОШЛОМ, 
НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ

В.П. Зимонин (Москва) — Почему Япония в ходе Второй мировой
войны не желала безоглядно следовать курсом фашистской 
Германии. Историко-геополитический анализ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
С.Н. Ковалев (Санкт-Петербург) — И.В. Сталин: «Правительство
Эстонии действовало мудро и на пользу эстонскому народу,
заключив соглашение с Советским Союзом». Политические 
и правовые особенности ввода войск СССР в Прибалтику 
в 1939 году . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Е.Н. Рукавишников (г. Калининград) — Когда российским
посольствам и миссиям угрожала опасность, они рассчитывали 
на помощь военных моряков. Балтийский флот и отечественная 
дипломатия на Средиземноморье в XIX веке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Е.А. Сикорский (г. Смоленск) — Смоленский район обороны.
Организация партизанского движения в прифронтовой 
Западной области в марте—ноябре 1918 года. К 90-летию 
Первой мировой войны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Н.Е. Соловцов, В.И. Ивкин (Москва) — «Межконтинентальная 
баллистическая ракета — это абсолютное оружие» . . . . . . . . . . . . . . . 12
Г.М. Ширшов (Москва) — «Нельзя допустить, чтобы нефтяная
промышленность… оставалась в руках кучки лиц на правах
частной, ничем не ограниченной собственности». 
К 90-летию начала Первой мировой войны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

ВОЕННАЯ РЕФОРМА: ПРОШЛОЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ

В.М. Коровин, В.А. Свиридов (г. Воронеж) — «Надев форму полка,
всякий становился полноправным его членом». 
Аттестация офицерских кадров в русской армии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Л.М. Пчелинцева, С.В. Пчелинцев (Москва) — 
Квартирное довольствие командного состава РККА 
после Гражданской войны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Л.М. Пчелинцева, С.В. Пчелинцев (Москва) — Квартирное
довольствие военнослужащих в СССР в 1930-е годы. 
В предвоенный период военнослужащие имели преимущество 
в обеспечении жильем перед другими категориями граждан . . . . . . . 7

ВОЕННОЕ ИСКУССТВО

А.Д. Гаврилов, И.В. Грудинин (г. Смоленск) — Исторический 
анализ развития сущности и содержания управления огнем 
зенитных средств . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
В.В. Квачков (Москва) — «…Фронт партизанской борьбы
значительно расширился и перешел под контроль армии».
Отечественный и зарубежный опыт специальных действий 
в тылу противника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

ВОЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Ю.В. Братющенко (Санкт-Петербург) — «Отдельные работники,
включая председателя правления, несут дисциплинарную 
и уголовную ответственность…». Почему не оправдали себя 
закрытые военные кооперативы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
В.Д. Гармаев (г. Улан-Удэ) — Красные конники Бурятии . . . . . . . . . . . 11
А.В. Кириченко, С.С. Столыпин (Москва) — Создание и развитие
службы военных сообщений. В 1711 году Петр I учредил 
Вагенмейстерскую службу — прообраз ЦУПВОСО . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
В.М. Крылов, А.П. Жарский (Санкт-Петербург) — Николай I: 
«Когда настанет минута воззвать мне к России, она станет 
та же, как была в 1812 году». Совершенствование системы
комплектования войск Российской армии в 60—70 годах 
XIX века . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
А.С. Моисеев, Ю.И. Безик (Москва) — Инженерные войска накануне 
Великой Отечественной войны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
А.И. Палий (Москва) — Радиоэлектронная борьба в боевых 
действиях мировых и локальных войн . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

В.Г. Симоненко (г. Севастополь, Украина) — Морской генеральный
штаб России. Из истории создания и деятельности 
в 1906—1917 гг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Б.Ф. Чельцов (Москва) — Зарождение и развитие
противовоздушной обороны страны. С первых дней и месяцев 
Первой мировой войны органы государственного и военного
руководства обращали самое пристальное внимание 
на состояние воздушной обороны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

ВОЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО: ИЗ ИСТОРИИ
ВООРУЖЕНИЯ И ТЕХНИКИ

В.В. Капистка (Москва) — «Мы значительно отстали от Западной
Европы. Особенно сильно… в области моторостроения». 
Вклад Запада в развитие советских ВВС в 1920-х годах . . . . . . . . . . . . 10
В.В. Капистка (Москва) — М.М. Литвинов — И.В. Сталину: 
«Я считал бы неправильным передачу в Германию всех… 
наших заграничных заказов». Авиационный импорт СССР 
перед Второй мировой войной . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941—1945 гг.

Д.Е. Комаров (г. Вязьма) — «Здесь нам противостояла наиболее
сильная из группировок противника…». Некоторые особенности
ликвидации ржевско-вяземского плацдарма в марте 1943 года. 
Священная война на российских землях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Е.Г. Мачикин (Москва) — Судьба М-34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
А.И. Миренков (Москва) — «В течение десятилетия СССР
действительно был превращен… в великую индустриальную
державу». Военно-экономический фактор успешных боевых 
действий войск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
На Брянщине. Оборонительные и наступательные боевые действия
советских Сухопутных войск на территории Брянской области. 
Священная война на российских землях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Падение прусской цитадели. Боевые наступательные действия
советских Сухопутных войск на территории Калининградской области.
К 60-летию Победы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Тверичи выстояли под натиском «Тайфуна». Оборонительные 
и наступательные боевые действия советских Сухопутных войск 
на территории Калининской области. Священная война 
на российских землях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
А.С. Орлов (Москва) — «Высшие русские командиры за последний
год провели ряд больших операций». В ходе освобождения
Белоруссии летом 1944 года на практике осуществились 
советские довоенные разработки форм и способов ведения 
наступательных операций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ: ВОЕННОЕ ИСКУССТВО

В.М. Канаев (Москва) — Стратегическая обстановка требовала
создать фронты ПВО. Оперативное искусство ПВО способствовало
достижению успеха в ряде крупнейших сражений 
Великой Отечественной войны. К 60-летию Победы . . . . . . . . . . . . . . . . 4
А.И. Круглов (Москва) — На Верхнем и Среднем Дону.
Оборонительные и наступательные боевые действия на территории 
Воронежской области. Священная война на российских землях . . . . 1
И.П. Макар (Москва) — Операция "Багратион". Опыт деятельности
органов стратегического руководства при подготовке и в ходе 
Белорусской стратегической наступательной операции 1944 года . . . 6
Н.Н. Остроумов (Москва) — Упреждающие удары фронтовой 
авиации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Л.Ф. Рязанов (Москва) — Борьба за господство в воздухе 
в оборонительной операции Курской битвы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
М.Я. Тарасов (Санкт-Петербург) — Разгром немецко-фашистских
войск под Ленинградом и Новгородом. К 60-летию снятия 
блокады Ленинграда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 2
В.И. Ткачев (Москва) — ПВО фронтов в Берлинской наступательной 
операции. К 60-летию Победы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ
В «ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ» в 2004 году
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С.Ю. Щукарев (Монино Московской обл.) — Особенности 
применения ВВС Красной армии в Белорусской операции . . . . . . . . . 10

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ: ПРОТИВ ЛЖИ
И ФАЛЬСИФИКАЦИЙ

С.А. Тюшкевич (Москва) — «Спасая себя, Россия рассчитывает
спасти весь мир от нацизма». Победа над фашистской Германией —
триумф освободительной миссии Советского Союза. 
К 60-летию Победы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ: 
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Ф.В. Овсюк (Москва) — «Всегда помнить тех, кто создал российское
государство… великим, мощным, могучим». 
Из опыта работы военно-исторических музеев. 
К 60-летию Победы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Х.И. Сиджах (г. Майкоп Краснодарского края) — «Будем драться 
до последнего, а последний — до последней капли крови…».
Майкопский десант в невероятно сложных условиях поставленную 
задачу выполнил . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ: ВОИНСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 
И ВОСПИТАНИЕ

Т.А. Волкова (г. Кемерово) — Кузбасс ковал не только броню. 
Священная война на российских землях. «Молодежный ВИЖ» . . . . . 4

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ: ВОИНСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 
И ВОСПИТАНИЕ

В.Н. Карабанов (г. Волоколамск Московской обл.) — Подготовка
боевых резервов в Киргизии явилась составной частью программы 
превращения СССР в единый военный лагерь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ: ПОЛКОВОДЦЫ 
И ВОЕНАЧАЛЬНИКИ

Е.И. Малашенко (Москва) — «Труд офицера штаба… требует
большой энергии, твердой воли, высокой выдержки 
и дисциплины». Штабы фронтов в годы войны возглавляли
высококвалифицированные военачальники, обладавшие
исключительными организаторскими способностями. 
К 60-летию Победы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 6

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ: ИЗ ИСТОРИИ 
ВООРУЖЕНИЯ И ТЕХНИКИ

А.П. Жарский (Санкт-Петербург) — Боевое применение фронтовых 
и армейских узлов связи в годы Великой Отечественной войны . . . 11
Ю.И. Малашенко (Москва) — Развитие средств связи тактического 
и оперативного звена управления в годы Великой Отечественной 
войны. К 60-летию Победы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ: ЗА КУЛИСАМИ 
«ТРЕТЬЕГО РЕЙХА»

Э.Г. Иоффе (г. Минск Белоруссия) — В августе 1941-го судьба 
Москвы решалась в Белоруссии. «Молодежный ВИЖ» . . . . . . . . . . . . . 5

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ: В ПОИСКАХ ПРАВДЫ

Р.А. Зубков (Москва) — «Истребителями, не считаясь ни с какими
потерями, буду вас прикрывать». Противовоздушная оборона сил
Балтийского флота при их прорыве из Таллина в Кронштадт 
в августе 1941 года . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Ф.В. Овсюк (Москва) — Воспитывать граждан, а не диссидентов. 
Из опыта работы военно-исторических музеев. 
К 85-летию Центрального музея Вооруженных сил . . . . . . . . . . . . . . . . 11

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ: ИСТОРИЯ ВОЕННОЙ
МЕДИЦИНЫ

А.А. Будко, Г.А. Грибовская (Санкт-Петербург) — Женщина — воин,
женщина — жертва. Организация медицинской помощи и лечения 
женщин, вставших на защиту Родины. К 60-летию Победы . . . . . . . . . 3

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ: ЭПОХА В ДОКУМЕНТАХ

«Дети, оставшиеся без надзора, принимались в детдома безотказно
в течение 24 часов». «Молодежный ВИЖ». 
Публикация И.К. Белика, Е.В. Шумиловой (Москва) . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Война с Россией глазами германского солдата. Из архива
управления ФСБ по Курской области. «Молодежный ВИЖ». 
Публикация В.Г. Карнасевича (г. Курск) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

ПРОТИВ ЛЖИ И ФАЛЬСИФИКАЦИЙ

В.Я. Гросул, В.Т. Иминов (Москва) — Фельдмаршал М.И. Кутузов. 
Кто следующий? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

А. Булычевский (г. Курган) — В Кургане помнят подвиги славных 
сыновей и дочерей Зауралья . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
«…Близок час, когда дерзкий враг запросит у нас пощады».
Русский солдат и его служба в народных воззрениях. 
«Молодежный ВИЖ». Публикация И.В. Образцова (Москва) . . . . . . . . 3
М.Я.Тарасов (Санкт-Петербург) — «Офицерские собрания… 
сплотили общество офицеров, укрепили корпоративный их дух» . . . 3

ВОИНСКОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

Е.Г. Вапилин (г. Всеволожск Ленинградской обл.) — «Наше дело
требует, чтобы мы не только знали, но и любили службу… 
иные офицеры мне не нужны». О проблемах взаимоотношений 
начальников и подчиненных в конце XIX — начале ХХ века . . . . . . . . . 6
В.В. Изонов (Москва) — Подготовка русской армии накануне 
Первой мировой войны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
А.М. Кузнецов (г. Юбилейный Московской обл.) — «Нет больше 
той любви, как если кто положит душу свою за други своя» 
Из истории традиций, ритуалов и обычаев русских воинов. 
«Молодежный ВИЖ» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Н.П. Мартынов, И.М. Кузинец (Санкт-Петербург) — 
«Русский морской инженер-механик должен быть "научнее" 
морских механиков всех стран». Наставники отечественных 
морских инженеров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

ИЗ ИСТОРИИ ВООРУЖЕНИЯ И ТЕХНИКИ

В.М. Крылов, В.А. Чернухин (Санкт-Петербург) — «Шведская пехота…
была остановлена русской артиллерией, которая… валила целые
шеренги». Видные военачальники во главе российской артиллерии
(XVIII — начало XIX века). «Молодежный ВИЖ» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
В.Д. Кукушкин (г. Ярославль) — Так создавалось ракетно-ядерное 
оружие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
В.Г. Маликов (Москва) — Основоположник русской школы теории 
артиллерийской стрельбы. «Молодежный ВИЖ» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Г.Б. Харитонов (Москва) — Индонезийцы нам верили
безоговорочно, считали нашу технику надежной. Военно-
техническое сотрудничество СССР с зарубежными странами . . . . . . . 2

ЛОКАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ И ВООРУЖЕННЫЕ 
КОНФЛИКТЫ ХХ ВЕКА

А.П. Павлов (п. Фошня Орловской обл.) — Афганский дневник . . . . 12

ТОЧКИ ЗРЕНИЯ, СУЖДЕНИЯ, ВЕРСИИ

В.В. Лукошников (с. Яренск Архангельской обл.) — 
Русские дружины на берегах Табаристана. Походы русских дружин 
на Черное и Каспийское моря в первой половине Х века . . . . . . . . . . . . 7

ИСТОРИЯ ВОЕННОЙ МЫСЛИ

В.И. Корявко (Москва) — «Поддержание в боеспособном 
состоянии имеемого флота и подготовительная работа 
для флота будущего» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2

ВОЕННАЯ ЛЕТОПИСЬ ОТЕЧЕСТВА

Ю.А. Хворостьянов (Москва) — «Печать… для нас может быть
силою весьма полезною». К 65-летию «Военно-исторического 
журнала». «Юбилейный ВИЖ» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

10
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Л.Д. Чернавин, И.А. Каутский (Санкт-Петербург) — Ударная сила
Северного флота. Более 70 лет подводники-североморцы стоят 
на страже морских рубежей Отчизны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
В.В. Градосельский — Законодательное обеспечение
комплектования Вооруженных Сил СССР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

ВОЕННАЯ СИМВОЛИКА

В.В. Майоров (ст. Домна Читинской обл.) — «Не нам, не нам, 
а имени твоему». В ознаменование изгнания французских войск 
за пределы Отечества император Александр I повелел 
выбить медаль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
В.Л. Герасимов (Москва) — Символика «Военно-исторического 
журнала». «Юбилейный ВИЖ» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

МЕЖДУ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ

П.В. Петров (Санкт-Петербург) — Балтийский флот накануне
Советско-финляндской войны. Оперативно-тактическая подготовка 
на флоте в 1937—1939 гг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

А.Б. Беляев (г. Мурманск) — «…Конвою рассредоточиться 
и следовать в русские порты». О трагедии союзного конвоя PQ-17 
летом 1942 года . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
В.В. Градосельский (Москва) — «С их точки зрения это надо
сделать не слишком рано и не слишком поздно…». 6 июня 
2004 года исполняется 60 лет со дня начала вторжения 
англо-американских войск в Нормандию (Северная Франция), 
что означало открытие в Европе второго фронта в ходе 
Второй мировой войны 1939—1945 гг., который сыграл 
важную роль в разгроме фашистской Германии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Н.В. Гордеев, Н.Н. Жданова (Чита), В.И. Бугреев (Москва) —
Забайкальцы в Маньчжурской стратегической наступательной 
операции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
В.И. Гусаров (Москва) — Английская колония Мальта должна 
была быть захвачена или уничтожена . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
А.И. Котов (г. Минск, Белоруссия) — Белорусские партизаны.
Бесстрашно сражались они с фашистами не только 
на оккупированных территориях Советского Союза, но и Польши, 
Югославии, Франции, Бельгии и других европейских стран . . . . . . . . . 1
М.Ю. Крысин (г. Пенза) — Индийская армия помогала 
Закавказскому фронту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
М.Ю. Мягков (Москва) — Особенности коалиционной стратегии
союзников. Победа советских войск в Курской битве ускорила 
открытие второго фронта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

ВТОРАЯ МИРОВАЯ: ПРОТИВ ЛЖИ И ФАЛЬСИФИКАЦИЙ

М.И. Фролов (Санкт-Петербург) — «Ввиду угрожающей обстановки
на восточном фронте фюрер приказал перейти к обороне 
на Западе». Немецкие историки и мемуаристы об операции 
«Вахта на Рейне» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

В.Г. Смирнов (Санкт-Петербург) — «В эту войну наше общество
помогло всем семьям погибших». Дамское морское общество 
Марии Эссен активно занималось благотворительностью . . . . . . . . . . 3

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ: ВОЕННОЕ ИСКУССТВО

В.Т. Иминов (Москва) — Эволюция военного искусства 
в годы Первой мировой войны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Д.Ю. Козлов (Москва) — «Такого случая… за все время войны 
до сих пор не представлялось». К 90-летию начала Первой 
мировой войны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Д.Ю. Козлов (Москва) — «Утрата флота на Балтийском море…
отзывается расстройством самого государственного организма».
Планы оперативно-стратегического применения флота Балтийского 
моря накануне Первой мировой войны в 1907—1914 гг. . . . . . . . . . . . . 8

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ: ВОЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

В.Л. Герасимов (Москва) — Авианесущие корабли русского 
военного флота. К 90-летию Первой мировой войны . . . . . . . . . . . . . . . 2
В.Л. Герасимов (Москва) — «Почти два года командуя силами

флота, пребывали вы в неустанных трудах и опасностях». О роли 
адмирала А.А. Эбергарда в становлении черноморской авиации . . . . 8
В.М. Коровин, В.А. Свиридов (г. Воронеж) — «Народные учителя,
мелкие служащие, небогатые торговцы, зажиточные крестьяне…
получали статус "ваше благородие"». Особенности восполнения
офицерского состава в России в 1914—1917 гг. 
К 90-летию Первой мировой войны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ: ИЗ ИСТОРИИ ВООРУЖЕНИЯ 
И ТЕХНИКИ

В.А. Кириллов, В.П. Журавель (Москва) — Радиоэлектронное 
противоборство влияло на ход операций Первой мировой войны . . . 8

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ: ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ
РУКОПИСЕЙ

«Благодарен судьбе за то, что она дала мне расстроенную
дивизию…». Фронтовые дневники генерала А.Е. Снесарева. 
К 90-летию Первой мировой войны. Публикация И.С. Даниленко. 
И.А. Анфертьева (Москва) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
«Дисциплина начиналась с пеленок и не была тяжела, так как была
второй натурой». Фронтовые дневники генерала А.Е. Снесарева. 
К 90-летию Первой мировой войны. Публикация И.С. Даниленко. 
И.А. Анфертьева (Москва) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
«Здесь, на боевом поле… бодрим и поощряем на смерть живых,
чтобы потом оплакивать мертвых». Фронтовые дневники генерала
А.Е. Снесарева. К 90-летию Первой мировой войны. 
Публикация И.С. Даниленко. И.А. Анфертьева (Москва) . . . . . . . . . . . . 6
«На войне… одни могут умереть за други своя спокойно 
и радостно, другие под напряжением». Фронтовые дневники
генерала А.Е. Снесарева. Публикация И.С. Даниленко. 
И.А. Анфертьева (Москва) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
«Нет более близкой связи, как связь людей, страдавших 
и боровшихся в бою…». Фронтовые дневники генерала
А.Е.Снесарева. Публикация И.С. Даниленко. И.А. Анфертьева
(Москва) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
«…После революции оподление будет сильное, и только после
годов начнется оздоровление». Фронтовые дневники генерала 
А.Е. Снесарева. К 90-летию Первой мировой войны. 
Публикация И.С. Даниленко. И.А. Анфертьева (Москва) . . . . . . . . . . . 11
«С миновением войны мы скромно станем в сторону, 
создав для других жизнь, которой некогда мы умели рисковать».
Фронтовые дневники генерала А.Е. Снесарева. 
К 90-летию Первой мировой войны. Публикация И.С. Даниленко. 
И.А. Анфертьева (Москва) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
«Цель войны — убить дух сначала отдельного бойца, 
потом — массы их, а затем — всей нации…». Фронтовые дневники
генерала А.Е. Снесарева. Публикация И.С. Даниленко. 
И.А. Анфертьева (Москва) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ: ЛЕТОПИСЬ ПОЛКОВ РОССИЙСКИХ

О.А. Гундогдыев (Ашхабад, Туркменистан) — «Как стадо 
испуганных бурей овец, гнали текинцы неприятеля…». 
«Молодежный ВИЖ» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ: АРМИЯ И КУЛЬТУРА

И.В. Купцова (Москва) — «Совестно быть на войне человеку
постороннему, не имеющему в пребывании там необходимости». 
Художественная интеллигенция на театре военных действий . . . . . . . 9
И.В. Купцова (Москва) — «Наш солдат — это солдат удивительной,
прямо-таки железной стойкости». Массовая культура шла в окопы, 
в народ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ: СОЦИАЛЬНАЯ ДРАМА НАРОДА

«Деревне война не приносит ничего, кроме слез неутешных 
и убытков сильных». Таковы были преобладающие настроения
русских крестьян Костромской губернии в период Первой мировой 
войны. Публикация И.В. Образцова (Москва) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ: ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

«Можно отметить ряд высоких подвигов воинской доблести,
проявленных мусульманами». Российские мусульмане героически



75ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ   № 12  2004   

.УКАЗАТЕЛЬ  СТАТЕЙ

сражались в годы Первой мировой войны 
Публикация Д.Ю. Арапова (Москва) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
«Окопы эти охранят Варшаву, к которой так неравнодушен
немец…». Дневник начальника саперной команды 24-го Сибирского
стрелкового полка прапорщика А.И. Тодорского. Июнь—
сентябрь 1915 года. Публикация А.А. Чернобаева (Москва) . . . . . . 8, 9

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ: ИСТОРИЯ ВОЕННОЙ МЕДИЦИНЫ

А.А. Будко, Е.Ф. Селиванов, Н.Г. Чигарева (Санкт-Петербург) — 
«В известные моменты на войне не медицина, не наука, не операция
играют самую важную роль, а организация работы…». 
Военная медицина России в годы Первой мировой войны . . . . . . . . . . 8
А.А. Будко, Е.Ф. Селиванов, Н.Г. Чигарева (Санкт-Петербург) —
Преодолевая страх и опасность, российские медики с честью 
выполняли свой долг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Ю.В. Кузьмин (г. Самара) — Земская медицина на военной 
службе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ: ЭПОХА В ФОТОДОКУМЕНТАХ

Россия в первые дни мировой войны. Публикация А.Г. Кавтарадзе 
(Москва) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

П.П. Куницкий (Москва) — Хранилище военной мысли . . . . . . . . . . . . . . 4
Е.К. Смирнова (Санкт-Петербург) — Создатели раритетов Отечества.
А.В. Висковатов и Л.А. Верховцев — издатели уникального труда 
по истории обмундирования и вооружения русской армии . . . . . . . . . 3
А.А. Шишкин (Санкт-Петербург) — «Здесь царит атмосфера
героизма, храбрости, твердости, воли». Государственный
мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда стремится
донести до современников горькую и святую правду о войне 
и героизме защитников города . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ РУКОПИСЕЙ

«Народ не Бог, и служу я не ему, а служу России…». Из дневника
контр-адмирала В.К. Пилкина. 1919 г. Публикация А.Ю. Емелина 
(Санкт-Петербург) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 12
Б.А. Энгельгардт. Воспоминания камер-пажа. К 200-летию
Пажеского его императорского величества корпуса. 
Публикация В.А. Авдеева (Москва) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 3, 4

ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ

Т.В. Анисимова (Москва) — Военно-политические отношения 
между СССР и Германией в 1922—1941 гг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 11
В.В. Бруз (Монино Московской обл.) — Россия и общеевропейская 
безопасность в XIII—XIX вв. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

НА РУБЕЖАХ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

В.В. Богданов (Москва) — «Морского флота навигатор» 
Семен Челюскин. Хроника плаваний и походов легендарного
штурмана российского военно-морского флота. 
«Молодежный ВИЖ» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Е.В. Добычина (г. Химки Московской обл.) — О происках Токио 
в Корее на рубеже XIX—XX вв. исправно докладывал в 
Санкт-Петербург генерального штаба подполковник И.И. Стрельбицкий. 
К 100-летию начала Русско-японской войны 1904—1905 гг. . . . . . . . 3
И.Н. Новикова (Санкт-Петербург) — Молодые финны обязаны были
«служить германской империи всеми силами и на любых участках
фронта». Причины возникновения егерского движения 
в Финляндии в годы Первой мировой войны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

ИЗ ФОНДОВ ВОЕННЫХ АРХИВОВ

С.С. Попова (Москва) — Боевые награды Маршала Советского 
Союза Р.Я. Малиновского . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Судьба внука А.С. Пушкина — Л.М. Дубельта. 
Публикация Н.Н. Шабановой (Москва) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 11

ФРОНТОВОЙ АЛЬБОМ «ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО
ЖУРНАЛА»

Б.Т. Бацанов (Москва) — «Генерал-майор Бацанов был для нас 
образцом мужества и храбрости» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Эстергомский десант. К Дню защитников Отечества. 
Публикация И.Н. Косенко (Москва) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Н.Н. Остроумов (Москва) — В марте 44-го я был привлечен 
к обобщению опыта войны для его боевого использования . . . . . . . . 6
Судьба народного комиссара ВМФ. К 100-летию Н.Г. Кузнецова . . . . 7

СОВЕТСКО-ФИНЛЯНДСКАЯ ВОЙНА 1939—1940 гг.

В.Г. Кикнадзе (г. Калининград) — Разведывательное обеспечение 
боевых действий Балтийского флота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

ЗА КУЛИСАМИ «ТРЕТЬЕГО РЕЙХА»

М.В. Рябоконь (г. Долгопрудный Московской обл.) — 
Против партизан Брянщины . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
С.В. Фокин (Москва) — «Будем повелевать мы и только мы, 
безо всяких соглашений с Москвой». Эволюция колониального 
движения в политике нацизма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 11

ВОСПОМИНАНИЯ И ОЧЕРКИ

В.И. Тюрин (Санкт-Петербург) — На подводной лодке, как нигде
больше, коллективная безопасность в экстремальных ситуациях
всецело зависит от подготовленности и действий каждого члена
экипажа. Самоотверженность, знания и смекалка мичмана 
В.П. Баева и других опытных специалистов способствовали 
спасению личного состава АПЛ К-429 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

АРМИЯ И КУЛЬТУРА

В.С. Королев (Москва) — Флагманский живописец Российского 
военно-морского флота. «Молодежный ВИЖ» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

АРМИЯ. ОБЩЕСТВО. КОНФЕССИИ

В.М. Котков, Ю.В. Коткова (Санкт-Петербург) — «Воинское дело 
есть дело трудное, скорбное и трагическое». Христианские 
традиции русского воинства. «Молодежный ВИЖ» . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
В.М. Котков, Ю.В. Коткова (Санкт-Петербург) — Г.И. Шавельский:
«Деятельность моя как протопресвитера военного и морского 
духовенства связана с именем русского народа…» . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

АРМИЯ И ОБЩЕСТВО

Г.А. Салтык (г. Курск) — «Товарищи солдаты! На вас с надеждой
глядят глаза всей голодной измученной России!» 
О роли неонародников Центрального Черноземья в разложении 
русской армии и создании Красной армии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

ЭПОХА В БИОГРАФИЯХ

Т.М. Апостолова (Москва) — «Я покорнейше прошу… напомнить
дипломатам, чтобы они вторично не утопили в чернилах то, 
что куплено солдатской кровью». Победы и поражения прусского 
генерал-фельдмаршала Гебхарда Блюхера фон Вальштадта . . . . . . . 4
К.Б. Виноградов, Ю.А. Самулёнок (Санкт-Петербург) — 
«…Я превратил их любовь к свободе в инструмент,
способствующий победе англичан». Полковник Т.Э. Лоуренс: 
разведчик, дипломат, военачальник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Л.В. Власов (Санкт-Петербург) — «Став президентом Финляндии,
старый маршал заключил сепаратное соглашение с Советским 
Союзом…». «Молодежный ВИЖ» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Е.А. Болтин — Командарм 1 ранга Б.М. Шапошников: 
«Такой номер сейчас нельзя выпускать, он поссорит нас 
с Германией». «Юбилейный ВИЖ» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Кадетские годы. Воспоминания В.М. Догадина. «Молодежный 
ВИЖ». Публикация З.Д. Ясман (Москва) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 10, 11
Е.Г. Мачикин (Москва) — Адмирал Флота Советского Союза 
Н.Г. Кузнецов: «Иван Степанович Исаков был человеком 
высокой культуры, энергичным, трудолюбивым». 
К 110-летию со дня рождения Адмирала Флота Советского Союза
И.С. Исакова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Е.П. Митрофанова (Байконур) — Первостроитель космодрома 
Байконур. К 100-летию Г.М. Шубникова. «Молодежный ВИЖ» . . . . . 1
Е.Р. Ольховский (Санкт-Петербург) — «Сын» временщика. 
«Молодежный ВИЖ» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Е.Р. Ольховский — Загадка смерти Белого генерала. 
«Молодежный ВИЖ» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

10*
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А.А. Печенкин (г. Киров) — Воздушный ас, начальник военной 
разведки, «заговорщик» И.И.Проскуров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

ФАМИЛЬНЫЙ АРХИВ

Е.Ф. Кузнецов (Москва) — Что стало с подводной лодкой «Ягуар»? 
«Молодежный ВИЖ» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Е.Р. Ольховский — «Наш герой-полководец мог казаться своей
супруге лишь невзрачным чудаком…». В семейных отношениях 
А.В. Суворова преследовали неудачи. «Молодежный ВИЖ» . . . . . . . . 4
А.С. Пугачев (Москва) — «Мы все чувствовали в вас не только
умелого начальника, но и опытного учителя…». 
«Молодежный ВИЖ» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

ПО СТРАНИЦАМ РЕДКИХ ИЗДАНИЙ

А.А. Будко, Е.Ф. Селиванов, Н.Г. Чигарева (Санкт-Петербург) —
«Веди слепого, дай кровлю неимеющему, напой жаждущего». 
О государственной и частной благотворительной помощи 
инвалидам войны и семьям воинов в России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
В.Е. Морихин (Москва) — «Офицера, не умеющего держать себя,
полк не потерпит в своей среде». Забытые традиции русского 
офицерского корпуса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Из истории обороны Порт-Артура. К 100-летию Русско-японской 
войны 1904—1905 гг. Публикация И.В. Карпеева (Москва) . . . . . . . . . 6
«Малочисленность пехоты вынуждала нас всю тяжесть
прогрызания вражеской обороны возлагать на артиллерию…». 
Из истории учреждения Дня ракетных войск и артиллерии. 
Публикация В.М. Крылова (Санкт-Петербург) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

НЕИЗВЕСТНОЕ ИЗ ЖИЗНИ СПЕЦСЛУЖБ

О.В. Владимиров, В.А. Могильников (Москва) — «Я — русский, 
я — военный, я — патриот». Деятельность отечественной военной
разведки на примере службы российского морского агента 
в Швеции, Норвегии и Дании капитана 1 ранга В.А. Сташевского . . . 4
О.В. Владимиров (Москва) — Принадлежал к числу тех патриотов, 
о которых остаются лишь краткие биографические сведения 
в справочной литературе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
А.А. Зданович (Москва) — «Латышское дело». Нюансы раскрытия 
«заговора послов» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

ИСТОРИЯ ВОЕННОЙ МЕДИЦИНЫ

А.А. Будко, Е.Ф. Селиванов (Санкт-Петербург) — Военная медицина
России в войне с Японией в 1904—1905 гг. К 100-летию 
Русско-японской войны 1904—1905 гг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
В.В. Сосин, А.А. Будко (Санкт-Петербург) — Петр I: 
«Здесь изнеможенный воин найдет себе помощь и успокоение».
Система медицинского обеспечения боевых действий создавалась 
в России веками . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

ПАМЯТНИКИ ВОЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ

В.В. Воробьева (г. Уссурийск) — «Русские здесь остаются 
навсегда». Из истории крепости Владивосток . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

А.В. Басов (Москва) — «Санкт-Петербург: 300 лет истории». 
Рецензия на книгу «Санкт-Петербург: 300 лет истории» . . . . . . . . . . . . 6
А.В. Басов (Москва) — Блокадный Ленинград выстоял и победил.
Рецензия на книгу «Страна — Ленинграду. 1941—1945: 
Сборник документов» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
А.В. Бучин (Москва) — Первый ракетный маршал России. Рецензия
на книгу «Первый ракетный маршал: М.И. Неделин в документах 
и воспоминаниях современников» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
А.В. Бучин (Москва) — Новая повесть 
о ракетчиках. Рецензия на книгу Г. Сухина «Григорьев 
(Повесть о ракетчике)» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
В.Л. Герасимов (Москва) — «Могучий источник патриотизма, любви
к Отечеству и родному краю…». Новые книги смоленского краеведа
И.Н. Беляева. Рецензия на книги И.Н. Беляева «Подвижники земли
Смоленской». Библиографический справочник об исследователях

родного края, «Смоляне в истории Российского флота», «Память
огненных лет». Опыт энциклопедического путеводителя по военной
истории Смоленщины, «Два века почетного гражданства России. 
XIX—XX вв.», «Адмирал П.С.Нахимов и Смоленский край» . . . . . . . . . 5
В.В. Градосельский (Москва) — «За образцовое выполнение боевых
заданий…». Рецензия на книгу В.А. Жилина 
«Герои-танкисты 44-го…» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
В.В. Градосельский (Москва) — Малоизвестное о генерале армии
А.В. Хрулеве. Рецензия на книгу В.В. Карпова «Генерал армии 
Хрулёв. Все для Победы. Великий интендант» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
В.Ю. Грибовский (Санкт-Петербург) — Черноморский флот 
в румынской кампании 1916—1917 гг. Рецензия на книгу 
Д.Ю. Козлова «Флот в румынской кампании 1916—1917 годов» . . . 6
В.В. Изонов (Москва) — С волей к победе. Рецензия на книгу 
Н.Д. Козлова «С волей к победе. Пропаганда и обыденное сознание 
в годы Великой Отечественной войны» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
В.В. Изонов (Москва) — Эволюция теории и практики морских
десантных операций Советских Вооруженных Сил. Рецензия 
на книгу В.И. Жуматия «Развитие искусства подготовки и ведения
морских десантных операций Советских Вооруженных Сил 
(1918—1945 гг.)». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
В.В. Изонов (Москва) — «Миролюбие не избавит нас от внешней
опасности…». Рецензия на книгу В.М. Крылова «Преобразование
отечественной артиллерии в годы военных реформ 60—70-х годов 
XIX века: Монография» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Б.Д. Козенко (г. Самара) — Диалектика американского патриотизма
и предупреждение россиянам. Рецензия на книгу Р.Ф. Иванова 
«Конфедеративные Штаты Америки (1861—1865 гг.) ». . . . . . . . . . . . . 4
Г.И. Коротков (Москва) — Отчего угас очаг агрессии. Рецензия 
на книгу В.П. Зимонина «Последний очаг Второй мировой» . . . . . . . . 1
Ю.П. Малых (г. Киров) — Два века на службе закону. Рецензия 
на книги «Юстиция: два века на службе закону. Из истории
образования, становления, развития Министерства юстиции России
и его ведомства на Вятской земле (по документам 1802—2002 гг. 
и свидетельствам современников)» и «Юристы военного времени. 
О деятельности Управления Народного комиссариата юстиции
РСФСР по Кировской области в годы Великой Отечественной войны 
1941—45 гг. (Документы и материалы)» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Е.Г. Мачикин (Москва) — «Картография активно проникает 
во все науки о Земле…». Рецензия на книгу А.В.Антошкевича,
А.А.Комарицына, В.Г. Смирнова, Б.С.Фридмана «История морского
картографического производства в России (конец XIX — 
начало ХХ в.)». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
В.И. Милованов (Москва) — Увидела свет энциклопедия 
«Казачество». Рецензия на книгу «Казачество. Энциклопедия» . . . . . 7
С.С. Новиков (Москва) — Забытые герои русской истории. Рецензия
на книги В.И. Гусарова «Генерал М.Д. Скобелев. Легендарная слава
и несбывшиеся надежды» и Е.А. Глущенко «Герои Империи. 
Портреты российских колониальных деятелей» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
В.Г. Оппоков (Москва) — Сталинград: чрезвычайный орган власти 
в годы войны. Рецензия на книгу «Сталинградский городской
Комитет Обороны в годы Великой Отечественной войны. 
Документы и материалы» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
В.Г. Оппоков (Москва) — Военно-теоретическое наследие генерала
А.Е. Снесарева. Рецензия на книгу «Афганские уроки: Выводы 
для будущего в свете идейного наследия А.Е. Снесарева» . . . . . . . . . . 8
А.А. Орлов (Москва) — На страже тишины и спокойствия России.
Рецензия на книгу «Внутренняя и конвойная стража России 
1811—1917. Документы и материалы» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
А.С. Орлов (Москва) — История оружия и организация вооружения.
Рецензия на книгу В.А. Куликова «История оружия и вооружения 
народов и государств с древнейших времен до наших дней» . . . . . . . 2
Г.В. Ражнев (г. Смоленск) — Военная история Смоленской земли. 
Рецензия на книгу «Смоленская область. Энциклопедия» . . . . . . . . . . 6
О.А. Ржешевский (Москва) — Победу одержали «красные боги
войны». Рецензия на книгу Джеффри Робертса «Победа 
под Сталинградом. Битва, которая изменила историю» . . . . . . . . . . . . . 5
Ю.В. Рубцов (Москва) — Мировые войны как проявление
цивилизационного кризиса. Рецензия на книгу «Мировые войны 
XX века» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
К.А. Светланин (Москва) — Из истории отечественной штурманской
службы. Рецензия на книгу «История штурманской службы 
флота России» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
В.С. Скробов (Москва) — «Один из самых дорогих уроков».
Рецензия на книгу С.Г. Кара-Мурзы «Гражданская война 
(1918—1921) — урок для XXI века» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
В.В. Тимошенков (Москва) — «От доброго провианта будут и люди
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лучше…». Рецензия на книгу И.Г. Дурова «Провиантское 
обеспечение флота в эпоху Петра Великого: Монография» . . . . . . . . 11
В.И. Ткачев (Москва) — О создании и развитии войсковой
противовоздушной обороны. Рецензия на книгу «История создания 
и развития войск противоздушной обороны Сухопутных войск» . . . . 4
В.Е. Триодин (Санкт-Петербург) — «И из-за этого мальчишки мы
потеряли тысячи солдат фюрера?» Рецензия на книгу 
С.Н. Полторака «Разведчик "Кент"» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
С.А. Тюшкевич (Москва) — Книга о подвиге народа. 
Рецензия на книгу Н.И. Кондаковой «Война, государство, общество. 
1941—1945 гг.» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Р.А. Фарамазян (Москва) — История военной финансово-
экономической службы. Рецензия на книгу «Военная финансово-
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офицеров запаса Вооруженных сил «Мегапир» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Помнить о подвиге соотечественников. 
У нас в гостях Национальный благотворительный фонд 
«Вечная слава героям». К 60-летию Победы. 
Публикация В.С. Хохлова (Москва) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ: ЗА КУЛИСАМИ «ТРЕТЬЕГО
РЕЙХА»

А. Гитлер: «Речь идет о борьбе на уничтожение… На востоке сама
жестокость — благо для будущего». 22 июня 1941 года, 63 года
назад началась Великая Отечественная война. 
Публикация Ю.Н. Лещенко (Москва) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

ВОИНСКОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

Альма-матер военных финансистов. Публикация Ю.Л. Николаева 
(Москва) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

ЛОКАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ И ВООРУЖЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ 
ХХ ВЕКА

Афганский дневник. Читайте в номере . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

ВОЕННАЯ ЛЕТОПИСЬ ОТЕЧЕСТВА

Генерал-полковник А.В. Гребенюк: «Военные строители вносят
большой вклад в создание оборонного щита Российского
государства». 8 августа — День строителя. К 55-летию создания 
Военно-строительного комплекса МО РФ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
«…За подвиг ваш, страдания и кровь скорбью платим вам 
и восхищением». Плакаты времен Русско-японской войны 
из собраний Российского государственного военно-исторического
архива. К 100-летию начала Русско-японской войны 1904—1905 гг. 
Публикация И.В. Карпеева (Москва) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
И щит, и меч державы. К 45-летию ракетных войск стратегического
назначения. Читайте в номере. Публикация В.И. Ивкина, 
С.Б. Маслия (Москва) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
«На той войне незнаменитой…». К 65-летию начала Советско-
финляндской войны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Немеркнущий подвиг «Варяга» и «Корейца». К 100-летию Русско-
японской войны 1904—1905 гг. Публикация Н.Е. Иванова 
(Москва) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Осажденный Севастополь. К 150-летию Крымской войны 
1853—1856 гг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Первая большая война ХХ века. В годы трудных испытаний. 
К 100-летию Русско-японской войны 1904—1905 гг. 
Публикация И.В. Карпеева (Москва) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
«Перед журналом открыт трудный, но широкий творческий путь
научной военно-исторической работы». Состав первой
редакционной коллегии 1939 года. Состав редакционной коллегии
«Военно-исторического журнала» 2004 года. Состав редакционного
совета «Военно-исторического журнала» 2004 года. 
К 65-летию «Военно-исторического журнала» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Рожденная, чтобы побеждать! Советская гвардия в годы 
Великой Отечественной войны. К 60-летию Победы. 
Публикация Ю.Л. Николаева (Москва) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

ВОЕННАЯ СИМВОЛИКА

«На ладони — пламя воина-богатыря!» Символика 
«Военно-исторического журнала». Коллектив редакции журнала. 
Июнь 2004 года . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Святой Апостол Андрей Первозванный. 13 декабря — День памяти 
святого Андрея Первозванного . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

ВОЕННАЯ СИМВОЛИКА. ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЕ
РАРИТЕТЫ ОТЕЧЕСТВА

«…Ища себе чести, а князю — славы». Русское вооружение 
с XIV до половины XVII столетия. Публикация В.М. Крылова, 
С.В. Успенской (Санкт-Петербург) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Мушкетеры, драгуны и кирасиры в царствование Елизаветы
Петровны и Петра III. Обмундирование, снаряжение и вооружение
русской армии в 1756—1762 гг. Публикация В.М. Крылова, 
С.В. Успенской (Санкт-Петербург) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Оберегая покой государя… Русское почетное вооружение 
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XVII столетия. Публикация В.М. Крылова, С.В. Успенской 
(Санкт-Петербург) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
От Ивана Грозного до Петра Великого. Обмундирование,
вооружение и военная символика стрелецкого войска. 
Публикация В.М. Крылова, С.В. Успенской (Санкт-Петербург) . . . . . . 6
Повелители огня. Обмундирование и снаряжение российских
артиллеристов в 1757—1762 гг. Публикация В.М. Крылова, 
С.В. Успенской (Санкт-Петербург) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
«…Под шлемами взлелеянные». Русское вооружение с XII 
до половины XVII столетия. Публикация В.М. Крылова, 
С.В. Успенской (Санкт-Петербург) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
«С гордостью одев мундир зеленый…». Форма одежды русской
армии с 1728 по 1742 год. Публикация В.М. Крылова, 
С.В. Успенской (Санкт-Петербург) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
«Сабли остры, кони быстры». Малороссийские казаки XVIII
столетия. Публикация В.М. Крылова, С.В. Успенской 
(Санкт-Петербург) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
«Уланы с пестрыми значками». Форма одежды и обмундирование
улан российской императорской кавалерии во второй половине 
XIX века. Публикация Ю.Н. Лещенко (Москва) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
«Уланы с пестрыми значками». Форма одежды, обмундирование 
и полковые знаки улан российской императорской кавалерии. 
Публикация Ю.Н. Лещенко (Москва) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
«Храбрые дела ваши никогда не забудет потомство.
Обмундирование, снаряжение и вооружение Российской армии 
в 1700—1720 гг. Публикация В.М. Крылова, С.В. Успенской 
(Санкт-Петербург) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 8

МЕЖДУ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ

Накануне первых испытаний . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

Массовая культура в годы Первой мировой войны. Плакаты времен 
Первой мировой войны. К 90-летию Первой мировой войны . . . . . . 10

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ: ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ

«Когда Отечество в огне…». Историко-документальная выставка. 
К 90-летию начала Первой мировой войны. 
Публикация В.М. Шабанова (Москва) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ: ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЕ
НАСЛЕДИЕ

«Последняя война Российской Империи». Историко-документальная
выставка. К 90-летию начала Первой мировой войны. 
Публикация В.П. Пономарева (Москва) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
«Россия, мир накануне, в ходе, после Первой мировой войны: 
по документам российских и зарубежный архивов». 
К 90-летию начала Первой мировой войны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

Верны своей работе — российской армии историю хранить!» 
К 85-летию Центрального музея Вооруженных сил. 
Публикация Ф.В. Овсюка (Москва) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Е.Н.Корчагин, С.Ю.Курносов (Санкт-Петербург) — «Морской
музеум» — жемчужина Санкт-Петербурга. У нас в гостях 
Центральный военно-морской музей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Сокровищница российской государственности. У нас в гостях
Российский государственный исторический архив. 
Публикация Ю.Н. Лещенко (Москва) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
«Чтобы быть достойным нашего Отечества, продолжить 
и приумножить лучшие традиции журнала». К 65-летию 
«Военно-исторического журнала». Читайте в номере . . . . . . . . . . . . . . 12

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

Последние дни адмирала А.В. Колчака . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА

Российский флот в войне с Наполеоном. Публикация Ю.Н. Лещенко 
(Москва) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

АРМИЯ И КУЛЬТУРА

«Нательный медный крест и газыри, братанье бурки и мундира…».
Выставка «Традиции рыцарства народов Степного Предкавказья 
и Северного Кавказа» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

АРМИЯ. ОБЩЕСТВО. КОНФЕССИИ

«Не в силе Бог, но в правде». Александр Невский — 
святой защитник Русской земли . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

ЭПОХА В БИОГРАФИЯХ

Главный строитель Байконура. Публикация Е.П. Митрофановой 
(Байконур) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

ЖЕНЩИНЫ В РОССИЙСКОЙ АРМИИ

«В двадцать лет не седеют виски без причин…». 8 марта —
Международный женский день. Публикация А.В. Малинова
(Москва) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

ПО СТРАНИЦАМ РЕДКИХ ИЗДАНИЙ

«Где сильный финансист, там сильное государство». 
Издание, восполняющее пробелы в истории военной финансово-
экономической службы России. Публикация В.Г. Анафонова. 
(Москва) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
«Для памяти на вечную славу». Военно-исторический музей
артиллерии, инженерных войск и войск связи: история 
и коллекции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Корпоративная честь российского офицерского корпуса . . . . . . . . . . . 1
Свод современных фундаментальных знаний. Представляем первый
том Новой Российской энциклопедии. Публикация В.И. Милованова 
(Москва) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

ИСТОРИЯ ВОЕННОЙ МЕДИЦИНЫ

Военная медицина России в войне с Японией. К 100-летию 
Русско-японской войны 1904—1905 гг. Публикация А.А. Будко 
(Санкт-Петербург) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

ПАМЯТНИКИ ВОЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ
Офицерское собрание армии и флота. 
Публикация И.А. Перевезенцева (Москва) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

ИЛЛЮСТРАЦИИ 1-й СТРАНИЦЫ ОБЛОЖКИ

Уланы российской императорской кавалерии второй половины 
XIX века. Штаб-офицер лейб-гвардии Уланского полка в парадной
форме и рядовой лейб-гвардии Уланского его величества полка 
в обыкновенной форме. 1883 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
К войне России с Японией. Фрагмент плаката. 1904 г. . . . . . . . . . . . . . . 2
Русское вооружение с XIV  до половины XVII столетия. Воевода 
в двух панцирях и в ерихонке (на втором плане древний замок 
Нейгаузен в Лифляндии) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Русское вооружение с XII до половины XVII столетия. Ратники 
в юшманах и в шишаках . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
После Победы. Фрагмент картины М.Ю. Кутича. 1980 г. . . . . . . . . . . . . 5
Стрельцы московских стрелецких полков: Лаговскина, Воронцова 
и Нараманского. 1674 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Офицер, бомбардир и фузилер артиллерийского полка в период 
с 1712 по 1720 год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Могучая Русь. Плакат времен Первой мировой войны . . . . . . . . . . . . . . 8
Офицеры ландмилиции с 1736 по 1742 год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Мушкетерские обер-офицеры пехотного полка с 1756 
по 1761 год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Сержант и канонир полевой артиллерии 1762 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Запорожец в XVIII столетии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

К ЧИТАТЕЛЯМ «МОЛОДЕЖНОГО ВОЕННО-
ИСТОРИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА»

Редкая книга — победителю конкурса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5–12
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В соответствии с требованиями на-

логовой инспекции и финансовых ор-
ганов "Военно-исторический журнал"
может выплачивать гонорар и предо-
ставлять бесплатный авторский но-
мер журнала лишь тем авторам, кото-
рые сообщили обратный почтовый
адрес, номера телефонов, полно-
стью указали фамилию, имя и отчест-
во, серию и номер паспорта (для во-
еннослужащих – номера паспорта и
удостоверения личности), число, ме-
сяц и год рождения, ИНН (идентифи-
кационный номер налогоплательщи-
ка) и номер страхового свидетельст-
ва Государственного пенсионного
страхования.

Редакция принимает к рассмотре-
нию рукописи объемом не более одно-
го авторского листа, отпечатанные на
пишущей машинке или изготовленные
на ПЭВМ в двух экземплярах (на диске-
те — с одной распечаткой, набранной в
Word 95, 97) через два интервала с по-
страничными, последовательно прону-
мерованными ссылками на использо-
ванные источники. Рукописи не рецен-
зируются и не возвращаются. За
справками о присланных в редакцию
материалах обращайтесь по тел.: (095)
157-84-50, 157-87-19. Ответственность
за достоверность информации, точ-
ность фактов, цифр и цитат, а также за
то, что в материалах нет данных, не
подлежащих открытой публикации, не-
сут авторы. За содержание рекламы от-
вечает рекламодатель. В соответствии
с Законом РФ "О средствах массовой
информации" редакция имеет право не
вступать в переписку с корреспонден-
тами. Позиция редакции не обязатель-
но совпадает с точкой зрения автора.
За качество полиграфического испол-
нения журнала и его распространение
отвечает Редакционно-издательский
центр Министерства обороны РФ. В
случае затруднений в оформлении
подписки и обнаружения брака сооб-
щите по адресу в Редакционно-изда-
тельский центр Министерства обороны
РФ: 119160, Москва, Хорошевское
шоссе, 38а. 
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 «Военно-исторический журнал», 2004.

Материалы номера рецензировали: генерал-майор в отставке В.В. Гра-
досельский; доктор философских наук, профессор генерал-майор в от-
ставке И.С.Даниленко (Военная академия Генерального штаба ВС РФ);
кандидат исторических наук генерал-лейтенант запаса А.А. Зданович
(ВГТРК); старший научный сотрудник кандидат военных наук полковник
А.А. Кольтюков (Институт военной истории); адмирал В.А. Кравченко
(Главный штаб ВМФ); кандидат военных наук генерал-полковник в отстав-
ке Г.Ф. Кривошеев (Военно-мемориальный центр ВС РФ); кандидат исто-
рических наук, профессор полковник запаса В.М. Крылов (Санкт-Петер-
бург); кандидат военных наук генерал-полковник А.С. Рукшин (Главное
оперативное управление Генерального штаба ВС РФ); полковник В.И. Те-
рещенко (Военно-научный комитет Сухопутных войск); доктор историче-
ских наук, профессор генерал-майор в отставке А.Г. Хорьков; А.А. Чури-
лин (Историко-документальный департамент МИД РФ).

За 2004 год редакция получила более 700 писем. География их по-преж-
нему впечатляет: десятки городов, поселков, деревень нашей необъятной
Родины, а также ближнее и дальнее зарубежье (Украина, Белоруссия,
США, Англия, ФРГ, Франция, Узбекистан, Туркменистан, Монголия, Изра-
иль). Наши корреспонденты — представители самых разных возрастов (от
14 до 83 лет) и профессий. Среди них учащиеся общеобразовательных
школ, студенты училищ, техникумов, вузов — 15 проц.; рабочие и служащие
— 10 проц.; кадровые военнослужащие — 5 проц.; учителя, преподаватели,
научные работники — 25 проц.; ветераны Великой Отечественной войны,
труда, пенсионеры, большей частью военные — 45 проц.

Последняя группа — самая серьезная и порой справедливо критикующая
нас, — указав на наиболее интересные и содержательные, на ее взгляд, ста-
тьи 2004 года, напомнила о главном — продолжать объективно освещать ис-
торические события. По мнению читателей, с приближением 60-летия По-
беды в Великой Отечественной войне необходимо и дальше правдиво опи-
сывать важнейшие боевые операции, повлиявшие на ход и исход войны в
целом, публиковать подлинные архивные документы и воспоминания, кото-
рые долгие годы оставались недоступны. В связи с этим важнейшим напра-
влением работы ВИЖа должно стать опубликование научно обоснованных
статей, разоблачающих фальсификаторов российской военной истории.

Среди материалов, опубликованных  в 2003 году, наибольший интерес
вызвали статьи «…Командиры учились войне на войне, расплачиваясь за
это кровью наших людей». Подготовка офицерских кадров и обеспечение
ими действующей армии в годы Великой Отечественной войны. К 85-ле-
тию Главного управления кадров (Н.М. Васильев. Москва. № 4); «Тайны Ге-
оргиевского монастыря». Забытые подвиги российского военного развед-
чика генерала от кавалерии Ивана де Витта (В.В. Шигин. Москва. № 4);
«Липецкие курсы командных кадров люфтваффе. В 1925—1933 гг. в глу-
бинке России тайно дислоцировалась летная школа рейхсвера Wifupast»,
«Липецкая школа… дала хорошие результаты для рейхсвера» (В.В. Капист-
ка. Москва. № 11—12); «Операция "Марс" и современные "марсиане"». К
60-летию окончания сражений на Ржевско-Вяземской земле (М.А. Гареев.
Москва. № 10); «Фронтовые дневники генерала А.Е. Снесарева». К 90-ле-
тию начала Первой мировой войны (А.Е. Снесарев. Публикация И.С. Дани-
ленко, И.А. Анфертьева. Москва. № 8—11); «Россия слишком мало извест-
на русским» (Ф.Г. Бунин. Москва. № 12); «…Весь остров Уруп и прочие Ку-
рильские острова к северу составляют владения России». К 200-летию
военачальника и дипломата адмирала Е.В. Путятина (Ю.Д. Пряхин, А.С. Та-
расов. Санкт-Петербург. № 10); «Главной опасностью считаю мины…».
Противоминная оборона корабельных сил Балтийского флота при их
прорыве из Таллина в Кронштадт в августе 1941 года (Р.А. Зубков. Моск-
ва. № 11—12); «Танки и танковые дивизии вермахта на границах СССР 22
июня 1941 года» (А.В. Лобанов. Москва. № 5).

Особо отметим педагогов, которые в своих письмах благодарят журнал за
публикацию уникальных и разнообразных материалов, позволяющих не
только расширять их исторический кругозор, но и раскрывать темы учебных
занятий, вести военно-патриотическую работу, заинтересовывая учащихся
и студентов славным боевым прошлым нашей страны. В этом, считает боль-
шинство корреспондентов, помогают цветные иллюстрации журнала, руб-
рики «Военная летопись Отечества», «Военная символика», «Военно-исто-
рическое наследие», а также выходящий с прошлого года «Молодежный
ВИЖ». Правда, последний предлагается сделать более увлекательным, ин-
тересным и доступным молодежи. В этом выпуске нашим читателям больше
всего понравилась рубрика «Конкурс» (около 300 писем в течение 2004 г.).
Многие из них свои правильные ответы на вопросы кроссвордов, крипто-
грамм, викторины дополняли настоящими творческими работами с привле-
чением исторических справок и иллюстраций.  Победители конкурса полу-
чили и продолжают получать призы — книги. Поиск необходимой для отве-
тов информации помогает им в изучении различных периодов истории
России и зарубежных стран, развивает любознательность.

Ведущий редактор Е.В. ДОБЫЧИНА, кандидат исторических наук
(Москва)



17 ДЕКАБРЯ 2004 года Ра-
кетные войска стратеги-
ческого назначения тор-

жественно отмечают свое 45-ле-
тие. В этот день в 1959 году была
введена должность главнокоман-
дующего Ракетными войсками
стратегического назначения, чем
было положено начало формиро-

ванию нового вида Вооруженных Сил СССР.
Создание самого мощного вида Вооруженных Сил, спо-

собного нанести сокрушительный ракетно-ядерный удар
по любому агрессору, стало итогом напряженного труда
ученых, конструкторов, рабочих и служащих, воинов-ра-
кетчиков и позволило обеспечить мир в сложных военно-
политических условиях того времени.  

Время подтвердило правильность и своевременность
принятых руководством государства решений. В 1962 году
Ракетные войска стратегического назначения сыграли ре-
шающую роль в разрешении Карибского кризиса. Тогда
благодаря советским ракетам, размещенным на Кубе, уда-
лось не допустить разрастания кризиса, грозившего перейти
в крупномасштабные военные действия. Именно угроза
ответного ракетно-ядерного удара остудила наступатель-
ный пыл многих американских политиков и закрепила за
РВСН статус «оружия сохранения мира».

Сегодня, несмотря на все трудности, РВСН продолжают
оставаться реальной военной силой, основным фактором
сдерживания агрессии и обеспечения стратегической
стабильности.

Дорогие друзья! В этом номере «Военно-исторического
журнала» вашему вниманию представлена статья о том, как
принималось решение о создании РВСН. В основу ее поло-
жены документы и архивные материалы, доступ к которым
исследователю до последнего времени был ограничен, что
делает этот материал познавательным и интересным. 

В эти праздничные для РВСН дни желаю коллективу ре-
дакции «Военно-исторического журнала» новых творче-
ских успехов в благородном деле популяризации военной
истории России, а читателям журнала — дальнейшего при-
общения к историческому наследию нашей Родины.

Командующий Ракетными войсками 
стратегического назначения 

генерал-полковник Н.Е. СОЛОВЦОВ

• Локальные войны и военные конфликты ХХ века

25 ЛЕТ назад,  
25 декабря
1979 года,

по просьбе афганского
правительства был
осуществлен ввод

советских войск 
в Афганистан. Началась

война, длившаяся 9 лет, 
1 месяц и 18 дней. 

С января 1980 года
совместно 

с соединениями 
и частями ограниченного

контингента советских
войск (ОКСВ) 

в оперативно-боевых
действиях принимали

участие подразделения
пограничных войск.

В этом номере «Военно-
исторического журнала»

мы начинаем публикацию
воспоминаний участника
этих событий полковника

А.П. Павлова в новой
рубрике «Локальные

войны и вооруженные
конфликты ХХ века».

Читайте 

в номере

И МЕЧ ДЕРЖАВЫ
К читателям 

«Военно-исторического
журнала»

Тренировка 
отдельного батальона

охраны

На боевом дежурстве 
под покровительством Св. Варвары

Будущее РВСН — выпускники
лейтенанты Серпуховского военного

института 

Выезд по учебной тревоге

Публикацию подготовили
полковник В.И. ИВКИН,

кандидат исторических наук;
подполковник С.Б. МАСЛИЙ

(Москва)

Фото предоставлены пресс-службой РВСН

Трасса Саланг — Баграм
Художник М.И. САМСОНОВ. 1985 г.

Подвиг капитана Кучкина
Художник А.Н. СЕМЕНОВ. 1983 г.

Группа захвата
Художник Н.С. ПРИСЕКИН. 1986 г.

В горах Афганистана
Художник М.И. САМСОНОВ. 1985 г.

Читайте 

в номере
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• Военно-историческое наследие «ЧТОБЫ БЫТЬ
ПРОДОЛЖИТЬ  И  ПРИУМНОЖИТЬ 

ДОСТОЙНЫМИ НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА,
ЛУЧШИЕ  ТРАДИЦИИ  ЖУРНАЛА»

Г.К. ВалиевВ.В. ГрадосельскийВ.А. ФиллиповН.Н. Остроумов

М.И. ФроловЛ.А. РечицкийЮ.А. ХворостьяновА.М. Усков

На заседании редакционной коллегии «Военно-исторического журнала». Первый ряд
(слева направо): ответственный секретарь редакции И.В. Кузина, заместитель начальни-
ка Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник А.С. Скворцов, главный редактор жур-
нала капитан 1 ранга И.А. Анфертьев, начальник Генерального штаба Вооруженных сил —
первый заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Ю.Н. Балуевский, на-
чальник Организационного управления ГОМУ Генерального штаба ВС РФ генерал-лейте-
нант В.А. Жилин; второй ряд: ведущий научный редактор А.В. Островский, начальник ка-
федры истории войн и военного искусства Военной академии Генерального штаба ВС РФ
полковник И.П. Макар, начальник Архивной службы ВС РФ полковник С.А. Ильенков, на-
чальник Института военной истории МО РФ полковник А.А. Кольтюков, руководитель Фе-
дерального архивного агентства России В.П. Козлов, начальник Центра военно-страте-
гических исследований Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант В.И. Останков, на-
чальник Военно-мемориального центра ВС РФ генерал-майор А.В. Кирилин

Почетные гости редакции на торжественном заседании «Военно-

Заместитель началь-
ника Генерального
штаба ВС РФ генерал-
полковник А.С. Сквор-
цов и начальник Ре-
дакционно-издатель-
ского центра МО РФ
полковник С.В. Крав-
ченко вручает медаль
«За воинскую доб-
лесть» заместителю
главного редактора
журнала майору С.В.
Аверченко

ä 65-ÎÂÚË˛ «ÇÓÂÌÌÓ-ËÒÚÓË˜ÂÒÍÓ„Ó ÊÛÌ‡Î‡»

Награждение редакции журнала орденом 
«За служение Отечеству» (Святых великого князя
Дмитрия Донского и преподобного Сергия игумена
Радонежского)

На торжествен-
ном заседании
«Военно-
исторического
журнала»,
посвященном
65-й годовщине

Вручение 
наград
сотрудникам 
и авторам
журнала

исторического журнала», посвященного 65-й годовщине

Медаль «За трудовую доблесть»
получает капитан 1 ранга в отставке

В.Г. Оппоков

А.Г. Кавтарадзе Л.В. Щербина А.Г. Хорьков, А.А. Шаравин

Символика 
«Военно-исторического журнала»

Жизнь
редакции.
Троице-
Сергиева
лавра
г. Сергиев Посад,
2004 г.

1 — медаль «Военно-исто-
рического журнала» «За за-
слуги»; 2 — вымпел «Военно-
исторического журнала»; 3 —
настольный флажок «Воен-
но-исторического журнала»;
4 — памятный знак «Военно-
исторического журнала»

1
2

3

4
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ГЛАВНЫМ событием уходящего 2004
года для нас, сотрудников «Военно-
исторического журнала», безуслов-

но, является 65-летие образования ре-
дакции. В преддверии этой даты мы
стремились оглянуться назад, оценить
пройденный путь, чтобы убедиться в пра-
вильности выбранного направления, что-
бы работать еще лучше, быть достойны-
ми достижений наших предшественни-
ков. К этому обязывало и огромное коли-
чество писем и телеграмм, которые мы
начали получать задолго до юбилея. В
них были не только дружеские поздрав-
ления и теплые пожелания, но и слова
благодарности за интересные публика-
ции в «Военно-историческом журнале».
Поэтому, как и пять лет назад, мы могли
отметить, что журнал по-прежнему лю-
бим читателями, широко известен и ува-
жаем в научных кругах. Растет его тираж
и ширится география подписчиков. У нас
появилось больше друзей. Свидетельст-
вом тому стали приказы министра оборо-
ны РФ и начальника Генерального штаба
ВС РФ о награждении и поощрении сот-
рудников редакции, а также награжде-
ние редакции «Военно-исторического
журнала» по решению наградной комис-
сии Национального благотворительного
фонда «Вечная слава героям», Нацио-
нального комитета кавалеров русских
императорских орденов и Национально-
го оборонного фонда «Парад» орденом
«За служение Отечеству» (Святых вели-
кого князя Дмитрия Донского и препо-
добного Сергия игумена Радонежского).

Во время праздничного торжества
прозвучали искренние, сердечные позд-
равления заместителя начальника Глав-
ного штаба Сухопутных войск генерал-
лейтенанта А.М.Ускова, директора Ин-
ститута политического и военного ана-
лиза доктора военных наук полковника
запаса А.А. Шаравина, начальника отде-
ла по связям со средствами массовой
информации Росвоенцентра полковника
в отставке В.М. Чикова, председателя
Совета ветеранов «Военно-историческо-
го журнала» доктора исторических наук,
профессора генерал-майора в отставке
А.Г. Хорькова, представителей Нацио-
нального благотворительного фонда
«Вечная слава героям» А.С. Евсеева, Н.Е.
Бурлакова, И.Н. Харламовой, Л.Ю. Ко-
валевой; доктора исторических наук,
профессора полковника в отставке М.И.
Фролова (Санкт-Петербург), секретаря
Союза журналистов России Л.А. Речиц-
кого, советника председателя Союза
журналистов России Г.К. Валиева, пер-
вого секретаря Союза журналистов Мо-
сквы Л.В. Щербины, первого заместите-
ля главного редактора газеты «Транс-
порт России» полковника запаса Ю.В.
Бурылина, начальника отдела Института
военной истории полковника В.Л. Гера-
симова, генерал-майора в отставке В.В.
Градосельского, заместителя начальни-
ка отдела Института военной истории
кандидата исторических наук капитана 
2 ранга Д.Ю. Козлова, доктора педагоги-
ческих наук В.М. Коткова (Санкт-Петер-
бург), генерал-майора в отставке П.Т.
Куницкого, начальника кафедры журна-
листики Военного университета полков-
ника В.В. Ларченкова, кандидата воен-
ных наук генерал-лейтенанта в отставке
Н.Н. Остроумова, ответственного редак-
тора газеты Московского военного окру-
га «Красный воин» капитана 1 ранга М.В.
Хондошко, доктора философских наук,
профессора генерал-майора в отставке
С.А. Тюшкевича, главного редактора
журнала Внутренних войск МВД «На бое-
вом посту» полковника В.Н. Ульяновско-
го, главного редактора журнала «Исто-
рический архив» доктора исторических
наук, профессора А.А. Чернобаева.

О праздновании 65-летия «Военно-ис-
торического журнала» читайте на с. 65.
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