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60 лет назад — 16 марта 1945 года – началась Венская стратегическая
наступательная операция, в ходе которой завершилось освобождение Венгрии 

и восточной части Австрии с ее столицей Веной
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С 1991 года
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Гренадерский офицер
мушкетерского Цеге-фон-

Монтейфеля полка в 1756—1761 гг.

Рядовой мушкетер 
мушкетерского Цеге-фон-

Монтейфеля полка в 1756—1761 гг.

ВРОССИИ мушкетеры появились в на-
чале 30-х годов XVII столетия, когда
были сформированы первые солдат-

ские (пехотные) полки, включавшие в свой
состав мушкетеров и копейщиков. Перво-
начально они состояли из 8 пехотных рот
по 200 человек каждая (120 мушкетеров и
80 копейщиков). В середине века роты на-
считывали 300 человек (180 мушкетеров и
120 копейщиков), а количество их в полках
увеличилось до 10. К концу столетия в рус-
ской армии имелось 33 солдатских полка.
В начале XVIII века они были расформиро-
ваны Петром I, и мушкетеры как разновид-
ность пехоты русской армии прекратили
свое существование. Накануне Семилет-
ней войны 1756—1763 гг., в марте 1756 го-
да, императрица Елизавета Петровна при-
казала переименовать 46 пехотных полков
в мушкетерские. Однако этот акт был
лишь данью традиции и не оказал никако-
го влияния на боевое предназначение и
применение этих войск как линейной пе-
хоты. В том же году сформировали еще 5
полков. Полки стали именоваться по фа-
милиям их шефов. Вступив на престол,
Екатерина II в 1762 году вернула полкам
прежние наименования и одновременно
назвала их пехотными, но роты сохранили
название мушкетерских. Император Па-
вел I вновь переименовал пехотные полки
в мушкетерские. К 1800 году число муш-
кетерских полков в русской армии возрос-
ло до 69. Они участвовали в кампании
1799 года против Франции. При императо-
ре Александре I осенью 1810 года 13 муш-
кетерских полков были переименованы в
егерские. В 1805—1811 гг. мушкетерские
полки принимали участие в войнах России
с наполеоновской Францией, Турцией,
Швецией и Персией. Осенью 1811 года
все 96 мушкетерских полков русской ар-
мии были переименованы в пехотные. С
этого времени название «мушкетеры» в
русской армии не применялось.

Публикация полковника запаса
В.М. КРЫЛОВА;

С.В. УСПЕНСКОЙ

Мушкетерский унтер-офицер
мушкетерского полка в 1756—1761 гг.
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ВНАСТОЯЩЕЕ издание из
двух книг — первой (1 ян-
варя — 30 июня 1942 г.) и

второй (1 июля — 31 декабря
1942 г.), — вошли докумен-
ты, характеризующие напря-
женную и героическую борь-
бу советских разведчиков,
сотрудников военной контр-
разведки и территориальных
органов госбезопасности,
воинов-пограничников, сол-
дат и офицеров войск по ох-
ране тыла действующей
Красной армии с противни-
ком в 1942 году.

Публикуемые документы
достоверно и объективно

отражают накал борьбы ор-
ганов государственной без-
опасности СССР со спец-
службами фашистской Гер-
мании и ее союзников в хо-
де продолжающегося до
весны 1942 года контрна-
ступления советских войск,
а также в драматический
период обороны Сталингра-
да и перехода Красной ар-
мии в наступление.

В том вошло 525 докумен-
тов архивов Федеральной
службы безопасности РФ,
Службы внешней разведки

РФ, Федеральной погранич-
ной службы РФ, Министерст-
ва обороны РФ, Российского
государственного военного
архива, Государственного
архива РФ, а также других
ведомственных архивов на-
шей страны, более 90 проц.
из которых до настоящего
времени имели гриф «сек-
ретно». В сборнике помеще-
но 42 документа противника.

Издание представляет ин-
терес для историков, иссле-
дователей и широкого круга
читателей.

«Склонен к ухарству в полете…» —
эта короткая запись в характеристи-
ке выпускника Качинской военной
авиационной школы пилотов Б.Ф. Са-
фонова, несмотря на заложенное в
ней замечание, наряду с прекрасны-
ми отзывами о летных и тактических
качествах молодого летчика, говори-
ла о его смелости в творческом поис-
ке. То, что на первый взгляд казалось
лихачеством, оказалось пытливо-
стью, стремлением к высшему раци-
онализму и в конечном счете помогло
Б.Ф. Сафонову стать неповторимым,
уникальным мастером воздушного
боя. И не случайно, подполковник Бо-
рис Феоктистович Сафонов стал од-
ним из первых летчиков, кому за под-
виги в Великой Отечественной войне
было дважды присвоено звание Ге-
роя Советского Союза.

Среди множества исторических
памятников и документов Централь-
ного музея Вооруженных сил есть и
плакат, рассказывающий о том, как
в сентябре 1941 года семь самоле-
тов-истребителей Северного флота
под командованием капитана Б.Ф.
Сафонова преградили путь 52 вра-
жеским бомбардировщикам. Тре-
тий месяц шла война, но на счету
этого летчика было уже 130 боевых
вылетов, 32 воздушных боя и 11
лично сбитых самолетов противни-
ка. Эскадрилья 72-го смешанного
авиаполка ВВС Северного флота,
которой командовал Б.Ф. Сафонов,
за этот период уничтожила 49 вра-
жеских самолетов, не потеряв ни

одного своего. Незаурядные каче-
ства отличного летчика и командира
помогали Борису Феоктистовичу
выйти победителем из любой, даже
самой жесткой схватки. Так было и в
этот раз. Сбив 13 самолетов про-
тивника, советские летчики заста-
вили остальных отказаться от бом-
бардировки наших объектов и по-
вернуть назад. Из 13 самолетов 3
сбил капитан Сафонов.

За проявленные отвагу и бесстра-
шие советские летчики, участники
этого боя, были по достоинству от-
мечены Родиной, а командир эскад-
рильи удостоен звания Героя Совет-
ского Союза.

С октября 1941 года Б.Ф. Сафонов —
командир 78-го, а с апреля 1942-го —
2-го гвардейского авиаполка.

В своем последнем бою 30 мая
1942 года Борис Феоктистович сбил
2 самолета противника и 1 повредил.
Причина его гибели так и осталась
невыясненной. Возможно, его истре-
битель был подбит гитлеровцами.
Однако большинство специалистов
морской авиации и исследователей

считают, что трагедия произошла в
результате отказа двигателя.

14 июня 1942 года указом Прези-
диума Верховного Совета СССР за
умелое руководство боевыми дей-
ствиями полка, совершенные 224
боевых вылета, лично сбитые 30 и в
группе 3 самолета противника Бо-
рис Феоктистович Сафонов награж-
ден второй медалью «Золотая Звез-
да». Он навечно зачислен в списки
воинской части, его именем назва-
ны полк, которым он командовал, и
поселок в Мурманской области. Ме-
сто гибели героя объявлено коорди-
натами славы Северного флота.

• К читателям «Молодежного военно-исторического журнала»

РЕДКАЯ  КНИГА — ПОБЕДИТЕЛЮ  КОНКУРСА
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Эти книги получит 
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победитель 
конкурса (условия 

см. на с. 76).

• Великая Отечественная: военно-патриотическое воспитание 
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В годы Великой
Отечественной войны

почтовые открытки наряду 
с плакатами стали

действенным средством
идейной борьбы с фашизмом,

мобилизации советского
народа на героический труд 

и подвиг. Каждая из них была
не только весточкой 

от родного и близкого
человека, но и несла с собой

удивительный заряд
уверенности в Победе!

Тематика почтовых открыток
военных лет — уникальной

летописи Великой
Отечественной войны 1941—

1945 гг. — необычайно
широка: от набатных

призывов разгромить врага 
до восторженной радости

желанной Победы. Заметное
место занимают открытки,
напоминающие о подвигах

наших предков — защитников
земли Русской. Они

появились в самом начале
войны. В те драматические

дни, когда было необходимо
выстоять, чтобы победить,

увидела свет серия открыток
с портретами великих

полководцев прошлого:
Александра Невского,

Дмитрия Донского, Петра I,
А.В. Суворова, М.И. Кутузова,

П.С. Нахимова и других.
Казалось, сама история

России, столь богатая на
подвиги во имя защиты

Отечества, взывала быть
достойными великих предков.

ä 60-ÎÂÚË˛ èÓ·Â‰˚

Почтовые открытки 
и плакаты времен Великой

Отечественной войны

«ëéóÖíÄü éíÇÄÉì 
à ïãÄÑçéäêéÇàÖ…»

И-16 тип 24 дважды Героя Советского
Союза Б.Ф. Сафонова. 72 сап ВВС СФ

1941 год

Герой
Советского
Союза
Б.Ф. Сафонов

Листовка,
посвященная

Б.Ф.Сафонову

Плакат художника П.Т. МАЛЬЦЕВА

«ПУСТЬ  
МУЖЕСТВЕННЫЙ  ОБРАЗ   
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ОТ ВИСЛЫ ДО ОДЕРА 
Èç îïûòà äåÿòåëüíîñòè ñîâåòñêèõ îðãàíîâ ñòðàòåãè÷åñêîãî

ðóêîâîäñòâà ïðè ïîäãîòîâêå è â õîäå Âèñëî-Îäåðñêîé
ñòðàòåãè÷åñêîé íàñòóïàòåëüíîé îïåðàöèè 1945 ãîäà

ВИСЛО-ОДЕРСКАЯ стратегическая наступа-
тельная операция, проведенная Советскими
Вооруженными Силами в период с 12 января по
3 февраля 1945 года, по количеству участво-
вавших в ней сил и средств, размаху и резуль-
татам вошла в историю как одна из крупнейших
операций Второй мировой войны. К концу ее
ширина полосы наступления войск 1-го Бело-
русского и 1-го Украинского фронтов достигла
1000 км, а глубина их продвижения — 500 км.
Советские войска при участии 1-й армии Вой-
ска Польского и польских партизан освободили
западные и южные районы Польши, в том чис-
ле ее столицу Варшаву, вышли на Одер в 60—
70 км от Берлина. В ходе наступления были
полностью уничтожены 35 и разгромлены 25
вражеских дивизий, захвачено более 147 тыс.
пленных, около 14 тыс. орудий и минометов, до
1400 танков и штурмовых орудий. Стремитель-
ное продвижение соединений и частей Красной
армии вынудило немецко-фашистское коман-
дование окончательно отказаться от наступа-
тельных действий против американо-англий-
ских войск и перебросить с Западного фронта и
других направлений в полосы наступления 1-го
Белорусского и 1-го Украинского фронтов 29
дивизий и 4 бригады1. 

Вот как оценил масштабы наступления совет-
ских войск один из генералов вермахта Ф.В.
Меллентин: «Невозможно описать всего, что
произошло между Вислой и Одером в первые
месяцы 1945 г. Европа не знала ничего подоб-
ного со времен гибели Римской империи»2.
Весьма примечательна и данная им оценка ис-
кусства руководства вооруженной борьбой со
стороны советского ВГК: «Было ясно, что их
(русских. — И.М.) Верховное Главнокомандова-
ние полностью овладело техникой организации
наступления огромных механизированных ар-
мий и что Сталин был полон решимости первым
войти в Берлин»3. 

Настоящей статьей автор продолжает серию
публикаций, посвященных исследованию опы-
та деятельности органов стратегического руко-
водства при подготовке и в ходе крупнейших
стратегических операций, проведенных Совет-
скими Вооруженными Силами в годы Великой
Отечественной войны4.

ПОДГОТОВКА завершающей кампании Второй
мировой войны в Европе началась на советско-
германском фронте еще в ходе предыдущей,

летне-осенней кампании 1944 года и охватывала
большой комплекс вопросов. Важнейшими из них
были: определение цели и замысла кампании, раз-
вертывание группировок по стратегическим направ-
лениям, подготовка резервов и пополнение фронтов
людьми, оружием и боевой техникой, накопление ма-
териальных ресурсов, подготовка путей сообщения. 

Замысел предстоящей кампании в общих чертах
начал складываться в Ставке Верховного Главноко-
мандования в период, когда войска 3, 2 и 1-го Бело-
русских фронтов еще проводили Белорусскую, а
войска 1-го Украинского фронта — Львовско-Сан-
домирскую стратегические наступательные опера-
ции. Так, уже в директивах Ставки от 28 июля 1944
года 3-му и 2-му Белорусским фронтам предписыва-
лось по выполнении поставленных на операцию за-
дач готовиться к вторжению в Восточную Пруссию (в
направлениях на Гумбиннен, Инстербург и на Млаву,
Алленштайн соответственно), а 1-му Белорусскому и
1-му Украинскому после овладения плацдармами на
реках Нарев и Висла иметь в виду в дальнейшем на-
ступать соответственно на Торн (Торунь) и Лодзь, на
Ченстохову и Краков, т.е. на варшавско-познаньском
и силезском направлениях5. Завершив 29 августа
1944 года Белорусскую и Львовско-Сандомирсукую
операции, названные фронты в соответствии с ука-
заниями Ставки ВГК6 временно перешли к обороне,
предпринимая в то же время в течение сентября—
октября попытки частью сил расширить захваченные
ранее плацдармы, а также овладеть новыми (2-й и 1-й
Белорусские фронты). Однако возросшее сопротив-
ление противника и усталость советских войск в ре-
зультате длительных активных действий предопре-
делили решение о переходе к жесткой обороне7. 

С конца октября 1944 года Генеральный штаб при-
ступил к более детальной проработке основных воп-
росов предстоящей кампании. По воспоминаниям
С.М. Штеменко, возглавлявшего в то время опера-
тивное управление Генштаба, «в первоначальной
прикидке замысла, относящейся к концу октября
1944 года, наметилось лишь общее содержание за-
вершающей кампании войны с делением ее на два
этапа. Направление главного удара еще не опреде-
лилось. Идея рассечения стратегического фронта
противника и расчленения его группировок пока что
не высказывалась»8. В интересах более точной раз-
работки замысла Генеральный штаб в начале ноября
подвел итоги уже проделанной работы и сжато
сформулировал оценку состояния воюющих сторон.
При этом было отмечено, что стратегическое поло-
жение советских войск и армий других стран анти-
гитлеровской коалиции близко к завершению раз-
грома Германии и окончанию войны в Европе. 

В ходе скрупулезной и творческой работы в Гене-
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ральном штабе окончательно оформилась общая
идея действий советских войск. Было признано, что
центральный участок советско-германского фронта
является решающим, поскольку удар с него выводил
войска Красной армии по кратчайшему направлению
к жизненным центрам Германии. 

Для решения главной задачи — создания бреши в
стратегическом фронте противника и стремительно-
го развития наступления на запад — могли быть ис-
пользованы уже действовавшие на этом направле-
нии и удерживавшие плацдармы на Висле 1-й Бело-
русский и 1-й Украинский фронты. 

Предварительно замысел кампании обсуждался у
первого заместителя начальника Генерального шта-
ба генерала армии А.И. Антонова. Кроме него в этом
участвовали: начальник оперативного управления
Генштаба генерал-полковник С.М. Штеменко, его за-
местители — генерал-лейтенант А.А. Грызлов и гене-
рал-майор Н.А. Ломов, начальники соответствующих
направлений9. Все соображения, высказанные
здесь, уточнялись затем в оперативном управлении.
Там же рассчитывались силы и средства и отрабаты-
вались другие вопросы. Замысел получил графиче-
ское оформление: со всеми расчетами и обоснова-
ниями он был нанесен на карту, после чего еще раз
подвергся тщательному обсуждению. Как и ранее,
наиболее детально планировались начальные опе-
рации. Дальнейшие же задачи фронтов намечались
лишь в общем виде. 

В последние три дня октября и в начале ноября
1944 года точно определились направления ударов
каждого из фронтов, полосы их наступления, глуби-
на задач. Тогда же был примерно подсчитан мини-
мальный срок, необходимый для окончательного
разгрома вооруженных сил Германии. Предполага-
лось, что этого можно добиться в течение 45 дней
наступательных действий на глубину в 600—700 км
двумя последовательными усилиями (этапами) без
оперативных пауз между ними. На первый этап от-
водилось 15 дней, на второй — 30. В ходе второго
этапа планировалось взять Берлин и завершить раз-
гром Германии10. 

Как писал в своих воспоминаниях С.М. Штеменко,
при выработке замысла кампании 1945 года коман-
дующие войсками фронтов порознь вызывались в Ге-
неральный штаб, где с каждым из них обсуждались
все детали операций того или иного фронта. После
этого уже согласованные соображения докладыва-
лись Ставке. До 7 ноября и в праздничные дни в Гене-
ральном штабе в разное время работали командую-
щие войсками 1-го и 3-го Украинских, 1-го и 3-го Бе-
лорусских фронтов Маршалы Советского Союза И.С.
Конев, Ф.И. Толбухин, К.К. Рокоссовский и генерал
армии И.Д. Черняховский. После праздника в Ставке
состоялось всестороннее обсуждение замысла кам-
пании. Существенных поправок в него внесено не
было. Определились, что на главном направлении
наступление начнется 20 января 1945 года, однако
планы операций пока не утверждались и директивы
фронтам не отдавались11. 

Одновременно с выработкой замысла кампании и
планов наступательных операций Верховный Глав-
нокомандующий производил кад-
ровые перемещения в целях укре-
пления руководства фронтов, ре-
шавших главные задачи. Так, по
решению И.В. Сталина войска, ко-
торым предстояло овладевать
столицей Германии Берлином,
должен был возглавить его замес-
титель Маршал Советского Союза
Г.К. Жуков, как наиболее опытный.
В соответствии с приказом Ставки

ВГК от 12 ноября 1944 года Георгий Константинович
с 16 ноября вступал в командование войсками 1-го
Белорусского фронта с одновременным освобожде-
нием его, как представителя Ставки, «от руководст-
ва операциями 1-го и 2-го Белорусских фронтов»12.
Этим же приказом Маршал Советского Союза К.К.
Рокоссовский назначался командующим войсками
2-го Белорусского фронта, сменив на этом посту ге-
нерала армии Г.Ф. Захарова. Верховный Главноко-
мандующий лично известил их об этом по телефо-
ну13. 

Одновременно с формированием замысла на кам-
панию определялись в окончательном виде и задачи
войск фронтов, предназначавшихся для действий на
главном, берлинском направлении. Для окончатель-
ного уточнения этих задач и вручения директив Став-
ки ВГК на операции в конце ноября в Москву были
вызваны командующие войсками соответствующих
фронтов. 

Так, командующий войсками 1-го Украинского
фронта Маршал Советского Союза И.С. Конев рабо-
тал в Ставке 24—25 ноября, а командующие войска-
ми 1-го и 2-го Белорусских фронтов Маршалы Со-
ветского Союза Г.К. Жуков и К.К. Рокоссовский ре-
шали все связанные с подготовкой операций вопро-
сы в Ставке 27—28 ноября 1944 года. Одновременно
с командующими войсками фронтов на приеме у
И.В. Сталина в указанные дни были А.И. Антонов,
С.М. Штеменко, а также член Государственного Ко-
митета Обороны, заместитель наркома обороны
СССР Н.А. Булганин14. 

В ходе работы Ставка согласилась с предложени-
ем Г.К. Жукова перенести направление главного уда-
ра 1-го Белорусского фронта на Лодзь, Познань, что
в свою очередь повлекло изменение направления со-
средоточения основных усилий и 1-го Украинского
фронта с г. Калиш на Бреслау15. При обсуждении за-
дач 1-го Украинского фронта И.В. Сталин особое вни-
мание обратил на необходимость освобождения Си-
лезского района с возможно наименьшими разруше-
ниями его промышленного потенциала16. С этой це-
лью удары войск фронта были спланированы в обход
района, севернее и южнее его. Ставя задачу К.К. Ро-
коссовскому, Верховный Главнокомандующий обра-
тил его внимание на необходимость самого тесного
взаимодействия с 1-м Белорусским фронтом, еще
раз подчеркнув, что К.К. Рокоссовский назначен «не
на второстепенное, а на важнейшее направление»17. 

Как свидетельствуют данные таблицы, по оконча-
нии двухдневной работы в Ставке командующие вой-
сками фронтов лично получили директивы Ставки
ВГК на проведение фронтовых операций. 

Таким образом, в окончательном варианте замы-
сел всей кампании, а также стратегической опера-
ции на берлинском направлении был подготовлен к
концу ноября 1944 года. В его разработке активное
участие принимали командующие фронтами. Будучи
ознакомленными с задачами подчиненных войск,
они представляли в Ставку свои соображения и
предложения, которые обобщались в Генеральном
штабе, рассматривались в Ставке, после чего и было
принято окончательное решение. 

Временные показатели планирования

Утверждение
Ставкой ВГК 

планов операций

29 декабря 1944 г.
22 декабря 1944 г.
29 декабря 1944 г.

Представление 
в Ставку ВГК 

планов операций

25 декабря 1944 г.
17 декабря 1944 г.
23 декабря 1944 г. 

Получение директив
Ставки ВГК 

на операции

28 ноября 1944 г.
28 ноября 1944 г.
25 ноября 1944 г.

Фронты

1-й Белорусский
2-й Белорусский
1-й Украинский

Таблица
Основные этапы планирования операций фронтов18
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По замыслу Ставки ВГК, цели кампании намеча-
лось достичь путем одновременного наступления на
всем советско-германском фронте с последующим
его развитием в глубину. При этом наиболее деталь-
но был разработан план первого этапа кампании; в
последующем задачи фронтам предполагалось ста-
вить в зависимости от выполнения задач первого
этапа и сложившейся обстановки19. 

Главный удар в кампании планировалось нанести,
как уже отмечалось, на берлинском направлении си-
лами 2-го и 1-го Белорусских и 1-го Украинского
фронтов на участке Остроленка, Краков. Нанесение
главного удара на этом направлении диктовалось как
политическими, так и стратегическими соображени-
ями. Во-первых, благодаря этому советские войска
кратчайшим путем выходили в центральные районы
Германии и к ее столице Берлину, что имело огром-
ное политическое значение. Во-вторых, для обороны
берлинского направления германское командова-
ние было вынуждено в ходе кампании привлечь зна-
чительные силы, разгром которых приводил, по су-
ществу, к завершению разгрома вооруженных сил
Германии. В-третьих, это направление имело хоро-
шо развитую сеть путей сообщения и позволяло раз-
вернуть и использовать крупные массы войск и тех-
ники, а также осуществлять широкий маневр силами
и средствами. Наконец, в-четвертых, нанесение
главного удара именно на этом направлении облег-
чало организацию взаимодействия между стратеги-
ческими группировками советских войск, действо-
вавшими на восточно-прусском, берлинском и вен-
ском направлениях. 

В соответствии с местом и ролью каждого из
фронтов, привлекавшихся для проведения Висло-
Одерской операции, Ставка поставила им задачи.
Так, согласно директиве от 25 ноября 1-й Украинский
фронт должен был разгромить кельце-радомскую
группировку противника и развить наступление на
Калиш20. 1-й Белорусский фронт в соответствии с ди-
рективой от 28 ноября получил задачу по разгрому
варшавско-радомской группировки и развитию на-
ступления в общем направлении на Познань. Содей-
ствовать наступлению указанных фронтов в Висло-
Одерской операции должны были 2-й Белорусский и
4-й Украинский фронты. Так, 2-й Белорусский фронт
должен был частью сил левого крыла оказать по-
мощь 1-му Белорусскому фронту в разгроме вар-
шавской группировки противника, а 4-й Украинский
(командующий — генерал армии И.Е. Петров) частью
сил правого крыла содействовать левофланговым
объединениям 1-го Украинского фронта в развитии
наступления на Краков21. 

Начало наступления войск фронтов намечалось на
20 января 1945 года22. 

Спустя три—четыре недели после получения дирек-
тив на подготовку операций командования 2-го и 1-го
Белорусских и 1-го Украинского фронтов представи-
ли соответствующие планы наступательных опера-
ций, которые были утверждены Ставкой (см. таблицу). 

В последующем в эти документы вносились лишь
частичные изменения. Наиболее существенное из
них — перенос срока начала наступления. 

Данное изменение было обусловлено критиче-
ским положением союзников СССР по антигитле-
ровской коалиции в Арденнах, где в середине дека-
бря 1944 года немецкие войска начали крупную на-
ступательную операцию с целью нанесения пораже-
ния американо-английским войскам, изменения об-
становки на Западном фронте и высвобождения сил
для восточного фронта23. Глава правительства Вели-
кобритании У. Черчилль вынужден был обратиться
за помощью к И.В. Сталину. Так, в срочном личном
послании к главе советского правительства 6 января

1945 года он уточнял, могут ли они (союзники. —
И.М.) «рассчитывать на крупное русское наступле-
ние на фронте Вислы или где-нибудь в другом мес-
те в течение января…»24. 

Уже на следующий день, 7 января, И.В. Сталин от-
ветил: «Учитывая положение наших союзников на
Западном фронте, Ставка Верховного Главноко-
мандования решила усиленным темпом закончить
подготовку и, не считаясь с погодой, открыть широ-
кие наступательные действия против немцев по
всему центральному фронту не позже второй поло-
вины января»25. 

Исходя из принятого решения об оказании помо-
щи союзникам Ставка окончательно установила
фронтам время начала наступления: для 2-го и 1-го
Белорусских фронтов — 14 января, для 1-го Украин-
ского — на два дня раньше, 12 января 1945 года. 

Несомненно, перенос сроков начала наступления
не мог не сказаться на полноте и качестве подготов-
ки к нему войск и штабов. И.С. Конев уже после вой-
ны отмечал, что восемь суток, на которые сократил-
ся срок подготовки войск 1-го Украинского фронта к
наступлению, были «крайне необходимы»26. То же
подчеркнул в своих воспоминаниях и К.К. Рокоссов-
ский, воскликнув: «А как нужны были нам эти шесть
дней для завершения подготовки!»27. 

Сокращение времени на подготовку войск фрон-
тов к наступлению было не единственным обстоя-
тельством, осложнявшим предстоящие им действия.
Положение существенно усугублялось и ненастной
погодой. Густой туман практически лишал войска
поддержки авиации в период прорыва обороны про-
тивника, а также затруднял ведение прицельного ог-
ня артиллерией28. При этом следует подчеркнуть,
что, планируя первоначально начало наступления на
20 января 1945 года, советское командование в чис-
ле других факторов исходило и из более благоприят-
ного метеопрогноза на вторую половину января. 

Несмотря на сказанное, советские войска, верные
своим союзническим обязательствам, перешли в ре-
шительное наступление в среднем на неделю рань-
ше запланированного срока. 

После войны У. Черчилль в своих мемуарах высоко
оценил оперативность согласования усилий союзни-
ков по антигитлеровской коалиции путем личной пе-
реписки между главами правительств, назвав ее
«прекрасным образцом быстроты, с которой можно
было вершить дела в высших сферах союзников». Он
также отметил, что «со стороны русских и их руково-
дителей было прекрасным поступком ускорить свое
широкое наступление, несомненно, ценой тяжелых
людских потерь»29. 

К числу особенностей в деятельности органов
стратегического руководства при подготовке к кам-
пании 1945 года в Европе следует отнести пониже-
ние значимости института представителей Ставки
ВГК, что было вызвано рядом изменений в условиях
ведения вооруженной борьбы. Так, почти в два раза
сократилась протяженность советско-германского
фронта, уменьшилось количество действующих
фронтов, что упростило руководство ими и дало воз-
можность управлять фронтами непосредственно из
Ставки. Кроме того, как отметил в своих воспомина-
ниях Г.К. Жуков, «командующие фронтами выросли в
крупных полководцев, а штабы приобрели опыт в ор-
ганизации и руководстве крупными операциями»30. 

В качестве одной из причин частичной перестрой-
ки системы оперативно-стратегического руководст-
ва Вооруженными силами следует, видимо, рассмат-
ривать и субъективный фактор. Об этом недвусмыс-
ленно написал Г.К. Жуков: «Война подходила к концу,
осталось провести несколько завершающих опера-
ций, и И.В. Сталин наверняка хотел, чтобы во главе
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этих операций стоял только он один»31. Из этого кон-
текста становится отчасти понятным назначение
обоих заместителей Верховного Главнокомандую-
щего — Г.К. Жукова и А.М. Василевского — команду-
ющими войсками фронтов и, как следствие, факти-
ческое понижение их статуса32. Координацию же
действий всех четырех фронтов на берлинском на-
правлении И.В. Сталин взял на себя33. 

Непосредственная подготовка советских войск к
операции на этом направлении началась еще осенью
1944 года. В интересах создания необходимой груп-
пировки войск Ставка ВГК в октябре—декабре из
своего резерва передала в состав 1-го Белорусского
и 1-го Украинского фронтов 8 общевойсковых и 3
танковые армии, 5 авиационных корпусов, 2 артил-
лерийских корпуса прорыва и большое количество
отдельных артиллерийских, авиационных, танковых,
самоходно-артиллерийских частей и соединений34.
Одновременно проводились мероприятия по попол-
нению действующей армии личным составом, ору-
жием и боевой техникой. При этом фронты, которые
привлекались к наступлению на направлении главно-
го удара в кампании (1-й и 2-й Белорусские, 1-й Ук-
раинский) получили около 4340 орудий и минометов,
3360 танков и САУ, что составило соответственно 40
и 56 проц. общего количества орудий и бронетехни-
ки, направленных в то время на советско-герман-
ский фронт35. 

При подготовке кампании в целом и Висло-Одер-
ской операции в частности Ставка уделяла большое
внимание материально-техническому обеспечению
войск. Непрерывно растущие экономические воз-
можности страны позволили обеспечить фронты ма-

териальными средствами в размерах, необходимых
для решения предстоявших задач. Так, к началу кам-
пании во фронтах были созданы значительные запа-
сы: 3—6 боекомплектов боеприпасов различных ка-
либров, 3—5 заправок горючего для танков и авто-
машин и 9—14 заправок авиационного топлива36. 

В ходе подготовки к наступлению большое внима-
ние уделялось улучшению и восстановлению путей
сообщения в прифронтовых районах, и в первую оче-
редь железных дорог. Решение этого вопроса за-
труднялось отличием по ширине отечественной же-
лезнодорожной колеи от западноевропейской. С це-
лью обеспечения бесперебойности воинских пере-
возок ГКО принял решение перешить по одной маги-
страли в полосах 3, 2, 1-го Белорусских и 1-го Укра-
инского фронтов с европейской на союзную колею.
Это позволило быстро подавать срочные и наиболее
важные грузы37. Остальные материальные средства
перегружались на специально созданных на стыках
двух колей перевалочных базах и далее направля-
лись фронтам по железным дорогам западноевро-
пейской колеи. 

В большом объеме была также проведена работа
по восстановлению и частичной постройке грунто-
вых дорог и мостов, ремонту транспортных средств,
пополнению ими фронтов. В центре внимания Став-
ки и Генерального штаба на этапе подготовки кампа-
нии находилась и проблема создания наиболее бла-
гоприятных условий для проведения наступления.
Для этого Ставка решила ослабить группировку про-

Замысел Висло-Одерской наступательной
операции 1945 года
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тивника на центральном, варшавско-берлинском на-
правлении и дезориентировать противника относи-
тельно истинных намерений советских войск. По ее
решению были максимально активизированы дейст-
вия войск Красной армии на стратегических флангах
советско-германского фронта — в Восточной Прус-
сии и в Венгрии. Немецкое командование вынужде-
но было перебросить в эти районы, особенно на бу-
дапештское направление, крупные силы с централь-
ного участка фронта, а также из резерва. Таким об-
разом цель, намеченная советским ВГК, была дос-
тигнута: в декабре 1944 года руководство вермахта
было уверено, что в зимние месяцы 1945 года Совет-
ские Вооруженные Силы нанесут удары в Венгрии,
Чехословакии, Южной Польше и в Восточной Прус-
сии. На центральном же участке советско-герман-
ского фронта немецкое командование ожидало на-
ступления войск Красной армии лишь с ограничен-
ной целью. Так, на совещании в ставке 24 декабря
1944 года А. Гитлер утверждал, что с рубежа Вислы
русские не собираются переходить в серьезное на-
ступление. Его поддерживал и Г. Гиммлер, который 9
января 1945 года заявил: «Я не верю, что русские бу-
дут вообще наступать»38. 

Большие трудности возникли в решении проблемы
достижения внезапности наступления при подготов-
ке Висло-Одерской операции. Сложность заключа-
лась в том, что фронтам предстояло нанести главные
удары с плацдармов. По этому поводу Маршал Со-
ветского Союза И.С. Конев писал: «Кому не ясно, что
если одна сторона захватила такой большой плац-
дарм, да еще на такой крупной реке, как Висла, то от-
сюда следует ждать нового мощного удара… Так что
место нашего будущего прорыва для противника не
было секретом»39. 

Тем не менее командующие и штабы фронтов
предприняли ряд мер по скрытию замысла опера-
ции, количества привлекаемых сил и средств, введе-
нию противника в заблуждение относительно време-
ни перехода в наступление. Большое внимание уде-
лялось борьбе с вражеской агентурной разведкой.
Во фронтах были созданы прифронтовые полосы от-
селения местных жителей, глубина которых состав-
ляла 12—15 км40. Сосредоточение войск в исходных
районах и вывод их на плацдармы, перегруппировка
частей и соединений, занятие ими исходного поло-
жения, все работы по инженерному оборудованию
плацдармов проводились только ночью. При этом
строго соблюдались правила маскировки. Смена ча-
стей, оборонявших передний край в подготовитель-
ный период, была произведена лишь за день до на-
ступления. 

Войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского
фронтов провели ряд дезинформационных меропри-
ятий с целью скрытия масштабов предстоящего на-
ступления и направления ударов, особенно главных. 

Так, по указанию Ставки на левом крыле 1-го Бело-
русского фронта была сымитирована подготовка
крупной операции с целью привлечь к ней внимание
разведки, а по возможности и части сил противника.
Вопросы маскировки, как вспоминал впоследствии
Г.К. Жуков, были согласованы с Генеральным штабом
и одобрены Ставкой41. В результате противник уси-
лил ложное направление танковой и моторизован-
ной дивизиями, ослабив оборону на направлении
главного удара фронта. Просчиталась вражеская
разведка и в определении истинного боевого соста-
ва фронта: вместо 68 он был определен в 31 диви-
зию42. Аналогичные мероприятия по введению про-
тивника в заблуждение относительно направления
главного удара проводились и на 1-м Украинском
фронте. В целом благодаря предпринятым мерам
советскому командованию удалось скрыть замысел

операции, количество привлекаемых сил и средств,
сроки перехода фронтов в наступление. 

В период подготовки к наступлению советское
Верховное Главнокомандование большое внимание
уделяло мерам по удержанию господства в воздухе.
Так, в специальной директиве от 29 декабря 1944 го-
да Ставка ВГК указала как на «позорный» имевший
место факт разгрома одного из аэродромов 4-й воз-
душной армии 2-го Белорусского фронта с потерей
40 самолетов. В этот же день Ставка потребовала
подготовить и с 3—5 января 1945 года в течение
2—3 дней нанести удары по аэродромам противника
силами воздушных армий 1, 2 и 3-го Белорусских и
1-го Украинского фронтов, а также авиации дальнего
действия. Одновременно обращалось особое вни-
мание на необходимость максимальной бдительно-
сти и поддержания постоянной готовности к отраже-
нию возможных ударов авиации противника43. 

Представление о деятельности органов стратеги-
ческого руководства в ходе Висло-Одерской страте-
гической наступательной операции дает анализ ра-
боты Ставки ВГК и Генерального штаба в рамках двух
ее этапов, различных как по длительности, так и по
содержанию выполняемых задач. 

На первом этапе (12—17 января 1945 г.) советские
войска прорвали вражескую оборону на участке ши-
риной около 500 км на глубину 100—160 км. Мощь их
ударов была настолько велика, что уже к исходу ше-
стых суток операции были разгромлены главные си-
лы группы армий «А» и освобожден ряд крупных про-
мышленных центров и опорных пунктов, в числе ко-
торых города Варшава, Радом, Кельце, Радомско,
Ченстохова. Выполнение войсками фронтов ближай-
шей задачи создало выгодные условия для развития
наступления на Познань и Бреслау. 

Немецкое командование стремилось переброской
дополнительных сил с других участков восстановить
прорванный фронт на берлинском направлении, а
затем и стабилизировать его. Чтобы сорвать замы-
сел противника, Ставка ВГК уточнила фронтам план
дальнейших действий. 

В соответствии с директивами Ставки от 17 января
1-й Белорусский фронт должен был не позднее 2—4
февраля овладеть рубежом Быдгощ (Бромберг),
Познань, а 1-й Украинский фронт, наступая главными
силами в общем направлении на Бреслау, — не позд-
нее 30 января выйти на Одер и захватить плацдармы
на его левом берегу44. 

При постановке уточненных задач Ставка учитыва-
ла и результаты наступления соседних фронтов. По-
скольку войска 4-го Украинского фронта не смогли
только своими силами освободить Краков, Ставка
приказала 1-му Украинскому фронту левым крылом
(59-й и 60-й армиями) не позднее 20—22 января ов-
ладеть этим городом и продолжать наступление, об-
ходя Домбровский угольный бассейн с юга. 21-ю ар-
мию с 1-м гвардейским кавалерийским корпусом
предписывалось использовать для обхода этого же
района с севера45. 

Дабы отвлечь внимание противника от берлинско-
го направления, Ставка ВГК предпринимала меры по
активизации действий севернее и южнее его. Так, 18
января она направила директиву командующим вой-
сками 2-го и 3-го Украинских фронтов на овладение
Будапештом и развитие наступления к озеру Бала-
тон, а 21 января командующий 2-м Белорусским
фронтом получил директиву на развитие наступле-
ния с задачей выйти к побережью Балтийского моря
и «отрезать противнику все пути из Восточной Прус-
сии в Центральную Германию»46. 

На втором этапе (18 января — 3 февраля 1945 г.)
войска фронтов выполняли поставленные Ставкой
17 января 1945 года задачи. Уже к 25 января войска
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1-го Белорусского фронта прорвали познаньский
оборонительный рубеж противника, окружили г. Поз-
нань с 62-тысячным гарнизоном и приступили к про-
рыву укрепленных районов на старой германо-поль-
ской границе, проходившей в 75 км западнее города.
Одновременно войска 1-го Украинского фронта,
стремительно продвигаясь в направлении Бреслау,
25 января к исходу дня достигли Одера. Более того,
они с ходу форсировали реку и захватили несколько
плацдармов на ее левом берегу. Армии левого крыла
фронта встретили упорное сопротивление против-
ника в борьбе за Силезский промышленный район.
Тогда командующий фронтом с согласия Ставки на-
правил танковую армию в обход этого района, в тыл
оборонявшейся там группировки противника. В ре-
зультате тот вынужден был отступить. 

Выход войск обоих фронтов к Одеру свидетельст-
вовал о выполнении ими поставленных 17 января
Ставкой задач. В период с 26 по 28 января 1945 года
командующие 1-м Белорусским и 1-м Украинским
фронтами представили в Ставку (по ее запросу) со-
ображения относительно характера дальнейших
действий своих войск. 

Так, в докладе командующего войсками 1-го Бело-
русского фронта от 26 января 1945 года, представ-
ленном на имя Верховного Главнокомандующего,
предлагалось к исходу января выйти на рубеж Бер-
линхен, Ландсберг, Грец, подтянуть войска (особен-
но артиллерию), тылы, пополнить запасы и «с утра
1—2 февраля продолжать наступление всеми сила-
ми фронта с ближайшей задачей с ходу форсировать
р. Одер, а в дальнейшем развивать стремительный
удар на Берлин, направляя главные усилия в обход
Берлина с северо-востока, с севера и северо-запа-
да»47. На следующий день эти предложения были ут-
верждены Ставкой ВГК48. 

Предложения командующего 1-м Украинским
фронтом, представленные в Ставку 28 января, сво-
дились к тому, чтобы разгромить группировку про-
тивника в районе Бреслау и к 25—28 февраля выйти
на р. Эльбу, а правым крылом фронта во взаимодей-
ствии с 1-м Белорусским фронтом овладеть Берли-
ном. Эти предложения Ставка 29 января также ут-
вердила49. 

Однако обстановка, сложившаяся на варшавско-
берлинском направлении, внесла серьезные коррек-
тивы в намеченные планы. Немецкое командование,
сосредоточив на флангах 1-го Белорусского и 1-го
Украинского фронтов крупные группировки войск,
намеревалось нанести мощные контрудары, отре-
зать вырвавшиеся вперед значительные силы фрон-
тов и восстановить положение на берлинском напра-
влении. Особенно опасной являлась группировка
противника в Восточной Померании, которая могла
нанести удар с севера по правому крылу 1-го Бело-
русского фронта. 

Нависшая опасность реально оценивалась Став-
кой ВГК и Генеральным штабом, которые имели све-
дения о крупных перегруппировках противника и на-
мерениях немецкого командования. По свидетельст-
ву С.М. Штеменко, «размеры опасности, возникав-
шей на правом крыле 1-го Белорусского фронта,
всесторонне взвешивались в Москве. На этот счет
Верховный Главнокомандующий и Генеральный штаб
постоянно вели переговоры с Г.К. Жуковым и его
штабом, а также с командующими армиями непо-
средственно. Для проверки и уточнения данных о за-
мыслах и силах противника на берлинском направ-
лении и в Померании широко использовались и все
другие источники информации»50. 

Целесообразность дальнейшего безостановочно-
го наступления на берлинском направлении стави-
лась под сомнение и в силу других причин. Так, с вы-

ходом советских войск к Одеру изменилась воздуш-
ная обстановка. Базируясь на стационарный берлин-
ский аэродромный узел, немецкая авиация резко по-
высила боевую активность. В то же время наша
фронтовая авиация была не в состоянии оказать не-
обходимую поддержку наземным войскам в связи с
большим удалением полевых аэродромов, исполь-
зование которых к тому же существенно затрудня-
лось из-за дождей и сильных снегопадов. 

Большая глубина и высокие темпы наступления
предопределили сложность решения и вопросов
материально-технического обеспечения войск в хо-
де операции. Основная тяжесть подвоза боеприпа-
сов, горючего и других материальных средств ле-
жала на автотранспорте, поскольку темпы восста-
новления железных дорог были намного ниже тем-
пов наступления. По мере развития операции в глу-
бину автомобильный транспорт не справлялся в
полном объеме с подвозом материальных средств к
войскам, особенно при подходе их к Одеру и раз-
вертывании борьбы за плацдармы на этой реке. На-
конец, нехватка боеприпасов и горючего не позво-
ляла с полной эффективностью применять артилле-
рию и танки. 

Таким образом, в связи с изменившейся обстанов-
кой стало нецелесообразным продолжать безоста-
новочное наступление на Берлин. Ставка ВГК, Гене-
ральный штаб, военные советы фронтов, сопоставив
свои возможности с возможностями противника,
пришли к выводу: не накопив на Одере достаточных
запасов материальных средств, не будучи в состоя-
нии использовать всю мощь авиации и артиллерии,
не обезопасив фланги, было бы опрометчиво нано-
сить завершающий удар по столице Германии. В
сложившейся ситуации органы стратегического ру-
ководства приняли единственно правильное реше-
ние, соответствовавшее реальной обстановке: сна-
чала разгромить противника в Восточной Померании
и Силезии, а уже потом, после всесторонней подго-
товки, нанести решающий удар по Берлину. Совет-
ское Верховное Главнокомандование не пошло на
неоправданный риск, потому что политические и во-
енные последствия в случае неудачи на завершаю-
щем этапе войны могли оказаться для СССР крайне
тяжелыми и даже непоправимыми. 

Таким образом, с выходом войск 1-го Белорусского
и 1-го Украинского фронтов на Одер, захватом важ-
ных плацдармов на его левом берегу и овладением
Силезским промышленным районом завершилась
Висло-Одерская операция. Опыт подготовки и веде-
ния этой крупнейшей стратегической наступательной
операции подтвердил возросший уровень советского
военного искусства, в том числе в вопросах стратеги-
ческого руководства вооруженной борьбой. 

Избранный Ставкой Верховного Главнокомандо-
вания способ разгрома противника путем нанесе-
ния мощных глубоких рассекающих ударов соответ-
ствовал сложившейся обстановке. Он позволил сор-
вать замысел немецкого командования последова-
тельной обороной на подготовленных между Вислой
и Одером рубежах измотать и обескровить совет-
ские войска. Ставка ВГК и Генеральный штаб успеш-
но решили задачи создания стратегической группи-
ровки войск для наступления, используя для этого
значительные резервы. Поучительным является
комплекс мер, направленных на сохранение в тайне
замысла кампании и операции на берлинском на-
правлении, а также на введение противника в заблу-
ждение относительно направлений ударов, созда-
ваемых группировок и сроков перехода в наступле-
ние. На высоком уровне удалось решить вопросы
организации стратегического взаимодействия меж-
ду фронтами, с соединениями и объединениями ви-
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дов вооруженных сил, а также с группировками
войск Красной армии на других участках советско-
германского фронта. 

В ходе наступления Ставка ВГК и Генеральный
штаб внимательно следили за развитием наступле-
ния, своевременно реагировали на все изменения
обстановки и уточняли задачи фронтам. При этом
советское Верховное Главнокомандование проде-
монстрировало разумный расчет и не пошло на не-
оправданный риск безостановочного наступления на
Берлин без соответствующих на то условий. 

В целом подготовка и ведение Висло-Одерской
стратегической наступательной операции являет со-
бой пример высокого уровня руководства вооружен-
ной борьбой со стороны Ставки ВГК и ее основного
рабочего органа – Генерального штаба. Несмотря на
давность рассматриваемых событий, этот опыт со-
храняет свое значение для решения управленческих
задач в современных условиях. 
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ВРЕЗУЛЬТАТЕ ожесточенных
оборонительных боев Крас-
ной армии на дальних под-

ступах к Сталинграду, а затем и в
самом городе, происходивших в
июле—ноябре 1942 года, наступ-
ление немецких войск было оста-
новлено. Исходя из глубокой и
всесторонней оценки обстановки,
Ставкой Верховного Главноко-
мандования было решено именно
на Сталинградском направлении
перейти от обороны к контрнасту-
плению и нанести сокрушитель-
ный удар по врагу. В операции
принимали участие фронты: Юго-
Западный (1-я гвардейская и 21-я
общевойсковые, 5-я танковая,
17-я и 2-я воздушные армии; ко-
мандующий генерал-лейтенант
Н.Ф. Ватутин), Донской (65, 24,
66-я общевойсковые и 16-я воз-
душная; генерал-лейтенант К.К.
Рокоссовский), Сталинградский
(62, 64, 57, 51, 28-я общевойско-
вые и 8-я воздушная; генерал-
полковник А.И. Еременко). Коор-
динация их действий была воз-
ложена на представителей Став-
ки Верховного Главнокомандова-
ния генерала армии Г.К. Жукова и
генерал-полковника А.М. Васи-
левского.

К 19 ноября 1942 года войскам
этих трех фронтов противостояли
тридцать пять пехотных, пять тан-
ковых, четыре моторизованные,
четыре кавалерийские дивизии и
три бригады группы армий «Б».
Сухопутные войска противника на
юго-западном направлении под-
держивались 4-м воздушным
флотом в составе 4-го и 5-го
авиационных корпусов и 8-м
авиационным корпусом, который
действовал непосредственно на
сталинградском направлении.
Сюда же привлекалась часть со-
единений уже упомянутых 4-го и
5-го авиационных корпусов. В об-
щей сложности на этом направле-
нии действовали 1216 самолетов
противника1.

CНАЧАЛОМ подготовки наше-
го контрнаступления и
вплоть до 8 ноября 1942 го-

да главные усилия авиация про-
тивника по-прежнему сосредото-
чивала у Сталинграда, в полосе
62-й армии, оборонявшей город,
ежедневно поднимая в воздух от
200 до 600 самолетов, что состав-
ляло 50—60 проц. их количества
на всем сталинградском направ-
лении. Удары немецкой авиации
на этом участке фронта, хотя и в
меньшей степени, продолжались
до 15 ноября.

К 9 ноября воздушной разведке
противника удалось обнаружить в
лесных массивах севернее Сера-
фимовича и Клетской передвиже-
ние и сосредоточение наших войск
в полосе 21-й и 65-й армий. С это-
го же дня немецкая авиация начала
наносить бомбовые удары по рай-
онам сосредоточения, колоннам
на марше и переправам через Дон
севернее Клетской. По районам
сосредоточения войск этих армий
за 9—10 дней до начала контрна-
ступления противник произвел 74
налета общим числом до 790 ма-
шин. В полосе 5 ТА за это же время
он совершил более 200 самолето-
пролетов, одновременно активи-
зировав воздействие с воздуха в
полосах 64-й и 57-й армий Сталин-
градского фронта, где бомбарди-
ровкам подвергались главным об-
разом переправы через Волгу.

С началом нашего контрнаступ-
ления главные усилия авиация
противника направила против
Юго-Западного фронта, войска
которого выходили в тыл всей ста-
линградской группировки немцев
и отрезали ей пути сообщения.
Особенно интенсивно действова-
ла она против 8-го кавалерийско-
го и 1-го танкового корпусов 5 ТА,
наносивших удары на заходящем
(правом) внешнем крыле этого
фронта и непосредственно угро-
жавших неприятельским крупным
аэродромным узлам в районах

Морозовского и Суровикино. Над
этими подвижными соединения-
ми вражеская авиация произвела
больше самолетопролетов, чем
над боевыми порядками всех ар-
мий трех фронтов вместе взятых.

Наступление войск Юго-Запад-
ного фронта поддерживалось 17
ВА (генерал-лейтенант авиации
С.А. Красовский) и оперативно
подчиненной ему 2 ВА (генерал-
майор авиации К.Н. Смирнов) Во-
ронежского фронта, насчитывав-
шими 477 и 173 самолета соответ-
ственно. 16-я воздушная армия
(генерал-майор авиации С.И Ру-
денко) Донского фронта имела в
своем составе 333 самолета, а 8-я
(генерал-лейтенант авиации Т.Т.
Хрюкин) Сталинградского фрон-
та — 790. Всего с учетом 102 иад
ПВО Сталинградского корпусного
района ПВО советская авиация
под Сталинградом имела 1808 са-
молетов, из них исправных —
1349; устаревших самолетов (По-2,
Р-5, СБ) насчитывалось 426. Об-
ладая численным превосходством
над неприятелем в 1,5 раза по ис-
требителям, она по дневным бом-
бардировщикам уступала ему
почти в 8 раз2.

Перед контрнаступлением при-
нимались меры по ослаблению
авиационной группировки про-
тивника. С 27 по 29 октября была
проведена специальная воздуш-
ная операция силами 8 ВА и тремя
дивизиями (24, 53 и 62-й) авиации
дальнего действия (АДД), произ-
ведшими 502 самолетовылета. В
ней участвовали 173 самолета
фронтовой и 141 самолет АДД,
всего более 300 боевых машин,
подвергших ударам 13 аэродро-
мов, в результате чего были выве-
дены из строя несколько десятков
вражеских самолетов3. Непосред-
ственное же прикрытие своих
войск от ударов воздушного про-
тивника осуществляла зенитная
артиллерия фронтов, перегруппи-
ровка которой в ходе подготовки
контрнаступательной операции
началась одновременно с общей
перегруппировкой войск и созда-
нием ударных группировок. Из со-
става Донского фронта вновь об-
разованному Юго-Западному
фронту вместе с 63-й (впоследст-
вии 1-я гв.) и 21-й армиями были
переданы девять армейских пол-

Предлагаемая читателям статья актуальна не только 
в связи с предстоящим 60-летием Победы в Великой

Отечественной войне, но и благодаря боевому опыту,
содержащемуся в ней. Написанная на основе исследования

значительного количества архивных материалов, документов,
научной и специальной литературы, она впервые полно 

и достоверно раскрывает данную тему. 
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.В.И. ТКАЧЕВ. ПВО фронтов в Сталинградской контрнаступательной операции

ков ПВО и два отдельных дивизио-
на среднекалиберной зенитной
артиллерии (СЗА). Кроме того, во
фронт прибыли две зенитные ар-
тиллерийские дивизии РГК4 (1-я и
3-я), впервые сформированные в
Московском учебном центре, три
армейских полка ПВО и четыре от-
дельных дивизиона СЗА из резер-
ва ВГК. На Донском фронте оста-
лись девять армейских полков
ПВО, восемь из которых переда-
вались на формирование двух зе-
нитных артиллерийских дивизий
(15-й и 18-й), и пять отдельных ди-
визионов СЗА. Зенитные артилле-
рийские части и соединения этого
фронта перебрасывались с лево-
го крыла (из полос 66-й и 24-й ар-
мий) на правое крыло (в 65 А). Го-
товилась к наступлению на глав-
ном направлении фронта и 5 ТА.

Сравнительно малочисленная
зенитная артиллерия Сталинград-
ского фронта до начала перегруп-
пировок была распределена по
армиям следующим образом: 64-я
армия имела два армейских полка
ПВО, 62-я и 57-я — по одному, а
51-я и 28-я их совсем не имели;
один полк находился во фронто-
вом подчинении. Дополнительно к
этим средствам из резерва ВГК на
фронт прибыли одна зенитная ар-
тиллерийская дивизия Резерва
главного командования (2-я) и два
армейских полка ПВО. Кроме то-
го, в полосе Сталинградского
фронта войска прикрывались ча-
стью сил Сталинградского кор-
пусного района ПВО, который
оперативно подчинялся командо-
ванию фронта. После разрушения
города зенитная артиллерия Ста-
линградского корпусного района
ПВО прикрывала боевые порядки
и переправы 62-й и частично 64-й
армий Сталинградского фронта в
районе Сталинграда, Бекетовки,
Красноармейска и переправы че-
рез Волгу, Ахтубу в полосе 57-й
армии того же фронта. В дополне-
ние к этому войска района ПВО
прикрывали железнодорожные
линии на участках Сталинград —

Палласовка  в полосе Сталинград-
ского и Сталинград — Поворино в
полосе Донского фронтов.

Распределение зенитных средств
по фронтам сталинградского на-
правления показано в таблице.

Из имевшихся на трех фронтах
40 полков малокалиберной зенит-
ной артиллерии (МЗА) 35 (87,5
проц.), а из 11 дивизионов СЗА — 5
(45,5 проц.) были переподчинены
армиям, в том числе все 5 зенит-
ных артиллерийских дивизий. Ос-
новная часть этих сил и средств
предназначалась для прикрытия
войск на главных направлениях
фронтов — пяти армий (5-й танко-
вой, 21, 65, 57 и 51-й), тогда как для
прикрытия остальных пяти армий
выделялось только 26 проц. пол-
ков, в том числе одна зенитная ар-
тиллерийская дивизия. Наиболее
сильно прикрывалась группировка
войск Юго-Западного и Донского
фронтов, наносившая главный
удар с севера (5 ТА, 21 и 65 А), где
были сосредоточены 3 зенитные
артиллерийские дивизии из 5 ди-
визий, выделенных в армии, 10 ар-
мейских полков ПВО из 16 и все 5
отдельных дивизионов СЗА РГК
(схема 1). 

В 5-й танковой армии была соз-
дана зенитная артиллерийская
группа (ЗАГ) под командованием
заместителя командующего ар-
тиллерией по ПВО. В нее входили
3-я зенитная артиллерийская ди-
визия РГК, пять армейских полков
ПВО и два отдельных дивизиона
СЗА РГК. Она подразделялась на
две подгруппы: первая включала
3-ю дивизию и 227-й отдельный
дивизион СЗА и имела задачу при-
крыть стрелковые дивизии перво-
го эшелона, прорывавшие немец-
кую оборону на направлении глав-
ного удара; вторая состояла из пя-
ти армейских полков ПВО и от-
дельного дивизиона СЗА и должна
была осуществлять прикрытие
подвижных соединений второго
эшелона армии в исходном поло-
жении, а в дальнейшем — подвиж-
ных соединений и переправ. Пос-

кольку последняя существовала
только в исходном положении, то
из нее каждое подвижное соеди-
нение (8-й кавалерийский, 1-й и
26-й танковые корпуса) с вводом в
прорыв прикрывалось лишь одним
армейским полком ПВО. Кроме
приданной зенитной артиллерии
8-й кавалерийский корпус имел 6
пушек малого калибра и 33 зенит-
ных пулемета, а 26-й танковый — 4
пушки малого калибра.

В 21-й армии тоже была создана
зенитная артиллерийская группа
под командованием заместителя
командующего артиллерией по
ПВО, состоявшая в период при-
крытия войск в исходном положе-
нии из 1-й зенитной артиллерий-
ской дивизии, четырех армейских
полков ПВО и двух отдельных ди-
визионов СЗА. Кроме того, в по-
лосе 21-й армии два армейских
полка ПВО (фронтового подчине-
ния) обеспечивали безопасность
аэродромов.

Первый эшелон прикрывался
четырьмя полками ПВО и двумя
отдельными дивизионами СЗА,
объединенными под командова-
нием командира 1-й дивизии и
представлявшими подгруппу. Из
состава второй подгруппы ЗАГ
для прикрытия вводимых армией
подвижных групп были выделены
остальные два полка той же диви-
зии, лучше обеспеченные авто-
транспортом и средствами тяги
по сравнению с двумя армейски-
ми полками ПВО, которые остава-
лись для прикрытия переправ че-
рез Дон в районе Клетской.

В 65-й армии в состав зенитной
артиллерийской группы входили
15-я зенитная артиллерийская ди-
визия РГК (без одного полка), ди-
визион СЗА и отдельные зенитные
артиллерийские батареи двух
стрелковых дивизий. На нее воз-
лагалась задача по прикрытию ди-
визий первого эшелона, насту-
павших на направлении главного
удара, и переправ через Дон. 

В исходном положении для на-
ступления боевой порядок зенит-

Фронт

Юго-Западный
Донской
Сталинградский

Итого

Зенитные
артилле-
рийские
дивизии

РВГК 

2
2
1

5

Армейские
полки ПВО

12
1
7

20

Всего
полков

20
9

11

40

Отдельные
дивизионы

МЗА

1
—
3

4

Отдельные
батареи

МЗА

10
7

14

31

Отдельные
дивизионы

СЗА

6
5
—

11

СЗА

64
50
—

114

МЗА

312
149
132

593

Итого
пушек

376
199
132
707

Пулеметов
и пушек

ШВАК

505
200
202
907

Штатная ЗА войс-
ковых соединений

Всего пушек и пулеметов

Таблица
Распределение зенитных средств по фронтам сталинградского направления к 19 ноября 1942 года

Таблица составлена по: Центральный архив Министерства обороны (ЦАМО РФ). Ф. 36. Оп. 12559. Д. 480. Л. 110; Д. 491. Л. 78, 79;
Д. 482. Л. 142.

Примечания: 1. В графе «Всего полков» показаны и полки, входившие в состав зенитных артиллерийских дивизий.
В то время они были вооружены малокалиберными зенитными пушками (12) и пулеметами (20).

2. Еще одна дивизия прибыла в состав Сталинградского фронта 25 ноября 1942 г.
3. Пушками ШВАК были вооружены некоторые зенитные пулеметные роты.
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ной артиллерии, прикрывавшей
войсковые соединения первого
эшелона на направлении главного
удара, строился в две—три линии
батарей малокалиберной и две
линии батарей среднекалиберной
зенитной артиллерии. Интервалы
и дистанции между батареями
МЗА были 1—2,5 км, а среднего
калибра — 2—5 км. Удаление ог-
невых позиций батарей ЗА малого
калибра от переднего края обо-
роны противника составляло 1—
1,5 км, среднего калибра — 2—
2,5 км, а зенитных пулеметов —
500 м. Такое размещение позво-
ляло прикрывать войска, совер-
шавшие прорыв, и более продол-
жительное время находиться на
своих огневых позициях, переме-
щая для прикрытия продвинув-
шихся войск не более одной трети
батарей.

ПРИ ПОДГОТОВКЕ наступле-
ния перемещение боевых
порядков зенитной артилле-

рии планировалось лишь на один
этап. Последующие перемещения
спланировать заблаговременно не
представлялось возможным. Зе-
нитчикам требовалось проявлять
инициативу, основанную на знании
наземной обстановки, что можно
было сделать только при условии
поддержания тесного взаимодей-
ствия с прикрываемыми войсками.
С этой целью батареи первой ли-
нии имели связь с КП стрелковых
полков и батальонов, а КП коман-
диров зенитных полков и групп
располагались вблизи КП коман-
дующих артиллерией прикрывае-
мых ими соединений.

В период подготовки операции
и в исходном положении для на-
ступления с 28 октября по 18 ноя-
бря зенитные части и подразделе-
ния обстреляли 836 целей и сбили
76 самолетов (без учета зенитных
средств, прикрывавших 5-ю тан-
ковую армию), причем 49 в поло-
сах 21-й и 65-й армий, где воз-
душный противник проявлял наи-
более активные действия. Кроме
того, зенитные части и подразде-
ления 5 ТА за этот период сбили
14 вражеских самолетов.

В первый день наступления вой-
ска Юго-Западного, Донского (19
ноября) и Сталинградского (20
ноября) фронтов на направлениях
главных ударов прорвали тактиче-
скую зону обороны противника и
ввели в прорыв подвижные груп-
пы. 23 ноября 26-й и 4-й танковые
корпуса Юго-Западного и 4-й ме-
ханизированный корпус Сталин-
градского фронта завершили опе-
ративное окружение войск про-
тивника, выйдя навстречу один
другому, в районе Калача и Совет-
ского. В последующие дни, до 30
ноября включительно, силами по-

дошедших стрелковых соедине-
ний кольцо окружения было зна-
чительно сокращено и образован
прочный сплошной внутренний
фронт окружения. К этому же вре-
мени был создан и внешний
фронт окружения по р. Чир с запа-
да и по р. Аксай с юга.

При прорыве тактической зоны
обороны противника зенитная ар-
тиллерия (как среднего, так и ма-
лого калибра) поэшелонно пере-
мещала свои батареи вперед по
мере продвижения прикрываемых
войск с целью сохранения непре-
рывности прикрытия их от ударов
с воздуха. После прорыва такти-
ческой зоны вражеской обороны
она прикрывала введенные в про-
рыв подвижные группы и стрелко-
вые соединения, перешедшие к
преследованию противника и за-
креплению достигнутого успеха.

Полки ПВО, приданные корпу-
сам, использовались по-разному.
В одном случае полк придавался
побатарейно бригадам (1-й и 26-й
танковые корпуса), что приводило
к нарушению огневой связи между
батареями и исключало возмож-
ность сосредоточения зенитных
средств на главном направлении
при развертывании для боя удар-
ной группировки корпуса. В других
случаях полк ПВО, хотя и находил-
ся в непосредственном подчине-
нии командующего артиллерией
корпуса, распределялся по колон-
нам побатарейно или повзводно
для прикрытия их в движении. По-
этому при развертывании войск из
походных колонн для боя полк
ПВО быстро сосредоточивался
для прикрытия главной группиров-
ки корпуса (4-й механизирован-
ный, 8-й и 3-й гв. кавалерийские
корпуса). Иногда весь полк ПВО
следовал в одной из колонн (24-й
танковый корпус), находясь в ре-
зерве командира корпуса, а при
развертывании также использо-
вался для прикрытия главной груп-
пировки корпуса. Это практикова-
лось чаще всего в тех случаях, ко-
гда бригады имели свои штатные
зенитные подразделения.

ВХОДЕ наступления зенитная
артиллерия иногда использо-
валась не по прямому назна-

чению. Так, 640–му полку ПВО, воо-
руженному 37-мм пушками и при-
данному 18-му танковому корпусу,
25 декабря под Миллерово была
поставлена задача самостоятельно
вести бой с наземным противни-
ком, и после вражеской танковой
атаки он, имея большие потери,
вышел из строя на 10 суток. 27 де-
кабря 580-й полк ПВО получил при-
каз командира 1-го гв. механизи-
рованного корпуса атаковать насе-
ленный пункт Нагорная-Семеновка
и овладеть им без какой-либо под-

держки пехоты, отсутствовавшей в
этом районе. Выполняя приказ, и
эта часть понесла значительные
потери, в результате чего была вы-
ведена на переформирование.

Среднекалиберной зенитной
артиллерией подвижные соеди-
нения прикрывались только в вы-
жидательных районах, в исходном
положении до ввода в прорыв и на
участках маршрутов выдвижения,
наиболее уязвимых для ударов с
воздуха. Это объяснялось, с од-
ной стороны, малочисленностью
фронтовой зенитной артиллерии
этого калибра, необходимой в
первую очередь для прикрытия
переправ и других тыловых объек-
тов, а с другой — ее низкой по
сравнению с танками маневрен-
ностью, вследствие чего она от-
ставала от прикрываемых соеди-
нений, особенно в зимних услови-
ях. Фактически же корпуса, или
остановленные противником на
каком-либо рубеже в глубине его
обороны, или когда они сосредо-
точивали свои силы для отраже-
ния контратак неприятеля, или
для прорыва его обороны на про-
межуточных рубежах, безусловно,
нуждались в прикрытии СЗА, так
как немецкая авиация нередко на-
носила удары с высот, недосягае-
мых для МЗА. Кроме того, под-
вижные соединения нуждались в
таком прикрытии при скоплении
колонн у переправ, на труднопро-
ходимых участках пути и т.п.

Перемещение боевых порядков
частей зенитной артиллерии в хо-
де наступления осуществлялось
только вслед за прикрываемыми
войсками. Оперативного маневра
зенитной артиллерии, под кото-
рым подразумевалась переброска
ее частей и соединений с одних на-
правлений на другие, с переключе-
нием их с прикрытия одних войско-
вых соединений или объектов на
прикрытие других, не производи-
лось даже тогда, когда этого тре-
бовала обстановка. Так, зенитное
прикрытие введенного в прорыв
8-го кавалерийского корпуса 5 ТА,
имевшего одну батарею и до двух
зенитных пулеметных рот, было
усилено одним полком ПВО. Кор-
пус понес тяжелые потери, осо-
бенно с 21 по 26 ноября 1942 года,
когда подвергался непрерывным
атакам вражеской авиации, совер-
шавшей до 1000 самолетопроле-
тов в сутки над его расположени-
ем. Только за 25 и 26 ноября он по-
терял от воздушных ударов убиты-
ми и ранеными 1890 человек и
2888 лошадей. Тяжелая обстанов-
ка, вызванная активными действи-
ями авиации противника, сорвав-
шей в эти дни все атаки корпуса на
Обливскую5, и недостатком зенит-
ной артиллерии, усугублялась еще
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и тем, что были израсходованы все
снаряды. Одним полком ПВО при-
крывался также введенный в той
же армии в прорыв 1-й танковый
корпус, который 21 и особенно 22 и
23 ноября тоже подвергся сосре-
доточенным ударам с воздуха под
Суровикино. В это время 5 ТА,
имея еще шесть полков ПВО и два
дивизиона СЗА, могла бы оказать
помощь этим корпусам, так как на
стрелковые дивизии противник не
совершал налетов.

Отсутствие оперативного ма-
невра зенитной артиллерией в по-
добных условиях объяснялось не-
достаточным опытом в управле-
нии ею в ходе такого стремитель-
ного наступления подвижных
групп. К тому же из-за плохой свя-
зи данные о воздушной обстанов-
ке в районе действий подвижных
соединений поступали в армию и
во фронт с большим опозданием,
что не давало возможности ар-
мейскому и фронтовому командо-
ванию своевременно принимать
необходимые меры. Вместе с тем
подобные случаи показали, что
подвижные соединения после вво-
да их в прорыв нуждались в более
значительном усилении зенитной
артиллерией, чем стрелковые ди-
визии, наступавшие за ними.

Судя по опыту некоторых зенит-
ных артиллерийских дивизий,
действовавших на главном напра-
влении (в частности, 1-й диви-
зии), средняя скорость переме-
щения их полков вслед за войска-
ми была очень низкой: 4,7 км/ч
при действиях со стрелковыми
дивизиями и 3,7 км/ч — с танко-
вым корпусом6. Перемещение
полков в основном совершалось
побатарейно ночью. Из-за недос-
татка автотранспорта приходи-
лось перемещаться в два рейса в
условиях плохих дорог и снежных
заносов в малонаселенной мест-
ности, поэтому полки иногда от-
ставали от прикрываемых войск.
При активных действиях враже-
ской авиации это отставание мог-
ло бы иметь серьезные последст-
вия для успеха наступления.

С 19 ноября по 1 декабря 1942
года зенитные средства войск,
образовавших внутренний фронт
окружения, обстреляли 324 цели
(преимущественно одиночные са-
молеты и малые группы) и сбили
44 самолета. Кроме того, 5 само-
летов противника были сбиты ру-
жейно-пулеметным огнем войск и
29 самолетов — огнем зенитной
артиллерии и пулеметов 5 ТА, об-
разовавшей внешний фронт окру-
жения с запада. Помимо этого на
аэродромах противника совет-
ские войска захватили 167 само-
летов, в большинстве подбитых
огнем зенитной артиллерии.

23 ноября 1942 года в ходе
контрнаступления войска Юго-За-
падного, Донского и Сталинград-
ского фронтов завершили окруже-
ние 6-й армии и части сил 4-й тан-
ковой армии противника. Однако
уничтожить эту огромную 300-ты-
сячную группировку врага без опе-
ративной паузы не удалось. C 24
ноября немцы перешли к снабже-
нию окруженной группировки по
воздуху, используя большое коли-
чество хорошо оборудованных аэ-
родромов и посадочных площа-
док, находившихся в кольце окру-
жения и вне воздействия нашей
артиллерии. Для этой цели в нача-
ле декабря германское командо-
вание сосредоточило до 300
транспортных самолетов, преиму-
щественно типа Ю-52, перебросив
их с аэродромов, расположенных
против нашего Северо-Западного
фронта, из Германии, а впоследст-
вии даже с о. Сицилия. Одновре-
менно противник снял для отправ-
ки под Сталинград лучшие экипа-
жи с транспортных линий в Запад-
ной Европе и инструкторский со-
став авиационных школ.

ВКОНЦЕ ноября и особенно в
начале декабря транспорт-
ная авиация противника, ис-

пользуя близость аэродромов
(основной аэродром и базы снаб-
жения находились в Тацинской),
обеспечивавшую внезапность
прорыва в кольцо окружения, со-
вершала полеты главным образом
днем одиночными самолетами и
мелкими группами в два—три са-
молета на высотах до 1500—3000 м
и без воздушного прикрытия. С
перебазированием нашей истре-
бительной авиации на аэродро-
мы, расположенные западнее
района окружения, противник из-
менил свою тактику: с целью рас-
пыления сил наших истребителей
он перешел к одновременным по-
летам несколькими группами,
прикрывая каждую из них четырь-
мя—шестью Ме-109. 

В середине декабря группировка
транспортной авиации состояла
уже почти из 1000 самолетов7. К
этому же времени внешний фронт
окружения отодвинулся далеко на
запад, и авиация противника была
вынуждена действовать с глубин-
ных аэродромов, а ее истребители
лишились возможности прикры-
вать транспортные самолеты. Кро-
ме Ю-52 для снабжения войск про-
тивник стал широко использовать
боевые машины Хе-111 и Ю-88,
имевшие большую скорость и луч-
шую защиту. С этого времени
транспортные самолеты действо-
вали в основном ночью, а днем со-
вершали полеты при неблагопри-
ятных метеорологических услови-
ях. При этом они очень часто не

производили посадки на аэродро-
мы, сбрасывая грузы на парашю-
тах. Отказ от посадки в кольце ок-
ружения лишал противника воз-
можности эвакуации раненых, а
сбрасывание грузов на парашю-
тах, особенно ночью, нарушало ор-
ганизованный характер и без того
скудного снабжения его войск. По
расчетам гитлеровцев, предпола-
гаемый среднесуточный расход
продовольствия, боеприпасов и
горючего окруженными войсками
составлял 946 т8. Однако за 70
дней снабжения по воздуху войска
в среднем за сутки получали по 94 т,
т. е. в 10 раз меньше9.

Организуя воздушную блокаду
немецких войск под Сталингра-
дом, советское командование уч-
ло недостатки блокады демянской
группировки противника. Это ска-
залось на результатах: планы нем-
цев срывались четко организован-
ной советскими войсками блока-
дой. Действуя совместно, Сухо-
путные войска, Военно-воздуш-
ные силы, войсковая зенитная ар-
тиллерия, Войска противовоздуш-
ной обороны получили богатый
опыт решения проблемы изоляции
вражеской группировки с воздуха.

Как же была организована воз-
душная блокада немецко-фаши-
стких войск под Сталинградом?

Для борьбы с авиацией против-
ника от 8-й и 16-й воздушных ар-
мий были привлечены по одному
истребительному и одному штур-
мовому полку, которые действова-
ли с полевых площадок-засад: Ка-
чалинская, Котлубань (16 ВА) и Бу-
зиновка (8 ВА). Кроме того, для
уничтожения вражеской транс-
портной авиации в районе окруже-
ния стала привлекаться полевая и
зенитная артиллерия фронтов, а
также зенитная артиллерия кор-
пусного района ПВО. По указанию
командующего корпусным рай-
оном ПВО для обеспечения дейст-
вий войск фронтов и воспрепятст-
вования посадки самолетов про-
тивника на Центральный аэродром
к 3 декабря 1942 года из-за Волги
были перемещены 11 зенитных ба-
тарей. Блокада аэродромов Воро-
поново и Басаргино была поручена
южной оперативной группе, бата-
реи которой располагались в рай-
оне Горная Поляна и Елхи.

Но этих мер оказалось недоста-
точно. В течение первой половины
декабря вражеская авиация уси-
лила свою активность, ежесуточно
совершая до 300 самолетопроле-
тов к окруженным войскам.

НАШЕ командование разра-
ботало более стройную сис-
тему воздушной блокады, в

соответствии с которой были ор-
ганизованы четыре зоны борьбы с
авиацией противника: непосред-
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ственно на аэродромах, находив-
шихся за внешним фронтом окру-
жения; в воздухе между внешним
и внутренним фронтами окруже-
ния; с использованием зенитной
артиллерии фронтов и корпусного
района ПВО; непосредственно в
кольце окружения.

Активность и результативность в
первой зоне обеспечивались дей-
ствиями 17 ВА и соединений АДД,
а с конца декабря 1942 года и 8 ВА.
Так, сильному воздействию нашей
авиации подверглись аэродромы
противника в Морозовском, Тацин-
ской, Сальске, Новочеркасске и
Ростове. Наиболее характерный
пример — удар фронтовой авиа-
ции по аэродрому Сальск 9 января,
наносившийся семью самолетами
Ил-2 во главе с капитаном Бахти-
ным в сопровождении авиаэскад-
рильи истребителей ЯК-1 под ко-
мандованием старшего лейтенан-
та Белоусова. Здесь, по данным
воздушной разведки, скопилось
более 300 транспортных и боевых
единиц вражеской авиации. Пер-
вая атака наших самолетов была
внезапной, дерзкой и исключи-
тельно умелой. Последующие пять
заходов советские летчики совер-
шали также весьма удачно с пора-
жением ранее определенной цели.
В результате были уничтожены 72
немецких транспортных самолета
на аэродроме и сбиты 3 истреби-
теля противника в воздухе. Наши
потери составили 4 самолета10.

Во второй зоне задачи выполня-
ла истребительная авиация. Зона
была круговой, делилась на пять
секторов, в каждом из которых ба-
зировалось по одной авиацион-
ной дивизии от 16-й и 8-й воздуш-
ных армий. Кроме того, в пятом
секторе на аэродромах Большие
Чапурники и Бекетовка находи-
лись истребители 102 иад ПВО11. 

Третья зона представляла собой
8—10-километровую полосу, при-
легавшую к кольцу окружения. 

В четвертой зоне вражеская
транспортная авиация в воздухе
уничтожалась истребителями, на
аэродромах — огнем полевой и зе-
нитной артиллерии, ударами бом-
бардировщиков. Здесь действова-
ли 16-я и 8-я воздушные армии и
специально выделенный ночной
полк 102 иад ПВО. Днем аэродро-
мы противника блокировались ис-
требителями, ночью — самолетами
По-2. При включении противником
ночных световых стартов дежурив-
шие в воздухе наши легкие бом-
бардировщики По-2 сразу же сбра-
сывали по этим аэродромам бом-
бы. Так, 30 ноября 1942 года ночны-
ми бомбардировками самолетов
По-2 на аэродромах и посадочных
площадках были выведены из
строя 15 Ю-52, 1 декабря — 13,

10-го — 31, 11-го — 58. Всего за
время воздушной блокады на аэро-
дромах и площадках четвертой зо-
ны были уничтожены и выведены из
строя 250 самолетов противника12.

Боевая работа многочисленных
средств (авиации дальнего дейст-
вия, фронтовой авиации, полевой
и зенитной артиллерии), привле-
ченных для осуществления воз-
душной блокады, потребовала их
тесного взаимодействия. Прежде
всего была организована служба
наблюдения за воздухом. Визуаль-
ные посты наблюдения корпусного
района ПВО и войск были выстав-
лены по единой схеме. Данные о
воздушной обстановке поступали
на главный пост района ПВО, с не-
го — в штаб Донского фронта и
штабы воздушных армий. Штабы
армий, танковых корпусов и стрел-
ковых дивизий оповещались непо-
средственно ротными и батальон-
ными постами воздушного наблю-
дения, оповещения и связи (ВНОС)
корпусного района, располагав-
шимися в 25—30 км от внешнего
фронта окружения. Отдельные из
них имели радиостанции для пере-
дачи данных о наличии в воздухе
транспортных самолетов13. 

В начале декабря в третьей зоне
находились четыре зенитных ар-
тиллерийских дивизии (зенад)
РГК, 7 отдельных полков ПВО и
три дивизиона зенитной артилле-
рии среднего калибра (схема 2).
Обстановка потребовала переме-
стить одну зенад на внешний
фронт окружения. По этой причи-
не воздушная блокада в полосе
57-й армии оказалась ослаблен-
ной, и противник этим незамедли-
тельно воспользовался. Его
транспортные самолеты стали ле-
тать в основном с этого направле-
ния. Чтобы создать более глубо-
кую зону огня зенитной артилле-
рии, сюда были переброшены зе-
нитная артиллерийская группа из
16 батарей среднего калибра,
входивших в состав корпусного
района ПВО, и несколько фронто-
вых батарей малого калибра. По
состоянию на 20 декабря 1942 го-
да в третьей зоне было сосредо-
точено: зенитных пулеметов —
241; зенитных орудий среднего и
малого калибра — 39514, из них
146 орудий принадлежали корпус-
ному району ПВО и распределя-
лись по 62, 64 и 57-й армиям.

В полосе 62 А зенитная артилле-
рия корпусного района ПВО унич-
тожала транспортную авиацию из-
за Волги, с основных позиций. В
полосах действий 57-й и 64-й ар-
мий она была включена в зенит-
ные артиллерийские группы ар-
мий и действовала совместно с
частями зенитной артиллерии и
зенитных пулеметов армий фрон-

та. Усиление зенитных средств
армий за счет зенитной артилле-
рии корпусного района ПВО поз-
волило сократить интервалы меж-
ду батареями до 1,5—2 км, что
увеличило плотность огня с этого
направления в 1,5 раза. Плотность
зенитной артиллерии по всему пе-
риметру кольца окружения на 1 км
фронта составляла 0,5—4 орудия
малого калибра, 1—3 орудия сре-
днего калибра. 

Для обеспечения стрельбы зе-
нитной артиллерии ночью были вы-
делены 44 зенитных прожектора.

Между зенитными средствами и
истребительной авиацией было
организовано четкое взаимодей-
ствие. Днем в простых метеоусло-
виях и при хорошей видимости
летчики имели право входить в зо-
ну огня зенитной артиллерии. Во
всех других случаях действия ис-
требителей в зоне огня зенитной
артиллерии запрещались. 

В январе 1943 года 106-й от-
дельный батальон ВНОС с РЛС
«Редут» был передислоцирован в
г. Калач-на-Дону. Данные о воз-
душной обстановке заблаговре-
менно передавались от станции по
радио на командный пункт 102 иад
ПВО, на главные посты ВНОС Дон-
ского фронта и корпусного района
ПВО. Это способствовало вводу в
строй истребителей на дальних
рубежах, помогало заранее гото-
вить исходные данные для стрель-
бы зенитной артиллерии. Кроме
того, наличие радиолокационной
станции позволило перейти от не-
прерывного дежурства в воздухе к
дежурству на аэродромах.

В течение декабря зенитная и
полевая артиллерия, истребитель-
ная и бомбардировочная авиация
уничтожили под Сталинградом (на
аэродромах и в воздухе) свыше
700 самолетов противника15. 

ВРЕЗУЛЬТАТЕ умелой органи-
зации воздушной блокады с
активным участием всех ро-

дов авиации во взаимодействии с
наземными войсками вражеская
авиационная группировка, создан-
ная из транспортных и бомбарди-
ровочных самолетов для доставки
грузов окруженным войскам, уже к
январю 1943 года была в значи-
тельной степени разгромлена.

10 января началась операция по
ликвидации окруженных войск про-
тивника. С началом нашего наступ-
ления повысилась интенсивность
действий транспортной авиации
немцев. Как уже говорилось, для
помощи своим войскам противник
даже перебросил с о. Сицилия на
аэродромный узел Таганрог эскад-
ру особого назначения, состояв-
шую из транспортных самолетов.
Находившиеся в кольце окружения
аэродромы по мере продвижения
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наших соединений сначала попа-
дали под обстрел артиллерии, а за-
тем занимались войсками. Утратив
лучшие аэродромы (Б. Россошка,
Питомник, Басаргино), противник
20 января пытался организовать
массовые полеты авиации на аэро-
дромный узел Гумрак, но, потеряв
за один день 20 машин, отказался
от посадки самолетов в кольце
блокады и перешел исключительно
к сбрасыванию грузов на специаль-
ных парашютах. С этого времени и
без того очень скудное снабжение
окруженных войск противника по
воздуху было полностью нарушено.
По мере продвижения советских
войск кольцо окружения сжима-
лось, плотность зенитных орудий
на 1 км фронта увеличивалась. В
январе она составляла в среднем
по фронту 2,5 пушки среднего, 2,6
малого калибра и 3 зенитных пуле-
мета. 24 января советские войска
захватили последний немецко-фа-
шистский аэродром, а 2 февраля
закончилось уничтожение группи-
ровки противника.

В результате боев с 19 ноября
1942 по 2 февраля 1943 года ог-
нем зенитных средств были сбиты
139 самолетов на внутреннем
фронте и 134 самолета на внеш-
нем фронте окружения. 

Истребительная авиация воз-
душных армий фронтов на сталин-
градском направлении с 23 нояб-
ря 1942 по 2 февраля 1943 года
произвела около 3760 самолето-
вылетов для прикрытия войск и
1740 — для перехвата самолетов
противника16. За этот период при
выполнении различных задач она
сбила 467 самолетов, из них 250
транспортных Ю-52.

Таким образом, с начала контр-
наступления и до ликвидации ста-
линградской группировки против-
ника истребительной авиацией и
зенитной артиллерией фронтов
были сбиты 740 самолетов17, из
них 36,9 проц. — зенитной артил-
лерией и 63,1 проц. — истреби-
тельной авиацией.

Части Сталинградского корпус-
ного района ПВО в ходе всей бит-
вы на Волге сбили 649 самолетов
противника, из них 329 — истре-
бительной авиацией этого рай-
она, а 320 — его зенитной артил-
лерией и зенитными пулеметами,
в том числе 146 самолетов в пери-
од с 19 ноября 1942 по 2 февраля
1943 года.

За образцовое выполнение бое-
вых задач указами Президиума
Верховного Совета СССР от 6
февраля 1943 года Сталинград-
ский корпусной район ПВО (ко-
мандующий полковник Е. Райнин)
и 102-я истребительная авиацион-
ная дивизия (полковник И. Красно-
горченко, с октября 1942 г. — пол-

ковник И. Пунтус) были награжде-
ны орденами Красного Знамени.

При ликвидации войск против-
ника на его аэродромах в кольце
окружения были захвачены 744
поврежденных и неисправных са-
молета, большинство которых, как
показало обследование, были вы-
ведены из строя огнем истреби-
тельной авиации и зенитных
средств. Это свидетельствует о
том, что потери немецкой авиа-
ции под Сталинградом фактиче-
ски были гораздо больше потерь,
учитываемых по количеству сби-
тых самолетов.

ОПЫТ подготовки и ведения
противовоздушной оборо-
ны войск в контрнаступле-

нии под Сталинградом был ис-
пользован не только в последую-
щих наступательных операциях
Великой Отечественной войны, но
и в послевоенные годы при разра-
ботке требований к новым образ-
цам вооружения войск ПВО СВ (не
только высокие огневые, но и вы-
сокие маневренные возможно-
сти), при создании организацион-
но-штатной структуры войск ПВО
СВ, при разработке принципов их
боевого применения и т.д.

Этот опыт актуален и в настоя-
щее время, так как последние
полтора десятка лет упор делает-
ся на изучение и исследование в
основном оборонительных опера-
ций. Выросло целое поколение
командиров, воспитанных на иде-
ях только обороны. Хотя на самом
деле решительный разгром про-
тивника, победа в войне могут
быть достигнуты только проведе-
нием наступательных (контрна-
ступательных) операций обще-

войсковыми объединениями во
взаимодействии с объединения-
ми (соединениями) видов Воору-
женных сил и родов войск (сил),
причем одна из главных ролей в
достижении целей таких опера-
ций в современных условиях при-
надлежит надежной противовоз-
душной обороне войск.
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Дорогой Климент Ефремович!
Я прошу Вас уделить немного времени мне и

моим подругам — бывшим фронтовикам, а сей-
час инвалидам Отечественной войны.

Большинство из нас пошло на фронт добро-
вольно еще в начале войны. Трудно было в то
время на фронте. Отступали очень быстро.
Много было паники. Ползли настойчивые слу-
хи о том, что конец уже наступил, что Красная
армия разбита. Но наши девушки верили в то,
что нас нельзя победить, а в то время это было
самое главное. Ни на что не обращая внимания,
они делали свое дело. Большинство работало
тогда санитарками и сестрами. Они перевязы-
вали раненых, отстреливались, снова перевязы-
вали, бросали гранаты в наступающих немцев и
почти всегда уходили последними, таща на себе
тяжелораненых бойцов.

Замечательная девушка студентка ЛГУ Тать-
яна Раннефт, для того чтобы спасти оставшихся
у немцев двух тяжелораненых бойцов, верну-
лась и, отбив у немцев ручной пулемет, вытащи-
ла своих боевых друзей. Спасая жизнь раненым
бойцам, погибла в бою Валентина Бардина и
Вера Кузьмина. Маленькую Веру Жаворонкову,
которая пыталась вытащить тяжелораненого
командира, окружили немцы. Она отстрелива-
лась, но, не видя подкрепления, которое к ней
спешило, выстрелила себе в висок.

Около деревни Порожки передовой хирурги-
ческий отряд получил от комиссара записку: «Нас
обошли, через 10 минут у вас будут немцы, уходи-
те». Что было делать? У нас было около 30 человек
тяжелораненых, которые не могли двигаться.
Бросить их на истязание немцам мы не могли.
Врач ушел, говоря, что он еще нужен в армии как
специалист. Мы остались, отправив комиссару со
связным объяснение обстановки, и просили вы-
слать машины за ранеными. В нас стреляли из
миномета, а потом показались немцы. М. Петро-
ва встретила их пулеметной очередью. В. Дацкая и
Н. Чистякова стреляли из винтовок. А потом по-
шли в ход гранаты. На наше счастье, комиссар
вскоре прислал какие-то чужие машины. Отстре-
ливаясь, мы грузили раненых.

Недавно в поезде подошел ко мне боец и
спросил, служила ли я в 283-й ст[релковой] ди-
визии. Я ответила утвердительно. Тогда он гово-
рит: «А помните, как у сарая в районе Порожек
вы за нас с немцами воевали? Я тогда просил,
чтобы меня застрелили, а сами вы [чтобы] ухо-
дили. Спасибо вам, девушки, большое спасибо!»

Это был первый период войны, когда нужно
было поверить, что не все потеряно, что все за-
висит от нашей стойкости. Девушки этот экза-
мен выдержали.

Осенью 1941 года нас отрезали и прижали к
Финскому заливу. Мы оказались на пятачке и
ждали, что нас отсюда вывезут. Вы снова приез-
жаете в нашу дивизию и предлагаете любой це-
ной удержать этот клочок земли. Нам говорили:
«Если нас вывезти — падет Кронштадт, падет
Кронштадт — падет Ленинград. Мы не должны
этого допустить». Стало стыдно, что мы собира-
лись бежать. В это время большинство девушек
вступает в партию. 

Дальше — голодный Ленинград, переход через
Ладожское озеро. Бои за освобождение нашей зе-
мли. Погостье, Кондуя, Зенино, Малиновка, Ли-
повик. Здесь героически погибли Татьяна Ран-
нефт, Тамара Власова, Надежда Бархатова, К. Бо-
гданова. Другие девушки сразу же становятся на
их места. Многие стали снайперами, связистами,
пулеметчиками и даже артиллеристами. 

В феврале месяце 1943 года в районе Добры
Вы встретили наших девушек-связистов. Под
сильным артиллерийским огнем они проверяли
линию между о[порным] п[унктом] и н[аблюда-
тельным] п[унктом]. Так было и во всех боях.

В июле месяце 1943 года я уехала учиться в

офицерский полк. Из дивизии мне продолжали
писать. Писали, что Мария Шихова ходила в
разведку и за удачно пойманного языка награж-
дена орденом Красной Звезды. Мне писала Ла-
риска Овечкина, девочка, которую мы подобра-
ли в районе Слепино осенью 1941 г[ода]; Лари-
ска писала, что она командир зенитного орудия
и сбивает «летучих фрицев». Наши девушки
продолжали идти по трудному боевому пути.

Когда я вернулась на фронт, обстановка изме-
нилась. Шли большие наступательные бои. Те-
перь уже мы гнали[сь] по пятам отступающих
немцев. Изменилось и то, что женщин стало на
фронте больше. Меня неприятно поразило то,
что среди них были и такие, которые «прилично
устроились»: занимались нарядами, сплетнями,
флиртом. А потом оказалось, что такой, как эти,
сделаться гораздо проще, чем добиться того, что-
бы тебя снова отправили выполнять боевую за-
дачу. В штабе артиллерии армии не нашлось та-
кого человека, который бы не удивлялся моему
желанию пойти командовать огневым противо-
танковым взводом. Все меня уговаривали, убеж-
дали: «Что Вам надо? Орденов? Вы их и здесь
сможете получить за каждую операцию. Там Вы
будете жить в окопах, здесь будете устроены с
комфортом. Хорошо, если Вас убьют, а если ис-
калечат? Кому Вы тогда будете нужны? И кому
нужен Ваш патриотизм?» Все были еще больше
того удивлены, когда я добилась этого назначе-
ния и пошла командовать в истребительный
противотанковый дивизион. Так я прошла Поль-
шу и вступила на немецкую землю. Потом меня
перевели в арт[иллерийский] полк, в гаубичную
батарею. В боях под Альждамином я была тяже-
ло контужена и потеряла зрение. Мои друзья по-
старались напомнить мне о совершенной мною
«глупости», когда я отказалась воспользоваться
удобным случаем и «устроиться». Торжествовали
и те, чьему примеру я не последовала. Но там, в
армейском госпитале, я не чувствовала себя ни
наказанной, ни обиженной. Генерал-майор Ко-
тиков вручил мне орден Красного Знамени за от-
ражение танковых контратак у Нантикова. По-
том мне вручили орден Отечественной войны за
стрельбу прямой наводкой под Штадтгардом.
Проявили ко мне заботу, окружили вниманием.

Но как только я выехала из пределов своей ар-
мии, на мою голову посыпались оскорбления за
оскорблениями. Некоторые прямо спрашивали:
«За что получили ордена?» И тут же добавляли
грязные предположения. В госпитале это я выслу-
шивала до тех пор, пока к нам не привезли коман-
дира огневого взвода, с которым мы вместе воева-
ли. Надо сказать, что фронтовики умеют постоять
друг за друга. Через некоторое время меня снова
ожидали неприятности. Положили меня в муж-
скую палату. На санаторное лечение меня не от-
правили, т.к. не было женских мест. Выписали из
госпиталя меня инвалидом II группы. Как же ме-
ня встретили в районе, в котором я работала до
войны, считалась хорошей учительницей и хоро-
шей общественницей? Положенного мне инва-
лидного пайка я добилась с большим трудом. Вер-
нее, паек я не могу до сих пор получить, я доби-
лась только разрешения, чтобы мне его выдали,
но продуктов в магазине нет. Каждый раз, когда я
обращаюсь по этому вопросу в райисполком или
торговые организации, на моей справке прибав-
ляется новая резолюция «Выдать», «Отоварить»,
но большего я добиться не смогла. С большим
трудом я добилась получения паспорта, с боль-
шим трудом я выхлопотала направление к про-
фессору-специалисту, но он посмотрел не меня, а
мою справку о ранении и написал: «II гр. — на
год», а как лечиться, что сделать, чтобы я скорее
поправилась, я не смогла от него добиться, т.к. он
очень спешил и пропускал в 30 минут 25 человек.
Да разве обо всем напишешь? И везде, куда бы и
по какому вопросу я ни обратилась, все приходит-

ся добиваться с боем. Всегда приходится требо-
вать, чтобы о тебе заботились, чтобы тебе выдали
необходимое и положенное по закону.

Я говорила со многими женщинами-инвали-
дами Отечественной войны. Положение их вез-
де одинаково. Везде нужно потратить массу
энергии и сил, для того чтобы какой-нибудь ме-
лочи, тебе положенной, добиться.

Старший лейтенант Галина Гололобова по-
шла в армию по призыву ЦК комсомола на
комсомольскую работу. Она была комсоргом
стрелкового батальона. В Восточной Пруссии
она была тяжело ранена. Сейчас инвалид I груп-
пы. Гололобова прямо говорит, что она жалеет о
том, что все силы и здоровье отдала в боях, т.к.
сейчас она действительно стала никому не нуж-
на. Никто о ней не заботится. Мать и младшие
сестренки и братишки разутые, раздетые и го-
лодают. Отец погиб на фронте, а она не может
ничем помочь своей семье. «С орденами на ули-
цу лучше не показывайся, а то не оберешься ос-
корблений», — говорит она. Теперь она завиду-
ет тем, кто сумел вовремя хорошо устроиться,
хотя когда сама была в боях, с гордостью бы от
такого предложения отказалась.

Татьяна Коженевская — командир пулеметно-
го расчета, сейчас инвалид II группы. Награжде-
на орденами и медалями. Не имеет семьи. Роди-
тели ее расстреляны в Воронеже немцами. Чувст-
вует себя очень одинокой, угнетена тем, что ее
каждый оскорбляет за полученные в боях ордена.

Я не помню фамилии девушки-инвалида,
которой в боях под Ленинградом оторвало обе
руки. Она живет в Сестрорецке, очень нуждает-
ся в уходе, просит, чтобы к ней вызвали старуху-
мать, которая работает в Новосибирске в госпи-
тале сторожем, но ничего ни мать, ни она сама
не могли добиться.

Инвалид II группы Груня Солохова верну-
лась к себе домой в Смоленскую область. Рабо-
тать она не может. Ее правая рука не действует.
Чувствует она себя сейчас бременем на шее ма-
тери, которая кроме нее имеет шесть человек
детей мал мала меньше. Сама Груня имеет не-
большое образование, поэтому, кроме физиче-
ской работы, ни на что не годна.

Я думаю, что к женщинам-инвалидам Отече-
ственной войны должен быть особый подход.
Они все отдали, защищая Родину, здоровье, си-
лы, большинство из нас по состоянию своего
здоровья и мечтать не может о семейной жизни,
о том, чтобы стать матерью, что основное в жиз-
ни женщины.

Нехорошо, если девушки, которые героиче-
ски боролись на протяжении всей войны на пе-
редовой наравне с мужчинами, раскаиваются в
своих замечательных поступках, жалеют о сво-
ем чрезмерном патриотизме.

Нужно в первую очередь учесть персонально
всех женщин-инвалидов Отечественной войны.
А их не так много. Нужно посмотреть, что мож-
но сделать, чтобы восстановить их здоровье. Мо-
жет быть, некоторые из них и вернутся в строй.

Нужно обеспечить уважение к ним и заботу о
них. Они этого заслуживают.

Нужно заставить даже самых черствых, са-
мых обюрократившихся работников выполнять
все, что положено по закону для инвалида Оте-
чественной войны.

Нужно сделать так, чтобы каждая женщина-
инвалид войны могла заполнить свою жизнь
интересной работой, могла бы учиться, могла
бы с прежней энергией отдавать себя служению
Родине.

Этот вопрос я поднимаю сейчас потому, что
война окончена, настало время заботиться о лю-
дях и в первую очередь о тех, кто больше всего
пострадал. Пишу я лично Вам потому, что беспо-
лезно сделать что-нибудь на местах, настолько
все здесь очерствели, обюрократились. Ведь дело
не в одной мне, а во всех женщинах, которые от-
дали все Родине. Мне одной ничего не нужно.

Товарищ Ворошилов, простите, если я что-
нибудь не так написала, но бывает временами
так тяжело, что не знаешь куда деться.

Я верю, что Вы откликнитесь на мое письмо,
иначе, мне кажется, не может и быть.

Еще раз извините, что пришлось Вас беспо-
коить. А. АНИСИМОВА

27.Х.45 г. 
Минцы Хвойнинского района Новгородской области.
В е р н о : М. Петрова 

Архив Президента РФ. Ф. 3. Оп. 50. Д. 468. Л. 179—183.

Публикация А.А. ЧЕРНОБАЕВА

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ: ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

«ВОЙНА ОКОНЧЕНА, НАСТАЛО ВРЕМЯ ЗАБОТИТЬСЯ О ЛЮДЯХ…»
Великая Отечественная война — это не только миллионы погибших, 

это еще и миллионы раненых, сотни тысяч инвалидов. По-разному сложились 
их судьбы. Нередко установленные законодательно льготы оставались на бумаге, 

а на деле фронтовики не получали самого необходимого. Особенно тяжело
физически и морально приходилось женщинам-инвалидам, прежде всего тем из

них, кто пошел на фронт добровольно. О том, как сложилась судьба многих из них,
рассказывается в публикуемом ниже письме на имя К.Е. Ворошилова. Мы не

смогли выяснить, какие меры были приняты по этому письму и принимались ли они
вообще, но можем сказать, что к нему, а оно представляет собой заверенную

машинописную копию, была приложена сопроводительная записка за подписью
К.Е. Ворошилова: «Товарищу Сталину И.В. Направляю Вам письмо инвалида

Отечественной войны т. Анисимовой на мое имя. Очень прошу приказать доложить
содержание этого письма, оно заслуживает Вашего внимания. 24 ноября 1945 г.».  
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Дмитрий Тимофеевич
Козлов в Советско-фин-
ляндскую войну командовал
стрелковым корпусом. В
1940 году — генерал-лейте-
нант, командующим войска-
ми Закавказского округа,
затем — Закавказского и
Крымского фронтов. После
снятия с должности в авгу-
сте—октябре 1942 года ко-
мандовал 24-й армией, а по-
сле освобождения от этой
должности был заместите-
лем командующего войска-
ми ряда военных округов.

Владимир Яковлевич
Колпакчи в 1941 году — ге-
нерал-майор, начальник
штаба округа, затем — ар-
мии. С октября 1941-го ко-

мандовал 18-й армией, был
начальником штаба фронта.
С июля 1942-го последова-
тельно командовал четырьмя
армиями (62, 30, 63 и 69-й).
Наиболее успешно дейст-

вовал в Висло-Одерской и
Берлинской операциях. Ге-
рой Советского Союза
(1945), генерал армии
(1961). Погиб в авиацион-
ной катастрофе в 1961 году.

Иван Степанович Конев
с началом войны возглавил
19-ю армию, которой ко-
мандовал до сентября 1941
года. В октябре руководи-
мые им войска Западного
фронта потерпели тяжелое
поражение под Вязьмой.

Затем И.С. Конев командо-
вал войсками Калининско-
го и Западного, а с лета
1943 года — Степного, 2-го
и 1-го Украинских фронтов,
которые отличились в Кур-
ской битве, Битве за Днепр,
в наступательных операци-
ях завершающего периода
войны. Удостоен звания
Маршала Советского Сою-
за, стал дважды Героем Со-
ветского Союза, награжден
орденом Победы.

Иван Терентьевич Ко-
ровников в начале войны
был заместителем коман-
дира танковой дивизии, ко-
мандовал оперативной
группой. С апреля 1942 по
май 1945 года — командую-
щий 59-й армией. В Новго-
родо-Лужской и других опе-
рациях проявил высокое ис-
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КОМАНДАРМЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Продолжение. Начало см.: Воен.-

истор. журнал. 2005. № 1, 2.
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кусство маневра войсками в
трудных условиях лесисто-
болотистой местности. Пос-
ле войны возглавлял Цент-
ральное автотракторное уп-
равление. Генерал-полков-
ник (1955).

Константин Аполлонович
Коротеев с октября 1941 по
апрель 1942 года командо-
вал 12-й армией, с сентября
1942-го до конца войны еще
четырьмя армиями — 9, 18,
37 и 52-й. Генерал-полков-
ник. Удостоен звания Героя
Советского Союза (1945).

Федор Яковлевич Кос-
тенко хорошо проявил себя,
командуя 26-й армией в при-
граничных сражениях в нача-
ле войны. До сентября 1941
года он являлся командар-

мом на Юго-Западном фрон-
те. Зимой 1942-го, будучи за-
местителем командующего
войсками этого фронта, воз-
главлял оперативную группу
в Елецкой наступательной
операции. Погиб в бою под
Харьковом в мае 1942 года.

Яков Григорьевич Крей-
зер войну начал команди-
ром 1-й Московской мото-
стрелковой дивизии, пол-
ковником. Один из первых в
1941 году удостоен звания
Героя Советского Союза. С
августа 1941-го успешно ко-
мандовал тремя армиями (3,
51 и 2-й гвардейской). После
войны командовал войсками
округа, был начальником
курсов «Выстрел». Генерал
армии (1962).

Николай Иванович Кры-
лов возглавлял оператив-
ный отдел и штаб Примор-
ской и 62-й армий, оборо-
нявших Одессу, Севасто-
поль и Сталинград. С июля
1943 года командовал 21-й
и 5-й армиями, принимав-
шими участие в прорыве ук-
репленных рубежей в Бело-
русской, Восточно-Прус-
ской и Маньчжурской опе-
рациях. Дважды Герой Со-
ветского Союза (апрель,
сентябрь 1945), генерал-
полковник (1944). После
войны — командующий вой-
сками ряда округов. В
1963—1972 гг. — главком
Ракетных войск стратегиче-
ского назначения. Маршал
Советского Союза (1962).

В.Я. Колпакчи И.С. Конев П.П. Корзун А.А. Коробков И.Т. Коровников

А.Н. Крутиков Н.И. Крылов В.Д. Крюченкин А.С. Ксенофонтов А.М. Кузнецов

В.Н. Курдюмов П.А. Курочкин И.Г. Лазарев К.Н. Леселидзе А.И. Лопатин

19-26  3.03.05  16:21  Page 20



21ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ   № 3  2005

.Е.И. МАЛАШЕНКО. Командармы Великой Отечественной войны

Василий Иванович Куз-
нецов войну встретил ко-
мандующим армией на За-
падном фронте. Затем про-
шел боевой путь от Москвы
до Берлина. Руководимая
им 1-я ударная армия особо
отличилась при отражении
попытки немецких частей
форсировать канал Моск-
ва—Волга в районе Яхромы,
3-я ударная — при штурме
Берлина. Командуя армия-
ми, В.И. Кузнецов умело ор-
ганизовывал подготовку и
ведение общевойскового
боя и операции. Герой Со-
ветского Союза (1945).

Владимир Васильевич
Курасов в ходе войны был
начальником штаба армии,
с марта 1942 года по апрель

1943 года командовал 4-й
ударной армией. Затем воз-
главлял штабы ряда фрон-
тов. После войны руководил
Военной академией Гене-
рального штаба, занимал
высокие штабные и команд-
ные должности. Звание ге-
нерала армии ему присвое-
но в 1948 году. Герой Совет-
ского Союза (1965).

Павел Алексеевич Ку-
рочкин хорошо показал се-
бя, командуя стрелковым
корпусом в Советско-фин-
ляндскую войну. В начале
Великой Отечественной 20-я
армия под его командова-
нием умело действовала в
Смоленском сражении. За-
тем он командовал 43, 11,
34-й армиями, войсками

фронта. С апреля 1944 года,
возглавляя 60-ю армию, ис-
кусно управлял войсками в
ходе маневренных действий
при проведении операций
завершающего периода
войны. Герой Советского
Союза (1945). Генерал ар-
мии (1959).

Александр Александро-
вич Лучинский и Иван
Ильич Людников — выда-
ющиеся командующие ар-
миями. Особенно отличи-
лись в Белорусской и Мань-
чжурской операциях. В чис-
ле немногих награждены
тремя орденами Суворова I -й
степени. В годы войны ста-
ли генерал-полковниками и
были удостоены звания Ге-
роя Советского Союза.

2*

К.А. Коротеев Г.П. Коротков Ф.Я. Костенко Г.П. Котов Я.Г. Крейзер

В.И. Кузнецов Ф.И. Кузнецов Г.И. Кулик Ф.Д. Кулишев В.В. Курасов

М.Ф. Лукин А.А. Лучинский В.Н. Львов И.М. Любовцев И.И. Людников
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ВОЕННО-ВОЗДУШНОЙ АКАДЕМИИ — 65 ЛЕТ
29 марта 1940 года на основе выделенных из состава Военно-воздушной

ордена Ленина инженерной академии имени профессора Н.Е. Жуковского
нескольких факультетов была образована Военная академия командного и
штурманского состава ВВС Красной армии. Местом ее дислокации избра-
ли подмосковный поселок Монино, где к тому времени уже был построен
аэродром и имелась соответствующая материальная база. За годы Великой
Отечественной войны здесь прошли обучение около 3000 авиационных ко-
мандиров, многие из которых стали видными военачальниками, Героями
Советского Союза, а генералы А.В. Ворожейкин, В.Г. Рязанов, Е.П. Федо-
ров удостоились этого высокого звания дважды.

18 августа 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за вы-
дающиеся успехи в подготовке командных кадров для Военно-воздушных
сил академия была награждена орденом Красного Знамени, а в феврале
1968-го — орденом Кутузова 1-й степени. В ее стенах с 1940 по 2005 год по-
лучили путевку в небо, а некоторые и в космос, свыше 25 тыс. выпускни-
ков-слушателей; более 1900 преподавателей, адъюнктов, научных сотруд-
ников и соискателей защитили докторские и кандидатские диссертации.

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 ап-
реля 1968 года академия была удостоена права носить имя Героя Советско-
го Союза Ю.А. Гагарина.

Военно-воздушную академию имени Ю.А. Гагарина по праву называют
колыбелью отечественной космонавтики. Именно здесь в начале 60-х го-
дов прошлого века впервые стали готовить летчиков-космонавтов. Именно
здесь обучались старший лейтенант Юрий Алексеевич Гагарин, первый ко-
смонавт Земли, а также другие первопроходцы космоса — дважды Герои
Советского Союза В.А. Шаталов, Г.Т. Береговой, П.И. Климук, А.В. Фи-
липченко, А.А. Губарев, В.В. Коваленок, Ю.В. Романенко.

В настоящее время учебный фонд академии включает 11 учебных корпусов
общей площадью свыше 13,2 тыс. кв. м, в ней созданы учебно-лабораторная
база, центр информатизационных технологий, библиотека на 550 тыс. томов,
типография, автоматизированные информационно-справочные системы на
базе современных ЭВМ, большой спортивный комплекс и бассейн.

В разные годы прославленный ввуз возглавляли известные авиационные
военачальники: генерал-майор авиации З.М. Померанцев (март—октябрь
1940); генерал-лейтенант Ф.К. Арженухин (1940—1941), генерал-лейтенант
авиации (с 1944 г. маршал авиации) Ф.А. Астахов (1942), генерал-лейтенант
авиации Я.С. Шкурин (1942—1944), генерал-лейтенант авиации П.П. Ио-
нов (1944—1946), маршал авиации Ф.Я. Фалалеев (1946—1950), генерал-
лейтенант авиации С.А. Пестов (1950—1956), маршал авиации С.А. Кра-
совский (1956—1968), маршал авиации С.И. Руденко (1968—1973), гене-
рал-полковник авиации (с 1981 г. маршал авиации) Н.М. Скоморохов
(1973—1988), генерал-полковник авиации Б.Ф. Корольков (1988—1997),
генерал-полковник В.П. Козлов (1997—2001). С 2002 года начальником Во-
енно-воздушной академии имени Ю.А. Гагарина является кандидат воен-
ных наук, профессор генерал-полковник А.Н. Барсуков.

Полковник М.А. БОБРОВ,
кандидат исторических наук, профессор

(пгт. Монино Московской обл.)

ИЗ ИСТОРИИ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ 
США ПРОТИВ СССР

В Москве, в Выставочном зале федеральных архивов, состоялась цере-
мония передачи Российским фондом культуры Государственному архиву
РФ подлинных документов Мюнхенского института по изучению СССР
(1950—1972), созданного представителями второй волны российской эми-
грации Николаем Троицким, Абдурахманом Авторхановым, Александром
Филиповым и др. Эти документы, быть может впервые, раскрывают на фа-
ктической основе сложнейшие противоречия эпохи «холодной войны»: с
одной стороны, желание русской эмиграции понять, чем живет Советский
Союз, объективно оценить ситуацию в Советской России со всеми ее дос-
тоинствами и недостатками, а с другой — стремление американских спец-
служб использовать институт для стратегической разведки и идеологиче-
ской войны против СССР.

Среди передаваемых документов распоряжения по институту и мемо-
рандумы «американских советников» (некоторые из них согласно докумен-
там были полковниками ЦРУ), протоколы заседаний ученого совета (пос-
ледний датирован маем 1972 г.), отчеты о научной деятельности института,
переписка с университетами и отдельными учеными из США, Германии и
других стран, материалы ежегодных научных конференций и т.д. — всего 69
папок документов. Любопытно, что под грифом «секретно» сохранился от-
чет о переписке с видными советскими писателями и учеными, чьи биогра-
фии были помещены в выпущенном институтом справочнике «Кто есть
кто в СССР». Материалы поступили в Государственный архив Российской
Федерации — крупнейший в стране центр хранения документов по исто-
рии российской эмиграции. Собирание архивов такого рода является од-
ним из приоритетных направлений деятельности ГАРФ. С 1992 года архив
принимает участие в реализации программы «Возвращение архивной Рос-
сии». В результате собрано около 5000 дел, из которых сформировано 20
фондов. В ГАРФ начал складываться комплекс документов представителей
второй волны российской эмиграции.

•НАУЧНЫЕ  СООБЩЕНИЯ И  ИНФОРМАЦИЯ
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10ОКТЯБРЯ 2004 года ис-
полнилось 100 лет со дня
рождения генерал-пол-

ковника медицинской службы ака-
демика АМН СССР Ефима Ивано-
вича Смирнова, выдающегося ор-
ганизатора и теоретика военной
медицины и отечественного здра-
воохранения, автора многих науч-
ных трудов, в том числе по исто-
рии медицины и военной эпиде-
миологии.

Жизненный путь Е.И. Смирнова
был непростым, а порой и драма-
тичным. Выходец из рабочей се-
мьи, он с семилетнего возраста
трудился на стекольном заводе,
но все же сумел окончить школу и
поступить на рабфак. По оконча-
нии рабфака в Омске в 1928 году
стал слушателем Военно-меди-
цинской академии в Ленинграде,
которую окончил в апреле 1932
года1. В его служебном аттестате
при выпуске из ВМА сказано:
«Член ВКП(б). Успеваемость хоро-
шая… Обладает качествами ко-
мандира. Выдержан. Дисципли-
нирован. Имеет благодарность за
примерную работу во взводе.
Пользуется авторитетом среди
слушателей… Военно-санитарная
подготовка хорошая. Может быть
использован на самостоятельной
врачебной работе. Подлежит вы-
пуску по 1-му разряду»2.

В 1932—1938 гг. Е.И. Смирнов
служил войсковым врачом, был
начальником курса слушателей
ВМА, короткое время работал по-
мощником начальника отдела кад-
ров Санитарного управления
Красной армии, одновременно
обучался на вечернем отделении
Военной академии имени М.В.
Фрунзе. Вспоминая эти годы, Е.И.
Смирнов отмечал, что академия
привила ему интерес к истории
военной медицины, и сетовал на
отсутствие там курса медицин-
ского обеспечения боевых дейст-
вий войск, крайне необходимого
руководителям медицинской
службы3.

Вскоре после окончания акаде-

мии Е.И. Смирнова назначают на-
чальником военно-санитарного
отдела Ленинградского военного
округа. Затем он возглавил Глав-
ное военно-санитарное управле-
ние (ГВСУ) Красной армии. 

На этом посту Ефим Иванович
при поддержке руководства НКО
и Генштаба проделал большую
работу по совершенствованию
организации военно-медицин-
ской службы. Так, по его предло-
жению 13 сентября 1940 года на
систему военно-медицинской
службы возложили учет, распре-
деление и назначение военно-
врачебных кадров (ранее этим за-
нималось Главное управление
кадров НКО), были введены но-
вые военно-учетные специально-
сти, в том числе старшая опера-
ционная сестра, ГВСУ получил
право заниматься вопросами
снабжения медицинским и сани-
тарно-хозяйственным имущест-
вом в военное время. С учетом
опыта боевых действий наших
войск в 1939—1940 гг. были вне-
сены серьезные изменения в
штатно-организационную струк-
туру войскового и армейского
звена медицинской службы, что,
по мнению Е.И. Смирнова, позво-
лило в целях экономии все силы и
средства сконцентрировать в ру-
ках вышестоящего медицинского

начальника. Изменились штаты
батальонного пункта медицин-
ской помощи: врача заменил
фельдшер. Пункты сбора легко-
раненых при дивизионных и кор-
пусных обменных пунктах, куда
шел обратный порожняк транс-
порта подвоза, были ликвидиро-
ваны; теперь легкораненые под-
лежали эвакуации в медико-сани-
тарные батальоны дивизий, кото-
рые усилили личным составом и
имуществом. Полевые подвиж-
ные госпитали были исключены
из состава дивизий и включены в
состав армейских госпиталей.
Это мероприятие резко увеличи-
ло возможности армейской меди-
цинской службы в осуществлении
лечебно-эвакуационного манев-
ра. Изменилось соотношение ме-
жду госпитальными койками для
терапевтических больных и ране-
ных, была признана недопусти-
мой эвакуация больных за преде-
лы армейского и фронтового ты-
ловых районов, что явилось од-
ной из главнейших основ успеш-
ной — в будущем — противоэпи-
демической защиты войск на
фронте и в тылу.

Крупной личной заслугой Е.И.
Смирнова явилось развитие поло-
жений единой полевой военно-
медицинской доктрины, принци-
пы которой были определены им
еще до войны, а также создание
Ученого медицинского совета
Красной армии, сыгравшего зна-
чительную роль в ходе Великой
Отечественной войны.

К сожалению, реорганизацию
военно-медицинской службы к
июню 1941 года полностью завер-
шить не удалось, тем не менее на-
чало войны она встретила, можно
сказать, во всеоружии.

Разумеется, реорганизация во-
енно-медицинской службы не об-
ходилась без конфликтных ситуа-
ций. С началом войны они, естест-
венно, участились. Так, Маршал
Советского Союза А.М. Василев-
ский в своем предисловии к книге
Е.И. Смирнова «Война и военная
медицина» (1976, 1979) отмечал,
что его поначалу удивила слиш-
ком широкая осведомленность

4*

Генерал-полковник медицинской службы Е.И. Смирнов:

«å˚ ÛÔ‡‚ÎflÎË ‚ÓÂÌÌÓ-ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËÏ
‰ÂÎÓÏ, Ó·˙ÂÏ Ë ÚÛ‰ÌÓÒÚË ÍÓÚÓÓ„Ó
·˚ÎË Ó„ÓÏÌ˚»

Е.И. Смирнов
1942 г.

ä 60-ÎÂÚË˛ èÓ·Â‰˚
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начальника ГВСУ о положении дел
на фронтах, чего якобы ему и
знать не полагалось. Однако по-
том выяснилось, что информация
не только о текущей боевой об-
становке, но и о ее вероятной бли-
жайшей перспективе начальнику
ГВСУ необходима, чтобы иметь
представление о возможном чис-
ле раненых и развертывании гос-
питалей4. 

Конечно, не всегда и не во всем
Е.И. Смирнов находил понимание
и поддержку. Так, накануне тяже-
лых оборонительных боев летом
1942 года ГКО принял предложе-
ния заместителя наркома обороны
Е.А. Щаденко, ведавшего вопро-
сами формирования и укомплек-
тования войск, о сокращении гос-
питальной сети, чего как раз де-
лать было нельзя. Е.И. Смирнову
не удалось тогда отстоять свою
точку зрения5. Когда же количест-
во санитарных потерь стало резко
возрастать, в высших эшелонах
власти вынуждены были прислу-
шаться к мнению Смирнова и пре-
кратить дальнейшее расформиро-
вание и свертывание эвакуацион-
ных госпиталей, да еще и добавить
125 тыс. коек. Всего же на протя-
жении 1943 года дополнительно
было развернуто 359 тыс. коек6. В
этом немалая заслуга и Е.И. Смир-
нова, который практически всегда
умел аргументированно доказать
свою правоту, не прячась за спины
старших начальников7.

САМОЙ важной заслугой Е.И.
Смирнова как руководителя
военно-медицинской служ-

бы наших Вооруженных Cил
(1939—1947, 1955—1960), а также
как министра здравоохранения
страны (1947—1953) явился его
конкретный вклад в разработку и
внедрение в практику научно
обоснованных принципов разви-
тия медицинской науки. Ефим

Иванович был твердо убежден, что
военная медицина должна содей-
ствовать обеспечению людскими
резервами действующей армии.

В годы Великой Отечественной
войны через военно-лечебные уч-
реждения прошли более 22 млн.
солдат и офицеров, свыше 17 млн.
из них было возвращено в строй, а
из числа раненых после излече-
ния более 10,5 млн. продолжали
сражаться с врагом8.

Надо отметить, что этого уда-
лось добиться во многом благода-
ря тому, что была изменена орга-
низация специализированной ме-
дицинской помощи раненым на
фронте и в тылу. Е.И. Смирнов бо-
ролся за создание специализиро-
ванных госпиталей в тылу страны,
но лишь в тех городах, где име-
лись специалисты-клиницисты,
т.е. там, где были соответствую-
щие условия или клиники кафедр
высших медицинских учебных за-
ведений9.

В ходе Великой Отечественной
войны, особенно в ее первом пе-
риоде, Е.И. Смирнов постоянно
проводил курс на практическую
реализацию положений военно-
медицинской доктрины10, что пре-
жде всего выражалось в создании
системы этапного лечения ране-
ных и больных с эвакуацией их по
назначению. Е.И. Смирнов требо-
вал, несмотря на неимоверные
препятствия и трудности, вести
энергичную борьбу, как он гово-
рил, с извозчиками от медицины,
шаблоном, строить свою работу в
зависимости от конкретной бое-
вой обстановки11.

По инициативе Е.И. Смирнова в
1942 году началось создание Во-
енно-медицинского музея Нарко-
мата обороны СССР. Туда посту-
пали истории болезни из всех ле-
чебных военно-медицинских уч-
реждений. В настоящее время его

фонды и экспозиции дают нагляд-
ное представление о всех сторо-
нах деятельности военно-меди-
цинской службы в ходе войны. В
Военно-медицинском музее со-
хранены документы о лечении в
военных госпиталях миллионов
раненых и больных, на основании
которых ведется огромная работа
по социально-правовой поддерж-
ке и защите ветеранов.

Заслуги военно-медицинских
работников в годы войны высоко
оценены государством. Десятки
тысяч медиков были удостоены
государственных наград, в том
числе более 50 человек — звания
Героя Советского Союза, получи-
ли награды и многие руководите-
ли медицинской службы фронтов.
Е.И. Смирнов был награжден ор-
деном Кутузова 1-й степени, а в
1978 году стал Героем Социали-
стического Труда.

ВЕСЬ период Великой Отече-
ственной войны и в первые
послевоенные годы Ефим

Иванович Смирнов возглавлял
Главное военно-санитарное (с
1946 г. Главное военно-медицин-
ское) управление. Заботясь об
эффективности управленческого
аппарата, он реорганизовал сис-
тему главных специалистов в цен-
тре и на фронтах. Позже он писал:
«Чтобы учесть достижения клини-
ческой медицины и сделать их до-
стоянием раненых и больных, мы
создали роты медицинского уси-
ления, создали институт главных
специалистов, в котором работа-
ли лучшие специалисты страны.
Главным хирургом был Н.Н. Бур-
денко и главным терапевтом М.С.
Вовси. Мы почти оголили Военно-
медицинскую академию, взяли
всех начальников кафедр хирур-
гии главными хирургами фронтов.
В Главном военно-санитарном уп-
равлении работало много про-
фессоров из Военно-медицин-
ской академии, и в их числе В.Н.
Шамов, С.С. Гирголав и Д.А. Эн-
тин… В октябре весь состав Глав-
ного военно-санитарного управ-
ления был отправлен в Куйбышев,
в Москве нас остались считанные
единицы, и мы управляли военно-
медицинским делом, объем и тру-
дности которого были огромны»12.
Это подтвердил и Маршал Совет-
ского Союза А.М. Василевский: «Я
знал руководящий состав ГВСУ и
главных специалистов. Последние
были известны своими трудами не
только в нашей стране, но и за ее
пределами… Все они превосход-
но знали свое дело, отличались
большим трудолюбием и чувст-
вом ответственности за поручен-
ное дело»13.

Члены ученого медицинского совета при Главном военно-
санитарном управлении РККА

1941 г.
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Если в первый период войны
большой проблемой была эваку-
ация госпиталей, то затем не
меньшей стала их реэвакуация с
востока. Эту задачу приходилось
решать на самом высоком госу-
дарственном уровне: постанов-
ления о формировании новых
госпиталей принимал ГКО. Росло
и общее количество госпиталь-
ных коек14, в том числе и в тылу
страны, где заканчивали лечение
раненые и больные, по выздорав-
лении возвращавшиеся к мирно-
му труду15.

Е.И. Смирнов систематически
бывал на фронтах, где знакомился
с обстановкой, намечал необхо-
димую передислокацию госпита-
лей. Так было, например, при под-
готовке Белорусской операции
1944 года. По личному указанию
Е.И. Смирнова значительную
часть госпиталей, подчинявшихся
ГВСУ, было решено сосредото-
чить на стыке 1-го Прибалтийско-
го и 3-го Белорусского фронтов,
что, как показали последующие
события, оказалось мерой весьма
предусмотрительной16.

В тяжелые послевоенные годы
Е.И. Смирнова как опытного орга-
низатора назначают министром
здравоохранения СССР. На новой
должности ему с коллективом
своих единомышленников дове-
лось поднимать из руин в бук-
вальном смысле слова всю систе-
му здравоохранения. Надо отме-
тить, он многое успел сделать, но
сфабрикованное дело врачей по-
мешало дальнейшей работе. В
январе 1953 года Е.И. Смирнов
был снят с должности министра с
формулировкой: «за политиче-
скую беспечность».

В последующие годы Е.И. Смир-
нов возглавлял Военно-медицин-
скую академию имени С.М. Киро-
ва, Главное военно-медицинское
управление МО СССР, а с 1960 го-

да являлся начальником одного из
управлений Министерства оборо-
ны. На действительной военной
службе он состоял более 60 лет.

Признанием научных заслуг
Ефима Ивановича стало избрание
его членом-корреспондентом
АМН СССР (1945), затем действи-
тельным членом АМН СССР
(1948), а также почетным членом
королевского медицинского об-
щества Канады, общества воен-
ных врачей США.

Скончался Е.И. Смирнов 6 октя-
бря 1989 года. Похоронен на Но-
водевичьем кладбище в Москве.
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ЕСЛИ ранее считалось, что
из числа погибших генера-
лов 52 были Героями Со-

ветского Союза, то теперь выяс-
нилось, что Героями были 63 че-
ловека, причем 63-м стал гене-
рал-лейтенант М.Г. Ефремов, в
1996 году удостоенный звания
Героя Российской Федерации
(посмертно).

Погибшие военачальники –
Герои Советского Союза:

Генералы армии: Н.Ф. Ватутин
(6.5.1965, посмертно), Д.Г. Павлов
(21.6.1937), И.Д. Черняховский
(дважды: 17.10.1943 и 29.7.1944);
генерал-полковники: М.П. Кирпо-
нос (21.3.1940), К.Н. Леселидзе
(13.5.1971, посмертно), Г.М.
Штерн (29.8.1939); генерал-лей-
тенанты М.Г. Ефремов (31.12.1996,
посмертно), П.М. Козлов (17.10.1943);
генерал -лейтенанты авиации: Г.П.
Кравченко (дважды 22.2.1939 и
29.8.1939), И.И. Проскуров
(21.6.1937), Е.С. Птухин (21.3.1940),
П.И. Пумпур (4.7.1937), П.В. Рыча-
гов (31.12.1936), Я.В. Смушкевич
(дважды: 21.6.1937 и 17.11.1939);
генерал-лейтенант артиллерии
Д.И. Турбин (7.4.1940); генерал-

лейтенант инженерных войск Д.М.
Карбышев (16.8.1946, посмерт-
но); генерал-лейтенанты танковых
войск: В.М. Алексеев (13.9.1944),
Е.Г. Пушкин (9.11.1941); генерал-
майоры: Б.Н. Аршинцев (16.5.1944,
посмертно), А.Г. Бабаян (31.5.1945,
посмертно), И.И. Блажевич
(28.4.1945), Ф.А. Бобров (28.4.1945,
посмертно), И.В. Васильев
(29.6.1945, посмертно), А.А. Ваш-
кевич (26.10.1943), Л.Н. Гуртьев
(27.8.1943, посмертно), С.С. Гурь-

ев (19.4.1945), И.В. Давыдов
(31.5.1945, посмертно), Л.М. До-
ватор (21.12.1941), В.Г. Жолудев
(11.11.1944), А.Я. Киселев
(23.5.1945, посмертно), М.Е. Ко-
зырь (17.5.1944), А.И. Королев
(25.10.1943), Л.В. Косоногов
(16.5.1944, посмертно), Т.С. Кула-
ков (16.5.1944, посмертно), И.С.
Лазаренко (21.7.1944), А.В. Лап-
шов (27.3.1942), А.И. Лизюков
(5.8.1941), В.Н. Марцинкевич
(6.4.1945), И.В. Панфилов (12.4.1942),
М.П. Петров (21.6.1937), К.И. Ра-
кутин (5.5.1990, посмертно),
С.У. Рахимов (6.5.1965, по-
смертно), С.В. Руднев (4.1.1944),
И.П. Сиваков (22.7.1944), В.В.
Скрыганов (6.4.1945, посмерт-
но), Я.Я. Фогель (10.4.1945), В.Г.
Чернов (6.4.1945), И.М. Шепетов
(9.11.1941); генерал-майоры авиа-
ции: И.Д. Антошкин (20.5.1940),
И.И. Копец (21.6.1937), Ф.Г. Ко-
робков (14.6.1942, посмертно),
Н.А. Остряков (14.6.1942, по-
смертно), И.С. Полбин (дважды:
23.11.1942 и 6.4.1945), Н.А. Тока-
рев (21.4.1940), Г.И. Тхор
(26.6.1991, посмертно), С.А. Чер-
ных (31.12.1936), Э.Г. Шахт
(31.12.1936); генерал-майоры
танковых войск: А.А. Асланов
(дважды: 22.12.1942 и 21.6.1991,
посмертно), М.И. Зинькович
(17.11.1943, посмертно), В.А.
Копцов (17.11.1939), В.В. Луппов
(10.1.1944), В.К. Максимов
(17.10.1943), Д.Д. Погодин
(31.12.1936).

КРАНЕЕ опубликованным
спискам погибших и умер-
ших в годы войны были

сделаны уточнения и дополне-
ния, которые мы приводим. При
этом сначала дается уже опуб-
ликованный материал и ссылка
на год и номер «Военно-истори-
ческого журнала», а затем – по-
правки и дополнения. Для удоб-
ства пользования сохранена
прежняя нумерация.

18. Герой Советского Союза ге-
нерал-майор Асланов Ази Ага-
дович, 1910 года рождения. Ко-
мандир 35-й гвардейской танко-
вой бригады 1-го Прибалтийского
фронта. Умер от ран 25 января
1945 года. Похоронен в г. Баку
(Воен.-истор. журнал. 1991. № 10.
С. 42–43).

Дважды Герой Советского Союза
(22.12.1942 и 21.6.1991, посмертно).
Согласно указу Президента СССР от
21 июня 1991 года второе награжде-
ние было произведено «За успешное
руководство боевыми действиями
бригады и личный героизм в ходе опе-
рации «Багратион».

71. Генерал-майор танковых
войск Гольцев Николай Дмит-
риевич, 1897 года рождения.
Начальник отдела автобронетан-
ковых войск 18-й армии Южного
фронта. Арестован и осужден.
Трагически погиб в 1942 году.
Данных о месте захоронения нет
(Воен.-истор. журнал. 1992. № 9.
С. 24–25).

Родился 12 декабря 1897 года в
Москве. В РККА с 1918 года. Участник
Гражданской войны. Командовал ро-
той. Окончил курсы усовершенство-
вания комсостава (КУКС — 1924) и
Бронетанковые командные курсы
РККА (1930). Награжден орденом
Красного Знамени (1920), орденом
Красной звезды 1-й степени Бухар-
ской народной советской республики
(1923), золотым оружием (1924) и
медалью «ХХ лет РККА» (1938). В
1931—1936 гг. командовал танковым
полком. С ноября 1938 года — на-
чальник автобронетанковых войск
(АБТВ) Житомирской армейской
группы войск. В 1940 году – началь-
ник автобронетанковых войск При-
балтийского Особого военного окру-
га. В начале Великой Отечественной
войны — начальник отдела АБТВ 18-й
армии Южного фронта1. Арестован в
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на страницах «Военно-

исторического журнала»
публиковались

биографические сведения 
о генералах и адмиралах,
погибших в годы Великой

Отечественной войны (см.
Воен.-истор. журнал. 1991.

№ 10; 1992. № 9, 10, 12;
1993. № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

10, 11, 12; 1994. № 1, 2, 4,
6; 2000. №5; 2004. №5). Эти

публикации вызвали живой
отклик читателей, 

в редакцию поступали
письма с просьбами

подробнее рассказать 
об этих людях. Исследование
было продолжено, и сегодня

появилась возможность
уточнить количество

погибших военачальников, 
а также дополнить в ряде

случаев сведения о них.
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1941 году. Осужден по ложным обви-
нениям Особым совещанием при
НКВД СССР. Расстрелян 23 февраля
1942 года. Реабилитирован в 1955 году.

72. Генерал-майор артиллерии
Гончаров Василий Сафронович,
1894 года рождения. Командую-
щий артиллерией 34-й армии Се-
веро-Западного фронта. Аресто-
ван и осужден. Трагически погиб в
сентябре 1941 года. Данных о ме-
сте захоронения нет (Воен.-ис-
тор. журнал. 1992. № 9. С. 24–25).

На военной службе с 1915 года. Уча-
стник Гражданской войны. Командовал
артвзводом и батареей. Награжден
двумя орденами Красного Знамени. В
1920 – 1930-е гг. командовал дивизио-
ном и артполком, в 1940–1941 гг. был
начальником артиллерии 35-го стрел-
кового корпуса, затем – армейской
кавгруппы. В начале Великой Отечест-
венной войны – начальник артиллерии
34-й армии Северо-Западного фронта
(СЗФ). 11 сентября 1941 года расстре-
лян «во внесудебном порядке» в де-
ревне Заборовье по решению уполно-
моченного ГКО – заместителя наркома
обороны Л.З. Мехлиса. Реабилитиро-
ван 15 октября 2002 года.

78. Генерал-майор войск связи
Григорьев Андрей Терентьевич,
1889 года рождения. Начальник
войск связи Западного фронта.
Репрессирован. Трагически погиб
в 1941 году. Посмертно реабили-
тирован. Данных о месте захоро-
нения нет. (Воен.-истор. журнал.
1992. № 10. С. 19).

Арестован 4 июля 1941 года. 22 ию-
ля приговорен к расстрелу Военной
коллегией Верховного суда СССР по
обвинению в преступном бездейст-
вии, трусости и паникерстве. Расстре-
лян в тот же день. Похоронен на под-
московном полигоне НКВД. Реабили-
тирован 31 июля 1957 года2.

83. Генерал-лейтенант авиа-
ции Гусев Константин Михай-
лович, 1906 года рождения. Ко-
мандующий Военно-воздушны-
ми силами Дальневосточного
фронта. Репрессирован. Траги-
чески погиб. Посмертно реаби-
литирован. Данных о месте захо-
ронения нет (Воен.-истор. жур-
нал. 1992. № 10. С. 20).

В РККА с 1926 года. С июля 1930 го-
да командовал авиационным отрядом,
а с ноября 1931 по июль 1937 года —
командир 9-й штурмовой эскадрильи.

Участник Гражданской войны в Испа-
нии (с осени 1936 по июль 1937 г.). На-
гражден орденом Ленина и двумя ор-
денами Красного Знамени. С июля
1937 года командовал ВВС Белорус-
ского военного округа. Депутат Вер-
ховного Совета СССР и БССР. В 1941
году командовал ВВС Дальневосточ-
ного фронта. Арестован в июле 1941
года по обвинению в измене Родине и
военном заговоре. Отверг все ложные
обвинения. Осужден Особым совеща-
нием при НКВД СССР. Расстрелян 23
февраля 1942 года. Реабилитирован в
1954 году3.

103. Генерал майор инженерно-
технической службы Ермолаев
Владимир Григорьевич, 1908 го-
да рождения. Главный конструк-
тор завода № 134. Умер 5 января
1945 года. Похоронен в Москве
(Воен.-истор. журнал. 1992. № 12.
С. 8).

Генерал-майор инженерно-техни-
ческой службы (19.8.1944) В.Г. Ермо-
лаев являлся главным конструктором
дальнего бомбардировщика Ер-2. На-
гражден орденом Суворова 2-й степе-
ни. Умер от тяжелой болезни 31 дека-
бря 1944 года. 5 января 1945 года со-
стоялись его похороны, и в тот же день
был опубликован в газетах некролог.

106. Генерал-лейтенант Ефре-
мов Михаил Григорьевич, 1897
года рождения. Командующий
33-й армией Западного фронта. В
окружении в районе д. Жары Смо-
ленской области, будучи тяжело
раненным, во избежание плене-
ния 19 апреля 1942 года покончил
жизнь самоубийством. Похоронен
в г. Вязьме Смоленской области.
(Воен.-истор. журнал. 1992. № 12.
С. 9).

Родился 27 февраля 1897 года в г. Та-
русе. В 1915 году призван в армию,
окончил учебную команду и школу
прапорщиков. В 1917 году вступил в
Красную гвардию. С февраля 1918 го-
да — в РККА. В период Гражданской
войны командовал ротой, батальоном,
полком, группой бронепоездов. Окон-
чил курсы командиров-единоначаль-
ников при Военно-политической ака-
демии и Военную академию имени
М.В. Фрунзе. С 1937 по 1940 год ко-
мандовал войсками ряда военных ок-
ругов. С января 1941 года – первый
заместитель генерал-инспектора пе-
хоты РККА. В Великую Отечественную
войну командовал 21-й армией, вой-
сками Центрального фронта, был за-

местителем командующего Брянским
фронтом. С октября 1941 по апрель
1942 года командовал 33-й армией.
Герой Российской Федерации (1996,
посмертно). Награжден орденом Ле-
нина, двумя орденами Красного Зна-
мени, орденом Трудового Красного
Знамени, двумя орденами Красного
Знамени Азербайджанской ССР.

112. Генерал-полковник За-
харкин Иван Григорьевич, 1899
года рождения. Командующий
войсками Одесского военного
округа. Погиб 15 октября 1944
года в результате автомобиль-
ной катастрофы. Похоронен в
Одессе (Воен.-истор. журнал.
1993. № 1. С. 24).

Родился не в 1899 году, а 27 января
1889 года. Участник Первой мировой и
Гражданской войн. Окончил Военную
академию РККА. В 1941–1943 гг. коман-
довал 49-й армией, а в 1943–1944 гг.
был заместителем командующих вой-
сками Центрального и Белорусского
фронтов. С марта 1944 года командо-
вал войсками Одесского военного ок-
руга. Награжден четырьмя орденами
Красного Знамени, орденом Суворова
и орденом Красной Звезды.

115. Генерал-майор танковых
войск Зинькович Митрофан
Иванович, 1900 года рождения.
Герой Советского Союза. Коман-
дир 6-го гвардейского танкового
корпуса Брянского фронта. Умер
от ран в сентябре 1943 года. Похо-
ронен в г. Прилуки Черниговской
области (Воен.-истор. журнал.
1993. № 1. С. 24).

В РККА с 1919 года. Участник Граж-
данской войны, похода Красной
армии в Западную Белоруссию (сен-
тябрь 1939), Советско-финляндской
войны (1939–1940 гг.). В Великой Оте-
чественной войне с 1942 года. Коман-
дир 6-го гвардейского танкового кор-
пуса Воронежского фронта М.И. Зинь-
кович 22–24 сентября 1943 года «уме-
ло руководил форсированием Днепра
у г. Григоровки и захватом плацдарма
обеспечил переправу всех частей кор-
пуса. Погиб в бою 24 сентября 1943
года»4. Награжден орденом Ленина,
двумя орденами Красного Знамени,
орденом Суворова 2-й степени.

117. Контр-адмирал Зуйков
Николай Иванович, 1900 года
рождения. Заместитель начальни-
ка штаба Краснознаменного Бал-
тийского флота. Погиб в сентябре
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1942 года. Похоро-
нен в Санкт-Петер-
бурге (Воен.-ис-
тор. журнал. 1993.
№ 1. С. 24).

Родился 6 января
1901 года в Санкт-Пе-
тербурге. В РККА с
1919 года. В ВМФ с
1924 года. Окончил
Военно-морскую ака-
демию (1932 г.). На-
чальник разведотде-
ла (март 1938 – ок-
тябрь 1939 г.), замес-
титель начальника
Главного морского
штаба ВМФ (1939),
начальник 1-го (раз-
ведывательного) уп-
равления ВМФ
(1939–1941). В годы Великой Отечест-
венной войны заместитель начальни-
ка военно-морских учебных заведе-
ний ВМФ (сентябрь–декабрь 1941 г.).
С декабря 1941 года — начальник Кас-
пийского высшего военно-морского
училища. Погиб при исполнении слу-
жебных обязанностей 3 сентября 1942
года. Похоронен в Ленинграде на Ком-
мунистической площадке Александ-
ро-Невской лавры5.

119. Генерал-лейтенант Зыгин
Алексей Иванович, 1896 года ро-
ждения. Командующий 4-й гвар-
дейской армией. Погиб в бою 27
сентября 1943 года. Похоронен в
Полтаве (Воен.-истор. журнал.
1993. № 1. С. 24).

С первых дней Великой Отечествен-
ной войны А.И. Зыгин командовал 174
сд 27-й армии. В августе 1941 года он
вышел из окружения, но узнав, что ос-

новные силы его дивизии остались в
кольце, вновь перешел линию фронта
и вывел из окружения своих подчинен-
ных. Затем командовал 58, 39 и 4-й
гвардейской армиями. В боях за
Днепр 27 сентября 1943 года генерал-
лейтенант А.И. Зыгин подорвался на
мине6.

137. Генерал-майор Качанов
Кузьма Максимович, 1901 года
рождения. Командующий 34-й ар-
мией. Репрессирован. Посмертно
реабилитирован. Данных о месте
захоронения нет. (Воен.-истор.
журнал. 1993. № 3. С. 2).

В РККА с 1918 года, командовал ро-
той и батальоном, был начальником
штаба полка. После окончания Воен-
ной академии имени М.В. Фрунзе
(1932 г.) служил в штабе Ленинград-
ского военного округа (ЛВО). С июля

1937 по июнь 1941 года — замести-
тель начальника штаба ЛВО. Награж-
ден орденом Ленина и орденом Крас-
ного Знамени. В августе–сентябре
1941 года — командующий 34-й арми-
ей. Арестован 12 сентября 1941 года,
27 сентября военным трибуналом Се-
веро-Западного фронта приговорен к
расстрелу, а 29 сентября приговор
был приведен в исполнение. Реабили-
тирован в декабре 1957 года.

141. Генерал-лейтенант Кле-
нов Петр Семенович, 1894 года
рождения. Начальник штаба Севе-
ро-Западного фронта. Репресси-
рован. Посмертно реабилитиро-
ван. Данных о месте захоронения
нет (Воен.-истор. журнал. 1993. №
3. С. 2).

Арестован в июле 1941 года, осуж-
ден Особым совещанием при НКВД
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СССР, расстрелян 23 февраля 1942
года. Реабилитирован в 1956 году.

142. Генерал-майор Климов-
ских Владимир Ефимович, 1895
года рождения. Начальник штаба
Западного фронта. Репрессиро-
ван. Посмертно реабилитирован.
Данных о месте захоронения нет
(Воен.-истор. журнал. 1993. № 3.
С. 2).

Награжден орденом Красного Зна-
мени. Арестован 8 июля 1941 года, 22
июля приговорен к расстрелу Военной
коллегией Верховного суда СССР по
обвинению в трусости, бездействии и
паникерстве. Расстрелян в тот же
день. Похоронен на подмосковном по-
лигоне НКВД. Реабилитирован 31 ию-
ля 1957 года7.

143. Генерал-лейтенант Клич
Николай Александрович, 1895

года рождения. Начальник артил-
лерии Западного фронта. Репрес-
сирован. Посмертно реабилити-
рован. Данных о месте захороне-
ния нет (Воен.-истор. журнал.
1993. № 3. С. 2).

Награжден орденом Ленина и двумя
орденами Красного Знамени. Аресто-
ван 8 июля 1941 года. 17 сентября при-
говорен к расстрелу Военной коллеги-
ей Верховного суда СССР по обвине-
нию в преступной халатности, в резуль-
тате которой большая часть артиллерии
Западного фронта и боеприпасов попа-
ла к противнику. Расстрелян 16 октября
1941 года. Похоронен на подмосковном
полигоне НКВД. Реабилитирован 31
июля 1957 года8.

152. Генерал-майор интендант-
ской службы Колпаков Архип
Иванович, 1892 года рождения.

Заместитель на-
чальника тыла
Краснознаменного
Балтийского флота,
состоявший в рас-
поряжении главко-
мата Военно-мор-
ского флота. Умер
10 сентября 1944
года. Похоронен в
Москве (Воен.-ис-
тор. журнал. 1993.
№ 4. С. 2).

Награжден орде-
ном Отечественной
войны 1-й степени.

155. Герой Со-
ветского Союза ге-
нерал-майор авиа-
ции Копец Иван

Иванович, 1908 года рождения.
Командующий Военно-воздушны-
ми силами Западного фронта. По-
кончил жизнь самоубийством 23
июля 1941 года (Воен.-истор.
журнал. 1993. № 4. С. 3).

В РККА с 1927 года. Окончил Ленин-
градскую военно-теоретическую шко-
лу летчиков и Качинскую военную
авиационную школу летчиков, курсы
усовершенствования начсостава при
Академии Генерального штаба РККА.
В 1936–1937 гг. летчик-истребитель
старший лейтенант И.И. Копец воевал
в Испании. В июне 1937 года предста-
влен к званию Героя Советского Сою-
за. В представлении говорилось:
«Старший лейтенант Копец – бес-
страшный летчик-истребитель, геро-
ически дравшийся с фашистской
авиацией с первых дней гражданской

А.И. Зыгин К.М. Качанов П.С. Кленов В.Е. Климовских Н.А. Клич 
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войны в Испании… В качестве коман-
дира группы истребителей И-15 тов.
Копец участвовал почти во всех воз-
душных боях над Мадридом. Он имеет
более 300 часов боевого налета. Лич-
но им сбиты три «хейнкеля» и два «фи-
ата». Тов. Копец по праву занимает
одно из первых мест среди лучших
летчиков истребительной авиации,
боевая слава которых широко рас-
пространена не только в воздушных,
но и в наземных частях республикан-
ской армии». И.В. Сталин лично ут-
вердил представление к награде, за-
черкнув при этом звание «старший
лейтенант» и вписав «полковник»9. Та-
ким образом, 21 июня 1937 года Ко-
пец был удостоен звания Героя Совет-
ского Союза, получил сразу звание
полковника и должность заместителя
командующего ВВС Ленинградского
военного округа. В Советско-фин-
ляндской войне командовал ВВС 8-й
армии. 4 июня 1940 года ему было
присвоено звание генерал-майора
авиации. Награжден двумя орденами
Ленина и орденом Красного Знамени.
Накануне войны командовал ВВС За-
падного Особого военного округа. В
первый день войны на аэродромах
были уничтожены сотни самолетов
этого округа (Западного фронта). Ге-
нерал И.И. Копец покончил жизнь са-
моубийством 23 июня 1941 года.

163. Генерал-майор Коробков
Александр Андреевич, 1897 го-
да рождения. Командующий 4-й
армией Западного фронта. Ре-
прессирован в 1941 году. Пос-
мертно реабилитирован (Воен.-
истор. журнал. 1993. № 5. С. 18).

Арестован 9 июля 1941 года. 22 ию-
ля приговорен к расстрелу Военной
коллегией Верховного суда СССР по
обвинению в преступной халатности,
трусости и малодушии. Расстрелян в
тот же день. Похоронен на подмосков-
ном полигоне НКВД. Реабилитирован
31 июля 1957 года10.

168. Герой Советского Союза
генерал-майор Косоногов Лев
Васильевич, 1904 года рожде-
ния. Командир 117-й гвардейской
стрелковой дивизии 18-й армии
Северо-Кавказского фронта. По-
гиб в ноябре 1943 года (Воен.-ис-
тор. журнал. 1993. № 5. С. 19).

«Умело организовал действия час-
тей при высадке на Керченский полу-
остров и захвате плацдарма.
1–15.11.1943 г. дивизия отбила 11
контратак противника, поддержанных
танками и авиацией, нанеся врагу
большой урон в живой силе и боевой
технике. Погиб 17.11.1943, когда ка-
тер подорвался на мине в Керченском
проливе»11. Звание генерал-майора
присвоено в день гибели 17 ноября
1943 года. Звание Героя Советского
Союза присвоено 16 мая 1944 года
(посмертно). Награжден орденами
Ленина, Красного Знамени, Суворова
2-й степени, Красной Звезды, «Знак
Почета».

173. Генерал-майор Котляров
Александр Андреевич, 1900 го-
да рождения. Командир 58-й тан-

ковой дивизии Западного фронта.
Погиб в ноябре 1941 года. Похо-
ронен в Москве (Воен.-истор.
журнал. 1993. № 6. С. 8).

Звание генерал-майора танковых
войск А.А. Котлярову присвоено 7 ок-
тября 1941 года. По данным историков
И.И. Кузнецова и А.А. Маслова, специ-
ально изучавших проблему потерь со-
ветского генералитета в годы войны,
генерал-майор танковых войск А.А.
Котляров не погиб, а застрелился в
ноябре 1941 года12.

174. Генерал-лейтенант Котов
Григорий Петрович, 1902 года
рождения. Командир 6-го гвар-
дейского стрелкового корпуса.
Погиб 7 ноября 1944 года во вре-
мя налета авиации противника.
Похоронен в Одессе (Воен.-ис-
тор. журнал. 1993. № 6. С. 8).

В РККА с января 1919 года. Участник
Гражданской и Советско-финляндской
войн. В 1920-е годы командовал ротой
и батальоном. После окончания Воен-
ной академии имени М.В. Фрунзе слу-
жил на руководящих должностях. В пе-
риод Великой Отечественной войны
командовал 136-й стреловой дивизи-
ей, был начальником штаба 51-й ар-
мии, командовал 47-й армией, был за-
местителем командующего различ-
ных армий. С декабря 1943 года ко-
мандовал 6-м гвардейским стрелко-
вым корпусом. Награжден тремя ор-
денами Красного Знамени, орденом
Отечественной войны 1-й степени, ор-
денами Суворова, Кутузова и Богдана
Хмельницкого 2-й степени, Красной
Звезды13. Погиб во время налета аме-
риканской авиации. Это случилось в
районе югославского города Ниш. 7
ноября 1944 года 27 американских ис-
требителей «лайтнинг» ошибочно ата-
ковали советскую автоколонну. Вме-
сте с Г.П. Котовым погибло еще 5 че-
ловек14.

175. Дважды Герой Советского
Союза генерал-лейтенант авиа-
ции Кравченко Григорий Панте-
леевич, 1912 года рождения. Ко-
мандующий ударной авиационной
группой Ставки Верховного Глав-
нокомандования. Погиб 23 февра-
ля 1943 года в воздушном бою с
противником. Похоронен в Моск-
ве на Красной площади у Крем-
левской стены (Воен.-истор. жур-
нал. 1993. № 6. С. 8).

В Красной армии с 1931 г. Окончил
Качинскую военную авиационную
школу имени А.Ф. Мясникова (1932),
курсы усовершенствования комсоста-
ва при Академии Генерального штаба
(1941). В 1938 году Г.П. Кравченко
сражался против японских агрессоров
в Китае, сбил несколько японских са-
молетов, за что 22 февраля 1939 года
был удостоен звания Героя Советского
Союза. В боях на территории Монго-
лии летом 1939 года майор Г.П. Крав-
ченко командовал истребительным
авиаполком и 29 августа награжден
второй медалью Золотая Звезда, став
первым дважды Героем Советского
Союза. В войне с Финляндией (ноябрь
1939 – март 1940 г.) командовал Осо-

бой авиагруппой в Эстонии. 4 июня
1940 года 28-летний Г.П. Кравченко
получил звание генерал-лейтенанта
авиации. В 1940 году командовал ВВС
Прибалтийского военного округа. В
Великую Отечественную войну коман-
довал 11-й смешанной авиадивизией
(22.6 — 20.12.1941), 215-й истреби-
тельной авиадивизией (16.7.1942 –
23.2.1943). В воздушном бою 23 фев-
раля 1943 года его самолет был под-
бит. Генерал Кравченко выпрыгнул с
парашютом, но из-за повреждения
вытяжного тросика парашют не рас-
крылся. Награжден орденом Ленина,
двумя орденами Красного Знамени,
орденом Отечественной войны 2-й
степени, орденом «Знак Почета».

180. Генерал-майор Кузьмин
Григорий Иванович, 1895 года
рождения. Командир 21-го танко-
вого корпуса Юго-Западного
фронта. Погиб 28 мая 1942 года.
Данных о месте захоронения не
имеется (Воен.-истор. журнал.
1993. № 6. С. 9).

Редакция «Военно-исторического
журнала» получила письмо, в котором
полковник в отставке К.Г. Будрин из-
ложил обстоятельства гибели Григо-
рия Ивановича Кузьмина. «Генерал-
майор танковых войск Кузьмин Григо-
рий Иванович 17 апреля 1942 года
принял командование 21-м танковым
корпусом и погиб смертью храбрых в
Харьковском сражении. Танкисты и
сам командир корпуса бились с про-
тивником в окружении до последнего
снаряда и патрона. Когда в корпусе не
осталось танков, Кузьмин объединил
остатки людей в районе Лозовеньки
(20 км юго-западнее Балаклеи Харь-
ковской области) и в ночь на 28 мая
повел их на прорыв в пешем строю.
Его ударная группа с тяжелыми боями
обошла Лозовеньки, прорвалась к
Волвенково, где попала под шкваль-
ный перекрестный огонь противника.
Генерал Кузьмин был тяжело ранен
разрывной пулей в живот. Мужествен-
ный генерал предпочел смерть плену
и покончил с собой»15.

183. Герой Советского Союза
генерал-майор Кулаков Теодор
Сергеевич, 1900 года рождения.
Командир 339-й стрелковой диви-
зии Кавказского фронта. Погиб в
бою в ноябре 1943 года. Похоро-
нен в Краснодаре (Воен.-истор.
журнал. 1993. № 6. С. 9).

В РККА с февраля 1918 года. Участ-
ник Гражданской войны. В Великой
Отечественной войне с июня 1941 го-
да. Командир 339-й стрелковой диви-
зии Северо-Кавказского фронта гене-
рал-майор Т.С. Кулаков отличился в
Керченско-Эльтигенской десантной
операции. Умело руководил частями
дивизии при форсировании Керчен-
ского пролива, захвате, удержании и
расширении плацдарма. 16 ноября
1943 года на подступах к Керчи погиб.
Звание Героя Советского Союза при-
своено 16 мая 1944 года (посмертно).
Награжден орденом Ленина, орденом
Красного Знамени, орденом Кутузова
2-й степени16.

189. Генерал-майор Курманов
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Иван Дмитриевич, 1890 года ро-
ждения. Преподаватель Военной
академии Генерального штаба.
Умер 25 сентября 1942 года. По-
хоронен в Москве (Воен.-истор.
журнал. 1993. № 7. С. 10).

Академия Генерального штаба РККА
имени К.Е. Ворошилова в апреле 1942
года была преобразована в Высшую
военную академию имени К.Е. Воро-
шилова (см. приказ наркома обороны
СССР от 9 апреля 1942 г.)17. Следова-
тельно, в сентябре 1942 года генерал-
майор Курманов преподавал в Выс-
шей военной академии имени К.Е. Во-
рошилова.

194. Контр-адмирал Лавров
Алексей Модестович, 1887 года
рождения. Главный редактор ре-
дакции специального руководст-
ва гидрографического управле-
ния Военно-морского флота.
Умер 10 июля 1942 года. Похоро-
нен в Омске (Воен.-истор. жур-
нал. 1993. № 7. С. 11).

На военной службе с 1904 года. Ин-
женер-контр-адмирал (4.6.1940). На-
гражден орденами Российской Импе-
рии (Святого Станислава 3-й степени,
Святого Станислава 2-й степени, ме-
чами к нему, Святой Анны 3-й степе-
ни) и советскими орденами Трудового
Красного Знамени и Красной Звезды.
Умер 29 июня 1942 года в Омске18.

195. Генерал-майор Лагодюк
Яков Осипович, 1898 года рож-
дения. Заместитель начальника
связи 1-го Прибалтийского
фронта. Погиб 27 июля 1944 года
при артиллерийском обстреле.
Похоронен в Даугавпилсе, Лат-
вия (Воен.-истор. журнал. 1993.
№ 7. С. 11).

Генерал-майор войск связи
(13.5.1942).

205. Герой Советского Союза
генерал-майор Лизюков Алек-
сандр Ильич, 1900 года рожде-
ния. Командующий 5-й танковой
армией Брянского фронта. Погиб
в бою 25 июля 1942 года в районе
села Медвежье Семилукского
района Воронежской области
(Воен.-истор. журнал. 1993. № 7.
С. 13).

В Великой Отечественной войне
А.И. Лизюков был заместителем ко-
мандира 36-й танковой дивизии, ко-
мандовал 1-й Московской мотострел-
ковой дивизией. Командующий За-
падным фронтом маршал С.К. Тимо-
шенко 5 августа 1941 года доклады-
вал И.В. Сталину: «С 24 июля части
Соловьевской переправы на реке
Днепр, руководимые полковником
Лизюковым, геройски неоднократно
выбивали из нее противника и само-
отверженно восстанавливали пере-
правы. 3–5 августа, организовав час-
ти переправы, идя вместе с бойцами
в бой, полковник Лизюков и полковой
комиссар Тупиков разгромили в не-
сколько раз превосходящего врага,
отбросили его, восстановили пере-
правы и дали возможность отходя-

щим частям 16-й и 20-й армий бес-
препятственно переправиться через
Днепр. За проявленные храбрость и
геройство ходатайствуем присвоить
звание Героя Советского Союза ко-
менданту переправы Лизюкову Алек-
сандру Ильичу»19. В тот же день (5 ав-
густа 1941 г.) звание Героя было при-
своено. Лизюков награжден также
двумя орденами Ленина. 10 января
1942 года он стал генерал-майором.
Генерал Лизюков командовал 2-м
гвардейским стрелковым корпусом
(31.12.1941 – 4.4.1942 г.), 2-м танко-
вым корпусом (15.4.1942 – 28.5.1942 г.)
и 5-й танковой армией (июнь—июль
1942 г.). Генерал Лизюков погиб в бою
близ с. Медвежье Воронежской обла-
сти. Это случилось при следующих
обстоятельствах. 25 июля 1942 года
части А.И. Лизюкова понесли боль-
шие потери, а 89-й танковый баталь-
он, прорвавшийся далеко вперед, вел
неравный бой в окружении. Пытаясь
оказать помощь окруженным, генерал
Лизюков сел в танк КВ и лично возгла-
вил атаку. Немцы подбили командир-
ский КВ. Лизюков последним покинул
подбитый танк и был сражен автомат-
ной очередью20.

206. Генерал-майор Липлав-
ский Яков Иванович, 1897 года
рождения. Командир 1-й отдель-
ной запасной бригады химиче-
ской защиты. Убит случайным вы-
стрелом 23 декабря 1944 года.
Похоронен в Иванове (Воен.-ис-
тор. журнал. 1993. № 7. С. 13).

Генерал-майор технических войск
(22.2.1944).

211. Генерал-майор Мазур Ви-
кентий Никитович, 1903 года ро-
ждения. Командир 4-го артилле-
рийского корпуса. Трагически по-
гиб 19 мая 1943 года при исполне-
нии служебных обязанностей на
Брянском фронте. Похоронен в
Москве (Воен.-истор. журнал.
1993. № 8. С. 16).

Генерал-майор артиллерии (1.3.1943).
215. Генерал-майор Маляров

Федор Гаврилович, 1894 года
рождения. Командующий артил-
лерией 57-й армии Южного фрон-
та. Погиб в бою 25 мая 1942 года.
Похоронен в районе ст. Лозовая
Харьковской области (Воен.-ис-
тор. журнал. 1993. № 8. С. 16).

Генерал-майор артиллерии (4.6.1940).
218. Генерал-майор Маслов

Иван Петрович, 1898 года рож-
дения. Заместитель командую-
щего 9-й воздушной армией
Дальневосточного фронта. По-
гиб в авиационной катастрофе
11 апреля 1944 года. Похоронен
в братской могиле в районе села
Н. Сысоевского Приморского
края (Воен.-истор. журнал. 1993.
№ 8. С. 17).

Генерал-майор авиации (17.10.1942).
229. Генерал-лейтенант Мор-

гунов Родион Николаевич,
1894 года рождения. Начальник

ремонтного управления Главного
автобронетанкового управления
Красной армии. Погиб 5 марта
1945 года в автомобильной ката-
строфе. Похоронен в Москве
(Воен.-истор. журнал. 1993. № 8.
С. 19).

Генерал-лейтенант танковых войск
(11.5.1944).
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.НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

В  ИНСТИТУТЕ  
ВОЕННОЙ ИСТОРИИ ПРОШЛА  

ЗАЩИТА  ДИССЕРТАЦИЙ
ПРИ Институте военной истории Ми-
нистерства обороны РФ на постоянной
основе действуют два диссертационных
совета Д 215.010.01 и ДС 215.039.01. Дис-
сертационный совет Д 215.010.01 имеет
право принимать диссертации по специ-
альностям 07.00.02 — отечественная ис-
тория и 07.00.03 — всеобщая история.
Диссертационный совет ДС 215.039.01
принимает диссертационные исследова-
ния по специальности 20.02.22 — воен-
ная история. В 2004 году в диссертацион-
ных советах института было защищено
четыре докторские и восемь кандидат-
ских диссертаций. 

28 января на заседании диссертацион-
ного совета Д 215.010.01 состоялась за-
щита диссертации полковником воору-
женных сил Сирийской Арабской Рес-
публики Маруаном Харири на соискание
ученой степени кандидата исторических
наук по специальности 07.00.03 — всеоб-
щая история — на тему «Развитие тактики
и оперативного искусства в период изра-
ильского вторжения в Ливан в 1982 году и
войны в Персидском (Арабском) заливе в
1991 году». Научный руководитель — док-
тор исторических наук Л.И. Медведко.
Официальные оппоненты — доктор исто-
рических наук, профессор В.И. Шеремет;
доктор исторических наук, профессор
Г.И. Коротков. Ведущая организация —
Военный университет МО РФ.

11 февраля на заседании диссертаци-
онного совета Д 215.010.01 состоялась за-
щита диссертации подполковником Ша-
говым Андреем Евгеньевичем (Институт
военной истории МО РФ) на соискание
ученой степени кандидата исторических
наук по специальности 07.00.03 — всеоб-
щая история — на тему «Исторический
опыт организации и проведения воору-
женными силами США психологических
операций в ходе локальных войн и воо-
руженных конфликтов 1980—2000 гг.».
Научный руководитель — кандидат пси-
хологических наук, старший научный со-
трудник В.А. Гаврилов. Официальные
оппоненты — доктор исторических наук,
профессор В.И. Шеремет; доктор исто-
рических наук, доцент А.Н. Назаров. Ве-
дущая организация — Военный универ-
ситет МО РФ.

10 марта на заседании диссертацион-
ного совета Д 215.010.01 состоялась защи-
та диссертации полковником в отставке
Родиным Анатолием Михайловичем
(Институт военной истории МО РФ) на
соискание ученой степени доктора исто-
рических наук по специальности
07.00.02 — отечественная история — на
тему «Политическая, военная и государ-
ственная деятельность А.С. Бубнова в
1905—1937 гг.». Научный консультант —
доктор исторических наук, старший науч-
ный сотрудник Е.К. Лукашев. Официаль-
ные оппоненты — доктор исторических
наук, профессор Ф.Г. Сейранян; доктор
исторических наук, профессор Г.И. Ко-
ротков; доктор исторических наук, про-
фессор О.В. Золотарев. Ведущая органи-
зация — Военный университет МО РФ.

24 марта на заседании диссертацион-
ного совета Д 215.010.01 состоялась за-
щита диссертации капитаном 2 ранга
Логвиновым Олегом Алексеевичем (Ин-
ститут военной истории МО РФ) на со-
искание ученой степени кандидата исто-

рических наук по специальности 07.00.03 —
всеобщая история — на тему «Военные
аспекты турецко-греческих отношений
во второй половине ХХ столетия». Науч-
ный руководитель — кандидат историче-
ских наук, старший научный сотрудник
В.А. Яременко. Официальные оппонен-
ты — доктор исторических наук Л.И.
Медведко; доктор исторических наук,
профессор А.Ш. Кадырбаев. Ведущая ор-
ганизация — Пограничная академия Фе-
деральной службы безопасности РФ.

21 апреля на заседании диссертацион-
ного совета ДС 215.039.01 состоялась за-
щита диссертации подполковником
Крыловым Семеном Владимировичем
(Военно-воздушная академия имени
Ю.А. Гагарина) на соискание ученой сте-
пени кандидата исторических наук по
специальности 20.02.22 — военная исто-
рия — на тему «Становление и развитие
системы управления воздушным движе-
нием авиации Военно-воздушных сил в
период 1950—1991 гг.». Научный руково-
дитель — доктор исторических наук, про-
фессор В.М. Зарецкий. Официальные
оппоненты — доктор исторических наук,
профессор В.С. Бруз; кандидат истори-
ческих наук С.Ю. Щукарев. Ведущая ор-
ганизация — 24-е научное эксперимен-
тально-исследовательское управление
МО РФ.

28 апреля на заседании диссертацион-
ного совета ДС 215.039.01 состоялась за-
щита диссертации полковником Пись-
менским Геннадием Ивановичем (Воен-
но-инженерная академия) на соискание
ученой степени доктора исторических
наук по специальности 20.02.22 — воен-
ная история — на тему «Эволюция воен-
но-инженерного искусства. Проблемы и
опыт их решения». Официальные оппо-
ненты — доктор исторических наук, про-
фессор Р.М. Португальский; доктор ис-
торических наук, профессор А.В. Кирил-
лов; доктор военных наук, профессор
В.К. Копытко. Ведущая организация —
Военный университет МО РФ.

12 мая на заседании диссертационного
совета Д 215.010.01 состоялась защита
диссертации подполковником Мирки-
скиным Виктором Александровичем
(Институт военной истории МО РФ) на
соискание ученой степени кандидата ис-
торических наук по специальности
07.00.03 — отечественная история — на
тему «Военная и научная деятельность
Дмитрия Михайловича Карбышева». На-
учный руководитель — кандидат истори-
ческих наук, старший научный сотруд-
ник А.Г. Шляхтунов. Официальные оп-
поненты — доктор исторических наук,
профессор А.Т. Климович; доктор воен-
ных наук, профессор Г.И. Письменский.
Ведущая организация — Институт всеоб-
щей истории РАН.

25 мая на заседании диссертационного
совета Д 215.010.01 состоялась защита
диссертации Катасоновой Еленой Лео-
нидовной (Институт военной истории
МО РФ) на соискание ученой степени
доктора исторических наук по специаль-
ности 07.00.03 — всеобщая история — на
тему «Решение гуманитарной проблемы
японских военнопленных в отношениях
СССР (РФ) и Японии (1945—2003 гг.)».
Научный консультант — доктор истори-
ческих наук, доктор юридических наук,
профессор В.А. Золотарев. Официаль-
ные оппоненты — доктор исторических
наук, профессор В.И. Денисов; доктор
исторических наук, профессор Г.И. Ко-

ротков; доктор юридических наук, про-
фессор А.Я. Капистин. Ведущая органи-
зация — Военный университет МО РФ.

9 июня на заседании диссертационно-
го совета ДС 215.039.01 состоялась защи-
та диссертации подполковником Ковер-
дюком Николаем Владимировичем (Ин-
ститут военной истории МО РФ) на со-
искание ученой степени кандидата исто-
рических наук по специальности 20.02.22 —
военная история — на тему «Подготовка
летных кадров для фронтовой бомбарди-
ровочной авиации в годы Великой Оте-
чественной войны: опыт и уроки». Науч-
ный руководитель — доктор историче-
ских наук, профессор А.Г. Первов. Офи-
циальные оппоненты — доктор истори-
ческих наук, профессор А.В. Кириллов;
кандидат исторических наук, доцент
В.И. Ктиторов. Ведущая организация —
Военный университет МО РФ.

22 сентября на заседании диссертаци-
онного совета ДС 215.039.01 состоялась
защита диссертации капитаном 1 ранга в
отставке Жуматием Владимиром Ивано-
вичем (Институт военной истории МО
РФ) на соискание ученой степени докто-
ра исторических наук по специальности
20.02.22 — военная история — на тему
«Развитие искусства подготовки и веде-
ния морских десантных операций Воору-
женных Сил СССР (1918—1945 гг.)». На-
учный консультант — доктор историче-
ских наук, профессор В.В. Изонов. Офи-
циальные оппоненты — доктор истори-
ческих наук, профессор В.П. Зимонин;
доктор исторических наук, профессор
Д.Н. Филипповых; доктор военных наук,
профессор А.Н. Овечкин. Ведущая орга-
низация — Военная академия Генераль-
ного штаба Вооруженных сил РФ.

8 декабря на заседании диссертацион-
ного совета ДС 215.039.01 состоялась за-
щита диссертации подполковником Гре-
бенюком Сергеем Владимировичем (Ин-
ститут военной истории МО РФ) на соис-
кание ученой степени кандидата истори-
ческих наук по специальности 20.02.22 —
военная история – на тему «Северо-Кав-
казская стратегическая оборонительная
операция 1942 года: опыт и уроки». Науч-
ный руководитель — кандидат историче-
ских наук, доцент Б.И. Невзоров. Офици-
альные оппоненты — доктор историче-
ских наук, доцент В.П. Пляскин; канди-
дат исторических наук, доцент С.И. Гай-
калов. Ведущая организация — Общевой-
сковая академия Вооруженных сил РФ.

22 декабря на заседании диссертаци-
онного совета ДС 215.039.01 состоялась
защита диссертации полковником Гера-
симовым Василием Леонидовичем (Ин-
ститут военной истории МО РФ) на со-
искание ученой степени кандидата исто-
рических наук по специальности 20.02.22 —
военная история — на тему «Отечествен-
ная морская авиация в Первую мировую
войну». Научный руководитель — доктор
исторических наук, доктор юридических
наук, профессор В.А. Золотарев. Офици-
альные оппоненты — доктор историче-
ских наук, профессор В.М. Зарецкий;
кандидат военных наук, доцент П.А.
Банников. Ведущая организация — Во-
енный университет МО РФ.

Полковник в отставке Н.И. КОБРИН, 
ученый секретарь диссертационных

советов при Институте 
военной истории МО РФ,

кандидат исторических наук, доцент
(Москва)
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ВЕЛИКАЯ Отечественная вой-
на явилась суровым экзаме-
натором советской экономи-

ке, в том числе социалистическо-
му сельскому хозяйству. Хотя к 1
января 1941 года Красная армия и
Военно-морской флот имели 3—
4-месячные продовольственные
запасы1, их непродуманное разме-
щение2 привело к тому, что страна
и ее Вооруженные Cилы уже в на-
чале войны начали испытывать
трудности с продовольственным
снабжением3. Тяжелое положение,
складывавшееся с продовольст-
вием, заставило правительство
принять весьма жесткие меры по
его распределению, которое ста-
ло осуществляться под непосред-
ственным руководством Государ-
ственного Комитета Обороны
(ГКО). 1 июля 1941 года прави-
тельством был образован Комитет
продовольственного и вещевого
снабжения Красной армии под ру-
ководством первого заместителя
председателя СНК А.И. Микояна,
который в тесном контакте с Ты-
лом Вооруженных Cил, в частно-
сти Управлением продовольствен-
ного снабжения Красной армии
занимался выделением фондов,
оформлением отпуска продоволь-
ствия из государственных резер-
вов, рассмотрением планов снаб-
жения войск продовольствием,
подготовкой проектов решений
ГКО и правительства по продо-
вольственным вопросам.

Сколь серьезна была продо-
вольственная проблема, говорит
сам порядок рассмотрения вопро-
сов. Сначала заявки на продоволь-
ствие и фураж анализировались в
СНК, затем заместитель управля-
ющего делами СНК и представи-
тель Генерального штаба готовили
соответствующий проект постано-
вления ГКО, который передавался
в группу контроля для доклада на
очередном заседании ГКО. Приня-
тое решение подписывалось И.В.
Сталиным, после чего вступали в
действие механизмы военных
снабженцев.

Надо отметить, что вопросы
обеспечения армии продовольст-
вием и фуражом в первые месяцы
войны СНК СССР рассматривал
почти ежедневно. Только с 22 июня
по 1 сентября 1941 года состоя-
лись решения по использованию
для снабжения армии эвакуирован-
ного скота и организации для его

переработки передвижных ското-
бойных пунктов, созданию гуртов
скота на 45-дневную потребность
всех фронтов, изготовлению упро-
щенных походных кухонь, пищевар-
ных котлов и запасных частей к по-
левым хлебозаводам, передаче ря-
да гражданских складов продо-
вольственной службе Красной ар-
мии. На последнем решении стоит
остановиться подробнее. Военно-

му ведомству из Управления госу-
дарственных материальных резер-
вов (УГМР), которым с конца 1938
до декабря 1948 года руководил
М.В. Данченко, были переданы ба-
зы с личным составом и запасами
продовольствия и оборудования
общей емкостью 43 тыс. вагонов, а
также базы Наркомата заготовок.
Однако процесс передачи сопро-
вождался ненужными формально-
стями, что приводило к потере вре-
мени, а следовательно и к утрате
имущества, так как склады нередко
попадали к стремительно насту-
павшему противнику. Но даже если
этого не происходило, из-за пута-
ницы в зоне боевых действий не-
редко оказывались склады (базы)
разных хозяев, а командование ос-
тавалось в неведении, к каким
складам прикреплены их войска. В
свою очередь начальники складов
не имели указаний, какие части они
должны обеспечивать. Случалось,
что войска захватывали не принад-
лежавшие им продовольственные
склады. Не удивительно, что пере-
бои с получением продовольствия
были нередкостью, а в ряде случа-
ев личный состав не получал даже
минимума продуктов питания4.

Чтобы, с одной стороны, улуч-
шить снабжение войск продоволь-
ствием, а с другой — воспрепятст-
вовать захвату продовольственных
складов противником, было приня-
то решение по разбронированию
государственных резервов в запад-
ных районах страны, которые могли
попасть в руки врага, и передаче их
напрямую действующей армии. Не-
сколько снижало напряжение с
обеспечением войск и разрешение
вести заготовку продовольствия и
фуража в своих тыловых районах в
счет обязательных государствен-
ных поставок с оплатой по загото-

вительным ценам. При этом поря-
док взаимоотношений между воен-
ными и сдатчиками сельскохозяй-
ственных продуктов был макси-
мально упрощен5. Организацион-
ные формы заготовок продукции
окончательно сложились лишь в ок-
тябре 1941 года после некоторой
стабилизации положения на фрон-
те: тогда заготовки стали осуществ-
ляться через государственные за-
готовительные органы.

Надо сказать, что трудности с
продовольствием затронули всю
страну. Учитывая, что уже летом
1941 года оказались захваченными
многие важнейшие сельскохозяй-
ственные районы, заготовки зерно-
вых культур в 1941 году по сравне-
нию с предвоенным годом сократи-
лись с 36 446 тыс. т до 24 298 тыс.,
подсолнечника — с 1,5 млн. до 478
тыс., сахарной свеклы — с 17 357
тыс. до 1670 тыс., мяса в живом ве-
се — с 2040 тыс. до 1469 тыс., мо-
лока — с 6453 тыс. до 5252 тыс. т.
Еще более грозная опасность на-
висла в 1942 году в связи с расши-
рением зоны оккупации. Страна
лишилась почти половины посев-
ных площадей и более половины
поголовья крупного рогатого скота
и лошадей6. В 1942 году сократи-
лись и рыночные фонды продо-
вольственных товаров. Так, удель-
ный вес муки и крупы снизился с
86 проц. в 1940 году до 73 в 1942 го-
ду, мясопродуктов — с 43 до 23 проц.
В этот период работали только 26
сахарных заводов из 211, которые
выпускали сахарного песка 5 проц.,
а сахара-рафинада 2 проц. к дово-
енному уровню7.

Сущность перевода сельского хо-
зяйства и пищевой промышленно-
сти на военные рельсы заключалась
в эвакуации скота, сельскохозяйст-
венных машин и транспортных
средств в восточные районы, при-
нятии мер по увеличению за Уралом
и в Сибири посевных площадей, по-
вышении норм поставок мяса и
шерсти, введении дополнительных
поставок зерна и мяса в фонд Крас-
ной армии. Были приняты меры и по
укреплению трудовой дисциплины
в сфере сельскохозяйственного
производства — Постановлением
СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 17 апреля
1942 года мобилизация трудоспо-
собного населения для работы в на-
родном хозяйстве, объявленная
Указом Президиума Верховного
Совета СССР 13 февраля 1942 года
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«О мобилизации на период военно-
го времени трудоспособного го-
родского населения для работы на
производстве и строительстве»,
была распространена и на сельских
жителей в целях привлечения их на
работу в колхозы, машинно-трак-
торные станци (МТС) в наиболее
напряженные периоды сельскохо-
зяйственных работ.

ВЦЕЛЯХ строжайшего учета и
распределения ресурсов
продовольствия в связи с

резким сокращением рыночных
фондов был полностью перестро-
ен товарооборот и введено норми-
рованное снабжение населения
продовольственными товарами8.
Карточная система, введенная в
июле 1941 года в Москве и Ленин-
граде, стала быстро распростра-
няться на другие города9. В сентя-
бре нормированное снабжение
хлебом, сахаром, кондитерскими
изделиями было уже в 197 городах
и рабочих поселках, а спустя два
месяца — во всей стране. С ноября
в крупных городах и промышлен-
ных центрах были введены карточ-
ки также на мясо, рыбу, жиры, кру-
пу, макароны. Порядок продажи
других продуктов питания (в том
числе овощей) регламентировался
в зависимости от наличия ресур-
сов местными органами власти.

Нормы снабжения основными
продовольственными товарами
разделялись по четырем группам
населения: для рабочих и прирав-
ненных к ним лиц, служащих, иж-
дивенцев и детей. Нормы для ра-
бочих в свою очередь предусмат-
ривали две категории. По первой
обеспечивались работники обо-
ронной, угольной, нефтяной, хи-
мической, резиновой, металлур-
гической, машиностроительной,
цементной промышленности,
станкостроения, транспорта, обо-
ронного строительства и ряда
предприятий других отраслей, вы-
полнявших военные заказы. Они
получали в день по 800 г хлеба, а
иждивенцы и дети — по 400 г. В
месячный паек рабочих входили:
мясо и рыба — 1,8 кг, жиры — 0,4 кг,
крупа и макаронные изделия —
1,2 кг10. В 1942 году были введены
карточки для получения дополни-
тельного питания рабочими горя-
чих и вредных цехов и занятыми на
подземных работах, а также бере-
менными женщинами, кормящими
матерями, донорами и больными.

По второй категории обеспечи-
валось все остальное городское
население, нормы которого были
ниже. Для поощрения передови-
ков производства руководителям
промышленных предприятий пре-
доставлялось право на выдачу до-
полнительного горячего питания и
сверхнормативный отпуск овощей
из подсобных хозяйств.

Нормированное снабжение про-
довольствием при крайне ограни-
ченных ресурсах позволило в це-
лом устойчиво обеспечивать го-
родское население, прежде всего
рабочих промышленности, строи-
тельства и транспорта, необходи-
мым минимумом основных проду-
ктов питания. Но перебои со снаб-
жением были, и не везде люди
могли полностью получить устано-
вленную норму продуктов. Зимой
1941/42 гг. даже в Москве продо-
вольственные карточки отовари-
вались всего на 30—40 проц.
Обычным явлением стали огром-
ные очереди у продовольственных
магазинов. Но в самом тяжелом
положении находился, как извест-
но, блокадный Ленинград11.

Снабжением Ленинграда продо-
вольствием систематически зани-
мался А.И. Микоян, а практиче-
ские мероприятия по оказанию
помощи городу были возложены
на начальника Тыла Красной ар-
мии генерала А.В. Хрулева. Обес-
печением и доставкой продоволь-
ственных ресурсов из внутренних
областей, а также организацией
всех погрузочно-разгрузочных ра-
бот в пути следования занимались
службы Тыла.

Тяжелейшие лишения и голод
пришлось пережить защитникам
города зимой 1941/42 гг. Решаю-
щее значение в улучшении снабже-
ния войск и населения имел подвоз
продовольствия по ледовой Доро-
ге жизни. С 29 ноября 1941 по 2 ап-
реля 1942 года по ней было достав-
лено 162 419 т продовольствия —
75 проц. общего количества пере-
везенных по этой дороге грузов,
что позволило создать к весне 1942
года 2-месячные неприкосновен-
ные запасы продуктов и переходя-
щие запасы в пределах 6—8 суток.
В результате возросшего подвоза
продовольствия с 24 января 1942
года была увеличена норма выдачи
хлеба, а затем и мяса. Хлеба стали
получать: рабочие — 400 г, служа-
щие — 300 г, иждивенцы и дети —
250, войска первой линии — 600,
войска тыловых частей — 400 г. С 8
февраля 1942 года горячую пищу в
войсках готовили регулярно три
раза в сутки12.

ВЕСНОЙ 1942 года продо-
вольственное обеспечение в
стране оказалось близко к

кризису. Карточки на продукты пи-
тания в городах и поселках отова-
ривались примерно на треть, ухуд-
шилось снабжение войск действу-
ющей армии. В этот период был
взят курс на расширение подсоб-
ных хозяйств предприятий, для че-
го выделялось 1,2 млн. га земли, а
под индивидуальные огороды —
0,5 млн. га.

В 1943 году посевная площадь
подсобных хозяйств в промыш-

ленности и на транспорте достиг-
ла 3,1 млн. га, поголовье скота вы-
росло до 0,9 млн. голов, что оказа-
лось в полтора раза больше дово-
енного уровня. Подсобные хозяйст-
ва ОРСов в последние год войны да-
вали около 40 проц. общих ресурсов
картофеля и около 60 — овощей.

Подсобные хозяйства получили
развитие и в Вооруженных Cилах.
К концу 1943 года насчитывалось
свыше 5 тыс. военных хозяйств с
общей посевной площадью около
298 тыс. га, что было почти в 15 раз
больше, чем в довоенные годы. Ими
в 1942 году было собрано 292 тыс. т
картофеля и овощей, в 1943 году —
916 тыс., в 1944 году — 964 тыс. т.
Только за один 1943 год в войска
поступило также более 2 тыс. т мя-
са, около 6 тыс. т рыбы, значитель-
ное количество молока, яиц, гри-
бов и зелени. Продукция подсоб-
ных хозяйств обеспечила в 1942
году 8 проц. потребности всей ар-
мии в овощах и картофеле, а в 1943
и 1944 гг. — около 25 проц.13. Это
дало возможность сэкономить для
народного хозяйства страны сотни
тысяч тонн продовольствия, вы-
свободить для перевозки других
грузов железнодорожный и вод-
ный транспорт.

Вместе с тем основной формой
обеспечения действующей армии
и населения продовольственны-
ми товарами и фуражом остава-
лось централизованное государ-
ственное снабжение, на котором
состояли около 80 млн. человек, в
том числе в Вооруженных Силах —
14 млн.14.

В 1941—1942 гг. общая доля го-
сударственных заготовок от вало-
вого сбора зерна составила 42—
44,3 проц., а в отдельных районах
превышала 50 проц. Отчисления
сельскохозяйственной продукции
государству производились и за
счет фондов личного потребления,
которые сокращались из года в
год. Для оплаты трудодней выделя-
лось менее 20 проц. зерна от вало-
вого сбора (в 1942 г. — 2,4 млн. т).
Натуральная оплата трудодня
уменьшилась в 2—3 раза. На душу
населения в день приходилось
примерно 200 г зерна и 100 г кар-
тофеля15.

Получение некоторых видов про-
довольствия по ленд-лизу из США
в определенной мере сняло напря-
жение с собственного сельского
хозяйства. Эти поставки предста-
вители Вооруженных Сил прини-
мали в портах Камчатки, Персид-
ского залива, в Мурманске и Ар-
хангельске. Оттуда продовольст-
вие направлялось на фронтовые
базы, где производилась подсор-
тировка. Всего за 1941—1944 гг. из
США, Англии и Канады было полу-
чено 4,3 млн. т продовольствия16,
что составляло примерно 25 проц.
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общего тоннажа зарубежных по-
ставок, или около 11 проц. общего
расхода продовольствия и фуража
для войсковых нужд за всю войну.
Импорт зерна, крупы, муки (в пере-
счете на зерно) составлял 2,8 проц.
среднегодовых заготовок зерна в
нашей стране17.

ВАЖНУЮ роль в продовольст-
венном снабжении населе-
ния и войск на всем протяже-

нии войны играли пищевые кон-
центраты. В 1941 году вырабаты-
валось 73 тыс. т концентратов, а к
концу войны — 160—180 тыс. т. Их
массовое производство было нала-
жено в Горьком, Сызрани, Куйбы-
шеве. Была расширена производ-
ственно-техническая база пище-
концентратной промышленности
за счет нового строительства и пе-
реоборудования цехов в Серпухо-
ве, Москве, Иванове, Энгельсе, Се-
мипалатинске, Орске, Иркутске и в
Закавказье. Всего за годы войны
было выпущено около 600 тыс. т
всех видов пищевых концентратов,
при этом всеобщим признанием
пользовались овощные смеси.

Освобождение в 1943—1944 гг.
значительной части территории
от немецко-фашистских захватчи-
ков создало необходимые пред-
посылки для увеличения продо-
вольственных ресурсов. Началось
восстановление сельского хозяй-
ства. Если в 1943 году валовой
сбор зерна соответствовал уровню
предшествующего года, то в ре-
зультате прироста посевных пло-
щадей и повышения урожайности
зерновых культур в 1944 году СССР
получил на 17,6 млн. т (на 1,1
млрд. пудов) хлеба больше, чем в
предыдущем году (см. таблицу).
За 1943 и 1944 годы поголовье
крупного рогатого скота выросло
на 15,8 млн. голов, овец и коз — на
8,4 млн., свиней — на 2,8 млн., ло-
шадей — на 1,7 млн. голов. Пище-
вая промышленность восточных
районов страны увеличила произ-
водство специальных видов про-
дуктов, особенно пищевых кон-
центратов, к концу 1943 года на-
чали работать сахарные заводы в
Курской области и на Украине. В
1944 году валовая продукция пи-
щевой промышленности значи-
тельно возросла и превысила уро-
вень 1942 года по мясопродуктам
на 41 проц., крупе и макаронам —
на 56, рыбным товарам — на 69, жи-
вотным жирам — на 65 проц., рас-
тительным жирам — в 2,8 раза18.

В увеличении сельскохозяйст-
венной продукции можно выделить
два периода: до 1943 года, когда
расширение посевных площадей
шло за счет освоения в восточных
районах новых земель, и с 1943 го-
да, когда расширение пошло за
счет вовлечения в производство
освобожденных от оккупации тер-

риторий19; при этом наблюдалось
некоторое сокращение посевов на
востоке страны. Вместе с тем, не-
смотря на положительную динами-
ку в сельскохозяйственном произ-
водстве, положение с продоволь-
ствием оставалось напряженным. 

Во-первых, росла численность
личного состава Вооруженных Сил.
Так, в начале 1944 года по сравне-
нию с началом предшествующего
года суточная потребность дейст-
вующей армии в продовольствии
возросла на 15 проц., в начале 1945
года — уже на 34 проц. Тем не ме-
нее обеспечение продовольствием
фронтов, участвовавших в наступа-
тельных операциях 1944—1945 гг.,
осуществлялось бесперебойно, а
фактические размеры продоволь-
ственных запасов на фронтах в этот
период поддерживались в среднем
на уровне 30 дней.

Однако, как говорится, в хлебе
насущном нуждались не только
войска, и притом не только свои.
Продовольственная поддержка
оказывалась жителям освобождае-
мых районов, продуктами питания и
фуражом необходимо было обеспе-
чивать войска иностранных форми-
рований, в том числе польские тан-
ковые бригады и пехотные дивизии,
румынскую дивизию, три стрелко-
вые и одну танковую бригады Чехо-
словакии, французский авиацион-
ный полк. Кроме того, на заключи-
тельном этапе войны к «армейско-
му котлу» подключилось и населе-
ние освобождаемых от фашизма
стран Европы. Так, жителям Варша-
вы безвозмездно было передано
60 тыс. т хлеба, большое количест-
во жиров, сахара, овощей, сухих
фруктов. Значительная помощь
продовольствием была оказана и
другим городам Польши20. В апреле
1945 года городскому самоуправ-
лению Вены было передано 7 тыс. т
продовольственного зерна, 500 т
кукурузы, 1000 т фасоли, 1000 т го-
роха, 200 т сахара, 300 т мяса, 200 т
мыла21. Большая помощь была ока-
зана народам Югославии: только за
февраль—октябрь 1944 года в пар-
тизанские районы самолетами бы-

ло доставлено около 1000 т продо-
вольствия, затем населению Бел-
града и других городов — 53 тыс. т
зерна22. 9 тыс. т зерна было пере-
дано Чехословакии для снабжения
Праги, 4,4 тыс. т хлеба и 375 т са-
хара — для Брно, 3,6 тыс. т хлеба,
325 т сахара и 125 т соли — для го-
рода Моравска-Острава23, в ре-
зультате чего нормы выдачи про-
довольствия населению этих го-
родов удалось повысить на 30—
40 проц. Всемерная помощь ока-
зывалась также населению Вен-
грии, Румынии, Болгарии, Герма-
нии. На последнем этапе войны
организованное снабжение проду-
ктами питания немецких городов
было парализовано, подвоз продо-
вольствия в немецкую столицу с
населением около 3 млн. человек
прекратился за 2—3 месяца до
вступления войск Красной армии,
а за 10—15 суток не выдавался да-
же хлеб. Уже 9 мая 1945 года в по-
верженный Берлин прибыли член
ГКО А.И. Микоян и начальник Тыла
Красной армии А.В. Хрулев для ор-
ганизации снабжения населения
города продовольствием. Сначала
для жителей Берлина установили
временные нормы снабжения, но
уже 11 мая было принято решение
обеспечить город продуктами пи-
тания на пять месяцев и ввести с
15 мая повышенные продовольст-
венные нормы; особой заботой
при этом стало питание детей.

Армейские органы продовольст-
венной службы взяли на снабже-
ние также около 1 млн. репатрии-
рованных граждан СССР и союз-
ных государств и несколько сотен
тысяч военнопленных24. Всего по
решению ГКО в 1944 году и в пер-
вой половине 1945 года населению
восточноевропейских государств
из ресурсов фронтов безвозмезд-
но было передано: зерна и хлебо-
продуктов — 572 тыс. т, мясопроду-
ктов — 60 тыс. т, сахара — 90 тыс. т,
жиров — 3 тыс. т, картофеля и ово-
щей— 146 тыс. т25.

Решение продовольственной
проблемы в годы Великой Отече-
ственной войны — один из факто-

Зерновые культуры, млн. т
В проц. к 1940 г.  
Сахарная свекла, млн. т 
В проц. к 1940 г.
Подсолнечник, млн. т
В проц. к 1940 г.  
Картофель, млн. т
В проц. к 1940 г. 

95,6
100
18,0
100
2,64
100
76,1
100

56,4
59
2,0
11
0,9
34

26,6
35

29,6
31
2,2
12

0,29
11

23,6
31

29,6
31
1,3
7

0,79
30

35,0
46

48,8
51
4,1
23
1,0
38

54,8
72

47,3
49,5
5,5

30,6
0,84
31,8
58,3
76,6

1940 г. 1941 г. 1942 г. 1943 г. 1944 г. 1945 г.

Валовой сбор основных продовольственных культур в 1940—1945 гг.

Таблица

Составлена по: Вознесенский Н.А. Военная экономика в период Великой

Отечественной войны. М.: Политиздат, 1948. С. 260—261.
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ров разгрома врага. Лозунг «Все
для фронта, все для победы» выра-
жал коренные интересы всего на-
селения страны. Экономическая
победа, одержанная советским
народом в годы грозного военно-
го испытания, включает и победу
на тяжелом продовольственном
фронте, что удалось достигнуть
самоотверженной работой труже-
ников села и перерабатывающей
промышленности.

Благодаря им Советские Воору-
женные Силы на всем протяжении
войны в целом бесперебойно обес-
печивались продовольствием. Об-
щий расход продуктов питания и
фуража составил около 40 млн. т,
хотя к концу войны Советский Союз
вышел с государственным запасом
хлеба лишь на 30—35 проц. мень-
ше довоенного уровня. Все это
подтверждает тот факт, что сель-
ское хозяйство СССР в целом смог-
ло обеспечить основные потребно-
сти фронта и тыла в продукции рас-
тениеводства и животноводства и
доказало свою жизнеспособность в
самых критических условиях.
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20.04.1980 года. Вместе с ге-
нералом Журавель мы приехали в
Баграм, где находилось отделе-
ние артиллерийского склада, с на-
мерением провести сравнитель-
ные стрельбы из трофейных кара-
бинов и своих снайперских винто-
вок, чтобы развеять или подтвер-
дить слухи о способности душма-
нов поражать цели с дальних рас-
стояний. Но когда на ремонтной
площадке увидели изрешеченные
пулями реактивные установки
«Град», поняли: стрельбы придет-
ся отложить. Оказалось, что лич-
ный состав этих установок, воз-
вращавшийся из рейда, попал в
засаду. Пострадала не только тех-
ника — есть убитые и раненые.

После того как артиллерийские
мастера закончили дефектовку
первой установки, картина полу-
чилась неутешительная: пробиты
пулями направляющие трубы, во
многих местах перебиты экрани-
рованные кабельные соединения,
прострелена и выведена из строя
коммутационная коробка, не ра-
ботают механизмы вертикального
и горизонтального наведения.
Это — по артиллерийской части.
А на самой машине, кроме выби-
тых стекол и покореженной каби-
ны, был разбит радиатор и выве-
ден из строя двигатель.

Не пришлось приступать к
стрельбам и после того, как были
организованы ремонтные работы.
Принятия срочных мер потребо-
вало состояние дел на одном из
артиллерийских складов, переве-
денных из Пули-Хумри. Начальник
отдела хранения вооружения и
материалов старший лейтенант
Кукушкин пожаловался, что людей
у него мало, а самолеты с грузами
идут один за другим. Стрелковое
оружие хранить негде, и оно лежит
в ящиках прямо под открытом не-
бом. Еще совсем недавно здесь
ничего не было, а сейчас посреди
складской территории египетской
пирамидой возвышается гора не-
разобранных грузов. С каждым
днем она становится все выше.
Нужно немедленно разделить
этот грузопоток: оружие — в одну
сторону, запасные части — в дру-

гую, материалы — в третью. А еще
ведь прибывают краска, разные
растворители — ну да ладно,
пусть пока полежат в углу склада в
бочках, разве что нужно оборудо-
вать погребок. Что же касается за-
пасных частей, то их необходимо
сортировать по предназначению:
к наземной артиллерии, к броне-
танковому вооружению, к зенит-
ным средствам, стрелковому ору-
жию и т.д.

К моему удивлению, больше
всего запасных частей шло к зе-
нитному вооружению, особенно
разные радиодетали: лампы, дио-
ды, триоды, сопротивления, кон-
денсаторы, катушки. Когда мне в
руки попадала очередная коробка
с тщательно упакованными ра-
диодеталями, я начинал нервни-
чать, затрудняясь определить их
предназначение и степень дефи-
цитности.

С хранением оружия вопрос ре-
шился: со дня на день сюда долж-
но было поступить сборно-раз-
борное металлическое хранили-
ще. Остальное пока придется
размещать в палатках, где надо
ставить стеллажи и заводить кар-
тотеки.

А с разгрузкой самолетов могут
помочь только десантники, благо
345-й парашютно-десантный полк
стоит на другом конце аэродрома.
Езды туда — минут десять. Вскоре
мы уже были в расположении пол-
ка. Готовность к немедленному
действию накладывает свой отпе-
чаток и на повседневный быт де-
сантников — у них как-то все четче
и подтянутее, чем в нашей пехоте.
Когда я изложил их командиру
свою просьбу о помощи в разгруз-
ке самолетов, он без раздумий от-
ветил, как будто уже ждал меня:

— Никаких проблем. Поможем с
разгрузкой и доставим вооруже-
ние в мастерскую нашим транс-
портом. Шлите только заблаго-
временно телеграмму с указани-
ем типа самолета, номера борта,
количества груза и времени при-
земления.

И впрямь, не было ни одного
случая срыва или простоя само-
летов с нашими грузами: десант-
ники всегда были на высоте и дер-
жали свое слово. 

На третий день из Ташкента по

воздуху доставили направляющие
трубы к установкам «Град», три
большие палатки со стеллажами
для укладки запасных частей. Од-
новременно из Термеза с очеред-
ной автоколонной подвезли и ме-
таллическое хранилище.

Теперь работы всем хватало —
только успевай поворачиваться.
Прежде всего, конечно, нужно ус-
тановить хранилище и спрятать ту-
да стрелковое оружие. На это дело
был поставлен начальник 5-го це-
ха капитан И.Д. Гапеев.

Иван Дмитриевич отличался от
других офицеров тем, что, всегда
одетый строго по форме и застег-
нутый на все пуговицы, абсолютно
правильно руководил своими под-
чиненными, стоя все время рядом
с ними в начищенных сапогах и от-
глаженных брюках, ровным голо-
сом давая указания и команды,
наблюдая за мерами безопасно-
сти, но не вмешиваясь лично в са-
му работу. Это удается не каждо-
му. Я сам грешил тем, что, увлек-
шись работой, вместе с солдата-
ми начинал иной раз перетаски-
вать какие-нибудь ящики.

Этого делать не следует — упу-
скается общее руководство.

К этому времени три реактив-
ные установки «Град» уже вышли
из ремонта, на очереди была чет-
вертая.

— Какой ремонт записать в фор-
мулярах на установки? — спросил
меня подошедший начальник мас-
терской.

Этот вопрос поставил меня в ту-
пик. Дело в том, что года три назад
директивой Главного ракетно-ар-
тиллерийского управления (ГРАУ)
было отменено производство в
войсках среднего ремонта; оста-
вили только текущий. По сложно-
сти и объему на установках ремонт
проделан, конечно, не текущий, но
и не капитальный, среднего же нет. 

— В формулярах не указывайте
вид ремонта, — ответил я началь-
нику мастерской, — но подробно
перечислите все ремонтные рабо-
ты. Если кто заинтересуется,
пусть сам и определяет, какой ре-
монт мы тут провели.

Когда первостепенные вопросы
были утрясены, очередь, наконец,
дошла и до стрельбы из трофей-
ных карабинов и винтовок. Чтобы
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1 марта 1920 года части Первой Конной армии и ударной
группы 10-й армии (С.М. Буденный и М.Д. Великанов) в ходе
Егорлыкского сражения разгромили 2, 4-й Донские конные,
3-й и Добровольческий корпуса и несколько отдельных Ку-
банских бригад белогвардейцев. Были созданы благоприят-
ные условия для перехода в наступление войск Кавказского
фронта под командованием М.Н. Тухачевского.

2 марта 1925 года Реввоенсовет СССР издал приказ «О
введении единоначалия в армии». Единоначалие вводилось
в двух формах: полное и неполное. Полными единоначаль-
никами соединений и частей назначались командиры — чле-
ны РКП(б), имевшие необходимые военные и политические
знания и навыки командной и партийно-политической рабо-
ты. При неполном единоначалии командиры, не имевшие
опыта партполитработы, единолично решали только вопро-
сы боевой подготовки, административные и хозяйственные,
а политико-воспитательной работой руководил комиссар.
Уже в апреле 1925 года единоначальниками стали 40 проц.
командиров корпусов, 14 проц. командиров дивизий и 25 проц.
командиров полков. Введение единоначалия повысило ав-
торитет и ответственность командного состава, способст-
вовало дальнейшему укреплению дисциплины и боеспособ-
ности войск Красной армии.

2 марта 1965 года образовано Министерство общего
машиностроения СССР (С.А. Афанасьев), задачей которого
стало проектирование и производство ракетно-космиче-
ской техники.

3 марта 1705 года вышел Указ Петра I о наборе рекрутов.

Русская армия перешла на новую систему комплектования,
при которой из податных сословий (крестьяне, мещане) на-
биралось определенное число рекрутов. До 1793 года они
служили в армии и на флоте пожизненно, затем срок службы
был сокращен до 25, а с 1834 года — до 20 лет.

3 марта 1955 года указом Президиума Верховного Сове-
та СССР введено воинское звание «Адмирал Флота Советско-
го Союза» — высшее воинское звание в ВМФ СССР. Впервые
тем же указом это звание было присвоено адмиралам Н.Г.
Кузнецову и И.С. Исакову с вручением особого знака отличия
«Маршальская звезда».

6 марта 1945 года авиация Краснознаменного Балтий-
ского флота, действовавшая в районе Брюстерорта, Пил-
лау, Мемеля и Засница, потопила и повредила 9 транспор-
тов противника, в том числе такие, как«Оратава» (3337 т.) и
«Роберт Меринг» (3314 т.).

6 марта 1945 года 2-я ударная армия 2-го Белорусского
фронта ликвидировала группировку противника, окруженную
в крепости Грауденц (Грудзёндз), и освободила город. Войска
1-го Белорусского фронта, наступая вдоль побережья Бал-
тийского моря, овладели г. Каммином. Войска 3-го Украин-
ского фронта начали Балатонскую оборонительную операцию
по отражению контрнаступления немецко-фашистских войск
в районе оз. Балатон. Завершена операция 15 марта 1945 го-
да. Значительную роль в срыве контрнаступления вражеских
войск сыграла 17-я воздушная армия (генерал-полковник
авиации В.С. Судец). В сложных метеоусловиях летчики со-
вершили до 6000 самолетовылетов, в воздушных боях и ог-
нем зенитной артиллерии было уничтожено до 250 вражеских
самолетов. Войска немецкой армии «Юг», в состав которой с
6 марта входила переброшенная с запада из района Арденн
6-я танковая армия, потерпели тяжелое поражение.
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представить суть сравнительных
стрельб, которые мы наметили
провести, процитирую выдержку
из книги В. Кожевникова «Высшее
стрелковое образование», где
речь идет о снайперах Великой
Отечественной войны: 

«Другие думают так: прицелился,
надавил на спусковой крючок — и
готов фашист. Нет, тут культурный
подход требуется. Извините, вы на
восемьсот метров фашиста снять
можете? Науку для этого представ-
ляете себе? Так я вам скажу.

Первое — сумей определить,
что он от тебя на восемьсот мет-
ров находится, а не на шестьсот и
не на семьсот пятьдесят. Для этого
отточенный глазомер требуется.
По углам дальность вычислить —
геометрия нужна.

Пуля, когда летит, вращается
слева направо и дает отклонение
вправо.

На шестьсот метров она на две-
надцать сантиметров уклоняется,
на восемьсот — уже на двадцать
девять. Зная эту цифру, и держи,
значит, в соответствии мушку. А
если сильный боковой ветер, тут
как? Выноси точку прицеливания
на две фигуры. Но ведь разные
обстоятельства могут быть — и
ветер, и фриц бежит, да еще в
разные стороны… Тут такое сло-
жение и вычитание, голова вспух-
нет. А времени тебе отпущено в
самый обрез. Профессор, и тот
вспотеет». 

Мы с генералом Журавель снай-
перами не были, но смело взялись

за дело: выбрали огневой рубеж и
установили стандартную мишень
на 2000 метров — прицельную
дальность, указанную на прицель-
ной планке карабина. На этой дис-
танции мишень даже на большом
белом щите казалась маленькой
точкой, в которую мы ни разу не
попали.

— Нет, на такой дальности мы
ничего не добьемся, — сказал ге-
нерал, — давайте установим ми-
шень на 1000 метров.

На этой дальности стрельба по-
шла увереннее, и вскоре мы, ме-
няя оружие, смогли убедиться, что
надежнее всего цель поражается
из нашей снайперской винтовки, а
что касается трофейных караби-
нов разных систем, то слухи об их
сверхметкости явно преувеличе-
ны. Душманы теперь чаще всего
применяют наши же автоматы и
гранатометы РПГ-7 из засад с
близкого расстояния.

1.05.1980 года. Первомай —
любимый весенний праздник. В
Союзе теперь нарядное люд-
ское море затопило улицы горо-
дов, гром оркестров, флажки,
шарики…

Телефонный звонок прерывает
праздничные мечтания:

— Говорит генерал Панкратов,
сейчас полетите со мной, подхо-
дите к вертолетной площадке.

Куда и зачем, не успел спро-
сить, но уже слышно, как пара
вертолетов заходит на посадку, и
надо спешить. Хорошо, что долго

собираться не нужно — «все мое
ношу с собой». Вертолеты стояли
на площадке с работающими дви-
гателями, лопасти винтов со сви-
стом рассекали воздух. Вскоре
подъехал начальник штаба, оде-
тый в защитный полевой комбине-
зон, с автоматом в руках. 

— Летим на аэродром, — сооб-
щил он. — Там предстоит работа
в группе генерала армии Ахро-
меева. 

Сперва мы побывали в Кундузе,
где лихому вертолетчику майору
Гайнуддинову, признанному мас-
теру боя и спасителю жизней мно-
гих наших бойцов, первому на аф-
ганской войне вручали Золотую
Звезду Героя. Затем путь наш — в
Файзабад. Там сложилась трудная
обстановка для 860-го отдельного
стрелкового полка, который всю
зиму вел интенсивные боевые
действия, фактически находясь в
осаде. Особенно критическим
оказалось положение с боеприпа-
сами. Их здесь можно было взять
только в 201-й дивизии, но та и са-
ма испытывала в них нужду. Поми-
мо того, боеприпасы в Файзабад
из той же 201 сд можно было дос-
тавлять только вертолетами Ми-6,
что создавало дополнительные
трудности.

Осажденный полк ютился на не-
большом пятачке, зажатом с трех
сторон горами, вершины которых
нависали прямо над головой. Ни
деревца, ни кустика, ни другой ка-
кой-либо растительности — кру-
гом только камни, камни и камни.

Х Р О Н О Г Р А Ф

Все даты приведены по новому стилю.
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Сверху расположение полка
видно как на ладони, и душманы
ведут обстрел с вершины, неза-
метно подкрадываясь и накапли-
ваясь за обратными скатами, с
расстояния примерно около
1000 метров. На их вылазки полк
отвечает морем огня из всех ви-
дов оружия, расходуя огромное
количество боеприпасов. Одна-
ко его огневая мощь снижается
из-за малых углов возвышения
танковых пушек, а стрельба из
автоматов на большую даль-
ность не имеет смысла. И хотя
танки и БМП здесь почти беспо-
лезны из-за незначительного се-
ктора вертикального обстрела,
их все же приспосабливают к ме-
стным условиям, устанавливая с
уклоном на складках местности
и придавая таким образом до-
полнительный угол возвышения
орудийным стволам. Выручают
установки «Шилка», но они рабо-
тают на износ, и ресурс стволов
почти исчерпан.

Позиция гаубичной батареи
расположена почти посреди лаге-
ря. 122-мм гаубицы М-30 стоят в
орудийных окопах под масксетя-
ми. При осмотре первой из них за-
мечаю дополнительную прорезь,
сделанную автогеном в щите на-
против головки панорамы.

— Зачем сделали прорезь в щи-
те?

— Для увеличения сектора вер-
тикального обстрела.

— Но ведь углы возвышения у
гаубицы М-30 и так большие.

— Углы возвышения большие и
позволяют обстреливать вершины
гор, но на максимальных углах
возвышения щит закрывает пано-
раму, поэтому и проделана допол-
нительная прорезь.

В остальном, кроме нехватки
осветительных снарядов, у артил-
леристов проблем не было: наши
замечательные гаубицы М-30,
прошедшие Великую Отечествен-
ную войну, работали надежно.

Когда закончился осмотр оче-
редного орудия, ко мне подошел
командир батареи и предупредил:

— Вчера на этом месте погиб от
душманской пули командир огне-
вого взвода. Вам не следует так
долго находиться на открытом
пространстве.

Оглядевшись вокруг, я обнару-
жил, что на позиции безопасно,
никто не ходит, расчеты укрылись
возле орудий под масксетями,
офицеры и солдаты одеты одина-
ково, без всяких знаков различия.
На мне же фуражка с золотым
шнуром, на плечах погоны со
звездами… Уж лучше бы не слы-
шать этого предупреждения, не-
вольно вынуждавшего укрыться
куда-нибудь. Но нельзя же у всех
на глазах показывать свое мало-
душие. Пришлось довести про-
верку до конца, хотя она оказа-
лась прямо-таки мучительным ис-
пытанием.

Склад боеприпасов полка при-
ютился под самой горой за горной
речкой. Она оказалась неглубо-
кой, и мы сумели перебраться че-

рез нее вброд. На берегу лежал
корпус боевой машины пехоты
без гусениц, катков, пушки и под-
крылков — словом, гладкий, как
яйцо.

— Что это за машина?
— Стояла здесь в боевом охра-

нении. Внезапно в реку обрушил-
ся огромный селевой поток с гор.
Он-то и накрыл машину.

При взгляде на эту маленькую
речку, в которой солдаты ловили
форель, даже не верилось, что
возможна такая стихия, перемо-
ловшая в каменном потоке много-
тонную махину, словно детскую
игрушку.

Побывали мы и у пехотинцев.
Мотострелковые батальоны зани-
мали свои позиции здесь же, не-
подалеку, и когда мы подошли к
первой боевой машине пехоты,
стоявшей в открытом окопе, пре-
жде всего бросился в глаза ствол
пушки «Гром», к которому хомута-
ми был прикреплен пулемет ДШК.

Это была новинка, и я стал под-
робно знакомиться с методикой
стрельбы таким способом. Дело в
том, что сам по себе крупнокали-
берный пулемет ДШК пехотного
варианта является прекрасным
оружием. Его мощная пуля калиб-
ра 12,7-мм достигает цели на
расстоянии семи километров, что
очень важно в этих условиях, а ук-
репив пулемет на орудийном
стволе, можно было вести огонь
по пушечному выстрелу из-за
брони. Внимательно изучил при-
думку умельцев и генерал армии

8 марта 1945 года «Красная звезда» опубликовала сооб-
щение, что по состоянию на 1 февраля 1945 года орденами и
медалями награждено 72196 женщин-воинов Красной армии,
44 из них присвоено звание Героя Советского Союза.

10 марта 1955 года Военно-Морские Силы СССР были
переименованы в Военно-Морской Флот СССР.

14 марта 1945 года Государственный Комитет Обороны
принял постановление «Об усилении противовоздушной
обороны Дальнего Востока и Забайкалья». В соответствии с
ним были созданы Забайкальская армия ПВО (командующий —
генерал-майор артиллерии П.Ф. Рождественский), Приа-
мурская армия ПВО (командующий — генерал-майор артил-
лерии Я.К. Поляков) и Приморская армия ПВО (командую-
щий — генерал-лейтенант артиллерии А.В. Герасимов).
Имевшиеся до этого зоны и районы ПВО расформированы,
а на их базе созданы корпуса и дивизии ПВО. Принятая ор-
ганизация обеспечила быстрое сосредоточение сил и
средств ПВО для прикрытия развертывания войск и наибо-
лее важных объектов на Дальневосточном театре военных
действий.

15 марта 1945 года началась Верхне-Силезская насту-
пательная операция советских войск, проводившаяся вой-
сками 1-го Украинского фронта (Маршал Советского Союза
И.С. Конев). Завершилась 31 марта. Советские войска овла-
дели юго-западной частью Верхней Силезии и вышли в
предгорья Судет.

16 марта 1855 года родился А.А. Поливанов, государст-
венный и военный деятель, генерал от инфантерии (1915).
Службу начал в лейб-гвардии Гренадерском полку, участво-
вал в Русско-турецкой войне 1877—1878 гг., был ранен. В
дальнейшем служил в Главном штабе. В 1906—1912 гг. — по-
мощник военного министра. В 1915—1916 гг. — военный ми-

нистр и председатель Особого совещания по обороне госу-
дарства. С 1920 года — в Красной армии. Умер 25 сентября
1920 года.

19 марта 1945 года Правительство СССР сделало заявле-
ние Правительству Турецкой Республики о своем желании де-
нонсировать советско-турецкий договор о дружбе и нейтра-
литете, заключенный 17 декабря 1925 года в Париже, в связи
с приближением окончания срока его действия. Через 6 меся-
цев после этого заявления договор утратил силу. При этом
договор от 16 марта 1921 года продолжал действовать. В рус-
ле его СССР и Турция 28 февраля 1967 года подписали прото-
кол о редемаркации государственной границы между двумя
странами, а 17 апреля 1973 года был подписан протокол об
определении линии морской границы на Черном море.

25 марта 1945 года СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли Пос-
тановление «О государственном плане восстановления и раз-
вития народного хозяйства СССР на 1945 год».

26 марта 1945 года войска 3-го Украинского фронта овла-
дели городами Папа и Девечер — крупными узлами дорог и
сильными опорными пунктами обороны немцев, прикрываю-
щими пути к границам Австрии, а также заняли более 100 дру-
гих населенных пунктов, среди которых Баконьпотерд, Ловас-
патона, Ваньола, Куп, Нослоп, Даба, Шомловече, Шомлова-
шархель, Падраг, Надьважонь, Васоль, Балатонудвари, Ор-
веньеш, Осефо, Тигань и железнодорожные станции Лази,
Романд, Баконь-Тамаши, Папатесер, Нальдимот, Айка.

Хронограф подготовлен 
генерал-лейтенантом в отставке 

Ю.А. ХВОРОСТЬЯНОВЫМ;
А.В. ОСТРОВСКИМ
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Ахромеев, поставив мне задачу
совершенствовать самодеятель-
ный способ.

Между тем от генерала Панкра-
това я узнал о принятом решении
оттянуть полк немного назад в
сторону аэродрома, что избавля-
ло от фронтального обстрела. Од-
нако полк все равно нужно было
усилить огневыми средствами, и
лучше всего — зенитными уста-
новками ЗУ-23-2.

Вскоре наша группа выехала в
обратный путь. По прибытии на
аэродром генерал армии Ахроме-
ев обошел и осмотрел все пози-
ции. Затем остановился на миг
перед трехэтажным зданием аэ-
ровокзала и вдруг с лейтенант-
ской легкостью стал карабкаться
по шаткой лесенке на его плоскую
крышу. 

— Здесь нужно поставить пуле-
мет, — сказал он, как только я под-
нялся вслед за ним.

Действительно, отсюда, с кры-
ши, открывался отличный обзор
во все стороны, и позиция для пу-
лемета — идеальна.

В это время из Кундуза поступи-
ло метеосообщение об ухудшении
погоды — набирал силу знамени-
тый «афганец». С этим ветром
шутки плохи, и хотя мы тут же вы-
летели в обратный путь, кундуз-
ский аэродром был уже затянут
тучами пыли, так что наши верто-
леты с трудом совершили посад-
ку. На летном поле стихия бушева-
ла вовсю: горячий ветер с ураган-
ной скоростью гнал облака черной
пыли, песок забивал глаза, нос и
уши; трудно было дышать.

21.07.1980 года. Кандагар.
Цель моей командировки — 70-я
отдельная мотострелковая брига-
да, которая стоит лагерем кило-
метрах в трех от аэродрома в чис-
том поле. Здесь нет уже привыч-
ных гор, и до самого горизонта
простирается ровная, как стол,
местность, по которой пуштуны
кочуют в близлежащий Пакистан и
обратно.

Знакомлюсь с комбригом пол-
ковником Шатиным, начальником
штаба майором Высоцким, замес-
тителем командира по вооруже-
нию подполковником Чичканём,
начальником службы РАВ капита-
ном Геллером.

Мотострелковая бригада — в
армии явление новое. Численно
она больше мотострелкового пол-
ка и имеет в своем составе поми-
мо прочего десантно-штурмовой
батальон, батарею реактивных ус-
тановок «Град-1», автоматические
минометы «Василек».

Нетерпимое положение в 70
омбр сложилось со складом бое-
припасов, которого практически
нет — сложено все штабелями ря-
дом с жилыми палатками, причем
головные части реактивных сна-
рядов направлены в сторону воен-
ного лагеря.

Боеприпасы бригада доставля-
ет из Кушки своим транспортом.
Колонна в составе 30 машин дела-
ет рейс за двадцать дней.

Боевые действия идут интен-
сивно, и расход боеприпасов на-
растает. Их выдают по потребно-
сти, поэтому здесь, на юге, нуж-
ны немалые запасы в объеме до
пяти боекомплектов и соответ-
ствующий хорошо оборудован-
ный склад емкостью на сотню
вагонов.

В последнее время подвоз бое-
припасов все больше затрудняет-
ся из-за минно-дорожной войны,
и в бригаде уже насчитывается 75
случаев подрыва на минах.

24.07.1980 года.
— Вас срочно вызывает в рези-

денцию генерал Кичаев, — сооб-
щил мне дежурный, едва я воз-
вратился из командировки. Дело
шло к вечеру, и без необходимо-
сти меня не стали бы вызывать.

Олег Михайлович встретил ме-
ня с озабоченным видом и тут же
объяснил причину срочного вы-
зова:

— Я только что от Маршала Со-
ветского Союза Соколова. Он по-
требовал предложения по воору-
жению горных батальонов. Воору-
жение должно быть легким, мощ-
ным и мобильным. Соображения
необходимо изложить к утру.

Вскоре офицеры службы РАВ
дружно принялись за работу. На-
чали с автомата, который в го-
рах, конечно, сгодится. Но — ка-
кой? Лучше всего, пожалуй,
АКМС с металлическим склады-
вающимся прикладом десантно-
го варианта…

Коллективные рассуждения
выплеснули на бумажную стра-
ничку.  Получилось девять пунк-
тов: автомат, снайперская вин-
товка СВД — на каждое отделе-
ние; пулемет ПКМ — один на от-
деление; миномет «Поднос» —
три на роту; дымовые гранаты,
станковый гранатомет СПГ-9Д,
гранатомет РПГ-7 с осколочной
гранатой, противотанковая гра-
ната «Муха», гранатомет АГС-17 —
все это во вьюках.

На том, казалось, мы исчерпа-
ли свои возможности, но все же
чего-то еще не хватало. После
мучительных раздумий сообра-

зили — недоставало мощности
оружия отдельно взятому солда-
ту. Ему ведь в горах нужна соб-
ственная «карманная артилле-
рия». Помнится, я когда-то читал
в журнале «Техника и вооруже-
ние» обозрение вооружения
иностранных армий и мне запо-
мнилась короткая заметка о руч-
ной гранате, выстреливаемой из
винтовки с помощью холостого
патрона. Хорошо бы иметь нечто
подобное для наших горных ба-
тальонов. Соединились бы мощь
гранаты с дальностью броска
при помощи автомата. Есть и
мобильность, и легкость. Пос-
леднее — главное, поскольку в
горах нужно все нести на себе в
невыносимую жару и при недос-
татке кислорода, когда и спи-
чечная коробка кажется кило-
граммовой гирей.

Идея с гранатой показалась
всем привлекательной и была за-
писана десятым пунктом. В об-
щем виде, на всякий случай.

Закончив с оружием, мы обме-
нялись между собой мнениями по
поводу снаряжения, которое, как
известно, тесно сочетается с воо-
ружением. Очевидно, что для гор-
ных батальонов нужно соответст-
вующее специальное снаряже-
ние.

— Вот когда я был во Вьетнаме,
— вступил в разговор майор Еро-
хин, — то видел американское
снаряжение: специальные легкие
комбинезоны с множеством кар-
манов; эластичные емкости для
воды, надеваемые вокруг шеи, за-
щищают от жары, и можно пить из
специального сосочка.

— Подойдет ли такая амуниция
для гор? — засомневался майор
Юсупов.

Однако это уже не наша епар-
хия: снаряжение идет по службе
тыла. Словом, мы пока оставили
эту тему.

К утру наши предложения по
вооружению горных батальонов
были готовы и лежали на столе в
виде отпечатанного краткого док-
лада. Вскоре подъехал генерал
Кичаев. Поднявшись к нам и по-
здоровавшись со всеми, он сел на
табуретку на свое обычное место
у двери и углубился в чтение.

Вот он вычеркивает дымовую
гранату, вычеркивает гранатомет
СПГ-9Д, вычеркивает АГС-17. На
последнем, десятом пункте ручка
задерживается и… этот пункт ос-
тается.

Заметив наше удивление, Олег
Михайлович пояснил, что уже
разработано такое оружие в виде
подствольного к автомату грана-
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томета, но на вооружение тот еще
не принят и существует только в
нескольких опытных образцах.

— Смело пишите в предложени-
ях последним пунктом: 40-мм
подствольный гранатомет ГП-25,
— сказал он нам.

Забрав с собой скорректиро-
ванные им же наши предложения,
он уехал на доклад к начальству.

Через некоторое время гене-
рал Кичаев сообщил по телефону,
что маршал Соколов в целом одо-
брил наши предложения и поре-
комендовал ускорить освоение
подствольного гранатомета. Об
этом уже доложено в Москву на-
чальнику Главного ракетно-ар-
тиллерийского управления, так
что несколько подствольных гра-
натометов будут направлены в
40-ю армию ближайшими само-
летами. Действительно, вскоре
девять подствольных гранатоме-
тов и немного боеприпасов к ним
были доставлены нам по воздуху
из Москвы.

Едва несколько небольших
ящиков привезли, как все столпи-
лись вокруг стола, желая поско-
рее рассмотреть новинку. Когда
вскрыли ящик и достали первый
образец, мы, вооруженцы, с пер-
вого взгляда прониклись симпа-
тией к нему: легкий, удобный,
простой, хорошо пристегивается
под стволом автомата, заряжает-
ся мощной гранаткой с дульной
части; есть свой прицел, свой
спусковой крючок, своя удобная
резиновая рукоятка. Прекрасный
дизайн, калибр — 40 мм, вес —
1,5 кг, дальность стрельбы — до
400 м, радиус разлета осколков —
30 м.

Все это хорошо, но что скажут в
войсках, оправдаются ли наши на-
дежды в деле? Не всякое оружие
приживается там, где не констру-
ируют, а воюют. Как примут солда-
ты и офицеры это оружие: станет
оно для них необходимостью или
лишней обузой? Ответ на этот во-
прос можно получить только в
войсках.

— Хватит любоваться, — сказал я
офицерам. — Отвезем гранатоме-
ты на проверку в соседний 181-й
мотострелковый полк.

В это время разведывательный
батальон этого полка как раз со-
бирался на очередную операцию,
и его командир охотно взял на ис-
пытание новое оружие. Мы под-
робно объяснили назначение гра-
натомета, его устройство, меры
безопасности при его использо-
вании, вручили все девять образ-
цов. При этом посоветовали воо-
ружить новинкой наиболее опыт-

ных и грамотных бойцов, чтобы
потом было кого полнее и подроб-
нее расспросить для последую-
щих выводов о первом боевом
применении подствольных грана-
тометов.

Вскоре разведчики ушли в рейд,
а мы с нетерпением стали ждать
их возвращения. Когда сообщили,
что они вернулись, мы снова вы-
ехали в полк. Я попросил пригла-
сить для беседы кого-нибудь из
участников рейда. В ответ комбат
как-то загадочно усмехнулся. За-
тем выставил перед собой под-
ствольный гранатомет и сказал
восторженно:

— Замечательное оружие! Но
испытывали его не солдаты, а я
сам и мои офицеры. Отличная
штука! Бьет точно даже на дально-
сти 400 метров, достает душма-
нов за дувалами, камнями и об-
ратными скатами. Легкий, про-
стой, удобный. Просим оставить
пусть даже опытные образцы в ба-
тальоне и дать нам побольше бое-
припасов.

Ошеломляющий отзыв! Я стал
уточнять подробности. По словам
разведчиков, им удавалось забра-
сывать гранаты с поразительной
точностью даже в амбразуры. Для
душманов применение под-
ствольных гранатометов было
полной неожиданностью, и они
выскакивали из-за дувалов оша-
лелые, с поднятыми руками. В хо-
де операции гранатометы посто-
янно были в деле, офицеры их не
выпускали из рук. Не всякому ору-
жию дано покорить сердце солда-
та и прижиться в войсках. Подст-
вольный гранатомет ГП-25 поко-
рил всех сразу.

Все эти отзывы генерал Кичаев
немедленно доложил маршалу
Соколову, у которого он пользо-
вался уважением. Помимо того
мною были направлены соответ-
ствующие телеграммы в округ и в
ГРАУ.

Вскоре ГП-25 пошли в 40-ю ар-
мию широким потоком.

15.08.1980 года. Кундуз. В
201 сд мало что изменилось. Ра-
боты по оборудованию склада
боеприпасов идут крайне мед-
ленно, сделано мало. Вместе с
дивизионным начальником служ-
бы ракетно-артиллерийского
вооружения (РАВ) майором Бо-
жовым обходим территорию
склада и намечаем план перво-
очередных работ. Реактивные
снаряды решаем укрыть в тран-
шее на краю склада; для гранат,
патронов и пиротехнических
средств нужно строить хранили-
ще. Боеприпасов на складе пока

мало, обеспеченность дивизии
на сегодняшний день составляет
где-то около 1,5 боекомплекта, а
нужно 3. Если учесть, что боеком-
плект дивизии весит 1600 т, нуж-
но подвезти еще 2400 т.

Жара здесь дикая. Утром крас-
ный шар солнца едва только вы-
катится из-за горизонта, а на
термометре уже 37 градусов.
Сейчас около одиннадцати, и жа-
ра почти достигла своего апогея.
Нещадное солнце стоит в безоб-
лачном небе, обжигая иссушаю-
щим жаром. Завершив работу на
складе, мы собрались уже ухо-
дить, но у меня возникло ощуще-
ние, что упущен еще какой-то
важный вопрос.

— А где часовой? — вдруг осе-
нило меня.

Майор покрутил во все стороны
головой, но того нигде не было
видно.

— Часовой должен быть, я его
лично инструктировал, — сказал
он растерянно.

Стали искать бойца и вскоре об-
наружили его в пожарной бочке,
сидящим по горло в воде во всем
обмундировании, — спасался от
жары.

Часовой, конечно, будет нака-
зан, но проблемы ведь это не ре-
шает: передохнуть от жары негде
— караульная палатка не спасает.

— Нужно немедленно строить
караульное помещение, — сказал
я Божову.

— А из чего строить? Стройма-
териалов никаких нет.

— Используйте опыт местных
жителей. Они возводят свои дома
из самодельных глиняных кирпи-
чей, которые не пропускают жа-
ры, очень прочны. Делать их не-
сложно. Прежде всего нужна
форма. Возьмите пустой патрон-
ный ящик, перегородите его вну-
три пополам. Вот вам готовая
форма. Берите глину и делайте
кирпичи. Сохнут они на такой жа-
ре быстро.

— А из чего делать перекрытие?
— Разрешаю использовать пус-

тые ящики из-под реактивных
снарядов «Град». Больше того, са-
му кладку кирпичей нужно начи-
нать, исходя из размеров этих
ящиков…

Вернувшись из командировки,
я рассказал о случае с часовым,
и мы послали в войска телеграм-
мы с требованием развернуть
строительство караульных поме-
щений на складах указанным
способом.

Полковник запаса А.П. ПАВЛОВ
(Продолжение следует)
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ВОПРОС о создании воору-
женных сил стоял перед
партией большевиков еще

до захвата ими власти в октябре
1917 года. Красная гвардия, соб-
ранная из отрядов вооруженных
рабочих, должна была не только
справиться с силами внутренней
контрреволюции, но и взять на се-
бя задачи обороны страны от аг-
рессии со стороны других госу-
дарств. В.И. Ленин считал, что не-
обходимо «всюду проводить пого-
ловное вооружение народа, слия-
ние его с милицией и армией»1.
Эта установка настойчиво и пос-
ледовательно проводилась в
жизнь. Так, Военно-революцион-
ный комитет (ВРК) сумел устано-
вить контроль над большинством
воинских частей Петрограда, фак-
тически разоружив Временное
правительство2. 

Октябрьские события в Петро-
граде стали первым удачным опы-
том большевиков по мобилизации
вооруженных сил для борьбы за
власть. 25 октября (7 ноября) бы-
ло выполнено требование В.И.
Ленина достигнуть «гигантского
перевеса сил над 15—20 тысяча-
ми (а может, и больше) нашей
«буржуазной гвардии» (юнкеров),
наших «вандейских войск» (часть
казаков) и т.д.»3.

Как известно, после Октябрь-
ского вооруженного восстания
1917 года и установления власти
Советов Петроград еще несколь-
ко месяцев оставался столицей
нового государства. Это во мно-
гом предопределило то обстоя-
тельство, что именно Петроград
стал главным центром формиро-
вания новой революционной ар-
мии. Ситуацию усугубляла бли-
зость города к государственной
границе, к вооруженному непри-
ятелю, в первую очередь к вой-
скам кайзеровской Германии. В
условиях еще не закончившейся
Первой мировой войны новое ру-
ководство страны было вынужде-
но в кратчайшие сроки создать
основу Рабоче-крестьянской
Красной армии и флота.

Осенью 1917 года ленинская
идея о замене постоянной армии
всеобщим вооружением народа
стала еще более реалистичной.
Создание собственных вооружен-
ных сил большевики начали в мес-

тах, где имелся многочисленный
промышленный пролетариат, а
для захвата власти им необходи-
мо было организовать и воору-
жить всех рабочих, призвать на
помощь балтийских моряков, что-
бы ударить внезапно «из трех пун-
ктов, в Питере, в Москве, в Бал-
тийском море»4. 

Слом старого армейского аппа-
рата и формирование нового осу-
ществлялись практически одно-
временно и параллельно. Уже II
Всероссийский съезд Советов 26
октября (8 ноября) 1917 года соз-
дал в рамках советского прави-
тельства Комитет по военным и
морским делам (с начала 1918 г.
его функции стали выполнять два
соответствующих наркомата — по
военным делам и по морским де-
лам). Руководимый В.А. Антоно-
вым-Овсеенко, Н.В. Крыленко,
П.Е. Дыбенко этот орган должен
был осуществлять объединение
руководства действовавших пре-
жде, при Временном правитель-
стве, отдельно военного и мор-
ского ведомств. Комитету в сроч-
ном порядке предстояло решить
следующие задачи: овладеть
Ставкой Верховного главнокоман-
дующего в Могилеве, отстранить
от должностей прежнее высшее
военное чиновничество, принять
на себя верховное командование
действующей армией и руковод-
ство центральным военным и во-
енно-морским аппаратом, нала-
дить действенный контроль за ра-
ботой различных военных учреж-
дений в интересах бесперебойно-
го управления войсками.

С момента установления совет-
ской власти на территории Петро-
града и Петроградской губернии
действовали военные штабы, осу-
ществлявшие управление воин-
скими частями и соединениями.
Так, 29 октября (10 ноября) был
создан единый штаб обороны Пе-
трограда во главе с подполковни-
ком М.А. Муравьевым; здесь же, в
столице, находился главный штаб
рабочей Красной гвардии Петро-
града, а также действовали Васи-
леостровский и Сестрорецкий
районные штабы Красной гвардии
и ряд других. В числе различных
функций непрерывно совершен-
ствовавшейся структуры одной из
главных была вербовка добро-

вольцев и инструкторов в ряды во-
инских частей и подразделений5.

Вооруженное выступление, пред-
принятое главой свергнутого Вре-
менного правительства А.Ф. Ке-
ренским и генералом П.Н. Красно-
вым, стало первой попыткой контр-
революции ликвидировать совет-
скую власть вооруженным путем. В
течение 27—31 октября большеви-
кам удалось направить на фронт
против мятежников 10—12 тыс.
красногвардейцев, 10 тыс. матро-
сов, 4000–5000 солдат. «Мы поста-
вили под ружье все, что было спо-
собно стоять за дело республи-
ки…» — отмечал позднее Н.И. Под-
войский6. Таким образом, фунда-
ментом армии и флота нового типа
стали Красная гвардия, уже про-
явившая себя в ходе революцион-
ных событий, и та часть прежних
вооруженных сил, которая сочувст-
вовала преобразованиям в стране.

В первые месяцы после Ок-
тябрьской революции советское
правительство стало формиро-
вать в центральных городах Рос-
сии экспедиционные красногвар-
дейские отряды, наиболее много-
численными из которых были соз-
данные в Петрограде и Москве.
Посланные на окраины страны по-
могать местным красногвардей-
цам в установлении советской
власти, они служили ядром рево-
люционных войск, объединяя и
сплачивая вокруг себя местные
революционные силы. Ими коман-
довали избранные личным соста-
вом революционеры, как правило,
не имевшие военного образова-
ния, а зачастую и боевого опыта. В
некоторых частях осуществлялось
коллегиальное руководство.

С назначением нового Верхов-
ного главнокомандующего (Н.В.
Крыленко) определились и осно-
вополагающие направления в ра-
боте Ставки: руководство внеш-
ней военной политикой армии и
построение ее как целостного ор-
ганизма «в смысле снабжения, —
как отмечалось в приказе главко-
верха, — и в первую голову в
смысле овладения ею целиком на
пяти фронтах»; вооруженная
борьба при участии армии с внут-
ренними врагами Советской рес-
публики, с отечественной контр-
революцией; создание новых
боеспособных вооруженных сил
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взамен старых, полная непригод-
ность которых «если не всеми
еще ясно и отчетливо осознава-
лась, то, во всяком случае, всеми
ощущалась»7.

С вступлением в должность но-
вого Верховного главнокомандую-
щего советское правительство по-
лучило возможность формировать
из солдат-фронтовиков ударные
революционные отряды, которых,
впрочем, оказалось немного, так
как войска с фронта снимать было
опасно, а демобилизованные сол-
даты стремились быстрее попасть
домой, избегая всевозможных до-
бровольных и принудительных но-
вых мобилизаций.

22 ноября 1917 года при Ставке
был создан Центральный револю-
ционный полевой штаб для «осу-
ществления борьбы с контррево-
люцией», формировавший экспе-
диции и руководивший их дейст-
виями при подавлении контррево-
люционных выступлений8. Мест-
ные красногвардейские форми-
рования являлись вспомогатель-
ными и служили для восполнения
потерь, понесенных экспедиция-
ми. Экспедиционные, или «лету-
чие» отряды, имевшие чаще всего
смешанный состав, трудно подда-
вались управлению. Выручала ре-
волюционная сознательность их
первых бойцов, заменявшая по-
рой воинскую дисциплину. Преоб-
разование старой армии началось
с отмены на фронте смертной каз-
ни, введения свободной агитаци-
онной работы, освобождения из-
под ареста революционно настро-
енных военнослужащих.

ВКОНЦЕ 1917 года в боль-
шинстве воинских частей
власть перешла в руки сол-

датских комитетов, а бывшей
Ставкой Верховного главноко-
мандующего начал управлять Во-
енно-революционный комитет.
Руководство войсками осуществ-
ляли одновременно два органа —
реорганизованный штаб Ставки
Верховного главнокомандующего
и Революционный полевой штаб.
16 (29) декабря Совет народных
комиссаров принял декреты «Об
уравнивании всех военнослужа-
щих в правах» и «О выборном на-
чале и об организации власти в
армии». В результате были отме-
нены все чины, звания, титулы и
иные отличия9. Неделю спустя
был издан приказ Верховного
главнокомандующего Н.В. Кры-
ленко о создании на фронте и в
тылу Народной социалистической
гвардии10.

Для ускорения и упорядочения
организационной работы револю-
ционной Ставкой к 30 декабря
1917 года были разработаны «Об-
щие соображения по сформиро-

ванию армии», в соответствии с
которыми новые вооруженные си-
лы должны были комплектоваться
на добровольческих началах с ос-
новной ориентацией на солдат
действующих и запасных частей, а
также красногвардейцев и других
добровольцев. Вступать в новую
армию предлагалось только «ис-
тинным поборникам свободы и
революции», чья обязанность —
«жить, сражаясь, и умереть в
борьбе»11. 

Активная работа в этом направ-
лении велась в Петроградском во-
енном округе, главнокомандую-
щим войсками которого был на-
значен К.С. Еремеев и куда в дека-
бре 1917 года прибыли предста-
вители Московского военного ок-
руга для выработки совместными
усилиями общих подходов к ре-
шению задачи создания армии
социалистического государства.
Результатом этой работы стало
образование добровольческого
отряда численностью 1000 чело-
век (командир В.Н. Павлов),
сформированного в Петрограде
на базе красногвардейских отря-
дов Выборгской стороны, Ижор-
ского завода, а также военнослу-
жащих Московского и 1-го пуле-
метного полков. 1 (14) января
1918 года во время торжествен-
ных проводов добровольцев на
Западный фронт состоялся ми-
тинг с участием советских руково-
дителей во главе с В.И. Лениным.
Создание этого отряда послужило
толчком к формированию многих
подобных ему воинских частей и
отдельных подразделений, напри-
мер интернационального отряда,
созданного по инициативе амери-
канского писателя А.Р. Вильямса.

Опыт боевых действий в первые
месяцы существования cоветской
власти показал невозможность
отказа от регулярной армии, в
связи с чем приходилось прибе-
гать к помощи фронтовых и тыло-
вых частей. Только с Западного
фронта, согласно отчету его шта-
ба, в декабре 1917 — январе 1918
года были отправлены на внутрен-
ние фронты порядка 15 полков пе-
хоты и три артиллерийские брига-
ды12. Задачу поддержания рево-
люционного порядка в различных
регионах решали также красно-
гвардейские отряды рабочих, сол-
дат и матросов. Но они, хотя и
справлялись с этой задачей, по-
давляя контрреволюционные мя-
тежи, проявляли низкую боеспо-
собность, слабую организован-
ность, недисциплинированность.
Кроме того, местное население
было недовольно появлением в
своих районах пришлых красно-
гвардейцев. Так, в июле 1918 го-
да, как свидетельствуют докумен-

ты той поры, у крестьян имелся
негативный «осадок от отрядов
Красной гвардии»13.

Убедившись в невозможности
вести боевые действия силами
Красной гвардии и матросов, cо-
ветское правительство решило
создавать регулярную Красную
армию на добровольческой осно-
ве. 18 января 1918 года главноко-
мандующий войсками Петроград-
ского военного округа подписал
приказ о создании первого корпу-
са Рабоче-крестьянской Красной
армии (РККА), основу которого
составляли петроградские рабо-
чие и который явился базой для
формирования и обучения вой-
сковых резервов. В феврале—ап-
реле того же года он состоял из 10
батальонов, пулеметного и конно-
го полков, тяжелого артиллерий-
ского дивизиона, легкой артилле-
рийской бригады, мортирного ди-
визиона, пяти авиационных отря-
дов, мотоциклетной, инженерной
и автомобильной частей, воздухо-
плавательного отряда и прожек-
торной команды. Его численность
достигала 15 тыс. человек, а авиа-
ция составляла 45 боеспособных
аэропланов14.

Корпус, непосредственно под-
чинявшийся наркому по военным
делам и главнокомандующему
войсками Петроградского воен-
ного округа, возглавлял совет, со-
ставленный из представителей от
каждой из входивших в него воин-
ских частей. Подготовленный на
его базе личный состав в февра-
ле—марте 1918 года воевал про-
тив войск кайзеровской Германии
в районе Нарвы, Пскова, Витеб-
ска, Орши, после чего пополнил
создававшиеся 1, 2, 3 и 4-ю диви-
зии РККА (к этому времени корпус
был расформирован).

ОСНОВОЙ продолжавшегося
строительства Красной ар-
мии, так же как и Красного

флота, оставался принцип добро-
вольности их комплектования, яв-
ляясь единственно возможным и
необходимым в переходный пе-
риод от одной социально-полити-
ческой системы к совершенно
противоположной. Публичное же
объявление об образовании РККА
и РККФ произошло в день выхода
в свет Декларации прав трудяще-
гося и эксплуатируемого народа,
утвержденной Всероссийским
центральным исполнительным
комитетом (ВЦИК) 3 (16) января
1918 года.

На следующий день в централь-
ной печати было опубликовано
«Положение об организации Со-
циалистической Армии». 5 (18) ян-
варя 1918 года в Петрограде пред-
седателем Совнаркома В.И. Лени-
ным был подписан декрет о созда-
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нии РККА и учреждении при На-
родном комиссариате по военным
делам специального органа —
Всероссийской коллегии по орга-
низации и формированию РККА15,
в обязанности которой входили
разработка новых уставов и инст-
рукций, а также обеспечение фор-
мировавшихся частей всем необ-
ходимым, в том числе и опытными
кадрами для обучения. Вошедшие
в ее состав Н.И. Подвойский, Н.В.
Крыленко, К.А. Мехоношин и дру-
гие большевики развернули широ-
кую агитационную работу. Под их
воздействием по всей стране при
советах и солдатских комитетах
создавались военные отделы и
штабы Красной армии, куда вхо-
дили представители солдатских
секций советов и местных штабов
Красной гвардии. В действующей
армии для вербовки доброволь-
цев организовывались штабы
РККА при фронтовых, армейских,
корпусных и дивизионных солдат-
ских комитетах. Создавалась так-
же сеть вербовочных пунктов, а из
числа красноармейцев выделя-
лись сотни агитаторов и организа-
торов, проводивших мобилизаци-
онную работу в тылу и на фронте;
все затраты обеспечивались необ-
ходимыми денежными средства-
ми16. Основой частей, формиро-
вавшихся в тылу и отправлявших-
ся на фронт для замены уходив-
ших домой демобилизованных
солдат и подкрепления красноар-
мейских частей на передовой, ста-
ли отряды Красной гвардии и за-
пасные полки.

В соответствии с декретом о со-
здании РККА ее руководящим ор-
ганом являлся Совет народных ко-
миссаров (СНК). В нем же наряду
с объявлением о начале строи-
тельства новой армии определя-
лось и ее официальное название,
поскольку до этого времени доб-
ровольческие части именовались
по-разному. Так, Верховный глав-
нокомандующий Н.В. Крыленко
называл их Народной социалисти-
ческой гвардией, управление За-
падного фронта вело речь о На-
родно-революционной гвардии,
на Северном фронте создавали
Красную народную гвардию.

Декрет определил также и пра-
вовое положение советских воен-
нослужащих. В ряды Красной ар-
мии допускались граждане Совет-
ской республики не моложе 18
лет. Красноармейцам выплачива-
лось денежное довольствие в раз-
мере 50 рублей в месяц. Одновре-
менно с началом строительства
РККА было организовано созда-
ние Рабоче-крестьянского Крас-
ного воздушного флота как со-
ставной части Красной армии, а
29 января (11 февраля) 1918 года

Совнарком принял Декрет и об
организации Рабоче-крестьян-
ского Красного флота (РККФ)17.

ВСТУПЛЕНИЕ в ряды РККА и
РККФ было организовано на
классовых началах, но неза-

висимо от религиозной, нацио-
нальной и расовой принадлежно-
сти. От добровольцев требовались
рекомендации войсковых комите-
тов, партийных, профсоюзных или
иных общественных организаций,
лояльных по отношению к совет-
ской власти. Широко было рас-
пространено вступление в новую
армию целых воинских частей и
подразделений. При этом требо-
вались круговая порука, а также
поименное голосование. 

Первоначально в Красную ар-
мию и на флот принимались как
бывшие подданные Российской
Империи, так и иностранные гра-
ждане, что способствовало набо-
ру добровольцев из числа воен-
нопленных Первой мировой вой-
ны, беженцев, профессиональ-
ных революционеров, бывших
студентов и иностранцев, нахо-
дившихся в России в поисках за-
работков (в Петрограде это были
в основном финны, китайцы, ко-
рейцы). Среди бывших военно-
пленных основную часть попол-
нения Красной армии и флота
составили венгры, немцы, авст-
рийцы, чехи, словаки, предста-
вители югославянских народов.
После же подписания Брестско-
го мирного договора в РККА и
РККФ имели право вступать
лишь те военнослужащие, кото-
рые принимали советское граж-
данство, но эта международная
договоренность часто наруша-
лась. В результате за период с
1918 по 1920 год красноармей-
цами стали около 350 тыс. ино-
странных военнослужащих18.

19 февраля 1918 года состоя-
лось заседание Совнаркома, на
котором по предложению В.И. Ле-
нина было создано Особое сове-
щание по борьбе с вторгшимися
на территорию республики кайзе-
ровскими войсками. Залог успеш-
ного сопротивления большевики
видели «в сочетании огромной ре-
волюционной энергии и творчест-
ва трудящихся масс, умелого ру-
ководства закаленных в классо-
вых битвах кадров большевист-
ской партии с военными знаниями
и боевым опытом… части старого
офицерского корпуса»19.

Немногочисленные части Крас-
ной армии, формировавшиеся из
фронтовиков, оказались не в со-
стоянии противостоять удару гер-
манских войск. «Старой армии,
знакомой с условиями ведения
войны при современных условиях,
нет. Вконец измученная предше-

ствующей войной, смертельно ус-
тавшая от трех с половиной годич-
ного сидения в окопах, она в бое-
вом отношении представляет со-
бой нулевую величину. Красная
Армия — безусловно великолеп-
ный боевой материал, но матери-
ал сырой, необработанный. Для
того, чтобы ее не сделать пушеч-
ным мясом для германских ору-
дий, ее необходимо обучить, дис-
циплинировать»20, — так характе-
ризовал В.И. Ленин войска, кото-
рые пытались защитить Республи-
ку Советов от австрийско-герман-
ской интервенции.

После срыва мирных перегово-
ров, которые велись в невыгодной
для советской стороны обстанов-
ке «в Брест-Литовской крепости, в
главной квартире неприятельских
армий, под контролем немецких
властей»21, перед командованием
фронтов и руководством приф-
ронтовых районов была поставле-
на задача оказывать сопротивле-
ние там, где это представлялось
возможным, при этом рекомендо-
валось использовать партизан-
ские формы борьбы.

20 февраля в 14 ч в Петрограде,
в здании бывшего Военного ми-
нистерства, начало работу сове-
щание, на котором присутствова-
ли как народные комиссары по
военным и морским делам (Н.И.
Подвойский, Э.М. Склянский, П.Е.
Дыбенко, Ф.Ф. Раскольников),
так и «старые» специалисты: на-
чальник Генерального штаба Н.М.
Потапов, его помощник генерал
М.П. Каменский, начальник и про-
фессора Николаевской военной
академии А.И. Андогский, В.Е.
Борисов, В.Ф. Новицкий, контр-
адмирал В.М. Альтфатер и дру-
гие. Участвовал в совещании так-
же Верховный главнокомандую-
щий Н.В. Крыленко, сделавший
общий обзор сложившейся ситуа-
ции. Н.И. Подвойский, сообщив
разведывательные данные о не-
приятеле, заявил о необходимо-
сти «наметить в тылу линию со-
средоточения… ввести отступле-
ние в русло и устроить вновь вой-
ска», организуя одновременно
«партизанскую войну»22. В заклю-
чение было принято решение об
отходе за линию Нарва — Псков —
Жлобин — Бердичев — Одесса и о
перенесении оперативного отде-
ла Ставки Верховного главноко-
мандующего во главе с М.Д.
Бонч-Бруевичем из Могилева в
Петроград. 

Поздно вечером 20 февраля со-
стоялось заседание Совнаркома,
посвященное мобилизации сил
для отпора неприятелю. В целях
обеспечения «непрерывности ра-
бот» из состава СНК был выделен
Временный исполнительный ко-
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митет во главе с В.И. Лениным,
принявший в ночь на 21 февраля
обращение «К трудящемуся насе-
лению всей России» с призывом к
защите от врагов «извне и внут-
ри». В тот же день в 12 ч 20 мин.
В.И. Ленин направил телефоно-
грамму в Петроградский и во все
районные комитеты большевист-
ской партии города. В ней он
предлагал «не теряя ни часа… ор-
ганизовать десятки тысяч рабочих
и двинуть поголовно всю буржуа-
зию до одного под контролем этих
рабочих на рытье окопов под Пи-
тером»23. Были организованы ко-
митет революционной обороны
Петрограда и чрезвычайный штаб
Петроградского военного округа.
Соответствующие военно-опера-
тивные органы создавались также
в Пскове, Ревеле, Нарве. По пору-
чению В.И. Ленина для организа-
ции обороны столицы в нее при-
были генерал М.Д. Бонч-Бруевич
и другие представители Ставки,
включая генералов С.Г. Лукирско-
го, Н.И. Раттеля, Н.А. Сулеймана24.

В двадцатых числах февраля
представители штаба обороны
Петрограда энергично занима-
лись созданием небольших воин-
ских формирований — «разведы-
вательных групп» и «отрядов под-
держки» по 50—100 человек в ка-
ждом и направляли их на ближай-
ший фронт, а также вели планиро-
вание линии завесы — системы
первых оперативных объединений
Красной армии, действовавших
на протяжении марта—октября
1918 года. Круглосуточно они
формировали, вооружали и снаб-
жали всем необходимым различ-
ные части и подразделения, разъ-
ясняли начальникам и команди-
рам их действия при столкнове-
нии с противником.

22 февраля в Петрограде начал
создаваться Первый кавалерий-
ский корпус РККА. В течение же
ночи и дня 23-го на фронт в рай-
оне Нарвы и Себежа были отправ-
лены все намеченные штабом во-
инские формирования.

ВРЕЗУЛЬТАТЕ огромной орга-
низаторской работы из сол-
дат, матросов и трудящихся

к 22—23 февраля на важнейших
направлениях прифронтовой по-
лосы начал создаваться заслон из
красноармейских и красногвар-
дейских формирований и некото-
рых частей русской армии и фло-
та, еще сохранявших боеспособ-
ность. Наиболее успешно форми-
рование добровольческих отрядов
шло на таких крупных столичных
заводах, как Путиловский, Балтий-
ский, Невский, «Новый Лесснер»,
«Вулкан», «Треугольник». 26 фев-
раля председатель ВЦИК Я.М.
Свердлов сообщал по этому пово-

ду в газете «Известия»: «…форми-
руем и отправляем отряды Крас-
ной Армии. Подъем в рабочих рай-
онах большой. Один Сестрорец-
кий завод отправил 1000 чело-
век… Идут записываться целые
заводы, мужчины и женщины от 18
до 50 лет»25. Вместе с доброволь-
цами-рабочими на позиции высту-
пали солдаты и матросы старой
армии. Так, 27 февраля газета
«Правда» сообщала, что отряд
балтийских моряков, ранее сра-
жавшийся против Дутова, в пол-
ном составе направился на Псков-
ской участок фронта. Большевист-
ская организация 6-го Туккумсско-
го латышского полка приняла ре-
шение «всеми силами и средства-
ми противостоять наступлению
германских империалистов» и вы-
вести полк к Пскову. Собранные
большевиками силы были объеди-
нены в первые формирования
действующей Красной армии —
псковский, нарвский, дновский и
гдовский боевые отряды. По пред-
ложению М.Д. Бонч-Бруевича ко-
мандование создававшейся на
подступах к Петрограду линией
обороны принял на себя генерал
Д.П. Парский, командовавший
прежде 12-й армией.

Таким образом, были сделаны
первые шаги по созданию регу-
лярных формирований как формы
обороны молодого Советского го-
сударства от кайзеровских войск,
неожиданно натолкнувшихся на
упорное сопротивление и вынуж-
денно отступивших к Нарве. К мо-
менту вступления Д.П. Парского в
командование подчиненными
войсками красноармейские отря-
ды уже продвинулись до Ямбурга.
Спустя некоторое время на нарв-
ском направлении установилось
равновесие сил.

Но для более надежного обес-
печения обороны Петрограда бы-
ло необходимо сформировать и
протянуть отряды завесы южнее.
С этой целью штабом формирова-
лись и выдвигались на передовые
рубежи новые воинские формиро-
вания, составившие после их пе-
реброски на нарвское и псковское
направления северный участок
завесы под общим командовани-
ем Д.П. Парского26.

25 февраля по личному распо-
ряжению начштаверха М.Д. Бонч-
Бруевича командующим отряда-
ми, воевавшими в районе Пскова,
был назначен бывший генераль-
ного штаба полковник болгарин
Й. Пехливанов. В его подчинении
находились 25 красноармейских
отрядов, лишь немногие из кото-
рых насчитывали 100 и более че-
ловек. В начале марта их общая
численность составила 3600 бой-
цов и командиров. Сотрудник

французской военной миссии
граф де Люберсак, побывавший в
те дни на фронте под Псковом, со-
общал своему руководству о по-
разительном мужестве красных
воинов, о хорошей организации
их сопротивления. Действия отря-
дов Й. Пехливанова в дальнейшем
дали возможность приступить к
формированию Псковской диви-
зии Красной армии27.

В те же дни упорные бои велись
на западе от Петрограда — под
Нарвой. И хотя разгромить кайзе-
ровские войска ни там, ни под
Псковом Красной армии не уда-
лось, приостановка неприятеля
имела не только военное, но и по-
литическое значение. Она показа-
ла, что Красная армия — это сила,
с которой нельзя не считаться.
Германское командование, пыта-
ясь нанести удар по Петрограду с
западного и южного направлений,
военного успеха не добилось.

ХАРАКТЕРНОЙ особенностью
начального периода строи-
тельства армии нового типа

являлось то, что наряду с частями
РККА продолжалось формирова-
ние новых отрядов Красной гвар-
дии. Точного разграничения поня-
тий «Красная армия» и «Красная
гвардия» не было. В отдельных
местах даже после принятия дек-
рета о строительстве РККА мест-
ные советы продолжали созда-
вать Красную гвардию. Впрочем,
ее штабы, где проводилась рабо-
та по формированию, вооруже-
нию и обучению первых красно-
армейских частей, сыграли важ-
ную роль в формировании пос-
ледних. Как правило, на базе ме-
стных штабов Красной гвардии
создавались военные отделы, за-
нимавшиеся набором доброволь-
цев для Красной армии. К концу
апреля 1918 года в Красную ар-
мию вступили около 100 тыс.
бывших красногвардейцев и ко-
мандиров Красной гвардии, из
них 14 768 — в Петрограде28.

Наиболее сильными и организо-
ванными были части Красной ар-
мии, формировавшиеся из сол-
дат-фронтовиков. Еще в начале
января 1918 года согласно инст-
рукции Верховного главнокоман-
дующего Н.В. Крыленко о созда-
нии Народной социалистической
гвардии солдаты 12-й армии Се-
верного фронта приступили к
формированию красноармейских
полков. В полках, находившихся
на передовой, желавших вступить
в Красную армию предполагалось
выделять в «красноармейские»
роты, занимавшие позиции всего
своего полка. Остальные «регу-
лярные» роты уводились в тыл, где
их личный состав частично демо-
билизовывался. Красноармей-

7
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ский полк, формировавшийся на
базе армейского корпуса, пред-
положительно должен был иметь
три батальона и состоять из 12
рот, включавших в себя солдат од-
ного полка. Батальон создавался
из четырех рот, выделенных из
полков одной дивизии.

Всего же к весне 1918 года на
Северном фронте в Красную ар-
мию вступили 24 тыс. доброволь-
цев, в армиях Западного фронта к
середине февраля записались
5000 человек, а к весне их число
возросло до 15 тыс. Другие фрон-
ты дали меньшее количество
красноармейцев: Юго-Западный
и Румынский совместно — 20
тыс., Кавказский — до 10 тыс.29

В начальный период создания
Красной армии командиры изби-
рались личным составом частей и
подразделений. Многие команд-
ные должности занимали бывшие
начальники дружин и отрядов
Красной гвардии, имевшие опыт
организаторской работы. Другим
источником формирования ко-
мандного состава РККА были ре-
волюционные солдаты, матросы,
унтер-офицеры старой армии.
Они, по словам К.Е. Ворошилова,
были «желанными кандидатами
на строевые, административные
и даже штабные должности». На
фронте немало красноармейских
частей возглавили младшие офи-
церы. Бывшие ротные команди-
ры, выбранные своими солдата-
ми за человеческое к ним отно-
шение, они не обладали необхо-
димыми знаниями и не имели до-
статочного опыта, чтобы руково-
дить более крупными войсковыми
единицами. 

Таким образом, формирование
Вооруженных сил Советской рес-
публики в течение зимы 1917/18
годов сводилось к переходу части
солдат русской армии и красно-
гвардейцев в состав частей Крас-
ной армии и выбору ими своего
командира. Подобная организа-
ция напоминала партизанские от-
ряды, где воинская дисциплина
заменялась сознательностью бой-
цов, согласных подчиняться вы-
бранному ими командиру.

Органы военного управления
создавались стихийно, бессис-
темно, под конкретные, внезап-
но возникавшие задачи. Часто
для выполнения одной и той же
задачи формировалось несколь-
ко различных штабов, которые
могли издавать противоречащие
друг другу приказы. При созда-
нии органов управления не учи-
тывалась возможность их ис-
пользования на дальнейшем
этапе, что приводило к необхо-
димости их постоянной реструк-
туризации.
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Подполковник О.В. НЕСТЕРОВ

•НАУЧНЫЕ  СООБЩЕНИЯ

И  ИНФОРМАЦИЯ

ЗАОЧНАЯ ЧИТАТЕЛЬСКАЯ
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ В УЛЬЯНОВСКЕ

В УЛЬЯНОВСКОМ высшем военно-техниче-
ском училище состоялась заочная читательская
военно-историческая конференция «Объектив-
ное освещение событий Великой Отечествен-
ной войны 1941—1945 гг. на страницах "Военно-
исторического журнала"», посвященная 60-ле-
тию Победы. С докладом выступил начальник
училища генерал-майор А.В. Морохов. Он отме-
тил, что «Военно-исторический журнал» явля-
ется одним из самых популярных и читаемых
журналов у личного состава училища. Его отли-
чительной чертой является то, что издание нахо-
дится вне политики, что весьма важно для пос-
ледних лет. Докладчик обратил особое внимание
на большое количество материалов о Великой
Отечественной войне и высокий уровень их
подготовки. В качестве пожелания докладчик
рекомендовал публиковать больше исследова-
ний, посвященных войнам древнерусского госу-
дарства и геральдике современной Российской
армии. 

С содокладом выступил полковник в отстав-
ке Ф.С. Макушев, который отметил, что, несмо-
тря на существенные перемены в жизни нашей
страны, «Военно-исторический журнал» остает-
ся на страже интересов русского солдата и офи-
цера и является практически единственным из-
данием, не позволяющим безнаказанно обли-
вать грязью защитников Отечества. Ф.С. Маку-
шев пожелал редакции чаще публиковать статьи
о подвигах русского солдата, особенно в Афга-
нистане, Чечне.

На конференции также выступил кандидат
исторических наук, преподаватель кафедры так-
тики и общевоенных дисциплин подполковник
В.А. Щеголев. Он отметил, что статьи «Военно-
исторического журнала» оказывают большую
помощь преподавателям в подготовке не только
по историческим вопросам, но и по вопросам
тыла, в частности службы горючего.

Курсант М.С. Литвинов, выступая на тему
«Борьба за господство в воздухе в оборонитель-
ной операции Курской битвы», также акценти-
ровал внимание на материалах по этому вопро-
су, опубликованных в «Военно-историческом
журнале».

Сержант Р.Р. Хуснетдинов в своем выступле-
нии отметил красочность оформления журнала,
которое не уступает многим передовым издани-
ям, а порой даже и превосходит их. В качестве
пожелания редакции он высказал мнение, что
следует давать больше материалов о сражениях,
в которых русская и советская армии одержива-
ли победы. Были высказаны пожелания продол-
жать публикацию материалов под рубрикой
«Священная война на российских землях». Кур-
сант А.Б. Бочкарев предложил даже фрагменты
своего небольшого исследования о боевом пути
Невельской дважды Краснознаменной дивизии. 

Опираясь на опубликованные в журнале ма-
териалы, на конференции также выступили:
курсант В.В. Швыков с докладом на тему «Мор-
ской Генеральный штаб России»; курсант Н.К.
Алексеев с материалом «Генерал-майор Баца-
нов. Образец мужества и храбрости»; командир
отделения сержант Р.Р. Нуритдинов с сообщени-
ем на тему «Уроки борьбы с минной опасностью
в Русско-японской войне».

О нравственных принципах офицеров рус-
ской армии во второй половине XIX века рас-
сказал командир группы старший сержант А.В.
Березнюк. В завершение конференции с докла-
дом «Шесть фронтов маршала И.С. Конева» вы-
ступил курсант М.М. Малафеев.

В заключение конференции слово было пре-
доставлено начальнику училища генерал-майо-
ру А.В. Морохову, который подвел итоги конфе-
ренции, поблагодарил участников и пожелал
редакции «Военно-исторического журнала»
дальнейших творческих успехов.

Полковник Н.В. ЛОГИНОВ, 
заместитель начальника 

Ульяновского высшего 
военно-технического училища 
по учебной и научной работе,

кандидат технических наук, доцент 
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РАЗВИТИЕ центральных рай-
онов России накануне воен-
ной реформы XV—XVI вв.

происходило под влиянием ряда
факторов, важнейшими из кото-
рых являлись: значительное ос-
лабление многонационального
золотоордынского государства;
рост самостоятельности и воен-
ной силы удельных русских кня-
зей; опережающее военно-эко-
номическое развитие террито-
рий, объединявшихся под нача-
лом Москвы; единое военно-по-
литическое руководство процес-
сом объединения в лице москов-
ских князей; всесторонняя под-
держка духовенством мер объе-
динения и централизации власти.
Решению задачи объединения
способствовало также и извест-
ное этническое единство славян-
ских народов, издревле прожи-
вавших на территории централь-
ных княжеств.

В связи с этим предпосылками

проведения первой военной ре-
формы в России можно назвать:
появление объективной потреб-
ности создания военной органи-
зации, способной обеспечить
поддержку княжеской элиты пе-
ред лицом внутренних и внешних
угроз, а также существование по-
литических сил, которым по силам
организовать и довести до логи-
ческого конца задачу формирова-
ния единого централизованного
государства и его военной орга-
низации.

Как нам представляется, толч-
ком, запускающим механизмом
военной реформы стало знаме-
нитое «стояние на Угре». Чтобы
возобновить ежегодные выплаты
налогов или, как тогда называли,
«выход» с русских земель, пре-
кращенные Иваном III в 1476 году,
хан Большой Орды Ахмат осенью
1480 года выступил в поход на
Москву. В начале октября, обходя
стоявшие в Коломне, Серпухове
и Тарусе полки Ивана III и стре-
мясь соединиться с обещавшим
поддержку польско-литовским
королем Казимиром, Ахмат подо-
шел к притоку Оки — Угре. Там он
был встречен передовыми рус-
скими полками под командовани-
ем Ивана Молодого (сына Ивана
III) и Андрея Меньшого (брата
Ивана III). Форсировать Угру с хо-
ду не удалось. После четырех-
дневного безуспешного сраже-
ния хан решил дождаться подхо-
да Казимира. Сил как у золотоор-
дынского, так и у московского
войска для решительного сраже-
ния не хватало. Обстановка была
столь сложной, что часть боярст-
ва и жена великого князя Софья с
казной спешно покинули Москву.
В то же время братья Ивана III —
Борис и Андрей Большой, стояв-
шие со своими полками в Вели-
ких Луках, на помощь не выступи-
ли, а активно искали контакты с
Казимиром в надежде на его под-
держку после падения Москвы.
Лишь обещание Ивана III выде-
лить им дополнительные земли
из наследия умершего в 1472 го-
ду брата Юрия изменило обста-
новку.

Нашествие Ахмата показало,
что власть великого князя отнюдь
не так обеспечена и бесспорна2.
Ивану III становится ясно, что сло-
жившийся порядок необходимо
менять, решительно централизуя

государственную власть. Поэтому
цель преобразований, предпри-
нятых им и продолженных затем
Василием III и Иваном IV, заключа-
лась прежде всего в создании в
государстве условий, при которых
положение великокняжеской вла-
сти было бы незыблемым, как в
условиях внутриполитической
борьбы, так и перед лицом угрозы
внешнего вторжения.

Для достижения этой цели бы-
ло необходимо в значительной
степени усилить собственную во-
енную мощь, сломить военную
силу оппозиции, максимально
расширить социальную основу
великокняжеской власти и ее
экономические возможности,
уничтожить сохранявшуюся авто-
номию великих и удельных кня-
зей, а также отдельных городов-
республик, подчинить церковь
идее объединения государства
под началом великого князя Мос-
ковского.

Начались реформы с изменения
«докончаний» удельных князей, по
которым их вотчины после смерти
переходили не детям, а во владе-
ние великого князя. Так, с весны
1482 по осень 1486 года под упра-
вление Ивана III переходят Бело-
озеро, Серпуховские земли и
часть Рязанских, Ростов, Тверь,
Псков3.

К 1491 году на Руси были ликви-
дированы все уделы, кроме Во-
лоцкого, и большая часть частно-
владельческих прав на управле-
ние отдельными городами. Сле-
дующими шагами военно-полити-
ческого переустройства стали:
выведение дворян и бояр из-под
юрисдикции власти местных кня-
зей, раздача земельных владений
во всех районах государства, осо-
бенно во вновь присоединяемых,
преданным великому князю дво-
рянам, что приводило к расшире-
нию социальной базы самодер-
жавия.

Вначале была применена практи-
ка роспуска боярских дворов во
вновь присоединяемых к Москов-
скому княжеству городах — Новго-
роде, Ярославле, Серпухове, Тве-
ри, Вятке, Пскове — и вывода мест-
ного боярства в центральные или
окраинные районы страны. При
этом новые хозяева, получая в по-
местье земли из конфискованных
боярских вотчин, автоматически
становились помещиками — слу-
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СОГЛАСНО сложившейся в
отечественной историогра-
фии традиции, преобразо-
вания, предпринятые прави-
тельством Ивана IV в период
с 1550 по 1572 год в воен-
ной области, часто называ-
ют военной реформой Ивана
Грозного. Их основным со-
держанием «явилось усо-
вершенствование системы
военного управления, учре-
ждение постоянного (стре-
лецкого) войска и упорядо-
чение службы в русском по-
местном войске, налажива-
ние сторожевой службы на
границах Русского государ-
ства, выделение «наряда»
(артиллерии) в самостоя-
тельный род войск»1. Однако
военная реформа — это кар-
динальное видоизменение
всей военной организации
государства и общества,
приводящее их в новое ка-
чественное состояние.

Ставя вопрос именно таким
образом, следует признать,
что военные преобразования
Ивана Грозного являются
лишь завершающим этапом
военной реформы, предпри-
нятой его дедом Иваном III и
его отцом Василием III.

7*

/
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жилыми людьми великого князя
Московского, лично ему преданны-
ми и зависимыми от его воли4. Для
управления присоединенными тер-
риториями великий князь назначал
наместников, которые, хоть и были
подчас лишены им собственных
вотчин, в кормление иногда полу-
чали несравненно более богатые
территории.

Чтобы не допускать сращива-
ния местной аристократии с
представителями великого князя,
наместники раз в 3—4 года (а в
середине XVI в. практически еже-
годно) менялись. Однако такой
порядок управления таил в себе
значительные недостатки. Наме-
стники не были заинтересованы в
каких-либо позитивных измене-
ниях на местах, часто самоустра-
нялись от исполнения своих обя-
занностей, а на заключительном
этапе своего правления вообще
начинали заниматься только лич-
ным обогащением. Кроме того,
постоянный рост территории го-
сударства5 требовал более эффе-
ктивных форм управления, ведь
поскольку наместники подчиня-
лись лично великому князю, с
большим приращением террито-
рий неизбежно ослаблялся конт-
роль над ними.

Решение проблемы нашлось в
создании приказной системы го-
сударственного и военного управ-
ления. Одними из первых появи-
лись приказы, ведавшие личным
составом и службой поместного
войска (Разрядный), производст-
вом вооружения и пороха (Ору-
жейная палата), доходами в казну,
а также казенными землями и со-
оружениями (Казенный), несколь-
ко позже — Посольский, Ямской,
Печатный приказы6.

Важной частью проводимых
Иваном III преобразований стало
развитие военного производст-
ва. Путем назначения «нарядов»7,
переселения мастеров, поддерж-
ки горно-рудного и литейного
производств великий князь вся-
чески стремился во всех сколько-
нибудь значимых городах нала-
дить изготовление оружия, за-
щитного снаряжения, пороха. Пе-
ренимая лучший мировой опыт,
Иван III приглашал из-за границы
оружейных и пушечных мастеров.
К концу XV — началу XVI века он
добился того, что у русского го-
сударства имелась уже достаточ-
но сильная артиллерия. Изготов-
ленные в этот период пушки были
столь хороши, что стояли на воо-
ружении русских крепостей
вплоть до конца XVII века8.

Особое место в вопросах усиле-
ния обороны государства в этот

период занимает развитие систе-
мы порубежных крепостей, а также
укрепление основных городов цен-
тра России. В Нижнем Новгороде,
Муроме, Мещере, Касимове, Ряза-
ни, Кашире, Серпухове, Козельске,
Смоленске, Звенигороде, Твери,
Владимире строятся новые дере-
вянные крепости, в Коломне, Туле,
Ивангороде, как и в Москве, — ка-
менные, во всех городах устанав-
ливается артиллерия.

Именно при Иване III армия по-
лучает свое окончательное уст-
ройство по полкам. Полк стано-
вится административной едини-
цей. При этом каждая самостоя-
тельная рать состоит из трех пол-
ков — большого, передового и
сторожевого (малый разряд) или
пяти — большого, передового,
правой и левой руки, сторожевого
(большой разряд).

Наряду с поместным войском в
боевых действиях все активнее
принимают участие казаки, кото-
рые вместе с пушкарями состав-
ляют основу гарнизонных войск, а
на южных рубежах несут стороже-
вую службу, а также конные отря-
ды татарских ханов, перешедших
на службу князя Московского.

Преобразования военной орга-
низации, предпринятые Иваном III,
продолжил его сын — Василий III.
Важнейшими направлениями его
усилий стали: расширение систе-
мы поместного землевладения,
прямо увеличивающее поместное
войско; формирование жесткой
вертикали государственной вла-
сти и централизованных органов
военного управления; дальней-
шее развитие вооруженных сил;
стимулирование военного произ-
водства.

Вопрос развития поместного
землевладения в этот период не
был связан со столь болезненны-
ми мерами, как в годы царствова-
ния Ивана III. С одной стороны, ве-
ликокняжеская власть укрепи-
лась, и мало кто мог реально про-
тивиться ее решениям, с другой —
Россия значительно увеличила
свою территорию.

Василий III продолжил политику
преодоления следов «живой ав-
тономии», введя повсеместное
наместничество. Дабы преодо-
леть недостатки последнего, он
сформировал структуры центра-
лизованного управления в лице
городовых приказчиков и губных
старост, которые не только стали
выполнять часть управленческих
функций, но и вполне успешно
следить за действиями воевод,
волостелей и наместников.

Значительные изменения про-
изошли в вооруженных силах. Так,

с увеличением количества цент-
ров орудийно-ружейного произ-
водства9 в войска все в большем
количестве начало поступать ог-
нестрельное оружие, что привело
не только к усилению боевых воз-
можностей, но и к усложнению
структуры войск. Появилась поле-
вая артиллерия. Наряд превра-
тился в обособленную часть вой-
ска. С конца первой четверти XVI
века в росписях военных походов
впервые упоминается о двух раз-
личных самостоятельных нарядах:
большом (во главе с особым вое-
водой) и легкоорудийном (в со-
ставе полков).

В зависимости от решаемых за-
дач к традиционному пятиполково-
му большому разряду добавляют-
ся еще два полка: государев, когда
во главе войска выступает лично
великий князь, и ертаульный,
представляющий собой легкий
конный отряд, двигавшийся впере-
ди передового полка и произво-
дивший разведку, а также обеспе-
чивавший боевое охранение войск
в походе.

С начала XVI века пищальники
сводятся в отряды и действуют в
составе подразделений. Оставаясь
войсками «по прибору», они в то же
время используются не только в
период ведения боевых действий,
но и выполняют функции гарнизон-
ных войск с экстерриториальным
принципом размещения10.

В этот же период мы встречаем
и первые упоминания о делении
вооруженных сил в период боевых
действий по родовому и видовому
признакам. Например, во время
похода на Казань в 1524 году от-
дельно расписывается не только
состав полков и наряда сухопут-
ного войска, но и конная (большой
разряд — 5 полков), и судовая
рать (также большой разряд)11.

Руководство полками возлага-
ется, как правило, на бывших
удельных князей и бояр. Однако
их назначение на командные
должности достаточно часто про-
исходит вперемешку с простыми
боярами, проявившими себя в хо-
де военных походов или подтвер-
дившими свою личную предан-
ность центральной власти. 

Проведенные в вооруженных
силах преобразования позволили
России осуществить ряд успеш-
ных военных походов. В 1510 году
к Русскому государству присое-
диняется Псковская земля, в
1514-м — Смоленская, в 1521-м —
Великое княжество Рязанское.

К концу правления Василия III
вопрос об институтах силы еди-
ного централизованного государ-
ства в общих чертах уже был ре-
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шен. Однако государственная
власть все еще удерживалась в
одних руках непрочно, и если уже
нельзя было вмешаться в вопрос
о престолонаследии, то подчи-
нить государя, тем более мало-
летнего, воле определенной кня-
жеско-боярской политической
группировки было вполне воз-
можно. Именно в этот период
происходит ожесточенная борьба
между княжеско-боярскими груп-
пировками Глинских, Оболенско-
го, Захарьиных, Бельского и Шуй-
ских за право регентства над Ива-
ном IV. Происходившая на глазах
Ивана IV, она во многом опреде-
лила его дальнейшие действия. В
это время он не только убеждает-
ся в необходимости полного
уничтожения княжеско-боярского
своеволия, но и приходит к мысли
об обязательности более жесткой
привязки армии непосредственно
к власти государя.

Для этого в 1546 году создают-
ся первые отряды стрельцов, ко-
торые уже получают великокня-
жеское жалованье не за войну, а
за исполнение обязанностей в те-
чение года. В 1550 году в целях
усиления личной безопасности
Иван IV учреждает сначала «вы-
борных стрельцов и с пищалей
3000 человек», размещая их в Мо-
скве в Воробьевской слободе, а
затем и «избранную тысячу»,
представляющую собой конный
отряд поместного ополчения наи-
более преданных государю и бое-
готовых бояр и детей боярских.

«Избранная тысяча» получила
поместья на незначительном уда-
лении от Москвы. Она и «выбор-
ные стрельцы», по сути, являлись
личной гвардией Ивана IV, готовой
сразу выступить на защиту инте-
ресов государя.

После десятилетия княжеско-
боярского правления в стране эта
мера была отнюдь не лишней. Бо-
яре восстановили свое влияние на
местах. Практически каждый из
них имел достаточно мощную дру-
жину из вооруженных дворовых и
местных дворян12. Многие после
смерти Василия III дали клятву на
верность тому или иному предста-
вителю великокняжеского рода.

Сложившиеся обстоятельства
требовали решительного пере-
смотра большей части устояв-
шихся норм и правил государст-
венного устройства. Необходимо
было не только найти средства на
содержание стрельцов и разрас-
тающегося аппарата управления,
но и упорядочить отношения ме-
жду центром и его органами в
уездах и местной княжеско-бояр-
ской аристократией, преодолеть

недостатки местничества в госу-
дарственном и военном управле-
нии, упорядочить государствен-
ную службу дворян, осуществить
тщательную ревизию наличных
средств, ввести ряд законов,
подтверждающих новый полити-
ческий порядок в стране.

Программа действий Ивана IV и
его ближайшего окружения была
представлена на совещании чле-
нов Боярской думы, представите-
лей феодальной аристократии,
духовенства и служилых людей в
феврале 1549 года. Это был пер-
вый Земский собор, который, не
ограничивая власти царя, обеспе-
чивал легитимность принимаемых
им решений и всех последующих
действий. На соборе Иван IV вы-
ступил с резким осуждением бо-
ярского правления в предшество-
вавшие годы, и призвал к совме-
стным усилиям для укрепления
государства.

Решением собора дворяне ос-
вобождались от подсудности боя-
рам-наместникам и по всем су-
дебно-административным делам
через уже окрепшую приказную
систему переходили в ведение не-
посредственно царской власти.
Собор поддержал идею Ивана IV о
необходимости составления ново-
го Судебника, который должен
был установить твердый порядок
суда и управления в Российском
государстве.

Судебником 1550 года власть
царских наместников значитель-
но ограничивалась, расширялись
права местного самоуправления,
отменялись податные льготы мо-
настырей. Особым пунктом Су-
дебник оговаривал порядок набо-
ра богатыми вотчинниками на ча-
стную службу разорившихся вои-
нов-дворян или не имеющих соб-
ственной статьи дохода боярских
детей. Отныне дворян, годных
для военной службы, «опричь тех,
которых государь от службы от-

ставит», холопить строжайшим
образом запрещалось.

В том же 1550 году приговором
Ивана IV была предпринята еще
одна мера централизации управ-
ления — на время военных похо-
дов и боевых действий запреща-
лись местнические споры в вой-
сках при назначении на команд-
ные должности. Указом устанавли-
валось жесткое старшинство
большого воеводы — первого вое-
воды большого полка.

В соответствии с решениями
Земского, а затем Стоглавого со-
боров уже с 1551 года «кормле-
ние» в ряде регионов России на-
чинает постепенно отменяться, и
власть переходит от бояр-наме-
стников и волостелей к избирае-
мым населением на 1—2 года
земским старостам; иммунитет-
ные привилегии княжеских, бояр-
ских и монастырских слобод от-
меняются; мыт заменяется там-
гой13; обязанности государствен-
ной службы распространяются на
вотчины.

Переустройство прежней систе-
мы управления потребовало пере-
осмысления порядка комплектова-
ния войска. В 1556 году специаль-
ным «Приговором царским о корм-
лениях и о службе»14 был опреде-
лен порядок привлечения дворян к
военной службе. В соответствии с
ним с каждых 100 четвертей (около
57 га) «доброй земли» должен был
являться один дворянин на коне в
полном доспехе, а в дальний по-
ход — с двумя конями. За ратников
в полном доспехе помещику вы-
плачивалось 2 рубля, а в тегиляе
(кафтан, подбитый войлоком) — 1
рубль. Денежное вознаграждение
удваивалось за каждого из выстав-
ленных сверх нормы людей.

Структурная схема военной
организации России во второй

половине XVI в.
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.ВОЕННАЯ РЕФОРМА: ТОЧКИ ЗРЕНИЯ, СУЖДЕНИЯ, ВЕРСИИ

Руководство поместным опол-
чением возлагалось на специаль-
ного воеводу, который с целью
выявления боеготовности и чис-
ленности дворянской конницы
был обязан периодически прово-
дить смотры. Служилым людям
надлежало являться на смотры
«конны, людны и оружны», а «нет-
чики» (кто уклонялся) подлежали
особому разбирательству: «лени-
вы за бедностью» или же нет, в по-
следнем случае дворянин мог ли-
шиться своего поместья.

Такой порядок дал достаточно
быстрые результаты. Так, если на
смотре в Кашире в 1556 году из
222 дворян саадак15 имели 41 че-
ловек, копье — 19, рогатину — 9,
топор — 1, а остальные 152 чело-
века вообще не имели никакого
оружия, то в 1577 году на смотре в
Коломне из 283 человек все были
одинаково вооружены — саада-
ком и саблей.

В то же время было ясно, что
мелкопоместное дворянство по
разным причинам (бедность хо-
зяйства, частые отрывы на несе-
ние военной службы) подчас бу-
дет вынуждено становиться долж-
никами более крупных феодалов.
Чтобы не допустить этого, прави-
тельство в 1557 году запрещает
взимать с мелкопоместного дво-
рянства «рост» (проценты) за ста-
рые долги, а сам «рост» ограничи-
вает 10 проц. годовых.

Проведенные мероприятия поз-
волили укрепить не только эконо-
мическую заинтересованность по-
мещиков в несении военной служ-
бы, но и вертикаль военной орга-
низации. Кроме того, они серьезно
подорвали власть местной фео-
дальной аристократии, поскольку
выводили мелкопоместное дво-
рянство из-под ее влияния.

Усложнение внешнеполитиче-
ской ситуации в связи с началом
Ливонской войны 1558—1583 гг.
совпало с ростом недовольства
княжеско-боярской оппозиции.
Боярство часто бежало из страны,
переходило в стан врага, под раз-
ными причинами отказывалось от
службы, подготавливало к сдаче
принадлежащие Москве города.

Средством достижения полити-
ческого единства правящей эли-
ты, разгрома внутренних против-
ников становится опричнина.

На наш взгляд, опричнина,
введенная Иваном IV в 1565 году,
является первым опытом созда-
ния в стране сил государствен-
ной безопасности. Безопасно-
сти лично Ивана IV, безопасно-
сти системы создаваемых им от-
ношений самодержавного прав-
ления. Суть которой состояла в

получении Иваном IV от Бояр-
ской думы права на суд и рас-
праву над представителями кня-
жеско-боярской оппозиции и со-
здание в стране вооруженной
силы, которая могла бы обеспе-
чить эту функцию. Чтобы
полномочия опричников ни у
кого не вызывали сомнений, они
выводились из-под ведения
общегосударственных органов
власти и суда.

Первыми преобразованиями в
войсках в связи с введением оп-
ричнины стала чистка командного
состава армии: ряд воевод в пол-
ках, стоявших в порубежных горо-
дах, был отозван, а вместо них бы-
ли назначены проверенные (из
опричников). Параллельно в
Мценске, Калуге, Серпухове, Ко-
ломне, Кашире, Ржеве и Тарусе
были созданы и исключительно
опричные полки. Подразумева-
лось, что в случае совместных бо-
евых действий опричное войско
должно было соединяться с зем-
ским. Однако главной задачей оп-
ричных войск стало все же не уча-
стие в боевых действиях с внеш-
ним противником, а выполнение
иных задач, главной из которых
являлась борьба против княже-
ско-боярского сопротивления, а
также весьма независимо настро-
енных служилых людей, недоволь-
ных жесткой дисциплиной, насаж-
даемой царской властью.

За неполных семь лет сущест-
вования опричнины (с 1565 по
1572 г.) по стране прокатилась це-
лая волна политических процес-
сов. Так, в 1565 году Иван IV каз-
нил или отправил в пожизненную
ссылку «за великие изменные де-
ла» князей, боярских детей, а так-
же близких к ним дворян Москвы,
Ярославля и Ростова. В 1566 году
расправе подверглись участники
Земского собора, обратившиеся
к государю с просьбой прекра-
тить насилия опричников над за-
служенными людьми. В 1567—
1568 гг. репрессии охватили цент-
ральные и северо-западные по-
рубежные города. В 1569 году
Иван IV лично отравил великого
князя Владимира Старицкого и
предал смерти почти весь его
двор. К концу года были разорены
Тверь и Торжок. В 1570 году «госу-
дарев разгром» был учинен в Нов-
городе, Пскове и Москве.

Описывая пытки и казни в Нов-
городе, летописец сообщает, что
ежедневно в течение пяти недель
в Волхове топили по 1000—1500
человек, «а тот день хорош, когда
в воду бросят всего пятьсот или
шестьсот человек»16.

Погромы 1570 года показали,

что опричное войско постепенно
перерождалось в неуправляемую
вооруженную группировку, живу-
щую грабежами, насилием и
убийствами мирного населения.
Окончательный приговор оприч-
нине подписали события 1571 го-
да, когда в критический момент
набега крымского хана Девлет-
Гирея на Москву опричники не вы-
шли на государеву службу. Сож-
жение Москвы стоило жизни все-
му командному составу опричных
войск. И уже начиная с 1572 года
упоминания об опричнине исче-
зают из документов.

Одним из важнейших мероприя-
тий военного реформирования в
период царствования Ивана Гроз-
ного стало создание стройной си-
стемы пограничной службы.

К первой линии укрепленных го-
родов, созданной усилиями Ива-
на III и Василия III, при Иване IV
добавилась вторая17. Далеко в
степи русское правительство ста-
ло выдвигать полевое войско —
украинную рать. К татарским ко-
чевьям направлялись отряды сто-
рожей, действия которых были
определены первым русским ус-
тавом о сторожевой и станичной
службе, составленным в 1571 го-
ду воеводой М.И. Воротынским.

Это был один из наиболее пере-
довых документов своего време-
ни. Он не только отражал жизнен-
ную потребность государства в
защите своих границ, но и позво-
лил создать органично вписанную
в военную организацию систему
раннего предупреждения о воен-
ной опасности со стороны сопре-
дельных государств. Ни одно го-
сударство мира на тот момент не
имело ничего подобного.

Пограничная служба включала в
себя организацию сторожевого
охранения на обеих линиях укреп-
ленных городов, разведыватель-
ной службы и службы связи. Все
порубежные земли делились на
12 сторожевых районов, которые
в свою очередь состояли из 73
сторожевых участков и 4 наблю-
дательных застав. Один стороже-
вой район обслуживали 8 станиц.
Служба организовывалась с 1 ап-
реля по 1 декабря. Оставлять по-
сты, пока не явилась смена, счи-
талось недопустимым и каралось
смертной казнью.

В результате проведенных ме-
роприятий южная граница имела
в постоянной готовности до 170
сотен казаков (около 25 тыс. че-
ловек)18. 

Серьезные изменения в годы
правления Ивана IV претерпели
средства вооруженной борьбы.
Поступление в войска в большом
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количестве огнестрельного ору-
жия позволило сделать стрелец-
кое войско основой полевых ар-
мий, а также вооружить огне-
стрельным оружием конницу.

К середине XVI века относятся и
первые упоминания о много-
ствольных скорострельных оруди-
ях под названием «сорок». Приме-
чательно, что увеличение скоро-
стрельности оружия в эти годы яв-
ляется едва ли не важнейшим тре-
бованием центральной власти к
его производителям. Поиск новых
технических решений приводит к
постепенной замене изобретен-
ных в конце XV века фитильных пи-
щалей на более безопасные и ско-
рострельные кремниевые ружья.
Ко второй половине XVI века отно-
сятся и первые опыты создания в
России нарезного оружия.

Насыщение войск огнестрель-
ным оружием приводит к зарож-
дению в тактике ведения боевых
действий новых приемов, когда
стрелецкие полки для повышения
эффективности ружейного огня
выстраиваются в одну—две линии
по 4—6 шеренг в глубину и пооче-
редно производят залпы из сво-
его оружия. Таким образом, ли-
нейная тактика, принятая всей Ев-
ропой лишь в середине XVII века,
когда окончилась Тридцатилетняя
война, была предвосхищена рус-
скими войсками еще в 60-х годах
XVI века.

Артиллерия получила устойчи-
вое деление на крепостной,
осадный и полковой наряды. При
этом к крепостному наряду отно-
сились мало- и среднекалибер-
ные орудия, к осадному (стено-
бойному) — большого калибра.
Полковой наряд в этот период
получил колесные лафеты на кон-
ной тяге и был вооружен легкими
пушками малых и средних калиб-
ров, стреляющими ядрами весом
от 100 г до 3,5 кг.

К началу 80-х годов XVI столетия
военная реформа XV—XVI вв. пол-
ностью завершилась. Ее главным
итогом стало формирование
принципиально новой военной
организации (см. схему), наце-
ленной на обеспечение устойчи-
вости и безопасности самодер-
жавного правления перед лицом
внутренних противников.

В своем развитии она прошла
три достаточно четко различае-
мых этапа. На первом этапе
(1482—1505 гг.) была осознана
необходимость военного рефор-
мирования, созданы ее предпо-
сылки и начаты преобразования
военной организации, на втором
(1505—1548 гг.) в общих чертах
оформилась система военно-по-

литического руководства, поме-
стное землевладение стало дей-
ствительной основой самодер-
жавного правления, сложилась
структура вооруженных сил,
сформировалось военное произ-
водство. На третьем этапе
(1548—1572 гг.), в период царст-
вования Ивана IV, были достигну-
ты важнейшие цели военной ре-
формы: власть сосредоточилась
в руках государя, а военная орга-
низация обрела способность на-
дежно обеспечивать незыбле-
мость сложившегося политиче-
ского порядка.

Однако неудачи на заключи-
тельном этапе Ливонской войны,
поражения, нанесенные польско-
литовскими, а затем шведскими
войсками показали, что форми-
рование военной организации,
способной успешно противосто-
ять внешним противникам, — за-
дача не настоящего, но будущих
поколений. Она была успешно
решена в ходе военной реформы
Петра I.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ опыт свиде-
тельствует, что офицерство
как социально-профессио-

нальный слой появляется не рань-
ше, чем возникают постоянные
военные формирования с устой-
чивой внутренней организацией.
В России впервые офицерские
звания (на западноевропейский
манер) были введены в 30-е годы
XVII века в связи с формировани-
ем первых солдатских (пехотных)
полков «нового строя». Именно в
этот период были заложены осно-
вы создания офицерского корпу-
са регулярной армии и флота, а в
общественное сознание внесены
те начала и принципы, которые со
временем определили социаль-
ную роль и профессиональное
значение воинских начальников.

В ВМФ России формирование
профессионального офицерского
корпуса шло параллельно с соз-
данием и развитием флота путем
привлечения на службу иностран-
ных военных специалистов, под-
готовки офицерских кадров за ру-
бежом и создания национальной
системы военно-морского обра-
зования.

В отношении офицеров-ино-
странцев Петр I придерживался
четкой линии: там, где появлялась
возможность заменить иностран-
ца русским, замена производи-
лась немедленно. В то же время
он бережно относился к тем ино-
странцам, которые имели высо-
кий уровень военно-профессио-
нальной подготовки и приносили
несомненную пользу России1. 

Обучение офицеров флота за
рубежом осуществлялось как в хо-
де службы на военных кораблях,
так и в специальных учебных заве-
дениях. Обучение на кораблях но-
сило преимущественно практиче-
ский характер. Парусный маневр,
навигация, мореходная астроно-
мия, тактика морского боя, дисци-
плинарная практика, устройство
корабля — вот чему учили в то
время в Европе будущих офице-

ров флота. Военно-морские учеб-
ные заведения таких морских дер-
жав, как Великобритания, Фран-
ция, Испания, не имели общих
профессиональных программ, и
обучение морскому делу шло в ос-
новном по принципу «делай как я».
Впоследствии, с конца XVII века в
эти школы начали приглашать учи-
телей-предметников, в частности
математиков, гидрографов, спе-
циалистов по кораблевождению и
корабельной архитектуре. Сроки
обучения, как правило, были рас-
считаны на три года. Гардемарины
(морские гвардейцы) — так назы-
вали учащихся военно-морских
учебных заведений – за этот срок
должны были освоить теорию и
практику судовождения, некото-
рые разделы физики, теоретиче-
ской механики и математики, изу-
чить историю мореплавания, ино-
странные языки и научиться пра-
вилам хорошего тона, танцам,
фехтованию, верховой езде, вла-
дению холодным оружием. И все
же главное требование, которое
предъявлялось к выпускникам
этих учебных заведений, заключа-
лось в том, чтобы офицеры умели
«осуществлять парусный маневр,
применять оружие и держать в ру-
ках матросов»2.

Изучив европейскую систему
военно-профессионального обу-
чения офицерских кадров, Петр I
окончательно осознал насущную
необходимость создания собст-
венной системы подготовки воен-
ных специалистов как важнейше-
го условия успеха задуманных и
осуществлявшихся им преобразо-
ваний.

На становление и развитие во-
енно-профессиональной подго-
товки офицеров ВМФ России в
исследуемый период оказывал
влияние целый комплекс социаль-
но-педагогических факторов, к
основным из которых можно отне-
сти следующие: создание много-
уровневой национальной системы
военно-морского образования;

развитие русской военно-педаго-
гической мысли в профессио-
нальной деятельности выдающих-
ся флотоводцев; формирование
социально-правовых требований
и юридически обоснованных норм
профессионального поведения
офицеров; укрепление военно-
профессиональных флотских тра-
диций. Так в начале XVIII века было
положено начало военно-морско-
му образованию в России. С этой
целью организуются первые воен-
но-морские образовательные уч-
реждения, определяется содер-
жание военно-морского образо-
вания, состоявшего из двух ком-
понентов — общенаучного и про-
фессионального, устанавливает-
ся тесная связь образовательных
программ с наукой, закладывают-
ся основы системы отбора для
обучения. В эти же годы начинает
формироваться и отечественный
корпус военно-педагогических
кадров3.

Однако нельзя не отметить того
факта, что созданная в тот период
в России школа подготовки мор-
ских офицеров давала возмож-
ность укомплектовывать в основ-
ном лишь низшие командные
должности, что же касалось ко-
мандиров кораблей и старших
офицеров, то они необходимого
специального образования не по-
лучали4. Только в начале XVIII века
приходит осознание того, что во-
енно-морское образование тре-
бует дифференциации. Начиная с
1726 года вводится раздельная
программа подготовки линейных
(строевых) офицеров, штурманов
и морских артиллеристов. Во вто-
рой половине века отчетливо на-
мечается тенденция к переходу от
единственного учебного заведе-
ния к сети государственных обра-
зовательных учреждений, осуще-
ствляющих раздельно подготовку
командных и инженерных кадров
для флота. Этот процесс, но уже
на более высокой научно-педаго-
гической основе, продолжается и
в XIX веке. Так, в 1830 году учреж-
дается Александровский кадет-
ский корпус (прообраз будущего
Нахимовского училища) с целью
довузовской подготовки малолет-
них сирот, детей заслуженных во-
инов дворянского происхожде-
ния. В его состав вводится мор-
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ская рота, куда принимаются дети
в возрасте 6—7 лет. По достиже-
нии десятилетнего возраста они
переводятся в Морской кадетский
корпус5.

В тот период предпринимались
шаги по централизации управле-
ния всеми военными и военно-
морскими образовательными уч-
реждениями, прежде всего в сфе-
ре определения содержания во-
енного образования и регламен-
тации работы военно-учебных за-
ведений. Принципиальное значе-
ние имело появление к началу XX
века государственной системы
подготовки офицеров к препода-
вательской и научной деятельно-
сти, достаточно эффективной,
рассчитанной на поиск талантов и
их индивидуальное самосовер-
шенствование6. Принимались ме-
ры по улучшению методов и мето-
дик военно-профессиональной
подготовки офицерских кадров на
различных уровнях образования.

Военно-морское образование
развивалось и совершенствова-
лось по мере накопления флотом
боевого опыта. Флот поставлял
образовательным учреждениям
фактический материал для анали-
тической работы, а те преобразо-
вывали его в образовательные
программы, по которым для фло-
та готовили профессионалов вы-
сокого уровня. В 1718 году в каче-
стве обязательной составляющей
российского военно-морского об-
разования была введена морская
практика на боевых кораблях про-
должительностью 3—5 лет, в ходе
которой обучаемые приобретали
умения и навыки в кораблевожде-
нии, применении морской артил-
лерии, парусном и гребном деле,
управлении кораблем и соедине-
нием в бою и походе. 

МЕТОДЫ проведения учеб-
ных занятий в военно-мор-
ских учреждениях отраба-

тывались постепенно с учетом
уровня подготовленности воспи-
танников7. Сначала основным яв-
лялся метод заучивания пройден-
ного материала наизусть, иными
словами зубрежка. Учебный мате-
риал излагался без доказа-
тельств, в виде вопросов и отве-
тов, что неизбежно вело к его ме-
ханическому запоминанию. Тео-
ретические занятия проводились
методом чтения учебников или за-
писок, а сами учебники составля-
лись в форме катехизиса, как это
было принято в европейских стра-
нах. Практические занятия своди-
лись в основном к выполнению
расчетных задач по математике,
навигации, мореходной астроно-
мии, геодезии и другим предме-
там. По своей сущности это была

школа памяти — от учеников тре-
бовалось механическое запоми-
нание учебного материала.

Глубокие изменения в содержа-
нии образования и организации
образовательного процесса в XVIII
веке на долгие годы предопреде-
лили тенденцию к усилению об-
щеобразовательного и гумани-
тарного компонентов и практиче-
ской направленности в военно-
профессиональной подготовке
офицеров флота, что позволяло
наряду с обучением больше вни-
мания уделять и воспитанию буду-
щих морских офицеров. Уровень
проведения занятий и их методи-
ческое обеспечение постоянно
повышались.

Историко-педагогический ана-
лиз некоторых элементов систе-
мы национального военно-мор-
ского образования позволяет ут-
верждать, что все доступные вос-
питательные средства, все спосо-
бы непосредственного воздейст-
вия наставников на их питомцев,
повседневное исполнение уста-
новленных обычаев, ритуалов и
традиций своевременно возбуж-
дали и упрочивали в каждом из
них живой интерес к военному де-
лу и славе родного оружия, глубо-
кое уважение к профессии мор-
ского офицера.

Такие выпускники военно-мор-
ских учебных заведений, как вы-
дающиеся флотоводцы Ф.Ф. Уша-
ков, В.Я. Чичагов, Д.Н. Сенявин,
Н.С. Мордвинов, М.П. Лазарев,
Г.И. Бутаков, П.С. Нахимов, В.И.
Истомин, С.О. Макаров, Н.О. Эс-
сен и ряд других, получив всесто-
роннюю морскую военно-профес-
сиональную подготовку, отвечав-
шую требованиям своего време-
ни, отлично исполняли на разных
должностях свои нелегкие слу-
жебные обязанности. Кроме это-
го, они создали школу практиче-
ской военно-профессиональной
подготовки офицеров ВМФ Рос-
сии, сформировали свои, весьма
прогрессивные военно-педагоги-
ческие взгляды, разработали эф-
фективные системы подготовки
моряков к длительным плавани-
ям, к действиям в бою, и этим, не-
сомненно, развили отечествен-
ную военно-педагогическую нау-
ку. Их военно-педагогические
взгляды тесно увязывались с на-
учно-педагогической мыслью
России, которую выражали граж-
данские педагоги П.Ф. Каптерев,
К.Д. Ушинский, Н.А. Корф и мно-
гие другие, что стало важным со-
циально-педагогическим факто-
ром дальнейшего совершенство-
вания военно-профессиональной
подготовки морских офицеров
применительно к потребностям

своего времени, интересам раз-
вивавшегося флота, менявшимся
условиям вооруженной борьбы на
море.

Необходимым педагогическим
условием устойчивости, непре-
рывности и управляемости систе-
мы военно-профессиональной
подготовки в ВМФ России служи-
ли социально-правовые требова-
ния и юридически обоснованные
нормы профессионального пове-
дения офицеров. Они формирова-
лись в конкретных исторических
условиях и легли в основу государ-
ственных взглядов на обучение и
воспитание офицеров флота.

ПЕРВЫЙ Устав Морской стал
образцом военно-морской
теоретической мысли и ли-

тературным памятником замеча-
тельной эпохи выдающихся побед
Российского императорского
флота, созданным поколением
лучших морских офицеров8. Неко-
торые его положения оказались
настолько жизненными, что на
протяжении всей истории русско-
го и советского ВМФ оставались
без особых изменений. Устав ор-
ганично сконцентрировал в себе
все морские традиции и военно-
профессиональные правила, ко-
торые дала действительная жизнь
и профессиональная служба на
кораблях при всевозможных об-
стоятельствах и условиях.

В январе 1722 года вступил в
силу закон, получивший название
«Табель о рангах», которым в ос-
нову чинопроизводства, прежде
всего в армии и на флоте, были
положены не сословные привиле-
гии, а личные качества, военно-
профессиональные способности,
образование, опыт и храбрость
офицера. В 1855 году был устано-
влен морской ценз, когда при
дальнейшем продвижении по
службе обращалось внимание на
продолжительность времени,
проведенного офицерами на ко-
рабле. Это правило просущество-
вало до 1907 года.

Важным социально-педагогиче-
ским фактором исследуемого пе-
риода, влиявшим на формирова-
ние системы военно-профессио-
нальной подготовки офицеров
ВМФ России, являлись склады-
вавшиеся военно-профессио-
нальные традиции9. Их педагоги-
ческий характер наиболее ярко
выражен в сферах общения и са-
мосовершенствования офицеров
флота, в чем, кстати, особое мес-
то принадлежало корабельным
кают-компаниям10 и морским офи-
церским собраниям11. Они служи-
ли важнейшим средством активи-
зации военно-профессиональной
среды, помогали офицерам в их

8
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военно-профессиональном ста-
новлении, учили их четким и яс-
ным правилам, необходимым на
службе и в быту. Здесь ценились
высокий интеллект, товарищеское
общение независимо от звания и
служебного положения, умение
различать служебные, официаль-
ные и товарищеские взаимоотно-
шения12.

Традиция самовоспитания и са-
мообразования офицерского со-
става, по мнению военных педаго-
гов дореволюционной России, яв-
лялась важнейшим путем форми-
рования основных военно-про-
фессиональных качеств. Человек,
посвятивший себя военному делу,
обязан был непрестанно повы-
шать военно-профессиональный
уровень, вырабатывать в своем
характере те черты, которые поз-
волили бы ему высоко нести зва-
ние офицера. «И муштруйте и вос-
питывайте... Но только сначала
себя, а потом солдата»13, — требо-
вал в свое время Н.Д. Бутовский.

Самовоспитание и самообразо-
вание строились на прочном фун-
даменте умственного и нравст-
венного развития, полученного
юношей в стенах военного учеб-
ного заведения. «Человек, окон-
чивший школьное образование,
должен вступить в жизнь с созна-
нием, что он еще ничего не знает
и не имеет никакого военного вос-
питания и что его познакомили
лишь с программой знаний и по-
казали рамки, в которые должна
вложиться его личность в смысле
воспитания, но и то и другое ему
придется достигнуть самому»14, —
таков общепедагогический взгляд
С.О. Макарова на проблему само-
образования и самовоспитания.

Исследование сущности и со-
держания традиций офицеров
отечественного ВМФ показывает,
что они служили основой форми-
рования специфической военно-
профессиональной среды, в кото-
рой активно использовались и
нравственные идеалы, и воздей-
ствие силой личного примера, где
разрабатывались и реализовыва-
лись морально-этические нормы
поведения, устанавливались пе-
дагогически целесообразные от-
ношения и развивалась самодея-
тельность, где шел поиск побуж-
дения военного человека к само-
образованию и самовоспитанию.

Таким образом, к началу XX века
в России сложилась стройная на-
циональная система военно-про-
фессиональной подготовки офи-
церских кадров для флота, кото-
рая в своей динамике представ-
ляла сложный, порою противоре-
чивый педагогический процесс.
Сформировавшиеся социально-

педагогические подходы к реше-
нию исследуемой проблемы гово-
рят о ее неоднозначности и зави-
симости от социально-политиче-
ских и иных факторов. Вместе с
тем накопленный опыт организа-
ции качественной военно-про-
фессиональной подготовки офи-
церов активно использовался и в
другие исторические периоды.
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ОТ МИНЕРНОЙ РОТЫ
К ИНЖЕНЕРНЫМ ПОЛКАМ
ПЕРВЫЕ штатные формиро-

вания инженерных войск
появились в русской армии

в начале XVIII века. Их создание
было обусловлено развитием во-
енно-инженерного искусства, ис-
токи которого берут свое начало в
Древней Руси.

В те времена простейшие виды
военно-инженерных работ выпол-
няли ратники, а для проведения
более сложных привлекали масте-
ровых людей, среди которых были
«городники», занимавшиеся стро-
ительством укреплений, «мостни-
ки», наводившие мосты и пере-
правы, «порочных дел мастера»1,
строившие осадные машины. О
них упоминается в «Ипатьевской
летописи» и «Повести временных
лет». В XIV веке людей, руководив-
ших такими работами, стали на-
зывать «розмыслами» от слова
«размышлять», подчеркивая тем
самым интеллектуальный харак-
тер их труда. В значении же офи-
циального титула термин «роз-
мысл» стал употребляться в XVI
веке с царствования Ивана Гроз-
ного. Первым военным инжене-
ром считается Иван Выродков, ру-
ководивший военно-инженерны-
ми работами в Казанском походе
Ивана Грозного в 1551 году.

С ростом численности русского
войска и дальнейшим развитием
военного искусства увеличивался
объем работ по инженерному
обеспечению боевых действий.
Соответственно выросла потреб-
ность в специальных отрядах для
выполнения подобных работ. И та-
кие отряды стали создавать из
«посошной рати», получившей
свое название от единицы подат-
ного обложения крестьян — «со-
хи». Пешая посоха обычно при-
влекалась к военно-инженерным
работам: расчистке дорог, ремон-
ту и строительству мостов, веде-
нию минных подкопов при осаде
крепостей. 

Известно, что для обеспечения
движения войска во время похо-
дов Ивана Грозного на Казань
вместе с идущей впереди «ярто-
ульной дружиной»2 следовал от-
ряд посошной рати, который про-
кладывал дороги, наводил пере-
правы, строил мосты.

Необходимость создания по-

добных формирований со време-
нем получила отражение в норма-
тивно-правовых военных доку-
ментах. Так, в «Уставе ратных, пу-
шечных и других дел, касающихся
до военной науки», подготовлен-
ном в 1621 году Онисимом Ми-
хайловым на основе «иностран-
ных военных книг», предусматри-
валось иметь для обеспечения
боевых действий осадной армии
четыре прапора3 по 406 человек
шанцекопов4, сотню горокопов5 и
команду переправочного парка с
5 стругами (плоскодонными де-
ревянными судами, возимыми на
телегах). Организационно эти
формирования должны были вхо-
дить в состав артиллерии.

С развитием военного искусст-
ва усложнялись задачи инженер-
ного обеспечения действий
войск. Для их выполнения надо
было иметь в составе армии по-
стоянные специальные формиро-
вания. И они появляются в ходе
военных реформ, проводимых Пе-
тром I в начале XVIII века.

ВПЕРВЫЕ в исторических
материалах упоминается о
действии минеров6 при

осаде Нарвы в 1700 году в ходе
Северной войны. В составе ар-
тиллерийского полка, в котором
тогда была объединена вся поле-
вая артиллерия действующей ар-
мии, в 1702 году сформировали
минерную роту, а в 1704 году в
штат этого полка ввели понтон-
ную команду7, штатная числен-
ность личного состава которых
тогда еще не была определена.
Подготовка кадров для этих фор-
мирований велась в инженерной
школе, открытой при Пушечном
дворе в Москве по указу Петра I
от 10 (21 по нов. стилю) января
1701 года8.

Организационно-штатная стру-
ктура инженерных войск была ут-
верждена указом Петра I от 8 (19)
февраля 1712 года9, в соответст-
вии с которым в штат артиллерий-
ского полка были введены три ин-
женерных подразделения общей
численностью 148 человек. Ми-
нерная рота в составе 3 офицеров
и 72 нижних чинов10 предназнача-
лась для возведения укреплений
на артиллерийских позициях и вы-
полнения инженерных работ при

атаке и обороне. Понтонная ко-
манда обеспечивала переправы
артиллерии через водные прегра-
ды из подручных средств и состо-
яла из 2 офицеров и 34 нижних чи-
нов. Инженерная команда в коли-
честве 8 офицеров и 29 нижних
чинов предназначалась для орга-
низации всей инженерной службы
артиллерийского полка, а в случае
необходимости ее специалисты
направлялись и в пехотные под-
разделения для руководства во-
енно-инженерными работами,
проводившимися силами их лич-
ного состава11. Данный указ Петра
I законодательно оформил созда-
ние в русской армии инженерных
войск.

В те же годы в штаты пригранич-
ных крепостей вводятся военные
(или гарнизонные) инженеры, на
которых возлагаются задачи об-
щего руководства работами по
совершенствованию крепостных
укреплений. В декабре 1722 года
в штат каждого пехотного полка
были введены обер-офицер (фак-
тически — полковой инженер) и
два кондуктора, которым в период
военных действий поручалось ру-
ководить инженерными работами
по обеспечению осады крепостей
и возведению полевых укрепле-
ний, а в мирное время обучать
обер- и унтер-офицеров полка во-
енно-инженерному делу12. Этим
было практически заложено соз-
дание инженерной службы в ро-
дах войск русской армии.

Численность инженерных войск
постепенно росла. Указом Петра I
от 21 января (1 февраля) 1724 го-
да было утверждено штатное рас-
писание, согласно которому ин-
женерные чины пехотных полков и
полевой артиллерии номинально
были сведены в инженерный полк,
в котором состояло 248 человек, в
том числе 44 офицера, 192 конду-
ктора и 12 нестроевых чинов.
Штат минерной роты был увели-
чен до 89 человек, а команда пон-
тонеров сохранена в прежнем со-
ставе. Этим же штатом было оп-
ределено иметь в 29 крепостях
236 гарнизонных инженерных чи-
нов, в том числе 39 офицеров, 93

Ñòàíîâëåíèå 
è ðàçâèòèå
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кондуктора и 75 кузнецов, плотни-
ков и других мастеровых. Все по-
левые (служащие при войсках) и
гарнизонные (при крепостях) ин-
женерные чины, минерная рота и
понтонная команда (в некоторых
документах она уже именовалась
понтонной ротой) составили кор-
пус военных инженеров в котором
числилось 608 человек13.

Тогда же создается специаль-
ный орган управления инженер-
ным ведомством — фортифика-
ционная контора, находившаяся в
подчинении Артиллерийской кан-
целярии.

В связи с укреплением системы
крепостей в приграничных рай-
онах России в их штаты в 1728 го-
ду были введены инженерные ко-
манды в составе обер-офицеров,
кондукторов, минерных сержан-
тов и рядовых, а также мастеро-
вых различных специальностей,
численность которых определя-
лась штатным расписанием для
каждой крепости. Так появляются
формирования крепостных инже-
нерных войск.

ВНАЧАЛЕ Семилетней войны
1756—1763 гг. Россия высту-
пила против Пруссии с 70-ты-

сячной армией. Для выполнения
всего комплекса инженерных ме-
роприятий по обеспечению ее бое-
вых действий в январе 1757 года
был сформирован инженерный
полк из двух минерных, двух пио-
нерных14 и двух мастеровых рот
(всего 34 офицера и 1794 нижних
чина). В его состав вошла минер-
ная рота, а остальные пять рот бы-
ли сформированы заново. В 1760
году роты мастеровых реорганизо-
вали в пионерные. Тогда же понтон-
ная команда артиллерийского пол-
ка была развернута в понтонную
роту. В 1760 году штат роты увели-
чили на 89 человек. По окончанию
Семилетней войны инженерный
полк в апреле 1763 года расформи-
ровали и вместо него оставили 2
роты: минерную (287 человек) и пи-
онерную (235 человек)15.

Ход Русско-турецкой войны
1768—1774 гг. потребовал увели-
чения инженерных войск для
обеспечения действий двух рус-
ских армий на Дунайском театре и
в Крыму. В июне 1771 года пио-
нерную роту развернули в пио-
нерный батальон при Генераль-
ном штабе (в составе 4 рот, 13
офицеров и 644 нижних чинов),
который после окончания войны в
октябре 1775 года расформиро-
вали и оставили одну пионерную
роту. В дальнейшем продолжа-
лось создание новых формирова-
ний: в 1790 году была основана
еще одна понтонная рота, а в

1793-м на новых территориях
Российского государства из пе-
хотных солдат создана инженер-
ная рота для южных границ (258
человек). В роты пехотных полков
ввели по одному пионеру16.

В феврале 1797 года Павел I по-
велел сформировать 12-ротный
пионерный полк, который был со-
здан в декабре 1798 года. В нем
было 2 батальона, каждый из 5 пи-
онерных рот и 1 саперной роты,
состоящей поровну из минеров и
саперов17. Всего в полку насчиты-
валось 2354 человека (56 офице-
ров, 5 чиновников и 2293 нижних
чина). Одновременно в каждой
понтонной роте увеличили коли-
чество понтонов до 200, разделив
их на 4 депо. Пионерные роты
полка вместе с пионерными депо
были расположены в Петербурге,
Москве, Смоленске, Киеве и Ка-
менец-Подольске. При этом чины
каждой саперной роты были раз-
делены поровну между пионерны-
ми ротами своего батальона18.

Несмотря на создание полко-
вой и батальонных структур, роты
по-прежнему оставались само-
стоятельными единицами, лишь
номинально сведенными в ба-
тальоны и полк, которые предста-
вляли собой административные
образования.

В том же 1798 году в штат лейб-
гвардии артиллерийского полка
ввели команду пионеров (48 чело-
век) и команду понтонеров (44 че-
ловека), упраздненную в 1800 го-
ду, а в штатах 49 приграничных
крепостей увеличили численность
инженерных команд и ввели 8
осадных депо, в которых на мир-
ное время складировали запасы
шанцевого инструмента.

В соответствии с указом Алек-
сандра I от 23 октября (4 ноября)
1802 года инженерное ведомство
выводится из ведения Артилле-
рийской экспедиции и создается
самостоятельная Инженерная
экспедиция (с 1810 г. — Инженер-
ный департамент) в составе Воен-
ного министерства, которой под-
чинялись все формирования ин-
женерных войск (кроме понтон-
ных, остающихся пока при артил-
лерии). Так инженерные войска
были признаны самостоятельным
родом войск в составе русской
армии.

Одновременно совершенству-
ется организационная структура
инженерных войск. В 1803 году
пионерный полк был разделен на
1-й и 2-й пионерные полки. В каж-
дом из них по 2 пионерных баталь-
она из 3 пионерных и 1 минерной
роты, состоящей поровну из сапе-
ров и минеров. В 1806 году оба

пионерных полка переведены на
3-батальонный состав: 1 минер-
ный и 2 пионерных батальона, ка-
ждый из 4 однотипных рот. Всего в
полках стало 24 роты. Из них 12
пионерных рот были приданы ди-
визиям. В 1810 году все батальо-
ны пионерных полков стали име-
новать пионерными (в каждом по
3 пионерных и 1 минерной роте)19.

Реорганизация затронула и
понтонные подразделения: в
1804 году на базе понтонных рот
развертывается понтонный полк
из 2 батальонов по 4 роты в каж-
дом. В 1806 году в связи с реорга-
низацией артиллерийских полков
в бригады понтонный полк рас-
формировали, а его роты прида-
ли артиллерийским бригадам,
для чего потребовалось сформи-
ровать еще 16 понтонных рот, не
обеспеченных понтонами.

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ война 1812
года показала возросшее
значение инженерных час-

тей в обеспечении боевых дейст-
вий полевых армий и определила
направления дальнейшего совер-
шенствования их организацион-
но-штатной структуры. В соответ-
ствии с указом Александра I от 27
декабря 1812 года формируется
саперный полк из 3 саперных ба-
тальонов (в каждом по 2 саперные
и 2 минерные роты); оба пионер-
ных полка сохранены в том же со-
ставе, но с заменой минерных рот
на пионерные, создается гвар-
дейский саперный батальон из 2
саперные и 2 минерные рот. В ре-
зультате проведенных мероприя-
тий количество инженерных рот
увеличилось до 40. Из них 19 рот
пионерных полков и часть понтон-
ных рот участвовали в Загранич-
ном походе 1813—1814 гг. Для по-
полнения инженерных частей дей-
ствующей армии в 1812 году были
развернуты резервные пионерная
рота и батальон, а в декабре 1813
года — по резервному пионерно-
му батальону для каждого полка20.
После окончания военных дейст-
вий эти резервные части расфор-
мировали.

В сентябре 1814 года 8 понтон-
ных рот из артиллерийских бригад
были приданы 8 кавалерийским
дивизиям, а остальные 16 рот, не
имевших понтонов, направлены в
крепости и на склады.

Прошедшие военные кампании
начала XIX века показали, что пол-
ковая организация инженерных
войск себя не оправдывает, а в
полевых армиях надо иметь более
крупные инженерные формиро-
вания, чем роты. В июне 1815 го-
да принято решение о перефор-
мировании саперного и обоих пи-
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онерных полков в отдельные 4-рот-
ные батальоны, которым впервые
присвоили собственные номера.
По утвержденным в январе 1816
года штатам 2 саперных батальо-
на состояли из 2 саперных и 2 ми-
нерных рот, а 7 пионерных ба-
тальонов — из 3 пионерных и 1
саперной роты. Стоящие до этого
по разным гарнизонам роты те-
перь были дислоцированы в со-
ставе батальонов, 7 из которых
придали корпусам, 1 разместили
по крепостям Молдавии и Бесса-
рабии и 1 батальон оставили в ре-
зерве21. С этого времени баталь-
он становится основной органи-
зационной единицей инженерных
войск.

В целях совершенствования уп-
равления инженерными частями в
марте 1819 года 2 саперных и 7
пионерных батальонов объединя-
ются в 1, 2 и 3-ю сводные пионер-
ные бригады (по 2—4 батальона в
каждой), которые были приданы
1-й и 2-й армиям. Опыт использо-
вания двух отрядов конных сапе-
ров в ходе Отечественной войны
1812 года выявил необходимость
иметь в кавалерии специальные
инженерные формирования. С
учетом этого для обеспечения
действий кавалерийских дивизий
в 1819 году формируется гвар-
дейский конно-пионерный эскад-
рон, а в 1822-м — армейский кон-
но-пионерный эскадрон (в каж-
дом по 8 офицеров и 342 нижних
чина). В 1862 году они были уп-
разднены.

Сохранявшееся подчинение
понтонных формирований артил-
лерийскому ведомству затрудня-
ло их использование в интересах
других родов войск полевых ар-
мий. Поэтому в апреле 1822 года
8 понтонных рот, имевших понто-
ны, перешли в подчинение инже-
нерного ведомства и были прида-
ны 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7-му пионер-
ным батальонам и Литовскому
корпусу. Теперь они стали имено-
ваться «понтонами такого-то ба-
тальона» (в каждом из них по 1
офицеру, 180 нижних чинов и 42
понтона).

Необходимо подчеркнуть, что
личный состав различных инже-
нерных формирований первона-
чально специализировался на вы-
полнении определенных военно-
инженерных работ. Так, саперы
главным образом выполняли
сложные фортификационные ра-
боты, минеры занимались под-
земно-минной борьбой при осаде
и обороне крепостей, а пионеры
предназначались прежде всего
для строительства дорог, полевых
мостов и укреплений, разрушения

РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 
ФОРМИРОВАНИЙ ПОЛЕВЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК

* В составе сводных пионерных бригад: саперные и понтонные батальоны.

** В составе саперных бригад: саперные и резервные саперные батальоны; с

1857 г. – понтонные парки (до 1822 г. понтонные формирования были подчинены

артиллерийскому ведомству), с 1864 г. – понтонные батальоны и военно-телеграф-

ные парки.

*** В 1910 г. в состав 11 саперных бригад входили саперные, понтонные, телеграф-

ные и воздухоплавательные батальоны, искровые (радиотелеграфные) роты.

**** Сформированы.

Минерная рота

Инженерный полк

Минерная рота Пионерная рота

Пионерный батальон

Пионерная рота

Пионерный полк

1-й и 2-й пионерные полки

Саперный
полк

1-й и 2-й саперные
батальоны

Лейб-гвардии
саперный
батальон

1-й и 2-й пионерные
полки

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-й
пионерные батальоны

1, 2, 3-я сводные пионерные бригады*

1, 2, 3-я саперные бригады**

Понтонные батальоныСаперные батальоны***
армейских корпусов

Инженерные 
полки армейских

корпусов

Инженерные 
роты пехотных

дивизий****

Саперные команды
пехотных полков****

Саперные полуроты
кавалерийских

дивизий****

Инженерные роты
кавалерийских
корпусов****

1712 г.

1757 г.

1763 г.

1771 г.

1775 г.

1798 г.

1803 г.

1812 г.

1816 г.

1819 г.

1829 г.

1910 г.

1916 г.

1917 г.

Схема 1
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заграждений и препятствий на пу-
ти движения войск. В то же время
инженерное обеспечение боевых
действий войск часто требовало
одновременного выполнения этих
видов работ, для чего саперы и
минеры распределялись по пио-
нерным подразделениям. Так по-
степенно шла универсализация
личного состава инженерных фор-
мирований, и они стали выпол-
нять все виды военно-инженер-
ных работ. В связи с этим в октяб-
ре 1829 года пионерные батальо-
ны и бригады переименовали в
саперные, а в декабре 1844-го ми-
нерные и пионерные роты этих ба-
тальонов также стали называться
саперными.

Дальнейшее развитие органи-
зационно-штатной структуры ин-
женерных войск России в XIX веке
характеризуется главным обра-
зом ростом количества формиро-
ваний как полевых, так и крепост-
ных войск, а также включением в
их состав новых видов техниче-
ских формирований.

С 1828 года было возобновлено
создание резервных саперных ба-
тальонов, количество которых ко-
лебалось от 2 до 4 (кроме периода
1876—1894 гг., когда их не было).
По мере необходимости роты этих
батальонов направлялись на по-
полнение других частей или на
формирование новых. В ходе Рус-
ско-турецкой войны 1828—1829 гг.
было развернуто 3 резервных са-
перных батальона, один из кото-
рых после Крымской войны
1853—1856 гг. расформировали, а
другой реорганизовали в строе-
вой саперный батальон (в отличие
от резервных такие батальоны на-
зывали строевыми или действую-
щими). Накануне Русско-турецкой
войны 1877—1878 гг. 4 резервных
саперных батальона были преоб-
разованы во 2, 7, 10 и 3-й Кавказ-
ские саперные батальоны.

В периоды военных кампаний
формировались также запасные
саперные батальоны и роты, кото-
рые готовили маршевое пополне-
ние для инженерных частей дей-
ствующей армии. Во время Крым-
ской войны 1853—1856 гг. было
организовано 2 таких батальона, а
в период Русско-турецкой 1877—
1878 гг. действовали 3 запасных
саперных батальона и рота, рас-
формированные по окончании во-
енных действий.

В 1822 году был создан учебный
саперный батальон (с 1857 г. — по-
лубатальон), который в 1860 году
был упразднен.

В войсках стал применяться
электрический способ подрыва
пороховых зарядов, и для прове-

дения таких работ в 1840 году
сформировали гальваническую
команду. Для подготовки специа-
листов подводно-минного дела в
1857 году развернули учебную
гальваническую роту (с 1891 г. —
электротехническая рота). Во
время Русско-турецкой войны
1877—1878 гг. в полевой армии
действовала гальваническо-са-
перная рота.

К работам по совершенствова-
нию укреплений крепостей обыч-
но привлекали строевые сапер-
ные батальоны, что отрицательно
сказывалось на их боевой выучке.
Поэтому с 20-х годов XIX века соз-
даются специальные строитель-
ные формирования: военно-рабо-
чие команды, а затем военно-
строительные батальоны, зани-
мающиеся крепостным и казар-
менным строительством.

В эти годы шло совершенство-
вание организации и подчиненно-
сти понтонных формирований.
Понтонные отделения из-за своей
громоздкости сковывали манев-
ренность саперных батальонов,
при которых они состояли. Поэто-
му в мае 1832 года 6 понтонных от-
делений передали в 2 резервных
саперных батальона и переимено-
вали их в фурштатские (понтон-
ные) роты, а 2 понтонных отделе-
ния расформировали.

В 1850 году фурштатские роты
стали именоваться понтонными
парками, а 6 саперных рот ре-
зервных саперных батальонов
преобразовали в понтонные роты.
В связи с расформированием ре-
зервных саперных батальонов в
1857 году понтонные парки и пон-
тонные роты выделены в 1, 2, 3, 4,
5 и 6-й отдельные понтонные пар-
ки, которые с 1864 года именуют-
ся понтонными полубатальонами,
а с 1877 года — понтонными ба-
тальонами (2-ротного состава),
количество которых к концу века
увеличилось до 822.

ВХОДЕ военных реформ
1860—1870-х годов в евро-
пейской части России соз-

даются военные округа. С 1865 го-
да округа образуются в восточной
части империи и там начинают
формировать саперные роты:
оренбургскую, восточно- и запад-
но-сибирские, закаспийскую, ко-
торые постепенно преобразуют в
саперные батальоны. К концу XIX
века в полевых войсках было 29
саперных батальонов, 2 саперные
роты и 2 резервных саперных ба-
тальона23.

Для обеспечения частей дейст-
вующей армии основными средст-
вами инженерного вооружения в
70-х годах XIX века создаются ин-

женерные парки с запасами шан-
цевого инструмента, взрывчатого
вещества и другого имущества. 2
полевых инженерных парка имели
запасы такого имущества для 24
дивизий и 24 саперных рот, а в 2
крепостных инженерных парках
было по 4 отделения, каждое из ко-
торых имело необходимые средст-
ва для осады одной крепости.

В XIX веке шло постепенное со-
кращение количества крепостей.
В то же время вместо команд там
стали развертывать крепостные
саперные роты, количество кото-
рых к 1890 году возросло до 12.

На развитии организационной
структуры инженерных войск ска-
зывалось все более широкое ис-
пользование в военном деле дос-
тижений научно-технического про-
гресса. В связи с этим в русской
армии появляются новые техниче-
ские формирования, которые объ-
единяются в рамках инженерных
войск. В 1851 году в их состав
включили 14 военно-рабочих, 2
кондукторских и 1 телеграфную ро-
ты, предназначенные для охраны и
эксплуатации Петербургско-Мос-
ковской железной дороги. С 1870
года создаются железнодорожные
военные команды общей численно-
стью около тысячи человек (из них
до 250 саперов), которые распре-
деляются по другим железным до-
рогам. Для строительства новых
магистралей организуют времен-
ные военно-строительные брига-
ды. С 1876 года стали формиро-
ваться железнодорожные батальо-
ны (в каждом по 2 строительные и 2
эксплуатационные роты), которые
по одному были включены в состав
1, 2, 3 и 4-й саперных бригад, а в
1886 году сведены в железнодо-
рожную бригаду24.

В 1870 году создают первые 6 во-
енно-походных телеграфных пар-
ков. В каждом из них было по 35 км
телеграфных линий и 1000 м под-
водного кабеля. В 1876 году эти
парки переименовали в военно-те-
леграфные и стали формировать
новые из расчета по парку на каж-
дый саперный батальон. В 1894 го-
ду парки переформировали в теле-
графные роты, которые ввели в со-
став саперных батальонов.

С 1890 года в Брест-Литовской,
Ивангородской, Варшавской и
Новогеоргиевской крепостях ор-
ганизуют первые крепостные во-
енные телеграфы. В зависимости
от дальности обеспечения связи
они подразделялись на 3 разряда.
Телеграфный парк 1-го разряда
имел от 60 до 100 верст провода и
от 20 до 30 приемопередающих
станций25.

Помимо телеграфной связи в
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русской армии использовалась го-
лубиная почта. Еще в 1888 году в
указанных выше крепостях созда-
ют военно-голубиные станции, ко-
личество которых к 1904 году уве-
личилось до 10. Эти станции обес-
печивали голубиную связь на рас-
стоянии до 300 км от 1 до 4 напра-
влений и в зависимости от этого
подразделялись на 4 разряда. Для
обслуживания связи на каждом
направлении на станции содержа-

лось до 250 пар голубей. Так,
Брест-Литовская военно-голуби-
ная станция 1-го разряда обеспе-
чивала связь на 4 направлениях, а
Севастопольская станция 4-го
разряда — на 1 направлении.

Применение инженерными вой-
сками подводных мин для устрой-
ства морских и речных загражде-
ний, разрушения мостов и пере-
прав обусловило необходимость
формирования в 1890 году в при-

морских крепостях 8 крепостных
минных рот, а в 1892 году — 2 реч-
ных минных рот26.

В связи с применением в воен-
ных целях аэростатов в 1890 году
в Петербурге был организован
учебный воздухоплавательный
парк, а со следующего года стали
создавать крепостные воздухо-
плавательные отделения. Они ис-
пользовались для корректировки
огня артиллерии и наблюдения за
противником.

К концу XIX века в инженерных
войсках было 7 крепостных воен-
ных телеграфов, 7 железнодорож-
ных батальонов, сведенных в бри-
гаду, 11 крепостных минных и 3
речные минные роты, 5 крепост-
ных воздухоплавательных отделе-
ний, несколько учебных школ и от-
рядов, готовящих кадры для этих
формирований27. В силу этого ин-
женерные войска, по существу,
превратились в технический род
войск.

Что же касается гвардейских
формирований инженерных войск,
то кроме упомянутых лейб-гвар-
дии саперного батальона, конно-
пионерного эскадрона, команд пи-
онеров и понтонеров артиллерий-
ского полка к императорской гвар-
дии были причислены также гвар-
дейские инженеры, существовав-
шие с 1822 по 1865 год в некото-
рых частях гвардии. На время во-
енных действий обычно разверты-
вались гвардейские запасные и
резервные саперные роты.

По мере роста количества час-
тей полевых инженерных войск
создаются саперные бригады. К
концу XIX века все полевые инже-
нерные части Европейской Рос-
сии и Кавказа (25 саперных ба-
тальонов, 8 понтонных батальонов
и 2 резервных саперных батальо-
на) организационно входили в 7
саперных бригад (1, 2, 3, 4, 5, 6-ю
и Кавказскую бригады). В разное
время бригады состояли из 2—5
саперных батальонов, 1—2 пон-
тонных батальонов, а в отдельные
периоды в их составе были воен-
но-телеграфные парки, железно-
дорожные и резервные саперные
батальоны. Периодически устана-
вливался единый штатный состав
для всех саперных бригад, но он
потом нарушался в связи с введе-
нием в некоторые бригады новых
частей.

ВНАЧАЛЕ XX века продолжа-
лось дальнейшее совершен-
ствование организационной

структуры инженерных войск. Все
железнодорожные батальоны в
1903 году выводятся из подчине-
ния Главному инженерному управ-
лению и передаются в ведение

Команда понтонеров при
полевом артиллерийском полку

Понтонная рота

Понтонный полк

Понтонные роты
артиллерийских бригад

Понтонные роты 
(приданы кавалерийским бригадам)

Понтоны пионерных
батальонов

Понтонные (фурштатские) роты (при
резервных саперных батальонах)

2-я понтонная рота

Понтонные (фурштатские) отделения

Отдельные понтонные парки

Понтонные батальоны

Понтонные полубатальоны

1712 г.

1757 г.

1790 г.

1804 г.

1806 г.

1814 г.

1822 г.

1832 г.

1850 г.

1857 г.

1864 г.

1877 г.

Схема 2

РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ПОНТОННЫХ
ФОРМИРОВАНИЙ ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК
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Главного штаба, а потом — Управ-
ления военных сообщений. В ходе
Русско-японской войны 1904—
1905 гг. появляются телеграфные
и полевые воздухоплавательные
батальоны и растет количество ча-
стей инженерных войск: всего бы-
ло сформировано 12 батальонов
(4 саперных, 3 понтонных, 2 теле-
графных, 3 полевых воздухоплава-
тельных) и 12 отдельных рот (4 са-
перные, 4 телеграфные, 2 крепо-
стные минные, по одной понтон-
ной и воздухоплавательной). Для
пополнения инженерных частей
действующей армии было создано
также 3 резервных и один запас-
ной саперные батальоны. В 1906—
1907 гг. все части полевых инже-
нерных войск азиатской части
России были сведены в туркестан-
скую, приамурскую, иркутскую и
омскую саперные бригады разно-
го состава28.

В период 1905—1912 гг. осуще-
ствляется реорганизация инже-
нерных войск, направленная на
ликвидацию отрыва инженерных
частей от других родов войск и
повышения их полевой выучки в
интересах организации взаимо-
действия с войсками при выпол-
нении задач по обеспечению их
боевых действий. В 1910 году уп-
раздняются саперные бригады;
входившие в их состав саперные
батальоны включены в армейские
корпуса. Так появились первые
штатные формирования войско-
вого звена инженерных войск. В
каждый саперный батальон были
введены прожекторная рота и от-
деление инженерного парка. Нес-
колько телеграфных рот преобра-
зовали в искровые (радиотеле-
графные) роты. Одновременно
формировались новые саперные
батальоны и специальные части:
полевые воздухоплавательные
роты, армейские, а затем и кор-
пусные авиационные отряды (по 6
машин в каждом) с авиаротами,
которые занимались техническим
обслуживанием аэропланов. В
1913 году в инженерные войска
передали автомобильные роты и
команды, а затем автоброневые
формирования.

Всего накануне Первой мировой
войны в составе полевых инже-
нерных войск было 2 отдельных
саперных и 37 корпусных батальо-
нов, отдельная саперная рота, 9
понтонных батальонов, 3 воздухо-
плавательных батальона, 5 радио-
телеграфных рот, 4 осадных инже-
нерных парка, а также автомо-
бильные и броневые части, фор-
мирование которых еще не было
завершено. Крепостные инженер-
ные войска включали саперные и

минные роты, телеграфные и ра-
диотелеграфные станции, возду-
хоплавательные роты, авиаотря-
ды и авиароты, автомобильные
команды. Кроме того, имелись
учебные школы и отряды, гото-
вившие кадры для инженерных и
технических формирований29.

ВХОДЕ Первой мировой
войны для вновь разверты-
ваемых армейских корпу-

сов создаются саперные баталь-
оны, в состав которых вводится
по четвертой саперной роте. В
1915 году из инженерных войск
выделяют автомобильные и ав-
тоброневые части, затем возду-
хоплавательные и авиационные,
а в 1916-м — прожекторные фор-
мирования.

В целях повышения самостоя-
тельности армейских корпусов и
пехотных дивизий в инженерном
отношении в ноябре 1916 года
усиливается войсковое звено ин-
женерных войск. Корпусные са-
перные батальоны были развер-
нуты в инженерные полки (1994
человека), включавшие саперный
батальон из двух саперных и од-
ной дорожно-мостовой роты, тех-
нический батальон из двух теле-
графных и одной прожекторной
роты. В каждой пехотной дивизии
формируется штатная инженер-
ная рота (458 человек) из двух са-
перных полурот, телеграфно-ка-
бельного отделения и паркового
взвода, а в пехотных полках — са-
перные команды по 120 человек. В
результате проведенной реорга-
низации численность личного со-
става войскового звена инженер-
ных войск возросла более чем в
два раза. В марте 1917 года инже-
нерные формирования создаются
и в кавалерии: в корпусе — от-
дельная инженерная рота, а в ди-
визии — отдельная саперная по-
лурота из двух взводов. Понтон-
ные батальоны оставались в под-
чинении фронта и придавались
корпусам при необходимости30.

В 1916 году инженерным вой-
скам переподчинили военно-до-
рожные отряды, до этого находив-
шиеся в ведении службы военных
сообщений.

В конце 1917 года в составе ин-
женерных войск российской армии
было 69 корпусных инженерных
полков, 202 дивизионные инженер-
ные роты, 7 отдельных крепостных
саперных батальонов, 145 отдель-
ных саперных рот, 8 инженерных
парков, 19 понтонных и 4 моторно-
понтонных батальона, а также за-
пасные инженерные, учебные, во-
енно-строительные, телеграфные
и радиотелеграфные формирова-
ния. В сохранившихся крепостях

были 23 крепостные саперные ро-
ты, а также саперные, минные, во-
енно-телеграфные полки31.

ТАКИМ образом, развитие ор-
ганизационной структуры по-
левых инженерных войск

русской армии шло от отдельных
рот, затем номинально сведенных
в батальоны и полки, к созданию
отдельных саперных батальонов,
составлявших основу этих войск.
В дальнейшем батальоны были
сведены в саперные бригады, со-
став которых не был постоянным.
В них также входили понтонные,
телеграфные, воздухоплаватель-
ные и другие специализирован-
ные формирования. В 1910 году
бригадная система была упразд-
нена и в армейских корпусах
стало создаваться войсковое зве-
но инженерных войск.

Структура крепостных (гарни-
зонных) инженерных войск разви-
валась от отдельных команд к
ротной и батальонной организа-
ции с созданием по мере необхо-
димости различных специализи-
рованных технических формиро-
ваний, количество и состав кото-
рых определялись значением той
или иной крепости на театре во-
енных действий.

В начале XX века деление инже-
нерных войск на полевые и крепо-
стные утрачивает свое значение,
и в годы Первой мировой войны
происходит дальнейшее усиление
их войскового (тактического) зве-
на в целях повышения самостоя-
тельности пехотных и кавалерий-
ских формирований в инженер-
ном отношении. Постоянное со-
вершенствование организацион-
ной структуры инженерных войск
способствовало улучшению упра-
вления ими и более успешному
решению усложняющихся задач
обеспечения боевых действий ча-
стей и соединений различных ро-
дов войск, прежде всего пехоты и
кавалерии. Опыт организацион-
ного строительства инженерных
войск России был использован
при создании и развитии этих
войск Красной армии.

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Порочных дел мастера — от слова

«порок» — метательная машина в
войске Древней Руси для метания
камней, бревен и других снарядов
при осаде и обороне крепостей.

2 Яртоул (или яртаул, ертоул, арто-
ул) — татарское слово, означающее
«передовой полк», «конный отряд» в
русском войске XVI—XVII вв., кото-
рый прикрывал главные силы от вне-
запного нападения противника.

/
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3 Прапор (старославянск. — стяг,
знамя) — знамя дружины, отряда и
других формирований русского вой-
ска в XV—XVII вв. По числу прапоров
определялось количество формиро-
ваний. Здесь прапор означает отряд.

4 Шанцекопы (немецк. Schanze —
окоп, укрепление; название полевых
и временных укреплений XVII—
XVIII вв.) — воины, сооружавшие
подобные укрепления.

5 Горокопы — наименование вои-
нов русского войска XVI—XVII вв.,
выполнявших подземно-минные ра-

боты для разрушения стен осажден-
ной крепости противника.

6 Минеры (франц. mine — подкоп) —
название военных специалистов
XVI—XIX вв., сооружавших подко-
пы под стены крепостей противника
и подрыв заложенных в подкопы по-
роховых зарядов.

7 Понтон (латин. pontoon) — плос-
кодонное судно, мост на лодках.

8 В соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации №
1370 от 18 сентября 1996 г. 21 января
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инженерной школы) объявлен Днем
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9 Ранее эта дата отмечалась как
День инженерных войск Россий-
ской армии.

10 Нижние чины — категория воен-
нослужащих в русской армии до
1917 г., включавшая лиц, имеющих
унтер-офицерские чины и рядовых.

11 Габаев Г. Опыт краткой хрони-
ки — родословной русских инже-
нерных войск. СПб., 1907. С. 1, 3;
Военная энциклопедия. М., 1995.
Т. 3. С. 345.

12 Ласковский Ф.Ф. Материалы для
истории инженерного искусства в
России. СПб., 1861. Т. II. С. 198.

13 Савельев А.И. Исторический
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России. СПб., 1879. С. 215; Алексан-
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15 Габаев Г. Указ. соч. С. 2, 3; Ивков
Д.П. Исторические справки. Б/м,
1911. С. 74.

16 Шенк В.К. Инженерные и желез-
нодорожные войска. СПб., 1909. С.
9; Габаев Г. Указ. соч. С. 2, 3; Ивков
Д.П. Указ. соч. С. 74—75.

17 Саперы (франц. sapeur — вести
подкоп) — с начала XVII в. название
солдат французского войска, зани-
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18 Габаев Г. Указ. соч. С. 3, 5; Шенк
В.К. Указ. соч. С. 9.

19 Габаев Г. Указ. соч. С. 6; Ивков
Д.П. Указ. соч. С. 78.

20 Габаев Г. Указ. соч. С. 7—8, 35,
78—79; Шенк В.К. Указ. соч. С. 9.

21 Габаев Г. Указ. соч. С. 8—10, 35;
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СПб., 1902. Т. 6. Ч. 1. Кн. I. С. 651—652.

22 Савельев А.И. Указ. соч. С. 42—
44; Габаев Г. Указ. соч. С. 38, 40—42;
Ивков Д.П. Указ. соч. С. 82.

23 Габаев Г. Указ. соч. С. 99; Подс-
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24 Шенк В.К. Указ. соч. С. 105—113;
Военная энциклопедия. М., 1995. Т.
3. С. 172.

25 Габаев Г. Указ. соч. С. 86, 91, 106;
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26 Габаев Г. Указ. соч. С. 85, 86, 90.
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соч. С. 12, 62, 67—68, 72, 89—90.
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Полковник в отставке 
Г.В. МАЛИНОВСКИЙ
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.НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

ПОД РУКОВОДСТВОМ начальника Генерального штаба ВС РФ — первого
заместителя министра обороны РФ генерала армии Ю.Н. Балуевского со-
стоялось заседание Главной редакционной комиссии (ГРК) ВС РФ с повест-
кой «О состоянии военно-энциклопедической работы и создании военных
энциклопедических трудов в Вооруженных силах Российской Федерации».
На заседании присутствовали: начальник вооружения ВС РФ — замести-
тель министра обороны РФ генерал армии А.М. Московский, заместитель
начальника Генерального штаба ВС РФ кандидат политических наук, доцент
генерал-полковник А.С. Скворцов; начальник Центра военно-стратегиче-
ских исследований Генерального штаба ВС РФ доктор военных наук, про-
фессор генерал-лейтенант В.И. Останков, командующий Космическими
войсками генерал-полковник В.А. Поповкин и другие члены ГРК (руководи-
тели и представители тематических редакционных комиссий «Война и по-
литика», «Военная наука и военное искусство», «Строительство Вооружен-
ных сил», «Военная техника, вооружение», «Сухопутные войска», «Военно-
воздушные силы», «Военно-морской флот», «Ракетные войска», «Космиче-
ские войска», «Тыл Вооруженных сил», «Военные деятели», «Военная исто-
рия»); ответственный секретарь ГРК полковник А.К. Соловьев; главные ре-
дакторы журналов: «Военно-исторического журнала» (капитан 1 ранга И.А.
Анфертьев); «Зарубежного военного обозрения» (полковник И.А. Мальцев),
а также заместитель главного редактора газеты «Красная звезда» полков-
ник запаса Г.Д. Миранович.

На заседании выступили: председатель Военно-научного комитета Гене-
рального штаба — помощник начальника Генерального штаба ВС РФ по во-
енно-научной работе кандидат технических наук, старший научный сотруд-
ник генерал-лейтенант В.П. Володин — о состоянии военно-энциклопеди-
ческой работы в Вооруженных силах РФ; заместитель начальника Военной
академии Генерального штаба по научной работе доктор военных наук, про-
фессор генерал-лейтенант А.Я. Черныш — об издании «Словаря основных
оперативно-стратегических терминов»; начальник Военно-топографиче-
ского управления Генерального штаба доктор военных наук генерал-лейте-
нант В.Н. Филатов — о ходе разработки концепции и программы создания
«Атласа офицера»; начальник направления Главного оперативного управле-
ния Генерального штаба генерал-майор Ю.Н. Портянников — о концепции и
структуре «Справочника офицера Вооруженных сил РФ»; начальник Инсти-
тута военной истории МО РФ кандидат военных наук старший научный сот-
рудник полковник А.А. Кольтюков — о готовности «Военного энциклопеди-
ческого словаря»; заместитель председателя Военно-научного комитета
Тыла ВС РФ полковник О.В. Безделин — о работе над словарем «Военная
экономика и тыловое обеспечение войск (сил)»; председатель Военно-на-
учного комитета Центрального вещевого управления МО РФ кандидат во-
енных наук капитан 1 ранга В.Г. Богомолов — о концепции «Справочника
офицера вещевой службы»; начальник военно-научного отдела Централь-
ного автодорожного управления МО РФ полковник С.А. Лукьянчук — о кон-
цепции «Словаря терминов по дорожной службе»; председатель Военно-
научного комитета РВСН кандидат технических наук полковник В.С. Диков
— о концепции «Военного энциклопедического словаря РВСН». 

Главная редакционная комиссия постановила: состояние военно-энцик-
лопедической работы в ВС РФ признать удовлетворительным, обратив вни-
мание заказчиков и исполнителей работ по созданию военных энциклопе-
дических трудов на необходимость обеспечения высокого научного уровня
их содержания и соблюдения сроков разработки и издания; после апроба-
ции в учебной и научной работе Военной академии Генерального штаба до-
работать совместно с Центром военно-стратегических исследований Гене-
рального штаба, Главным оперативным управлением Генерального штаба и
с учетом полученных замечаний и предложений издать для центральных ор-
ганов военного управления Министерства обороны РФ «Словарь основных
оперативно-стратегических терминов»; утвердить к изданию «Военный эн-
циклопедический словарь» и словарь «Военная экономика и тыловое обес-
печение войск (сил)»; утвердить концепции «Атласа офицера», «Справочни-
ка офицера Вооруженных сил РФ», «Военного энциклопедического словаря
РВСН», «Словаря терминов по дорожной службе» и «Справочника офицера
вещевой службы»; одобрить План военно-энциклопедической работы в ВС
РФ на 2005 год; при разработке и рецензировании авторских материалов
военных энциклопедических трудов более активно использовать научный
потенциал видов ВС РФ и родов войск, главных и центральных управлений,
научно-исследовательских организаций и военно-учебных заведений МО
РФ. В связи с успешным завершением издания российской Военной энци-
клопедии заместителям министра обороны РФ, начальникам служб МО РФ,
главнокомандующим видами ВС РФ, командующим родами войск, началь-
никам главных и центральных управлений МО РФ и Генерального штаба ВС
РФ рекомендовано поощрить отличившихся участников ее создания.

КНИЖНАЯ ПОЛКА
ВОЕННОГО ИСТОРИКА

КНИГИ, ПОДАРЕННЫЕ
НА 65-летие ЖУРНАЛА

Судариков А.М. Наука и безопас-
ность СССР в первое послевоенное
десятилетие (1945—1955). СПб.:
ЛГОУ им. А.С. Пушкина, Изд-во
ООО «Прана», 2003. 304 с.

Передана автором
(Санкт-Петербург)

Мусин М., Черемных В. Цхинваль-
ский узел. Выборг, б/и, 2004. 96 с.

Передана членом редакционного
совета «Военно-исторического журна-
ла», начальником северо-западного от-
дела Института военной истории МО РФ
кандидатом исторических наук полков-
ником С.Н. Ковалевым

(Санкт-Петербург)

Труды Центрального военно-мор-
ского музея. СПб.: Изд-во «Акцио-
нер и Ко». Вып. 2. 2003. 221 с.

Сергей Пен. Каталог выставки /
Под ред. Е.Н. Корчагина. СПб.:
ЦВММ, 2002. 54 с.

Александр Карлович Беггров. Про-
изведения художника в собрании Цен-
трального военно-морского музея. Ка-
талог. СПб.: ЦВММ, 2001. 54 с.

Крейсер «Аврора». СПб.: Иван Фе-
доров, 2004. 33 с., ил.

Центральный военно-морской музей.
СПб.: Альфа-Колор, 2004. 34 с., ил.

Военная музыка в Санкт-Петер-
бурге 1703—2003 / Под ред. Г.В. Ви-
линбахова. СПб.: Арт-Деко, 2004.
251 с., ил.

Праздничный Петербург / Под ред.
Т.А. Алексеевой. СПб.: Арт-Деко,
2003. 199 с., ил.

Шедевры и раритеты клинкового
оружия из фондов музеев Санкт-Пе-
тербурга, художественных мастер-
ских и частных коллекций. Каталог.
СПб.: ООО «Изд-во "Атлант"», 2004.
320 с., ил.

Переданы членом редакционного
совета «Военно-исторического жур-
нала», заместителем директора му-
зея «Исаакиевский собор» кандида-
том педагогических наук капитаном 1
ранга в отставке Е.Н. Корчагиным

(Санкт-Петербург)

Русские без России. Из семейных
собраний русских эмигрантов. Дары
России и Российскому фонду культу-
ры. М.: б/и, 2003. 24 с., ил.

Передана государственным совет-
ником Российской Федерации 1-го
класса В.В. Петраковым и заместите-
лем руководителя Федеральной служ-
бы по надзору за соблюдением законо-
дательства в сфере массовых комму-
никаций и охране культурного насле-
дия А.И. Вилковым

(Москва)

Вилков А.И. Призовые часы в Рос-
сийской Императорской армии. М.:
б/и, 2004. 111 с., ил.

Передана автором
(Москва)

Заседание Главной редакционной
комиссии Вооруженных Сил РФ

66  3.03.05  16:25  Page 66



ВЦЕНТРАЛЬНОМ музее Вооруженных сил сре-
ди исторических памятников особое место
занимают почтовые открытки военных лет. В

коллекции музея их около 800 единиц. Говорят,
большое видится на расстоянии. Это действитель-
но так. Сейчас, через годы, все более отдаляясь во
времени от военных событий, мы не только не утра-
чиваем памяти о них, но все полнее и глубже осоз-
наем героику тех суровых дней, роль и значение
одержанной победы. Открытки времен Великой
Отечественной нельзя рассматривать без волне-
ния. В войну и почтовые открытки становились ору-
жием пропаганды для поднятия духа воинов и тру-
жеников тыла.

От того времени сохранилось множество чистых
неотправленных почтовых карточек (в художествен-
ном фонде ЦМВС хранятся только чистые бланки),
еще больше — прошедших полевую почту. Послед-
ние намного ценнее и важнее. Миллионы открыток,
отпечатанных на простой бумаге, несли в тыл под-
робности боевых будней, а фронтовикам — слова
любви, верности, утешения, которые помогли высто-
ять и победить.

В годы войны над оформлением открыток труди-
лись известные художники: А. Пластов, П. Мальцев,
В. Корецкий, Кукрыниксы, А. Алякринский, В. Баю-
скин и другие.

В самом начале войны появились открытки, напо-
минающие о наших героических предках, защищав-
ших Русскую землю. Этой теме посвящена серия с
портретами великих полководцев прошлого: Алексан-

дра Невского,
Дмитрия Донско-
го, Петра Велико-
го, А.В. Суворова,
М.И. Кутузова, П.С.
Нахимова. Есть от-
крытка, изобра-
жающая Кузьму
Минина и князя
Пожарского, на-
циональных геро-
ев, освободите-
лей Москвы от
польских оккупан-
тов в 1612 году.

Другая серия
содержит вы-
держки из речи
И.В. Сталина на
военном параде в
Москве 7 ноября
1941 года, на от-
крытках — воины, уходящие с Красной площади на
передовую.

На многих открытках вместо виньеток на обороте
печатались лозунги и призывы, обращенные к бой-
цам и командирам Красной армии, пехотинцам, тан-
кистам, артиллеристам, летчикам, к матросам и
офицерам Военно-морского флота, к фронтовым
разведчикам и партизанам. Например, на почтовой
открытке 1942 года «Лыжники-автоматчики на мар-
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ше» можно прочитать: «Лыжники Красной Армии!
Проникайте в тыл противника, перехватывайте его
пути, наносите удар во фланги и тыл врага, громите
и уничтожайте его технику и живую силу. Да здравст-
вуют советские лыжники!» На почтовой открытке
«Клещи в клещи» вместе со знаменитым рисунком
Кукрыниксов, посвященным провалу плана окруже-
ния и взятия Москвы, напечатан такой призыв: «Сме-

лее окружать и истреблять немецкие полки и диви-
зии! Не давать фашистам живыми уходить из боя!»

В 1943 году Воениздат выпустил серию почтовых
открыток с текстами песен: «Любимый город», «Иг-
рай, мой баян!», «По улице мостовой», «И кто его зна-
ет», «Вечер на рейде», «Синий платочек» и многих
других. На отдельных открытках слова песен допол-
нены рисунками, выполненными палехским худож-
ником И. Кулешовым.

В годы войны почтовые открытки выпускали такие
крупные издательства, как «Искусство», «Молодая
гвардия», Воениздат НКО (МО), Госкиноиздат, и даже
небольшие типографии, в частности принадлежав-
шие Главбумсбыту или Новосибирскому отделению
Союза советских художников в городе Капель Алтай-
ского края.

Огромная роль в издании открыток принадлежит Ле-
нинградскому отделению издательства «Искусство»,
которое выпустило несколько посвященных авиато-
рам Ленинградского фронта, партизанам и работни-
кам тыла серий, выполненных известными графиками
Н.И. Пильщиковым и А.Н. Яр-Кравченко. Использова-
лись также фотографии фронтовых корреспондентов
О. Кнорринга, И. Шагина, С. Гурария и Г. Зельмана.

Заметное место занимают открытки, рассказыва-
ющие о примерах усыновления и удочерения сирот,
например «Ты не сирота, малыш!» об удочерении ма-
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ленькой Аллы Зверевой оперной певицей В.Ф. Дени-
сенко, «У нас нет и не будет сирот!» об удочерении
маленькой Светланы из Сталинграда мастером мос-
ковского завода «Красный богатырь» Т.В. Трутневой.

На многих почтовых открытках — репродукции
известных картин и рисунков, запечатлевших мгно-
вения войны: «К партизанам» и «Фашист пролетел»
А. Пластова, «У колодца» В. Орлова, «Вести с фрон-
та» Е. Кацмана, «Привели языка» В. Баюскина, «По-
двиг 28 гвардейцев-панфиловцев» И. Радимова и
других.

В конце 1944 года были выпущены серии открыток
«С Новым годом — годом Победы!» и «Новогодний
привет с фронта», появилась серия, посвященная

Почтовые
открытки

времен
Великой 

Отечественной
войны 

из коллекций
художествен-

ного фонда
Центрального

музея
Вооруженных

сил 
(Москва)

советским орденам и медалям: ордену Кутузова,
Ушакова, ордену Победы, медали «За оборону Ста-
линграда», «За освобождение Варшавы» и другим.

После Победы выпуск открыток с военными сюже-
тами продолжался примерно до 1950 года.

Публикацию подготовила Л.Н. БАЛАШОВА
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НАСЛЕДНИКИ  ЭЛЛАДЫ
ВМЕСТО  БОРЬБЫ 

С  ТУРЕЦКИМ  ФЛОТОМ
ЗАНИМАЛИСЬ 

МОРСКИМ  РАЗБОЕМ

Актуальность данного исследования во многом
определяется ситуацией, сложившейся 
на современном этапе, когда Россия совместно 
с другими странами ведет активную борьбу
против международного терроризма. В этой
связи вносятся существенные коррективы 
и в постановку задач Вооруженным силам РФ, 
в частности Военно-морскому флоту. 
Но выполнение ответственных задач,
практическое применение методов
антитеррористической деятельности
невозможны без изучения накопленного ранее
опыта, что и является целью настоящей
публикации. Вместе с тем избранная автором
тема отличается новизной, поскольку научные
работы, посвященные ей, в российской 
и советской историографии практически
отсутствуют. Так, в статье впервые вводится 
в научный оборот ряд архивных документов,
раскрывающих особенности борьбы российских
военных моряков против морских пиратов 
в Восточном Средиземноморье в начале XIX
века, имевшей важное значение для безопасности
Российской Империи.

Усмирение российским военным
флотом морского пиратства 

у берегов Греции в 1827—1833 гг.

В
ПЕРВОЙ четверти XIX века ситуация на Балканах
приковала к себе внимание политиков ведущих
европейских держав. Российский император Але-

ксандр I, храня верность принципам «Священного со-
юза», провозглашенным в 1825 году, и беспокоясь о без-
опасности собственного государства, отказал в помощи
борцам за независимость Греции. Таким образом, тра-
диционное покровительство России балканским наро-
дам не получило на этот раз своего подтверждения1.

Более активно к разрешению греческой проблемы и
связанных с ней российско-турецких противоречий
приступил Николай I, стремившийся заручиться под-
держкой англичан. Первым значительным шагом в
этом направлении явилось подписание 4 апреля* 1826
года Петербургского протокола, подтверждавшего
единство позиций России и Великобритании в вопросе
о независимости Греции2. Осенью того же года россий-
ский посланник в Лондоне князь Х.А. Ливен предло-
жил лорду С. Каннингу, возглавлявшему английское
правительство, направить в Эгейское море эскадры
России, Великобритании и Франции3.

Итогом длительных дипломатических переговоров
явилась отправка в августе 1827 года в Средиземное
море русской особой (отдельной) эскадры4 под коман-
дованием контр-адмирала Л.П. Гейдена. Формирова-
лась она прибывшими из Кронштадта в Портсмут ко-
рабельными силами, которыми руководил адмирал
Д.Н. Сенявин.

Одной из задач этого похода являлась защита и по-
кровительство российской морской торговле в водах
Греческого архипелага. В особой инструкции, вручен-
ной контр-адмиралу Л.П. Гейдену, отмечалось, что
вследствие морского разбоя, распространившегося в
архипелаге, необходимо по примеру английской и
французской эскадр организовать крейсерство рос-
сийских кораблей в водах, где наиболее часто отмеча-
лись случаи пиратства. Предписывалось организовать
конвои из российских судов и обеспечить их надеж-
ным охранением5.

Постановка такой задачи была вполне обоснован-
ной, так как только за десять месяцев 1827 года нападе-
нию пиратов в греческих водах подверглись 18 анг-
лийских, 11 французских, 7 российских, 31 австрий-
ское и 23 судна других государств. Ущерб междуна-

родной торговле при этом оценивался в 24 млн. пиаст-
ров6 (в пересчете на российскую валюту 10 млн. руб-
лей серебром).

Озабоченность сохранением безопасности торгово-
го мореплавания в оживленном районе вынудила ко-
мандование международной эскадры выразить в рез-
кой форме свои претензии в адрес временного прави-
тельства Греции. В ответ на полученное от последнего
поздравление по случаю блестящей победы над турец-
ким флотом в Наваринском сражении, состоявшемся
8 октября 1827 года, вице-адмирал Э. Кодрингтон,
контр-адмиралы А.Г. де Риньи и Л.П. Гейден упрекали
греков в недостойном поведении на море. Вследствие
того что наследники традиций древней Эллады вместо
борьбы с турецким флотом занимались морским раз-
боем, союзники угрожали принятием самых реши-
тельных мер, не исключая применения оружия для ис-
коренения пиратства7.

П
ИРАТСТВО в Восточном Средиземноморье
приобрело еще более широкий размах после эс-
калации боевых действий турецко-египетских

войск против греческого национально-освободитель-
ного движения. Разоренное население прибрежных
областей полуострова Морея (Пелопоннес) и островов
архипелага обратилось к морскому разбою, как к сред-
ству выживания. При этом кажущаяся легкость полу-
чения добычи вовлекала в его круговорот не только
греков, но и далматинцев, итальянцев, жителей Иони-
ческих островов, подданных турецкого султана с ази-
атского побережья. Их жертвами вслед за турецкими
судоводителями стали моряки нейтральных стран. 

Временное правительство Греции в октябре 1827 го-
да было вынуждено принять решительные меры, на-
правленные против пиратства. Так, коммерческим су-
дам малого водоизмещения запрещалось иметь на
борту оружие; все суда были обязаны зарегистриро-
ваться в специальном реестре, получив соответствую-
щее письменное подтверждение, а также иметь инди-
видуальный номер, присвоенный греческими властя-
ми каждому плавсредству. Нарушители этих правил
объявлялись пиратами и признавались вне закона8.

7 декабря 1827 года по приказанию Л.П. Гейдена
20-пушечный бриг «Усердие» (командир капитан-
лейтенант И.И. Кадьян) должен был следовать к ост-
рову Смирна и присоединиться к находившемуся там

* Здесь и далее все даты приводятся по старому стилю.
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44-пушечному фрегату «Константин» (капитан 2
ранга С.П. Хрущов). Обоим предписывалось обеспе-
чивать защиту судоходства, конвоируя торговые су-
да. Обнаруженные пиратские корабли при этом сле-
довало уничтожать, а экипажи отправлять на остров
Эгина в распоряжение греческого временного прави-
тельства9.

28 февраля 1828 года вице-адмирал Л.П. Гейден пи-
сал российскому министру иностранных дел К.В.
Нессельроде о том, что практически вся деятельность
французской эскадры ограничена борьбой с пиратст-
вом10. При этом требования английских и француз-
ских моряков к греческим властям о компенсации
ущерба, нанесенного пиратами их национальному
судоходству, больше напоминали ультиматум про-
тивнику, чем обращение к представителям народа,
для защиты интересов которого эскадры Великобри-
тании и Франции прибыли в архипелаг. Российские
моряки были более сдержанны и корректны. В фев-
рале 1828 года 36-пушечный фрегат «Кастор» под ко-
мандованием капитан-лейтенанта И.С. Сытина по
просьбе местных жителей атаковал и уничтожил не-
далеко от порта Миндры пиратские шхуну и бот, воо-
руженные орудиями. При этом погибли 50, захваче-
ны в плен 10 пиратов, также был арестован бот, на ко-
тором находилось 150 человек. Трофеи и пленных пе-
редали греческим властям. Действия российских мо-
ряков заслужили благодарность президента Греции
И.А. Каподистрии11.

В
ПЕРИОД Русско-турецкой войны 1828—1829 гг.
российские корабли на Средиземном море, бо-
рясь с пиратством, одновременно выполняли

комплекс других задач. После завершения боевых дей-
ствий эскадра вице-адмирала Л.П. Гейдена была зна-
чительно сокращена.

16 июня 1830 года командование кораблями, остав-
шимися в греческих водах, от вице-адмирала Л.П. Гей-
дена принял контр-адмирал П.И. Рикорд12. Ему 29 ию-
ля представитель российского МИДа в Греции граф
В.Н. Панин переслал просьбу греческого правительст-
ва о направлении российского корабля в прибрежные
воды полуострова Морея для борьбы с пиратскими су-
дами13. Выполнение этой задачи возлагалось на 16-пу-
шечный бриг «Ахиллес» (командир капитан-лейте-
нант Ф.Ф. Матюшкин). В ночь на 1 августа тот снялся
с якоря и при неблагоприятном ветре вышел из Напо-
ли-ди-Романьи14. К 8 часам северо-восточный ветер
усилился настолько, что охраняемые им австрийские
купеческие суда вынуждены были укрыться в ближай-
шей бухте. К вечеру за ними последовал и бриг, по-
скольку его парусная оснастка частично оказалась по-
рванной сильным ветром, а частично расползлась от
ветхости. После ремонта парусов и пополнения запа-
сов провизии в ночь на 3 августа бриг снялся с якоря,
но спустя некоторое время, встретившись с сильными
ветрами и течением, вновь стал на якорь у небольшо-
го острова. Рядом находились два купеческих судна. С
одного из них, греческого, сообщили о том, что виде-
ли с моря восемь вооруженных турок, грабивших ме-
стных жителей и поджигавших постройки на берегу.
Ночью «Ахиллес» снялся с якоря и направился на се-
вер, однако ничего подозрительного не обнаружил.
При поиске пиратов моряки опрашивали жителей по-
бережья и экипажи встречных судов.

8 августа 1830 года бриг находился у острова Анд-
рос. В этом же районе действовал греческий корабль,
который по заданию своего правительства крейсиро-
вал для поиска пиратов. Он задержал одну лодку, эки-
паж которой вызвал подозрение. 9 августа российские
моряки обнаружили небольшое греческое парусное
каботажное судно, экипаж которого сообщил о том,
что накануне в сумерках его обстреляли три неизвест-

ных брига. «Ахиллес» продолжал поиск пиратов до 13
августа, после чего вернулся в Наполи-ди-Романью.
Его командир капитан-лейтенант Ф.Ф. Матюшкин со-
общал командованию, что активизировавшие свою де-
ятельность в прибрежных водах Греции пираты не на-
падают на свои жертвы в открытом море, а поэтому
могут встретиться ему при решении им задачи по
обеспечению безопасности судоходства в заданном
районе лишь по счастливой случайности.

10 августа 1830 года контр-адмирал П.И. Рикорд
подписал приказ, в котором объявлялась благодар-
ность командиру брига «Ахиллес» за успешное, «не-
смотря на неблагоприятные ветры», выполнение в те-
чение 13 дней задачи по борьбе с пиратством в грече-
ских водах15.

14 августа к острову Самос направился под командо-
ванием капитан-лейтенанта Д.П. Замыцкого 20-пу-
шечный бриг «Телемак», которому пришлось преодо-
левать встречный северо-западный ветер. В назначен-
ном районе российские моряки встретили греческую
шхуну «Смирна», также осуществлявшую поиск пи-
ратов. 

Месяц спустя, когда «Телемак» находился в Салони-
ках, его командир получил от местного российского
консула Мустокиди информацию о присутствии в
здешних водах морских грабителей. Они совершали
набеги на малых лодках и в небольшом количестве, по-
кидая свои убежища только при появлении добычи, а
после нападения снова укрывались в мелких бухтах по
берегам Салоникского залива. Точно определить место
их пребывания было невозможно, тем более что с поя-
влением в окрестностях русского брига о них даже слу-
хи прекратились.

Для того чтобы противостоять столь изощренной
тактике пиратов, было решено использовать два ма-
лых военных (меньших, чем бриг) судна, более при-
способленных для осмотра мелких бухточек. Вместе с
тем курсирование в прибрежных водах «Телемака»
прекратило не только пиратские набеги на беззащит-
ные торговые суда, но даже выход разбойничьих ло-
док в море. По свидетельству консула Мустокиди, пи-
раты испытывали страх перед русским военным при-
сутствием16. 

До 2 октября 1830 года «Телемак» производил поиск
у Святой горы, обнаружив и осмотрев 20 судов и ло-
док, после чего прибыл на остров Эгина. 

6 сентября и 13 ноября контр-адмирал П.И. Рикорд
обращался к начальнику Морского (с 1831 г. Главного
морского) штаба с просьбой о возвращении в Россию
линейных кораблей, не способных действовать в рай-
онах каботажного плавания, где пираты проявляли
наибольшую активность17. В свою очередь к нему в
конце ноября граф В.Н. Панин писал из Наварина о
том, что, по сведениям секретаря греческого прави-
тельства по департаменту иностранных дел, морские
разбойники появились на утесе вблизи острова Цери-
го и просил обеспечить безопасность плавания торго-
вых судов в этом районе.

Вслед за этим последовала реакция и Главного мор-
ского штаба. В предписании его начальника князя
А.С. Меншикова за № 4263 от 10 января 1831 года со-
общалось о согласии императора сформировать на
Средиземном море отряд из кораблей меньшего ран-
га, что соответствовало бы в большей мере местным ус-
ловиям. В связи с этим линейные корабли 84-пушеч-
ный «Фершампенуаз» и 74-пушечный «Александр
Невский», а также 44-пушечный фрегат «Елизавета»
возвращались в Россию. Им на смену в Средиземное
море должны были отправиться из Кронштадта фре-
гат «Анна», бриги «Аякс» и «Парис». Посыльное судно
Черноморского флота (люггер «Широкий»), прибыв-
шее к отряду из Константинополя с действительным
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тайным советником А.И. Рибопьером на борту, было
решено оставить в распоряжении контр-адмирала П.И.
Рикорда, не выводя его из состава флота приписки.

Более конкретный состав корабельного отряда опре-
делялся приказом начальника Главного морского
штаба № 4274 от 12 января 1831 года, в соответствии с
которым в подчинении контр-адмирала П.И. Рикорда
находились фрегаты «Княгиня Лович» и «Анна», бри-
ги «Ахиллес», «Телемак», «Улисс», «Аякс» и «Парис»,
люггер «Широкий». 

А
РХИВНЫЕ материалы содержат немало сведе-
ний о напряженной поисковой деятельности от-
ряда. Так, 13 декабря 1831 года командиру бри-

га «Парис» капитан-лейтенанту И.П. Бутеневу было
передано из Афин сообщение российского консула в
Северной Греции Папаригопулло о появлении в рай-
оне залива Вало пиратов численностью более 70 чело-
век. По поступившей информации, они находились в
местечке Маротон в ожидании лодок и с намерением
соединиться с пиратами острова Негропонт. П.И. Ри-
корд, к тому времени вице-адмирал, приказал коман-
диру брига «Парис» немедленно сняться с якоря и сле-
довать в Афины для уточнения данных о местонахож-
дении пиратов и осмотра указанного района. При об-
наружении пиратских судов следовало их захватить и
привести к месту дислокации основных сил россий-
ского отряда. Если последнее по какой-то причине
оказалось бы невозможным, то захваченные суда над-
лежало передать ближайшему греческому начальни-
ку. В случае сопротивления пираты подлежали унич-
тожению. В приказе говорилось, что бригу для выпол-
нения этой задачи предоставлялось столько времени,
сколько будет необходимо18.

Вечером того же дня «Парис» вышел из Наполи-ди-
Романья и на рассвете 14 декабря подошел к проливу у
острова Гидра, но из-за сильного встречного ветра вы-
нужден был зайти в порт Переволио, где стояли на яко-
ре греческие корабли, назначенные для осуществления
морской блокады местных вод. Вскоре бриг продолжил
плавание, направившись 18 декабря с представителем
греческой правительственной комиссии на борту к ост-
рову Саламин. Затем, во время нахождения «Париса» в
Афинах, его командир капитан-лейтенант И.П. Буте-
нев совместно с российским консулом посетил турецко-
го губернатора, проинформировав последнего о своем
прибытии для борьбы с пиратами в Негропонте.

22 декабря экипаж «Париса» осмотрел порты в рай-
оне мысов Колон, Майдра, Стура и Маратон19. По
маршруту крейсерства все  обнаруженные суда оста-
навливались и опрашивались о цели их плавания и ха-
рактере груза. Сведений о пиратах выявлено не было.
27 декабря бриг прибыл на остров Егрипос, где И.П.
Бутенев связался с российским консулом и сообщил о
результатах своих действий. С этой информацией был
ознакомлен и губернатор Негропонта, который по-
благодарил российских моряков за усердие и вынос-
ливость. При этом он заявил, что само присутствие во-
енного корабля гарантирует защиту судоходства, в
связи с чем просил оставить бриг для безопасности
острова до 6 января.

21 марта 1832 года в соответствии с приказом вице-
адмирала П.И. Рикорда № 200 в море для борьбы с пи-
ратством вышел люггер «Широкий» под командова-
нием лейтенанта Н.Ф. Метлина20. Не обнаружив в те-
чение недельного поиска в районе острова Сире ниче-
го подозрительного, он направился к острову Парос,
губернатор которого сообщил о случае пиратства,
происшедшем в прилегающих водах месяц назад. На
Паросе российские моряки встретились также с губер-
натором острова Нио, который вынужден был бежать
оттуда из-за вспыхнувших беспорядков. Командир
«Широкого», предложив свою помощь, 30 марта на-

правил люггер к мятежному острову. Встречаемые в
море греческие суда подтверждали информацию о
беспорядках, которые прекратились с появлением
русских моряков. 1 апреля «Широкий» вернулся к По-
росу — месту базирования отряда.

24 марта экипажу брига «Ахиллес» довелось ока-
зать помощь и турку Осман-бею, судно которого, вы-
брошенное штормом на берег, было разграблено. Ко-
мандиру брига предписывалось доставить пострадав-
шего в Наполи-ди-Романью и оказать содействие в
возвращении пропавшего груза. На следующий день
«Ахиллес» прибыл к берегам острова Специя. Коман-
дир, узнав, что неподалеку находится подозрительное
судно, нагруженное похищенным имуществом, на-
правил к нему вооруженную легкую шлюпку (гичку)
под командованием мичмана Ф. Руднева для произ-
водства досмотра. На задержанном судне действи-
тельно обнаружили различные предметы с ограблен-
ного турецкого транспорта, в том числе якорь и трех-
фунтовую пушку.

При поиске пиратов «Ахиллесу» также пришлось
преследовать лодку с 35 вооруженными людьми, кото-
рые на веслах прошли вблизи берега через риф и скры-
лись в одном из заливов. Огорченный командир брига
по горячим следам докладывал старшему начальнику,
что задержать малые пиратские суда без канонерских
лодок, способных действовать на мелководье, практи-
чески невозможно. В результате поиска удалось выяс-
нить, что грабежами и разбоем на побережье и в море
занимались жители острова Кандии (Крита).

16 апреля 1832 года вице-адмирал П.И. Рикорд полу-
чил от российского генерального консула в Смирне
Ф.А. Иванова сообщение о нападении пиратов на рос-
сийское коммерческое судно. В ответ на это один рос-
сийский бриг был направлен для борьбы с морским
разбоем к островам Киклады, а фрегат «Анна» — в
Смирну. П.И. Рикорд просил российского генераль-
ного консула установить совместно с командиром по-
следнего капитаном 2 ранга А.И. Селивановым время
отправления конвоев, сообщив об этом представите-
лям других государств, находившимся в Смирне. Де-
сять дней спустя он известил командира 44-пушечного
фрегата «Княгиня Лович» капитан-лейтенанта В.Ф.
Бологовского о том, что «банды румелиотов идут
вдоль берега Мореи». Для восстановления спокойст-
вия среди местного населения, предотвращения бес-
порядков и грабежей командиру фрегата надлежало
при приближении «банды румелиотов» высадить де-
сант. В городе Поро были выставлены посты, а ночью
совершался обход.

В донесении № 300 от 30 апреля 1832 года П.И. Ри-
корд сообщал начальнику Главного морского штаба
А.С. Меншикову о том, что, поскольку после полити-
ческого переворота в Греции все воды архипелага на-
полнились пиратами, принимаются все меры для ох-
раны российского торгового судоходства21. Так, в рай-
оне Наполи-ди-Романьи эту задачу выполнял экипаж
брига «Аякс».

В донесении № 310 от 13 мая того же года он отме-
чал, что морской разбой, непосредственно начавший-
ся с нарушением порядка в Греции, причинил вели-
чайший вред торговле по всему острову Левант. Пира-
ты стали настолько дерзкими, что нападали даже на
малые вооруженные корабли флотов различных госу-
дарств22. Их нападению, например, подверглись авст-
рийские вооруженные шхуна и транспорт. Послед-
ний, возвращавшийся из Смирны в Венецию, был ата-
кован пиратами во время стоянки на якоре у острова
Скиро. Экипаж взялся за оружие и начал обороняться.
При отражении нападения многие члены экипажа по-
лучили различной степени увечья, а командир транс-
порта был смертельно ранен. 
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О
БНАРУЖЕННЫЙ российскими военными мо-
ряками неподалеку от Негропонта австрийский
транспорт не мог самостоятельно продолжить

путь в порт назначения, поэтому его взяли на буксир и
привели к острову Сире. В район, где он подвергся на-
падению, был направлен бриг «Аякс» для охраны рос-
сийского торгового судоходства с одновременной за-
дачей осуществлять активный поиск пиратов. 14 мая
командир последнего получил приказ принять на
борт чиновника российской миссии в Константинопо-
ле фон Фока и доставить его к проливу Дарданеллы,
после чего продолжил поиск пиратов. Бриг прошел
Хиосским проливом и, уточнив на острове Хиос у ме-
стного паши сведения о возможных местах пребыва-
ния морских грабителей, направился к островам Са-
мос, Патмос и Сире23. В случае встречи с купеческими
судами ему надлежало при наличии соответствующей
просьбы конвоировать их до Константинополя, точ-
нее, до входа в Дарданеллы или до Тенедоса.

Во второй половине мая в связи с информацией ко-
мандира французского шлюпа, прибывшего от остро-
ва Специя о том, что местные жители вооружили суд-
но и отправились за легкой наживой, союзные адмира-
лы приняли решение установить блокаду этого остро-
ва. Командир брига «Ахиллес» капитан-лейтенант
Ф.Ф. Матюшкин, включенный в состав сводного отря-
да, предупреждался о том, чтобы в случае, если доно-
сы о пиратстве жителей острова Специя не будут под-
тверждены фактами, он не соглашался на блокаду,
ссылаясь на отсутствие на сей счет особых распоряже-
ний российского адмирала. 

18 мая «Ахиллес» совместно с союзниками начал
поиск пиратов у острова Специя24. После выяснения
обстановки в прилегающих к острову водах и встреч с
местными властями было установлено отсутствие пи-
ратов, хотя несколько раньше там промышляли два
судна с 8—10 вооруженными грабителями. Вследст-
вие этого союзники не стали устанавливать морскую
блокаду острова Специя и 19 мая убыли в Наполи-ди-
Романью.

Через два дня вышел из Монастырской бухты остро-
ва Порос с чиновником Константинопольской миссии
фон Фоком на борту другой российский бриг —
«Аякс», по истечении еще четырех дней прибывший к
проливу Дарданеллы. Там он высадил пассажира и
направился к острову Тенедос. От местных властей
российские моряки узнали, что до их прибытия три
лодки с пиратами крейсировали сначала у острова
Маврикия, затем их видели между островом Митиле-
ной и азиатским берегом. Утром 27 мая «Аякс»
двинулся к указанному острову. После осмотра бухты
и опроса встречных судов командир связался с мест-
ными властями, надеясь получить дополнительную
информацию. Затем бриг устремился к острову Хиос,
на котором командир имел встречу с местным пашой.
Для пополнения запасов воды «Аякс» 1 июня прибыл
в Чесму, где со времен графа А.Г. Орлова не появлял-
ся ни один российский корабль. В тот же день бриг по-
шел к острову Самос, в порт Вати, а затем к острову
Патмос. 16 июня он подошел к острову Сира, утром
23-го по приказу вице-адмирала П.И. Рикорда ушел к
острову Тино, где обнаружил греческий 16-пушечный
бриг. На «Аякс», узнав о его прибытии, явились мест-
ные старшины с жалобой на своего губернатора и ко-
мандира греческого брига, которые создавали помехи
коммерческому судоходству, что могло вызвать волне-
ние среди островитян.

В тот же день вице-адмирал П.И. Рикорд сообщил
российскому посланнику в Константинополе А.П. Бу-
теневу о том, что в Смирну направлен 44-пушечный
фрегат «Анна» для конвоирования к проливу Дарда-
нелллы «торговых судов всех наций».

Задействовались и другие экипажи русского кора-
бельного особого отряда. Так, в августе 1832 года бриг
«Телемак» получил приказ покинуть остров Патрас и
отправиться в приморский населенный пункт Вости-
цу, жители которого жаловались на неоднократные
набеги морских разбойников25. В приказе № 485 от 23
августа того же года вице-адмирал П.И. Рикорд пред-
писывал бригу «Парис» идти к острову Родос для
борьбы с пиратством и защиты российского торгового
судоходства26. 12 октября осуществлял поиск морских
разбойников в районе Патраса, потопив пиратское
судно, вооруженное артиллерией, уже известный
бриг «Ахиллес». Он же 15 октября задержал вблизи
острова Петали еще одно пиратское судно, которое
отконвоировал к острову Патрас27, а «Телемак» 10 но-
ября вел поиск пиратов у Кап Колона и Доро. Жесто-
кие ветры дважды заставляли бриг укрываться у ост-
рова Эгина. 16 ноября, ночью, во время крепкого вет-
ра он едва не столкнулся с внезапно появившейся
шхуной, которая прошла настолько близко, что в кус-
ки разнесло шлюпку, закрепленную на верхней палу-
бе по его левому борту.

В соответствии с просьбой министра греческого пра-
вительства русские военные моряки 17 ноября оказы-
вали содействие кораблям капитана Криэзиса по
уничтожению пиратов у острова Скопело. При этом
они взаимодействовали с местными малыми воору-
женными судами (белуками), приспособленными для
поиска пиратов в узких бухтах у острова Негропонта.
Поскольку в районе поиска установилась штормовая
погода, пираты в море не выходили, но те, кто им про-
тивостоял, вели борьбу и со стихией. Так, бриг «Теле-
мак» в крайне неблагоприятных условиях провел в
крейсерстве две недели. Выучку и мужество его экипа-
жа высокого оценили французский контр-адмирал,
командиры английских и французских кораблей.

К лету 1833 года необходимость присутствия отряда
российских кораблей в греческих водах отпала, и в со-
ответствии с указаниями Морского министерства Рос-
сии он в июне отбыл в Севастополь. У берегов Греции
остались лишь бриги «Аякс» (командир лейтенант Н.Н.
Кванчехазева) и «Парис» (лейтенант П.П. Тыринов).

О
ПЫТ использования российского флота для
борьбы с пиратством в прибрежных водах Гре-
ции в 1827—1833 гг. показал необходимость со-

ответствия состава выделяемых сил решаемой задаче.
Имевшиеся в распоряжении адмиралов Л.П. Гейдена
и П.И. Рикорда линейные корабли не могли быть эф-
фективно использованы против пиратов в прибреж-
ных водах. Кроме того, содержание крупных кораблей
за границей требовало больших расходов. Широкое
применение получили бриги, имевшие небольшое во-
доизмещение и показавшие свою универсальность.
Эффективность решения задачи во многом зависела
от состояния материальной части. В рассматриваемый
же период качество парусов и такелажа, например, ос-
тавляло желать лучшего. Периодически возникала не-
обходимость текущего ремонта корпусов кораблей,
который вынуждены были выполнять на зарубежных
верфях. Тыловое обеспечение страдало из-за излишне-
го бумаготворчества, волокиты и не позволяло опера-
тивно обеспечивать моряков всеми необходимыми ви-
дами довольствия.

Борьба с пиратством требовала учета традиций ме-
стного населения, знания физико-географических ус-
ловий района действий. Большое значение имело вза-
имодействие моряков с местными властями и жителя-
ми побережья, от которых поступала информация о
действиях пиратов и местах их пребывания. Опыт рос-
сийского флота, полученный у берегов Греции в
1827—1833 гг., остается актуальным для борьбы с тер-
роризмом и пиратством в современных условиях.
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Здравствуйте, дорогие друзья!
Пишет вам одна из участниц конкурса — Бердникова Ирина

Николаевна. К сожалению, удалось отправить решение лишь
одного кроссворда, хотя ответы были готовы практически ко
всем чайнвордам и криптограммам. Несмотря на то что сейчас
к культуре, мягко говоря, прохладное отношение, а в военных
городках тем более, все же жизнь не стоит на месте. И наш
офицерский клуб старается держать марку. Постоянно участву-
ем в городских мероприятиях, время от времени приглашаем
интересных людей в свою литературную гостиную. Различные
конкурсы — моя страсть на всю жизнь. Важны азарт поиска и,
естественно, радость от правильно найденного ответа. Я зара-
зила этим многих сотрудников нашего клуба. Правда, за кросс-
ворды на исторические темы мало кто берется, но интерес к
«Военно-историческому журналу» явно разбужен. Коллеги от-
мечают и достойное внимания содержание, и прекрасное по-
лиграфическое выполнение всех номеров журнала.

Далее отмечу, что на фоне финансовых проблем, связанных
с приобретением новых учебников и книг, ваш журнал — неза-
менимый помощник, особенно по вопросам, связанным с исто-
рией прошлых веков.

Всего доброго, успехов вам. И.Н. БЕРДНИКОВА
(г. Челябинск)

Здравствуйте, уважаемая редакция!
Мне 17 лет. С вашим журналом я впервые познакомился 5

лет назад и с тех пор читаю его в городской библиотеке. В этом
году я поступил в Воронежский государственный университет
на исторический факультет и с первой же стипендии подписал-
ся на «Военно-исторический журнал». Всегда интересовался
Великой Отечественной войной — битвами, личностями воена-
чальников. У вас все это отражено хорошо. Думаю, что в связи
с 60-летием Победы пришло время рассказать о ныне живущих
Маршалах Советского Союза: С.Л. Соколове, В.И. Петрове,
В.Г. Куликове, Д.Т. Язове. Считаю, что о них написано очень ма-
ло. Многим, я думаю, хотелось бы прочитать о вкладе этих вое-
начальников в Победу, где они служили и работали после вой-
ны до 1991 года и, наконец, чем заняты сегодня. Также хоте-
лось бы узнать, не планирует ли какое-либо издательство выпу-
стить о них книгу и как ее можно заказать. В заключение хочу
отметить, что в «Военно-историческом журнале» замечатель-
ный подбор материалов, что позволяет их использовать в науч-
ных дискуссиях, конференциях, проходящих в университете.  

С уважением, С.А. РАЗИН
(г. Воронеж)

Уважаемая редакция!
Пишет вам Селивёрстов Виталий Александрович, студент 2 -

го курса Саратовского государственного технического универ-
ситета. В декабре я поступил на военную кафедру нашего ВУ-
За, начальник — полковник С.П. Теселкин. После окончания
университета я отслужу в рядах Вооруженных сил РФ 2 года
офицером, а потом, вероятно, подпишу контракт на кадровую
службу. Это решение возникло у меня под влиянием ряда фак-
торов: семейных традиций (мой отец — майор запаса ВВС) и
чувства важности моей военной службы для страны, появивше-
гося в том числе и под влиянием вашего журнала (я выписываю
его с 1998 г.), рассказывающего о славных и героических тра-
дициях нашей армии. Надеюсь, что смогу с честью продолжить
их в рядах российской армии.

В.А. СЕЛИВЕРСТОВ
(г. Энгельс Саратовской обл.)

Здравствуйте, уважаемая редакция!
В последнее время вы публикуете очень много интересного и

познавательного материала. До 1991 года я жил в Туркмении и
был на развалинах крепости Геок-Тепе, видел еще оставшиеся
памятники с именами погибших русских офицеров, «дышал
временем М.Д. Скобелева». Мне кажется, что необходимо
сейчас печатать материалы, делая упор на полковое звено.
Прошу опубликовать такую статью, где были бы перечислены
фамилии русских офицеров — участников обороны крепости
Баязет; награды, которые получили солдаты и офицеры
Ставропольского полка и роты Крымского полка за оборону
этой крепости в 1877 году, в которой рассказывалось бы, как эти
полки воевали в 1877—1878 гг., а также в период командования
М.Д. Скобелева при взятии Геок-Тепе в 1881 году. Хочется также
узнать об участии в войне 1877—1878 гг. Кутаисского и
Абхазского полков (штурм Карса), Кавалергардского, лейб-
гвардии Конного, Новгородского и Каргопольского полков в
Первую мировую войну.

С уважением, С.В. ВЕРНИГОРОВ
(с. Липовка Тамбовской обл.)
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В
1899 году Александр Василье-
вич Немитц (1879—1967) с отли-
чием окончил Морской кадет-

ский корпус и начал службу артил-
леристом на кораблях Черноморско-
го флота. Отличаясь либеральными
взглядами, он не прижился в офицер-
ской среде и в 1907 году был переве-
ден в Морской генеральный штаб на
должность штаб-офицера историче-
ской части. Здесь началась его военно-
научная деятельность. Группа офице-
ров Морского генерального штаба в
составе контр-адмирала Л.А. Бруси-
лова, капитана 2 ранга А.В. Колчака,
лейтенантов А.Н. Щеглова, А. Бубно-
ва, М.М. Римского-Корсакова, А.В.
Немитца детально изучила опыт Рус-
ско-японской войны и провела глубо-
кое аналитическое исследование раз-
личных проблем военно-морского де-
ла, главным образом в области орга-
низации и стратегического примене-
ния военно-морских сил. В результате увидела свет ра-
бота А.В. Немитца «Стратегическое исследование Рус-
ско-японской войны на море» (1909—1910), в которой
на основе обширного фактического материала давался
критический анализ подготовки и действий японского
и русского флотов в стратегическом плане, подробно
разбирались тактические эпизоды и ошибки, допущен-
ные обеими сторонами в ходе боевых действий. В пос-
ледующем Александр Васильевич читал курс лекций
по этой тематике в Военно-морской академии. В 1910
году он стал ее преподавателем, одновременно являясь
слушателем военно-морского отделения.

В 1912 году А.В. Немитц опубликовал статьи «Беглый
очерк морских операций Русско-японской войны» и
«Морской вопрос в России». В последней, написанной
по материалам лекции, с которой он выступил в Собра-
нии армии и флота 8 мая 1912 года, А.В. Немитц охара-
ктеризовал экономическую, политическую и стратеги-
ческую стороны вопроса. Он показал, как морская тор-
говля связана с развитием промышленности, как влияет
на просвещение и культуру. «Море, — писал автор, —
точно так же, как и сухопутная территория, есть источ-
ник громадных богатств для народа, умеющего им
пользоваться, источник богатств, значение которого
растет все больше и больше по мере роста цивилиза-
ции»1. Формирование «морских свойств» народа и го-
сударства, по мнению А.В. Немитца, связано с владени-
ем берегами моря, что невозможно без развития флота.
Разбирая политическое положение России, автор де-
лал вывод: «России нужен флот, который мог бы ста-
вить самостоятельные стратегические задачи в море.
Флот такой силы, чтобы с ним было бы необходимо
считаться всякой великой морской державе. При нем
Россия будет сама великой державой, имеющей само-
стоятельный голос в каждом международном вопро-
се»2. Необходимость развития флота России стратеги-
чески обосновывалась им применительно к Балтийско-
му, Тихоокеанскому, Черноморскому театрам военных
действий. В заключение А.В. Немитц предлагал свой
взгляд на состав российского флота, высказывая отри-
цательное отношение к «минно-подводному оборони-
тельному флоту».

Анализируя опыт Русско-японской войны и характе-

ризуя военно-политическое положе-
ние России, А.В. Немитц приступил к
изучению военно-прикладных проб-
лем. В 1912—1914 гг. он работал над
вопросами стратегического планиро-
вания вооруженной борьбы на море,
подготовки сил к боевым действиям.

Написанный им курс лекций «При-
кладная стратегия» (1913) затронул
«философско-нравственную» сторону
военного дела и «техники стратегиче-
ской работы» при подготовке и прове-
дении морских операций. «Вопрос о
мире и войне, — отмечал А.В. Не-
митц, — вопрос о войне и политике,
вопрос о войне и военном вожде; вот
первые три вопроса прикладной стра-
тегии, рассмотрение их должно пред-
шествовать всякому построению тео-
рии стратегической операции»3. Ав-
тор напоминал, что обеспечение мира
зависит от силы государства: «Слабое
властью государство — несчастье для

народа и опасность для соседей»4. Подчеркивая зависи-
мость стратегии от политики, А.В. Немитц указывал на
относительную самостоятельность первой при реше-
нии военных задач, особенно если политика противо-
речила природе войны.

Александр Васильевич обращал внимание на пра-
вильность подбора кадров и выдвигал требования к
руководителю морских операций: «Мы глубоко убеж-
дены, что военный вождь должен быть человеком не-
обыкновенных сил и способностей»5. Главный упор
при этом делался не на ум, а на сильную волю в пре-
творении решения в жизнь.

В «Прикладной стратегии» автор представил мето-
дику подготовки операций и программу обучения во-
енно-морских офицеров оперативному искусству.

Начавшаяся Первая мировая, а затем и Гражданская
война отвлекли А.В. Немитца от научной деятельно-
сти. В этот период он занимал должность штаб-офице-
ра военно-морского управления при Верховном глав-
нокомандующем, командовал кораблем, соединением,
Черноморским флотом, а с марта 1920 года был назна-
чен командующим всеми Морскими силами страны.

С ноября 1921 года в связи с ухудшением здоровья
А.В. Немитц возвратился к научной деятельности. Им
были написаны такие труды, как «Стратегический об-
зор Первой мировой войны на море» (1924), «Служба
штаба во флоте» (1924), «Работа Морского генерально-
го штаба» (1924), «Недавнее прошлое русского флота
по личным воспоминаниям» (1940), «Стратегия на мо-
ре» (1952). В последние годы жизни Александр Василь-
евич работал над монографией «Особенности ведения
боевых операций на морских ТВД в современных усло-
виях», которую так и не закончил. Умер А.В. Немитц 1
октября 1967 года.

ПРИМЕЧАНИЯ
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Криптограмма «Военно-воздушные силы СССР в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Ключевые слова.
1. Подвиды ВВС как самостоятельного

вида Советских Вооруженных Сил в
предвоенные годы:

а) авиация Главного Командования —
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 2, 10, 1, 11, 10, 8,
12, 8, 13, 5, 2, 14;

б) авиация военных округов — 15, 10,
8, 5, 16, 8, 12, 2, 14;

в) авиация общевойсковых армий — 2,
10, 9, 6, 17, 18, 19, 2, 14;

г) корпусные авиаэскадрильи — 12, 8,
17, 18, 19, 8, 12, 2, 14/2, 12, 11, 2, 20, 11, 14.

2. Главные задачи боевой деятельности
ВВС СССР в годы войны: 

а) 23, 2, 12, 8, 6, 12, 2, 5, 11, 6/21, 8, 18,
22, 8, 1, 18, 16, 12, 2/12/12, 8, 23, 1, 24,
25, 6;

б) 22, 8, 1, 1, 6, 10, 26, 19, 2/11/22, 10,
11, 19, 10, 27, 16, 11, 6/18, 24, 25, 8, 22, 24,
16, 5, 27, 25/12, 8, 17, 18, 19/, 18, 11, 3/15,
3, 8, 16, 2; 

в) 12, 6, 1, 6, 5, 11, 6/12, 8, 23, 1, 24, 28,
5, 8, 17/10, 2, 23, 12, 6, 1, 19, 11.

3. Три главных направления, на кото-
рых в самом начале войны люфтваффе
удалось временно захватить инициативу
и стратегическое господство в воздухе:

а) 22, 10, 11, 7, 2, 3, 16, 11, 17, 18, 19, 8, 6;
б) 9, 8, 18, 19, 8, 12, 18, 19, 8, 6;
в) 19, 11, 6, 12, 18, 19, 8, 6.
4. Советские летчики, проявившие му-

жество и героизм в воздушных боях в
первые дни войны, израсходовав боепри-
пасы, шли на таран, чтобы нанести врагу
как можно больший урон — 22/.18/.10,
14, 7, 20, 6, 12; 1/.12/.19, 8, 19, 8, 10, 6, 12;
11/.11/.11, 12, 2, 5, 8, 12.

5. Генерал, первый командующий ВВС
Красной армии, должность которого 29
июня 1941 года была учреждена Ставкой
Главного Командования для улучшения
руководства ВВС — 22/.15/.26, 11, 21, 2,
10, 6, 12.

6. Генерал, командующий ВВС Крас-
ной армии с апреля 1942 года и до конца
войны, впоследствии главный маршал
авиации, дважды Герой Советского Сою-
за — 2/.2./5, 8, 12, 11, 19, 8, 12.

7. Авиационные оперативные объеди-
нения и соединения, созданные в мае
1942 года в целях реализации принципа
массирования авиации на решающих на-
правлениях и выполнения главных задач
на фронтах — 12, 8, 23, 1, 24, 28, 5, 27, 6/2,
10, 9, 11, 11/11/8, 1, 5, 8, 10, 8, 1, 5, 27,
6/2, 12, 11, 2, 20, 11, 8, 5, 5, 27, 6/1, 11, 12,
11, 23, 11, 11.

8. Генералы, командовавшие первыми
воздушными армиями фронтовой авиа-
ции, созданными в ВВС в годы войны:

1-й — 16/.15/.19, 24, 20, 6, 12, 2, 3, 8, 12;
2-й — 18/.2/.19, 10, 2, 18, 8, 12, 18, 19,

11, 17;
3-й — 9/.9/.21, 10, 8, 9, 8, 12;
4-й — 19/.2/.12, 6, 10, 28, 11, 5, 11, 5.
9. Генерал, командовавший авиацией

дальнего действия (АДД), которая была
образована 5 марта 1942 года по указа-
нию Ставки ВГК и находилась в ее непо-

средственном подчинении — 2/.6/.21, 8,
3, 8, 12, 2, 5, 8, 12.

10. Воздушная армия, созданная в кон-
це 1944 года из преобразованной АДД и
переданная в подчинение командующе-
му ВВС Красной армии — 12, 8, 18, 6, 9,
5, 2, 1, 20, 2, 16, 2, 14.

11. Наиболее рациональная форма
авиационных резервов, первые из кото-
рых были сформированы осенью 1942 го-
да — 2, 12, 11, 2, 20, 11, 8, 5, 5, 27, 6/19, 8,
10, 22, 24, 18, 2/10, 12, 21, 19.

12. Город, для предотвращения налетов
на который немецкой авиации была под-
готовлена и проведена 25—30 июня 1941
года первая совместная воздушная опе-
рация ВВС Северного фронта, Балтий-
ского и Северного флотов — 3, 6, 5, 11, 5,
21, 10, 2, 1.

13. Крупная воздушная операция Вели-
кой Отечественной войны, проведенная в
мае 1943 года на 1200-км фронте и охвати-
вшая территорию  от 18, 9, 8, 3, 6, 5, 18, 19,
2 до 2, 23, 8, 12, 18, 19, 8, 21, 8/9, 8, 10, 14.

14. Советские ВВС окончательно заво-
евали стратегическое господство в возду-
хе в результате воздушных операций,
проведенных в ожесточенной борьбе с
вражеской авиацией в ходе 19, 24, 10, 18,
19, 8, 17/7, 11, 16, 12, 27.

15. Авиационное наступление, осуще-
ствленное частично во время контрна-
ступления Красной армии под 18, 16, 2,
3, 11, 5, 21, 10, 2, 1, 8, 9, а в полном объе-
ме — под 19, 24, 10, 18, 19, 8, 9.

16. Генерал-майор авиации, талантли-
вый командир, энтузиаст разработки та-
ктики пикирующих бомбардировщиков,
дважды Герой Советского Союза —
11/.18/.22, 8, 3, 7, 11, 5.

17. Мастера штурмовых ударов, наво-
дивших страх на врага, дважды Герои Со-
ветского Союза летчики-штурмовики —
3/.11/.7, 6, 1, 2; 9/.23/.7, 8, 5, 1, 2, 10, 6, 5,
19, 8; 2/.14/.7, 10, 2, 5, 1, 27, 18; 11/.2/.12,
8, 10, 8, 7, 4, 6, 12; 21/.9/.22, 2, 10, 28, 11,
5; 21/.15/.18, 11, 12, 19, 8, 12.

18. Мастера авиационных ударов, ко-
мандиры эскадрилий фронтовой бомбар-
дировочной авиации, дважды Герои Со-
ветского Союза — 12/.18/.6, 15, 10, 6, 9, 8,
12; 22/.2/.22, 3, 8, 16, 5, 11, 19, 8, 12.

19. Летчики и штурманы авиации даль-
него действия, внесшие значительный
вклад в развитие тактики, дважды Герои
Советского Союза — 2/.11/.9, 8, 3, 8, 1, 13,
11, 17; 12/.5/.8, 18, 11, 22, 8, 12; 22/.2/.16,
2, 10, 2, 5; 12/.12/.18, 6, 5, 4, 19, 8.

20. Существенную роль в разработке и
внедрении способов борьбы с авиацией
противника, творческом развитии такти-
ки истребительной авиации сыграли
прославленные советские асы:

а) трижды Герои Советского Союза —
2/.11/.22, 8, 19, 10, 27, 28, 19, 11, 5; 11/.5/.19,
8, 26, 6, 1, 24, 7;

б) дважды Герои Советского Союза —
2/.12/.2, 3, 6, 3, 29, 25, 11, 5; 2/.12/.12, 8, 10,
8, 26, 6, 17, 19, 11, 5; 2/.11/.19, 8, 3, 1, 24, 5,
8, 12; 5/.9/.18, 19, 8, 9, 8, 10, 8, 25, 8, 12.
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76-77  3.03.05  16:26  Page 76



77ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  № 3  2005   

21. Мастера сопровождения бомбар-
дировщиков и штурмовиков, дважды Ге-
рои Советского Союза — 2, 9, 6, 16 -25, 2,
5/18, 24, 3, 16, 2, 5; 5/.1/.21, 24, 3, 2, 6, 12;
2/.15/.19, 3, 24, 7, 8, 12; 12/.1/.3, 2, 12, 10,
11, 5, 6, 5, 19, 8, 12.

22. Полковник, командир особой
группы авиации Краснознаменного Бал-
тийского флота, которая, вылетев с о.
Сааремаа (Эзель), произвела первый
ночной бомбардировочный удар по во-
енным объектам противника в Берлине в
1941 году — 6/.5/.22, 10, 6, 8, 7, 10, 2, 26,
6, 5, 18, 19, 11, 17.

23. Лейтенант, летчик 32-го истреби-
тельного полка, который 27 июля 1941
года на самолете ЛАГГ-3 совершил пер-
вый на флоте воздушный таран, сбив
«Хейнкель-111» — 6/.9/.10, 27, 26, 8, 12.

24. Старший лейтенант, летчик-истре-
битель 20-го гвардейского истребитель-
ного полка Карельского фронта, кото-
рый в воздушном бою 15 мая 1942 года
совершил третий таран — 2/.18/.25, 3, 8,
7, 27, 18, 16, 8, 12.

25. Лейтенант, летчица 586-го истре-
бительного авиационного полка ПВО,
которая в ночном бою над Саратовым 24
сентября 1942 года сбила немецкий бом-
бардировщик, что явилось первой побе-
дой женского авиаполка и первым случа-
ем ночного воздушного боя летчицы —
12/.25, 8, 9, 14, 19, 8, 12, 2.

26. Летчицы 46-го гвардейского жен-
ского бомбардировочного авиаполка,
особенно отличившиеся в воздушном
сражении советских ВВС на Кубани в
июне 1943 года — 9/.13, 6, 13, 5, 6, 12, 2;
12/.7, 6, 3, 11, 19; 3/.10, 8, 23, 2, 5, 8, 12, 2;
5/.18, 16, 24, 1, 11, 3, 11, 5, 2; 2/.22, 8, 22,
8, 12, 2; 19/.18, 6, 10, 6, 7, 10, 14, 19, 8, 12,
2; 6/.10, 24, 1, 5, 6, 12, 2; 8/.18, 2, 5, 15, 11,
3, 8, 12, 2.

27. Майор, под командованием кото-
рого группа в количестве шести истреби-
телей, прикрывая войска 62-й армии, 14
сентября 1942 года смело атаковала по-
дошедшие 30 бомбардировщиков врага,
сопровождаемых двенадцатью истреби-
телями. В ходе боя командир группы
лично сбил 3 вражеских самолета. Совет-
ские летчики принудили врага беспоря-
дочно сбросить бомбы вне цели и повер-
нуть обратно — 5/.5/.18, 16, 6, 22, 2, 5, 6,
5, 19, 8.

28. Французская эскадрилья, впервые
вступившая в бой 1 апреля 1943 года в со-
ставе 1-й воздушной армии Западного
фронта — «5, 8, 10, 9, 2, 5, 1, 11, 14».

29. Иностранный авиаполк, сформи-
рованный из летчиков-иностранцев на
территории СССР, вооруженный совет-
скими самолетами и начавший свою бо-
евую деятельность в составе советских
ВВС в августе 1944 года — 22, 8, 3, 4, 18,
19, 11, 17/11, 18, 16, 10, 6, 7, 11, 16, 6, 3, 4,
5, 27, 17.

30. Автор книги «Асы и пропаганда.
Дутые победы люфтваффе», показав-
ший, как гитлеровская ложь о невероят-
ных достижениях немецких летчиков-
истребителей в конце концов парализо-
вала самих этих летчиков — 29/.11/.9, 24,
25, 11, 5.

Автор криптограммы
полковник в отставке 
А.С. ЖДАНОВСКИЙ

Уважаемые читатели!

Приславший наибольшее количество правильных ответов в качестве приза по-
лучит книги: Органы Государственной безопасности СССР в Великой Отечествен-
ной войне. Сб. док. Т. 3. Кн. 1. Крушение «блицкрига» (1 января — 30 июня 1942
года). М.: Русь, 2003. 691 с.; Т. 3. Кн. 2. От обороны к наступлению (1 июля — 31
декабря 1942 года). 700 с. (см. 3-ю страницу обложки журнала).

Просим указывать фамилию, имя, отчество, профессию, возраст, адрес (для
школьников, студентов и курсантов дополнительно — адрес учебного заведения
и фамилию, имя, отчество его руководителя).

Сведения о победителях и ответы будут опубликованы: на викторину «Военная
история Санкт-Петербурга» (Воен.-истор. журнал. 2004. № 11) — в № 4 (апрель)
2005 года; на криптограммы «1914 год на Восточно-Европейском (Русском) теа-
тре военных действий» (№ 12) — в № 5 (май) 2005 года; «Восточно-Прусская
стратегическая наступательная операция 13 января — 25 апреля 1945 г.» (№ 1)
2005 года — в № 6 (июнь); «Маршал Советского Союза Б.М. Шапошников (1882—
1945)» (№ 2) — в № 7 (июль); «Военно-воздушные силы СССР в Великой Отечест-
венной войне 1941—1945 гг.» (№ 3) — в № 8 (август) 2005 года.

Ответы на криптограмму «Швейцарский поход А.В. Суворова — 205 лет» (Воен.-
истор. журнал. 2004. № 10). Ключевые слова: 1. Австрия; Англия; 2. Ф.В. Ростоп-
чин; 3. Ницца — Лион — Париж; 4. А.М. Римский-Корсаков; 5. Майнц; 6. Ф. Хот-
це; 7. Тортона; 8. Таверно; 9. Антонио Гамма; 10. Мобильные отряды; 11. Файдо;
12. Госпенталь; 13. Урнер-Лох; 14. Крест, высеченный в скале; 15. Линта; 16. Цю-
рих; 17. Альтдорф; 18. Швиц; 19. Люцернское; 20. Муттенская; 21. Гларис; 22. А.Г.
Розенберг; 23. Рейн; 24. Паникс; 25. Кур; 26. Фельдкирх; 27. Г. Клинтон; 28. К. Кла-
узевиц; 29. А. Массена. Текст: «Рескрипт Павла Первого о присвоении А.В. Суворо-
ву звания генералиссимуса всех российских войск: "Побеждая повсюду и во всю
жизнь нашу врагов отечества, недоставало вам одного рода славы — преодолеть…
самую природу. Но вы и над нею одержали ныне верх… Награждая вас по мере при-
знательности Моей и ставя на высший степень, чести и геройству представленный,
уверен, что возвожу на оный знаменитейшего полководца сего и других веков"».

Поздравляем победителя конкурса — Николая Анатольевича Гладких, учи-
теля истории и обществознания (г. Агрыз, Татарстан). Он получает приз-кни-
гу: Золотарев В.А. Генералиссимус А.В. Суворов: вершины славы (к 200-летию
Швейцарского похода А.В. Суворова). М.: Церера, 1999. 472 с., ил.

Отмечаем также наших читателей: А.Н. Галкина, пенсионера МВД (Моск-
ва); П.Ф. Семенова (г. Сясьстрой Ленинградской обл.); В.Ф. Гужова, пенсионера
(г. Шенкурск Архангельской обл.); старшего лейтенанта запаса И.Н. Шептухи-
на (г. Одинцово Московской обл.); А.А. Изюмова, ветерана военной службы (г.
Владимир); М.В. Калимуллину, учащуюся 9 класса школы № 241 (Санкт-Пе-
тербург); А.Н. Калюжного (г. Сарапул, Удмуртия); подполковника А.В. Безно-
сова (г. Могзон Читинской обл.); В.А. Непарко (г. Береза Брестской обл., Бела-
русь); Александра Дочкина, учащегося 7 класса школы № 45 и подполковника
С.А. Дочкина (г. Кемерово); В.С. Комиссарова, машиниста (г. Челябинск); В.М.
Ильющенко, военнослужащего (г. Хабаровск); С.В. Редькова, военнослужащего
(Москва); С. Воронова, студента (г. Калуга).

КНИЖНАЯ ПОЛКА
ВОЕННОГО ИСТОРИКА

НОВАЯ КНИГА СЕРИИ 
«БИБЛИОТЕКА ВОЕННОГО ИСТОРИКА»

Рахимов Р.Н. История Уфимского пехотного полка.
1796—1833 / Ил. С.С. Петрова. Уфа: РА «Информрек-
лама», 2004. 168 с., 8 с. ил. (Библиотека военного исто-
рика; Вып. 1).

Монография посвящена истории Уфимского пе-
хотного полка, сформированного в Оренбургском
крае в 1796 году. Полк принимал участие в войне с
Австрией в 1809 году и в Отечественной войне 1812
года. Здесь он отличился в Смоленском и Боро-
динском сражениях, участвовал в Заграничном по-
ходе русской армии 1813—1815 гг. В 1828—1829 гг.
полк участвовал в Русско-турецкой войне. Ни в од-
ном из боевых сражений он не дрогнул, не отсту-
пил, хотя бывало, что нес большие потери.
В столетний юбилей Бородинского сражения в 1912

году на прославленном поле боя установлен памятник 24-й пехотной дивизии,
созданный архитектором А. Верещагиным. На плитах в основании памятника
выбиты названия полков. Есть там и имя Уфимского пехотного полка. 

Обложка книги

Приобрести книгу можно по адресу: 450076, Уфа-76, а/я 7312, Рахимову
Рамилю Насибулловичу.

76-77  3.03.05  16:26  Page 77



78 2005  № 3   ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

.

ВМОНОГРАФИИ А.М.
Сударикова* освеща-
ются основные напра-

вления работы советских
ученых и конструкторов в
1945—1955 гг.: организация
научной деятельности, соз-
дание оборонной техники
стратегического назначе-
ния, мобилизация природ-
ных и людских ресурсов,
подготовка кадров. Автор
уделил особое внимание ра-
боте ученых Москвы, Ленин-
града, центральных и вос-
точных районов России, где
в послевоенные годы были
построены крупнейшие на-
учные центры.

В труде раскрывается
проблема взаимосвязи на-
циональной безопасности и
науки. В сталинскую эпоху
подход к обеспечению безо-
пасности страны опреде-
лялся реалиями послевоен-
ной Европы и ядерным пре-
восходством США. Мощные
стратегические ядерные си-
лы Америки при этом были
сбалансированы подавляю-
щим превосходством совет-
ских сухопутных армий в
Центральной Европе. Агрес-
сивные планы американцев
(например, атомная бом-
бардировка советских горо-
дов) сдерживались возмож-
ностью выхода танковых со-
единений Советской армии
к Атлантике. Основным дос-
тижением советской военно-
технической политики рас-
сматриваемого периода ста-
ло недопущение превраще-
ния ядерного превосходства
США в орудие политического
диктата и создание собст-
венных стратегических ядер-
ных сил.

Советский Союз был вы-
нужден реагировать на вра-
ждебные внешнеполитиче-
ские шаги США и следовать
за ними в гонке вооружений.
Американцы являлись ини-
циаторами ядерной про-
граммы, создания стратеги-
ческой авиации и межконти-
нентальных ракет, создали
первую атомную подводную
лодку. Причем действия
США каждый раз были на-
правлены на достижение ре-
шающего ядерного превос-
ходства. К сожалению, на ка-
ждом очередном витке гонки
вооружений Советский Со-
юз решал только военные
задачи, а американцы —
еще и экономические. Руко-

водство США неизменно за-
ставляло нашу страну увели-
чивать расходы на военные
цели, рассчитывая в конеч-
ном итоге на ее разорение.
Расчет оказался верным:
для ядерного сдерживания
советской военной мощи
хватало, а в других сферах
СССР все больше отставал.

В послевоенном развитии
советской науки важную
роль сыграли научные мате-
риалы и образцы техники,
полученные из поверженной
Германии и от наших союз-
ников по антигитлеровской
коалиции. Изучение передо-
вого заграничного научного
опыта, контакты с учеными
разных стран, в первую оче-
редь Германии, оказали бла-
готворное влияние на раз-
витие отечественной науки
и техники. Однако копирова-
ние лучших образцов зару-
бежной военной техники
всегда сопровождалось но-
выми советскими разработ-
ками. Например, на смену
Р-1 (советской копии Фау-2)
пришла Р-7, которая вывела
в космос первые спутники и
космонавтов; вместо копии
американского «Толстяка»
РДС-1 были разработаны
более эффективные совет-
ские атомные и термоядер-
ные заряды; в середине
1950-х годов Ту-4 заменили
более современные страте-
гические бомбардировщики
конструкций А.Н. Туполева и
В.М. Мясищева. 

Опираясь на рассекречен-
ные архивные документы,
воспоминания непосредст-
венных участников событий и
серьезные научные исследо-
вания, А.М. Судариков убе-
дительно показал решающую
роль советской науки в обес-
печении стратегической без-
опасности страны. Тем не
менее автору следовало бы
подтверждать отдельные по-
ложения ссылками на архив-
ные материалы.

В книге рассказывается и о
взаимодействии науки и ор-
ганов государственной безо-
пасности. Оно не ограничива-
лось сферой научно-техниче-
ской разведки и мобилизаци-
ей заключенных на строи-
тельство атомных и других
научно-промышленных объе-
ктов. Спецслужбы сыграли в
истории отечественной науки
и негативную роль. С их помо-
щью осуществлялись кара-
тельные функции, подавля-
лось инакомыслие, насаж-
дался режим сверхсекретно-
сти, велась слежка за круп-
нейшими учеными, уничтожа-
лись демократические прин-
ципы при решении проблем
научного сообщества. В ве-
дении органов госбезопасно-
сти находилась тюремная на-
ука — многочисленные осо-
бые и специальные КБ, в ко-
торых трудились осужденные
ученые. Лишь в отдельных
случаях, когда требовалась
предельно быстрая мобили-
зация сил для решения круп-
ной научной задачи, подклю-
чение спецслужб оказывало
положительное влияние.

Распад антигитлеровской
коалиции и начало «холод-
ной войны» сделали науку
инструментом политической
борьбы между сверхдержа-
вами. Партийно-государст-
венный аппарат СССР в раз-
горавшейся «холодной вой-
не» установил над научным
сообществом жесткий идео-
логический и администра-

тивный контроль, который
был значительно ослаблен
во время Великой Отечест-
венной войны. При этом не
обошлось без существенных
потерь и издержек в виде
репрессий и лысенковщины.

В организации развития
науки в СССР имелись и
крупные недостатки. Иерар-
хическая, централизованная
система советской науки, в
частности академической,
порождала конкуренцию и
беспощадное столкновение
научных групп в борьбе за
ключевые позиции в систе-
ме. Лысенковщина и все по-
литические кампании 1940—
1950-х годов были результа-
том борьбы за власть внутри
научного сообщества, в ко-
торой неизбежно терпела
поражение сама наука.

Монография отвечает на
многие, в том числе и спор-
ные вопросы. Даны, напри-
мер, обоснованные оценки
руководящим деятелям Со-
ветского государства, воз-
главлявшим проекты созда-
ния ракетно-ядерного ору-
жия, уточнены многие дета-
ли этой напряженной рабо-
ты. Несомненное достоинст-
во рецензируемой книги —
насыщенность ценной и раз-
нообразной информацией,
концептуальное ее осмысле-
ние и популярный стиль из-
ложения.

Полковник в отставке
М.И. ФРОЛОВ

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ÍÀÓÊÀ È ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÑÑÑÐ
Â 1945—1955 ãã.

Обложка книги 

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ 

«ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА»

Уважаемая редакция 
«Военно-исторического журнала»!

Позвольте выразить вам глубокую благодарность за
публикацию нашего письма (Воен.-истор. журнал.
2004. № 1). Мы уже получаем отклики. В середине ап-
реля вышла новая книга «Великая битва за город-герой
Ленинград», изданная на личные средства — военную
пенсию автора, инвалида Великой Отечественной вой-
ны. Спешим отправить ее вам. Высылаем также книгу
«Орловская область в годы Великой Отечественной
войны», изданную в 2000 году.

Полковник в отставке А.Д. БУДКОВ,
кандидат исторических наук, доцент

(г. Орел)

Титульные листы книг

* Судариков А.М. Наука и
безопасность СССР в первое
послевоенное десятилетие
(1945—1955). СПб.: ЛГОУ им.
А.С. Пушкина, Изд-во ООО
«Прана», 2003. 304 с.
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ИСТОРИЯ военного
костюма является
одной из интерес-

нейших составляющих ис-
тории и культуры Россий-
ского государства. Еще на
рубеже XVII—XVIII вв., реор-
ганизуя регулярные воору-
женные силы, Петр I забо-
тился об унификации об-
мундирования русской ар-
мии. Реформы его стали
точкой отсчета для более
чем 200-летней истории
преобразований, происхо-
дивших зачастую по личной
инициативе самодержцев
Российской Империи, выс-
ших государственных чи-
нов и полководцев. За два
с лишним века параллель-
но с ростом могущества
Российского государства,
его выдающимися военны-
ми достижениями и слав-
ными победами сложилась
и история русского военно-
го мундира. 

Внимание многих читате-
лей, интересующихся исто-
рией армии и военной фор-
мы, привлекла выпущенная
издательством «Астрель-
АСТ» «Энциклопедия воо-
ружения и военного костю-
ма» — 15-томный капиталь-
ный труд по униформисти-
ке бельгийских специали-
стов Лилианы и Фреда Фун-
кен. Многочисленные иллю-
страции энциклопедии да-
ют возможность увидеть,
как выглядели солдаты ар-
мий мира с древнейших
времен до Второй миро-
вой. К сожалению, инфор-
мация по русской армии в
трудах Функен представле-
на весьма скупо в отличие,
например, от сведений об
армиях Франции, Великоб-
ритании и США. 

Александр Чернушкин

предложил издательству
«Астрель-АСТ» продолжить
серию книгами, более де-
тально раскрывающими
историю обмундирования
и вооружения русской ар-
мии. Предложение было
принято, и в 2004 году «Ас-
трель-АСТ» издало два но-
вых тома «Энциклопедии
вооружения и военного ко-
стюма»*. Основой для их
создания послужил об-
ширный архив деда Алек-
сандра Чернушкина — из-
вестного театрального ху-
дожника Вячеслава Михай-
ловича Вавры. 

Вячеслав Михайлович
был одним из крупнейших
специалистов по истории
русского военного костю-
ма в 50—60-х годах ХХ ве-
ка. Достаточно сказать, что
он принимал самое актив-
ное участие в реставрации
панорамы Ф.А. Рубо «Боро-
динская битва» и был при-
глашен режиссером С.Ф.
Бондарчуком в качестве
главного художника по во-
енным костюмам кино-
фильма «Война и мир». В.М.
Вавра в течение многих лет
собирал, изучал и система-
тизировал материалы, пла-
нируя создание масштаб-
ной, подробно иллюстриро-
ванной книги, посвященной
эволюции русского военно-
го мундира, но его безвре-
менная кончина помешала
реализации этого замысла.

В архиве В.М. Вавры со-
хранилось более 1500 чер-
но-белых графических ри-
сунков обмундирования и
вооружения русской ар-
мии, охватывающих период
с 1700 по 1914 год. На базе
этого богатейшего матери-
ала внук художника А.В.
Чернушкин постарался соз-
дать книгу, наиболее полно
отражающую основные
этапы возникновения и со-
вершенствования обмун-
дирования, амуниции и
вооружения русского сол-
дата. Александр Чернушкин
не является профессио-
нальным военным истори-
ком, но историей русского
военного костюма занима-
ется уже более 25 лет, по-
полняя архив В.М. Вавры и
анализируя большинство
новых работ и публикаций
по истории отечественной
униформистики, а художе-

ственное образование и
опыт работы журналистом
помогли ему подготовить
книгу с многочисленными
полноцветными рисунками
и подробными коммента-
риями к ним. 

Автор отмечает, что в
своей работе он созна-
тельно опирался на струк-
туру многотомного изда-
ния А.В. Висковатова «Ис-
торическое описание оде-
жды и вооружения россий-
ских войск с рисунками,
составленное по высочай-
шему повелению». Труд
А.В. Висковатова по сей
день является самым фун-
даментальным описанием
униформы русской армии,
но из-за колоссального
объема ознакомление и
работа с ним весьма за-
труднительны. Кроме того,
«Историческое описание
одежды и вооружения рос-
сийских войск…» является
библиографическим рари-
тетом, доступным лишь уз-
кому кругу специалистов.
Не охвачен «Историческим
описанием…» и период с
1881 по 1914 год — инте-
реснейший в истории рус-
ской армии, который вклю-
чает в себя военные ре-
формы 1860—1870-х и
1905—1912 гг. и события
Русско-японской и Первой
мировой войн.

Поскольку два тома «Рус-
ской армии…» были изданы
в рамках «Энциклопедии
вооружения и военного кос-
тюма», они сохранили струк-
туру предыдущих книг се-
рии, что заставило автора
разбить монолитную, по
своей сути, работу на два от-
дельных тома: 1-й — «Рус-
ская армия XVIII—XIX веков.
1700—1801: Пехота — Кава-
лерия — Артиллерия. 1801—
1825: Гвардейская и армей-
ская пехота»; 2-й — «Русская
армия XIX — начала XX века.
1801—1825: Кавалерия —
Артиллерия. 1825—1914:
Пехота — Кавалерия — Ар-
тиллерия». 

Книга содержит более
1300 цветных изображений
ростовых фигур солдат и
офицеров русской армии,
отдельных предметов и де-
талей обмундирования,
снаряжения и амуниции,
дополненных сводными
таблицами расцветок при-
борного сукна и металли-
ческого прибора. В «Рус-
ской армии…» отражены
все основные этапы рефор-
мирования отечественной
униформы с момента вве-
дения Петром Великим ев-
ропейского мундира до на-
чала Первой мировой вой-
ны. Это и изменения, про-
исходившие с восшествием
на престол новых правите-
лей Российской Империи, и
петровские реформы, и об-
мундирование князя По-
темкина, введенное в 1786
году, и нововведения, обу-
словленные Отечественной
войной 1812 года, и рефор-
мы императора Александра II
в 60—70-е годы XIX века, и
печальные результаты Рус-
ско-японской войны, по-
влекшие реформу 1905—
1912 гг. К сожалению, огра-
ниченный издательскими
рамками объем книги не по-
зволил дать более полные
сведения об изменениях в
составе и наименованиях
полков русской армии.

Самые захватывающие и
героические страницы ис-
тории нашего Отечества
были написаны штыками
русских солдат, а большин-
ство величайших людей
России носили военный
мундир. Хочется надеять-
ся, что возросший за пос-
леднее десятилетие инте-
рес к военной истории
России поможет сохране-
нию и изучению обширно-
го исторического наследия
русской армии, а двухтом-
ник Александра Чернушки-
на станет хорошим нагляд-
ным пособием для тех, кто
занимается этим благо-
родным делом.

Полковник В.В. ИЗОНОВ

79ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ   № 3  2005

.
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ÂÎÅÍÍÎÃÎ ÌÓÍÄÈÐÀ:
ÎÒ ÏÅÒÐÎÂÑÊÈÕ ÂÐÅÌÅÍ 
ÄÎ ÏÅÐÂÎÉ ÌÈÐÎÂÎÉ ÂÎÉÍÛ

Обложка книги 

*  Чернушкин А.В. Русская
армия XVIII—XIX веков:
1700—1801: Пехота—Кавале-
рия—Артиллерия. 1801—1825:
Гвардейская и армейская пе-
хота. М.: ООО «Издательство
АСТ»; ООО «Издательство
Астрель», 2004. 150 с., ил. Он
же. Русская армия XIX — на-
чала ХХ века: 1801—1825: Ка-
валерия—Артиллерия—Каза-
чьи войска—Ополчение.
1825—1917: Пехота—Кавале-
рия—Артиллерия. М.: ООО
«Издательство АСТ»; ООО
«Издательство Астрель», 2004.
180 с., ил.
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В соответствии с требования-
ми налоговой инспекции и фи-
нансовых органов "Военно-ис-
торический журнал"  может пуб-
ликовать и оплачивать лишь те
материалы и документы, в кото-
рых имеется обратный почтовый
адрес автора, номера телефо-
нов, полностью указаны его фа-
милия, имя и отчество, серия и
номер паспорта (для военнослу-
жащих – номера паспорта и удо-
стоверения личности), число,
месяц и год рождения, а также в
обязательном порядке должен
быть указан ИНН (идентифика-
ционный номер налогоплатель-
щика) и номер страхового сви-
детельства Государственного
пенсионного страхования.

Редакция принимает к рассмот-
рению рукописи объемом не более
одного авторского листа, отпеча-
танные на пишущей машинке или
изготовленные на ПЭВМ в двух эк-
земплярах (на дискете — с одной
распечаткой, набранной в Word 95,
97) через два интервала с постра-
ничными, последовательно прону-
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Российский солдат, наверное, как никто другой 
в мире оценил подвиг женщины на войне. 

В обстановке, от которой часто бегут слабые,
трусливые и малодушные, женщины часто

становились образцом нравственной высоты 
и духовной красоты, примером образцового

выполнения воинского и человеческого долга. 
Так было и сто лет назад — в Русско-японскую войну

1904—1905 гг., и 60 лет назад — в годы Великой
Отечественной войны. Не перечесть всех имен 

и фамилий, да в этом и нет нужды. Важнее склонить
голову перед памятью соотечественниц уже ушедших
и успеть отдать дань уважения тем живым, чья юность

пришлась на огненные 1940-е. Пусть не все они
водили в бой самолеты и танки, были пулеметчицами

и артиллеристами, автоматчицами и снайперами. 
На их хрупкие плечи лег не только ратный труд, такой,

как медицинская служба, связь, противовоздушная
оборона, охрана и регулирование движения 

на военных дорогах. Не менее важен был их подвиг 
в тылу, где лозунг был один:

«Все для фронта — все для победы».

• Женщины в Российской армии

Публикацию подготовила
Л.Н. БАЛАШОВА

ВДОХНОВЛЯЕТ  ВАС  В  ЭТОЙ  ВОЙНЕ 
НАШИХ  ВЕЛИКИХ  ПРЕДКОВ!»И В ПОДВИГЕ ЕСТЬ 

МЕСТО КРАСОТЕ!

8 Ï‡Ú‡ —
åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È
ÊÂÌÒÍËÈ ‰ÂÌ¸

Дорога жизни
Художник С.С. БОИМ

Подвиг Н.А. Ониловой
Фрагмент картины художников 
В.И. СЕЛЕЗНЕВА, Я.В. СЕРОВА

Сестра милосердия
Фрагменты плаката времен Русско-японской

войны 1904—1905 гг.

Публикацию подготовил Ю.Л. НИКОЛАЕВ
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ВНАЧАЛЕ ХХ века серебряные призовые
часы приобрели характер одного из
самых значительных и почитаемых

знаков отличия нижних чинов Российской
императорской армии. Первой попыткой
рассказать о широко известной, но мало-
изученной практике награждения ими ста-
ла книга А.И. Вилкова*. Автору на основе
приказов и архивных документов удалось
проследить, как серебряные часы, которые
в первой половине XIX века преподноси-
лись в качестве императорского подарка, к
началу ХХ века стали самостоятельной, от-
носительно массовой и доступной награ-
дой в общей системе поощрения нижних
чинов русской армии, стимулировавшей
развитие военного искусства. Необходимо
отметить, что в качестве приза они вруча-
лись исключительно нижним чинам.

Часы заняли свою главенствующую роль
даже при наличии других, не менее инте-
ресных, призовых вещей. Это и определи-
ло широкое производство серебряных кар-
манных часов различной тематической на-
правленности: «За отличную стрельбу» —
предусматривали награждение за стрель-
бу из винтовок, револьверов, пулеметов и
пушек. Кроме того, существовали призо-
вые часы: «За состязательную стрельбу»,
«За состязательное вооружение» — для
подразделений крепостной артиллерии и
«За состязательную езду» — для ездовых
артиллерийских расчетов, а также «За от-
личный глазомер», «За отличную (успеш-
ную) выездку молодых лошадей», «За
подъездку ремонтных лошадей», «За от-
личную рубку и фехтование», «За отличную
разведку», «За наездничество и джигитов-
ку», вручавшиеся в казачьих войсках, «За
скачку», «За отличную гимнастику», «За от-
личную ходьбу на лыжах», «За состязание
на ружьях», «За отличное окончание курса
учебной команды», «За отличное оконча-
ние саперной школы» (или специальных
воздухоплавательного, понтонного и дру-
гих классов), «За обучение новобранцев».

В частных коллекциях встречаются при-
зовые часы и с другой тематикой. Напри-
мер, в приложении к книге представлен
прейскурант специального магазина таких
часов и знаков для войск, изготовленных
фирмой «Генрих Кан», в котором заказчи-
кам предложены призовые часы «За отлич-
ную ковку». У коллекционеров встречались
часы «За штыковой бой». К сожалению, в
ходе подготовки названного издания авто-
ру не удалось получить реального изобра-
жения этих часов. Граф А.А. Игнатьев в сво-
их мемуарах отмечал также, что в период
красносельских сборов ежегодно устраи-
вались состязания в варке щей и каши. Ча-
сы-призы присуждались лучшим кашева-
рам тайным голосованием фельдфебелей.

Главным отличием всех призовых часов
от других награждений являлось то, что
они присуждались исключительно за успе-
хи в состязательных испытаниях и были на-
градой лучшему из лучших. Нет сомнений,
что книга «Призовые часы в Российской
Императорской армии», представляющая
сегодня наиболее полный свод информа-
ции по данной теме, будет интересна и в
практическом отношении полезна для ан-
тикваров, коллекционеров, музейных ра-
ботников, а также для тех, кто интересует-
ся историей Российской армии.

Публикацию подготовил подполковник 
Ю.Н. ЛЕЩЕНКО

* Вилков А.И. Призовые часы в Российской Импе-
раторской армии. М.: б/и, 2004.
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• По страницам редких изданий

Приказ по лейб-гвардии
Преображенскому полку 
о награждении нижних чинов,
успешно окончивших курс
в полковой учебной команде
Реконструкция документа.
Российский государственный военно-
исторический архив

Обложка книги

Часы карманные с портретом императора Николая I

Подарок 
из кабинета 
его императорского
величества
генерал-
фельдмаршалу
князю 
Барятинскому
Государственный
историко-культурный
музей-заповедник
«Московский Кремль»

Франция, 
1-я половина XIX века. 
Золото, эмаль

Подарок из кабинета
его императорского

величества
Частное собрание

Фельдфебель лейб-
гвардии 3-го стрелкового
финского батальона Ян
Ернваль, награжденный
знаком «За отличную
стрельбу» образца 1879
года и тремя призовыми
часами. Троекратное
вручение приза
подтверждает брелок 
в виде скрещенных
винтовок

Старший урядник 
лейб-гвардии сводно-

казачьего полка. 
На правой стороне 

груди один за другим
расположены знаки 

«За отличную стрельбу» 
1, 2 и 3-й степени, 

а также две пары
призовых часов 

за отличную стрельбу
Рисунок художника А.КАРАЩУКА

«В НАГРАДУ ЛУЧШЕМУ ИЗ ЛУЧШИХ»

Свидетельство об успешном
окончании курса полковой учебной

команды военного времени
дозволенного Министерством

императорского двора образца
Частное собрание

Знаменосец лейб-гвардии
Преображенского полка старший

унтер-офицер Щегол, награжденный
призовыми часами за отличную

стрельбу не менее 5 раз. Об этом
свидетельствуют брелоки 

в виде скрещенных винтовок
Акварельный портрет, выполненный

великой княгиней Ольгой
Александровной

Часы карманные — приз великой
княгини Ольги Александровны
1907 г. Частное собрание

Свидетельство об окончании курса
полковой учебной команды

утвержденного военным
ведомством образца

Призовые серебряные
часы, отражающие
основную тематику
состязательных 
испытаний, 
установленных
в Российской 
императорской армии

Часы карманные
открытого типа
с Государственным
гербом 
Торговый дом «Павел Буре».
Конец ХIХ века. Золото, эмаль.
Заказ Кабинета Его
Императорского Величества.
Частное собрание
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