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К середине 30-х годов стал очевиден рост напряжения в мире. 
Приход к власти нацистов в Германии и фашистов в Италии, осуществ-
ление Японией военной экспансии в Китае не могло остаться без вни-
мания правительства СССР. В связи с возрастанием военной опасности 
необходимо было срочно менять систему подготовки и комплектова-
ния армии, а также схему ее материального снабжения. Важным для 
совершенствования формы одежды и дальнейшего развития вещевого 
снабжения явилось решение правительства, принятое 9 августа 1935 г. 
по результатам работы специальной правительственной комиссии         
[3, с. 81]. В 1935 г. был установлен новый порядок отпуска обмундиро-
вания и других предметов вещевого довольствия. Постановлением 
ЦИК и СНК СССР от 23 ноября 1935 г. в РККА устанавливалась пер-
сональные военные звания [7, с. 864]. 

Все военнослужащие были разделены на рядовой, командный и 
начальствующий состав. Командный и начальствующий состав, в 
свою очередь, делился на младший, средний, старший и высший.  

Младший командный состав был представлен отделенным ко-
мандиром, младшим комзвода и старшиной, которые на цветных пет-
лицах на воротнике гимнастёрки или шинели носили два, три или че-
тыре эмалевых красных треугольника соответственно [9, с. 119]. Были 
введены новые летние и зимние гимнастёрка, шаровары, внесены из-
менения в покрой шинели. Стан рубахи рядового состава сшивался из 
переда и спинки. Спереди, по центру, шёл разрез, для облегчения 
надевания, который прикрывался накладной планкой, с внутренней 
застёжкой на три пуговицы. Рукава у пришива обшлага имели по че-
тыре складки на верхней половинке. Манжет застёгивался на две ма-
лые форменные пуговицы. По линии локтя и локтевого шва был 
настрочен налокотник. На груди настрочены два накладных кармана, 
прикрытых клапанами, пристёгивающимися на пуговицы к карману. 
Летняя рубаха изготавливалась из хлопчатобумажной трико-диаго-
нали цвета хаки для сухопутных войск и стального цвета для АБТ       
[6, с. 1]. Рубаха же зимняя изготавливалась из полугрубого сукна или 
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шевиота [3, c. 89]. Шаровары или же, как их ещё называют, галифе 
представляли широкие в бёдрах штаны, которые сужались на голени. 
Шаровары состояли из двух передних и задних половинок, пояса и 
имели по боковым швам вверху два долевых кармана и один часовой 
карман на левой передней половике по линии шва притачки пояса. 
Спереди шаровары застёгивались на четыре петли и четыре пуговицы, 
из которых: одна петля сквозная на левом поясе и три петли на гуль-
фике. По линии пришива пояса шаровары застёгивались на металличе-
ский крючок и петлю. Для затягивания шаровар сзади имелись два за-
тяжника, пришитых на задних половинках и застёгивающихся на ме-
таллическую пряжку. На поясе шаровар для продевания ремня наши-
вались 6 шлёвок, из той же ткани, что и шаровары [11, с. 1]. Материа-
лом для изготовления летних шаровар служила трико-диагональ шаро-
варная в цвет гимнастёрки. Зимние шаровары изготавливались из по-
лугрубой диагонали. Для увеличения срока службы на летних шарова-
рах спереди на уровне колен настрачивались наколенники пятиуголь-
ной формы. Для повседневного ношения для рядового, младшего ко-
мандного и начальствующего состава вводилась фуражка с фибровым 
чёрным козырьком прямоугольной формы. Верх таких фуражек изго-
тавливался из шароварной диагонали, а околыш из цветного сукна по 
роду войск [2, c. 74]. Для носки в поле и со стальным шлемом в 
1935 году была введена хлопчатобумажная пилотка. Из зимней уни-
формы красноармейцам была положена шинель и зимний шлем, кото-
рый в простонародье получил название «будёновка». Однобортная ши-
нель изготавливалась из серошинельного сукна и застёгивалась на 
4 крючка. На отложной воротник, застёгивающийся на петлю и крю-
чок, настрачивались петлицы по роду войск. Рукава оканчивались об-
шлагами с мыском. Сзади, на талии спинки, пристёгивался на 2 пуго-
вицы хлястик [12, с. 1]. Зимний шлем состоял из колпака овальной, ста-
ченного из трёх пар клиньев, заканчивающихся вверху пуговицей.          
К колпаку был пришит небольшой строченный козырёк и назатыльник 
из того же материала, что и на колпаке [13, с. 2]. Над козырьком нас-
трачивалась звезда из приборного сукна по цвету рода войск. Шлем из-
готавливался из шлемного сукна или молескина. Помимо этого, к зим-
нему обмундированию относились вязаные подшлемник и перчатки. 
Обувь разделялась на сапоги и полусапоги (ботинки). Обувь изготав-
ливалась либо на кожаной, либо на резиновой подошве [1, с. 3]. 

Форма среднего, старшего и высшего командного состава отли-
чалась от рядового большей красочностью. Гимнастёрки, пилотки, 
фуражки окантовывались цветным сукном по роду войск. Для всего 
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среднего, старшего и высшего командного и начальствующего со-
става, кроме ВВС и АБТВ, были введены закрытые френчи цвета хаки, 
которые носились с брюками на выпуск или брюками «бриджи».          
С 1935 года иерархия среднего, старшего и высшего командного со-
става была следующей: лейтенант и старший лейтенант – средний ко-
мандный состав; капитан, майор и полковник – старший командный 
состав; комбриг, комдив, комкор, командармы 2-го и 1-го рангов – 
высший командный состав. Высшим званием в РККА был Маршал 
Советского Союза, который носил петлицы с вышитой золотой кани-
телью звездой. В зависимости от звания средний, старший и высший 
командный состав носил на петлицах от одного до четырёх квадратов, 
прямоугольников и ромбов соответственно. Петлицы для гимнастёрок 
и френчей представляли из себя четырёхугольник из цветного сукна 
со сторонами 10 см на 32,5 мм, окантованный с краю на 5 мм золоти-
стым галуном. Кроме знаков, обозначающих звания, на петлицах рас-
полагались знаки принадлежности к родам войск, введённые в 
1936 году. Всего существовало 17 петличных знаков. На рукавах ко-
мандному составу было положено носить углы из красного сукна раз-
личной ширины для дублирования знаков отличия персональных зва-
ний. Введение персональных звания и эмблем покончило со сложной 
системой должностей, шифровок и шевронов, сделав систему знаков 
отличий более простой и понятной. Помимо командного состава су-
ществовал и начальствующий состав. Начальствующий состав разде-
лялся на военно-политический, военно-технический, военно-хозяй-
ственный и административный, военно-медицинский, военно-ветери-
нарный и военно-юридический. Рассмотрим для примера военно-по-
литический и военно-медицинский составы. Военно-политический 
состав был той чертой, которая отличала РККА от других армий мира. 
Ни в одной армии довоенного времени не уделялось такой роли идео-
логии, как в армии СССР. Политруки были закреплены за подразделе-
ниями и носили петлицы по роду войск для рядового состава, но с ме-
таллическими эмалированными знаками, как у командного состава. 
Военно-политический состав разделялся на младших политруков, по-
литруков, старших политруков, батальонных комиссаров, полковых 
комиссаров, бригадных комиссаров, дивизионных комиссаров, кор-
пусных комиссаров, армейских комиссаров 2-го и 1-го рангов. Для ар-
мейского комиссара 1-го ранга – вышитая золотая звезда и четыре 
ромба на малиновой петлице с черной окантовкой и на рукавах – вы-
шитые золотые звезды [5, c. 7]. Оставшийся военно-политический со-
став носил петличные знаки, соответствующие званиям командного 



104 
 

состава начиная от лейтенанта и выше соответственно. То же касалось 
всего начальствующего состава в принципе. Военно-медицинский 
начальствующий состав носил петлицы из тёмно-зелёного сукна с 
красной окантовкой и соответствующей эмблемой. Военно-медицин-
ский состав разделялся на военфельдшеров, военврачей 3-го, 2-го,       
1-го рангов, бригврачей, дивврачей, корврачей и армврачей, чьи знаки 
персональных званий соответствовали армейским. Таким же образом 
строилась структура и другого начальствующего состава. Весь 
начальствующий состав, кроме военно-политического, носил на пет-
лицах соответствующие их специальности эмблемы родов войск и не 
носил нарукавных знаков отличия. Для военно-политического началь-
ствующего состава были установлены специальные нарукавные знаки 
отличия в виде пятиконечной звезды с красным вышитым кантом и 
золотистым серпом и молотом в центре. Для АБТВ и ВВС была вве-
дена особая форма, подчёркивающая высокий статус этих родов 
войск. Отличия её состояли в цвете: стальном – для танковых войск и 
синем – для военно-воздушных сил. Кроме того, вводились соответ-
ствующего цвета открытые френчи. Френч носили с бриджами в са-
поги. Допускалось носить с брюками на выпуск одного цвета с френ-
чем [10, с. 31]. Для повседневного ношения, помимо полевого снаря-
жения образца 1932 г., состоявшего из двух чересплечных ремней, пя-
тистенной двушпеньковой пряжки, было введено снаряжение, состо-
ящее из поясного ремня со штампованной безшпеньковой пряжки со 
звездой из металла золотистого цвета [8, с. 68].  

Куда более важные изменения произошли в походном снаряже-
нии рядового и младшего командного состава. 1935–1936 года можно 
по праву назвать переломными в этом плане. На смену снаряжению, 
многие предметы которого являлись наследием Русской император-
ской армии, пришло новое, отвечающее современным на тот момент 
методам ведения войны. Снаряжение состояло из поясного ремня, пле-
чевых лямок, которые его поддерживали, двух патронных сумок, шты-
ковых ножен, алюминиевой фляги в чехле с карабином, который кре-
пился к соответствующему кольцу на поясе, сумки для ручных гранат 
и чехла с лопатой. Все эти предметы определённым образом надева-
лись на поясной ремень. В 1936 году был введён ранец, который боец 
носил на марше. В комплект ранца входили ремни для приторачива-
ния шинели и котелка, мешки для продзапаса и ружейных принадлеж-
ностей, мешочки для ремонтного запаса и предметов гигиены, эмали-
рованная кружка, столовая ложка [4, с. 256]. Предметы гигиены состо-
яли из мыльницы, чехла для зубной щётки и коробочки для зубного 
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порошка, которые изготавливались из цветного целлулоида. Кроме 
того, в 1936 г. был введён алюминиевый котелок по образцу немец-
кого, который заменил собой круглый котелок времён Первой миро-
вой войны. При изменении снаряжения был учтён опыт других стран: 
Германии, Италии, Англии. Ещё одним нововведение стало принятие 
на снабжение РККА нового стального шлема – СШ-36, который заме-
нил собой старый шлем Адриана. Кроме того, на вооружение РККА 
была принята АВС-36 – автоматическая винтовка Симонова. Это был 
настоящий прорыв в сфере вооружения. И хотя она имела ряд недо-
статков, но это была первая в мире автоматическая винтовка, принятая 
на вооружение армии. 

В заключение следует отметить, что, по большей части, снаря-
жение, принятое в период 1935–1936 гг., составляло основу вещевого 
снабжения РККА в предвоенный период и начальный период Великой 
Отечественной войны. По ряду факторов это было хорошее, а иногда 
и новаторское снаряжение, опирающееся на иностранный опыт, впро-
чем, имевшее и ряд недостатков, которые вскрылись в ходе погранич-
ного конфликта с Японией и кампании в Финляндии. В 1939–1941 гг. 
также происходили существенные изменения в униформе, но это сна-
ряжение сохранило концепцию, заложенную в 1935–1936 гг. Измене-
ния униформы определили внешний облик бойцов и командиров 
РККА в предвоенный период, а некоторые элементы просущество-
вали вплоть до реформы униформы 1969 г. 
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УРОЖЕНЦЫ ДЕРЕВНИ КОСИЦКАЯ  

ВЕТКОВСКОГО РАЙОНА НА ФРОНТАХ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Она смогла выстоять период Великой Отечественной Войны. Её 

уроженцы героически проявили себя как в годы войны, так и в после-
военный период. И яркий пример этому – участие её уроженцев в 


