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Вещевое обеспечение военнослужащих Красной армии в годы 

Великой Отечественной войны являлось одной из важнейших 

составляющих деятельности органов государственной власти и военного 

управления. Работа должностных лиц в этой сфере потребовала принятия 

на правительственном уровне срочных решений, которые позволили 

существенно улучшить систему снабжения вещевым имуществом фронта, 

что сказалось на повышении боеспособности войск.  

Согласно архивным документам, в начале Великой Отечественной 

войны большую часть вещевого имущества неприкосновенного запаса 

(НЗ) в воинских частях и соединениях приграничных военных округов 

ввиду внезапного нападения 22 июня 1941 г. фашистской Германии на 

СССР войска Красной армии не смогли использовать, и она была 

оставлена наступавшему противнику. Где это было возможно, имущество 

уничтожили.  

В приграничных военных округах (Прибалтийском, Белорусском 

и Киевском особых военных округах) неприкосновенные запасы вещевого 

имущества войсками практически не были использованы, так как из-за 

неблагоприятных условий оперативной обстановки они были оставлены, 

а где это было возможным – уничтожены. Так, фактические потери 

имущества в первые дни войны в Белорусском и Киевском особых 
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военных округах составляли 50–60 % от имевшихся запасов. Например, 

в Прибалтийском особом военном округе в тыл страны почти ничего 

вывезено не было, количество потерь в нем исчислялось в 150,8 млн руб. 

Органы интендантской службы всех степеней ежегодно проводили работу 

по смене сезонного обмундирования личного состава на зимний и летний 

периоды. Имущество, бывшее в употреблении, передавалось в мастерские 

для чистки и ремонта, после чего комплектовалось на складах Наркомата 

обороны для снабжения частей в предстоящий зимний период. Войсковая 

практика показала, что нормы снабжения личного состава теплыми 

вещами, которые были объявлены в приказе Наркома обороны СССР 

1942 г. № 145, вследствие разнообразных климатических и погодных 

условий для каждого фронта (или группы фронтов и округов) оказались 

неприемлемыми, поэтому они ежегодно пересматривались [2]. 

По решению Государственного комитета обороны за снабжение 

войск действующей армии вещевым имуществом нес ответственность 

заместитель председателя СНК СССР А. Н. Косыгин, который постоянно 

оказывал помощь службе вещевого снабжения. Начальником Управления 

вещевого снабжения в декабре 1941 г. был назначен генерал-лейтенант 

Н. Н. Карпинский, находившийся на этой должности на протяжении всей 

войны. 

В июле 1941 г. были сформированы склады и отделы хранения 

вещевого имущества, которые находились в непосредственном 

подчинении УВС. Затем был принят еще ряд указов, среди которых: 

замена сезонных планов снабжения ежемесячными; отмена сроков носки 

формы; введение норм обеспечения зимней одеждой; введение норм 

вещевого довольствия для женщин-военнослужащих.  

Руководство страны не могло не понимать, что предприятия тыла не 

в состоянии обеспечить всех мобилизованных необходимым количеством 
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формы. Обстановка в стране была крайне тяжелой. Часть заводов, 

направленных в эвакуацию, еще не приступила к работе, часть была 

захвачена противником на оккупированной территории. 

Действующие в тылу фабрики и мастерские на начальном этапе 

войны остро ощущали нехватку сырья, электроэнергии, топлива, рабочих 

рук. А постоянный рост численности Красной армии требовал увеличивать 

поток поставок вещевого имущества на фронт. Для решения этой 

проблемы текстильные комбинаты в республиках Средней Азии были 

переведены на выпуск тканей, идущих на изготовление военной формы [3]. 

Требовались крайние меры для экономии вещевого имущества. 

В связи с этим были установлены лимиты по выдаче формы военным 

округам. Нормы определялись согласно фактическому наличию личного 

состава, замену вещей осуществляли только после установления причины 

и степени износа. Замена производилась в случае совершенной 

непригодности к дальнейшему пользованию. Старую форму возвращали 

на склад, отчитываясь таким образом о количестве выданных комплектов. 

В случае если изношенная одежда и обувь до склада не доходили, военным 

округам новое имущество не выдавалось.  

Еще одним средством экономии стало повторное использование 

формы. Рядовому и сержантскому составу выдавалось обмундирование, 

бывшее ранее в употреблении. С мая 1942 г. были созданы штатные 

фронтовые ремонтные мастерские. Бесперебойный ремонт одежды и обуви 

увеличивал сроки их носки. То, что ремонт осуществлялся фактически 

в районе боевых действий, позволяло сокращать время и затраты 

на перевозку обмундирования. С 1943 по 1945 гг. в среднем более 60 % 

имущества, в том числе подлежащего капитальному ремонту, 

ремонтировалось в полковых и дивизионных мастерских. 
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Суровые климатические условия ставили перед советским 

правительством осенью 1941 г. важную задачу – обеспечить войска зимней 

одеждой. У властей не было иллюзий насчет суровости русской зимы, 

и готовиться к ней следовало заранее и основательно. Был учтен опыт 

Первой мировой войны. Осенью 1941 г. по приказу ГКО начали спешно 

№ 3 (3) / 2018 117 расширять производство теплых вещей, был 

организован сбор зимней одежды среди населения. Распространенным 

явлением стало вязание женщинами носков, варежек и передача их 

на нужды фронта. Заказы на лыжи и валенки поступили в лагеря ГУЛАГа.  

Отмечалось, что хорошую экипировку имели подразделения, 

формировавшиеся в Сибири: валенки, тонкие и байковые портянки, тонкое 

и теплое белье, ватные штаны, гимнастерка, стеганая телогрейка, шинель, 

подшлемник, зимняя шапка и варежки из собачьего меха [1].  

В качестве сравнения следует вспомнить, что фашистские войска 

к затяжной войне оказались не готовы, и русская зима застала часть армий 

группы «Центр» в летнем еще обмундировании. «Немецкие солдаты 

и офицеры в сравнении с нами были одеты крайне легко. На ногах 

эрзацсапоги, шинельки, пилотки. Когда брали пленных, они укутывались 

в шерстяные платки, обматывали ноги всевозможными тряпками, 

газетами, чтобы как-то уберечь себя от мороза. Немцы вызывали чувство 

сострадания» [3]. Под Сталинградом зимой 1942–1943 гг. немецкие 

солдаты были одеты также плохо. На фотографиях плененных 

в Сталинградском котле фашистов видны укутанные в тряпки и платки 

замерзшие солдаты.  

И все же в войсках Красной армии не все было так радужно. 

В первую военную зиму предприятия не успевали выполнять нужные 

объемы заказов, и часто подразделения получали обмундирование 

на марше или даже перед вступлением в бой. С окончанием зимы 
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и переходом на летнюю форму одежды теплые вещи (телогрейки, валенки 

и пр.) стали направлять в глубокий тыл на склады Наркомата обороны для 

последующего ремонта. 

К 1943 г. изменилась обстановка не только на фронте, но и в тылу. 

Эвакуированные из Харькова, Киева, Витебска, Днепропетровска, Ростова-

на-Дону, Артемовска швейные и обувные фабрики уже работали 

на полную мощность. Были созданы текстильные фабрики 

в Семипалатинске, Алма-Ате, Караганде и Омске. Все они выполняли 

заказ Управления вещевого снабжения. Снабжение личного состава 

обмундированием с этого времени стало стабильным. Регулярные 

поступления формы в войска отмечали и ветераны. В ходе продвижения 

Красной армии в Восточную Европу заготовка форменного имущества 

частично была переложена на местные (европейские) промышленные 

предприятия.  

 

Литература 

1. http://history.milportal.ru/krasnoj-armii/ [Электронный ресурс]. – 

2022. – Режим доступа: – Дата доступа: 04.04.2022. 

2. http://doсs.historyrussia.org/ru/nodes/180392 [Электронный 

ресурс]. – 2022. – Режим доступа: – Дата доступа: 01.04.2022. 

3. https://goaravetisyan.ru/voennaya-forma-krasnoi-i-sovetskoi-armii-

uniforma-i-snaryazhenie/ [Электронный ресурс]. – 2022. – Режим доступа: – 

Дата доступа: 04.04.2022. 

 


