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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. В современном российском государстве, для 

формирования национального самосознания общества, необходимо помнить о 

подвигах своего народа.  Одним из них является победа в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг., которая далась ценою миллионов жизней 

советских граждан. Весомый вклад в защиту Отечества в этот трагический 

период внесли женщины.  

Советский Союз стал ведущим государством по масштабам 

вовлеченности женщин во Вторую Мировую войну. Однако, до настоящего 

времени, эта проблема остается малоизученной, несмотря на очевидный 

интерес исследователей к ней. Такое положение во многом обусловлено 

несколькими факторами. В послевоенные десятилетия горький опыт участия 

женщин-фронтовиков в войне был прикрыт завесой молчания, поскольку 

вопросы о количестве раненных, погибших, а также ставших инвалидами 

оставались неудобными для власти. В наши дни это связано с ограниченным 

количеством доступных материалов о Великой Отечественной войне. Поэтому 

для освещения проблем последней мировой войны, историки привлекают 

корпус опубликованных и мемуарных источников. Последние приобретают 

большую ценность в условиях закрытости государственных архивов. 

Именно поэтому актуальность темы нашего исследования заключается 

в том, что изучение эго-документов женщин-военнослужащих позволяет 

получить различного рода сведения от непосредственных участниц Великой 

Отечественной войны, не отраженные в официальных источниках – 

постановлениях и приказах. Мемуары фронтовиков, их письма, а также 

воспоминания, собранные методом устной истории, отражают морально-

психологические аспекты, связанные с несением службы в условиях военного 

времени.  

На данном этапе, устоявшиеся представления об участии женщин во 

Второй Мировой войне в полной мере не отражают подлинную, зачастую 
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нелицеприятную реальность того времени. Коллективная память о тех 

страшных событиях сохранила представительниц слабого пола в героических 

образах санитарок, партизанок, летчиц, или собирательном образе Родины-

матери – женщины старшего поколения. Не раскрытыми, на наш взгляд, 

остаются мотивы добровольного вступления в ряды Вооруженных Сил СССР, 

адаптация женщин в армии, проблемы взаимоотношений с противоположным 

полом. 

Таким образом, исследование опыта участия женщин-военнослужащих 

в боевых действиях в годы ВОВ, в связи со своей неоспоримой актуальностью, 

требует комплексного подхода. Для понимания их роли в достижении победы, 

необходимо рассмотреть целый спектр источников личного происхождения. 

Объектом исследования выступают Вооруженные Силы СССР в 

период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

Предметом исследования является участие женщин-военнослужащих 

Красной Армии в боевых действиях в период Великой Отечественной войны. 

Цель работы – исследование деятельности женщин-военнослужащих в 

составе Красной Армии в 1941-1945 гг. 

изучить и детально проанализировать источники личного 

происхождения, которые отражают различные аспекты пребывания женщин 

на войне.  

Для реализации цели исследования, необходимо выполнение 

следующих задач: 

1. Охарактеризовать масштабы мобилизационной политики советского 

руководства в отношении женщин; 

2. Выявить численность женщин в составе фронтовых и тыловых частей 

Красной Армии; 

3. Рассмотреть участие женщин-военнослужащих в боевых действиях в 

период Великой Отечественной войны; 
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4. Осветить специфику фронтового быта, адаптации к службе в армии, 

морально-психологические и нравственные проблемы жизни 

женщин в условиях войны. 

Хронологические рамки данного исследования охватывают годы 

Великой Отечественной войны (22 июня 1941 – 9 мая 1945 гг.), в ходе которой 

наиболее ярко проявился феномен массового женского участия в военном 

конфликте.  

Географические рамки настоящей работы охватывают советско-

германский фронт, а также территории бывших республик СССР.   

Методологическая основа построена на совокупности общенаучных 

принципов, а также специально-исторических методов исследования. 

 Основополагающими в исследовании стали принципы историзма и 

объективности. Руководство принципом историзма позволяет изучить мотивы 

женского добровольчества, отношение женщин к войне, социальную 

политику применительно к женскому населению СССР как одну из частей 

всей общественной политики государства.  

В исследовании были использованы следующие общенаучные методы: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение. Это позволило выявить 

закономерности, а также различия в восприятии пережитого опыта 

пребывания на фронте участницами Великой Отечественной войны. 

Для реализации задач, обозначенных в данной работе, были применены 

общеисторические методы исследования. Сравнительно-исторический метод 

позволил выявить специфику мобилизационной политики в отношении 

советских женщин на протяжении всей Великой Отечественной войны. На его 

основе происходило изучение и сопоставление деятельности женщин-

военнослужащих на различных фронтах войны, выделялись повсеместные и 

специфические явления. 

При изучении темы исследования мы использовали гендерный подход, 

позволяющий установить закономерности восприятия женщинами самих себя 

на войне, воссоздать женское восприятие войны как целостную картину. 
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Таким образом, привлекая общенаучные и специально-исторические 

методы исследования, а также научные подходы, используя различные эго-

документы участниц тех событий, автором была предпринята попытка 

объективно осветить картину разнообразной деятельности женщин на фронте 

в годы Великой Отечественной войны.

Источниковая база данного исследования основана на нескольких 

видах документов. Среди них официальные опубликованные приказы и 

постановления органов власти, воспоминания и мемуары, а также записи бесед 

с участницами Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.  

Официальные документы позволяют получить для исследования темы 

фактический материал. Многотомное издание «Русский архив: Великая 

Отечественная. Приказы народного комиссара обороны СССР»1 содержит 

распоряжения Наркома обороны, изданные в период с 1941 по 1945 гг. В 

сборник «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 

ЦК»2  включены приказы ГКО, указы Президиума Верховного Совета СССР. 

С помощью этих данных возможно уточнить масштабы мобилизации 

женского контингента на территории СССР, порядок распределения по родам 

войск, определить количество женщин, находящихся в различных войсковых 

соединениях.  

Сборник документов и материалов «Женщины на фронтах Великой 

Отечественной войны» Ю.Н. Ивановой содержит недоступные ранее 

                                                           
1 Приказ НКО «О призыве в войска ПВО девушек-комсомолок» от 26 марта 1941 г. // 

Русский архив: Великая Отечественная: Т. 13 (2-2). Приказы народного комиссара 

обороны СССР. 22 июня 1941 г. – 1942 г. – М., 1997. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://militera.lib.ru/docs/da/nko_1941-1942/index.html (Дата обращения: 

9.02.2018).; Приказ НКО СССР «О замене отдельных должностей в автобронетанковых 

военно-учебных заведениях Красной Армии военнослужащих мужчин вольнонаемным 

составом и женщинами» от 4 июня 1942 г. // Русский архив: Великая Отечественная. 

Приказы народного комиссара обороны СССР (1937-1945) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://militera.lib.ru/docs/da/nko_1941-1942/05.html (Дата обращения: 

18.01.2018). 
2 Постановление ГКО от 17 сентября 1941 г. «О всеобщем обязательном обучении 

военному делу граждан СССР» // КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций 

и пленумов ЦК. В 15 т. Т.6: 1941-1954. – М., 1971., – С. 241-242. 
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архивные сведения о численности женского призыва в Красную Армию, 

информацию о прохождении обучения по военным специальностям1. В нем 

опубликованы постановления государственных и партийных органов, 

изданные во время Великой Отечественной войны. Привлечение материалов 

работы позволяет воссоздать процесс прохождения женщинами службы в КА. 

Определить общую численность женщин в рядах Красной Армии, 

постарался военный историк Г.Ф. Кривошеев. На основе архивных 

документов автор по мере возможности реконструировал мобилизационную 

политику Советского Союза по отношению к женщинам. Кривошеев 

дифференцирует призывниц на вольнонаемных и тех, кто находился в армии 

на должностях военнослужащих. В работе приведены данные о количестве 

женщин в составе различных родов войск. По мнению исследователя, 

доподлинно установить точное количество потерь среди женщин 

военнослужащих не представляется возможным2. Общие потери среди 

женского населения в СССР были опубликованы росстатом в юбилейном 

статистическом сборнике к семидесятилетию победы в Великой 

Отечественной Войне3. Также, число потерь советских граждан на фронтах 

попытался определить в своей работе С.Н. Михалев4. 

Во время войны подвиги советских женщин на фронте широко 

освещались в прессе. В газете «Красная звезда» авторы воспевали массовый 

патриотических подъем советских женщин, которые встали на защиту 

Родины5. Публиковались материалы о пребывании женщин на передовой, 

указывались их достижения.  Самыми распространенными были сведения о 

                                                           
1 Приказ НКО СССР «О сформировании женских авиационных полков ВВС Красной 

Армии» от 8 октября 1941 г. // Женщины на фронтах Великой Отечественной войны 

(документы и материалы). – М., 1991. – С.10. 
2 Кривошеев Г.Ф. Великая Отечественная война без грифа секретности. Книга потерь: 

новейшее справочное издание. – М., 2014. 
3 Великая Отечественная война: юбилейный статистический сборник. – М., 2015. 
4 Михалев С.Н. Людские потери в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: Стат. 

Исслед. – Красноярск: Краснояр. пед. ун-т, 1997. 
5 Сельвинский И. Русская девушка // Красная звезда. – 1943. – 26 март. – С.3. 
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количестве убитых солдат неприятеля1. На своих страницах издание 

рассказывало о выпускницах женской снайперской школы, по завершении 

обучения вставших на защиту Родины2. Отдельная статья была посвящена 

Л.М. Павличенко, которая была самым результативным снайпером среди 

женщин3. Газеты «Известия» и «Правда» выпускали преимущественно 

пропагандистские статьи с призывами к женщинам вступать в ряды 

вооруженных сил от лица тех представительниц прекрасного пола, кто уже 

находился на фронте. Женщин агитировали изучать военное дело, а также 

заканчивать сестринские курсы Красного Креста, поскольку армии 

требовались квалифицированные кадры4. 

Для разностороннего взгляда на проблему женщины на войне нами были 

привлечены воспоминания высшего командного состава Красной Армии. В 

брежневское время в свет выходят мемуарные публикации генералов и 

маршалов ВС СССР – участников боевых действий. Так, вклад в победу 

представительниц слабого пола был отмечен Д.А. Журавлевым – 

командующим Московским фронтом ПВО.  В своих мемуарах генерал-

полковник описывает отношение мужчин к привлечению девушек в военные 

подразделения, указывает на их смелость и самоотверженность на службе5. 

Интерес для темы исследования представляют письма и воспоминания 

участниц войны. Благодаря этой группе источников, для нашего исследования 

доступны сведения о эмоциональном состоянии и специфике пребывания 

женщин на фронте, их взаимоотношениях с военнослужащими 

противоположного пола, особенностях обучения военному искусству.  

Большую коллекцию фронтовых писем оставила Елена Исааковна Дейчман. В 

                                                           
1 Николаева К.И.  Советская женщина в отечественной войне // Красная звезда. – 1943. – 7 

март. (№55). – С. 3. 
2 Милецкий Я. Девушки-снайперы // Красная звезда. – 1944. – 6 июн. – С.3. 
3 Озеров Л. Девушка с винтовкой // Красная звезда. – 1942. – 31 май. – С. 2.   
4 Нет большего врага у женщин, чем Гитлер! Ко всем женщинам СССР, ко всем 

женщинам мира! // Правда. – 1941. – 18 июл. – С. 2.; Подвиги советской женщины// 

Известия. – 1942. – 19 фев. – С.2. 
5 Журавлев Д. А. Огневой щит Москвы. – М., 1972. 
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ее переписке с родными, собранной под общим названием «Сто писем с 

фронта», содержатся очень интересные характеристики многих аспектов 

фронтовой жизни1. 

В сборник «Сражалась за Родину. Письма и документы героинь Великой 

Отечественной войны», помещены сообщения очевидцев тех дней о военных 

и трудовых подвигах советских женщин2. Вопреки некоторой 

тенденциозности этого вида источника, письма и мемуары позволяют выявить 

эмоциональные переживания участниц войны, рассмотреть трудности 

военной жизни, с которыми они столкнулись. 

На всесоюзном материале в 1990-е годы публикуются сборники 

воспоминаний женщин-ветеранов. Такой двухтомник был создан российским 

комитетом ветеранов ВОВ. На страницах издания непосредственные 

участницы боевых действий - солдаты и работницы различных родов войск, 

поделились своей памятью о войне, фактами из фронтового быта, стихами и 

фотографиями. Большая часть из них была впервые опубликована3. 

В региональных сборниках, объединенных на основе республиканских, 

краевых, областных материалов собраны воспоминания жительниц 

определенной местности бывшего СССР. Их использование позволяет 

выявить специфические, местные особенности в боевой деятельности женщин 

на фронте. Еще во годы войны были выпущены сборники, посвященные 

описанию боевого и тылового опыта женщин Киргизии и Татарстана4. Книгу 

с рассказами, записанными со слов женщин-ветеранов Челябинской области, 

опубликовал историк Л.А. Попов5. Память о женщинах Урала на фронтах ВОВ 

запечатлена в более современном собрании документов и материалов –

                                                           
1 Дейчман Е.И. Сто писем с фронта, 1942-1944. – М., 2010. 
2 Константинова И. Записи в дневнике // Сражалась за Родину. – М.,1964. – С.52.; 

Ковшова Н. Письма родным и друзьям // Сражалась за Родину. – М.,1964. – С. 29.; 

Жидкова А.Ф. Из письма к родным // Сражалась за родину. – М.1964. – С. 34. 
3 Сумарокова Т.Н. Воля к жизни // Женщины на защите Отечества в 1941-1945 гг.: 

воспоминания женщин-фронтовиков. – М., 1995. – С.10-15. 
4 Советская женщина – на помощь фронту: Сборник. – Фрунзе, 1941.; Патриотки: 

Советские женщины на фронте и в тылу: Сборник. – Казань, 1942. 
5 Попов Л.А. Живая память о войне. – Челябинск, 1997. 
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«Женское лицо Победы»1. В работе опубликованы воспоминания и письма 

ветеранов, документы, имеющие отношение к женщинам на войне и в тылу. 

Большое количество воспоминаний оставили женщины, которые несли 

службу в военной авиации. В 1970-е годы выходят сборники, авторами и 

составителями которых были сами командиры авиаполков. М. А. Казаринова 

– капитан женского полка ночных бомбардировщиков, собрала рассказы своих 

сослуживцев2. Особенности службы этого рода войск запечатлены в 

публикациях летчицы, командира эскадрильи 46-го авиаполка М. П. 

Чеченевой. Книги «Боевые подруги мои: о летчицах 46-го Таманского 

гвардейского женского авиационного полка»3 и «Ласточки над фронтом»4 

содержат очерки о женщинах – Героях Советского Союза. Чеченевой показана 

деятельность советских летчиц, техников, вооруженцев на фронте, а также в 

мирное время.  

Мемуары участниц боевых действий представляют особый интерес. 

Спустя практически два десятилетия после войны санинструктор Е.Ф. 

Тараканова решилась написать свои мемуары о войне. В них автор 

рассказывает о непростой службе женщин-медиков на переднем крае линии 

фронта5. Особым видом источника является фронтовой дневник. В условиях 

войны некоторым женщинам все же удавалось вести краткие записи о 

происходящих событиях того времени.6 

Значительное место в данной работе занимают интервью с участницами 

войны, собранные методами устной истории и опубликованные на интернет 

                                                           
1 Письма добровольца РККА Антонины Меньшениной из действующей армии родителям 

// Женское лицо Победы: 100 док. о женщинах Челяб. обл. в годы Великой Отечеств. 

войны 1941-1945. – Челябинск, 2001. – С. 75-78.;  
2 Чалая Д. На посту! // В небе фронтовом: Сборник воспоминаний сов. летчиц – участниц 

Великой Отечественной войны. – М., 1971. – С.53-59. 
3 Чечнева, М.П. Боевые подруги мои: о летчицах 46-го Таманского гвардейского женского 

авиационного полка. – М., 1975. 
4 Чечнева М.П. «Ласточки» над фронтом: Очерки. – М., 1984. 
5 Тараканова Е. Ф. Если ранили друга. – М., 1984.  
6 Дунаевская И.М. От Ленинграда до Кёнигсберга: дневник военной переводчицы (1942-

1945). – М.,2010. 



11 

 

площадке некоммерческого проекта «Я помню». Широкое использование 

этого ресурса обусловлено рядом причин. Поскольку воспоминания участниц 

войны были записаны спустя многие десятилетия после окончания войны, то, 

по нашему мнению, в своих беседах женщины говорили более откровенно о 

том, что им пришлось пережить в те страшные годы. Так, устные 

свидетельства участниц войны позволяют выявить негативные стороны 

пребывания женщин на фронте, которые ранее замалчивались официальной 

цензурой. На сайте размещены воспоминания военнослужащих боевых 

формирований, а также частей обеспечения – участниц боевых действий. 

Особый интерес представляют воспоминания женщин, состоящих на службе в 

подразделениях НКВД и СМЕРШа1.  

Степень изученности темы. В первое послевоенное десятилетие на 

фоне общей разрухи и голода 1946-1947 гг. советская пропаганда интенсивно 

создавала героический образ великой Победы. Традиционными сюжетами для 

этого периода публикаций стали массовый патриотизм и трудовой вклад 

женщин. Намеренно вычеркивались все темные пятна и нелицеприятные 

воспоминания о войне. Работы этого периода носили более публицистический 

характер, чем полноценное исследование. Н.Д. Араловец писала о 

патриотическом подъеме женщин в начале войны, а также энтузиазме при 

восстановлении разрушенного народного хозяйства на освобожденных от 

оккупантов территориях2. 

В 1960-е годы изучение истории Великой Отечественной войне 

приобретает новую окраску. Одним из первых фундаментальных советских 

трудов о проблеме участия женщин в Великой Отечественной войне признана 

работа В.С. Мурманцевой «Советские женщины в Великой Отечественной 

                                                           
1 Запись беседы с Афанасьевой Н.Ф. 1.02.2012. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://iremember.ru/memoirs/nkvd-i-smersh/afanaseva-nina-fedotovna (Дата обращения: 

10.02.2017); Запись беседы с Бондаренко М.Д. 19.02.2011. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://iremember.ru/memoirs/snayperi/kataeva-bondarenko-mariya-dmitrievna/ (Дата 

обращения 9.02.2018) 
2 Араловец Н.Д. Женщина - великая сила советского общества. – М., 1947. 
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войне. 1941-1945 гг.»1. Исследование написано на общесоюзном фактическом 

материале. Автор последовательно описала процесс и масштаб мобилизации 

женщин, подготовку кадров для работы в войсках, а также несение службы в 

различных видах Вооруженных Сил СССР. В работе приводятся 

статистические данные о численности женского контингента в армейских и 

тыловых подразделениях. Исследователь акцентирует внимание на мотивации 

женщин, добровольно вступивших в ряды Красной Армии.  

Обобщенный характер носят работы А.Н. Нестерского2, И. Черняевой3, 

В.Г. Еремина4. Исследование В.Я. Галаган «Ратный подвиг женщин в годы 

Великой Отечественной войны» представляет анализ службы женщин в 

армейских и в военно-морских частях5. Автор приводит новые данные о 

мобилизации женщин в военно-медицинские части. В научный оборот были 

введены неопубликованные ранее документы о службе женщин в 

железнодорожных и автомобильных войсках. Она указывает, что женский 

контингент присутствовал во всех видах Вооруженных Сил и родах войск.  

Проблемам фронтового быта женщин посвящена работа «Женщины в 

солдатских шинелях» Л.П. Овчинниковой6. Вниманию читателей 

представлено описание физических нагрузок, которые испытывали женщины, 

находясь на фронте. В исследовании затрагиваются морально-

психологические качества женщин-военнослужащих.  

В послевоенные десятилетия под влиянием официальной идеологии в 

массовом сознании советских людей закрепился положительный, героический 

образ женщины на войне. Обратную сторону участия слабого пола в боевых 

действиях в 1980-е годы затронула С.А. Алексиевич. Темой ее книги «У войны 

                                                           
1 Мурманцева В.С. Советские женщины в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. – 

М., 1974. 
2 Нестерский А.Н.  Девушки в погонах: Сборник очерков. – М.,1964. 
3 Черняева И. Дочери России. – М., 1975. 
4 Еремин В.Г. Молодежь в годы Великой Отечественной войны. – М.,1984. 
5 Галаган В.Я. Ратный подвиг женщин в годы Великой Отечественной войны. – Киев, 

1986. 
6 Овчинникова Л.П. Женщины в солдатских шинелях. – Волгоград, 1987. 
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– не женское лицо...» стал вопрос гендерной совместимости женщины и 

войны. За основу работы были взяты записанные автором устные 

свидетельства женщин, прошедших войну. Главная мысль этого исследования 

заключается в том, что увиденное и пережитое женщиной на войне – 

противоречит ее природе. Заслугой писательницы является то, что впервые в 

советской литературе о последней войне появилась работа, обобщающая 

женский опыт1. 

В это же время роль женщин на фронте стали выделять в трудах, 

посвященных описанию боевого пути различных родов войск. В частности, 

вклад женщин в работу ПВО в годы войны был отмечен исследователями при 

изучении этих подразделений вооруженных сил Советского Союза2. На 

сегодняшний день служба женщин в военных подразделениях также 

освящается в специальных книгах и статьях, характеризующих отдельные 

подразделения в годы Великой Отечественной войны3. 

После распада Советского Союза, публикация большого количества 

военных мемуаров и воспоминаний привела к пересмотру многих сторон в 

вопросе пребывания женщины на фронте. Переосмысление вклада участниц 

боевых действий   

Монография Ю.Н. Ивановой «Храбрейшие из прекрасных: женщины 

России в войнах» носит обобщающий характер4. Автор рассматривает участие 

женщин в военных конфликтах в длительной исторической ретроспективе. 

Изучая войны предыдущих веков, исследователь пришла к выводу, что 

привлечение женщин на военную службу в Великой Отечественной войне 

                                                           
1 Алексиевич С.А. У войны - не женское лицо. – М., 1988. 
2 Войска ПВО страны в Великой Отечественной войне, 1941-1945: Крат. Хроника. – М., 

1981.; Кирсанов Н.А. По зову Родины: Добровольческие формирования Красной Армии в 

период Великой Отечественной войны. – М., 1974. 
3 Алексеев А.А. Геодезическая служба СССР в Великой Отечественной войне (1941-1945 

гг.): исторический аспект: монография. – Новосибирск, 2007.; Хохлов В.С. Боевые 

подвиги военных связистов // Связь в вооруженных силах Российской Федерации. – 2010. 

–№12. – С. 50-54. 
4 Иванова, Ю.Н. Храбрейшие из прекрасных. Женщины России в войнах. – М., 2002. 
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среди прочих факторов, было обусловлено предшествующим историческим 

опытом женщин, вовлеченных в защиту государства. 

На современном этапе, авторы в большей степени обращаются к 

проблемам несения военной службы женщин в определенных родах войск. 

Исследования Л. Виноградовой посвящены женщинам снайперам и летчицам 

Великой Отечественной войны. В работу включены архивные документы, 

мемуары участниц боевых действий, а также непосредственные записи 

разговоров автора с женщинами-фронтовиками. В своих книгах Виноградова 

акцентировала внимание на психологическую составляющую пребывания 

представительниц слабого пола на войне. Исследователь отмечала 

противоречивое отношение ветеранов к своей деятельности1.  

Аспекты, имеющее опосредованное значение к теме дипломного 

исследования рассмотрены в ряде трудов. Вопросы патриотического подъема 

советского населения рассматриваются в работе Е.М. Малышевой. 

Исследователь заостряет внимание на мобилизационной политике 

руководства СССР2. Е.С. Сенявская представляет читателям проблемы 

психологии войны в XX веке с акцентом на исторический опыт России3. 

Из современных исследователей, характеристику боевого опыта 

советских женщин в годы Второй мировой войны дает в своей книге 

«Женщина и война» Е. Тончу4. Автор, на основе анализа источников личного 

происхождения и совокупности с документами государственных учреждений, 

связанных с фронтом, освящает широкий спектр вопросов, связанных с 

условиями службы и быта женщин-фронтовиков. Похожая тематика 

содержится в монографии С.Н. Полторак «Женщины на фронтах Великой 

Отечественной войны»5. 

                                                           
1 Виноградова Л.  Защищая Родину. Летчицы Великой Отечественной. – М.,2015.; Она же. 

Ангелы мщения. Женщины-снайперы Великой Отечественной. – М.,2016. 
2 Малышева Е.М. Во имя Отечества. Патриотизм народа в 1941-1945 гг. – М., 2011. 
3 Сенявская Е.С. Психология войны в XX веке: исторический опыт России. – М., 1999. 
4 Тончу Е.А. Женщина и война. – М., 2009. 
5 Полторак С.Н. Женщины на фронтах Великой Отечественной войны. – Санкт-Петербург, 

2002. 
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На данном этапе все больший интерес вызывают проблемы адаптации к 

армейским условиям, взаимоотношения женщин с противоположным полом в 

условиях пребывания на фронте, организации медицинской помощи и др. 

Этому вопросу посвящен ряд статей современных авторов1.  

Таким образом, проведенный анализ историографии по теме 

исследования позволяет утверждать, что в последние десятилетия 

увеличивается число научных трудов, основанных на изучении женских 

воспоминаний о войне и участии в ней.  

Научная новизна выпускной квалификационной работы заключается в 

следующем: 

Во-первых, автором, на основе изучения официальных документов 

охарактеризованы масштабы мобилизации женщин СССР в общевойсковые 

подразделения и тыловые службы боевого обеспечения Красной Армии; 

Во-вторых, исходя из новейших, современных статистических 

материалов, выявлены условные границы численности женщин-

военнослужащих в составе фронтовых и тыловых подразделений; 

В-третьих, опираясь на сборники воспоминаний ветеранов Великой 

Отечественной войны, записи, собранные методом устной истории, мемуары, 

письма и дневники, автор рассмотрел опыт участия отдельных женщин в 

боевых действиях в 1941-1945 гг.; 

В-четвертых, в данной работе, благодаря проведению комплексного 

анализа воспоминаний советских военнослужащих, была освящена специфика 

фронтового быта женщин-красноармейцев, их адаптация к службе в армии, 

морально-психологические и нравственные проблемы в условиях войны. 

                                                           
1 Будко А.А., Грибовская Г.А. Женщина – воин, женщина – жертва. Организация 

медицинской помощи и лечения женщин, вставших на защиту Родины // Военно-

исторический журнал. –  2004. – № 3. – С. 15–17.; Драчко В.Ф. Становление и развитие 

организации оказания медицинской помощи женщинам-военнослужащим в годы Великой 

Отечественной войны // Воен.-мед. журнал. – 1976. – № 3. – С. 91-93.; Вашурина З.П. В 

строю защитников Отечества // Военно-исторический журнал. – 2001. – №3. – С. 18-24.; 

Чапурина В.А. Женские штрафные формирования в годы Великой Отечественной войны: 

к постановке проблемы // Вестник Томского государственного университета, 2009. –№ 3. 

– С.116-117.;  
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Практическая значимость. Теоретические положения и выводы 

данной работы могут использоваться при изучении широкого спектра 

вопросов, связанных с историей Великой Отечественной войны. Некоторые 

наработки могут привлекаться в качестве спецкурсов по истории. В 

определенной степени, материалы исследования возможно использовать для 

рассмотрения специфики военной службы женщин в период Великой 

Отечественной войны в контексте региональной истории и краеведения. 

Апробация работы. Материалы дипломной работы были привлечены 

при прохождении педагогической практики для подготовки внеклассного 

мероприятия, посвященного празднованию Дня Победы.  

Структура работы определена целью и задачами нашего исследования, 

которое включает в себя введение, две главы, заключение, список 

использованных источников и литературы, а также приложения.
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Глава 1. Женщины в составе войсковых частей Красной Армии в 1941-

1945 гг. 
 

§1. Женщины-военнослужащие во фронтовых частях 

 

В изучении Великой Отечественной войны до настоящего времени 

остается не мало так называемых «белых пятен». Одним из них является 

вопрос численности женщин-военнослужащих в различных подразделениях 

Красной Армии.  

До войны, несение женщинами воинской службы в армии и на флоте 

регулировалось законом СССР «О всеобщей воинской обязанности» от 1 

сентября 1939 года. Статья 13 указывала, что необходимо «брать на учет и 

принимать на службу в Армию и Флот женщин, имеющих медицинскую, 

ветеринарную и специальную техническую подготовку, а также привлекать их 

на учебные сборы. В военное время женщины, имеющие указанную 

подготовку, могут быть призываемы в Армию и Флот для несения 

вспомогательной и специальной службы»1. Чрезвычайные обстоятельства 

военного времени обусловили проведение массовой мобилизации женщин в 

Красную армию.  

Следует учесть, что привлечение женщин для участия в войне было 

обосновано самой системой военного обучения гражданских лиц. В 

Советском Союзе до войны женщины получали начальную военную 

подготовку в такой организации, как ОСОАВИАХИМ, выполняли комплекс 

ГТО, получали звания «Ворошиловский стрелок». С началом боевых действий 

вводится всеобщее обязательное военное обучение для всех граждан СССР без 

отрыва от производства. Организации Осоавиахима под руководством 

Главного управления Всевобуча в короткие сроки дополнительно создают 

специальные курсы по обучению истребителей танков, снайперов, 

                                                           
1 Закон СССР «О всеобщей воинской обязанности» от 1 сентября 1939 г. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=5955#0617785888503079

8 (Дата обращения: 19.12.2017) 
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минометчиков, пулеметчиков, радистов и других необходимых армии 

специалистов1. 

На сегодняшний день данные исследователями о количестве женского 

контингента на фронте разнятся на несколько сотен тысяч. Главное 

Организационно-мобилизационное управление Генерального штаба 

Вооруженных Сил РФ приводит число 490 235 женщин призывников2. Е.С. 

Сенявская указывает на 800 000 женщин-военнослужащих, В.С. Мурманцева 

– более миллиона3. 

Еще до начала массовой женской мобилизации 1942 года, по инициативе 

М. М. Расковой и В.С. Гризодубовой были созданы исключительно женские 

авиационные полки. 8 октября 1941 года вышел приказ №87 о формировании 

трёх женских авиационных полков ВВС Красной Армии. По назначению 

полки делились на 586-й истребительный, представленный новыми 

самолетами Як-1; 587-й пикирующих бомбардировщиков с легкими 

самолетами У-2; и 588-й полк ночных бомбардировщиков –  которые воевали 

на тихоходных Пе-24. Именно ночные бомбардировщики, на так называемых 

фанерных Пе-2, вошли в историю как «Ночные ведьмы». Из всех полков, он 

останется единственным, который до конца войны будет укомплектован 

исключительно женщинами5. 

 Авиаполки укомплектовывались самолетами и летно-техническим 

составом из числа женщин кадра ВВС КА, гражданского воздушного флота и 

                                                           
1 Постановление ГКО «О всеобщем обязательном обучении военному делу граждан 

СССР» от 17 сентября 1941 г. // КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и 

пленумов ЦК. В 15 т. Т.6: 1941-1954. – М., 1971., – С. 241-242. 
2 См.: Барсукова Н.В. Наравне с мужчинами: женщины в вооруженных силах СССР в 

годы Великой Отечественной войны // Вестник Санкт-Петербургского университета. 

Серия 2. История. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/naravne-s-muzhchinami-zhenschiny-v-vooruzhennyh-silah-sssr-

v-gody-velikoy-otechestvennoy-voyny (Дата обращения: 31.01.2018) 
3 Мурманцева В.С. Советские женщины в Великой Отечественной войне. – М., 1979. – 

С.196. 
4 Приказ НКО СССР «О сформировании женских авиационных полков ВВС Красной 

Армии» от 8 октября 1941 г. // Женщины на фронтах Великой Отечественной войны 

(документы и материалы). – М., 1991. – С.10. 
5 Чечнева М.П. «Ласточки» над фронтом: Очерки. – М., 1984. – С.12. 
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Осоавиахима. Это были выпускницы летных школ и аэроклубов. У 

большинства из них был стаж работы инструкторами в гражданском 

воздушном флоте. Это подтверждают и сами ветераны. Например, летчица 

истребительного полка – Тамара Устиновна Памятных вспоминала: «В 1936 

году поступила в аэроклуб как раз набирали наш год, и я пошла в него. 

Училась два года, закончила пилотский и инструкторский курс, а потом меня 

послали в Ульяновск, в школу инструкторов. 10 октября в нашу школу пришла 

телеграмма, по которой меня, и еще двух девушек-инструкторов, отзывали в 

Москву. 16 октября мы приехали в Москву на Казанский вокзал. Вышли на 

вокзале, смотрим – стоит Раскова, одна»1. «До войны я окончила 10 классов, 

после чего стала работать в Томском аэроклубе, была инструктором по 

вождению самолетов. Причем сама училась на курсах в этом же аэроклубе и 

окончила их в 1939-м году» - рассказывала еще одна истребительница – А.И. 

Сторожко2. 

Обучение пилотов проходило в Энгельсе. Подготовка длилась всего 3 

месяца, в течение которых они должны были пройти полный курс военного 

училища3. 

Широкомасштабное привлечение женского пола в ряды вооруженных 

сил Советской республики стало необходимым по ряду причин. В связи с 

развертыванием театра военных действий, ощущалась острая нехватка 

рабочих рук в специальных родах войск. Также, к весне 1942 года число 

военно-обученных резервов было практически исчерпано, о чем 

свидетельствует доклад генерала Е. Щаденко Верховному 

                                                           
1 Запись беседы с Памятных Т.У. 5.11.2012. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://iremember.ru/memoirs/letchiki-istrebiteli/pamyatnikh-tamara-ustinovna/ (Дата 

обращения: 21.01.2018) 
2 Запись беседы со Сторожко А.И. 5.12.2012. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://iremember.ru/memoirs/letchiki-istrebiteli/storozhko-zenkova-appolinariya-ivanovna/ 

(Дата обращения: 21.01.2018) 
3 Иванова, Ю.Н. Храбрейшие из прекрасных. Женщины России в войнах. – М.,2002. – 

С.117. 
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главнокомандующему1. Именно в это время начинается новая волна 

мобилизации населения.  

В отличие от тех женщин, привлеченных в подразделения обеспечения 

и обслуживания, мобилизация в боевые войска, а также связь и части ПВО 

предполагала прохождение ими военной подготовки и получение 

необходимых в армии специалистов. Кроме того, они становились 

военнослужащими и наравне с мужчинами должны были нести свою службу.  

Первый приказ Наркома Обороны от 26 марта 1941 г. «О призыве в 

войска ПВО девушек-комсомолок» положил начало широкомасштабной 

мобилизации женского населения. В первое время документ предполагал 

несение службы во вспомогательных войсках ПВО. Лишь небольшое число 

женщин предполагалось направить непосредственно на фронт в качестве 

пулеметчиц. Замену предполагалось произвести через полтора месяца после 

призыва2. 

 Призыв женщин осуществлялся через военные комиссариаты – 

военкоматы. Источниками комплектования служили комсомольские ячейки 

ВЛКСМ. Благодаря работе комсомола на защиту Родины встало 500 000 

девушек. Из них в действующую армию попало 70%3. Возраст призывников в 

войсковые части и учреждения был от 19 до 30 лет4. 

Вступление в армию было и добровольным, и обязательным. 

Добровольное поступление на службу обусловлено разнообразными 

причинами. Из воспоминаний современниц тех событий, среди мотивов, 

побуждающих к отправке на фронт, выделяют желание отомстить за смерть 

                                                           
1 Михалев С.Н. Людские потери в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. – 

Красноярск, 2000. – С. 101-104.  
2 Приказ НКО «О призыве в войска ПВО девушек-комсомолок» от 26 марта 1941 г. // 

Русский архив: Великая Отечественная. Приказы народного комиссара обороны СССР 

(1937-1945): Сборник документов. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://militera.lib.ru/docs/da/nko_1941-1942/09.html (Дата обращения: 17.12.2017) 
3 Мурманцева В.С. Советские женщины в Великой Отечественной войне. – М.,1974. – С. 

123. 
4 Кривошеев Г.Ф. Великая Отечественная война без грифа секретности. Книга потерь. – 

М.,2014. – С. 37. 
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родных. Даже в послевоенное время, в своих мемуарах фронтовики считали, 

что главной целью участия в войне было отмщение за близких и за Родину. 

Например, М.В. Октябрьская, после гибели мужа на войне решила сама 

отправиться на фронт, чтобы отомстить за него. Эту причину женщина указала 

в телеграмме к И.В. Сталину (приложение 1). Несмотря на то, что в танковые 

подразделения брали только мужчин, женщина хотела служить именно там. 

Для этого она распродала все свое имущество и пожертвовала свои средства 

на строительство танка1. 

Кроме того, в качестве причин женского добровольчества исследователи 

отмечают попытки повторить пример родителей, ушедших на фронт, 

патриотический подъем, присущий для наиболее идеологизированной части 

советской молодежи2. Советская печать активно призывала население 

вставать в ряды защитников Отечества. В этом плане, агитация не обошла 

стороной и женщин. Уже в июле 1941 года главное орудие партии – «Правда» 

со своих страниц призывала девушек заканчивать сестринские курсы3.  

Первые дни войны запечатлела в своем дневнике будущая разведчица 

Инна Константинова. «Родина в опасности. Вот-вот выпрыгнет сердце от 

волнения! Родина мобилизует силы, и я не останусь на месте...Будущее 

поколение позавидует нам. Наше время для героизма, мужества, и подвига. 

Это время не для личной жизни, все сейчас для Родины!»4. 

«В 1942-м году, где-то в марте-месяце – объявление в газете, что берут 

девушек в военные школы, училища, и желающих просят подойти в 

военкомат. И я пошла5». «Поступила просьба в институт, найти этих трех 

медсестер. И мы, три девчонки – я, Люся Соболева с исторического факультета 

                                                           
1 Левченко И. Н. Хозяйка танка // Героини: очерки о женщинах – Героях Советского 

Союза. – М., 1969. – Вып. 2.  – С. 28. 
2 Алексиевич С. Указ. соч. – С. 25-27. 
3 Нет большего врага у женщин, чем Гитлер! Ко всем женщинам СССР, ко всем 

женщинам мира! // Правда. – 1941. – 18 июл. – С. 2. 
4 Константинова И. Записи в дневнике // Сражалась за Родину. – М.,1964. – С.52. 
5 Запись беседы с Филимоновой В.Н. 1.02.2012. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://iremember.ru/memoirs/svyazisti/arzamastseva-filimonova-vera-nikolaevna/ (Дата 

обращения: 20.12.2017)  
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и Маша Мингалева с физико-математического факультета 30 Июня 1942 года, 

никому ничего не говоря, отправились в военкомат1». 

Многие женщины хотели попасть на фронт именно на передовую. В 

своих мемуарах участница обороны Одессы – З.М. Смирнова-Медведева 

писала, о нежелании стать не телефонисткой или медицинской сестрой, что 

больше подходило женщине, а воевать в качестве пулеметчицы2.  

Обязательное зачисление в ряды Вооруженных Сил относилось к 

девушкам с медицинской, технической и специальной подготовкой3.  

Участница Сталинградской битвы, медсестра Линаида Дмитриевна 

Крышкина, рассказывала о своем призыве на фронт: «Повесткой меня 

призывали в военкомат. Мне тогда шел восемнадцатый год. В военкомате нас 

отобрали всех девушек и отправили в Сталинград. Нас, девушек, призвано 

тогда очень много было. – Вы были призваны повесткой, а среди вас 

добровольно кто-нибудь записывался в армию? - Вы знаете, я таких не помню. 

Наверное, все были по повесткам»4.  

В апреле того же года, выходит более десятка приказов и распоряжений 

Наркомата обороны СССР (далее НКО), направленных на новую массовую 

мобилизацию. Для замены красноармейцев в войсках связи было 

мобилизировано 30 000 женщин5, в военно-воздушных силах – 40 0006.  

                                                           
1 Запись беседы с Гридасовой Н.А. 8.05.2017. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://iremember.ru/memoirs/mediki/novgorodova-gridasova-nina-andreevna/ (Дата 

обращения: 23.12.2017) 
2 Смирнова-Медведева З. М. Опаленная юность. – М., 1967. – С. 5. 
3 Мурманцева В.С. Советские женщины в Великой Отечественной войне. – М., 1974. – С. 
119.  
4 Запись беседы с Крышкиной-Комаровой Л.Д. 18.01.2010. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://iremember.ru/memoirs/mediki/kryshkina-komarova-linaida-dmitrievna/ 

(Дата обращения: 23.12.2017) 
5 Приказ НКО СССР «О замене в фронтовых, армейских и запасных частях связи и 
тыловых узлах связи красноармейцев женщинами» от 13 апреля 1942 г.  // Сборник 
законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР. (1938 - июль 1956 гг.). – 
М., 1956. – С. 142. 
6 Приказ НКО СССР «О замене в тыловых частях и учреждениях ВВС КА 

военнослужащих мужчин женщинами» от 19 апреля 1942 г. // Сборник законов СССР и 

указов Президиума Верховного Совета СССР. (1938 - июль 1956 гг.). – М., 1956. – С. 145. 
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Эти меры способствовали более рациональному распределению 

людских ресурсов в первые годы войны, а также позволили направить около 

300 000 освободившихся мужчин на фронт. В целом, число женщин, 

задействованных в армейских частях, в этот период , увеличилось до 200 0001.  

По распоряжению Главного управления формирования резервов 

Красной армии (далее Главупраформ), учет военного контингента на 

региональном уровне возлагался на штабы военных округов. Данные о 

новобранцах заносились в учетно-призывные карты, позднее в алфавитные 

«Книги призыва» военкоматов. С истечением срока хранения УПК были 

практически уничтожены, а не полностью сохранившихся «Книг призыва» не 

всегда содержали достаточный объем информации о призывниках, указывая 

лишь фамилию с инициалами и год рождения военнослужащего2. Необходимо 

отметить, что с 1941 до первой половины 1942 года в документах учета 

личного состава не отмечали учет женщин по военным округам и фронтам. 

Это обстоятельство в значительной мере усложняет для исследователей 

установление точной численности женского контингента. 

По окончании мобилизации, призывницы и добровольцы 

распределялись по различным специальностям. В СССР была создана 

упорядоченная система подготовки военных кадров из женского контингента. 

Попасть в специализированные рода войск было достаточно сложно3. 

Потенциальным кандидатам предстояло преодолеть строгий отбор по 

физическим и моральным качествам. Специальным критерием для попадания 

на фронт было наличие или отсутствие семьи и детей. Возрастной ценз был 

установлен от 18 до 29 лет4. 

                                                           
1 Мурманцева В.С. Советские женщины в Великой Отечественной войне. – М., 1974. – С. 

138. 
2 Кривошеев Г.Ф. Великая Отечественная война без грифа секретности. Книга потерь. 

Новейшее справочное издание. – М., 2009. – C. 45-46. 
3 Тончу Е.А. Женщина и война. – М., 2009. – С.51. 
4 Полторак С.Н. Женщины на фронтах Великой Отечественной войны. – СПб., 2002. – С.8. 
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Система всеобщего военного обучения наряду с военными училищами 

предполагала подготовку в том числе и женщин, годных к строевой службе. 

Принципы комплектования учебных заведений были противоречивы. 

Критерием отбора выступали физическая выносливость, которому 

соответствовали деревенские женщины, а с другой стороны – образование, что 

было характерно для девушек из городской среды1. 

 Подготовка специалистов проводилась в ускоренный срок от 6 до 8 

месяцев. Такой подход позволял обучить их специфическим, не 

распространенным в мирное время, специальностям2.  

Артиллерийские подразделения также были укомплектованы 

женщинами. Женщины несли службу в частях зенитной ПВО, в качестве 

наводчиц, командиров расчетов, были минометчицами. В.С. Мурманцева 

утверждала, что благодаря системе Всеобуча НКО для службы в артиллерии 

было подготовлено: 6097 минометчиц, 4522 станковых пулеметчиц, 7796 

ручных пулеметчиц, 15290 стрелков-автоматчиц, 10 2333 стрелков-снайперов, 

25 445 бойцов местных стрелковых частей3.  

Бывшая зенитчица М.А. Беляшина вспоминала, как попала в войска 

ПВО: «стали распределять по частям. А у нас был очень хороший командир 

дивизиона - Дмитрий Орёл. Он пригласил: «Девчата, давайте ко мне, в 

зенитную артиллерию». Нам было все равно, мы же не представляли, что это 

такое. Так я попала в зенитно-артиллерийский полк (приложение 2). У нас три 

батареи. Сам завод за Волгой, но с той стороны одна батарея, а на этой стороне 

две. Меня определили на 1-ю батарею. Ещё когда нас на комиссии проверяли, 

у меня отметили очень хорошее зрение, и поэтому назначили визразведчиком 

– визуальным разведчиком. А разведчик зенитной артиллерии – это глаза и 

                                                           
1 Васильева Т.А. Женщины России в экстремальных условиях: исторический опыт, 

проблемы, пути решения. – М.,2006. – С.87. 
2 Постановление ГКО от 17 сентября 1941 г. О всеобщем обязательном обучении 

военному делу граждан СССР // КПСС в резолюциях (1941-1954). – М., 1985. – Т. 7. – С. 

241-242. 
3 Мурманцева В.С. Там же. – С. 143.   
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уши батареи. В мои обязанности входило опознать самолёт: какой марки, 

откуда летит, в каком направлении, русский или немецкий1». 

Женщины несли службу пулеметчицами, снайперами и автоматчиками 

в стрелковых подразделениях Красной Армии. В ноябре 1942 года по личному 

распоряжению И.В. Сталина создавались женские воинские формирования: 

отдельная женская добровольческая стрелковая бригада, состоящая из 7 

батальонов, а также 1-й отдельный женский запасной стрелковый полк. Эти 

подразделения были укомплектованы девушками 19-20 лет2. 

Подготовка стрелков проходила в запасных полках и в Центральной 

женской школе инструкторов-снайперов при ГУ Всевобуча НКО. Для 

обучения в школе снайперов отбирали женщин, возрастом не более 22 лет. 

При этом учитывалось наличие семилетнего образования, и рекомендации от 

комсомола. За 7 выпусков курсы школы подготовили 1061 снайпера и 407 

инструкторов снайперского дела3. Общее число женщин-снайперов 

составляло порядка 70004.  

Снайпер Жукова Ю. К. вспоминала о своей учебе в ЦЖШСП: «Больше 

всего внимания уделялось огневой подготовке курсанток. Уже в мае мы 

начали через день ходить на полигон. Сначала рыли там глубокие траншеи и 

окопы, оборудовали огневые точки, строили примитивные оборонительные 

сооружения. В соответствии со сложившейся на фронте военной обстановкой 

нас готовили к наступательным боям. Поэтому длительные 

многокилометровые переходы в полной боевой выкладке, марш-броски, 

кроссы проводились регулярно»5. 

                                                           
1 Запись беседы с Беляшиной М.А. 14.06.2017. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://iremember.ru/memoirs/zenitchiki/belyashina-mariya-andreevna/ (Дата обращения: 

11.02.2018) 
2 Батракова, Л. Подвиг женщин в годы Великой Отечественной войны // Научно-

практический журнал «Военная экономика и финансы». – 2010. – № 1. – С. 14. 
3 Мурманцева В.С. Женщины в солдатских шинелях. – М., 1971. – С. 103–105. 
4 Вашурина З.П. В строю защитников Отечества // Военно-исторический журнал. – 2001. – 

№ 3. – С. 18. 
5 Жукова Ю. К. Девушка со снайперской винтовкой. Воспоминания выпускницы 

Центральной женской школы снайперской подготовки. 1944–1945 гг.  – М., 2006. 
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Из 1-го Отдельного женского запасного стрелкового полка, вышло 5175 

подготовленных женщин-бойцов и командиров КА1. При участии ЦК ВЛКСМ 

проходил отбор претенденток для формирования добровольческой стрелковой 

бригады Рязанского пехотного училища, куда было мобилизировано 10898 

девушек2. Его выпускницы получали руководящие должности в армейских 

частях, из них – 704 в стрелковых подразделениях, 382 – в пулеметных и 302 

в минометных3. 

Пожалуй, самым немногочисленным женский контингент представлен в 

танковых войсках. 4 июня 1942 года был обнародован приказ НКО СССР «О 

замене отдельных должностей в автобронетанковых военно-учебных 

заведениях Красной Армии военнослужащих мужчин вольнонаемным 

составом и женщинами»4. Историк Н.К. Петрова приводит данные о 20 

женщинах-танкистах, которые принимали участие в военных действиях на 

фронте. Девушки занимали должности стрелков-радистов, механиков, и даже 

командиров экипажа. Трое были выпускницами танковых училищ5. 

Сохранились воспоминания одной из женщин-танкистов – И.Н. 

Левченко. Она изменила свою военную специальность санинструктора и 

окончила Сталинградское танковое училище, эвакуированное в Курган в 1943 

году, поскольку верила, что так принесет больше пользы своей Родине6. 

                                                           

[Электронный ресурс]. –Режим доступа: 

http://militera.lib.ru/memo/russian/zhukova_uk/06.html (Дата обращения: 8.02.2018) 
1 Мурманцева B.C. Ратный и трудовой подвиг советских женщин // Военно-исторический 

журнал. – 1985. – № 5. – С. 76. 
2 Петрова Н.К. Советские женщины в годы Великой Отечественной войны // Великая 

Отечественная – известная и неизвестная: историческая память и современность: 

материалы междунар. науч. конференции. – М.,2015. – С. 15. 
3 Иванова Ю.Н. Храбрейшие из прекрасных: Женщины России в войнах. – М., 2002. – С. 

142. 
4 Приказ НКО СССР «О замене отдельных должностей в автобронетанковых военно-

учебных заведениях Красной Армии военнослужащих мужчин вольнонаемным составом 

и женщинами» от 4 июня 1942 г. // Русский архив: Великая Отечественная. Приказы 

народного комиссара обороны СССР (1937-1945): Сборник документов. [Электронный 

ресурс]. –Режим доступа: http://militera.lib.ru/docs/da/nko_1941-1942/19.html (Дата 

обращения: 12.02.2018) 
5 Петрова Н.К. Там же.  
6 Левченко И.Н. Повесть о военных годах. – М.,1983. – С.89. 
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Г.Ф. Кривошеев утверждает, что в период с 1943 по 1945 гг. в Красной 

Армии (без ВМФ) на должностях военнослужащих числились от 340 до 460 

тыс. женщин (см. табл. 1)1.   

Таблица 1. Количество женщин в Красной Армии на должностях 

военнослужащих в 1943-1945 гг2. 

 

По состоянию на: 

Численность женщин-военнослужащих 

всего в КА в частях действующих 

фронтов 

01.01.1943 348 309 239 954 

01.01.1944 473 040 308 109 

01.01.1945 463 503 318 980 

 

В целом, можно заключить, что практика привлечения женщин на 

службу во фронтовые части получила широкое распространение. Не редко они 

сами проявляли инициативу для создания женских воинских формирований, 

как например авиационных полков, или военных учебных заведений – женская 

школа снайперов-инструкторов.  

Проведение женской мобилизации стало вынужденной мерой. 

Опубликованные приказы НКО позволяют приблизиться к установлению 

числа мобилизированных во фронтовые части. Общее же количество женщин-

военнослужащих не поддается точной оценки в силу ряда причин. Кроме того, 

для исследователей неизученным остается учет добровольцев и 

вольнонаемных. Последние исследования указывают на 463 503 женщин в 

составе Красной Армии. Однако, нам представляется возможным, что 

рассекречивание военных документов того времени повлечет изменения в 

оценке этой проблемы. 

                                                           
1 Кривошеев Г.Ф. Великая Отечественная война без грифа секретности. Книга потерь. – 

М.,2014. – С. 38. 
2 Там же. – С. 40. 
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 Таким образом, женский контингент был представлен во всех родах 

войск. Пополнение Вооруженных Сил СССР новыми кадрами обеспечивали 

мобилизация, а также женское добровольчество. Призывниками в первую 

очередь стали девушки со специальной с медицинской и технической 

подготовкой. Действовали возрастные, и, в начале войны, идеологические 

ограничения. Через ячейки ВЛКСМ фронтовые подразделения старались 

укомплектовать комсомолками.  

Наибольшее количество женского личного состава было в войсках 

противовоздушной обороны. Здесь удельный вес красноармеек в части 

доходил до 80%. Вторыми по численности стали стрелковые подразделения. 

Меньше всего женщин было в танковых войсках, что обусловлено не только 

сложностью в управлении этим видом военной техники, но и 

физиологическими особенностями представительниц слабого пола. 

Женщины не только выполняли вспомогательные работы в 

действующей армии, но не редко сами становились командирами 

подразделений, воевали на передовой, а также удостаивались высших 

государственных наград. 

Поскольку процесс рассекречивания документов из военных архивов, 

содержащих информацию о Великой Отечественной войне, происходит 

довольно медленно, исследователи вынуждены привлекать к работе, главным 

образом то, что уже опубликовано, а также источники мемуарного характера. 

Воспоминания женщин-военнослужащих тех лет позволяют нам выявить 

аспекты, не указанные в официальных документах.   

 

§2. Женщины-военнослужащие в тыловых службах и службах 

обеспечения 

 

Мобилизация женщин, проведенная в СССР в годы Великой 

Отечественной войны, не расходилась с принципами, декларированными еще 

до ее начала. Согласно этим принципам и представлениям о будущей войне, 
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женское участие в защите Отечества было ограничено службой во 

вспомогательных и тыловых войсках, организацией противовоздушной 

обороны и работой на производстве. 

«Приказ о призыве в войска ПВО девушек-комсомолок» от 25 марта 

1942 года ознаменовал массовое привлечение женщин для участия в войне. На 

защиту Отечества мобилизовались 100 000 человек. Первая мобилизация 

предполагала замену женщинами мужчин на тех должностях, где это было 

возможно. Призванные женщины распределялись по следующим 

специальностям:  

 а) в зенитной артиллерии — прибористов, телефонистов, 

дальномерщиков, радистов, разведчиков-наблюдателей за воздухом, всего — 

45 000 человек; 

б) в зенитно-пулеметных частях — связистов, 40 % пулеметчиков, 

разведчиков, всего — 3 000 человек; 

в) в зенитно-прожекторных частях — телефонистов, радистов, 

разведчиков, на станциях сопроводителях 60 % обслуживающего расчета, 

всего — 7 000 человек; 

г) в частях аэростатов воздушного заграждения — 60 % 

обслуживающего расчета аэростатов и телефонистов, всего — 5 000 человек; 

д) в частях службы ВНОС — всех наблюдателей — телефонистов, 

наблюдательных постов ВНОС, всего — 40 000 человек; 

е) во всех частях войск ПВО территории страны — санитаров и 

санинструкторов, писарей, поваров, частично шоферов и кладовщиков1. 

Это распоряжение показывает, что призыв женского контингента 

являлся необходимым в первую очередь в специальных войсках фронтового 

                                                           
1 Приказ НКО «О призыве в войска ПВО девушек-комсомолок» от 25 марта 1942 г. // 

Русский архив: Великая Отечественная. Приказы народного комиссара обороны СССР 

(1937-1945): Сборник документов. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://militera.lib.ru/docs/da/nko_1941-1942/09.html (Дата обращения: 17.12.2017) 
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обеспечения, не требующих прямого участия в боевых действиях, а также 

специальной физподготовки.  

Женщины несли службу в частях и подразделениях воздушного 

наблюдения, оповещения и связи – ВНОС и ПВО. Здесь от девушек 

требовались такие качества, как бдительность, оперативность, хорошая 

выучка, внимание (приложение 3). Успех борьбы с врагом во многом зависел 

от своевременного опознавания противников, точности данных наведения1. 

Женщины, добровольно поступившие на службу в армии, привлекались 

на административно-хозяйственные должности, но не получали статус 

военнослужащих, а числились в подразделениях как вольнонаемные2. 

Большую роль в мобилизации играл ЦК ВЛКСМ. Комсомол 

инициировал призыв женщин в подразделения ПВО. Одной из них стала М.И. 

Матвеева. Ее воспоминания наглядно показывают, что зачастую женщины 

плохо представляли себе о назначении этого рода войск. Автор через райком 

комсомольской организации вступила в ряды Красной Армии добровольцем. 

Когда же выяснилось, что ее и других девушек направляют нести службу в 

ПВО, она с нескрываемой досадой пишет – «Противовоздушная оборона. 

Разочарование — опять оборона. Не пойдет!». Однако, выяснив, что «нужно 

будет стрелять из пушек по фашистским самолетам», автор письма не жалеет 

о своем выборе3. 

В частях аэростатов воздушного заграждения, осуществлявших 

прикрытие подступов к крупным городам и промышленным районам, 

женщины почти полностью заменили мужчин. Особенно много девушек было 

в московских дивизиях аэростатов заграждения. Из общего количества 2925 

личного состава 1-й дивизии ВНОС Московского фронта, женщины 

составляли 2281 человек, 256 женщин были в звании сержантов, 96 из них 

                                                           
1 Галаган В.Я. Ратный подвиг женщин в годы Великой Отечественной войны. – Киев, 

1986. – С.94. 
2 Крылова А. Советские женщины в бою: история насилия на восточном фронте. – 

Кембридж; Нью-Йорк, 2010. – С.153. 
3Матвеева М.И. Я была на войне. – М., 1990. –  208 с. 
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работали начальниками наблюдательных пунктов, 174 - радистками1. Они 

обеспечивали защиту столицы, а также водонасосную станцию от внезапных 

налетов противника2.  

В октябре 1942 года еще 50 000 женщин вновь пополнили состав 

военнослужащих в войсках ПВО. Их направляли в зенитно-прожекторные 

частях номерами расчетов прожекторных станций; в части аэростатов 

заграждения наблюдателями метеостанций, обеспечивать защиту военных и 

промышленных объектов. Распределение женщин было следующим: свыше 

20000 несли службу на Московском фронте, 9000 – в Ленинградских 

подразделениях ПВО, 8000 – в Сталинградском корпусе3.  

         В целом по мобилизациям 1942 года в подразделениях ПВО несли 

службу более 300 000 женщин. К 1945 году они составляли 24% от общего 

числа служащих в войсках ПВО4. 

В апреле 1942 года выходит ряд постановлений, направленный на 

мобилизацию женщин в войска связи. Для замены мужчин в войсках связи 

было призвано 30 000 комсомолок. Из них 24 144 на специальности, 

предполагающие специальную подготовку – радистов, телеграфистов, 

телеграфных техников, радио мастеров, кинорадиомехаников и техников, 

работников полевой почты и экспедиторов. 5856 человек распределялось на 

должности чертежников, писарей, делопроизводителей, поваров, 

кладовщиков, фельдшеров, библиотекарей, портных, слесарей, токарей и 

прочего обслуживающего состава5. 

                                                           
1 Иванова Ю.Н. Храбрейшие из прекрасных: Женщины России в войнах. – М., 2002. – С. 

121. 
2 Мурманцева В.С. Советские женщины в Великой Отечественной войне. – М., 1974. – С. 

87. 
3 Батракова Л. Подвиг женщин в годы Великой Отечественной войны // Военная 

экономика и финансы. – 2010. – № 1. – С. 15. 
4 Войска ПВО страны в Великой Отечественной войне, 1941-1945. – М., 1981. – С. 82. 
5 Приказ НКО «О мобилизации в войска связи женщин для замены красноармейцев» от 15 

праеля 1942 г. // Русский архив: Великая Отечественная. Приказы народного комиссара 

обороны СССР (1937-1945): Сборник документов. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://militera.lib.ru/docs/da/nko_1941-1942/10.html (Дата обращения: 28.12.2017) 
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За время войны, подразделения связи были укомплектованы женщинами 

на 80 %. Курсы радисток, где девушки изучали азбуку Морзе, длились всего 

лишь 2 месяца1. Так вспоминала о своем призыве бывшая связистка Г.А 

Соболева: «Меня призвали в мае 1942 года. Мама пришла и говорит: «Дочка, 

повестка тебе!» Читаю – «… явиться с вещами 11-го мая… Учили без конца. 

И на радистов, и на телефонистов. Прошли курс молодого бойца. Учили, как 

стрелять, как ползать, как соединять обрывы линии. И окопы рыли, и строевая 

подготовка. Меня записали на телефонистку, но я и на телефоне сидела, и 

азбуку Морзе учила»2. 

5 апреля 1942 года Наркомат обороны издал приказ «О выделении из 

тыловых частей и учреждений Красной Армии военнослужащих, годных к 

строевой службе», по которому мужчины-военнослужащие перенаправлялись 

из резервных армий, тыловых учреждений на фронт. В этой связи, 20 000 

мужчин, из военно-санитарных частей подлежали замене женским 

контингентом3.  

Большое количество девушек-добровольцев, в том числе непризывного 

возраста хотели поступить на службу в медучреждения4. Всего за годы 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. в армии и на флоте служили 

более 200 тыс. врачей и свыше 500 тыс. фельдшеров, медицинских сестер, 

санинструкторов и санитаров5. В процентном соотношении от общего 

количества медицинского персонала, военными врачами в КА были 41% 

                                                           
1 Мурманцева В.С. Советские женщины в Великой Отечественной войне. – М., 1974. – С. 

105. 
2 Запись беседы с Соболевой Г.А. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://iremember.ru/memoirs/svyazisti/soboleva-galina-andreevna/ (Дата обращения: 

24.01.2018) 
3  Приказ НКО «О выделении из тыловых частей и учреждений Красной Армии 

военнослужащих, годных к строевой службе» от 5 апреля 1942 г. // Русский архив: 

Великая Отечественная. Приказы народного комиссара обороны СССР (1937-1945): 

Сборник документов. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://militera.lib.ru/docs/da/nko_1941-1942/10.html (Дата обращения: 28.12.2017) 
4 Малышева Е.Н. Во имя Отечества. Патриотизм народа в 1941 – 1945 гг. – М.,2011. – 

С.61. 
5 Иванова Ю.Н. Храбрейшие из прекрасных: Женщины России в войнах. – М., 2002. – С. 

138. 
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женщин, хирургами 43,5%, фельдшерами –  43%, санинструкторами и 

санитарками - 40%1. 

Подготовка кадров проходила в высших и средних медицинских 

учреждениях. Краткосрочные курсы готовили младший и средний 

медперсонал. На сестринское дело женщин принимали со школьным 

образованием, не ниже 7 классов, возрастом до 35 лет, на сандружинниц – до 

40 лет и начальным четырехклассным образованием2. 

Благодаря обществу Красного Креста было подготовлено 300 000 

медсестер и 500 000 сандружинниц3. Санитарка В.А. Чуманенко рассказывала 

о курсах: «Обучение длилось 6 месяцев. «Рокковские» назывались: 

Российское общество Красного Креста и Красного Полумесяца. Там обучали 

– перевязка, обработка ран – это первое… а остальное – это уже 

мединститут»4. 

Многие девушки проходили курсы медсестер сразу после окончания 

школы. «В Котельниково были организованы курсы медсестер, и я успела туда 

немножко походить. После школы туда набирали людей. Поэтому меня 

санинструктором и назначили» –  вспоминала Л.Д. Крышкина5; «Все девочки 

учились на краснокрестовских курсах медсестер» - писала о своих 

одноклассницах санинструктор Е.Ф Тараканова6. 

                                                           
1 Медицина в годы Великой Отечественной Войны // Великая Отечественная война, 1941 

– 1945 гг.: энциклопедия. – С. 440. 
2 Там же. – С.439. 
3 Товбин М.М. Женщины в серых шинелях. – М., 1965. – С.10. 
4 Запись беседы с Чуманенко В.А. 4.10.2017. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://iremember.ru/memoirs/mediki/chumachenko-valentina-anufrievna/ (Дата обращения: 

24.01.2017) 
5 Запись беседы с Крышкиной-Комаровой Л.Д. 18.01.2010. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://iremember.ru/memoirs/mediki/kryshkina-komarova-linaida-dmitrievna/ 

(Дата обращения: 23.12.2017) 
6 Тараканова В.Ф. Если ранили друга. – М.,1984. – С.9. 
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Женщины-медики работали в военно-санитарных поездах, работали во 

фронтовых тыловых госпиталях (приложение 4). Медработники несли службу 

во всех родах войск, не считая медучреждений1.  

Кроме того, была создана система санитарно-эпидемической службы. В 

тяжелых условиях войны риск вспышки эпидемии тифа был очень высоким. 

Для ее предотвращения, создавались противоэпидемические отряды, полевые 

банные отряды, полевые прачечные и прачечно-дезинфекционные отряды 

полевых эвакопунктов, обмывочно-дезинфекционные роты, банно-прачечно-

дезинфекционные поезда2. Отряды шли за фронтом, и останавливались возле 

рек, поскольку требовалось большое количество воды3. Примечательно, что в 

полевые прачечные отряды призывали рядовыми многих девушек, не 

достигших совершеннолетия4. 

Рядовой такого банно-прачечного отряда была Андреева Е.А. Женщина 

рассказывала, как приходилось вручную стирать белье в корытах. Перед этим 

его специально вымачивали в керосине, а после – кипятили, чтобы избавиться 

от паразитов. Дополнительно прожаривали в специальной дизокамере. Позже, 

появились специальные машины для стирки, что значительно облегчило 

работу прачек. По воспоминаниям Елены Андреевны, в ее отряде находилось 

около 150 человек, из них примерно сто девушек и остальные – мужчины, не 

годные к строевой службе5. 

Командование старалось предоставлять женщинам посильные для них 

должности. Новый приказ от 19 апреля 1942 года предполагал привлечение 

40 000 женщин в войска ВВС. Кроме связисток, административно-

хозяйственных служащих, мобилизированные становились шоферами, 

                                                           
1 Грибовская Г.А. Женщины-военнослужащие (1941-1945) // Военно-медицинский 

журнал. – 2003. – № 2. – С. 74. 
2 Иванова Ю.Н. Там же. – С. 141.  
3 Великая Отечественная война 1941-1945. Энциклопедия. – М.,1985. – С. 439. 
4 Алексиевич С.А. Указ соч. – С.32. 
5 Запись беседы с Андреевой Е.А. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://iremember.ru/memoirs/drugie-voyska/andreeva-elena-andreevna/ (Дата обращения: 

24.03.2018) 
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трактористами; занимались чисткой стрелкового оружия и набивкой 

патронов1. 

В 1942 году женщин стали привлекать в части военно-топографической 

службы. Особенно много девушек находились в тыловых подразделениях. 

Диапазон специальностей, в которых они заменяли мужчин был весьма 

широким. Женщины работали картографами, чертежниками, вычислителями, 

литографами, фотографами, фотограмметристами, ретушерами, печатниками 

и сортировщиками карт. Добровольно во время войны на ВТС поступила 

курсант Ленинградской военно-топографической школы М.А. Роменская. 

Девушка принимала участие в снабжении картами войск Карельского фронта2 

 Новая волна мобилизации изменила личный состав тыловых частей. 

Здесь женщины заменили мужчин в продовольственных, ветеринарных, 

интендантских, и других учреждениях. Только на курсы поваров, для работы 

на пищеблоках и полевых хлебозаводах, было направлено 28 500 девушек3. Их 

зачисление в кадры КА производилось в качестве вольнонаемных. Всего 

замене женщинами подлежали 249 тыловых должностей военнослужащих в 

штатах различных военных округов4.  

В связи с реорганизацией штата Наркомата обороны, были предприняты 

меры для замены годных к военной службе мужчин вольнонаемными 

женщинами. Кадры Советской Армии пополнялись секретарями, 

бухгалтерами и делопроизводителями, заведующими складами, адъютантами 

и телефонистками, писарями5. 

Из общего числа призванных женщин, в подразделения обеспечения 

было направлено: 41 886 – в части связи, 41 224 – в военно-санитарные части 

                                                           
1 Иванова Ю.Н. Храбрейшие из прекрасных: Женщины России в войнах. – М., 2002. – 

С.139. 
2 Алексеев А.А. Геодезическая служба СССР в Великой Отечественной войне (1941-1945 

гг.): исторический аспект. – Новосибирск, 2007. – С. 194. 
3 Кривошеев Г.Ф. Великая Отечественная война без грифа секретности. Книга потерь. – 

М.,2014. – С. 39. 
4 Женщины на фронтах Великой Отечественной войны (документы и материалы). – М., 

1991. – С. 28. 
5 Петрова Н.К. Женщины Великой Отечественной войны.  – М., 2014. – С. 82. 
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и учреждения, в железнодорожные части НКПС – 7500, в женские 

формирования и школы – 14 4601.  

Важное значение имела служба женщин в военно-автомобильных 

подразделениях. Дороги связывали фронт и тыл, по ним осуществлялся подвоз 

боеприпасов, вооружения, фуража. Поэтому, необходимо было беспрерывно 

вести работу по восстановлению мостов, наведению переправ, регулированию 

движения. В автомобильных частях состояло 18 785 женщин-

военнослужащих. Они становились контролерами на КПП, регулировщицами 

(приложение 5). В их задачи входило обеспечение непрерывности, а также 

безопасности движения транспорта и войск; женщины контролировали график 

передвижения колонн транспорта, вели учет машин, отправляли на попутном 

транспорте грузы, обеспечивали посадку военнослужащих и раненых2. 

В целом, по подсчетам исследователей, соотношение женщин и мужчин 

в рядах Красной Армии равнялось количеству 1 к 20. От общего числа в 

процентном соотношении 83% женщин были военнослужащими, из них 12% 

в офицерском звании, 17% – были вольнонаемными3. 

Таким образом, подводя итог вышеизложенному, можно утверждать, 

что привлечение женщин в службы обеспечения и тыловые учреждения путем 

мобилизации дало положительный результат для Красной Армии. Эта мера 

позволила перенаправить годных к строевой службе мужчин во фронтовые 

подразделения, где в 1942 году ощущалась острая нехватка людских ресурсов.  

Перед тем, как отправить новобранцев на фронт, их направляли для 

прохождения специализированной военной подготовки в соответствии со 

специальностью. Обучение кадров включало теоретическую и практическую 

часть. Стоит отметить, что руководство не делало послаблений женщинам, 

                                                           
1 Кривошеев Г.Ф. Там же. 
2 Мурманцева В.С. Советские женщины в Великой Отечественной войне. – М., 1974. – С. 

112. 
3 Будко А.А., Грибовская Г.А. Женщина-воин, женщина-жертва: Организация 

медицинской помощи и лечения женщин, вставших на защиту Родины // Военно-

исторический журнал. – 2004. - № 3. – С. 14. 
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несмотря на их физиологические особенности. Такая политика во многом 

была продиктована необходимостью развития именно физической 

выносливости у будущих солдат.    

Длительность предварительной подготовки женщин на медицинских 

курсах обусловила их последующее распределение на должности 

санинструкторов, медсестер, фельдшеров. Девушки других специальностей 

проходили ускоренное обучение сроком от 3-х месяцев. 

 Наибольшее количество женского контингента было мобилизовано в 

войска ПВО, связи, а также военно-медицинскую службу. В тыловые 

стационарные учреждения призывались женщины в возрасте до 45 лет.  

В целом, в течение всей Великой Отечественной войны мобилизация 

женщин проводилась семь раз.  Они заменили мужчин на всех возможных 

позициях, а мужчины отправились в боевые части. Необходимо акцентировать 

внимание на том, что Советский Союз оказался ведущим государством по 

масштабу вовлеченности женщин в войну. До сих пор их численность в 

Красной Армии варьируется от 400 000 до 1 000000 человек. Невероятные 

людские потери СССР на начальном этапе войны обусловили проведение 

массовой мобилизации женщин на военную службу. 

В 1942 году приказы наркома обороны И.В. Сталина предписывали 

мобилизовать и направить в войска ВВС, ПВО и связи 120 000 женщин. По 

мобилизации ЦК ВЛКСМ на военную службу были призваны около 500 000 

девушек, 70% которых служили в действующей армии. Практика показала, что 

женщины успешно освоили многие военные профессии и были в состоянии 

заменить мужчин на различных постах в случае острой необходимости. 

На сегодняшний день установить точную численность мобилизованных 

женщин не представляется возможным. Вероятно, она достигала сотен тысяч. 

Разумеется, не все призванные женщины, участвовали в боевых действиях на 

фронте. Многие несли службу в различных тыловых подразделениях: 

хозяйственных, медицинских, штабных и частях связи. 
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Глава 2. Военная судьба женщин-военнослужащих Красной Армии 
 

§1. Участие в боевых действиях 

 

Попасть во фронтовые части женщинам было достаточно сложно, 

несмотря на большое количество желающих. Потенциальные кадры 

отбирались еще на уровне местных военкоматов. В первую очередь в ряды 

Красной Армии попадали девушки с законченным средним – не менее пяти 

классов, или высшим образованием, слушательницы курсов РОКК, 

ОСОАВИАХИМа, студентки технических вузов, и те, которые уже после 

мобилизации прошли обучение в специализированных школах и военных 

училищах. 

Распределение в боевые части проводили сразу после выпуска, а 

случалось и непосредственно на фронте. Из частей приезжали так называемые 

«покупатели», которые агитировали или выбирали себе военнослужащих. 

Например, снайпер М.А. Галышкина рассказывала, как в 1943 году после 

окончания школы снайперов в Орджоникидзе ее таким образом выбрал в свою 

часть командир морской бригады1. 

Выпускницы аэроклубов, летных военных училищ, а также пилоты 

гражданской авиации отправлялись на фронт уже через полгода обучения. В 

небольшой промежуток времени женщин готовили к полетам на военных 

истребителях и бомбардировщиках2. Одной из них была выпускница 

Саратовского авиаклуба, Р. Аронова. На момент начала войны, девушка уже 

училась на авиаконструктора в Московском авиационном институте. Как и 

многие женщины-пилоты, она мечтала попасть на службу в специальные 

авиаполки под командованием М.М. Расковой. Девушка прошла полугодовую 

                                                           
1 Запись беседы с Галышкиной М.А. 13.05.2012. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://iremember.ru/memoirs/snayperi/galishkina-mariya-aleksandrovna/ (Дата обращения: 

02.03.2018) 
2 Чечнева М.П. «Ласточки» над фронтом: Очерки. – М., 1984. – С. 24. 
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подготовку на штурмана, и после принятия присяги она была принята в 

авиаполк к Е.Д. Бершанской1.  

Вместе с пилотами, в первый год войны на фронт направляли женщин-

вооруженцев (приложение 6). Это были выпускницы авиатехнических школ, а 

также инженерных вузов. Как и Р. Аронова, в женском авиаполку служила А. 

Попова. После окончания техникума, девушка стала авиамехаником. Из ее 

фронтового дневника Александры известно, что в ее обязанности входили: 

подготовка техники к полетам, проверки оборудования, а также исправности 

вооружения самолетов2.  

Женские авиаполки, дислоцировавшиеся в Саратове, входили в систему 

ПВО города. Летчицы 568-го истребительного авиаполка были задействованы 

в сопровождении самолетов особого назначения, летевшие в Сталинград и 

другие районы. Нередко, на борту самолетов находились высшие 

должностные лица СССР. Так, Т.У. Памятных в интервью рассказывала, что в 

июле 1942 года участвовала в сопровождении самолета К. Ворошилова от 

Саратова до Сталинграда, а также Г. Жукова из Воронежа. Фронтовой путь 

Тамары Устиновны начался в 1941 году, в Энгельсе. До конца войны она стала 

командиром эскадрильи3. Анна Александровна Тимофеева-Егорова, в 

будущем Герой Советского Союза, стала первой женщиной пилотом 

штурмовика. После окончания штурманского училища, в августе 1941 года 

она попала в 130 эскадрилью Южного фронта, где пилотами были одни 

мужчины4. 

Как описывала в своих мемуарах М.П. Чечнева – командир эскадрильи 

ночных бомбардировщиков, первые боевые вылеты молодые девушки-

                                                           
1 Хохолков Н. По зову Родины // Героини: очерки о женщинах – Героях Советского 

Союза. – М.,1969. – Вып. 1. – С.18-22.  
2 Чечнева М.П. Боевые подруги мои: о летчицах 46-го Таманского гвардейского женского 

авиационного полка. – М., 1975. – С.204.  
3 Запись беседы с Памятных Т.У. 5.11.2012. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://iremember.ru/memoirs/letchiki-istrebiteli/pamyatnikh-tamara-ustinovna/ (Дата 

обращения: 21.01.2018) 
4 Егорова-Тимофеева А.А. Я Береза, как слышите меня. – М., 1999. – С. 210. 
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штурманы обязательно проводили с уже обстрелянными, более опытными 

летчицами1. 

Однако, не всегда даже выпускниц аэроклубов сразу отправляли на 

фронт. Летчица А.И. Сторожко вспоминала, как ее несколько раз оставляли в 

Новосибирской школе пилотов из-за непризывного возраста. Только в 1943 

году девушка попала на Карельский фронт, где успешно несла службу в 415 

истребительном авиаполку на ЛагГГ-32.  

Тяжело приходилось женщинам в частях ВВС. Летчицы совершали 

несколько боевых вылетов в день, что сопровождалось большим напряжением 

физических сил. Штурманы ночных бомбардировщиков 46-го Таманского 

авиаполка, по воспоминаниям М.П. Чечневой, совершали за ночь от трех до 

пяти боевых вылетов3.  

А. А. Егорова-Тимофеева в своих мемуарах писала о том, что в начале 

своего боевого пути, для передачи распоряжений штаба фронта ей 

приходилось совершать вылеты на самолете У-2для проведения разведки, 

передачи распоряжений штаба фронта. Всего только за 1941 год летчица 

осуществила 130 боевых вылетов, за что была награждена орденом Красного 

Знамени. Став летчицей штурмового полка, несмотря на то что женщин еще 

не брали в такие подразделения, Анна Александровна отмечала – Ил-2, из-за 

большого веса женщине было весьма трудно поднять в небо, за что сами 

летчики прозвали его «летающим танком»4. 

Большие физические нагрузки приходилось переносить летно-

техническому составу, который на 80% был укомплектован женщинами. На их 

хрупкие плечи ложились задачи по обслуживанию боевых машин. Даже ночью 

приходилось укомплектовывать самолеты боеприпасами.  По воспоминаниям 

                                                           
1 Чечнева М.П. Ласточки над фронтом. – М.,1984. – С.160 
2 Запись беседы со Сторожко А.И. 5.12.2012. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://iremember.ru/memoirs/letchiki-istrebiteli/storozhko-zenkova-appolinariya-ivanovna/ 

(Дата обращения: 21.01.2018) 
3 Чечнева, М.П. Боевые подруги мои: о летчицах 46-го Таманского гвардейского женского 

авиационного полка. – М., 1975. – С.104.  
4 Егорова-Тимофеева А.А. Я Береза, как слышите меня. – М., 1999. – С. 98. 
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мастера вооружения – Д. Чалой, женщинам приходилось подвешивать на 

пикирующие бомбардировщики Пе-2 вручную авиабомбы, каждая из которых 

весила 50 кг. В некоторых случаях приходилось делать это по несколько раз в 

день, что было связано с изменением обстановки на фронте. Для нанесения 

ударов по объектам противника необходимы были различные боеприпасы. 

Поэтому нужно было подвесить кассеты с осколочными бомбами, закреплять 

патроны, набирать пулеметные диски. После боевых вылетов, вооруженцы 

пополняли боекомплект самолета, проверяли исправность пулеметов, 

срабатывателей1. Таким образом, в первую очередь в авиаполки были 

призваны девушки, которые имели специальную подготовку и физическую 

выносливость.  

На фронте самой многочисленной группой женщин военных 

специалистов стал медперсонал. Санинструктора, медики находились при 

каждой фронтовой части, находились на поле боя, а также в армейских 

госпиталях и медсанбатах. Санитарка медсанвзвода Гридасова Н.А. делилась 

своими впечатлениями от первой бомбежки, под которую она попала на 

Воронежском фронте. «В первый же день пришлось испытать тот ужас, 

который сопровождал потом почти всё мое пребывание на фронте. Поразило 

что – поднималось в воздух земля, дома, бревна, машины, люди»2. 

Строгий отбор производился для стрелковых частей. По количеству 

женщин специальность стрелка оказалась второй среди так называемых 

«женских» военных специальностей. В эти подразделения направляли 

женщин после окончания ускоренных курсов, центральной школы 

инструкторов-снайперов при ГУ Всевобуча НКО или после 1943 года – 

выпускниц ЦЖШСП. Основная часть женщин направлялась в запасные полки. 

Оттуда их направляли во фронтовые части для восполнения потерь личного 

                                                           
1 Чалая Д. На посту! // В небе фронтовом: Сборник воспоминаний сов. летчиц – участниц 

Великой Отечественной войны. – М., 1971. – С.53 
2 Запись беседы с Гридасовой Н.А. 8.05.2017. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://iremember.ru/memoirs/mediki/novgorodova-gridasova-nina-andreevna/ (Дата 

обращения: 23.12.2017) 
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состава, поскольку уровень смертности среди снайперов на передовой был 

высоким1. 

Добровольцем в ряды Красной Армии вступила прославленный снайпер 

– Л.М. Павличенко. В Одессе, где она находилась на практике, ее направили в 

25-ю Чапаевскую стрелковую дивизию, поскольку женщина до войны прошла 

курсы снайперской подготовки. Своей точностью стрельбы женщина 

поражала даже противника. В «Красной звезде» автор статьи описывал, как 

Людмила восемь часов выслеживала немецкого корректировщика2. 

Зачастую, среди военных вспомогательных служб в 1942 году женщин 

распределяли на службу в автодорожные войска. Они становились 

водителями, регулировщицами движения, несли постовую службу. 

Водителями становились те, кто успешно сдавал экзамен на шофера. Другие 

женщины становились регулировщицами3.  

Ветеран войны В.В. Васильева рассказывала, о том, как хрупким 

девушкам приходилось заводить вручную машины. «Самое страшное – если 

вдруг заглохнет в пути» - вспоминала женщина4. Регулировщицам во время 

наступления фронта в любую погоду необходимо было координировать 

движение автотранспорта. На посту девушки должны подавали сигналы днем 

– специальными флажками, ночью – фонарями. При себе бойцы держали карту 

местности, где отмечалось расположение ближайшего госпиталя, а также 

воинской части5. Бывшая регулировщица Таисия Никитина вспоминала, что в 

свободное от дежурства на дорогах время, она и ее сослуживцы были 

задействованы в ремонте дорог, мостов, переправ. На каждый пост 

                                                           
1 Жукова Ю. К. Девушка со снайперской винтовкой. Воспоминания выпускницы 

Центральной женской школы снайперской подготовки. 1944-1945 гг. – М., 2006. – С.58. 
2 Озеров Л. Девушка с винтовкой // Красная звезда. – 1942. – 28 сент. – С. 2.   
3 Мурманцева B.C. Ратный и трудовой подвиг советских женщин // Военно-исторический 

журнал, 1985. – № 5. – С. 81. 
4 Запись беседы с Васильевой В.В. 26.05.2011. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://iremember.ru/memoirs/drugie-voyska/vasileva-mutilina-vera-vasilevna/ (Дата 

обращения: 14.03.2018) 
5 Регулировщики // Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: Словарь-справочник. – 

М., 1985. – С.227-228. 
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приходилось 3-4 человека. В Сталинграде у них была и другая работа – 

убирать трупы. «Мы плакали и собирали тела убитых в районе Спартановки. 

Было страшно»1.  

Немедленной отправке на фронт подлежали женщины, направленные в 

войска обеспечения и тылового обслуживания.  Эта мера была обусловлена 

острым дефицитом рабочих рук, а также довоенной специальностью 

женщины. «Мне сказали: мы знаем, что до войны вы работали фотографом, 

будете и у нас фотографом» – вспоминала Е. Виленская. По документам 

женщины числилась в штабе писарем2. 

Повар Е. З. Зеленина рассказывала, что сразу после окончания курсов 

поваров она попала в 1186-й Краснознаменный Армейский истребительно-

противотанковый артиллерийский полк. Женщина сама просилась на 

передовую, готовить для солдат на полевой кухне. Помимо продовольствия, 

она таскала на себе снаряды. В конце войны женщина получила медаль «За 

отвагу»3. 

С начала войны М.С. Кулакова попала на фронтовую хлебопекарню 

сразу после окончания педучилища в 1941 году. Молодая девушка 

восемнадцати лет переносила тяжелые физические нагрузки. Приходилось 

таскать мешки с мукой весом в 70 кг., воду и дрова. В условиях бомбежки она, 

как и многие другие женщины, выпекала хлеб4. 

В обстановке острого кризиса на фронтах в 1942-1943 гг., призывницы и 

добровольцы стали проходить военную подготовку уже непосредственно при 

частях Красной Армии. Советский Союз создал упорядоченную систему 

подготовки военных кадров из женского контингента. Потенциальным 

                                                           
1 Женщины на защите Отечества в 1941-1945 гг.: воспоминания женщин-фронтовиков. – 

М., 1995. – С.162.  
2 Алексиевич С.А. Указ. соч. – С.84. 
3 Запись беседы с Зелениной Е.З. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://iremember.ru/memoirs/drugie-voyska/zelenina-ekaterina-zakharovna/ (Дата обращения: 

12.03.2018) 
4 Алексиевич С.А. Там же. – С. 86. 
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кандидатам предстояло пройти строгий отбор по физическим и моральным 

качествам1. 

Специальным критерием для отбора на фронт было наличие или 

отсутствие семьи и детей. Так, несмотря на стрелковую подготовку, 

настойчивые просьбы, прохождение медицинских курсов, военкомат 

несколько раз отклонял заявление Марионеллы Королевой, поскольку у 

женщины был двухмесячный сын2. 

Женщины попадали на фронт разными путями. Сохранилось множество 

свидетельств молодых девушек о намеренном увеличении своего возраста. 

Одной из них была А. С. Меркулова. Девушка потеряла свои документы при 

эвакуации из Белоруссии. В 16 лет она добровольно отправилась водителем на 

фронт3. Чтобы попасть на фронт, бывшая связистка В.В. Тихонова изменила 

дату рождения в своем комсомольском билете и аттестате зрелости. В 1944 

году женщина попала в армию в шестнадцать с половиной лет4. 

Даже находясь уже в войсковых частях, многие женщины стремились 

попасть именно в эпицентр боевых действий и писали прошения с просьбами 

об отправке на передовую. Об этом, в частности свидетельствуют письма с 

фронта родным от некоторых жительниц Челябинской области5. 

Условия службы для женщин в боевых частях были весьма тяжелыми. 

Различные военные специальности требовали от представительниц 

прекрасного пола физической выносливости, поскольку предполагали особые 

нагрузки для человеческого организма. Служба в подразделениях ПВО так же 

относилась к разряду трудоемких специальностей. В батарейном пункте 

вместо мужчин женщины стали вычислять поправки для стрельбы. Расчеты 

                                                           
1 Мурманцева. Указ. Соч. – С.85. 
2 Там же. – С.129. 
3 Запись беседы с Меркуловой А.С. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://iremember.ru/memoirs/voditeli/merkulova-angelina-stefanovna/ (Дата обращения: 

8.03.2018)  
4 Алексиевич С.В. Указ.соч. – С.104. 
5 Письма добровольца РККА Антонины Меньшениной из действующей армии родителям 

// Женское лицо Победы: 100 док. о женщинах Челяб. обл. в годы Великой Отечеств. 

войны 1941-1945. – Челябинск, 2001. – С. 75-76. 
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производились с интервалом в четыре часа в течение суток, поскольку 

изменения погодных условий влияют на качество стрельбы1.  

Женщинам из частей аэростатов воздушного заграждения приходилось 

совершать марш-броски (до 30 км) за газгольдерами с водородом, поскольку в 

условиях военного времени перебои с транспортом были распространенным 

явлением. При неблагоприятных погодных условиях – обледенении, сильном 

ветре, солдатам приходилось поднимать в воздух аэростаты. Кроме того, 

ощущалась нехватка рабочих рук. На посту вместо 12 военнослужащих 

находились не более 4-5 женщин2. 

На Московском фронте большое количество девушек направили в 

зенитную артиллерию среднего калибра. Они несли службу в качестве 

номеров дальномерного расчета и приборного отделения, телефонистов, 

радистов и разведчиков3. 

Женщины в артиллерии нередко становились инвалидами по слуху. От 

залпов орудий, взрывов на передовой многие солдаты теряли способность 

слышать. Нередко девушкам приходилось таскать тяжелые снаряды для 

орудий. Зенитчица М.А. Беляшина в интервью рассказала такой случай из 

своей фронтовой жизни. При налете противника на батарее не хватило 

снарядов. И девушки стали таскать ящики с боеприпасами со склада, 

расположенного в 400 метрах от батареи. «На спину кладут этот ящик, весом 

под 50 килограммов, и мы, согнувшись, его тащили» - вспоминала ветеран4.  

Немногочисленный контингент женщин танкистов задыхался от 

пороховых газов, которые скапливались внутри танка. Мария Васильевна 

Октябрьская была первой женщиной – водителем танка Советском Союзе, в 

                                                           
1 Журавлев Д.А. Указ. соч.  – С.128.  
2 Войска ПВО страны в Великой Отечественной войне, 1941-1945: Крат. Хроника. – М., 

1981. – С. 84. 
3 Журавлев Д.А. Там же.  
4 Запись беседы с Беляшиной М.А. 14.06.2017. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://iremember.ru/memoirs/zenitchiki/belyashina-mariya-andreevna/ (Дата обращения: 
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1944 году посмертно удостоена звания Героя Советского Союза1. Другая 

женщина-танкист – А.Г. Самусенко прошла всю войну начиная с октября 1941 

года, участвовала в Курской битве, за которую получила орден Красной 

звезды, а также в Львовско-Сандомирской операции2. 

Пожалуй, наибольшие тяготы фронтовой жизни перенесли женщины 

пехотинцы. Женщинам наравне с мужчинами приходилось рыть окопы и 

траншеи после окончания боя, делать укрепления, копать землянки. 

Отличительной особенностью службы в пехоте от других родов войск были 

марш-броски. Здесь находились женщины различных специальностей – 

снайперы, медики, связисты. В.Ф. Ютаева, будучи связисткой, находилась в 

пехотном полку. Женщина вспоминала, какие трудности ей приходилось 

преодолевать – девушка вместе с мужчинами участвовала в строительстве 

оборонительных рубежей, совершала многодневные переходы, неся на себе 

оборудование связистки – кабель, шпули, катушки3. Л.И. Любчик была 

командиром взвода автоматчиков после окончания Рязанского пехотного 

училища. По рассказам женщины, всю войну она прошла пешком, до 

Варшавы. Пулемет приходилось тащить на себе4. 

В сложных условиях приходилось воевать снайперам. Специфика этой 

профессии предполагала длительное пребывание бойцов на посту, 

психологическая устойчивость в стрессовых и экстремальных ситуациях. 

Женщины выслеживали противника, при этом несколько часов неподвижно 

лежа на земле в дождь, снег, зной. Физическое напряжение сочеталось с 

сильнейшим психологическим давлением. Снайпер чаще видел смерть не 

                                                           
1 Левченко И. Хозяйка танка // Героини: очерки о женщинах – Героях Советского Союза. 

– М.,1963. – Вып. 2. – С.23-25. 
2 Мурманцева В.С. Советские женщины в Великой Отечественной войне. – М., 1974. – 

С.113. 
3 Запись беседы с Ютаевой В.Ф. 1. 11.2017. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://iremember.ru/memoirs/svyazisti/yutaeva-podlesnaya-valentina-fedorovna/ (Дата 

обращения: 10.04.2018) 
4 Алексиевич С.В. – Указ.соч. – С.24. 
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только врага, но и своих товарищей. Кроме того, моральный фактор играл 

важную роль на качество боевой работы снайперов1. 

Многие участницы войны с ужасом вспоминали как первый раз убили 

человека. Иногда от осознания произошедшего со снайпером случалась 

истерика. «Первой мыслью было: где-то дети страдают, папу ждут, а я убила» 

– рассказывала в интервью М.Д. Бондаренко о своем первом опыте2. Снайпер 

Ю.К. Жукова также описала в своих мемуарах как первый раз убила немецкого 

солдата. С первого выстрела женщине не удалось попасть в цель. Второй 

выстрел Жуковой был результативным. «Мне никак не верилось, что я своими 

собственными руками убила фрица» - писала автор3. 

Схожие со снайперами были условия работы саперов. Женщинам 

приходилось часами стоять по пояс в ледяной воде, ползать по снегу. Служба 

саперов сопровождалась тяжелейшими психологическими нагрузками. О 

разминировании Новгородской области В.Г. Мальгиной – сапером-

разведчиком 218 отряда разминирования написала рассказ ее сослуживица. 

Противотанковые мины сапер называла самыми опасными, поскольку 

вероятность взрыва была очень велика. Безусловно, от представительниц этой 

военной специальности требовались такие качества как мужество и 

осторожность, чтобы обезвредить снаряд. За один день в Пскове Мальгина 

обезвредила 128 мин4. 

Женщины из военно-топографической службы попадая в боевые части, 

находились на переднем крае фронта. Перед геодезистами стояла задача 

                                                           
1 Виноградова Л. Ангелы мщения. Женщины-снайперы Великой Отечественной. – М., 

2016. – С. 62. 
2 Запись беседы с Бондаренко М.Д. 19.02.2011. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://iremember.ru/memoirs/snayperi/kataeva-bondarenko-mariya-dmitrievna/ (Дата 

обращения: 21.03.2018) 
3 Жукова Ю. К. Девушка со снайперской винтовкой. Воспоминания выпускницы 

Центральной женской школы снайперской подготовки. 1944–1945 гг.  – М., 2006. 

[Электронный ресурс]. –Режим доступа: 

http://militera.lib.ru/memo/russian/zhukova_uk/06.html (Дата обращения: 21.03.2018) 
4 Богомолова М. Девушка – сапер // Женщины России – кавалеры ордена Славы. – М., 

1997. – С. 46-48. 
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установить координаты батарей и дотов противника. Для этого они должны 

были в любых погодных условиях пробираться ползком к вражеской линии. 

Картографы составляли планы местности. Находясь на передовой, они 

выполняли задания командования под артиллерийским огнем неприятеля. Так, 

рядовая М.В. Павлюк после окончания курсов чертежников-картографов была 

направлена на Центральный фронт. Девушка попала на службу в 36-й 

моторизованный топографический отряд, который дислоцировался на 

Курской дуге1. 

В настоящее время о женщинах из топогеодезических частей, 

находившихся на войне, известно крайне мало. В 1943 году советский 

писатель Н.С. Тихонов в своем очерке о блокадном Ленинграде дал 

следующую характеристику службе девушек из военно-топографических 

частей: «Топографистки работают, не разгибаясь, днем, работают и ночью. 

Обычно у них нет должного перерыва, нет отдыха, полноценного сна. 

Непрерывная работа кипит в этих хрупких девичьих руках… Находясь в 

блокадном городе, они трудятся на благо фронта, приближают победу 

советского народа»2. 

Небоевые подразделения, укомплектованные женщинами, также 

подвергались смертельной опасности. В первую очередь это относится к 

медперсоналу. Санинструктора и медсестры рискуя своей жизнью 

вытаскивали с поля боя солдат с оружием, перевязывали раненных3. Иванова 

А.М. вспоминала, что ей приходилось перевязывать не только советских, но и 

немецких солдат, потому что в дальнейшем на допросе от них могли получить 

важную информацию. Это было очень рискованно, поскольку солдаты 

                                                           
1 Алексеев А.А. Геодезическая служба СССР в Великой Отечественной войне (1941-1945 

гг.): исторический аспект. – Новосибирск, 2007. – С. 195-197. 
2 Тихонов Н.С. Ленинград в ноябре // Красная Звезда. – 1943. – 30 ноября.  
3 Мурманцева B.C. Ратный и трудовой подвиг советских женщин // Военно-исторический 

журнал, 1985. – № 5. – С. 84. 
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неприятеля могли убить медиков. Весте с войсками медработники совершали 

многокилометровые переходы1.  

Неудивительно, что самый высокий уровень смертности был именно 

среди медиков младшего и среднего звена. К примеру, женщины-медики 

составляли 39,2% от общего количества пациенток женского госпиталя, 

расположенного на Ленинградском фронте2. 

В похожей ситуации находились бойцы связи. На линии фронта, а также 

во время интенсивных боевых действий, женщины преодолевали физические 

и психологические нагрузки. Зачастую, для устранения неполадок под 

минометным огнем девушкам приходилось ползком, в полной выкладке, неся 

на себе оборудование, искать участок разрыва лини, чтобы обеспечить работу 

связи3.  

В данном контексте приведем интервью со связисткой Г.А. Соболевой 

Ветеран рассказывала, как ей приходилось на фронте ликвидировать обрыв 

линии связи под огнем вражеского снайпера. «Зину отправили восстановить 

связь. Прошло полчаса, но связи не было. Тогда отправили меня. Я проползла 

в маскхалате с приборами и увидела свою мертвую подругу, убитую немецким 

снайпером. В руках Зои были провода»4. Другая связистка М.К. Федорко 

вспоминала, что ей, помимо основной работы, руководство поручало 

передавать устные распоряжения с переднего края фронта в пункт сбора 

донесений5. 

                                                           
1 Будко А.А., Грибовская Г.А. Женщина-воин, женщина-жертва: Организация 

медицинской помощи и лечения женщин, вставших на защиту Родины // Военно-

исторический журнал. – 2004. - № 3. – С. 15. 
2 Драчко В.Ф. Становление и развитие организации оказания медицинской помощи 

женщинам-военнослужащим в годы Великой Отечественной войны // Воен.-мед. журнал. 

– 1976. – № 3. – С. 92. 
3 Петрова Н.К. Женщины Великой Отечественной войны.  – М., 2014. – С. 102. 
4 Запись беседы с Соболевой Г.А. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://iremember.ru/memoirs/svyazisti/soboleva-galina-andreevna/ (Дата обращения: 

30.02.2018) 
5 Женщины на защите Отечества в 1941-1945 гг.: воспоминания женщин-фронтовиков. – 

М., 1996. – Кн. 2.  – С.109. 
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Подвиги связисток М. Жуковой, Н. Донской и Т. Барамзиной при 

освобождении Украины, описала Светлана Мурманцева. Все девушки под 

обстрелом неприятеля обеспечивали бесперебойную связь командного пункта 

с подразделениями, находившимися на передовой. Связистка Мария Котлова, 

заменила в бою убитого пулеметчика1. 

Опасной была служба радистки. Находясь на переднем крае линии 

фронта, во время радиоэфира женщины рисковали жизнью. Обнаружив 

советского радиста, противник открывал огонь в его направлении. Нередко 

радистки, будучи корректировщиками артиллерии, вызывали огонь на себя, 

чтобы уничтожить врага ценой своей жизни2. Так поступила младший сержант 

Е.К. Стемпковская. Летом 1942 года находясь в 76-м стрелковом полку на 

Юго-Западном фронте, советская радистка в течение шести суток 

обеспечивала связь из попавшего в окружение батальона со штабом полка. 

Сержант заменила погибшего в бою корректировщика и вызвала огонь 

артиллерии на себя. Посмертно женщине было присвоено звание Героя 

Советского Союза3. 

Уроженка Челябинска, А.И. Гошицкая описывала случай из своей 

фронтовой жизни. При освобождении Риги она по рации передавала в штаб 

сообщения с передовой от командира дивизии. Получив тяжелое ранение от 

осколка разорвавшегося снаряда, тем не менее, девушка продолжала 

передавать радиограмму4. В целом, звания Герой Советского Союза были 

удостоены 14 женщин-связисток, из них 12 получили эту высокую награду 

посмертно5. 

                                                           
1 Мурманцева, В. С. Советские женщины в Великой Отечественной войне. – М., 1974. –С. 

76.  
2 Бочкарева Е.И. Женщины Страны Советов: Крат. ист. очерк. – М., 1977. – С. 85. 
3 Девушки воины: Очерки о девушках-героинях Великой Отечеств. войны. – М., 1944. – 

С.51-52. 
4 Женское лицо Победы: 100 док. о женщинах Челяб. обл. в годы Великой Отечеств. 

войны 1941-1945. – Челябинск, 2001. – С. 94.  
5 Хохлов В.С. Боевые подвиги военных связистов // Связь в вооруженных силах 

Российской Федерации. – 2010. – С. 54. 
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Работницы службы продовольственного снабжения, кроме своих 

основных обязанностей, приходилось выполнять различные поручения, 

иногда совмещать несколько должностей. К примеру, повару Е.З. Зелениной 

вместе с едой, приходилось доставлять на передовую боеприпасы. «когда 

нельзя машинам подъехать и больше некому, дадут снаряд на плечо и неси… 

А на передовую идешь, считай под смертью ходишь…» – вспоминала ветеран. 

Одновременно женщина выполняла работу телефонистки1. Респондентка 

Светланы Алексиевич – И.Н. Зинина рассказывала – помимо приготовления 

пищи, она еще по ночам стирала солдатам белье. Кроме того, приходилось 

стоять в карауле часовой2. 

Несмотря на все тяготы военной жизни, в своих письмах женщины 

пытались сохранить некоторый оптимизм. В феврале 1942 года находясь под 

Волоколамском Наталья Ковшова писала своим родным: «Наконец-то твоя 

Наташа на фронте! Дела обстоят очень хорошо. Настроение отличное. Всего 

лишь два три мы в бою, но уже так много, много наших успехов. Каждый бой 

заканчивается победой»3.  

Повсеместно девушки писали о любви к Родине, о чувстве долга, 

важности и гордости в трудную минуту встать на защиту своей страны. 

Рядовая стрелкового батальона, пулеметчица Анна Жидкова писала домой с 

фронта: «Я с уверенностью пишу вам, мои родные что в бою не подведу, жизнь 

свою положу, если нужно будет для спасения нашей советской Родины. Буду 

бить фашистскую нечисть за партию, за свою боевую семью, свободу и счастье 

нашего народа!»4. Другая красноармейка В. Патковская писала родным: «Нас 

воспитала Родина, Москва и комсомол. Настало время спасти ее, нашу 

Советскую страну, которая ждет нашей защиты и помощи. Мы – комсомольцы 

                                                           
1 Запись беседы с Зелениной Е.З. 6.06.2015. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://iremember.ru/memoirs/drugie-voyska/zelenina-ekaterina-zakharovna/ (Дата обращения: 

22.03.2018) 
2 Алексиевич С. Указ. Соч. – С.49. 
3 Ковшова Н. Письма родным и друзьям // Сражалась за Родину. – М.,1964. – С. 29. 
4 Жидкова А.Ф. Из письма к родным // Сражалась за родину. – М.1964, - С. 34. 
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сбросим с тела Родины фашистскую сволочь, убивающую наш советский 

народ! Под знаменем Ленина сбросим ненавистное иго захватчика!»1. 

 Поскольку фронтовая почта проходила цензуру, отправительницы не 

особо распространялись о боевых действиях и реальной обстановке на 

передовой, ограничиваясь общими фразами. «Наши все время продвигаются 

вперед и занимают населенный пункт за пунктом…наш полк после первой 

атаки занял населенный пункт П.*» – писала своей маме Г.Д. Киевская2.  

Несмотря на все тяготы военного времени, женщины служили наравне с 

представителями сильного пола. Это подтверждается многочисленными 

воспоминаниями самих мужчин. Маршалы Советского Союза – И.И. 

Якубовский, К.К. Рокоссовский с восхищением писали о подвиге и стойкости 

советских женщин, перенесших испытания войны. Маршал Чуйков В.И. 

писал: «Боеспособность женских расчетов и батарей была ничуть не ниже 

боеспособности тех зенитных подразделений, расчеты которых были 

укомплектованы преимущественно мужчинами»3.  

Высоко ценил вклад женщин в работу частей противовоздушной 

обороны столицы генерал-полковник Д.А. Журавлев – командующий 

Московским фронтом ПВО. В своих мемуарах они писал, что опасения, 

вызванные новостью о призыве девушек, оказались напрасны. 

Военнослужащие прекрасного пола были очень дисциплинированы, 

аккуратны, а также внимательны, что было необходимо для вычисления 

расчетов стрельбы зенитных орудий4. 

Продвижение по служебной лестнице для женщин было существенно 

ограничено. Основная масса представительниц прекрасного пола начинали и 

заканчивали свой боевой путь рядовыми солдатами. Женщины редко входили 

                                                           
1 Патковская В. Письма родным и друзьям // Сражалась за Родину. – М.,1964. – С.56. 
2 Киевская Г.Д. Из писем матери и друзьям // Сражалась за Родину. – М.,1964. – С. 71. 
3 Мурманцева, В. С. Советские женщины в Великой Отечественной войне. — М., 1974. - 

С. 119.  
4 Журавлев Д. А. Огневой щит Москвы. – М., 1972. – С. 127-129. 
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в командный состав воинских частей. Тем не менее, женщинам были доступны 

должности младшего командного состава – старшин, ефрейторов, сержантов1. 

Несмотря на то, что представительницы слабого пола выполняли 

опасные боевые задачи, не жалея себя, на пределе своих возможностей, 

командиры-мужчины редко представляли женщин к наградам. Не всегда их 

подвиги отмечали в приказах, награждали медалями, орденами. Ярким 

примером этого, безусловно, несправедливого положения, является история 

Героя Советского Союза, летчицы А.А. Тимофеевой-Егоровой. Тот факт, что 

за год своей службы она совершила 130 боевых вылетов, по воспоминаниям 

женщины, для ее непосредственного командира эскадрильи, майора Булкина 

не был поводом представления летчицы к награде. Женщина видела причину 

такого отношения в личной неприязни. Только по представлению штаба 

фронта она была награждена Орденом Красного Знамени2. 

Лишь небольшое количество женщин было отмечено руководством 

страны. Общее количество женщин на фронте, согласно последним данным, 

составляло около 1 млн. человек. Награды за участие в боевых действиях ВОВ 

были удостоены лишь 15% из них, что является на порядок ниже, чем процент 

награжденных мужчин.  За боевые заслуги высшей награды – звания Герой 

Советского Союза были удостоены 96 женщин, 200 фронтовиков были 

награждены орденами солдатской славы, полными кавалерами Ордена Славы 

стали четверо из них3. Боевые ордена и медали получили более 150 тыс. 

женщин4. 

А.А. Будко на основе работы Ленинградского эвакуационного госпиталя 

№1443 был проведен анализ травм, полученных женщинами на фронте. 

Количество раненных военнослужащих женского пола дифференцировали 

                                                           
1 Петрова Н.К. Женщины Великой Отечественной войны. – М., 2014. – С. 302. 
2 Егорова-Тимофеева А.А. Я Береза, как слышите меня. – М., 1999. – С. 218. 
3 См. подробнее об этом: Кавалеры ордена Славы трёх степеней: Краткий биографический 

словарь. – М., 2000. – С. 94-96. 
4 Иванова, Ю. Н. Храбрейшие из прекрасных. Женщины России в войнах. – М., 2002. – С. 

181. 
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следующим образом: 73,3% приходилось на рядовых и сержантов, 14,2% на 

офицерский состав, вольнонаемные – 6,2%. Из этого числа наибольшее 

количество раненных составляли медработницы – 39,2%, на втором месте 

находились связистки – 24,7%. По роду оружия, наиболее распространенными 

были осколочные – 83,7%, за ними пулевые – 16,3%. Врачи отмечали, что по 

анатомическому положению, основная масса травм на передовой выпадала на 

нижние конечности1. 

Женщины-военнослужащие боевых подразделений своими глазами 

видели все ужасы войны. Чаще других они сталкивались со смертью как 

противника, так и своих сослуживцев, товарищей по оружию. Одним из 

наиболее распространенных эпизодов в памяти участниц военных действий 

остается убийство. Особенно сложно приходилось начинающим снайперам, 

поскольку на фронте вместо учебных мишеней были живые люди. 

Несмотря на свою выносливость и мужество, психологически женщины 

трудно адаптировались к фронтовой действительности. В мемуарах ветераны 

довольно подробно описывали свои переживания от первой бомбежки. 

Однако, в письмах к родным преобладают более позитивные интонации. По-

видимому, это обусловлено желанием фронтовичек подбодрить своих 

близких, остававшихся в тылу. Женщины самоотверженно несли службу на 

фронте. Даже находясь в небоевых подразделениях, они помогали на 

передовой. Были случаи, когда одна девушка занимала сразу несколько 

должностей. В условиях ведения боя женщины могли заменять погибших 

мужчин-военнослужащих. Они становились у станка пулемета, 

корректировали огонь артиллерии, поднимали солдат в атаку.  

Движение по ступеням военной иерархии было для военнослужащих 

женского пола на много сложнее. Основная масса женщин на фронте до конца 

войны оставалась в чине рядовой. Самыми распространенными были 

                                                           
1 Будко А. А. Женщина — воин, женщина — жертва. Организация медицинской помощи и 

лечения женщин, вставших на защиту Родины // Военно-исторический журнал. –  2004. № 

3. – С. 14. 
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должности низшего командного состава – сержант, ефрейтор, лейтенант. 

Лишь небольшой процент девушек получал офицерское звание.  

Заслуги женщин на войне были отмечены генералитетом советских 

вооруженных сил в целом. На местах непосредственное начальство 

представляло военнослужащих к награде. Однако, в соотношении с числом 

мужчин, отмеченных на фронте медалями и орденами, количество 

награжденных женщин было значительно ниже. 

Таким образом, в условиях войны, все специальности, как военные, так 

и тыловые, требовали от женщин напряжения их физических и моральных 

качеств. Практика показала, что ценой собственного здоровья и своей жизни, 

они выполняли задачи командования, переносили нечеловеческие нагрузки, 

отдавая долг Родине наравне с мужчинами. Служба женщин в рядах Красной 

Армии была объективной необходимостью в годы войны. Вопреки 

сложившемуся мнению о том, что большая часть женщин несла службу в 

тыловых подразделениях, исследователями установлено – больше половины 

военнослужащих женского пола несли службу в боевых подразделениях, а 

также формированиях обеспечения фронта, расположенных в 

непосредственной близости от передовой. 

 

§2. Фронтовая повседневность женщин  

 

Попадая на фронт в качестве военнослужащих, женщины встраивались 

в четко организованную армейскую систему. Пребывание в вооруженных 

силах предполагало несение службы наравне с мужчинами – то есть 

соблюдение воинского устава, субординации, а также фронтовой дисциплины. 

По воспоминаниям самих женщин, для них это оказалось непростым делом. 

здесь надо всё время подчинятся. «В шесть часов подъём, зарядка, оправится 

– девчонки всё время жаловались, что от этой солдафонщины очень устаёшь» 
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– вспоминала в интервью Васильева В.В. о работе на должности комсорга 

полка1. 

Стоит отметить, что наказания за различные воинские нарушения для 

женщин были практически одинаковые с мужчинами. Военнослужащие 

женского пола попадали на гаупвахту за небольшие проступки. К примеру, как 

вспоминала К.М. Бондаренко, ей дали 5 суток за отлучку из части, хотя это 

предусматривало более серьезное наказание2. Т.И. Давидович, до войны 

преподававшая в педтехникуме, а в 1942 г. ставшая шофером на фронте 

рассказывала, что получила 3 наряда вне очереди за то, что девушка забыла 

снять с винтовки букетик фиалок, которые нарвала в поле3. 

За существенные нарушения девушки могли пойти под трибунал, и в 

последствии служить в штрафных подразделениях, где они находились вместе 

с мужчинами штрафниками4. В данном контексте стоит привести рассказ 

сержанта НКВД, Н.Ф. Афанасьевой. Из вверенного ей отделения домой 

сбежала рядовая, поскольку ей было тяжело находиться на фронте. Военный 

трибунал осудил ее сроком на 7 лет с заменой штрафной ротой5. 

Лишь в 1944 году вышел приказ, согласно которому осужденных 

женщин предписывалось направлять в части действующей армии – то есть на 

передовую6. 

Государство, вовлекая женщин в ряды Вооруженных сил СССР не 

позаботилось о создании механизмов их адаптации к военному быту. 

                                                           
1 Запись беседы с Васильевой В.В. 26.05.2011. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://iremember.ru/memoirs/drugie-voyska/vasileva-mutilina-vera-vasilevna/ (Дата 

обращения: 14.03.2018) 
2 Запись беседы с Бондаренко М.Д.30.10.2013. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://iremember.ru/memoirs/snayperi/kataeva-bondarenko-mariya-dmitrievna/ (Дата 

обращения: 10.02.2017) 
3 Алексиевич С.В. Указ.соч. – С.25. 
4 Чапурина В.А. Женские штрафные формирования в годы Великой Отечественной 

войны: к постановке проблемы // Вестник Томского государственного университета. – 

2009. – №3. – С.116. 
5 Запись беседы с Афанасьевой Н.Ф. 1.02.2012. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://iremember.ru/memoirs/nkvd-i-smersh/afanaseva-nina-fedotovna (Дата обращения: 

15.02.2018) 
6 Чапурина В.А. Там же. – С.116. 
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Организация условий службы для солдат и вольнонаемных женского пола 

была на очень низком уровне. Руководство страны не учитывало те 

многочисленные особенности, которые предполагали несколько отличный от 

мужчин уклад жизни. Находясь в смешанных по гендерному составу частях, 

женщины оказывались в сложном положении1.   

Многие респондентки Светланы Алексиевич говорили о том, что на 

фронте не было элементарных санитарных условий – отдельного душа, 

туалета. Помимо одежды, женщины остро нуждались в предметах личной 

гигиены, в отдельных банях, где можно было принять душ и постирать вещи. 

«Помыться негде, а ведь мы девушки. Кругом только мужчины. Приходилось 

вывешивать плащ-палатку и под ней по очереди мыться»2. «Голову нам 

приходилось мыть растопленным снегом, в другое время года могли неделю 

не мыться» – вспоминала санинструктор – В.А. Чуманенко3. 

Материальная база армии не была готова к инкорпорации большого 

числа женщин. Призывая их в армию, государство не позаботилось о создании 

специфической системы материального снабжения, которая должна была 

отвечать их потребностям. На первом этапе войны, военнослужащим 

женского пола предоставляли мужскую форму и обувь. Намного 

проблематичнее было обеспечение обмундированием вольнонаемных и 

женщин-добровольцев из частей народного ополчения, которые некоторое 

время находились на фронте в своей гражданской одежде4. 

Из воспоминаний видно, что зачастую не было специальной женской 

военной формы и нательного белья. Во время службы во 2-й пулеметной роте, 

Нина Федотовна Афанасьева вспоминала, как зимой им, девушкам, 

                                                           
1 Петрова Н.К. Советские женщины в годы Великой Отечественной войны // Великая 

Отечественная – известная и неизвестная: историческая память и современность: 

материалы междунар. науч. конференции, 2015. – М., 2015. – С. 17. 
2 Алексиевич С.В. – Указ.соч. – С. 89. 
3 Запись беседы с Чуманенко В.А. 4.10.2017. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://iremember.ru/memoirs/mediki/chumachenko-valentina-anufrievna/ (Дата обращения: 

24.01.2017) 
4 Кирсанов Н.А. По зову Родины: Добровольческие формирования Красной Армии в 

период Великой Отеч. войны. – М., 1974. – С.63 
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приходилось во время занятий по тактике в юбках лазить по снегу: «Пока 

придёшь на обед, у тебя всё растаяло: юбка мокрая, штаны мокрые, чулки 

мокрые. Вышел после обеда – всё опять замёрзло, у тебя колом стоит»1. 

Многие ветераны отмечали, что наибольшей проблемой в плане 

обмундирования было отсутствие подходящей по размеру обуви.  Зачастую, 

приходилось носить неудобные мужские сапоги на несколько размеров 

больше. Рядовая 93-го радиополка Пименова В.М. рассказывала, каким 

дефицитом на фронте были сапоги маленьких размеров.  Во время привала ее 

мокрую обувь украли. Вместо своего 36 размера женщине выдали ботинки 45. 

Однажды Валентина Митрофановна стала свидетелем того, как с убитого 

солдата снимали сапоги2. «Нам вместо ботинок выдали сапоги, пошитые, 

наверное, из плащ-палаток. К ним выдали портянки. На морозе они 

примерзали к ноге» – вспоминала регулировщица Таисия Никитина3. 

Специальная военная форма стала появляться в середине ВОВ. В конце 

1943 года для женщин стали шить юбки, рубашки, сапоги подходящего 

размера и даже часть нижнего белья4. Когда в середине войны Васильева В.В. 

попала шофёром на фронт, в числе прочего обмундирования рядовым уже 

выдали юбки, и синие чулки5. 

На фронте женщинам приходилось переносить на себе специальное 

обмундирование, а также комплект боевого снаряжения. Например, вес одних 

только армейских сапог доходил до 2 кг, стальная каска весила 1,5 кг., плащ-

палатка – 1,4 кг. Общий вес предметов обмундирования советских солдат 

                                                           
1 Запись беседы с Афанасьевой Н.Ф. 1.02.2012. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://iremember.ru/memoirs/nkvd-i-smersh/afanaseva-nina-fedotovna (Дата обращения: 

10.02.2017) 
2 Попов Л. А. Живая память о войне. – Челябинск, 1997. – С.12. 
3 Женщины на защите Отечества в 1941-1945 гг.: воспоминания женщин-фронтовиков. – 

М., 1995. – С.162. 
4 Запись беседы с Галышкиной М.А. 13.05.2012. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://iremember.ru/memoirs/snayperi/galishkina-mariya-aleksandrovna/ (Дата обращения: 

14.03.2018) 
5 Запись беседы с Васильевой В.В. 26.05.2011. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://iremember.ru/memoirs/drugie-voyska/vasileva-mutilina-vera-vasilevna/ (Дата 

обращения: 14.03.2018) 
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доходил до 15 кг1. Связистка Ютаева В.С. вспоминала, что вес одной только 

катушки, на которую наматывался кабель был 16 кг. Если она намокала, то ее 

вес увеличивался до 20 кг2. 

На передовой для женщин не было специальных мест для ночлега. В 

большинстве случаев, спать приходилось в землянках и окопах, что в 

последующем очень негативно сказывалось на здоровье женщин. Уже во 

время освобождения территории СССР от захватчиков, иногда женщинам 

удавалось переночевать в домах местных жителей «Людмила укрылась 

шинелью и заснула на земляном полу блиндажа» – писал наблюдатель о 

снайпере Л.М. Павличенко3. 

Не учитывались особенности женской физиологии. Пребывание в 

Армии, особенно на передовой, сильно подрывало здоровье женщин. 

Участницы тех страшных событий вспоминали, как им выдавали специальные 

таблетки, или делали уколы, чтобы прервать женский цикл. Кроме того, 

нарушения цикла возникали из-за чрезмерных эмоциональных потрясений 

военного времени. Последствия такого вмешательства для многих 

заканчивались бесплодием4.  

Респондентка С. Алексиевич, ветеран ВВС говорила о том, что во время 

войны не чувствовала себя полноценной женщиной5. Другая летчица – Герой 

Советского Союза А.А. Тимофеева-Егорова видела причину последующего 

бесплодия у женщин в огромных физических нагрузках, которые переносили 

оружейницы, поскольку подвешивали тяжелые авиабомбы вручную. 

«Никаких специальных механизмов для установки бомб не было. Все девчата 

остались изуродованы. Родить они потом не смогли. После войны я стала 

                                                           
1 Васильева Т.А. Женщины России в экстремальных условиях: исторический опыт, 

проблемы, пути решения. – М.,2006. – С.208. 
2 Запись беседы с Подлесной В.Ф. 1.11.2017. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://iremember.ru/memoirs/svyazisti/yutaeva-podlesnaya-valentina-fedorovna/ (Дата 

обращения: 23.03.2018) 
3 Озеров Л. Девушка с винтовкой // Красная звезда. – 1942. – 29 сент. (№ 126). – С. 2.   
4 Жордания И.Ф. Гинекология военного времени // Военно-медицинский журнал. – 1946. – 

№ 3. – С. 16. 
5 Алексиевич С.А. Указ.Соч. – С.5. 
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переписываться со многими. Их как-то быстро не стало. Умерли практически 

сразу многие из них»1. 

Никаких послаблений в период начала цикла для представительниц 

слабого пола так же не было. Пребывание в армии не предусматривало 

обеспечение женщин специальными средствами интимной гигиены. 

Участницы войны вспоминали, как их непосредственные начальники 

выбрасывали лишние вещи, оставленные девушками для своих нужд. В 

наиболее тяжелых условиях находились девушки тех подразделений, которые 

дислоцировались на линии фронта. Связистка К.И. Люферова рассказывала о 

бытовых условиях следущее: «В санроте хоть вата и бинты есть, а нам 

старшина лишней тряпки не даст. Летом спустишься в воронку с водой или 

лужа какая-нибудь, или ручей»2. 

Несмотря на неблагоприятные условия, в которых оказались женщины 

на фронте, уже в 1942 году при военных госпиталях начали работу акушерские 

отделения. Осенью того же года врачи-гинекологи были включены в штат 

военно-санитарных подразделений Вооруженных Сил СССР3. 

По данным главного гинеколога Красной Армии, полковника И.Ф. 

Жордании, весьма широкое распространение среди женщин на фронте 

получили кожные заболевания. Профессор отмечал, что резкое увеличение 

болезней этого рода, по сравнению с довоенным временем, было обусловлено 

проблемами соблюдения правил личной гигиены. В военное время, находясь 

в сложных бытовых условиях, женщины не могли в полной мере заботиться о 

своем здоровье4. 

                                                           
1 Егорова-Тимофеева А.А. Я Береза, как слышите меня. – М., 1999. – С. 210. 
2 Запись беседы с Люферовой К.И. 14.06.2010. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://iremember.ru/memoirs/svyazisti/luferova-smirnova-kira-ivanovna/ (Дата обращения: 

20.04.2018) 
3 Драчко В.Ф. Становление и развитие организации оказания медицинской помощи 

женщинам-военнослужащим в годы Великой Отечественной войны // Воен.-мед. журнал. 

– 1976. – № 3. – С. 91. 
4 Жордания И.Ф. Гинекология военного времени // Военно-медицинский журнал. – 1946. – 

№ 3. – С. 16. 



61 

 

Перед отправкой на фронт всем девушкам делали короткие стрижки, 

чтобы предотвратить распространение паразитов. Но все же в плохих 

санитарных условиях на передовой женщины отмечали большую 

завшивленность. В своей повести о войне сержант М.И. Матвеева описала 

борьбу с паразитами, которые были повсюду на передовой. Женщина 

вспоминала: «начальница поста выдавала нам утюг. Мы проглаживали всю 

форму, наверное поэтому вши нас не кусали»1.  

Продовольственное обеспечение для женщин мало отличалось. Как и 

мужчины, нередко красноармейки испытывали острую нужду в продуктах 

питания. Шофер В.В. Васильева вспоминала, что на фронте их кормили 

рыбным супом с косточками и кашей2. Когда не было полевой кухни, 

красноармейцы получали сухпаек. Так, Таисия Никитина рассказывала, что 

сухпаек на фронте женщинам выдавали на десять дней. Такого питания 

девушкам хватало на 3-4 дня3. «Очень хотелось есть, и я научилась перебивать 

голод. Стала пить кипяток, горячая вода всегда была – кипятили инструменты 

после операции. Так и привыкла с фронта на всю жизнь» – вспоминала медик 

Л.А Бельская 4. 

Как и мужчинам, женщинам полагалось 100 граммов спирта. 

Распоряжались им по-разному. Л.А. Бельская, военный хирург вспоминала, 

что на передовой девушки их части постоянно пили разведенный спирт, чтобы 

приглушить чувство страха во время боя5. Иногда удавалось обменять спирт и 

табак на более нужные женщинам предметы, например – продукты. В. Ютаева 

                                                           
1 Матвеева М.И. Я была на войне: документальная повесть. – М., 1990. – С.94. 
2 Запись беседы с Васильевой В.В. 26.05.2011. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://iremember.ru/memoirs/drugie-voyska/vasileva-mutilina-vera-vasilevna/ (Дата 

обращения: 14.03.2018) 
3 Женщины на защите Отечества в 1941-1945 гг.: воспоминания женщин-фронтовиков. – 

М., 1995. – С.164. 
4 Сатрапинский Ф. В. Женщины-медики – отважные патриотки: Мед. сестры, сан. 

дружинницы и санитарки в Великой Отечеств. войне – М., 1956. – С.28. 
5 Запись беседы с Бельской Л.А. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://iremember.ru/memoirs/mediki/belskaya-tochilkina-lidiya-alekseevna/ (Дата обращения: 

20.04.2018) 
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рассказывала, что табак, который выдавали и девушкам их отделения, она 

отдавала мужчинам, а они делились с девушкой сахаром1. Некоторые девушки 

совсем не пили. «Водку эту я не пила ни на войне, ни после» – вспоминала М. 

Федорко2.  

Безусловно, стоит учитывать то положение, в котором оказался 

Советский Союз на начальном этапе войны. Большая численность женского 

контингента в Вооруженных Силах не была запланирована руководством.  

Необходимо отметить уровень материального обеспечения женщин 

военнослужащих в условиях боевых действий. После коренного перелома в 

ВОВ государство пыталось улучшить положение женщин на фронте и по 

возможности создать необходимые условия быта. Например, 12 августа 1942 

года был издан приказ Наркома обороны «о выдаче некурящим женщинам 

шоколада или конфет взамен табачного довольствия». Так, женщины могли 

получить вместо табака раз в месяц 300 граммов шоколада или конфет3. 

Санинструктор Елена Дейчман в письме к родным писала, что уже в 1943 году 

ее паек состоял из хлеба, сахара, и табака, который стали заменять на 

конфеты4. 

В 1943 году руководство издало ряд приказов, чтобы улучшить 

материальное обеспечение солдат на фронте. Об этом свидетельствуют 

приказы ставки. Так, в 2 января вышло постановление «Об отпуске 

продовольственных, госпитальных и фуражных пайков для Красной армии, 

                                                           
1 Запись беседы с Ютаевой В.Ф. 1. 11.2017. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://iremember.ru/memoirs/svyazisti/yutaeva-podlesnaya-valentina-fedorovna/ (Дата 

обращения: 10.04.2018) 
2 Женщины на защите Отечества в 1941-1945 гг.: воспоминания женщин-фронтовиков. –

1996. – Кн. 2. – С.102. 
3 Приказ НКО «О выдаче некурящим женщинам шоколада или конфет взамен табачного 

довольствия» от 12 августа 1942 г. // Русский архив: Великая Отечественная. Приказы 

народного комиссара обороны СССР (1937-1945): Сборник документов. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://militera.lib.ru/docs/da/nko_1941-1942/09.html (Дата 

обращения: 20.03.2018) 
4 Дейчман Е.И. Сто писем с фронта, 1942-1944. – М., 2010. – С. 95. 
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Военно-морского флота и войск НКВД и ПВО»1. Приказ № 164 Наркома 

обороны, предписывал выделять для женщин-военнослужащих 

дополнительно 100 граммов мыла в месяц2. 

На войне женщины сталкивались с трудностями, связанными с 

межличностными отношениями обоих полов. Практически повсеместно к 

военнослужащим женского пола на войне мужчины командиры и солдаты 

относились критически. В мужском коллективе, к сожалению, девушки 

сталкивались с грубостью, неуважительным отношением3. 

Частыми были случаи сексуального домогательства и насилия. 

Несколько таких эпизодов на фронте рассказала Н.Ф. Афанасьева «Начштаба 

распустился совсем, стал без конца ко мне приставать… Я сама себя не отдала 

мужикам, хотя меня один раз даже пытался летчик изнасиловать. Но нас учили 

драться» – вспоминала ветеран4.  

Обстановка в части во многом зависела от ее командира, а также 

поведения самих женщин-военнослужащих. В годы войны в отношении 

женщин, находящихся с офицерами КА в близких, интимных отношениях 

возник термин «походно-полевая жена».  Несмотря на то, что само явление 

было далеко не повсеместным, оно прочно въелось в общественное сознание, 

особенно людей, не участвовавших в боевых действиях5. Елена Дейчман в 

письме к своему отцу в лагерь, отмечала, что браки на фронте непрочные 

(приложение 7). У многих офицеров в тылу остались семьи и жены, с 

                                                           
1 Постановление ГКО «Об отпуске продовольственных, госпитальных и фуражных пайков 

для Красной армии, Военно-морского флота и войск НКВД и ПВО» от 2 января 1943 г. // 

КПСС в резолюциях (1941-1954). – М., 1985. – Т. 7. – С. 268. 
2 Приказ НКО «Об увеличении нормы выдачи мыла женщинам-военнослужащим» от 11 

апреля 1943 г. // Иванова Ю.Н. Женщины на фронтах Великой Отечественной войны 

(документы и материалы). – М., 1991. – С. 77.  
3 Крылова А. Советские женщины в бою: история насилия на восточном фронте. – 

Кембридж; Нью-Йорк, 2010. – С.46. 
4 Запись беседы с Афанасьевой Н.Ф. 1.02.2012. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://iremember.ru/memoirs/nkvd-i-smersh/afanaseva-nina-fedotovna (Дата обращения: 

10.02.2017) 
5 Васильева Т.А. Женщины России в экстремальных условиях: исторический опыт, 

проблемы, пути решения. – М., 2006. – С.311. 
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которыми они не собираются разводиться.  Уже в другом ее письме – к своей 

матери девушка писала, что по прибытии в полк за ней стали настойчиво 

ухаживать командиры. «Слава скромной и неприступной девушки – большая 

редкость в Армии!» – говорилось в письме Елены Исааковны1. 

Снайпер Мария Дмитриевна Бондаренко рассказывала, как ей стать 

такой ППЖ предлагал командир полка, старше девушки на 30 лет. Среди 

женщин их роты нашлась «москвичка Катя», которая не гнушалась такой связи 

с начальством. «Катя не воевала, а ездила на штабной машине, рядом с ней мы 

пешком идем» - вспоминала Мария Дмитриевна2.  

Справедливости ради, стоит указать, что походно-полевыми женами 

женщины становились в том числе из чувства самосохранения. Находясь в 

мужском коллективе, женщина подвергалась риску домогательств и 

сексуального насилия со стороны солдат. В этом плане ППЖ находилась как 

бы под покровительством офицера, поэтому обеспечивала себе 

относительную безопасность. Респондентка С. Алексиевич, санинструктор 

Софья, рассказывала, как сама была ППЖ. Свое положение женщина 

объясняла сложными условиями пребывания на передовой вместе с 

мужчинами. В своем батальоне Софья была единственной женщиной, и часто 

сталкивалась с домогательствами от солдат. Время отдыха для нее было 

страшнее, чем время в бою. Ночью женщина спала в одной землянке с 

солдатами и приходилось отбиваться от них: «Одни мужчины вокруг, так 

лучше с одним жить, чем всех бояться»3. 

Порой, такое поведение одной дискредитировало остальных женщин в 

глазах сослуживцев и командиров. Та же Елена Дейчман писала о том, что 

многие ее сослуживцы мужчины плохо относятся к женщинам на фронте. 

Награды, особенно медаль «За боевые заслуги» женщины получают они не за 

                                                           
1 Дейчман Е.И. Указ. соч. – С. 98. 
2 Запись беседы с Бондаренко М.Д. 19.02.2011. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://iremember.ru/memoirs/snayperi/kataeva-bondarenko-mariya-dmitrievna/ (Дата 

обращения: 15.03.2018) 
3 Алексиевич С.А. Указ.соч. – С. 149. 
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отличия на войне. Однако, тут же автор отмечала, что такое отношение к 

некоторым девушкам местами оправдано1.  

Были случаи, когда сами однополчане защищали своих женщин от 

других мужчин. Об этом рассказывала снайпер М.А Галышкина2. В то же 

время, солдаты старались заботиться о женщинах своих подразделений. 

Например, военный врач –Л.А. Бельская с теплотой вспоминала о своих 

сослуживцах: «Подойдет какой-то солдат, обычно пожилой: «Доктор Лида, у 

тебя же все ножки мокрые. А ну-ка снимай свои сапоги! Пока я их почищу и 

посушу, ты подержи ножки в моей шапке…» Бывало, что когда на марше 

вдруг начиналась бомбежка, то нас с Машей толкали в самую большую 

воронку, а сверху ребята. Прикрывали нас собой»3. 

Среди причин негативного отношения к женщинам на фронте следует 

указать беременность. Для многих это был способ раньше срока вернуться в 

тыл из-за тяжелых условий пребывания на войне. В дальнейшем судьба таких 

девушек складывалась незавидно, воспитанием ребенка в будущем занималась 

только мать, так как отцы возвращались в законную семью. Кроме того, 

женщинам приходилось сталкиваться со всеобщим осуждением4.  

В моральном плане, воинские подразделения, укомплектованные только 

женщинами, как например авиаполки или снайперские стрелковые 

формирования предоставляли более комфортные условия для службы, 

поскольку находились в относительной изоляции от мужчин и проблема 

неуставных отношений между представителями разных полов разрешалась 

                                                           
1 Дейчман Е.И. Указ. соч. – С. 96. 
2 Запись беседы с Галышкиной М.А. 13.05.2012. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://iremember.ru/memoirs/snayperi/galishkina-mariya-aleksandrovna/ (Дата обращения: 

15.03.2018) 
3 Запись беседы с Бельской Л.А. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://iremember.ru/memoirs/mediki/belskaya-tochilkina-lidiya-alekseevna/ (Дата обращения: 

20.04.2018) 
4 Тончу Е.А. Женщина и война. – М., 2009. – С. 284-285. 
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сама собой. Тем не менее, даже в таких частях нередко возникали конфликты 

между самими женщинами1. 

Еще одним негативным проявлением психологического давления были 

случаи дезертирства, самоубийств2. Об этом рассказала летчик 

истребительного полка – Т.У. Памятных. Ветеран вспоминала, как командир 

полка Т.А. Казаринова довела свою подчиненную до самострела3. В дневнике 

летчицы Н. Ивакиной упоминались напряженные отношения между 

Казариновой и основательницей женских авиаполков – М.М. Расковой4. 

Таким образом, практика воинской службы женщин в боевых и 

обслуживающих подразделениях показала необходимость создания условий 

быта, которые бы отвечали их потребностям. Благодаря воспоминаниям 

фронтовиков стало возможным восстановить и изучить повседневную сторону 

их жизни на передовой.  

В целом, на первом этапе войны, материально-техническая база Красной 

Армии не была достаточно подготовлена к обеспечению большого количества 

женщин-военнослужащих необходимыми предметами одежды, личной 

гигиены, а также продуктами питания. В ходе войны, по мере возможностей, 

руководство устраняло недостатки, связанные с обеспечением 

удовлетворительного быта женщин на фронте. Сами красноармейки отмечали, 

что уже в середине войны стала появляться женская военная форма, 

улучшалось снабжение армии, возникали специализированные женские 

лечебные отделения при фронтовых госпиталях.  

В то же время, женщины большую часть войны были вынуждены жить 

в землянках, блиндажах, спать на земле, терпеть ужасные санитарно-

                                                           
1 Иванова Ю.Н. Храбрейшие из прекрасных: Женщины России в войнах. – М., 2002. – С. 

140. 
2 Запись беседы с Афанасьевой Н.Ф. 1.02.2012. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://iremember.ru/memoirs/nkvd-i-smersh/afanaseva-nina-fedotovna (Дата обращения: 

10.02.2017) 
3 Запись беседы с Памятных Т.У. 5.11.2012. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://iremember.ru/memoirs/letchiki-istrebiteli/pamyatnikh-tamara-ustinovna/ (Дата 

обращения: 21.01.2018) 
4 Виноградова Л.  Защищая Родину. Летчицы Великой Отечественной. – М.,2015. – С.144. 
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гигиенические условия. Следствием таких условий были: распространение 

заболеваний, паразитов, высокая смертность. 

 Проблемы адаптации к военным порядкам, а также экстремальным 

условиям фронтового быта иногда становились причинами попадания 

женщин в пенитенциарные воинские подразделения, где они «искупали вину 

перед Родиной» наравне с мужчинами. Безусловно, такие случаи не были 

широко распространены. Гораздо чаще за проступки в качестве наказания 

женщин отправляли на гауптвахту. 

Во время своей службы, женщины нередко сталкивались с 

проявлениями дискриминации по гендерному признаку, насильственными 

действиями со стороны мужчин.  По воспоминаниям участниц войны, старшие 

по званию военнослужащие часто использовали свое служебное положение в 

личных целях. В среде офицерского состава возникает такое явление как 

походно-полевые жены, что в последствии станет одной из причин очернения 

обывателями заслуг большого количества женщин-фронтовиков. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исходя из поставленных в дипломной работе задач, можно сделать 

следующие выводы.  

Автором, на основе официальных документов – приказов и 

постановлений руководства СССР в период Великой Отечественной войны 

дана характеристика масштабов мобилизационной политики советского 

руководства в отношении женщин. Численность мобилизованного 

контингента за время военных варьируется от 400 000 до 1 000000. 

военнослужащих. Привлечение женщин на воинскую службу в годы Великой 

Отечественной войны, безусловно имело положительный эффект для 

достижения победы. Феномен женского добровольчества во время войны 

сочетался с вынужденной мобилизацией. В условиях обескровленности 

советских вооруженных сил на начальном этапе войны, когда Советский Союз 

нес колоссальные потери личного состава, именно на этот период пришлась 

кульминация призывной кампании женщин. Поставив их патриотический 

подъем на службу государству, безусловно, удалось реализовать 

первоначальную цель данного мероприятия – освободить значительное 

количество военнослужащих мужского пола для переброски на наиболее 

слабые участки фронта, где был дефицит людских резервов. 

В ходе настоящего исследования был проведен анализ численности 

женщин в составе фронтовых и тыловых частей Красной Армии. Опираясь на 

приказы И.В. Сталина, Наркомата обороны и другие акты, установлено, что в 

подразделениях ВВС, ПВО и связи 120 000 женщин. Исходя из мобилизации 

ЦК ВЛКСМ на военную службу были призваны около 500 000 девушек, 70% 

которых служили в действующей армии. По современным подсчетам, 

соотношение женщин и мужчин в рядах Красной Армии равнялось количеству 

1 к 20. От общего числа в процентном соотношении 83% женщин были 

военнослужащими, из них 12% в офицерском звании, 17% – были 

вольнонаемными. В послевоенные десятилетия противоречивый опыт участия 
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женщин в Великой Отечественной войне был практически исключен из 

официальной памяти. Вопросы, касающиеся численности женщин-

военнопленных и погибших в плену остаются неизученными до сегодняшнего 

дня. По данным федеральной службы государственной статистики РФ на 2015 

год, общее число погибших женщин в СССР составило 6 млн. В настоящее 

время для историков нерешенной задачей остается определение количества 

потерь среди женщин-военнослужащих. В первые годы войны женщины 

отправлялись на фронт в качестве вольнонаемного состава. Из извещений 

родным о смерти невозможно установить гендерную принадлежность 

погибшего, поскольку в списках женщины зачастую значились как «рядовой», 

а в учетно-призывных картах отсутствовала графа «пол». 

Анализ материалов из источников личного происхождения позволили 

рассмотреть участие женщин-военнослужащих в боевых действиях в период 

Великой Отечественной войны. Восприятие женщинами войны и себя на 

войне, в силу особенностей женской психики, кардинально отличалось от 

мужского. Прежде всего это проявлялось в письмах к родным и дневниковых 

записях. При описании своей жизни на фронте, женщины часто использовали 

различные литературные приемы – метафоры, сравнение, а также лирические 

отступления. Их воспоминания не отражают сугубо военные явления – 

движение фронтов, численность армий, или военную технику. Характерная 

черта эго-документов женщин-ветеранов в том, что акцент в них смещается с 

личных переживаний на публичную сферу. Описание событий занимает 

большее -место, нежели их собственный военный опыт. В советские годы 

личный опыт женщин-военнослужащих расходился не только с парадными и 

героическими картинами войны, но и в целом с представлениями о 

человечности и гуманности. Поэтому, не только после окончания боевых 

действий, но и годы спустя, делиться пережитым на фронте для многих 

женщин было тяжело, а порой –  невозможно. Репрезентация Великой 

Отечественной войны глазами женщин является ценнейшим источником 

информации об этом трагическом для нашего народа времени. 
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Чтобы осветить специфику фронтового быта, адаптации к службе в 

армии, морально-психологические и нравственные проблемы жизни женщин 

в условиях войны, автор также обращался к многочисленным воспоминаниям 

женщин-фронтовиков. Рационализированное советское мышление в 1930-е 

годы широко пропагандировало образ женщины – равной мужчине. На 

практике, из воспоминаний участниц событий известно, никакого реального 

равенства между ними не было. Многие ветераны войны рассказывали о 

скептическом и даже пренебрежительном отношении к женщине на фронте со 

стороны мужчин командиров. Случаи сексуального преследования, 

насильственных действий долгое время замалчивались женщинами по ряду 

причин. Эти нелицеприятные факты из фронтовой жизни стали упоминаться 

лишь спустя несколько десятилетий, когда исчезло общественное, а также 

идеологическое давление на женщин-ветеранов. В настоящее время, 

используя эго-документы участниц войны, историки все чаще рассматривают 

разноплановые и многоуровневые вопросы, связанные с целым комплексом 

взаимоотношений государства, женщины и общества. И несмотря на попытки 

исследователей всесторонне показать другую сторону войны, даже в 

постсоветский период фигура женщины на войне продолжает обрастать 

всевозможными стереотипами и мифами. 

Таким образом, привлечение женщин на воинскую службу в годы 

Великой Отечественной войны, безусловно имело положительный эффект для 

достижения победы. Феномен женского добровольчества во время войны 

сочетался с вынужденной мобилизацией. В условиях обескровленности 

советских вооруженных сил на начальном этапе войны, когда Советский Союз 

нес колоссальные потери личного состава, именно на этот период пришлась 

кульминация призывной кампании женского контингента. Поставив 

патриотический подъем женщин на службу государству, безусловно, удалось 

реализовать первоначальную цель данного мероприятия – освободить 

значительное количество военнослужащих мужского пола для переброски на 

наиболее слабые участки фронта, где был дефицит людских резервов. Звание 
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Героя СССР были удостоены девяносто женщин. Трагическая статистика 

показывает, что большинство из них награждены посмертно.   

Подводя итоги нашего исследования можно заключить, что участие 

женщин-военнослужащих в Великой Отечественной войне требует более 

глубокого переосмысления с учетом их роли в приближении победы. В 

мировой истории военных конфликтов, укомплектование армейских единиц 

контингентом женщин-военнослужащих, а также создание полностью 

женских боевых формирований не имело аналогов.  Однако, вопрос цены, 

которую заплатили женщины за участие в войне, а также необходимости их 

пребывания на фронте остается дискуссионным, и потому открытым для 

широкого обсуждения. 

Изучение воспоминаний ветеранов приближает нас к пониманию не 

только коллективного, но и частного боевого опыта. Поэтому, несмотря на то 

что большинства женщин фронтовиков уже нет в живых, исследователям 

необходимо быть предельно корректными и бережными к памяти об 

участницах Великой Отечественной войны. Индивидуальная память женщин 

о войне на сегодняшний день продолжает оставаться одним из главных 

инструментов познания альтернативного образа самого трагического для 

нашей страны события XX века.  
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