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Аннотация 

 

Цель работы – проанализировать роль женщин Усть-Лабинского района 

в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  

Для реализации цели исследования, необходимо выполнение 

следующих задач: 

– рассмотреть и проанализировать мобилизационную политику 

советского руководства по отношению к женщинам; 

– выявить численность женщин в составе фронтовых и тыловых 

частей Красной Армии; 

– проанализировать аспекты участия женщин военнослужащих в 

боевых действиях в период Великой Отечественной войны на примере Усть-

Лабинского района; 

– раскрыть специфику фронтового быта, адаптации к службе в 

армии, морально-психологические и нравственные проблемы жизни женщин 

в условиях войны опираясь на архивные документы и личные дела ветеранов 

Великой Отечественной войны на примере Усть-Лабинского района 

(Краснодарского края). 

В первой главе опираясь на официальные документы, раскрывается  

мобилизационная политика советского руководства по отношению к 

женщинам в тяжелое военное время. Исходя из архивных данных и используя 

современную статистику, предоставлено условное количество 

военнослужащих женщин, в составе фронтовых подразделений и тылу. 

Во второй главе работы рассказано о героических подвигах ветеранов 

Великой Отечественной войны Усть-Лабинского района Краснодарского края, 

их участие в боевых действиях в 1941-1945 гг.. Для полной достоверности 

были изучены архивные документы и личные воспоминания ветеранов. 

Проведя комплексный анализ архивов и личных дел  военнослужащих того 

времени, была изучена фронтовой быт женщин красноармейцев. Так же  
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рассмотрена их адаптация к службе в армии, нравственные и морально-

психологические  проблемы  в условиях войны. 

 В Заключении представлены выводы по итогам проведенного 

исследования. Структура работы включает в себя введение, две главы, четыре  

параграфа, заключение,  перечень ссылок, список используемой литературы и 

источников приложения. 
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Введение 

 

Женщина приходит в этот мир как будущая мать, жена, хранительница 

мира и домашнего очага, любящая дочь, надежда родителей. Она выстраивает 

вокруг себя уют, сглаживает конфликты, ценит и любит все то, что дается 

человечеству мирозданием, природой. Но способна она проявить и 

невиданное мужество, героизм, жестокость, решительность, эти качества ей 

даны для того, чтобы вырастить детей, сберечь тот чистый и первозданный 

мир, ту гармонию, которая заложена в ней с рождения. 

Война - всегда большое испытание для человечества, страшное событие, 

которое не несет ничего созидательного, а лишь обрушает привычное 

существование, уносит жизни, надежды. 

Великая Отечественная война – это страшнейшее в истории мира 

событие не виданных ранее масштабов. Для нашей страны эта война была не 

на жизнь, а на смерть, война за свободу, война против геноцида и фашизма, 

война за семьи, дома, города, за каждую пядь земли, где растут наши хлеба, 

текут наши родные реки, цветут наши яблони и вишни, война за Родину! 

Патриотизм защитников нашего Отечества в те страшные 1941-1945 

годы читается во всех событиях, поступках, подвигах, самоотверженном 

труде, песнях, стихах тех лет, солдатских письмах, журналах боевых действий, 

наградных листах, биографиях и, конечно же, в глазах тех людей, которых мы 

зовем сегодня ветеранами. 

Актуальность выбранной темы исследования определяется особой 

значимостью периода Великой Отечественной войны в истории нашей страны 

и той роли, которую сыграли женщины в укреплении военной мощи страны и 

достижении Победы. Женщины, как и мужчины поднялись на защиту Родины. 

Вопросы об участии женщин, их роли на фронтах, и вкладе в боевые 

операции в советский период поднимались исследователями редко и 

фрагментарно, ведь отдельной статистики по половому признаку военные 

ведомства не вели. 
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В исследовании темы особое внимание уделяется женщинам, 

служивших в различных военных подразделениях, и их вкладе в Победу.  

В исследовании темы раскрываются все причины призыва женщин на 

фронт и итог их участия в войне. В советский период эта тема изучалась 

исследователями редко и фрагментарно. Нашим исследованием мы можем 

исправить эту ошибку, и рассказать молодому поколению о подвигах женщин 

на примере жительниц Усть-Лабинского района (Краснодарского края). 

Объектом исследования является изучение роли женщин Усть-

Лабинского района (Краснодарского края) в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. 

Предметом исследования является роль женщин Усть-Лабинского 

района (Краснодарского края) в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. 

Территориальные рамки исследования охватывают территорию Усть-

Лабинского района (Краснодарского края). 

Хронологические рамки представлены всем периодом Великой 

Отечественной войны: Нижняя граница - 22.06.1941г. Это событие связано с 

переводом всей страны на «военный лад» и мобилизацией не только мужского, 

но и женского населения на фронт в Красную Армию. Именно годы войны 

женщины стали участницами этих страшных событий, чьи подвиги поражают 

своим искренним патриотизмом, героизмом, силой духа, мужеством, 

самоотверженностью, верой в свое дело, в справедливость и неизбежность 

Победы над фашизмом. Верхняя граница 9.05.1945г.- связана с победой 

Советского Союза. Она была следствием героического подвига и 

самоотверженного труда всего советского народа. 

Степень разработанности темы исследования.  На фоне общей разрухи и 

голода в первые время после Великой Отечественной войны, пропаганда 

советов навязывала народу героический образ великой Победы. Основными 

сюжетами статей того времени описывали патриотизм и самоотверженный 

вклад женщин в правое дело в борьбе против захватчиков. От народа скрывали 
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все ужасы той кровопролитной войны. Советское руководство старалось 

стереть из памяти людей воспоминания о муках и страданиях народа, об 

огромных потерях во время Великой Отечественной войны. Все работы, того 

времени, имели повествовательный характер, никто не решался проводить 

полноценное исследование о героическом подвиге женщин в этой страшной 

войне. Араловец Н.Д. писала о патриотическом подъеме женщин в начале 

войны, а также энтузиазме при восстановлении разрушенного народного 

хозяйства на освобожденных от оккупантов территориях [48].  

  Изучение истории Великой Отечественной войны в шестидесятые годы 

берет новый приоритет. Одним из первых трудов об участии женщин в 

Великой Отечественной войне была работа Мурманцевой В.С. «Советские 

женщины в Великой Отечественной войне. 1941-1945 гг.» [20]. За основу 

исследования автор берет архивные материалы. Вера Семеновна подробно 

изучила причины мобилизации женщин, изучала принцип подготовки кадров, 

для работы в войсках Вооруженных Сил СССР. Она в своей работе приводит 

статистические данные о численности женского контингента в военных 

подразделениях. Исследователь, обращает внимание на мотивации женщин, 

добровольно вступивших в ряды Красной Армии.  

Обобщенный материал, полученный в результате изучения фактов, не 

затрагивающий основной сути носят работы Нестерского А.Н., Черняевой И., 

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

Великой Отечественной войны» проводит анализ службы женщин в 

армейских и в военно-морских частях» [41]. Автор открывает достоверные 

факты о мобилизации женщин в военно-медицинские части. В своей научной 

работе она использовала ранее неопубликованные документы о службе 

женщин в железнодорожных и автомобильных войсках. Также она указывает, 

что женский состав присутствовал во всех видах войск Красной Армии. 

       О подвигах советских женщин в минувшей войне написано много  

книг, очерков, документальных повестей, журнальных и газетных статей, к 

сожалению, сегодня молодёжь практически не читает литературу. Им не 
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интересны такие книги как «А зори здесь тихие» [40] Б. Васильева, 

«Героический труд женщин в годы Великой Отечественной войны» Авдеевой 

Л.П.[31], «100 великих подвигов России» Бондаренко В.В. [34]. 

«Из-за парты на войну» Н. Кравцовой  [45], «У войны не женское лицо» 

Алексиевич С. [33]. В этих книгах авторы не просто повествуют события 

войны и участие женщин в них, но и рассказывает об их нелёгкой судьбе на 

фронте.   

Савельев Л.И. «Девушка в серой шинели» [32] Автор в своем очерке 

рассказывает о героическом подвиге Стемпковской Елены Константиновны, 

не забывая затронуть жизнь этой героической женщины. Елена 

Константиновна добровольцем вступила в ряды Советской Армии в первые 

дни, отважно сражалась и геройски погибла в боях за Родину. Посмертно 

Елену Константиновну зачислили в вечные списки Третьих радиотелеграфных 

курсов, тех самых, что она закончила перед уходом на фронт. 

Мелихова Е.В. «В те суровые годы» [49]. Автор раскрывает о 

партизанском движении и участии в нем женщин. Он описывает подробно все 

проблемы женщин в 1941-1945 гг., их роль в партизанском движении, а также 

работу подполья на территории Ленинградской области в пору Великой 

Отечественной войны. 

Мишакова О.П. «Советская женщина в Великой Отечественной войне» 

[50]. Своим произведением стремиться увековечить образы этих славных 

дочерей 

народа и поставить их в один рад с теми, кто с орудием в руках спасает жизнь 

детей от разъярённых двуногих зверей, вторгшихся в нашу страну.  

Она, восхищается моральной силой наших женщин и девушки на полях 

сражений. «Проблемам фронтового быта женщин посвящена работа 

«Женщины в солдатских шинелях» Овчинниковой Л.П.» [55]. В своей книге 

она заостряет внимание на физические нагрузки, которые приходилось 

испытывать женщинам находясь на фронте. Лариса Павловна в своем 
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исследовании раскрывает морально- психологический закал женщин-

военнослужащих. 

 Под влиянием идеологии правительства в сознании советского народа 

укрепился положительный, героический женский образ на войне. «Обратную 

сторону участия слабого пола в боевых действиях в 1980-е годы затронула 

Алексиевич С.А. Темой ее книги «У войны – 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 опыт» [33]. 

Изучение подвига женщин в период Великой Отечественной войны 

была продолжена Галаган В.Я. в книге «Ратный подвиг женщин в годы 

Великой Отечественной войны» [41]. Валентина Яковлевна опирается на 

конкретно-исторические материалы, документы, хранящиеся в архивах, в 

которых имеется достоверная информация об Украинском фронте. Автор 

рассказывает не только о ратных подвигах, она характеризует и другие дела 

советских женщин, совершенные ради Победы в суровое военное 

время...Сидельников И.В. «Женщины русских селений» написал книгу 

повестей и рассказов об участие советских женщин в Великой Отечественной 

войне. В книгу вошли повесть и документальные рассказы, объединенные 

темой высокого подвига советских женщин в годы войны. 

Красильникова-Ященко О.И. «Кровью сердца». Записки женщины-

солдата, изучает документы, письма и стихи казненных греческих 

антифашистов. Воспоминания о войне написанные кровью сердца. 

Автор Ваньшина В.И. «Ратный подвиг советских женщин в годы 

Великой Отечественной войны» рассматривает в своем произведении 

историю Центральной школы снайперской подготовки (ЦЖШСП), 
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анализирует ее деятельность. ЦЖШСП явилась единственным подобным 

опытом в мировой военной истории, став в 1943—1945 гг. важнейшим звеном 

в системе подготовки женщин по воинской специальности «снайпер» 

специфику учебно-воспитательного процесса в   воинском формировании, 

особое внимание уделяет   особенностям повседневной жизни и быта 

курсантов школы. 

Раскова М.М. «Записки штурмана» Знаменитый советский штурман и 

летчик, Герой Советского Союза Марина Михайловна Раскова рассказывает о 

своем пути в военную авиацию, о развитии штурманского дела, о наставниках 

и своих друзьях, о сверхдальних перелетах 1930-х годов произведенный 

женщинами. Профессия летчика требует упорства, выдержки и терпения. 

В произведении Гранина Д.А. «Клавдия Виллор» рассказывает о реально 

существующем человеке, девушке, прошедшей испытание войны и муки 

плена, сумевшей выстоять и сохранить чувство собственного достоинства в 

труднейших обстоятельствах. На войне женщин было много, но должность 

политрука было очень редкое явление. Девушка, которая выпустилась из 

Винницкого пехотного училища, в 1942 году. Её с курсантами отправляют на 

фронт, защищать подступы к Сталинграду. Клавдия скорее символ 

патриотической пропаганды. Символ жёсткий, целеустремленный, в чем-то 

нечеловеческий. Так и война была нечеловеческой. Автор старается понять 

как эту женщину, она переосмысливает свои впечатления о войне. 

Рассказывая о страданиях героя повести, раскрывает степень бесчеловечности 

фашизма. На фоне войны, четко просматривается как были   затронуты 

судьбы, как героев, так и предателей страны. Она изучает и рассказывает о 

поведение обычных людей, в тылу врага, во время их встречи с Вилор. 

Клавдия, часто служила проявителем людей, усиливая в них имеющие 

качества, хорошие и плохие, своим присутствием помогая оправдать свою 

жизнь в тылу врага. 

А. М. Синицын «Всенародная помощь фронту.» [61] Автор рассказывает  
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о патриотических движениях советского народа в годы Великой 

Отечественной войны 1941–1945гг расширил и дополнил имеющиеся в 

литературе сведения о формировании добровольческих воинских частей и 

соединений. Одна из самых главных проблем монографии - патриотическое 

движение в помощь фронту. Автор раскрывает разнообразные формы помощи 

фронту, каждая из которых характеризовалась невиданным размахом 

народной инициативы, все усилия были направлены на достижение победы 

советского народа над фашизмом. Интерес представляют впервые введенные 

в научный оборот цифры о подготовке боевых резервов осоавиахимовскими 

организациями, обучении населения по нормам ПВХО, о количестве 

значкистов ГТО и БГТО, медицинских сестер и т. д. 

Кузьмин М.К. «Мужество отвага и героизм медицинских работников в 

годы Великой Отечественной войны» [47]. Автор изучает героические 

подвиги и трудности медицинских работников в годы Великой Отечественной 

войны. «Более двухсот тысяч врачей и около полумиллионной армии 

медработников, показавших душевную стойкость, храбрость и силу духа. В 

ряды Советской Армии вернули миллионы солдат и офицеров. Приходилось 

оказывать медицинскую помощь под огнем противника на поле боя, бывало 

такое, что наши медики тоже брали в руки орудие и шли в атаку на врага   

увлекая за собой других. В период Великой Отечественной войны по 

приблизительным  подсчётам  Советская Армия  потеряла на полях сражений 

в ходе боевых действий более 27 млн. жизней. Миллионы людей остались 

инвалидами. Благодаря нашим медикам многие остались живы и вернулись 

после победы домой.  

В статье Аринова А. Г. «Участие женщин в боевых действиях на фронтах 

Великой Отечественной войны» [32] раскрывается малоизвестная страница 

истории советской военной периодической печати, связанная с освещением 

участия женщин в Великой Отечественной войне. Статья основана на 

исторических материалах фондов Российской государственной библиотеки, и 

исторических документах ВЛКСМ Российского государственного архива 
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социально–политической истории. В рамках исследования, на основе 

гендерного подхода, рассмотрены особенности и характерные черты 

интерпретации «женского вопроса» в военной печати. В связи с этим 

приходим к выводу, что в военной периодической печати вопрос об участии 

женщин в войне был спорным и обсуждался с двух противоположных точек 

зрения (женской и мужской). Авторы женщины делали упор на то что, 

равенство в правах с мужчинами на фронте, они создавали и поддерживали 

образ доблестной военнослужащей женщины. Авторы мужчины представляли 

женщин лишь вспомогательной ролью в войне, выделяя их в контексте 

помощи военнослужащим мужчинам в различных боевых и небоевых 

условиях» [32]. 

Нечушкина Н. «Между фронтом и тылом» в своей статье раскрывают 

тему полевой почты. Письма поднимали боевой дух и давали надежду. 

Радовали бойцов и маленькие посылки и бандероли. Им присылали вязаные 

носки, рукавицы и валенки, вышитые кисеты, конфеты и даже грампластинки, 

которые согревали   душу на привале, после тяжелого сражения. Почтальонам 

проходилось проходить десятки километров, чтобы доставить долгожданную 

весточку из родного дома или с передовой. Они рисковали своей жизнью 

чтобы выполнить свой долг перед советским народом [54]. 

Дрягина И.В. «Записки летчицы» Автор книги, летчица Дрягина И.В. в 

1942-1943 годах воевала в составе Таманского женского авиаполка ночных 

бомбардировщиков (Ночные ведьмы) называли их фашисты. За плечами у нее 

было 105 боевых вылетов на У-2, награждена орденом Красного Знамени. 

Затем служила в 9-й гвардейской истребительной авиационной дивизии, 

которой командовал Покрышкин А. И. В своих воспоминаниях Дрягина И.В. 

дает яркий ряд описания портретов девчат с которыми ей приходилось воевать 

плечом к плечу, это летчицы и штурманы, вместе с ними она выполняла 

боевые задания, рассказывает о выдающихся летчиках покрышкинцах - грозе 

люфтваффе [43]. 
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Чечнева М.М. «Ласточки» [64] над фронтом, повествование Героя 

Советского Союза командира эскадрильи 46-го гвардейского Таманского 

авиаполка, женщинам-летчицам этой прославленной части, двадцать три из 

которых удостоены высшего звания - Героя Советского Союза. Она 

рассказывает также о женщинах-техниках и вооруженцах, об их героическом 

служении Родине в годы Великой Отечественной войны, также затрагивает 

жизнь участниц авиаполка послевоенное время, об их учебе и работе. Изучив 

вышеуказанные материалы, мы приходим к выводу, что вопросы об участии 

женщин, и их роли на фронтах, вкладе в боевые операции в советский период 

поднимались исследователями редко и фрагментарно, ведь отдельной 

статистики по половому признаку военные ведомства не вели [64]. 

В нашем исследовании мы хотим рассказать о женщинах бойцах Усть-

Лабинского района (Краснодарского края), служивших в различных военных 

подразделениях, их вкладе в Победу и подвигах, увековечить память о тех 

девушках, которые трудились и боролись за мирную и достойную жизнь. 

Собрать полную информацию обо всех участницах тех страшных 

событий спустя многие десятилетия не представляется возможным, так как 

исчерпывающей информации нет ни в архивах, ни в военкомате. 

Подавляющего большинства когда-то молодых полных сил девчонок 

фронтовичек уже нет в живых, и о военном времени они не писали мемуаров. 

Зафиксированных рассказов ветеранов – женщин об участии в Великой 

Отечественной войне крайне мало. По опыту работы с воспоминаниями 

ветеранов – мужчин известно, что немногочисленные рукописные или 

записанные со слов документы имеют много неточностей, иногда прикрас. 

Поэтому при изучении подобных свидетельств прошлого требуется 

тщательный анализ и подтверждение сведений и фактов официальными 

документами. 

Поэтому при восстановлении военных событий и роли в них женщин за 

основу брались документы Центрального архива Министерства Обороны 

Российской Федерации, опубликованные на сайтах «Память Народа»,  
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«Подвиг народа» и «ОБД «Мемориал», справки, выданные участникам войны, 

а также документы, находящиеся на постоянном хранении в фондах Усть-

Лабинского музея, документы архивного отдела Муниципального 

образования Усть-Лабинский район, документы и воспоминания из личных 

архивов жителей района, потомков участниц военных событий. 

Изучив архивные материалы, можно сделать вывод, что только 

благодаря женщинам, наши воины смогли победить в этой тяжелой, 

кровопролитной войне. Они занимали различные военные должности. Это 

медики, связисты, почтальоны, писари, повара, прачки, артиллеристы, 

разведчицы, снайперы, партизанки, стрелки, летчики. 

Патриотизм защитников нашего Отечества в те страшные 1941-1945 

годы читается во всех событиях, поступках, подвигах, самоотверженном 

труде, песнях, стихах тех лет, солдатских письмах, журналах боевых действий, 

наградных листах, биографиях и, конечно же, в глазах тех людей, которых мы 

зовем сегодня ветеранами. 

Источниковая база исследования. 

Нормативные правовые акты. Представляют собой основные 

законодательные акты советской власти (СНК, Верховного Совета СССР) о 

мобилизации женщин на фронт Великой Отечественной войны. 

 Опубликованные и неопубликованные архивные материалы, носящие 

многосторонний характер [22]. Центрального архива Министерства Обороны 

Российской Федерации [23], опубликованные на сайтах «Память Народа» [24],  

«Подвиг народа» [25] и «ОБД «Мемориал Великой Отечественной войны»[26] 

справки, выданные участникам войны, а также документы, находящиеся на 

постоянном хранении в фондах Усть-Лабинского музея, документы архивного 

отдела Муниципального образования Усть-Лабинский район, документы и 

воспоминания из личных архивов жителей района, потомков участниц 

военных событий. Литературные электронные источники. «Кубань 1941–1945. 

Малые страницы Великой Победы». Данное издание – не просто 

повествование о военной истории Кубани в годы Великой Отечественной 



15 

 

войны – это летопись жизни и борьбы людей за свободу и спасение Отечества. 

Воспоминания очевидцев, архивные списки, стенограммы, военные 

документы, приказы, наградные листы, уникальные фотографии – 

информация была собрана по крупицам во всех муниципальных образованиях 

Краснодарского края. Все это – яркие свидетельства беспримерных подвигов 

наших отцов и дедов, отстоявших независимость Родины». 

Периодическая печать. Крайне важными для нашего исследования 

являются материалы периодической печати, в которых дается информация 

сводках событий военных лет. 

Таким образом, анализ широкого круга источников, как 

опубликованных, так и впервые вводимых в научный оборот архивных 

материалов, дает возможность сделать вывод о достаточной источниковой 

базе исследования. 

«Методология и методика исследования включает цепь научных и 

исторических методов. Исходя из особенности источников, основным 

методом их изучения является сравнительно-исторический анализ. Данный 

анализ это метод  общественных наук, исследует исторические события с 

целью создания объяснений, которые действительны вне определенного 

времени и места, либо путем прямого сравнения с другими историческими 

событиями, построения теории, либо ссылки на сегодняшний день» [27]. 

Точнее, это  сравнение социальных процессов в разное время и в разных 

местах позволяет обнаружить особенности становления военного подвига 

женщин и  вовлечение их в Красную Армию в  годы войны.  Проблемно-

хронологический метод выстраивает очередность исторических событий. В 

связи с тем, что - исторический процесс развивается «от прошлого к 

настоящему», то по итогам воссоздание исторической событийности является 

выстраивание их последовательности по хронологическому принципу, 

формирование «цепи» соединенных причинно-следственными связями 

«звеньев» истории.  
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Научная новизна исследования состоит во введении в научный оборот 

ранее не опубликованных материалов, архивных документов, посвященных 

роли советских женщин Усть-Лабинского района (Краснодарского края) в 

военные годы на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Апробация работы. Материалы бакалаврской работы были 

представлены на внеклассных мероприятиях, посвященных 77-й годовщине 

победы в Великой Отечественной войне.   в МБОУ «СОШ№3» города Усть-

Лабинска МБОУ «СОШ№1» города Усть-Лабинска, МБОУ «СОШ№8» города 

Усть-Лабинского района, МБОУ «СОШ№20» ст. Ладожской Усть-Лабинского 

района. 
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Глава 1 Женщины в составе войсковых частей Красной Армии в 

1941-1945гг. 

 

1.1 Женщины в составе войсковых частей Красной Армии в 1941-

1945гг. 

 

Великая Отечественная война – это страшнейшее в истории мира 

событие не виданных ранее масштабов. Для нашей страны эта война была не 

на жизнь, а на смерть, война за свободу, война против геноцида и фашизма, 

война за семьи, дома, города, за каждую пять земли, где растут наши хлеба, 

текут наши родные реки, цветут наши яблони и вишни, война за Родину! 

Патриотизм советского народа сыграл свою роль.  Советская Армия 

была единственной в мире армия, в которой на защиту своей Родины 

поднялись женщины. 

 Воинская служба в СССР является почетной обязанностью не только 

мужчин, но и женщин. Это их право записано в ст. 13-й Закона о всеобщей 

воинской обязанности, принятом IV сессией Верховного Совета СССР 1 

сентября 1939 г. В ней говорится о том, что Народным Комиссариатам 

Обороны и Военно-Морского Флота предоставляется право брать в армию и 

флот женщин, имеющих медицинскую, ветеринарную и специально-

техническую подготовку, а также привлекать их на учебные сборы. В военное 

время женщины, имеющие указанную подготовку, могут быть призваны в 

армию и флот для несения вспомогательной и специальной службы. 

 Первые известия о вероломном нападении Германии на СССР вызвали 

у женщин безграничный гнев и жгучую ненависть к врагам. На проходивших 

по всей стране собраниях и митингах они заявляли о своей готовности встать 

на защиту своей Родины. Женщины и девушки шли в партийные и 

комсомольские организации, в военные комиссариаты и там настойчиво 

добивались отправки на фронт. 

30 июня 1941 года Государственный комитет обороны (ГКО) принял ряд 

постановлений о мобилизации женщин для несения службы в войсках ПВО, 

связи, внутренней охраны, на военно-автомобильных дорогах... Было 
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проведено несколько комсомольских мобилизаций, в частности мобилизации 

комсомолок в Военно-Морской Флот, в Военно-Воздушные Силы и войска 

связи. 

  Главная причина этого решения связана с чрезвычайно большими 

людскими потерями в годы войны, другая немаловажная причина связана с  

духовным порывом женщин СССР, которые добровольно и  настойчиво 

добивались отправки на фронт. Советские женщины шли в народное 

ополчение и партизанские отряды, заменяли мужчин для несения службы в 

войсках ПВО, на военных дорогах, в ВМФ и Военно-воздушных силах, в 

войсках связи. Женщины работали на предприятиях, они осваивали мужские 

профессии в тылу, занимались эвакуированными детьми, боролись за жизни 

солдат в военных госпиталях и на поле боя.  Именно в это время появились 

женские боевые формирования. 

На основании постановления от 25 марта 1942 года под грифом 

Совершенно Секретно. В котором указано, что в целях наиболее 

целесообразного использования обученных контингентов и для усиления ими 

действующей армии Государственный Комитет Обороны постановляет: 

Заменить в войсках противовоздушной обороны территории страны 100.000 

красноармейцев женщинами для замещения должностей: телефонистов, 

радистов, прибористов зенитной артиллерии, разведчиков наблюдателей за 

воздухом зенитной артиллерии и постов службы ВНОС, некоторых номеров 

прожекторных станций, зенитных пулеметов и аэростатов заграждения, а 

также разных специалистов подразделений обслуживания [Приложение А] 

Подготовка специалистов проводилась в ускоренный срок от 6 до 8 месяцев. 

Такой подход позволял обучить их специфическим, не распространенным в 

мирное время, специальностям. 

Так как наши войска несли колоссальные потери среди воинов, было 

принято второе постановление под грифом Совершенно Секретно ГКО СССР 

N 1595 "О замене в фронтовых, армейских и запасных частях связи и тыловых 

узлах связи красноармейцев женщинами" от 13 апреля 1942 г. О замене в 
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фронтовых, армейских и запасных частях связи и тыловых узлах связи 

красноармейцев женщинами. [Приложение Б]. Несмотря на большие потери в 

войсках мобилизация женщин не была слепой, если мужчин мобилизовывали 

без ограничений, то у женщин были ограничения [12]. Учитывался возраст 

девушек (от 18 до 25 лет), их образование (не ниже 5-7 классов, но с 

обязательным условием наличия полного среднего образования у 40 % общего 

числа мобилизованных) и как происходило в последнюю женскую 

мобилизацию, отсутствие детей и семьи. Однако менее чем через неделю 

постановлением ГКО СССР от 18 апреля 1942 г. была объявлена третья 

мобилизация женщин для обороны страны и замены военнослужащих мужчин 

в ВВС страны [Приложение В]. На фронте так же не хватало специалистов 

административно-хозяйственной службы. В связи с этим было издано 

Распоряжение ГКО СССР N 4239 от 5 октября 1943 г. о мобилизации женщин 

и военнообязанных не пригодных для службы в Красной армии для работы на 

центральных артиллерийских базах и складах [Приложение Г]. 

16 мая 1944 года Народный комиссар Обороны Маршал Советского 

Союза Сталин И.В. получает докладную записку От действующих фронтов 

войск ПВО и довольствующих Главных Управлений НКО поступают 

ходатайства о направлении им женщин для укомплектования должностей 

поваров, прачек, связистов и санитарок [Приложение №Д]. В этот же день, а 

именно 16мая 1944года был создан Проект постановления ГКО СССР N 5907 

"О призыве в армию 25 000 женщин добровольцев" Призванных женщин 

направить в части Красной Армии на укомплектование должностей поваров, 

прачек, связистов и санитарок [Приложение Е]. 

Пользуясь общедоступными данными о том, что в годы войны в 

Красную Армию и на флот было призвано около 34,5 миллионов человек, из 

которых от 500 до 800 тысяч женщин, несложно провести подсчет и сделать 

вывод о том, была ли дискриминация по половому признаку. 

Некоторые современные исследователи в вопросе о роли женщин 

военнослужащих на фронтах утверждают, что бойцы из них были не важные 
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и слабые. В нашем исследовании мы докажем, что женщины, чьи подвиги и 

сегодня поражают своим патриотизмом, героизмом, силой духа, мужеством, 

самоотверженностью, верой в свое дело, в справедливость и неизбежность 

Победы над фашизмом. Да и среди тех женщин, которым не вручали ордена и 

медали и те имена уже мало кто вспоминает с гордостью, есть тысячи 

примеров, достойных благодарной памяти и самых высочайших наград за 

тяжелую службу и самоотверженный труд в госпиталях и на почтовых 

отделениях, в партизанских отрядах и в разведке, на флоте и в танковых 

частях. Труд, который вёл нашу страну к свободе от жестокого и вероломного 

захватчика. 

Вопросы об участии женщин, их роли на фронтах, вкладе в боевые 

операции в советский период поднимались исследователями редко и 

фрагментарно, ведь отдельной статистики по половому признаку военные 

ведомства не вели. 

В этом исследовании мы хотим рассказать о женщинах бойцах, 

служивших в различных военных подразделениях, их вкладе в Победу и 

подвигах, увековечить память о тех девушках, которые трудились и боролись 

за мирную и достойную жизнь. 

Собрать полную информацию обо всех участницах тех страшных 

событий спустя многие десятилетия не представляется возможным, так как 

исчерпывающей информации нет ни в архивах, ни в военкомате. 

Подавляющего большинства когда-то молодых полных сил девчонок 

фронтовичек уже нет в живых, и о военном времени они не писали мемуаров. 

Зафиксированных рассказов ветеранов – женщин об участии в Великой 

Отечественной войне крайне мало. По опыту работы с воспоминаниями 

ветеранов – мужчин известно, что немногочисленные рукописные или 

записанные со слов документы имеют много неточностей, иногда прикрас. 

Поэтому при изучении подобных свидетельств прошлого требуется 

тщательный анализ и подтверждение сведений и фактов официальными 

документами. 
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В  связи с этим при восстановлении военных событий и роли в них 

женщин за основу брались документы Центрального архива Министерства 

Обороны Российской Федерации, опубликованные на сайтах «Память 

Народа»,  «Подвиг народа» и «ОБД «Мемориал», справки, выданные 

участникам войны, а также документы, находящиеся на постоянном хранении 

в фондах Усть-Лабинского музея, документы архивного отдела 

Муниципального образования Усть-Лабинский район, документы и 

воспоминания из личных архивов жителей района, потомков участниц 

военных событий. 

Изучив архивные материалы, можно сделать вывод, что только 

благодаря женщинам, наши воины смогли победить в этой тяжелой, 

кровопролитной войне. Они занимали различные военные должности. Это 

медики, связисты, почтальоны, писари, повара, прачки, артиллеристы, 

разведчицы, снайперы, партизанки, стрелки, летчики. 

За годы Великой Отечественной войны было вручено 38 миллионов 

орденов и медалей. За героизм и мужество, проявленные на фронтах, 

высочайшего звания Героя Советского Союза удостоены 11 тысяч человек, из 

которых только 87 - женщины. Полными кавалерами Орденов Славы трёх 

степеней стали свыше 2500 бойцов, из них только 4 женщины. 

Анализ этих данных невольно вызывает вопрос, в чём же причина такого 

численного разрыва: либо женщин на фронтах было мало в сравнении с 

воевавшими мужчинами, или они, женщины, не проявляли должного 

героизма, а может быть их не награждали, считая, что война – дело не 

женское? 

Женщин, действительно, призывалось мало, всего 1,5 процента от 

общего числа бойцов, но при этом 15 –17 процентов из призванных женщин 

стали Героями Советского Союза, когда это гордое звание получили лишь 

0,003 процента от всего числа мужчин. Полным кавалером Ордена Славы 

стали соответственно 0,7 процента женщин и 0,007 процента мужчин. 

Мужество и героизм в Годы Великой Отечественной войны проявляли не 
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только мужчины, а подвиги женщин поощрялись правительственными 

наградами, как оказалось, в разы чаще. 

В этом исследовании мы хотим рассказать о женщинах бойцах, 

служивших в различных военных подразделениях, их вкладе в Победу и 

подвигах, увековечить память о тех девушках, которые трудились и боролись 

за мирную и достойную жизнь. 

Собрать полную информацию обо всех участницах тех страшных 

событий спустя многие десятилетия не представляется возможным, так как 

исчерпывающей информации нет ни в архивах, ни в военкомате. 

Подавляющего большинства когда-то молодых полных сил девчонок 

фронтовичек уже нет в живых, и о военном времени они не писали мемуаров. 

Зафиксированных рассказов ветеранов – женщин об участии в Великой 

Отечественной войне крайне мало. По опыту работы с воспоминаниями 

ветеранов мужчин известно, что немногочисленные рукописные или 

записанные со слов документы имеют много неточностей, иногда прикрас. 

Поэтому при изучении подобных свидетельств прошлого требуется 

тщательный анализ и подтверждение сведений и фактов официальными 

документами. 

В связи с этим при восстановлении военных событий и роли в них 

женщин за основу брались документы Центрального архива Министерства 

Обороны Российской Федерации, опубликованные на сайтах «Память 

Народа»,  «Подвиг народа» и «ОБД «Мемориал», справки, выданные 

участникам войны, а также документы, находящиеся на постоянном хранении 

в фондах Усть-Лабинского музея, документы архивного отдела 

Муниципального образования Усть-Лабинский район, документы и 

воспоминания из личных архивов жителей района, потомков участниц 

военных событий. 

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

России в войнах» носит обобщающий характер. Книга кандидата 

исторических наук Юлии Николаевны Ивановой направлена на одно из 
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наиболее слабо изученных аспектов военной истории России. Охватывает 

широчайший спектр событий, памятных участий женщин России и СССР в 

войнах XIX-XX веков. Раскрывает яркие личности наших соотечественниц, 

вписавших незабываемые страницы в военную историю Родины. Основа для 

более глубокого и длительного изучения предоставляют архивные документы, 

многие из которых неизвестны широкому читателю» [13]. 

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 Кира 

Леонидовна заостряла внимание на психологические травмы пребывания 

женщин на войне. Она отмечала неоднозначное отношение женщин ветеранов 

к своему участию в Великой Отечественной войне» [37]. 

«Точка зрения, имеющая обусловленное значение к теме дипломного 

исследования изучены в ряде трудов. Вопросы патриотизма советского 

населения был изучен в работе Е.М. Малышевой [52]. Исследователь 

заостряет внимание на мобилизационную политику руководства СССР.  

Сенявская Е.С.  представляет читателям проблемы психологии войны в 

XX веке с акцентом на исторический опыт России» [62]. 

Итоги боевого опыта женщин в Великой Отечественной войне подводит. 

Тончу Е. в книге «Женщина и война» [63] Она рассказывает о том, как чувства 

женщин - матерей, жен, сестер, сливались в одном призыве: "Нет оружию! Нет 

войне!" Во все времена женщина всегда защищала своих детей и свое 

Отечество. Она добровольно становилась участницей военных действий, 

спасала раненых на полях сражений, лечила больных, выполняла свой 

гражданский долг перед Родиной. Активно участвовали женщины в борьбе за 

свободу и независимость народа и с честью несла воинскую службу.  Как бы 
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ни было это странно, но именно война отвела громадную роль на арене 

общественной деятельности именно женщине".    

   Автор, на основе анализа источников личного происхождения в 

совокупности с документами государственных учреждений, связанных с 

фронтом, освящает широкий спектр вопросов, связанных с условиями службы 

и быта женщин фронтовичек. 

 «Похожая тематика содержится в монографии С.Н. Полторак 

«Женщины на фронтах Великой Отечественной войны» . В книге исследуется 

историография участия советских женщин в боевых действиях в годы Великой 

Отечественной войны, поднимаются вопросы изучения актуальных 

направлений этой научной проблемы. Для историков, изучающих события 

Великой Отечественной войны» [56]. 

«Женщины России в экстремальных условиях: исторический опыт, 

проблемы, пути решения. Эту тему в своих трудах раскрыла Васильева Т.А. 

Она раскрывает причину в этой сфере и вносит свои предложения о путях 

предотвращения подобных ситуаций [39].   

Изучив вышеуказанную литературу и архивные документы, мы пришли 

к выводу, что мобилизация женщин в войска была вынужденной. 

Опубликованные приказы НКО дают возможность частично установить 

численность призванных женщин. Точное количество женщин, призванных на 

военную службу, узнать невозможно, по ряду причин. Не известно в 

настоящее время остается количество вольнонаемных и добровольцев. Однако 

так как с военных документов Великой Отечественной войны сегодня снят 

гриф СС, и нам становятся доступны многие ранее неизученные документы, 

то вполне возможно, что это повлечет изменения в оценке этой проблемы.   

В нашем исследовании мы выяснили, что женские команды были в 

составе всех родов войск. Мобилизация и добровольчество обеспечивало 

пополнение войск. В первую очередь призывали девушек девушки с 

медицинским образованием и технической подготовкой. В начале войны 

действовали возрастные ну и конечно идеологические ограничения. 
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Фронтовые подразделения старались укомплектовывать комсомольцами, 

через ячейки ВЛКСМ. 

Самое большое количество женского состава было в войсках 

противовоздушной обороны.  В войсках ПВО женский состав составлял 80%. 

Стрелковые подразделения стали вторыми по численности. В танковых 

войсках женщин было меньше всего из-за сложности управления этим видом 

военной техники, а также физиологическими особенностями 

представительниц слабого пола. 

 Женщины были не только участниками передовой, но также работали 

на вспомогательных должностях. На фронте случалось даже такое, что 

женщины становились командирами подразделений. 

Так как рассекречивание документов и военных архивов Великой 

Отечественной войны  процесс очень долгий, в исследовании  нам 

приходиться привлекать  источники мемуарного характера, архивные 

документы и воспоминания женщин воинов Усть-Лабинского района 

(Краснодарского края) которые хранятся в «Историко-краеведческом музее 

Усть-Лабинского района», а также интернет  сайты Центрального архива 

Министерства Обороны Российской Федерации, опубликованные на сайтах 

«Память Народа»,  «Подвиг народа» и «ОБД «Мемориал». 

 

1.2 Женщины военнослужащие в тыловых службах обеспечения 

 

В годы Великой Отечественной войны мобилизация женщин, 

проведенная в СССР, придерживалась принципам, декларированными еще до 

начала войны. Согласно этим принципам и представлениям о будущей войне, 

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 
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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: 

- в зенитной артиллерии прибористов, телефонистов, дальномерщиков, 

радистов, разведчиков-наблюдателей за воздухом, всего 45 000 человек; 

- в зенитно-пулеметных частях: связистов, 40% пулеметчиков, разведчиков, 

всего 3 000 человек; 

- в зенитно-прожекторных частях: телефонистов, радистов, разведчиков, на 

станциях сопроводителях 60 % обслуживающего расчета, всего 7 000 человек; 

- в частях аэростатов воздушного заграждения 60% обслуживающего расчета 

аэростатов и телефонистов, всего 5 000 человек; 

- в частях службы ВНОС всех наблюдателей: телефонистов, наблюдательных 

постов ВНОС, всего 40 000 человек; 

- во всех частях войск ПВО территории страны: санитаров и санинструкторов, 

писарей, поваров, частично шоферов и кладовщиков. 

Это распоряжение показывает, что призыв женского контингента 

являлся необходимым в первую очередь в специальных войсках фронтового 

обеспечения, не требующих прямого участия в боевых действиях, а также 

специальной физподготовки» [26]. 

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 Ж]. Успех борьбы с врагом во многом зависел от 

своевременного опознавания противников, точности данных наведения. 

Женщины, добровольно поступившие на службу в армии, привлекались 

на административно-хозяйственные должности, но не получали статус 

военнослужащих, а числились в подразделениях как вольнонаемные. 

Большую роль в мобилизации играл ЦК ВЛКСМ. Комсомол был 

инициатором призыва женщин в подразделения ПВО. Одной из них стала 
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М.И. Матвеева. Её 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 выборе [51]. 

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 корпусе» [35]. 

«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 ПВО.»  Из воспоминаний Мальцевой К.И. «Первый 

карантин был в Усть-Лабинске. Там мы изучали устройство и работу 75мм 

пушки. Затем нас отправили в Туапсе и дали малокалиберные 37мм пушки. 

Там мы пробыли до января 1944года. А затем перевели в Афипский, 

Варениковскую, затем в Симферополь [11]. 

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, радиомастеров, кинорадиомехаников и техников, 

работников полевой почты и экспедиторов. 5856 человек распределялось на 

должности чертежников, писарей, делопроизводителей, поваров, 



28 

 

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

прочего обслуживающего состава [14]. 

За время войны, подразделения связи были укомплектованы женщинами 

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

лишь 2 месяца.  

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 связи с этим, 20000 

мужчин, из военно-санитарных частей подлежали замене женским 

контингентом  [14]. 

Большое количество девушек добровольцев, в том числе непризывного 

возраста хотели поступить на службу в медучреждения [52]. 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 санитаров, [44] женщин, хирургами 43,5%, фельдшерами  

43%, санинструкторами и санитарками 40% [53]. 

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 образованием [53]. 

После обучения девушки сразу же попадали на фронт. Им приходилось 

не только выносить раненых с поля боя, но и сутками стоять в операционных, 

а после операции еще и поднимать силу духа солдатам. 

Из воспоминаний: Мищенко Надежды Дмитриевны «Мне не было ещё 

18 лет, когда в 1943году я добровольно пришла на работу в военно-полевой 

госпиталь №39910 действующей армии, который размещался у нас в станице 

Усть-Лабинской. 
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 Я работала операционной санитаркой, и когда прибывали 

эшелоны с ранеными, все сотрудники на боевом посту, все было подчинено 

одному – быстрее оказать помощь пострадавшим. 

 Мы видели их страдания, но своим видом не могли даже показать 

свое беспокойство и тревогу, должны были вселить в них надежду на 

выздоровление. Работали операционные, перевязочные, сутками. Ни о каких 

смена не могло быть и речи. 

 Работать приходилось в очень трудных условиях, не хватало 

перевязочного материала, медикаментов. Труд санитарок был нужен в любом 

отделении госпиталя, труд тяжелый и объемный. 

 Нельзя нам было терять присутствия духа. Раненых нужно было 

вовремя успокоить, для каждого найти ласковое и теплое слово, бодрить, 

вселить надежду на выздоровление, вовремя оказать квалифицированную 

помощь, окружить сестринской и материнской заботой и теплом» [10]. 

Благодаря обществу Красного Креста было подготовлено 300 000 

медсестер и 500 000 сандружинниц.  Многие девушки шли добровольцами на 

фронт. Просто приходили в госпиталь и начинали там работать добровольно. 

Они ухаживали за ранеными, а в период отдыха стирали бельё. В работе 

санитарок и мед персонала было много трудностей. 

 Из воспоминания Солдатовой М.И. «Весной 1945 года начальник 

санитарной службы кавалерийского корпуса вызвал старших медицинских 

работников и санитаров и сказал, что в горах осталось много раненых бойцов, 

которым необходимо срочно оказать медицинскую помощь. Отобрали группу 

в составе десяти человек. В ней оказалось я и подружка Аня. Навьючили на 

лошадей медикаменты, одежду и пешком пошли в горы. Всю ночь шли по 

труднодоступным местам, только к рассвету добрались до нужного места, где 

нас ждали 70 раненных бойцов и офицеров. Многим удалось спасти жизнь, 

потому что вовремя была оказана медицинская помощь» [6]. 

Из воспоминания Саначевой Елены Яковлевны: «В бою за  селение 

Сошиновка ( Днепропетровская область, Украина), 28.09.1943 года, под 
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сильным артиллерийским огнем противника мне пришлось вынести с поля боя 

и обработать и перевязать раны 18 раненым бойцам» [5]. 

Из воспоминаний Старых А.Ф.:«При наступлении нашей армии раненые 

и больные поступали из медсанбатов, легко раненые шли пешком, до 

госпиталя, а тяжелораненых привозили машины, автобусы, везли на санях, так 

как была зима, а из-под Великих Лук, привозили санитарной летучкой 

поездом. В декабре 1942 года и январе, феврале 1943 года поступало по 1000-

1200 человек. 

Через сутки опять прием. Раненые и больные лежали на носилках, 

сидели на соломе, в снегу, вокруг сарая сортировки и ждали помощи.» Из 

этого рассказа Александры Федоровны мы понимаем, что медиков не хватало. 

Врачи, санитарки, медсестры трудились не покладая рук сутками, не надеясь 

на замену. Все знали, что от них зависит приближение нашей Победы. 

В период войны госпитали в действующей армии различались по 

следующим типам: полевые подвижные, сортировочно-эвакуационные, 

хирургические полевые подвижные, инфекционные полевые подвижные, 

госпитали для лечения легкораненых, эвакуационные, контрольно- 

эвакуационные, госпитали для инвалидов. Эвакуационные госпитали и для 

инвалидов. Эвакуационные госпитали и госпитали для инвалидов 

развертывались в тылу, тогда как остальные категории госпиталей могли 

располагаться в войсковом тыловом районе в прифронтовых и фронтовых 

зонах. Хирургические госпитали оказывали медпомощь в том же объеме, что 

и дивизионные медпункты (операции по жизненным показаниям, первичная 

обработка ран) [8]. 

Из наградного листа к приказу о награждении орденом Ленина 

Полонской Л.Т.: «В дни ожесточенных боёв по окончательному разгрому 

немецких войск в Крыму и штурма сильно укрепленной обороны на подступах 

к Севастополю с 7-го по 12-е мая 1944 года, в жестоких боях с врагом проявила 

исключительное мужество и отвагу. 
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В разгаре ожесточенного боя, под интенсивным ружейно-пулеметным 

артиллерийско- миномётным огнём и бомбёжкой в воздухе, пренебрегая 

опасностью, не щадя жизни, всё время находилась в боевых порядках 

наступающих подразделений, всё время оказывала первую медицинскую 

помощь раненым бойцам и офицерам, выносила их с поля боя .В этих боях она 

оказала помощь 88 бойцам и офицерам, укрыла их от повторных поражений. 

В бою 9 мая была ранена в грудь, её партбилет был пробит осколком 

вражеской мины, но несмотря на это она продолжала оставаться на своем 

посту. 

В разгаре боя, когда ею было собрано довольно много раненых, вынос 

их задерживался тов. Полонская увидела на поле боя брошенную врагом 

исправную машину и умея управлять автомашиной, сама лично вывезла 

раненых в медсанбат, обратным рейсом доставила крайне нужные в этот 

момент боя боеприпасы, тем самым был обеспечен успешный исход 

ожесточенного боя в нашу пользу. 

В бою за город Севастополь был подожжён вражеским снарядом наш 

танк. Танкисты не могли выбраться из него и тов. Полонская несмотря на 

сильный обстрел со стороны немцев, рискуя жизнью, вытащила 3-х раненых 

танкистов из горящего танка и перенесла их в укрытие. Своими действиями 

способствовала делу разгрома немецких войск в Крыму».  

Из воспоминаний Н.Ф.Кузвесовой: «Мы прошли города Гомель, 

Бобруйск, Барановичи и другие. А сколько было населенных пунктов, 

названия которых трудно определить, так как они были полностью разбиты, 

сожжены. Только по торчащим кое-где трубам да грудам камней можно было 

догадаться, что здесь стояли дома. А дальше были Польша, Восточная  

Пруссия, Германия и так дошли до Берлина. Приходилось работать в трудных 

условиях, зачастую в палатках, землянках, которые сами оборудовали. А если 

где сохранились населённые пункты, то это уже считалось роскошью для нас, 

медработников, а главное для раненых. Бывало и по двое суток работали, 

забывая о сне, еде, и бомбёжках. А халаты наши становились красными от 
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крови раненых. Не жалели ни сил, ни времени и даже отдавали свою кровь, 

чтобы только спасти раненого. Конечно, и раненые отвечали нам 

благодарностью и даже сочиняли песни и стихи для нас. 

Приходилось нам не только выживать и лечить раненых, но и оказывать 

помощь мирному населению. 

Всем очень трудно на войне, но особенно женщинам. Однако устава для 

нас отдельно не было, требования были те же, что и для мужчин. Но радости 

и горести делили вместе.» 

Дивизионный медицинский пункт имел приёмно-сортировочное 

отделение, операционно-перевязочное, эвакуационное, госпитальное, 

зубоврачебный кабинет и аптеку. Для своевременной эвакуации раненых и 

больных и оказания им медпомощи в первые 6-12 часов после ранения медико-

санитарный батальон должен был безотрывно продвигаться за наступающими 

войсками, развертываясь на небольшом удалении от переднего края. В 

различных условиях боевой обстановки в дивизионный медпункт поступало 

раненных и больных в сутки от 20-30 до 400 и более. Половина раненых 

бойцов получала помощь непосредственно в медпунктах, остальные – в 

хирургических подвижных госпиталях [36] колоссальная нагрузка и 

ответственность за каждого больного и раненого ложились на плечи врачей, 

которых во всем поддерживали санитары и санитарки, медсестры и 

фельдшеры. Именно на них лежала ответственность по выживанию 

тяжелораненых в послеоперационный период. Больных и легкораненых во 

время войны поднимали на ноги за 10-60 суток. Есть в этом важном 

направлении военной медицины и вклад усть-лабинских девушек. 

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 отряды, полевые эвакопункты, 

обмывочно-дезинфекционные роты, банно-прачечно-дезинфекционные 

поезда [44]. Отряды шли за фронтом, и останавливались возле рек, поскольку 
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требовалось большое количество воды [36]. Примечательно, что в полевые 

прачечные отряды призывали рядовыми многих девушек, не достигших 

совершеннолетия.  

Интересной и редкой профессией военных лет, о которой мало пишется 

в военной литературе, является эпидемиолог. Однако известно, что 2 февраля 

1942 года было издано постановление Государственного Комитета Обороны 

«О мероприятиях по предупреждению эпидемических заболеваний в стране 

Красной Армии». Это был программный документ о совместной работе 

органов здравоохранения и Главного военно-санитарного управления по 

предупреждению распространения заразных болезней в стане армии. 

Постановление касалось как районов тыла, так и освобождаемой от 

противника территории страны. 

Предусматривалось проведение поголовной иммунизации населения 

крупных городов и призывных контингентов против острых кишечных 

инфекций, а также своевременная диагностика и быстрая госпитализация 

инфекционных больных. Для этой цели при районных здравотделах 

предлагалось создание подвижных эпидемиологических отрядов и 

организация института общественных санитарных инструкторов. 

Постановлением предписывалось учреждение чрезвычайных 

противоэпидемических комиссий в составе председателей местных советов, 

представителей Наркомздрава, Нарком внутренних дел, военных властей 

гарнизона санитарной службы армии и партийных органов. 

Эпидемиологические отряды были необходимостью, ведь зачастую 

военные подразделения и части Красной Армии оказывались в непроходимых 

лесах, горной местности, полях, где отсутствовали свежая пища и чистая 

питьевая вода. Кроме того, отходя под натиском наших солдат, враг отравлял 

и заражал колодцы, водоёмы, и без анализов и проб воды солдаты рисковали 

быть массово выведенными из строя по причине отравления, болезни или 

инфицирования. Одна из девушек, призванных нашим военным 

комиссариатом, служила в эпидемиологической службе и проявила себя, как 
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мужественный и достойный защитник Отечества, несмотря на, мирную 

специальность лаборанта.  

Из наградных документов Лисиченко Н.А. «Во время стремительного 

наступления и преследования противника на Керченском полуострове, она 

находилась безотлучно в распоряжении стрелковых полков, работая под 

артиллерийско-минометным, а иногда огнем противника, исследовала 

водоисточники и продукты питания, своевременно доносила о результатах 

командованию, как первого и второго эшелонов, те самым предотвратила 

возможное отравление личного состава. В дни уничтожения группировки 

противника в районе города Севастополь с 07.05. по 12.05.1944г. бесстрашно 

продвигалась вперед за полками, своевременно давала анализ пищевой воды и 

трофейных продуктов. В результате ни одного случая отравления среди 

личного состава дивизии» [28]. 

Немаловажными на фронтах являлись прачечные отряды, количество 

которых в начале Великой Отечественной войны не соответствовало нуждам 

армии. Главное военное санитарное управление обязывалось сформировать до 

20 февраля 1942 года 200 полевых прачечных отрядов. Согласно 

установленным на те времена нормам, каждый военнослужащий раз в семь 

дней посещал баню и получал комплект чистого белья, куда входили 

портянки, рубашка, кальсоны. Особенно важным было обстирывать полевые 

госпиталя. Там кроме одежды, стирались еще и простыни, бинты и тряпки. В 

тяжелые времена, когда перевязочный материал был в дефиците, кипятили и 

выбеливали уже отработанные бинты, марлю, ткань и пускали в новый оборот. 

Одежду раненных нужно было тщательно отстирывать от пятен крови и 

подвергать обеззараживанию, заштопывать и выглаживать. 

Огрубевшая от щелока кожа рук, хронический артрит пальцев, стертые 

в кровь мозоли и тонны ежедневной стирки солдатского белья – это было 

обычным делом для женщин банно-прачечных отрядов. Общая численность к 

началу 1945 года составила 14000000 человек, а на каждого военнослужащего 

в среднем приходилось по три килограмма нательного белья в неделю. За 
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чистотой на фронте служили очень строго, ведь грязь быстро приводила к 

антисанитарии. С тазами, запасами щелочи и нескончаемым ворохом белья 

девушки следовали неотступно за войсками, так же попадали в окружение, 

подвергались бомбёжкам и обстрелам, оказывали посильную помощь  

медсестрам в госпиталях, и переживали все тягости войны. Возможно, кому-

то покажется, что их службу подвигом назвать нельзя. Но именно трудом этих 

девушек велась главная борьба за чистоту и здоровье каждого солдата. 

Еще одна очень важная специальность на фронте.  Одна насущная 

необходимость и вечная забота армейского командования, решили которую 

сразу несколько ведомств: службы снабжения, главное санитарное управление 

и штатные повара. Работать на фронтах повару приходилось на военно-

полевой кухне, передвижном модуле с одним или тремя котлами. Такие 

установки следовали за войсками в качестве прицепов к автомашинам или 

подводам, запряженным лошадьми и были такие случаи в той войне, даже 

верблюдами и северными оленями. Таким же способом перевозились и 

продовольственные запасы. Повар отвечал за своевременное и качественное 

приготовление пищи в достаточном количестве, санитарное состояние 

пищеблока, доставку готовой еды на передовую и боевые посты, выпечку 

хлеба, нес материальную ответственность за инвентарь и продовольственные 

запасы, своевременное пополнение дров. Помимо своей основной функции, в 

зависимости от рода войск, в которых служили повара, они выполняли 

посильные боевые задачи. 

Сама профессия повара подразумевает физический тяжёлый труд, а если 

помножить его на условия полевой кухни, где повару приходилось стрелять 

по врагам, спасать продовольствие, выполнять свою работу в условиях 

бомбёжки или миномётных обстрелов, обходиться минимальным количеством 

продуктов, и при этом своевременно накормить всех бойцов, то повар военно-

полевой кухни представляется человеком недюжинной силы и сноровки. 

Зачастую в тех условиях работали молодые неокрепшие девчонки. Из 

воспоминаний Суглобовой М.Ф.: «Что-то меня всегда направляло в жизни и 
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берегло. Это было в брянских лесах. Я хлеб выпекала, а чтоб не видно было 

врагу, где печи горят, нас в лесу расположили, подальше от передовой. У 

нашего командира Макарова была беременная жена Наталья, и он меня с ней 

поменял, чтобы с передовой её убрать. А на следующий день фашисты 

разбомбили то место. Многих мы потеряли, но Наталью не могу забыть, ей 

оторвало снарядом руку и голову… 

Из наградного листа от 24 марта 1945 года к приказу о награждении 

Тищенко Лидии Ивановны: «…работает в прачечном отряде третий год на 

сушке белья. К своей работе внимательна. В её дежурства не было ни одного 

случая сжёга белья. Изыскивает все способы и методы, как много больше 

высушить белья… в её дежурства не имеем большого запаса сырого белья». 

Не смотря на простые слова в приказе, это имело огромное значение в 

действительности. 

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 18785 женщин военнослужащих. 

Они становились контролерами на КПП, регулировщицами. 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 раненых [7]. 

Из воспоминаний Фоминской М.Ф.: «… Регулировщик, это моя военная 

специальность. Мне необходимо было по любой погоде, в любое время суток 

помогать осуществлять «желторотикам», так называли молодых курсантов, 

взлёт и посадку учебных самолетов. С раннего утра и до начала полётов 

необходимо было проверить состояние взлетной полосы аэродрома, 

расставить сигнальные флажки или фонари и наблюдать за полётами 

самолётов, а иногда их было одновременно в воздухе до 10 экипажей. Что 
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интересно, в начале они ничего не могли делать самостоятельно, только с 

инструкторами, но через несколько полётов курсанты быстро осваивали азы 

лётного дела и все рвались на фронт, быстрее в бой, у каждого было желание 

отомстить врагу за разрушенные города, за гибель родных и близких» [1]. 

Из наградного листа Филоновой Антонины Дмитриевны к медали «За 

боевые заслуги» от 16.11.1943года : « Особенно отлично несла службу 

регулирования на переправе №3, через реку Днепр, где ночью благодаря 

умелому  регулированию не допускала ни одного случая скопления 

транспортов, чем способствовала увеличению пропуска автогужтранспорта и 

боевой техники [3]. 

В дневное время, не считаясь с усталостью, производила ремонт 

подходов к переправе, где показала образцы работы и норму выполняла на 

150-165%» 

В период Великой Отечественной войны мобилизация женщин 

проводилась семь раз. Они заменили мужчин на многих позициях, а мужчины 

отправились в боевые части на фронт. Необходимо обратить внимание на том, 

что Советский Союз оказался ведущим государством по масштабу 

вовлеченности женщин в войну. До сих пор их численность в Красной Армии 

в период Великой Отечественной войны не установлен. Невероятные людские 

потери СССР на начальном этапе войны обозначили проведение массовой 

мобилизации женщин на военную службу. По последним данным 

распределение мобилизации женщин по годам: 1941 год — 5594 человека; 

1942 — 235025; 1943 — 194695; 1944 — 51306; 1945 — 3615 человек. Всего за 

период Великой Отечественной войны были мобилизованы на военную 

службу 490235 женщин, что составляет 1,65 процента, от общего количества 

мобилизованных (29575000 человек). 
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Глава 2 Военная судьба женщин военнослужащих Красной Армии 

 

2.1 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. 

Мобилизация девушек на фронт не была объявлена в первые дни войны. 

Но многие девочки уходили служить добровольно. К августу 1941 года 

правительство Советского Союза ставило задачу экстренно обучать и готовить 

девушек-комсомолок к службе в сандружине. ЦК Осоавиахим спешно 

развертывал массовую подготовку радистов операторов, телеграфистов 

морзистов, телефонистов, водителей автомашин. По программе Всеобуча с 

осени 1941 года шло обучение специальностям: стрелок, минометчик, 

снайпер, пулемётчик, истребитель танков. Население страны массово обучали 

противовоздушной обороне. 

Уже весной 1942 года начинается мобилизация женщин во всех 

регионах страны в соответствии с заявками о количестве требуемых бойцов в 

войсках. Так, например, Краснодарский край, по Постановлению ЦК ВЛКСМ 

от 28 марта 1942 года о мобилизации девушек комсомолок в войска ПВО, 

должен был направить на фронт 3910 человек. 

Это были вынуждены меры, требовалось восполнить потери и увеличить 

численный состав армии для укрепления обороны и возможности перейти в 

контрнаступление. 
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Роль связи на войне нельзя ни недооценить, ни переоценить. Линия 

фронта – это тысячи километров разрозненных территорий и 

рассредоточенные на них сотни подразделений и соединений разных родов 

войск, задача которых – действовать в едином порыве, но выполнять при этом 

строго индивидуальные задачи. «Нервы войны» – так называли фронтовики 

связисты бесчисленное количество проводов телефонной и телеграфной связи, 

протягиваемых ими под пулями, бомбёжками, нередко во время атак и на 

занятой врагом территории. Порой, чтобы обеспечить войсковую и 

дивизионную связь, провода во время обрывов линии приходилось держать 

руками и даже зубами, как герой Сталинграда Матвей Путилов. 

Связь в годы Великой Отечественной – не только проводные средства. 

Трудную работу вели воины почтово-егерских служб, радисты, 

корректировщики, шифровальщики, телеграфисты, в том числе морзисты, 

фронтовые почтальоны. Важнейшие и секретные донесения, бесперебойная 

работа связи, своевременная доставка писем и корреспонденции, дешифровка 

посланий – задачи требовавшие от связистов точности, скорости, 

выносливости, четкого исполнения инструкций. Любая ошибка или 

внештатная ситуация – огромный риск для жизни бойца и целых дивизий. В 

этих условиях в службах связи Красной Армии было задействовано свыше 200 

тысяч женщин, 14 из них стали Героями Советского Союза, 12 из которых 

удостоены этого звания посмертно. 

О судьбах усть-лабинских девушек, несших непростую службу в 

войсках связи, известно немного. Перечень связисток, представленный в этой 

книге, значительно короче списка медицинских работников. Это не говорит о 

том, что служивших в этих частях и войсках Усть-Лабинска было мало. 

Документы о безвозвратных потерях бойцов, приказы о награждениях, 

призывные документы писались в годы войны общими списками, часто без 

указания мест рождения или призыва. Это затрудняет поиск фамилий наших 

защитниц в архивах. Но те данные, которые удалось разыскать и представить 
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в этом исследовании, говорят о самоотверженном выполнении нашими 

земляками боевых задач в службе связи. 

Из воспоминаний Булаш Р.Д.: «По призыву партии 10 апреля 1942 года 

ушла на фронт. Попала в зенитную артиллерию. Сначала была наводчиком на 

приборе, а затем телефонистом и после окончания курсов в городе Ростове до 

конца войны, была радистом 3 класса. Служить пришлось 3 года и 4 месяца и 

всё время на передовой линии» [4]. 

Из воспоминаний Гурфинкель Л.Т.: «Все тяготы и лишения солдатской 

службы, все опасности пришлось испытать. Мы обеспечивали связь штаба 

армии с войсками. А связь, это нервы. Иной раз нужно было доставить 

телеграмму в штаб, и мы, молоденькие девушки, шли тёмной ночью несколько 

километров, хотя вполне можно было встретиться с диверсантами. Пришлось 

изведать и горечь отступления, и окружения [9]. 

Помню, как на рассвете мы приближались к мосту, где надо было 

переправиться на другой берег. Но немцы скоро обнаружили нас, сразу 

появились самолёты. К тому времени мы уже взорвали рации, чтобы они не 

попали в руки врага, другое снаряжение, как того требовала инструкция, а вот 

транспорт уничтожить не спешили, всё надеялись, что он нам пригодится, так 

и случилось, Шофёры под огнём проскочили через мост. Конечно, это был 

риск, но он оправдался, А через несколько минут мост через Северный Донец 

рухнул, взорванный немцами, А мы, группа около тридцати человек, отошли 

по лесу к тихому месту у реки и благополучно перебрались на другой берег 

вплавь» [7]. 

Из наградного листа и приказа от 14.10.1943года  Жолобовой Марии 

Ильиничны к медали « За боевые заслуги»: « При массированном налёте 

вражеской авиации на объект, обороняемый дивизионом и сильном огневом 

воздействии, когда бомбы падали в 50 метрах от ДКП тов. Жолобова чётко, 

смело и уверенно передавала команды на подразделения, обеспечивая 

бесперебойную работу связи и четкое управление боем, в результате чего 

дивизионом сбито пять самолетов противника.» 
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Из наградного листа от 07.03.1945года Орел Галины Даниловны к 

медали «За боевые заслуги»: «Во время героической обороны Кавказа, работая 

телефонисткой, в исключительно сложной воздушной и наземной обстановке, 

своевременно обеспечивала командование связью. Во время переправы наших 

войск через Керченский пролив с Косы Чушка под систематическими 

бомбежками и обстрелами в исключительно тяжелых метеорологических 

условиях, несмотря на угрозу смерти, с возложенными заданиями 

командования по обеспечению связью, справилась. 

В период выполнения особого задания командования в Крыму, с 20 

января по 13 февраля 1944 года, отдала все свои способности и умения по 

обеспечению безопасности перелётов особо важных самолетов СССР и 

союзников». 

На вооружении военно-воздушных сил до начала войны состояли 

боевые самолёты разных конструкций, большинство из них имели малую 

скорость и слабое вооружение, многие к 1941 году были изношены. И-15бис, 

И-16, СБ уступали одномоторным самолетам Германии. Поступление новых 

самолетов - истребителей Миг-3, Як-1, ЛаГГ-3, пикирующего 

бомбардировщика Пе-2. одноместного бронированного штурмовика Ил-2 на 

вооружение ВВС началось незадолго до начала Великой Отечественной 

войны, Большинство пилотов, летавших на самолетах новых типов, овладели 

до войны лишь пилотированием, полётов на стрельбу не производили. 

Естественно, что лётный и технический составы ВВС к началу военных 

событий были укомплектованы мужчинами. Полное отсутствие 

автоматического управления системами самолётов, в том числе огневыми, 

требовало от лётчиков, штурманов и стрелков большой физической силы. 

Конечно, война - не женское дело. Но за всю историю Великой 

Отечественной войны было создано три женских авиационных полка: 586 

истребительный авиаполк, 587 бомбардировочный авиаполк (с 1943 года - 125 

гвардейский пикирующий бомбардировочный авиационный Борисовский 

ордена Суворова и Кутузова полк имени Героя Советского Союза Марины 
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Расковой), 588 ночной легко бомбардировочный авиационный полк (с 8 

февраля 1943 года - 46 гвардейский ночной авиационный Таманский 

Краснознаменный, ордена Суворова III степени полк). Набирали в эти 

подразделения лётчиц из числа опытных пилотов и девушек, прошедших 

обучение в авиационных клубах, каковых было не так много. 

Упоминаний о том, что наши землячки воевали за штурвалами боевых 

машин, нами не найдено. Но известно, что усть-лабинские девушки служили 

в ВВС в разных должностях - от техников, промывщика авиамоторов до 

стрелков авиавооружения, обеспечили и сами совершили сотни боевых 

вылетов в составе истребительных, штурмовых и бомбардировочных 

авиаполков. За добросовестное несение боевой службы и отвагу все они в годы 

войны были награждены медалями. 

 «Из приказа о награждении: Чепига А.Д. «Произвела одиннадцать 

успешных боевых вылетов на штурмовку и бомбардировку техники и живой 

силы противника, проявляя при этом образцы мужества и отваги, так например 

15.07.1944г, при нанесении штурмового удара в составе б самолётов ИЛ-2 в 

районе Гороху  (Волынская область Украинской ССР), группа была атакована 

истребителями противника, огнём воздушных стрелков, где участником была 

тов. Чепига, все араки истребителей противника успешно были отбиты, 

группа, выполнив задание без потерь возвратилась на свой аэродром.  

Из приказа о награждении: Самородова Р.Д. «Обеспечила по своей 

специальности 518 успешных боевых вылетов: из них 118 боевых вылетов 

днем ни самолётах СУ-2 и на самолётах Пе-2 в составе 2-го Прибалтийского и 

1-го Белорусского фронтов 400 успешных боевых вылетов. Кроме боевых 

вылетов обслужила 50 перелётов, заменила 25 авиаприборов и произвела 6 

ремонтов авиаприборов повреждённых во время выполнения боевых заданий 

досрочно и с хорошим качеством» [29]. 

География боевых дорог наших землячек, служивших в военно-

воздушных силах Красной Армии, обширна Северный Кавказ и родная 

Кубань, Украина, Белоруссия, страны Прибалтики, Венгрия, Молдавия, Прага. 
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Невероятная ответственность лежала на плечах техников и промывщиков 

авиационных моторов, за исправность приборов, от которых зависела жизнь 

экипажа, за исход воздушных операций, за сохранность, целостность и 

бесперебойную работу самолётов, очень не хватало Красной Армии. Они не 

просто справлялись с тяготами службы, а самоотверженно и молниеносно 

решали боевые задачи наравне с мужчинами. 

Кстати, в постсоветской России служба женщин в должности 

авиационного стрелка запрещена в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 06.02.1993 года № 105 «О новых нормах предельно 

допустимых нагрузок подъема и перемещения тяжестей вручную». B 

обязанности стрелка входит не только поражение воздушных целей, но и 

самостоятельная зарядка боеприпасов, вес которых измеряется сотнями 

килограмм [Приложение Ж]. 

В составе войск противовоздушной обороны (ПВО) действовала служба 

воздушного наблюдения, оповещения и связи (ВНОС). Войска ПВО страны во 

взаимодействии с силами истребительной авиации и зенитной артиллерии 

фронтов и флотов предотвратили разрушение множества городов и 

предприятий, уничтожили значительное количество не только самолётов, но и 

танков врага. 

B задачи войск ПВО входила зашита воздушного пространства 

прифронтовой полосы на расстоянии до 300 км от линии фронта, отражение 

авиаударов противника, уничтожение вражеских самолётов разведчиков, 

участие в оборонительных и наступательных операциях, при необходимости 

уничтожение наземного противника 201. 

В 1942-1943 годах активно проводилась мобилизация женского 

населения в войска ПВО. Было призвано свыше 300 тысяч патриоток, а это 

четверть всех бойцов этих войск. 

Женщины, направленные в войска ПВО, овладевали специальностями 

прибористов, наводчиков, пулемётчиков, командиров зенитно-пулемётных 

расчётов, наблюдателей операторов, звукоулавливателей, разведчиков. 
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Девушки направлялись для службы в подразделения воздушного наблюдения, 

оповещения и связи, являвшейся первоисточником сведений противнике. 

Вносовцам приходилось выполнять такие функции, как наведение 

истребительной авиации на врага, захват мелких воздушных десантов и групп. 

Они в совершенстве владели средствами связи, а в случае нападения на пост 

на земле вели оборонительные бои, не прекращая основной работы 

наблюдения за воздушным противником.  

Среди бойцов войск противовоздушной обороны с врагом боролись и 

жительницы Усть-Лабинского района.  

Из воспоминания Молдаван Р.Т. «Обучили меня, выпускницу Усть-

Лабинского педучилища, шофёрскому делу - и на фронт. Машина мен ЗИС-12 

была с током высокого напряжения. Моя задача состояла в том, чтобы 

включать ток во время воздушной тревоги. Прожектористы находились в 600 

метрах от машины и были наготове по первому сигналу «слухачей», которые 

помощью звукоулавливателей определяли, откуда летит вражеский самолёт, 

передать информацию дальше зенитчикам. Попавший луч прожектора 

самолёт фашистов сбивали» [2]. 

 Из воспоминаний Волковой Э.А. «В 1943 году я находилась на боевом 

посту, услышала звуки самолёта, одела наушники и передала командиру. Он 

сразу дал команду направить на самолёт прожектора, и они вели самолет на 

посадку. Оказалось, что это был самолет разведчик, который направлялся 

сторону Закавказья» [3]. 

Из воспоминаний Кирюхиной М.В.  «Мы изучили отличительные черты 

всех действующих самолётов, наших и противника, могли узнавать их по 

звуку и высоте полёта. 

Первое боевое крещение мы получили во Львове. По прибытии нас 

распределили по постам, на круглосуточное дежурство. Наши посты были на 

самых высоких домах в городе, посты были замаскированы, Мы радовались, 

когда служба ВНОС показывала прожекторами знанием лётчикам, зенитчикам 

фашистскую цель для уничтожения» [4]. 
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Из воспоминаний Наевской Веры Павловны: « Службу проходила  в  15 

отдельном батальоне воздушного наблюдения, оповещения и связи 

1546(ВНОС) 10 корпуса противовоздушной обороны в должности начальника 

поста. из наградного листа к медали «За боевые заслуги», «За оборону 

Кавказа»: «24 марта 1945 года в результате бдительности и оперативности в 

работе начальника поста, своевременно была обнаружена  выброска 

вражеских парашютистов, о чем своевременно оповещен был орган 

контрразведки, задержавший 4-х парашютистов – агентов немецкой разведки, 

из 5 выброшенных. По инициативе Наевской была захвачена выброшенная с 

самолета противника вражеская радиостанция.» 

Как когда-то сказал Верховный главнокомандующий И.В. Сталин, 

«Артиллерия - бог войны». Это его высказывание справедливо и для зенитной 

артиллерии, основная задача которой защитить армию, флот, тыловые 

подразделения, гражданское население, стратегические объекты и целые 

города от нападения с воздуха, наряду с истребительной авиацией 

используется для борьбы самолётами противника и имеет на своем 

вооружении разнообразные зенитные артиллерийские системы, от 

малокалиберных скорострельных до крупнокалиберных автоматических 

зенитных орудий. В ходе Великой Отечественной войны это вооружение 

нередко использовалось для поражения на земле живой силы и техники врага, 

вплоть до танков всех типов. Сложно представить себе женщину, которая 

перезаряжает многоствольный пулемёт, подносит снаряды для зенитного 

орудия большого калибра или стреляет из него, но тысячи женщин несли эту 

тяжёлую службу. 

Наши землячки в войсках артиллерии занимали должности. которые 

назывались «орудийный номер». За каждым артиллерийским орудием 

закреплен расчёт по подготовке орудия к ведению огня, который состоит из 

командира орудия и номеров расчёта, состоящих из наводчика, заряжающего, 

замкового, снарядного, механика. Все бойцы, входящие в состав расчёта, 

именуются номерами расчёта. Потому и должности артиллеристов-
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зенитчиков тоже названы так, В зависимости от типа и модели орудия 

количество человек (номеров) в расчёте различное. Из воспоминаний 

Мальцевой К.И.: «Из воспоминаний: «Первый карантин был в Усть-Лабинске. 

Там мы изучали устройством работу 75 мм пушки. Затем нас отправили в 

Туапсе и дали малокалиберные 37 мм пушки. Там мы пробыли до января 1944 

года. А затем перевели в Афипский, Варениковскую, затем в Симферополь» 

[9]. 

Из воспоминаний Киселёвой Таисии Игнатьевны: «Службу проходила в 

1461 роте связи 87 дивизии противовоздушной обороны (ПВО) в должности 

экспедитора телеграфа. 

Май-июнь 1944 г., войска 4-го Украинского фронта разгромили немца в 

Крыму, передислоцировались на Украину. Немцы стремились (неразборчиво) 

их движению, наносили бомбовые удары по железнодорожным узлам, 

передвижения войск (Симферополь, Джанкой). Я  работала в то время 

старшим ГП В НOС дивизии, быстро освоила работу и подчинила своей воле 

дежурную смену телефонистов ГП ВНОС. Моя смена считалась лучшей на 

ГП. 

Во время дежурства моей смены, благодаря своевременному 

оповещению средств ЗА (зенитной артиллерии) пункта Джанкой 25.05.1944 

года 24 Хе-111(Хейпкель Не-111 немецкий средний бомбардировщик) не были 

допущены к оборонным объектам и в результате боя было сбито 2 Хе- I11». 

Из воспоминаний Кузнецовой Анны Ивановны: «В феврале 1942 года 

окончила Новороссийскую военную школу радиотелеграфистов. 

Службу проходила с 10 апреля 1942 года в 68 отдельном батальоне 

службы воздушного наблюдения, оповещения и связи в должности 

радиотелеграфиста. Участвовала в освобождении Крыма, Украины, 

Молдавии, Чехословакии, Венгрии. Вместе с боевыми подругами определяли 

координаты вражеских самолётов и передавали сведения на зенитные 

установки. Все сообщения были шифрованными, но каждую радистку можно 
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было узнать по «почерку», а сообщения неизменно заканчивались иифром 88-

С, что значило «целую». 

Подготовка девушек снайперов в СССР началась в декабре 1942 года, 

когда при Центральной школе инструкторов снайперского дела были 

сформированы трёхмесячные женские курсы. 

В мае 1943 года в Подмосковье открылась Центральная женская 

снайперская школа. B течение полугода слушательницы изучали такие 

дисциплины, как огневая, строевая, химическая, тактическая, политическая 

подготовка. 

Большое внимание уделялось военной топографии, инженерно-

сапёрному делу, правилам маскировки на местности, а также физической 

подготовке. Девушки изучали навыки рукопашного боя, тренировали зрение и 

твёрдость руки, развивали наблюдательность, упражнялись в стрельбе по 

стационарным и движущимся мишеням в любое время суток с расстояния от 

250 до 1000 метров. По мере поступления рекомендаций с фронта программа 

подготовки постоянно корректировалась. Завершалось обучение 

госэкзаменом и 70-километровым марш-броском с полной солдатской 

выкладкой. 

Всего на фронты Великой Отечественной отправились 1885 выпускниц 

специализированного учебного заведения. 

В регионах организовывались краткосрочные снайперские школы и 

курсы, в том числе н для девушек. Обучение продолжалось в воинских частях. 

Снайперами становились девушки, в основном добровольцы, от 18 до 25 лет, 

имеющие отличное здоровье. 

Известно о двух девушках снайперах Великой Отечественной войны, 

чьи имена неразрывно связаны с нашим районом. Их судьбы сложились по-

разному, но обеих объединяли бесстрашие, героизм и мужество. 

Из воспоминаний Корминой Е.Н. «Прибыли в штаб, распределили нас 

по частям. Я попала в Новороссийскую ордена Суворова дивизию. Первое 

боевое крещение я очень хорошо запомнила. На рассвете началось 
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наступление, наши части прорвали сильна укреплённую оборону противника 

и овладели важным стратегическим опорным пунктом гитлеровцев - шахтой 

«Фридрих» (лагерь смерти №169), захватив в плен более 250 немецких солдат 

и немцев. А затем наша дивизия перешла в наступление, прорвав оборону на 

подступах к городу Моравская Острава. Продолжая наступление, части 

штурмом овладели городами Либау, Дармштадт, Гибау. 9 мая встретили 

известие о безоговорочной капитуляции Германии. Но на нашем участке 

фронта гитлеровцы отказались капитулировать. Преследуя противника, части 

вступили в г. Горни Плана (Чехословакия) в 115 км. от г. Праги. Тут и 

закончились найти боевые действия» [4]. 

B условиях начавшейся войны разведывательное управление 

Генерального штаба Красной Армии должно было обеспечивать Ставку 

Верховного главнокомандования и генеральный штаб сведениями о 

противнике, необходимыми для планирования, организации и ведения боевых 

действий. Решением этих и многих других задач были заняты резиденты за 

рубежом, разведывательные отделы штабов фронтов, войсковая разведка, 

радиоразведка, дешифровальная служба, а также воздушная разведка, 

партизаны и подпольщики. 

В самом начале войны зарубежные резиденты военной разведки 

приостановили передачу сведений, были нарушены каналы связи с Москвой, 

которые, впрочем, восстановились достаточно быстро. Но в тот момент 

основные задачи по добыванию оперативных сведений о противнике были 

возложены на органы оперативной агентуры, главным образом на войсковую 

разведку. 

Уже в первые недели и месяцы войны в тылу врага было создано 

большое количество партизанских отрядов и соединений, за линию фронта 

ушли десятки разведчиков, действующих индивидуально, и разведывательно- 

диверсионных групп, заработали подпольные организации, созданные в 

городах и районах ещё до прихода туда врага, Деятельность этой огромной 
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агентурной сети была направлена на бесперебойное обеспечение армейского 

руководства сведениями о противнике. 

Агентурные разведчики, в том числе внедрённые резиденты, партизаны 

и войсковые разведчики являлись людьми разных возрастов, имели разные 

цели, задания, уровень подготовки, условия работы. Кто-то работал на 

прифронтовых территориях, другие - в глубоком тылу врага или на 

оккупированных территориях, а контрразведчикам приходилось выявлять 

противника среди своих. Усть-лабинские девушки тоже работали в той 

сложной профессии. 

Из воспоминаний Смирновой Г.П. «Я стала проситься. Попала в группу, 

которая должна была идти в Кура-Цеце. Трое мужчин и отправились на 

задание. Когда подходили к аулу я вспомнила, что здесь работает 

преподавателем математики знакомая по институту. Она жила и домике, 

который стоял в школьном саду. Я переоделась и пошла к ней попросить 

хлеба. Встретила она вроде бы хорошо, но сказала, что хлеба у нее нет, но 

соседка пекла, у неё можно спросить. Знакомая ушла к соседке, а я осталась в 

доме одна. Тревожно мне стало почему-то. Вышла я в огород, спряталась. 

Смотрю, а она входит в калитку с двумя фашистами. Они в дом вошли, а я - в 

лес. Для меня до сих пор так и осталось загадкой, как так вышло. А нам 

пришлось вести наблюдение из леса, потерять много времени, обойти по лесу 

чуть ли не всю станицу. Никаких танков мы не обнаружили, уточнили 

расположение и количество фашистов, уточнили, что здесь была мощная 

огневая точка. Мужчины определили, что это за вооружение, конечно, я сейчас 

уже не помню. Но данные и данные других групп были хорошим материалом 

оперативных данных для наших передовых воинских частей. 

Однажды, это было уже в начале декабря, мы возвращались с разведки 

под проливным дождём. Нас не было уже двое суток. Подходим к месту, где 

должен быть отряд, а его там нет. Нашли в условном месте схему пути, куда 

вынужден переместиться отряд. И мы вновь пошли, а дождь льет. Горные 

ручьи превратились в реки, мы шагали прямо по ним, вода уже переливается 
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из сапог в реку и обратно. Ночью командир говорит: «Располагайтесь на 

ночлег». А что это такое? Какой ночлег под проливным дождём, да ещё со 

снегом? Села я на пенек, темнота страшенная, но я усмотрела, что рядом лежит 

огромное дерево, я к нему. Рукой под него, оказывается, под него можно чуть-

чуть подлезть. Я это сделала. Но голова снаружи, половина тела тоже, все 

мокрое, холодное, лежать невозможно. Вновь вылезла. Так и лазила целую 

ночь. С рассветом мы стали передвигаться, руководствуясь схемой ближе к 

отряду. У меня страшно замерзла голова, впечатление такое, как-будто мне 

кожу с головы сдирают. Мешок за плечами еле-еле висит, винтовку волоку по 

земле. Сил никаких нет. Но нас уже разыскивают, встречают. Взяли у меня 

винтовку, мешок, а саму чуть не под руки ведут в отряд. 

Наш лекарь, ветеринарный врач, выписал нам чай и спирт, 

хозяйственники выдали нам чистое сухое бельё и одежду. Мы с Маринкой 

(Марина Мамаева) растёрли друг друга спиртом. Я, как всегда, расположилась 

на медицинских носилках и уснула. Проспала я трое суток беспробудно. 

Командир несколько раз приходил ко мне и, обращаясь к кому-нибудь, просил 

«Послушать, дышит ли она, не умерла? И когда я проснулась, как рукой сняло. 

Не заболела, не простудилась, по последствия таковы, что готова до сих пор 

мёрзнет, а как замёрзнет, так банит. А когда я проснулась, он первый увидел и   

закричал: «Наконец-то, ну и напугала ты меня!» [4]. 

Из воспоминаний Нейздоминовой Анны Никифоровны: «Службу 

проходила в терапевтическом передвижном госпитале №2692 в должности  

медицинской сестры. В марте 1945 года наш госпиталь был переброшен в 

Польшу в распоряжение Четвертого Украинского фронта. После 

освобождения концентрационного лагеря для военнопленных, под  

Освенцимам  госпиталь  направляется  в  помощь  Краковскому Красному 

Кресту для лечения бывших узников. 

   Когда мы вошли в лагерь, трупы сожженных фашистами советских 

пленных солдат ещё дымились… Все в Освенциме было приспособлено для 

уничтожения людей. Лагерь состоял из двадцати семи двухэтажных блоков, в 
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которых содержались пленные. На каждого была заведена карточка. Я 

работала в одном из таких блоков, куда поместили 178 бывших узников, 

больных туберкулезом». 

В годы Великой Отечественной войны одно из важнейших направлений 

деятельности специалистов фармацевтического профиля заключалась 

правильной и четкой организации работы аптек различных военно-

медицинских организаций. На работу военных аптек существенное влияние 

оказывали напряженная боевая, тыловая и медицинская обстановка; массовое 

поступление раненых и больных на войсковые этапы медицинской эвакуации 

и в военные полевые госпитали; сложные коммунально-бытовые и санитарно-

гигиенические условия размещения; большой объем работы; недостаточная 

укомплектованность кадрами, отсутствие у специалистов опыта работы в 

полевых условиях, особенно в начальный период войны. Своевременная 

выдача лекарств, их изготовление в полевых условиях, заказ медикаментов из 

тыла, заготовка лекарственных растений, научная работа над созданием новых 

препаратов, помощь медицинскому персоналу в госпиталях – вот скромный 

перечень того, что входило в обязанности фармацевтов и провизоров как в 

тылу, так и на передовой. Рациональность, четкость и логичность действий, 

аккуратность и кропотливость являлись неотъемлемыми качествами 

работников аптеки. Именно такими качествами обладала наша землячка, 

лейтенант медицинской службы Красной Армии. 

Каждая из военно-медицинских профессий важна, по-своему опасна, 

ответственна, трудна. Судьбы наших усть-лабинских девушек на фронте были 

различны, кому-то досталось поучаствовать в самой гуще боёв, кто-то 

находился в тылу, кто-то нашел на фронте свою вторую половинку, а кто-то 

не вернулся из боя... Но общий вклад наших медиков в Победу, в скорейшее 

выздоровление солдат, в спасение их жизней-очень весомый и достойный. Их 

истории и примеры работы должны воодушевлять не одно поколение тех, кто 

решил связать свою жизнь с медициной. 
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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. 

В тяжелых военных условиях, женщины выполняли работу по всем 

специальностям, как военные, так и тыловые. Женщин в период войны 

приравнивали к мужчинам и требовали от них колоссального напряжения, 

физической нагрузки и конкретных моральных качеств. По итогу мы знаем, 

что ценой собственного здоровья и своей жизни, они выполняли задачи 

командования, выносили нечеловеческие нагрузки, отдавая долг Родине 

наравне с мужчинами. В рядах Красной Армии служба женщин была просто 

необходима по сложившимся обстоятельствам. Несмотря на сложившееся 

мнении, о том, что большая часть женщин служили в тыловых 

подразделениях. Вопреки сложившемуся мнению исследователями 

установлено – больше половины военнослужащих женского пола служили в 

боевых подразделениях, а также формированиях обеспечения фронта, 

расположенных в непосредственной близости от передовой. 

 

2.2 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 подчиняться. «В шесть часов подъём, зарядка, оправится, 

девчонки всё время жаловались, что от этой солдафонщины очень устаёшь». 

Вспоминала в интервью Васильева В.В. о работе на должности комсорга 

полка» [20]. 
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Необходимо отметить, что наказывали за военные нарушения женщин,  

практически наравне с мужчинами. Военнослужащие женского пола попадали 

на гауптвахту за небольшие проступки. 

За серьезные нарушения, девушки могли пойти под трибунал, и в 

последствии служить в штрафных подразделениях, где они находились вместе 

с мужчинами штрафниками. В данном контексте имеются подтверждения 

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

сбежала рядовая, так как она не смогла морально и физически выдержать 

фронтовой нагрузки. Военный трибунал осудил ее сроком на 7 лет с заменой 

штрафной ротой. 

Только в 1944 году был издан приказ, на основание которого 

осужденных женщин предписывалось направлять в части действующей армии 

– то есть на передовую. 

Условий службы для солдат и вольнонаемных женского пола были 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 положении [57] не было элементарных санитарных 

условий – отдельного душа, туалета.  

Для женщин не было соблюдено элементарных вещей. Не было в 

достаточном количестве обуви, одежды, женщины. Они остро нуждались в 

предметах личной гигиены, в отдельных банях, где можно было принять душ 

и постирать вещи. 

Материальная база армии не была готова к мобилизации большого числа 

женского состава. Призывая женщин в армию, государство не побеспокоилось 

о создании специфической системы материального снабжения, которая могла 

бы отвечать их потребностям. На первом этапе войны, женам предоставляли 

мужскую форму и обувь. Намного проблематичнее было обеспечение 

обмундированием вольнонаемных и женщин-добровольцев из частей 
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народного ополчения, которые некоторое время находились на фронте в своей 

гражданской одежде. 

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 белья. 

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 

доходил до 15 кг. [40]. 

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. 

Не учитывались особенности женской физиологии. Пребывание 

женщин в армии, особенно на передовой, подрывало здоровье женщин. 

Участницы тех страшных событий рассказывали, как им выдавали 

специальные пилюли, и делали уколы, чтобы остановить женский цикл. 

Также, из-за чрезмерных эмоциональных потрясений военного времени у 

женщин шли нарушения цикла самопроизвольно. В связи с этим в 

послевоенное время женщины страдали бесплодием. 

В период начала цикла для представительниц слабого пола никаких не 

было. Пребывание в армии не предусматривало обеспечение женщин 

специальными средствами интимной гигиены. В наиболее тяжелых условиях 

находились девушки тех подразделений, которые дислоцировались на линии 

фронта. 

В 1942 году несмотря на не благоприятные условия, при военных 

госпиталях начали работу акушерские отделения. Осенью того же года врачи 



55 

 

гинекологи были включены в штат военно-санитарных подразделений 

Вооруженных Сил СССР. 

По данным главного гинеколога Красной Армии, полковника Жорданиа 

Иосифа Федоровича, 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 здоровье. 

Перед тем как отправить на фронт девушек коротко остригали, чтобы 

предотвратить распространение паразитов. Но так ка были плохие санитарные 

условия на передовой женщины отмечали большую завшивленность. 

Продовольственное обеспечение для женщин мало отличалось. Как и 

мужчины, нередко красноармейки испытывали острую нужду в продуктах 

питания. 

Сух паёк женщинам на фронте выдавали на десять дней. Такого питания 

девушкам хватало не более на 3-4 дня.  Как мужчинам, так и женщинам 

полагалось 100 граммов спирта. 

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 конфет [Приложение З]/ 

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, 

Военно-морского флота и войск НКВД и ПВО». Приказ № 164 Наркома 

обороны, предписывал выделять для военнослужащих женщин 

дополнительно 100 граммов мыла в месяц [16]. 
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Женщины на войне сталкивались с межличностными отношениями 

обоих полов. Практически повсеместно на войне мужчины, командиры и 

солдаты относились критически к военнослужащим женского пола. В 

мужском коллективе, к сожалению, девушки сталкивались с грубостью, 

неуважительным отношением. 

В основном климат в военной части зависел от командования, а также 

поведения самих женщин. 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 действиях. 

Стоит указать справедливости ради, что походно-полевыми женами 

женщины становились в том числе из чувства самосохранения. Были случаи, 

когда женщина, подвергалась домогательству и сексуальному насилию со 

стороны солдат. 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 

осуждением [63]. 

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 

сама собой. Тем не менее даже в таких частях нередко возникали конфликты 

между самими женщинами [44]. 
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Практика мобилизации женщин на военную службу в боевые и 

обслуживающие подразделения показала, что необходимо создать условия 

быта, которые отвечали бы потребностям женщин. 

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- 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 штрафные воинские подразделения, где они «искупали вину перед 

Родиной» наравне с мужчинами.  Случаи такого жесткого наказания не были 

широко распространены. За серьезные проступки женщин отправляли на 

передовую искупать свою вину кровь. Чаще всего наказанием для женщин 

была гауптвахта. Во время несения военной службы, женщины нередко 

сталкивались с дискриминацией по половому признаку, иногда 

насильственными действиями со стороны мужчин.  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. Но несмотря на все трудности женщины 

внесли большой вклад для победы над фашистской Германией. 
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Заключение 

Исходя из поставленных в дипломной работе задач, можно сделать 

следующие выводы. Авторами, 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.   

Несмотря на то, что женщинам на войне было очень трудно и условия 

пребывания на фронтах были невыносимо тяжелые, женщины смогли сыграть 

не маловажную роль в приближении дня победы. 

 Победа в Великой Отечественной войне великого Советского народа 

явилась свидетельством несокрушимого единства всего советского народа, 

фронта и тыла, всемогущества, всесилие Советского государства, 

маневренности и ликвидности социалистической экономики. 

Война, навязанная Советскому Союзу фашистской Германии, явилась 

суровым испытанием Советского народа.   

Война для женщин явилось страшным и тяжелым испытанием, они 

перенесли горечь утраты родных и близких, но им достались все тяготы и 

невзгоды, лишения и трудности военного времени. Женщины тыла не 

остались в стороне, они вынесли основную тяжесть невыносимого труда на 

производстве и в сельском хозяйстве. Главная цель состояла в том, чтобы 

освободить страну от завоевателей, и это желание помогло им преодолеть все 

тяготы войны. 

Невозможно сосчитать боевые и трудовые подвиги советских как на 

фронте, так и в тылу.  Отмечая неоценимый вклад, внесенный советскими 
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женщинами в защиту Родины, Генеральный Секретарь ЦК КПСС Л. И. 

Брежнев говорил: "Образ женщины бойца с винтовкой в руках, у штурвала 

самолета, образ санитарки, сестры или врача с погонами на плечах будет жить 

в нашей памяти, как светлый пример самоотверженности и патриотизма". 

Каждая участница Великой Отечественной войны достойна 

восхищения. Те героизм и мужество, которые смогли проявить женщины в 

тяжелейших условиях войны сегодня, кажутся невозможными. История 

каждой девушки в период военной службы на защите Родины – это 

героическая строка в общей летописи войны. На одном исследование эта 

летопись не должна оборваться, необходимо продолжать изучать судьбы 

женщин Великой Отечественной войну. К этому исследованию должны 

присоединиться все потомки и родственники участниц этой войны, только 

всем вместе можно собрать достоверную информацию о наших земляках в 

годы Великой Отечественной войны. Каждая участница Великой 

Отечественной войны, достойна восхищения. История каждой девушки в 

период военной службы на защите Родины – это героическая строка в общей 

летописи войны. На одном исследование эта летопись не должна оборваться, 

необходимо продолжать   изучать судьбы женщин Великой Отечественной 

войну. К этому исследованию должны присоединиться все потомки и 

родственники участниц этой войны, только всем вместе можно собрать 

достоверную информацию о наших земляках в годы Великой Отечественной 

войны.  
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Приложение А 

 

 

 
 

Рисунок А.1 – Постановление Государственного Комитета Обороны 

№1488сс от 25 марта 1942 года 
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Приложение Б 

 

 
 

Рисунок Б.1 - Постановление Государственного Комитета Обороны 

№ГОКО-1595сс от 13 апреля 1942 года 
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  Приложения В 

 

 

  
 

Рисунок В.1 - Постановление Государственного Комитета Обороны 

№ГОКО-1618сс от 18 апреля 1942 года 
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Продолжение Приложения В 

 

 
Рисунок В.2 - Постановление Государственного Комитета Обороны 

№ГОКО-1595сс от 13 апреля 1942 года. Продолжение 
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  Приложение Г 

 

 
 

Рисунок Г.1 - Постановление Государственного Комитета Обороны 

№ГОКО-5907с от 16 мая 1944 года 
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Приложение Д 

 

 Докладная записка Наркомата обороны Народному комиссару обороны 

Маршалу Советского Союза И.В. Сталину о мобилизации женщин от 16 

мая 1944 г. 

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 

Экз. N 1. 

НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ОБОРОНЫ 

МАРШАЛУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

товарищу СТАЛИНУ. 

От действующих фронтов войск ПВО и довольствующих Главных 

Управлений НКО поступают ходатайства о направлении им женщин для 

укомплектования должностей поваров, прачек, связистов и санитарок. 

На учете в военкоматах в настоящее время имеется подготовленных в 

системе Всевобуча, Осоавиахима и Красного Креста радистов, 

телеграфистов, телефонистов и медицинских сестер - 176.000 женщин, в 

возрасте от 18 до 35 лет. 

Таким образом, есть возможность призвать женщин для удовлетворения 

нужд фронтов и ПВО. 

В связи с этим, *просим разрешить призвать в Красную Армию в 

добровольном порядке 25.000 женщин в возрасте от 20 до 35 лет, не 

имеющих детей и не обремененных семьей*21. 

Количество подлежащих мобилизации женщин по областям согласовано с 

секретарями соответствующих Обкомов.  

*16.5.44*22/ЩЕРБАКОВ/ 

/АНТОНОВ/ 

/СМОРОДИНОВ/ 

 

Текстовое приложение Д.1 – Докладная записка Наркомата 

обороны от 16 мая 1944 года 
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Приложение Е 

Проект постановления ГКО СССР N 5907 "О призыве в армию 25 000 женщин 

добровольцев" от 16 мая 1944 г. 

СЕКРЕТНО 

Экз. N 2. 

*ПРОЕКТ*19 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N ГОКО - 5907 

"16" мая 1944 года г. Москва, Кремль. 

О призыве в армию 25.000 женщин добровольцев 

Государственный Комитет Обороны ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Разрешить НКО (начальнику Главупраформа Красной Армии 

СМОРОДИНОВУ) призвать в добровольном порядке через местные 

городские и областные комитеты ВКП(б) и исполкомы Советов депутатов 

трудящихся 25.000 женщин в возрасте от 20 до 35 лет. 

Призванных женщин направить в части Красной Армии на 

укомплектование должностей поваров, прачек, связистов и санитарок. 

Призыв провести в городах и крупных населенных пунктах областей, краев 

и республик, согласно прилагаемому расчету, из числа женщин, не 

имеющих детей и не обремененных семьей. 

2. Призванных женщин обеспечить всеми видами довольствия наравне с 

военнослужащими, распространив на них действие Указа Президиума 

Верховного Совета СССР от 26го июня 1941 года и постановление СНК 

СССР от 16 июля 1940 года N 1269. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОМИТЕТА ОБОРОНЫ - И. СТАЛИН. 

Автограф: И. Сталин  

Текстовое приложение Е.1 – Проект постановления ГКО СССР 

№5907  от 16 мая 1944 года 
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                                               Приложение Ж 

 
 СОВЕТ МИНИСТРОВ - ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 6 февраля 1993 г. N 105 

О НОВЫХ НОРМАХ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ НАГРУЗОК ДЛЯ ЖЕНЩИН ПРИ 

ПОДЪЕМЕ И ПЕРЕМЕЩЕНИИ ТЯЖЕСТЕЙ ВРУЧНУЮ 

В целях обеспечения здоровья и безопасных условий труда для женщин, работающих на 

предприятиях, в учреждениях и организациях любых организационно-правовых форм и 

видов собственности, Совет Министров - Правительство Российской Федерации 

постановляет: 

1. Утвердить нормы предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и 

перемещении тяжестей вручную согласно приложению. 

Указанные нормы обязательны для применения с момента их утверждения при разработке 

проектной документации проектными, конструкторскими и технологическими 

организациями. 

Контроль за внедрением этих норм возложить на Государственную экспертизу условий 

труда Российской Федерации. 

Министерствам, государственным комитетам и ведомствам, руководителям предприятий, 

учреждений и организаций любых организационно-правовых форм и видов собственности 

разработать и осуществить в течение 1993 - 1998 годов мероприятия по механизации работ, 

на которых заняты женщины подъемом и перемещением тяжестей вручную, имея в виду 

поэтапное введение в действие новых норм предельно допустимых нагрузок, 

утвержденных настоящим постановлением, а также предусматривать в отраслевых 

тарифных соглашениях и коллективных договорах обязательства сторон по выполнению 

указанных мероприятий, исключающие увольнение женщин по причине введения новых 

норм. 

2. Комитету Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации 

совместно с заинтересованными министерствами, государственными комитетами и 

ведомствами пересмотреть с учетом новых норм предельно допустимых нагрузок для 

женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную действующие стандарты и 

технические условия, в том числе по видам тары для расфасовки товаров, и при 

необходимости внести в них соответствующие изменения. 

3. Признать утратившим силу постановление Совета Министров РСФСР от 15 декабря 1981 

г. N 670 (СП РСФСР, 1982 г., N 2, ст. 7). 

Установить, что на территории Российской Федерации с момента введения новых норм, 

утвержденных настоящим постановлением, не действует постановление Совета Министров 

СССР и Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов от 5 декабря 1981 

г. N 1149 (СП СССР (отдел 1), 1982 г., N 2, ст. 8). 

Текстовое приложение Ж.1 – Постановление Правительства 

Российской Федерации №105 от 6 февраля 1993 года 

 

                                  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=49227#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=49227#l0


75 

 

Приложение З 

 

ПРИКАЗ О ВЫДАЧЕ НЕКУРЯЩИМ ЖЕНЩИНАМ ШОКОЛАДА 

ИЛИ КОНФЕТ ВЗАМЕН ТАБАЧНОГО ДОВОЛЬСТВИЯ 

 

№ 244 12 августа 1942 г. 

 

В соответствии с Постановлением Государственного Комитета 

Обороны от 6 августа 1942 г. установить с 16 августа 1942 г. выдачу 

некурящим женщинам, призванным в действующую армию и получающим 

продовольственные пайки по нормам № 1 и 2 приказа НКО 1941 г. № 312*, 

взамен табачного довольствия по 200 граммов шоколада или 300 граммов 

конфет в месяц. 

 

 

Заместитель Народного комиссара обороны СССР генерал-лейтенант 

интендантской  

 

 

службы А. ХРУЛЕВ ф. 4, оп. 12, д. 105, л. 169. Подлинник.  

 

Текстовое приложение З.1 – Приказ Наркомата обороны №244 

от 12 августа 1944 года 
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