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САМОЕ НАЧАЛО.
 В начале Великой Отечественной войны покрой 
униформы и способ ее ношения определялся 
Приказом №176 от 3 декабря 1935 года. Для 
генералов имелось три типа униформы: 
повседневная, выходная и парадная. Для 
офицеров и солдат также имелось три типа 
униформы: повседневная, караульная и выходная. 
Каждый тип униформы имел два варианта: летний 
и зимний. В период с 1935 по 1941 год в униформу 
вносились многочисленные мелкие изменения. 
Полевая униформа образца 1935 года 
изготавливалась из материи различных оттенков 
защитного цвета. Главным отличительным 
элементом униформы была гимнастерка, которая 
по своему покрою напоминала русскую 
крестьянскую рубаху. Покрой гимнастерки для 
солдат и офицеров был одним и тем же. Клапан 
нагрудного кармана на офицерской гимнастерки 
имел сложную форму с выступом в форме 
латинской буквы "V". У солдат клапан часто имел 
прямоугольную форму. Нижняя часть ворота 
гимнастерки у офицеров имела треугольную 
усиливающую нашивку, а у солдат эта нашивка 
была прямоугольной формы. Кроме того, 
солдатские гимнастерки имели усиливающие 
нашивки ромбической формы на локтях и задней 
поверхности предплечья. Офицерская 
гимнастерка в отличие от солдатской имела 
цветную окантовку. После начала боевых 
действий от цветной окантовки отказались.



 Существовало два типа гимнастерок: летняя и зимняя. Летнюю униформу шили из 
хлопчатобумажной ткани, которая была более светлого цвета. Зимнюю униформу шили 
из шерстяной ткани, которая отличалась более насыщенным, темным цветом. Офицеры 
подпоясывались широким кожаным ремнем с латунной пряжкой, украшенной 
пятиконечной звездой. Солдаты носили более простой ремень с обычной открытой 
пряжкой. В полевых условиях солдаты и офицеры могли носить два типа гимнастерок: 
повседневную и выходную. Выходную гимнастерку часто называли френч. Некоторые 
солдаты, служившие в элитарных частях, носили гимнастерки особого покроя, 
отличавшиеся цветной полоской, идущей вдоль ворота. Однако подобные гимнастерки 
встречались нечасто. торым главным элементом униформы как солдат, так и офицеров 
были шаровары, также называемые галифе. Солдатские шаровары имели ромбической 
формы усиливающие нашивки на коленях. В качестве обуви офицеры носили высокие 
кожаные сапоги, а солдаты носили ботинки с обмотками или кирзовые сапоги. Зимой 
офицеры и солдаты носили шинель из коричневато-серого сукна. Офицерские шинели 
были лучше качеством, чем солдатские, но имели тот же покрой. В Красной Армии 
использовали несколько типов головных уборов. Большинство частей носили буденовки, 
которые имели зимний и летний вариант. Однако летняя буденовка повсеместно 
вытеснялась пилоткой, введенной в конце 30-х годов. Офицеры летом вместо буденовок 
предпочитали носить фуражки. В частях, дислоцированных в Средней Азии и на Дальнем 
Востоке, вместо пилоток носили широкополые панамы.



1936
 В 1936 году на оснащение Красной Армии начала поступать каска 
нового образца (созданная на базе французской каски Адриана). В 
1940 году в конструкцию каски внесли заметные изменения. Новая 
каска образца 1940 года повсеместно вытесняла каску образца 1936 
года, однако старая каска еще широко использовалась в первый год 
войны. Многие советские офицеры вспоминают, что красноармейцы 
не любили носить каску, считая, что каски носят только трусы. 
Офицеры повсеместно носили фуражки, фуражка была атрибутом 
офицерской власти. Танкисты носили специальный шлем, 
изготавливаемый из кожи или брезента. Летом использовали более 
легкий вариант шлема, а зимой надевали шлем с меховой 
подкладкой.

Экипировка советских солдат была строгой и простой. В некоторых 
частях еще использовали коричневый кожаный рюкзак образца 1930 
года, однако такие рюкзаки в 1941 году встречались нечасто. Более 
распространенным был брезентовый вещмешок образца 1938 года. 
Основание вещмешка представляло собой прямоугольник 30х10 см. 
Высота вещмешка - 30 см. На вещмешке имелось по два кармана. 
Внутри вещмешка солдаты носили портянки, плащпалатку, а в 
карманах располагались принадлежности к винтовке и предметы 
личной гигиены. Внизу к вещмешку привязывали шесты, колышки и 
другие приспособления для установки палаток. Сверху и по бокам на 
вещмешок были нашиты петли, к которым прикрепляли скатку. 
Продмешок носили на поясном ремне, под вещмешком. Размеры 
продмешка 18х24х10 см. В продмешке солдаты носили сухой паек, 
котелок и столовый прибор. Алюминиевый котелок имел плотно 
закрывающуюся крышку, которую прижимала ручка котелка. В 
некоторых частях солдаты пользовались старым круглым котелком 
диаметром 15 см и глубиной 10 см. Однако продмешок и вещмешок 
образца 1938 года были довольно дороги в производстве, поэтому их 
выпуск был прекращен в конце 1941 года.



КАЖДЫЙ КРАСНОАРМЕЕЦ ИМЕЛ 
ПРОТИВОГАЗ И 
ПРОТИВОГАЗНУЮ СУМКУ
 Каждый красноармеец имел противогаз и противогазную сумку. После начала войны 
многие солдаты выбрасывали противогазы и использовали противогазные сумки в 
качестве вещмешков, поскольку настоящие вещмешки были не у всех. По уставу 
каждый солдат, вооруженный винтовкой, должен был иметь две кожаные патронные 
сумки. В сумке можно было хранить четыре обоймы для винтовки системы Мосина - 20 
патронов. Патронные сумки носили на поясном ремне, по одной на боку. Уставы 
предусматривали возможность ношения большой матерчатой патронной сумки, 
вмещавшей шесть обойм - 30 патронов. Кроме того, красноармейцы могли 
использовать матерчатый патронташ, носимый через плечо. В отделения патронташа 
можно было уложить 14 винтовочных обойм. Гранатная сумка вмещала две гранаты с 
ручкой. Однако очень немногие солдаты были оснащены по уставу. Чаще всего 
красноармейцам приходилось довольствоваться одной кожаной патронной сумкой, 
которую обычно носили на правом боку. Некоторые солдаты получали малые 
саперные лопатки в матерчатом чехле. Лопатку носили на правом бедре. Если 
красноармеец имел фляжку, то носил ее на поясном ремне поверх саперной лопатки. 
Во время плохой погоды солдаты использовали плащ-палатки. Плащ-палатка 
изготавливалась из брезента защитного цвета и имела тесемку, при помощи которой 
можно было закрепить плащ-палатку на плечах. Плащ-палатки можно было соединять 
по две, четыре или шесть и получать таким образом тенты, под которыми могли 
укрыться несколько человек. Если солдат имел вещмешок образца 1938 года, то 
скатка, состоящая из плащ-палатки и шинели, прикреплялась по бокам и поверх 
мешка, в виде подковы. Если же вещмешка не было, то скатку носили через плечо.



ОФИЦЕРЫ
 Офицеры использовали небольшую сумку, которую изготавливали или из кожи или из 
брезента. Имелось несколько типов таких сумок, некоторые из них носили через плечо, 
некоторые подвешивали к поясному ремню. Сверху у сумки располагался небольшой 
планшет. Некоторые офицеры носили большие кожаные планшеты, которые 
подвешивали на поясной ремень под левой рукой.

Также имелось и несколько типов специализированной униформы. Зимой танкисты 
носили черные комбинезоны и черные кожаные куртки (иногда в комплект с курткой 
входили черные кожаные брюки). Горные стрелки носили черный комбинезон особого 
покроя и специальные горные ботинки. Кавалеристы, и в первую очередь казаки, 
вместо униформы носили традиционную одежду. Кавалерия была самым пестрым 
родом войск РККА, поскольку в кавалерии служило большое количество казаков и 
представителей народностей Средней Азии. Многие кавалерийские части 
использовали стандартную униформу, но даже в таких частях часто встречались 
предметы казачьего обмундирования. До войны казачьи войска не пользовались 
популярностью, поскольку множество казаков во время Гражданской войны не 
поддержало большевиков и пошло служить в белую армию. Однако в 30-х годах были 
сформированы полки донских, кубанских и терских казаков. Личный состав этих полков 
был обмундирован униформой с большим количеством деталей традиционного 
казачьего костюма. Полевая униформа казаков во время Великой Отечественной 
войны представляла собой сочетание предметов униформы образца 30-х годов, 
дореволюционной казачьей униформы и униформы образца 1941/43 года.



НОВАЯ ФОРМА
 В 1943 году Красная Армия приняла 
новую униформу, кардинально 
отличавшуюся от использовавшейся до 
сих пор. Столь же коренным образом 
была изменена система знаков различия. 
Новая униформа и знаки различия в 
значительной мере повторяли униформу 
и знаки различия царской армии. Новые 
правила отменяли разделение униформы 
на повседневную, выходную и парадную, 
поскольку в условиях военного времени в 
выходной и парадной униформе не было 
необходимости. Детали парадной 
униформы использовались в 
обмундировании частей специального 
назначения, несших караульную службу, 
а также в офицерской униформе. Кроме 
того, офицеры сохранили выходную 
форму одежды.



ПРИКАЗ №25.
 Приказом №25 от 15 января 1943 года для солдат и офицеров вводилась гимнастерка нового образца. Новая 
гимнастерка очень походила на ту, что использовалась в царской армии и имела воротник-стойку, 
застегивающийся на две пуговицы. У солдат на гимнастерке не было карманов, тогда как на офицерской 
гимнастерке было два нагрудных кармана. Покрой шаровар не изменился. Но главной отличительной чертой 
новой униформы стали погоны. Предусматривалось два типа погон: полевые и повседневные. Полевые погоны 
изготавливали из ткани защитного цвета. С трех сторон погоны имели кайму цвета рода войск. На офицерских 
погонах не было канта, а принадлежность к роду войск можно было определить по цвету просветов. У старших 
офицеров (от майора до полковника) на погонах было по два просвета, а у младших офицеров (от младшего 
лейтенанта до капитана) - по одному. У медиков, ветеринаров и нестроевиков просветы были красного цвета с 
коричневатым оттенком. Кроме того, на погонах возле пуговицы носили маленький золотой или серебряный 
значок, обозначающийся род войск. Цвет эмблемы зависел от рода войск. Погоны маршалов и генералов были 
шире офицерских, а погоны военврачей, юристов и т.п. - наоборот, более узкие. Офицеры носили фуражку с 
черным кожаным подбородочным ремнем. Цвет околыша у фуражки зависел от рода войск. Тулья у фуражки 
обычно была защитного цвета, но в войсках НКВД часто использовали фуражки со светло-синей тульей, 
танкисты носили серые фуражки, а донские казаки - серо-синие. Тот же приказ №25 определял тип зимнего 
головного убора для офицеров. Генералы и полковники должны были носить папахи (введенные еще в 1940 г.), в 
то время как остальные офицеры получили обычные ушанки.

Звание сержантов и старшин определялось по числу и ширине лычек на погонах. Обычно лычки были красного 
цвета, только у медиков и ветеринаров лычки имели коричневатый оттенок. Старшины носили на погонах лычку 
в форме буквы "Т". У старших сержантов на погонах была одна широкая лычка. Сержанты, младшие сержанты и 
ефрейторы имели на погонах три, две или одну узкую лычку, соответственно. Окантовка погон была цвета рода 
войск. Эмблему рода войск по уставу было положено носить на внутренней части погон, но на практике солдаты 
такие эмблемы носили очень редко.



1944

 В марте 1944 года была принята новая униформа для морской пехоты, которая была более удобна для 
использования на суше. Поскольку советский ВМФ большую часть войны про стоял в портах, многие моряки 
участвовали в боях на суше. Особенно широко морская пехота применялась при обороне Ленинграда и в Крыму. 
Однако на протяжении войны морские пехотинцы носили стандартную морскую униформу, дополненную 
некоторыми предметами сухопутной полевой униформы. Последний приказ, касавшийся униформы, вышел в 
апреле 1945 года. Этим приказом вводилась парадная форма одежды, впервые солдаты ее надели во время 
парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.

Отдельно стоило бы разобрать цвета родов войск в РККА. Рода войск и службы обозначались цветом окантовки и 
знаков различия. Цвет поля петлиц показывал принадлежность к роду войск, кроме того, о принадлежности к 
определенному роду войск говорил небольшой значок в петлице. Офицеры носили вышитые золотом или 
эмалированные значки, в то время как солдаты использовали цвет окантовки. У сержантов петлицы имели 
окантовку цвета рода войск, а от солдат их отличала узкая красная полоса, проходящая через петлицу. Офицеры 
носили фуражки с окантовкой, в то время как солдаты использовали пилотки. Канты на униформе также были 
цвета рода войск. Принадлежность к роду войск определялась не одним каким-либо цветом, а комбинацией 
цветов на разных деталях униформы.

Особое положение в армии занимали комиссары. Комиссары имелись в каждой части от батальона и выше. В 
1937 году в каждом подразделении (рота, взвод) была введена должность политрука - младшего политического 
офицера. Знаки различия у комиссаров в целом были похожи на знаки различия офицеров, но имели свои 
особенности. Вместо шевронов на рукаве комиссары носили красную звезду. У комиссаров окантовка петлиц 
была черного цвета, не зависимо от рода войск, в то время как у политруков окантовка петлиц была цветной.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


