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Введение 

Военная техника СССР во время Второй мировой войны применялась в 

период с 1939 по 1945 год (с момента нападения Германии на Польшу в сентябре 

1939 г. и до подписания капитуляции Японией в сентябре 1945 г.). 

В современном мире, когда история периода Великой Отечественной войны 

подлежит искажению во многих странах, особо важно изучать подлинные данные и 

реальные факты. Это подтверждает актуальность темыисследования.  

Объектом исследования является советская армия. 

Предмет исследования – вооружение советской армии периода Великой 

Отечественной войны. 

Цель исследования заключается в выявлении видов и основных 

характеристик советского оружия периода Великой Отечественной войны. 

Задачи работы:  

- рассмотреть виды советской бронетанковой техники исследуемого периода; 

- изучить советскую авиацию, участвовавшую в Великой Отечественной войне; 

- проанализировать структуру советской артиллерии и виды стрелкового оружия и 

гранат; 

- проанализировать военно-морскую технику СССР периода Великой 

Отечественной войны. 

Практическая значимостьисследования содержится в изготовлении 

дидактического пособия для изучения советского оружия периода Великой 

Отечественной войны. 

Структура работы. Работа состоит из пяти глав и девятнадцати параграфов, а 

также введения, заключения и списка использованных источников.  
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1.Бронетанковая техника 

1.1.Легкие танки и танкетки 

 

Перед началом войны советскими инженерами были созданы лёгкие танки Т-

40 и Т-50. 

Т-40 — советский лёгкий (малый по классификации своего времени) 

плавающий танк периода Второй мировой войны.Разработан в первой половине 

1939 года на московском заводе № 37 под руководством Н. А. Астрова, ведущего 

разработчика всей советской линейки малых и лёгких танков того периода. В 

декабре того же года Т-40 был принят на вооружение Красной Армии и серийно 

выпускался на заводе № 37. 

Т-40 имел типичную компоновочную схему для советских лёгких танков того 

времени. Танк имел пять отделений, перечисленных ниже в порядке от лобовой 

части машины к корме: 

трансмиссионное отделение; 

отделение управления; 

моторное отделение по правому борту середины корпуса; 

боевое отделение по левому борту середины корпуса и в башне; 

кормовое отделение, где располагались узлы водоходного движителя, 

гидродинамическая ниша гребного винта, топливные баки и радиатор двигателя. 

Эта компоновочная схема определяла в целом набор преимуществ и 

недостатков танка в рамках машин своего класса. В частности, переднее 

расположение трансмиссионного отделения, то есть ведущих колёс, приводило к 

повышенной их уязвимости, так как именно передняя оконечность танка в 

наибольшей степени подвержена вражескому обстрелу. С другой стороны, в 

отличие от советских средних и тяжёлых танков, у Т-40 топливные баки находились 

вне боевого отделения в изолированном броневой переборкой отсеке, что повышало 

выживаемость экипажа при поражении танка. Экипаж танка состоял из двух человек 

— механика-водителя и командира машины. 

Т-50 — советский лёгкий танк периода Великой Отечественной войны. 

Разработан в 1941 году на заводе № 174 в Ленинграде под руководством Л. С. 

Троянова на базе лёгкого танка Т-126 (СП) (который в свою очередь был разработан 

на заводе №185 под руководством С. А. Гинзбурга). Также в его создании принимал 

активное участие конструктор И. С. Бушнев. 

Танк Т-50 выполнялся по классической компоновочной схеме, когда 

последовательно от носа к корме машины размещались отделения управления, 

боевое и моторно-трансмиссионное. Корпус и башня танка имели значительные 

углы наклона, поэтому своим внешним видом Т-50 был очень похож на средний 

танк Т-34 той же компоновочной схемы. В отделении управления с небольшим 

смещением от центра в сторону левого борта находилось рабочее место механика-

водителя, остальные члены экипажа (наводчик, заряжающий и командир) 

находились в трёхместной башне. Рабочее место наводчика располагалось слева от 

пушки, заряжающего — справа, командира — в задней части башни правее 

центральной продольной плоскости. 
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Классическая компоновочная схема определяла в целом набор преимуществ и 

недостатков танка в рамках машин своего класса. В частности, заднее расположение 

трансмиссионного отделения, то есть ведущих колёс, благоприятно сказывалось на 

уменьшении их уязвимости, так как задняя оконечность танка в наименьшей 

степени подвержена вражескому обстрелу. К другим преимуществам выбранной для 

Т-50 компоновки можно отнести небольшую высоту и общую массу танка (по 

сравнению с другими машинами иных компоновочных схем), но это было 

достигнуто ценой минимизации забронированного объёма и при наличии экипажа 

из четырёх человек неизбежно приводило к проблемам эргономического характера. 

БТ-5 — советский лёгкий колёсно-гусеничный танк. Серийный танк семейства 

БТ («Быстроходные танки»). Принят на вооружение в соответствии с военной 

доктриной, определившей преимущества скоростных крейсерских танков, 

способных в кратчайшие сроки покрывать большие расстояния и действовать на 

оперативных просторах. Выпускался серийно ХПЗ в 1933—1935 годах. 

Является усовершенствованным вариантом танка БТ-2 в направлении 

усиления пушечного вооружения и двигателя советского производства, 

незначительно увеличена высота и масса. Предназначен для укомплектования 

механизированных и танковых корпусов РККА. Серийный выпуск организован на 

Харьковском паровозостроительном заводе (ХПЗ) в 1933 г. По вооружению, 

бронированию, средствам внешней связи и проходимости БТ-5 не уступал 

однотипному с ним по массе советскому танку Т-26, а по удельной мощности, 

подвижности и запасу хода значительно превосходил этот танк. Гусеничный 

движитель и подвеска опорных катков были проще чем у Т-26. Машина была не 

сложной в освоении, отличалась неприхотливостью в обслуживании и высокой 

подвижностью, благодаря чему пользовалась популярностью у танкистов. БТ-5 

являлся одним из основных танков РККА довоенного периода. В 1935 г. уступил 

место в производстве обладающей более высокими тактико-техническими 

показателями модификации БТ-7, в которой клёпанную конструкцию корпуса 

заменили на сварную. 

Танке́тка — лёгкая боевая одно- или двухместная броневая машина 20—30-х 

годов XX века на гусеничном ходу, массой до 4 тонн, предназначавшаяся для 

подразделений моторизованной пехоты вооружённых сил, к повышению 

тактической подвижности пехоты — обеспечению непрерывной поддержки её 

движения огнём, путём быстрого перехода станковых пулемётов во время боя, с 

одной огневой позиции на другую, а также и для снабжения (подвоза) боевыми 

припасами во время боя. 

В некоторых случаях использовались, несмотря на большой недостаток — 

недостаточную огневую мощь, для задач разведки, боевого охранения и связи 

(например, Т-27).  
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1.2.Средние танки 

 

T-34 — советский средний танк периода Великой Отечественной войны, 

выпускался серийно с 1940 года. В течение 1942—1947 годов — основной танк 

РККА и ВС СССР. Являлся основным танком РККА до первой половины 1944 года, 

до поступления в войска его модификации Т-34-85. 

Самый массовый танк Второй мировой войны и послевоенного времени. 

Разработан конструкторским бюро танкового отдела Харьковского завода № 

183 под руководством Михаила Ильича Кошкина. Успешность проекта была 

предопределена применением новейшего высокоэкономичного дизель-мотора В-2, 

благодаря которому средний толстобронированный Т-34 унаследовал от лёгкого 

тонкобронированного БТ необычайно высокую удельную мощность (отношение 

мощности двигателя к боевой массе), обеспечившую в течение всей Великой 

Отечественной войны абсолютное превосходство танка Т-34 в проходимости, 

манёвренности, подвижности. Впервые в практике мирового танкостроения на 

среднем танке Т-34 была установлена длинноствольная (30,5 калибра) 76-мм пушка 

Л-11 (образца 1939 года), значительно превосходящая по начальной скорости 

бронебойного снаряда (635 м/с) все существовавшие в те годы зарубежные танковые 

артиллерийские системы. А с марта 1941 года на Т-34 стали устанавливать 76,2-мм 

пушку Ф-34 (образца 1941 года) с длиной ствола 41,5 калибра и начальной 

скоростью бронебойного снаряда 662 м/с, который пробивал 60-мм броню с 

дистанции 1000 м: Т-34-76 — уточняющее обозначение этой модели. Очень важным 

оказался высокий модернизационный потенциал конструкции, это позволило 

эффективно повышать боевые качества танка одновременно с наращиванием его 

промышленного производства в течение всей войны. С 1942 по 1945 годы основное 

крупносерийное производство Т-34 было развёрнуто на мощных 

машиностроительных заводах Урала и Сибири, и продолжалось в послевоенные 

годы. Ведущим заводом по модифицированию Т-34 являлся Уральский танковый 

завод № 183. Последняя модификация (Т-34-85) состоит на вооружении некоторых 

стран и по сей день. 

Танк Т-34 оказал огромное влияние на исход войны и на дальнейшее развитие 

мирового танкостроения. Немецкие войска не ожидали такой мощной техники у 

СССР. Благодаря совокупности своих боевых качеств Т-34 был признан многими 

специалистами и военными экспертами лучшим танком Второй мировой войны. 

При его создании советским конструкторам удалось найти оптимальное 

соотношение между основными боевыми, тактическими, защитными, 

эксплуатационными, ходовыми и технологическими характеристиками. 

Танк Т-34 является самым известным советским танком и одним из самых 

узнаваемых символов Второй мировой войны. До настоящего времени сохранилось 

большое количество этих танков различных модификаций в виде памятников и 

музейных экспонатов. 

Т-28— трёхбашенный советский средний танк межвоенного периода. 

Разработан в 1930—1932 годах инженерами танко-тракторного конструкторского 

бюро ВОАО под общим руководством С. А. Гинзбурга. Т-28 является первым в 
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СССР средним танком, запущенным в массовое производство. В период с 1933 по 

1940 год ленинградским Кировским заводом было выпущено 503 экземпляра Т-28. 

Т-28 представлял собой трёхбашенный средний танк классической 

компоновки, с пушечно-пулемётным вооружением и противопульным 

бронированием, и предназначался для поддержки пехоты и качественного усиления 

стрелковых и танковых соединений при прорыве укреплённых позиций противника. 

На момент создания являлся сильнейшим средним танком в мире.[Л 1] 

С 1933 года танки Т-28 поступали на вооружение тяжёлых танковых бригад 

(ттбр) РККА, выделенных с 1936 года в состав резерва Главного Командования. В 

составе ттбр РГК танки Т-28 использовались в Польском походе РККА и Зимней 

войне, где показали весьма высокие боевые качества. Однако бронезащита танков 

по итогам боёв на Карельском перешейке была признана недостаточной, поэтому 

часть танков снабдили дополнительной экранировкой. К середине 1941 года Т-28 

морально устарел, однако по своим тактико-техническим характеристикам всё ещё 

превосходил практически все образцы танков, имевшиеся в распоряжении 

вермахта.[Л 2] В составе танковых бригад механизированных корпусов РККА Т-28 

участвовали в боях начального периода Великой Отечественной войны, однако в 

большинстве своём были потеряны за первые её месяцы, главным образом из-за 

технических неисправностей. Последнее боевое применение Т-28 частями РККА 

зафиксировано в 1944 году. 

 

1.3Тяжелые танки 

 

КВ-1 (названный в честь Климента Ворошилова, как и остальные танки серии 

КВ) — советский тяжёлый танк времён Великой Отечественной войны. Обычно 

называется просто «КВ»: танк создавался под этим именем, и лишь позже, после 

появления танка КВ-2, КВ первого образца ретроспективно получил цифровой 

индекс. Выпускался с августа 1939 года по август 1942 года. 

Т-35 — советский тяжёлый танк межвоенного периода. Разработан в 1931—

1932 годах инженерами специализированного конструкторского бюро (КБ) под 

общим руководством Н. В. Барыкова. Является первым в СССР тяжёлым танком, 

запущенным в серийное производство — в 1933—1939 годах на Харьковском 

паровозостроительном заводе. В рамках нескольких небольших партий было 

выпущено 59 серийных машин. 

Т-35 представлял собой пятибашенный тяжёлый танк классической 

компоновки, с пушечно-пулемётным вооружением и противопульным 

бронированием. Предназначался для поддержки пехоты и качественного усиления 

стрелковых и танковых соединений при прорыве сильно укреплённых позиций 

противника. Т-35 является единственным в мире пятибашенным танком, 

выпускавшимся серийно, и самым мощным танком Красной Армии 1930-х годов. 

ИС-1 — советский тяжёлый танк периода Второй мировой войны. 

Аббревиатура ИС означает «Иосиф Сталин» — официальное название серийных 

советских тяжёлых танков выпуска 1943—1953 гг. Индекс 1 соответствует первой 

серийной модели танка этого семейства. В годы Второй мировой войны вместе с 
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обозначением ИС-1 на равных использовалось название ИС-85, в этом случае 

индекс 85 означает калибр основного вооружения машины. 

ИС-2 (Объект 240) — советский основной и тяжёлый танк периода Великой 

Отечественной войны, являлся самым мощным и наиболее тяжелобронированным 

из советских и союзных серийных танков периода войны, и одним из сильнейших 

основных танков на то время в мире. 

В годы Великой Отечественной войны вместе с обозначением ИС-2 на равных 

использовалось название ИС-122, в этом случае число 122 означает калибр пушки 

— основного вооружения боевой машины. Немцы называли его в своих документах 

КВ-00(ИС). Танки этого типа сыграли большую роль в боях 1944—1945 годов, 

особенно отличившись при штурме городов. После завершения войны ИС-2 были 

модернизированы и находились на вооружении Советской Армии ВС Союза ССР и 

впоследствии ВС России до 1993 года. Также танки ИС-2 поставлялись в ряд 

государств и участвовали в некоторых вооружённых конфликтах после 1945 года. 

 

1.4.Самоходно-артиллерийские орудия 

 

СУ-76 или Самоходная установка — с орудием 76,2 мм — советская 

самоходная артиллерийская установка (САУ), применявшаяся в Великой 

Отечественной войне. 

Самоходка выполнена на базе лёгких танков Т-60, Т-70 и предназначалась для 

непосредственного сопровождения пехоты, имела противопульное бронирование. 

Основное вооружение позволяло бороться с лёгкими и средними танками 

противника. Самый лёгкий и самый массовый тип САУ из выпускавшихся в Союзе 

ССР в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией. 

ИСУ-122 (Объект 242) — советская тяжёлая самоходно-артиллерийская 

установка (САУ) периода Великой Отечественной войны. В названии машины 

аббревиатура ИСУ означает «самоходная установка на базе танка ИС» или «ИС-

установка»; буква «И» в дополнение к стандартному советскому обозначению «СУ» 

боевой техники такого класса потребовалась для отличия от САУ того же калибра 

СУ-122 на другой танковой базе. Индекс 122 обозначает калибр основного 

вооружения машины. 

Разработана конструкторским бюро опытного завода № 100 в декабре 1943 

года и принята на вооружение Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) 12 

марта 1944 года. Месяцем позже началось её серийное производство на 

Челябинском Кировском заводе (ЧКЗ), продолжавшееся по август 1945 года. 

Помимо РККА, ИСУ-122 состояли на вооружении армий Польши и Чехословакии, 

единичные трофейные машины использовались вермахтом. 

СУ-152 (изначально Объект 236, КВ-14, СУ-14) — тяжёлая советская 

самоходно-артиллерийская установка (САУ) времён Великой Отечественной войны, 

построенная на базе тяжёлого танка КВ-1с и вооружённая мощной 152-мм гаубицей-

пушкой МЛ-20С. 

По своему боевому предназначению СУ-152 являлась тяжёлым штурмовым 

орудием; ограниченно могла выполнять функции самоходной гаубицы. Постройка 



9 
 

первого прототипа СУ-152 была закончена на Челябинском Кировском заводе (ЧКЗ) 

24 января 1943 года, со следующего месяца начался серийный её выпуск. В связи со 

снятием с производства танка-базы КВ-1с СУ-152 в декабре 1943 года были 

заменены в производстве равноценной по вооружению и лучше бронированной 

ИСУ-152, всего было построено 670 самоходно-артиллерийских установок этого 

типа. Боевой дебют СУ-152 состоялся летом 1943 года в сражении на Курской дуге, 

где она проявила себя как эффективный истребитель новых тяжёлых немецких 

танков и САУ. Наиболее активно СУ-152 применялись во второй половине 1943 

года и начале 1944 годов, позже их число в войсках неуклонно уменьшалось 

вследствие боевых потерь и износа ходовой части и моторно-трансмиссионной 

группы. Заменой вышедшим из строя СУ-152 в частях советской самоходной 

артиллерии стали более совершенные ИСУ-152. Небольшое число машин воевало 

вплоть до конца войны и состояло на вооружении Советской армии в послевоенные 

годы. После снятия с вооружения оставшиеся СУ-152 были практически все 

утилизированы на металл и до настоящего времени уцелело только несколько САУ 

этого типа. 

2.Авиация 

2.1.Истребители 

 

Як-1 — советский одномоторный самолёт-истребитель Второй мировой 

войны. Первый боевой самолёт, разработанный заводом № 115 под управлением 

Александра Сергеевича Яковлева как опытный истребитель И-26, ранее КБ 

занимались спортивными и учебными самолётами. Новый самолёт создавали на базе 

спортивной модели Я-7. В январе 1940 года он совершил первый полёт, а второй 

полёт привёл к аварии, в результате которой погиб пилот, а самолёт разбился. Было 

выявлено, что причиной катастрофы был производственный дефект. Несмотря на 

аварию ещё до завершения государственных испытаний было принято решение о 

запуске в серийное производство под маркой Як-1. Производился с 1940 по 1944 

годы; к 22 июня 1941 года было выпущено 425 самолётов; всего было построено 

8734 самолёта всех модификаций. 

ЛаГГ-3 — одноместный одномоторный поршневой истребитель-моноплан, 

стоявший на вооружении ВВС РККА во время Великой Отечественной войны. 

Использовался в качестве истребителя, истребителя-перехватчика, истребителя-

бомбардировщика, самолёта-разведчика, производился в 1941—1944 гг. Один из 

трёх истребителей нового поколения, принятых на вооружение перед вторжением 

Германии на территорию СССР (другие два — МиГ-3 и Як-1). 

Начальником ОКБ-301 и руководителем работ по созданию ЛаГГ-3 был В. П. 

Горбунов. Однако самолёт назван не только по фамилии руководителя проекта В. П. 

Горбунова, но и его ближайших сотрудников: С. А. Лавочкина и М. И. Гудкова — 

ЛаГГ. 

Положительные качества: мощное вооружение на первых сериях, высокая 

живучесть, минимальное использование дефицитных материалов: основной 

материал сосна, березовый шпон, фанера и модифицированная смолами древесина 

(дельта-древесина), огнеупорность. 
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Недостатки: слабый двигатель и вследствие этого плохая тяговооружённость, 

недоработки конструкции из-за рекордно коротких сроков разработки, чрезмерный 

вес вследствие применения слабоизученного материала (дельта-древесина являлась, 

по сути, первым в мире композитным материалом, применённым на серийных 

самолётах), что вынудило при расчётах использовать большие коэффициенты запаса 

прочности. 

Истребитель МиГ-3 был разработан в ОКБ-155 Микояна и Гуревича, в рамках 

модернизации исходного самолёта И-200, в серии МиГ-1 (см. основную статью 

МиГ-1). Основным отличием МиГ-3 от Миг-1 является установка дополнительного 

фюзеляжного топливного бака на 250 литров, с целью увеличения дальности и 

продолжительности полёта, а также изменениям в составе вооружения. Эти 

изменения повлекли за собой перекомпоновку ряда агрегатов, с целью сохранения 

центровки самолёта. Также внесены изменения в систему бензопитания и 

маслопитания, ряд мелких изменений в оборудование ВМГ и самолёта. 

 

2.2.Бомбардировщики 

 

АНТ-40 (СБ) — скоростной фронтовой бомбардировщик. Самый массовый 

серийный самолёт разработки КБ А. Н. Туполева. Первый полёт совершил 7 октября 

1934 года под управлением лётчика-испытателя К. К. Попова. Первый серийный 

самолёт СБ был выпущен весной 1936 года. За годы серийной постройки СБ 

неоднократно модернизировался. Всего до момента прекращения серийного 

выпуска в 1941 году было выпущено 6616 самолётов различных модификаций. 

ДБ-3 (ЦКБ-30) — дальний бомбардировщик, разработанный в ОКБ-39 под 

руководством С. В. Ильюшина. 

Первый полёт опытной машины БДД (ЦКБ-26) выполнен летом 1935 года 

лётчиком-испытателем В. К. Коккинаки. В 1936 году на самолёте установлено пять 

мировых рекордов. В серии самолёт получил обозначение ЦКБ-30, или ДБ-3. До 

начала Великой Отечественной войны началось массовое серийное производство 

самолётов, а также доработки и постройка опытных машин ЦКБ-30Н-1 и ЦКБ-30Н-2 

для выполнения рекордных перелётов. 

Пе-2 (в ВВС СССР — прозвище «Пешка»; по классификации НАТО: Buck) — 

советский пикирующий бомбардировщик времён Второй мировой войны. Основной 

фронтовой бомбардировщик ВВС РККА. Самый массовый бомбардировщик 

советского производства (всего выпущено 11500 единиц). В строевых частях 

полностью заменил собой бомбардировщики СБ. 

Ил-4ТК — высотный вариант 1943 года с турбокомпрессорами и герметичной 

кабиной. Экспериментальный высотный разведчик и бомбардировщик. Для 

достижения необходимой мощности двигателей на высоте 11 000 м были 

установлены турбокомпрессоры. Вооружение отсутствовало, в хвостовой части 

самолета устанавливался дистанционно управляемый фотоаппарат. 

В условиях нехватки боевых самолетов в качестве легкого ночного 

бомбардировщика использовались и учебные У-2. 
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У-2 или По-2 (Поликарпов-2) — советский многоцелевой биплан, созданный в 

1927 году под руководством Н. Н. Поликарпова. 

Один из самых массовых самолётов в мире. Строился серийно до 1953 года, 

было построено 33 000 машин. Переименован в По-2 в честь его создателя в 1944 

году после смерти Н. Н. Поликарпова. Народное прозвище «Кукурузник» этот 

самолёт получил за его активное применение в сельском хозяйстве. 

 

2.3.Ударная штурмовая авиация 

 

Ил-2 (по кодификации НАТО: Bark) — советский штурмовик времён Второй 

мировой войны, созданный в ОКБ-240 под руководством Сергея Ильюшина. Самый 

массовый боевой самолёт в истории авиации, было выпущено более 36 тысяч штук. 

Серийное производство началось в феврале 1941 года (Приказ А. И. Шахурина 

№ 739 от 14.12.1940), они были изготовлены в Воронеже на заводе № 18 (в ноябре 

1941 года завод эвакуирован в Куйбышев). Ил-2 серийно производился также на 

авиационных заводах № 1 и № 18 в Куйбышеве, на авиационном заводе № 30 в 

Москве. Из общего количества Ил-2 (36 163 шт.) 70,6 % произведено в Куйбышеве 

— 25 545 шт. Некоторое время в течение 1941—1942 гг. самолёт выпускался 

заводом № 381 в Нижнем Тагиле. 

Ил-2 принимал участие в боях на всех театрах военных действий Великой 

Отечественной войны, а также в Советско-японской войне. Конструкторы называли 

разработанный ими самолёт «летающим танком». Пилоты-истребители люфтваффе 

прозвали Ил-2 «бетонным самолётом» (нем. Betonflugzeug). По утверждению 

некоторых советских авторов, солдаты вермахта называли его «чумой» (нем. 

Schwarzer Tod, дословно: «чёрная смерть»). 

Прототип — «бронированный штурмовик» БШ-2 (заводское наименование 

ЦКБ-55) совершил первый полёт 2 октября 1939 года (лётчик-испытатель В. К. 

Коккинаки). 

 

 

3.Артиллерия 

3.1.Дивизионные орудия 

 

76-мм дивизионная пушка образца 1942 года (ЗиС-3, Индекс ГРАУ — 52-П-

354У) — 76,2-мм советская дивизионная и противотанковая пушка. Главный 

конструктор — В. Г. Грабин, головное предприятие по производству — 

артиллерийский завод № 92 в городе Горьком. ЗиС-3 стала самым массовым 

советским артиллерийским орудием, выпускавшимся в годы Великой 

Отечественной войны. По простоте, малой массе и высоким боевым качествам было 

одним из лучших орудий Второй мировой войны. В послевоенное время ЗиС-3 

долго состояла на вооружении Советской Армии, а также активно экспортировалась 

в ряд стран, в некоторых из которых она находилась на вооружении и на 2016 год, и, 

вероятно, на вооружении в настоящее время. 



12 
 

76-мм пушка образца 1939 года (УСВ, Ф-22-УСВ, индекс ГАУ — 52-П-254Ф) 

— советская дивизионная пушка периода Второй мировой войны.Орудие имело 

современную на момент создания конструкцию с раздвижными станинами, 

подрессориванием и металлическими колёсами с резиновыми шинами, 

заимствованными от грузового автомобиля ЗИС-5. Оно оснащалось 

полуавтоматическим вертикальным клиновым затвором, гидравлическим тормозом 

отката, гидропневматическим накатником; длина отката переменная. Люлька 

корытообразная, типа «Бофорс». Прицел и механизм вертикального наведения 

располагались с разных сторон ствола. Камора была рассчитана на стандартную 

гильзу обр. 1900 года, соответственно, орудие могло стрелять всеми боеприпасами 

для 76-мм дивизионных и полковых орудий. 

76-мм дивизионная пушка образца 1936 года (Ф-22, индекс ГАУ — 52-П-

363А) — советская дивизионная полууниверсальная пушка периода Второй 

мировой войны. Являлась первым орудием, разработанным конструкторским бюро 

под руководством выдающегося конструктора артиллерийских систем В. Г. 

Грабина, и одним из первых орудий, полностью разработанных в СССР (а не 

представляющих собой модернизацию орудий армии Российской империи или 

зарубежную разработку). Созданная в рамках не оправдавшей себя концепции 

универсального (зенитно-дивизионного) орудия, Ф-22 имела ряд недостатков, в 

связи с чем была снята с серийного производства через три года после его начала. 

Произведённые орудия приняли активное участие в предвоенных конфликтах и 

Великой Отечественной войне. Многие орудия этого типа стали трофеями 

немецкой, финской и румынской армий. В Германии трофейные орудия были 

модернизированы и активно использовались в качестве противотанковых пушек, как 

в буксируемом, так и в самоходном варианте. 

 

3.2.Корпусные орудия 

 

122-мм корпусная пушка образца 1931/37 годов (А-19, индекс ГАУ — 52-П-

471А) — советская тяжёлая дальнобойная пушка периода Второй мировой войны. В 

основе этой пушки была модернизированная 122-мм пушка образца 1931 года, при 

этом ствол предыдущей модели 122-мм пушки налагался на лафет 152-мм гаубицы-

пушки МЛ-20. Орудие серийно выпускалось с 1939 по 1946 год, активно и успешно 

использовалось в Великой Отечественной войне, составляя вместе с МЛ-20 основу 

мощной ствольной артиллерии РВГК. После окончания войны эта артиллерийская 

система долго состояла на вооружении Советской армии и ряда других стран, в 

нескольких странах они используются и в настоящее время. На базе орудия были 

созданы самые мощные серийные танковые пушки Второй мировой войны. 

152-мм гаубица образца 1909/30 годов — советская гаубица периода Второй 

мировой войны. Это орудие, являвшееся модернизацией 6-дм гаубицы периода 

Первой мировой войны, стало самой многочисленной советской гаубицей калибра 

152-мм из участвовавших в Великой Отечественной войне. 

152-мм гаубица-пушка образца 1937 года (МЛ-20, индекс ГАУ — 52-Г-544А) 

— советская гаубица-пушка периода Второй мировой войны. Это орудие серийно 
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выпускалось с 1937 по 1946 год, состояло или до сих пор состоит на вооружении 

армий многих стран мира, использовалось практически во всех значимых войнах и 

вооружённых конфликтах середины и конца XX века. Этим орудием были 

вооружены самые мощные советские самоходные артиллерийские установки 

Великой Отечественной войны — СУ-152 и ИСУ-152. По мнению некоторой части 

артиллерийских экспертов, МЛ-20 входит в число лучших конструкций ствольной 

артиллерии за весь период её существования. Даже более сдержанные оценки[кто?] 

признают выдающуюся роль МЛ-20 в боевом применении и развитии советской 

артиллерии середины XX века. 

 

3.3.Противотанковые орудия 

 

45-мм противотанковая пушка образца 1937 года (сорокапятка, индекс ГАУ — 

52-П-243-ПП-1) — советское полуавтоматическое противотанковое орудие калибра 

45 миллиметров. Оно использовалось на первом этапе Великой Отечественной 

войны, но в связи с недостаточной бронепробиваемостью было заменено в 1942 году 

на более мощную пушку М-42 того же калибра. Окончательно пушка образца 1937 

года была снята с производства в 1943 году; за 1937—1943 годы промышленность 

СССР изготовила 37 354 таких орудий. 

М-42 (Индекс ГАУ — 52-П-243С) — советское полуавтоматическое 

противотанковое орудие калибра 45 мм. Полное официальное название орудия — 

45-мм противотанковая пушка обр. 1942 года (М-42). Оно использовалось с 1942 

года до конца Великой Отечественной войны, но в связи с недостаточной 

бронепробиваемостью было частично заменено в производстве в 1943 году на более 

мощную пушку ЗИС-2 калибра 57 мм. Окончательно пушка М-42 была снята с 

производства в 1946 году. За 1942—1945 годы промышленность СССР изготовила 

10 843 таких орудий. 

57-мм противотанковая пушка образца 1941 года (ЗиС-2) (индекс ГРАУ — 52-

П-271) — советская противотанковая пушка периода Великой Отечественной 

войны. Данное орудие, разработанное под непосредственным руководством В. Г. 

Грабина, в 1940 году, являлось, на момент начала серийного производства, самой 

мощной противотанковой пушкой в мире — настолько мощной, что в 1941 году 

орудие не имело достойных целей, что и привело к снятию её с производства («в 

связи с избыточной бронепробиваемостью» — цитата), в пользу более дешёвых и 

технологичных пушек. Однако, с появлением в 1943 году новых 

тяжелобронированных немецких танков «Тигр», производство орудия было 

возобновлено. 

На базе ЗиС-2 создана танковая пушка, это орудие устанавливалось на первые 

советские серийные противотанковые самоходные артиллерийские установки ЗиС-

30. 57-мм пушки ЗиС-2 воевали с 1941 по 1945 год, позже, в течение долгого 

времени, состояли на вооружении Советской армии. В послевоенное время многие 

орудия были поставлены за рубеж и, в составе иностранных армий, приняли участие 

в послевоенных конфликтах.  
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3.4.Зенитные орудия 

 

37-мм автомати́ческая зени́тная пу́шка образца́ 1939 го́да (61-К) (индекс ГРАУ 

— 52-П-167) — советская зенитная пушка периода Великой Отечественной войны. 

Разработана на основе шведской 40-мм пушки Bofors. Главный конструктор — М. 

Н. Логинов. Являлось первой советской автоматической зенитной пушкой, 

запущенной в крупносерийное производство. На базе 61-К было создано семейство 

корабельных зенитных орудий, эта пушка устанавливалась на первые советские 

серийные самоходные зенитные установки на гусеничном шасси ЗСУ-37. 37-мм 

зенитные пушки 61-К активно использовались в течение всей Великой 

Отечественной войны, в течение долгого времени состояли на вооружении 

Советской Армии. Помимо борьбы со штурмовиками, истребителями-

бомбардировщиками и пикирующими бомбардировщиками, 61-К в 1941 году 

использовались и как противотанковые орудия. В послевоенное время многие 

орудия были поставлены за рубеж и в составе иностранных армий приняли участие 

в различных послевоенных конфликтах.  

3-К (индекс ГАУ — 52-П-361) — 76-мм полуавтоматическая зенитная пушка, 

разработанная в 1931—1932 годах на заводе № 8 по образцу 7,5-см зенитной пушки 

немецкой фирмы «Рейнметалл». 

52-К (Индекс ГАУ — 52-П-365) — советское зенитное орудие калибра 85 

мм.Полное официальное название орудия — 85-мм зенитная пушка образца 1939 

года. Оно активно использовалось в Великой Отечественной войне как в роли 

собственно зенитного, так и противотанкового орудия, а после её окончания долго 

состояло на вооружении Советской Армии ВС СССР до принятия на вооружение 

зенитных ракетных комплексов. Пушка 52-К передавалась или продавалась в другие 

страны для оснащения их вооружённых сил. Часть зениток 52-К после снятия с 

вооружения была переделана для мирного применения в горной местности в 

качестве противолавинных орудий. 

 

 

3.5.БМ-13 «Катюша» 

 

Советская установка залпового огня БМ-13 «Катюша» оказалась достаточно 

удобным, смертоносным и очень мобильным оружием. Это была первая 

артиллерийская система с самоходным лафетом, которую производили в массовом 

серийном производстве. Типичная батарея БМ-13 состояла из  четырех пусковых 

машин с экипажем из шести человек каждая, двух грузовиков с боеприпасами и 

двух грузовиков поддержки. 

Два советских солдата в ноябре 1943 г. готовят свою установку «Катюша» к 

бою. Ракеты М-13 упаковывались в ящики по две ракеты в каждом. Опытный 

экипаж мог приготовить БМ-13 к новому залпу за четыре минуты. 

Хотя «Катюша» не отличалась той же точностью, как и обычная артиллерия, 

её ракетные залпы позволяли опустошить конкретный район. Затем батарея быстро 

меняла позицию до того, как враг был готов нанести ответный удар. При стрельбе 
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ракеты, выпускавшиеся батареями БМ-13, производили характерный вой, 

оказывавший на  немецкие войска деморализующее действие. 

 

4.Стрелковое оружие 

4.1.Автоматическое оружие 

 

7,62-мм автоматическая винтовка системы Симонова образца 1936 года, АВС-

36 (Индекс ГАУ — 56-А-225) — советская автоматическая винтовка, разработанная 

оружейником Сергеем Симоновым. Изначально разрабатывалась как самозарядная 

винтовка, но в ходе усовершенствований был добавлен режим стрельбы очередями 

для использования в экстренной ситуации. 

7,62-мм самозарядные винтовки системы Токарева образцов 1938 и 1940 годов 

(СВТ-38, СВТ-40), а также автоматическая винтовка образца 1940 года (АВТ-40), 

самозарядный (СКТ-40), автоматический (АКТ-40), и охотничие (ОКТ-88 и СВТ-О) 

карабины — модификации советской самозарядной винтовки, разработанной Ф. В. 

Токаревым. 

СВТ-38 была разработана в качестве замены автоматической винтовки 

Симонова и 26 февраля 1939 принята на вооружение Красной армии. Первая СВТ 

образца 1938 года была выпущена 16 июля 1939 года. С 1 октября 1939 года начался 

валовый выпуск на Тульском, а с 1940 года — на Ижевском оружейном заводе. 

 

4.2.Винтовка Мосина 

 

Русская 3-линейная (7,62-мм) винтовка Мосина образца 1891 года[2] — 

магазинная винтовка, принятая на вооружение Русской императорской армии в 1891 

году. 

Имела другие названия — 7,62-мм винтовка обр. 1891 г. (1891/30 гг.), 

трёхлинейка, винтовка Мосина, «Мосинка» и тому подобные. Массово 

использовалась в период с 1892 до конца 1950-х гг. (в НОАК и КНА), в этот период 

многократно модернизировалась. 

Название трёхлинейка происходит от калибра ствола винтовки, который равен 

трём линиям (устаревшая мера длины, равная одной десятой дюйма или 2,54 мм). 

На основе винтовки образца 1891 года и её модификаций был создан целый 

ряд образцов спортивного и охотничьего оружия, как нарезного, так и 

гладкоствольного. 

 

4.3.Пулеметы и пистолеты-пулеметы 

 

ДП (Дегтярёва пехотный, индекс ГАУ — 56-Р-321) — ручной пулемёт 

калибра 7,62 мм, разработанный Василием Алексеевичем Дегтярёвым. ДП стал 

одним из первых образцов стрелкового оружия, созданных в СССР. 

Пулемёт Ма́ксима образца 1910 года (Индекс ГРАУ — 56-П-421) — 

станковый пулемёт пулемёта Максим, широко использовавшийся российской и 
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Красной армиями во время Первой мировой и Второй мировой войн. Пулемёт 

использовался для поражения открытых групповых целей и огневых средств 

противника на расстоянии до 1000 м. 

7,62-мм пулемёт Горюнова (СГ-43, Индекс ГРАУ — 56-П-428) — советский 

станковый пулемёт. 

ДШК (Индекс ГРАУ — 56-П-542) — советский станковый крупнокалиберный 

пулемёт под патрон 12,7×108 мм. Разработан на основе конструкции 

крупнокалиберного станкового пулемёта ДК. 

В феврале 1939 года ДШК был принят на вооружение РККА под 

обозначением «12,7 мм крупнокалиберный пулемёт Дегтярёва — Шпагина образца 

1938 года». 

При сохранении принципа работы автоматики и схемы запирания канала 

ствола пулемёта ДК, был полностью изменён механизм питания (он обеспечивал 

подачу патронной ленты либо с правой стороны, либо с левой). Соответственно 

иной стала и конструкция патронной ленты (так называемая типа «краб»). Дульный 

тормоз имел другую конструкцию. 

Крупнокалиберный пулемёт обр. 1938/46 годов отличается сравнительно 

большой эффективностью стрельбы. По дульной энергии, которая составляла от 

18,8 до 19,2 кДж, он превосходил почти все существующие системы пулемётов 

подобного калибра. Благодаря этому достигнуто большое пробивное действие пули 

по бронированным целям: на дальности 500 м она пробивает стальную броню 

высокой твёрдости толщиной 15 мм (20 мм брони средней твёрдости тип RHA). 

Пулемёт обладает достаточно высоким темпом стрельбы, что обусловливает 

эффективность огня по быстродвижущимся целям. Сохранению высокого темпа 

стрельбы, несмотря на увеличение калибра, способствовало введение буферного 

устройства в затыльнике пулемёта. Упругий буфер смягчает также удары 

подвижной системы в крайнем заднем положении, что благоприятно сказывается на 

живучести деталей и меткости стрельбы. 

7,62-мм пистолет-пулемёт образца 1941 года системы Шпагина (ППШ) — 

советский пистолет-пулемёт, разработанный в 1940 году конструктором Г. С. 

Шпагиным под патрон 7,62×25 мм ТТ и принятый на вооружение Красной Армии 

21 декабря 1940 года[1]. ППШ наряду с ППС-43 являлся основным пистолетом-

пулемётом советских Вооружённых Сил в Великой Отечественной войне. 

К середине 1960-х годов ППШ был снят с вооружения Советской Армии и 

постепенно заменён автоматом Калашникова. На вооружении подразделений 

военизированной охраны и МВД ряда стран СНГ состоит и до сих пор. 

Также в послевоенный период ППШ в огромных количествах поставлялся в 

дружественные СССР страны, длительное время состоял на вооружении армий 

различных государств, использовался нерегулярными формированиями и на 

протяжении XX века применялся в вооружённых конфликтах по всему миру. 

На данный момент продаётся гражданским лицам как охотничий карабин для 

любительской стрельбы с незначительными доработками (переводчик огня подварен 

в положении для одиночных выстрелов, в магазине установлен ограничитель на 10 



17 
 

патронов, может быть сделано кернение дульного среза и чашки затвора в районе 

ударника). 

7,62-мм пистолеты-пулемёты образцов 1934, 1934/38 и 1940 годов системы 

Дегтярёва (индекс ГАУ — 56-А-133) — различные модификации пистолета-

пулемёта (ПП), разработанного советским оружейником Василием Дегтярёвым в 

начале 1930-х годов. 

Первый пистолет-пулемёт, принятый на вооружение Красной Армии ВС 

Союза ССР. Пистолет-пулемёт Дегтярёва был достаточно типичным представителем 

первого поколения этого вида оружия. Использовался в Финской кампании 1939—

40 годов, а также на начальном этапе Великой Отечественной войны. Имел 

сокращение — ППД. 

7,62-мм пистолеты-пулемёты образцов 1942 и 1943 годов системы Судаева 

(ППС) — варианты пистолета-пулемёта, разработанного советским конструктором 

Алексеем Судаевым в 1942 году. Применялись советскими войсками во время 

Великой Отечественной войны. 

Нередко ППС называют лучшим пистолетом-пулемётом Второй мировой 

войны 

 

4.4.Пистолеты 

 

Револьве́р систе́мы Нага́на образца 1895 года(7,62-мм револьвер Нагана обр. 

1895 г., или 3-линейный револьвер образца 1895 года, индекс ГРАУ — 56-Н-121) — 

семизарядный револьвер, разработанный и 

производившийся бельгийскими промышленниками братьями Эмилем (Émile) 

(1830—1902) и Леоном (Léon) (1833—1900) Наганами (Nagant) для Российской 

империи, состоявший на вооружении и выпускавшийся в ряде стран в конце XIX — 

середине XX века. Револьве́р систе́мы Нага́на образца 1895 года (7,62-мм револьвер 

Нагана обр. 1895 г., или 3-линейный револьвер образца 1895 года, индекс ГРАУ — 

56-Н-121) — семизарядный револьвер, разработанный и производившийся 

бельгийскими промышленниками братьями Эмилем (Émile) (1830—1902) и Леоном 

(Léon) (1833—1900) Наганами (Nagant) для Российской империи, состоявший на 

вооружении и выпускавшийся в ряде стран в конце XIX — середине XX века. 

Пистолет обр. 1933 г. (ТТ, Тульский Токарев, индекс ГРАУ — 56-А-132) — 

самозарядный пистолет, разработанный в 1930 году советским конструктором 

Фёдором Васильевичем Токаревым. Первый самозарядный пистолет отечественной 

разработки, принятый на вооружение в СССР. 

 

4.5.Гранаты 

 

Граната предназначалась для использования гранатометом Дьяконова и 

выпускалась с 1928 г. в четырех вариантах: кумулятивная, осколочная, сигнальная, 

имитационная. 

Противотанковая граната выпускалась в 1942-43 гг. для «гранатомета 

Дьяконова». Корпус гранаты имел обтекаемую форму, три ведущих выступа на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
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цилиндрической части. В конической хвостовой части монтировался донный 

взрыватель, включавший инерционное тело («оседающий цилиндр»), капсюль-

детонатор, дополнительный детонатор и проволочную чеку. Донная часть 

закрывалась  колпачком. ТТХ гранаты: длина – 144 мм. 

Ручная осколочная граната РОГ-43 дистанционного действия являлась 

модификацией РГД-33 и была принята на вооружение в 1943 г. От прототипа она 

отличалась более длинным корпусом и оборонительным чехлом. 

Осколочная граната РГ-42 разработана в 1942 г. С.Г. Коршуновым на базе 

гранаты РГ-41 с универсальным запалом и была наиболее технологичной в 

массовом производстве.  

 

5.Военно-морская техника 

5.1.Корабли 

 

Военно-морскому флоту в СССР уделялось меньше внимания. В его состав 

входили линкоры «Марат» и «Октябрьская революция» на Балтике, а также 

«Парижская коммуна» на Черном море. Кроме того, имелось 7 крейсеров, лидеры, 

эсминцы, большое количество подводных лодок и торпедных катеров. 

«Петропавловск» — линкор русского и советского Балтийского флота, третий 

(по дате закладки и дате спуска на воду) линейный корабль типа «Севастополь». 

В строю с 1914 года (в 1921—1943 назывался «Марат»). Участвовал в Первой 

мировой войне, Гражданской войне, Советско-финской войне (обстрел укреплений 

противника на острове Бьёрке) и Великой Отечественной войне во время обороны 

Ленинграда. С 1950 учебный корабль под названием «Волхов». В 1953 исключен из 

состава ВМФ СССР и отправлен на металлолом. 

«Октя́брьская револю́ция» (до 1925 года «Гангýт») — линкор русского и 

советского флота, последний (по дате закладки и дате спуска на воду) из четырёх 

дредноутов балтийской серии типа «Севастополь». 

Линкор-дредноут «Гангут» стал четвёртым кораблём русского флота, 

названным в честь победы в Гангутском сражении. 

«Севастополь» (в 1921—1943 году — «Парижская коммуна») — линейный 

корабль русского императорского и советского флота. Головной корабль 

одноимённого типа.8 июля 1945 года награждён орденом Красного Знамени. 

 

5.2.Подводные лодки 

 

Эскадренные подводные лодки «П-1», «П-2» и «П-3» типа «П» (IV серия) 

были построены на Ленинградском заводе №189 и приняты в строй в 1936 г. Лодка 

«П-1» погибла в 1941 г., «П-2» – списана в 1955 г, а «П-3» – в 1952 г. ТТХ лодки: 

водоизмещение надводное полное – 1 тыс. т., подводное – 1,7 тыс. т.; длина – 87,7 м, 

ширина – 8 м; осадка – 3 м; глубина погружения – 50 м; энергетические установки – 

2 дизельных двигателя и 2 электродвигателя; мощность – 5,4/1,1 тыс.л.с.; скорость – 
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19 узл.; запас топлива – 92 т. соляра; дальность плавания – 5,7 тыс. миль; экипаж – 

56 человек. Вооружение: 2х1 – 100-мм орудия; 1х1 – 45-мм зенитное орудие; 6 – 

533-мм торпедных аппаратов; 10 торпед. 
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Заключение 

 

В работе были рассмотрены все виды советского оружия во время Великой 

Отечественной войны.  

Охарактеризована бронетанковая техника, в структуру которой входили 

легкие танки и танкетки, средние танки и тяжелые танки. 

Отдельно были рассмотрены самоходно-артиллерийские орудия. 

Советская авиация периода Великой Отечественной войны в работе 

представлена истребителями, бомбардировщиками, и самолетами-ударниками. 

Анализ артиллерии нашей страны включил дивизионные орудия, корпусные 

орудия, противотанковые орудия и зенитные орудия. Отдельно была рассмотрена 

советская установка залпового огня БМ-13 «Катюша». 

Изучение стрелкового оружия включило автоматическое оружие, винтовку 

Мосина, пулеметы и пистолеты-пулеметы, пистолеты и гранаты. 

Рассмотрение военно-морской техники затронуло советские корабли и 

подводные лодки периода Великой Отечественной войны. 

Практическая значимость исследования содержится в изготовлении 

дидактического пособия для изучения иллюстраций советского оружия периода 

Великой Отечественной войны. 

 

 

 

 


