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Великая Отечественная война запомнилась нам самой разрушитель-
ной и самой масштабной войной, когда-либо приходившей на земле рус-
ского народа. Эта война продлилась 1418 дней и унесла с собой жизни 
миллионов людей. И любой из этих дней играл особую роль в судьбе 
нашей нации. Почти каждые сутки по длине фронта шли битвы, наступле-
ния, операции по обороне и освобождению. В ходе Великой Отечествен-
ной были проведены тысячи различных операций, как крупномасштабных 
и огромных по своему значению, так и менее значимых и заметных, но так 
или иначе вложивших свой вклад в ход всей войны. 

Крупнейшую военную наступательную операцию под кодовым назва-
нием «Багратион» по праву можно назвать триумфом русского оружия, 
триумфом теории военного искусства. Операция продолжалась 68 суток  
(с 23 июня по 29 августа 1944 г.). Ширина фронта боевых действий –  
1100 км, а глубина продвижения Красной армии – 550…600 км [1, с. 92]. 

В Москве учли ошибки сорок первого года. Крупный западный фронт 
был разделен на несколько фронтов, каждым из них было легче управ-
лять.1-м Прибалтийским фронтом командовал генерал армии Баграмян,  
3-м Белорусским – генерал-полковник Черняховский, 2-м Белорусским – 
генерал армии Захаров, 1-м Белорусским – генерал армии Рокоссовский. 
Координатором действий 4-х фронтов был назначен маршал Совет- 
ского Союза Г. Жуков [1, с. 8]. 

Немцы ждали мощного наступления Красной армии у основания вы-
ступа, именуемого «Белорусский балкон». Советский же план предусмат-
ривал нанесение целой серии ударов. Суть операции заключалась в том, 
чтобы, словно пирог на обеде, рассечь группу армий «Центр» на несколько 
изолированных «котлов» окружения восточнее Минска.  

На Белорусских фронтах подготовка шла невероятной тщательности и 
скрытности. Была проведена масштабная разведка позиций и сил против-
ника. Передвижения войск осуществлялись только в ночное время, маши-
ны передвигались строго с выключенными фарами, а стоянки маскирова-
лись. Пехотинцев обучали обращению с транспортом, артиллерией и 
быстрому форсированию водных преград. Огромная скрытная работа была 
проведена сапёрами по обезвреживанию минных полей, однако мины 
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ПАЕК ПОБЕДЫ: НОРМЫ ДОВОЛЬСТВИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
СУХОПУТНЫХ СИЛ ВЕРМАХТА И КРАСНОЙ АРМИИ В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (ФРОНТ И ТЫЛ) 
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Одной из малоисследованных сторон повседневности военного быта и 
факторов успешного завершения самой войны является оценка суточной 
нормы обеспечения продовольствием непосредственного участника воен-
ных действий, солдата и офицера пехоты передовой линии, как со стороны 
Красной армии, так и со стороны его основного противника германского 
Вермахта. Хорошо экипированный и сытно накормленный солдат – такое 
же непременное условие победы, как и перевес над противником в танках, 
артиллерии или самолетах. И напротив, голодный, усталый, не чувствую-
щий о себе заботы рядовой пехотинец – источник паники, деморализации, 
небоеспособности и неверия в конечный успех. Судьба 2-й ударной армии 
генерала Власова и 6-й армии фельдмаршала Паулюса – лучшее  
тому подтверждение. 

В предвоенный период, когда началось развертывание Красной армии, 
норма основного армейского пайка была изменена 24 мая 1941 г.  
и по результатам изменений его калорийность уменьшилась с 3719  
до 3545 ккал, что говорит о приведении в соответствие численности Крас-
ной армии и возможностей государства [1, с. 55–57]. Были пересмотрены и 
нормы довольствия войск в военное время, фронтовой паек красноармейца 
составлял теперь 3717 ккал, а сухой паек – 3200 ккал. Окончательно нормы 
фронтового пайка были утверждены Постановлением Государственного 
комитета обороны за № 662 от 12 сентября 1941 г. и приказом Наркома 
обороны от 22 сентября 1941 г. С этого времени в Красной армии устанав-
ливались следующие нормы суточного довольствия (норма № 1 Первая ка-
тегория), хотя и не всегда соблюдающиеся. Красноармейцы и начсостав 
боевых частей, находящихся непосредственно на передовой получали: 
хлеба ржаного для зимнего времени (октябрь–март) – 900 г и для летнего 
времени (апрель–сентябрь) – 800 г, муки пшеничной 2-го сорта – 20 г,  
мяса – 150 г, рыбы – 100 г, жиров животных – 30 г, различных круп – 140 г, 
сахара – 35 г, чая – 50 г (в месяц), овощей – 320 г, картофеля – 500 г, соли – 
30 г. Энергетическая ценность такого пайка составляла 3547 ккал зимой  
и 3357 ккал летом. Офицеры и генералы действующей армии получали до-
полнительно: масло сливочное – 40 г, печенье – 20 г, консервы рыбные – 
50 г [2, с. 480–482]. Поскольку рыбу было трудно доставлять на передовую 
и хранить в условиях фронта, то от нее отказались и довели норму  
мяса до 180 г [3, с. 55]. 
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Кроме того, особое Постановление ГКО № 562/сс от 22 августа 1941 г. 
предписывало: «Установить, начиная с 1 сентября 1941 г., выдачу 40-гра-
дусной водки в количестве 100 г в день на человека красноармейцам  
и начальствующему составу войск первой линии действующей  
армии» [4, № 28, с. 519]. 

Солдата стремились накормить горячей пищей. Первые полевые кух-
ни появились в годы войны 1904–1905 гг. с Японией. Такое устройство по-
лучило название «полевая кухня Турчановича патента 1907 г.». Это имя 
незаслуженно забыто, хотя оно может стоять в одном ряду с известными 
оружейными конструкторами и светилами полевой хирургии. Кухня имела 
два котла, расположенных на одноосной конной повозке, соединенных с 
ящиком, где хранились продукты и кухонная утварь. Каждый котел имел 
самостоятельную топку: один предназначался для приготовления первых 
блюд (190 л), другой – для вторых (130 л). Эти кухни великолепно зареко-
мендовали себя и в Первую, и во Вторую мировые войны. Топились кухни 
дровами и вода в котлах закипала за 40 мин, обед из 2-х блюд на роту го-
товился 3 ч, ужин – 1,5 ч [5, с. 104]. 

В отличие от Красной армии в германском Вермахте единый основ-
ной паек распространялся на всех военнослужащих от солдата до генерала. 
Во Вторую мировую войну пехотные части Рейха вступали с довольно вы-
сокими нормами продовольственного обеспечения (3236 ккал в сутки). Пе-
хотинец Вермахта в начале войны имел в своем суточном рационе 750 г 
ржаного хлеба, 250 г мяса, 130 г мясных консервов, 50 г жиров, 80 г саха-
ра, 10 г свежего лука, 180 г гороха или фасоли, 10 г кофе с различными до-
бавками, 1,5 кг картофеля [3, с. 54–55]. По другим данным в солдатский 
паек входило: 650 г ржаного хлеба, 45 г сливочного масла или жиров,  
120 г сосисок или рыбных консервов или сыра, 120 г мяса, 200 г мармела-
да, 5 г натурального кофе и 10 г кофезаменителя. При этом сухой паек со-
стоял из 750 г хлеба, 45 г мяса или жиров, 120 г сосисок, рыбных консер-
вов, сыра, 200 г джема или искусственного меда. Хотя, начиная с 1941 г.,  
в связи с возрастанием численности Вермахта и расширением театра воен-
ных действий, а затем с ощутимыми территориальными потерями дневные 
нормы потребления неуклонно сокращались [6, с. 74], они все же поража-
ют своим разнообразием и сбалансированностью. 

Армия, как известно, является слепком общества, и в этой связи ло-
зунг «Все для фронта, все для победы!» приобретал одинаковый смысл и в 
Германии, и в СССР. Полноценное продовольственное обеспечение солда-
та обеих воюющих сторон не могло осуществляться без урезания норм 
снабжения мирного населения, поэтому уместно рассмотреть и эти нормы. 

В октябре 1939 г. был установлен официальный суточный рацион для 
гражданских лиц в 2570 ккал, 3600 ккал полагалось военнослужащим  
(что не соблюдалось) и 4652 ккал – рабочим, занятым на тяжелых работах. 
В начале войны в Германии это означало, например, на обычного взросло-
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дить по сопутствующему подъёмному материалу: личным вещам, обуви, 
ремням, пуговицам, сапёрным лопаткам, котелкам. К сожалению, никаких 
надписей на вещах, по которым можно было бы установить имена погиб-
ших, найдено не было. А вот на одном погибшем сохранились фрагменты 
суконной материи темного цвета с дореволюционными пуговицами связи. 
Из этого можно предположить, что боец был призван в армию из какого-
нибудь освобождённого района Могилевской области, ушёл на фронт в 
самом удобном и добротном, что было дома, – форменной одежде свя- 
зиста. В ней он принял бой и погиб, не успев даже переодеться в устав- 
ную военную форму.  

Во время поисковых работ июня 2017 г. в «Роще смерти» останков 
немецких солдат обнаружено не было. 

… И вот в многострадальной Краснице-2, сожжённой оккупантами во 
время войны, но возродившейся и ожившей, над останками безымянных 
воинов, павших в боях за освобождение нашей Родины от нацистских за-
хватчиков, служится молебен и под троекратный залп воинского салюта  
гробы опускаются в землю братской могилы. Вечная память вам, неиз-
вестные воины, и пусть будет пухом родная земля!  

Символично, что при рытье могилы  на глубине был найден огромный 
ржавый осколок-стабилизатор крупнокалиберной немецкой миномётной 
мины. Даже таким образом наша израненная земля постепенно освобожда-
ется от страшного железа войны.   
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Лесной массив у деревни Красница-2 местные жители называют «Ро-
ща смерти». В 1944 г. здесь проходил передний край глубокоэшелониро-
ванной немецкой обороны с минными полями. Её неоднократно пытались 
прорвать красноармейцы. Немецкие траншеи по нескольку раз переходили 
из рук в руки, в них оставались погибшие. Местные жители помнят расска-
зы старожилов о том, что занятые красноармейцами во время одной из 
атак вражеские траншеи накрыли залпы «Катюш» со стороны дерев- 
ни Бовки. В Бовках и сейчас проживают несколько женщин преклонного 
возраста, которые видели тогда, как «Катюши» вели огонь в направле- 
нии Красницы-2 прямо с деревенских огородов (с закрытой огневой пози-
ции). Потом артиллеристы встревожено говорили, что, наверное, попали 
по своим войскам и погибло много наших бойцов. Но такие сведения толь-
ко на уровне воспоминаний, документально не подтверждены. 

Этот лес у деревни Красница-2, изрытый траншеями, перепаханный 
воронками, сплошь усеянный осколками снарядов и мин, поисковики  
Могилёвского областного историко-патриотического поискового клу- 
ба «ВИККРУ» знают давно. Он хранил, да и хранит ещё немало страшных 
тайн войны. Когда оказываешься здесь, становится понятно, что по этим 
немецким позициям наносила удары реактивная артиллерия. Тут огромное 
количество небольших, но частых воронок, осколков ракетных частей со 
стабилизаторами снарядов М-13 от «Катюш», земля повсеместно носит 
следы огня. Долгие годы, буквально на поверхности, по лесу и на брустве-
рах немецких траншей валялись человеческие кости и черепа, а также 
обувь и амуниция, характерные для Красной армии в 1944 г. Отсюда и та-
кое мрачное название – «Роща смерти». Это было до тех пор, пока сюда не 
пришли поисковики. Ни одна «Вахта памяти», проводимая областным по-
исковым клубом «ВИККРУ» совместно с 52-м ОСПБ МО РБ в Быховском 
районе, не обходила эти места стороной. Использовались архивные мате-
риалы. Быховские поисковики в своё время проделали здесь большую ра-
боту: «зачистили» лесной массив от «верховых» останков солдат, опроси-
ли местных жителей, провели тщательную разведку и выявили  
несколько больших санитарных захоронений. Погибшие были торжествен- 
но перезахоронены. 

Не обделила вниманием «Рощу смерти» и «Вахта памяти-2017», кото-
рая прошла на Быховщине в июне 2017 г. На этот раз совместно  
с 52-м ОСПБ здесь работала поисковая группа из Могилёва «Гераічная 
даўніна», входящая в состав областного поискового клуба «ВИККРУ». 
Только за один день работы опытные поисковики при помощи щупа обна-
ружили на брустверах, в траншеях и подняли костные останки семи (!) че-
ловек. О том, что все погибшие – бойцы Красной армии, можно было су-
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го 10 кг хлеба в месяц, 2,4 кг мяса, 1,4 кг жиров, включая сливочное масло, 
320 г сыра и т. д. В ходе войны рационы уменьшались. Если суточная нор-
ма выдачи хлеба оставалась более или менее стабильной, то уже к сере-
дине 1941 г. мясо получали из расчета до 1,6 кг в месяц; в тот же период 
карточки ввели и на фрукты, а вскоре и на овощи, включая картофель.  
К началу 1943 г. нормы отпуска хлеба уменьшились до 9 кг хлеба в месяц, 
600 хлебных злаков, 1,85 кг мяса и 950 г жиров. Вообще перечисленные 
нормы сохранялись на одном и том же уровне почти до заключительной 
фазы войны, когда норма отпуска хлеба упала с 10,5 кг в месяц в январе 
1945 г. до 3 кг – в апреле, зерновых злаков – с 600 до 300 г соответственно, 
нормы отпуска мяса упали очень резко, снизившись всего до 550 г в месяц, 
а жиры с 875 до 325 г. Только нормы отпуска картофеля продержались всю 
войну на том же уровне (около 10 кг в месяц) [7, с. 466]. 

В СССР уже с июля 1941 г. распределение основных продуктов пита-
ния по карточкам вводилось в крупнейших городах. 20 августа 1941 г. 
СНК устанавливал карточные нормы снабжения в 197 городах. 1 сентября 
постановление СНК СССР на основе Приказа Наркомторга СССР за № 312 
«О введении карточек на хлеб, сахар и кондитерские изделия в отдельных 
городах, рабочих поселках и поселках городского типа»  вступило в силу. 
Постановление делило гражданское население на четыре группы: рабочих 
и ИТР, служащих, детей и иждивенцев. С 1 ноября карточная система рас-
пределения была распространена на мясо, рыбу, жиры, крупы и макароны. 
Карточки были двух видов: первые (хлебные) выдавались на день, вторые 
(остальные продукты) – на месяц. Рабочим первой категории (военная 
промышленность) полагалось по карточке 800 г хлеба, рабочим второй ка-
тегории (вся остальная промышленность, транспорт, связь) – 600 г хлеба. 
Иждивенцы и дети до 12 лет получали 400 г хлеба ежедневно. Нормы для 
рабочих первой группы по «ежемесячным» карточкам были такие: 2200 г 
мяса или рыбы, 600 г жиров, 1500 г крупы, 500 г сахара. Нормы отпуска 
хлеба устанавливались районными организациями в зависимости от выде-
ляемых им фондов муки и поэтому заметно варьировались. Так, в августе 
1942 г. в Московской области рабочим полагалось 600–700 г на человека в 
день, служащим – 500 г, иждивенцам – 400 г, в районах, освобожденных от 
немецких оккупантов, отпускалось: рабочим – 500 г, служащим – 400 г, 
иждивенцам – 300 г, но уже в Иркутской области рабочие и служащие полу-
чали в основном 400 г хлеба, а иждивенцы – 150–300 г [4, № 60, с. 573–574]. 

В целом же в годы войны функционирующие сельскохозяйственная и 
директивно-распределительная системы СССР и Германии оказались в со-
стоянии предотвратить массовый голод своего населения. Хотя при этом 
не следует забывать, что сражались между собой промышленно развитое 
европейское урбанизированное общество и общество с невысокой общей 
культурой, которое не успело в краткие сроки, отпущенные историей, 
стать вполне индустриальным [8, с. 230] со всеми вытекающими из этого 
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последствиями. Если Германия максимально опиралась на собственное 
высокопродуктивное сельскохозяйственное производство и такое же про-
изводство территорий оккупированных государств, прежде всего Франции 
и Дании, то СССР смог использовать более высокие мобилизационные 
возможности и ресурсы своей сверхцентрализованной хозяйственной си-
стемы, продуктовые поставки по ленд-лизу и энергично вводил в сель-
хозпроизводство освобожденные территории. В результате многомилли-
онная армия и тыл были накормлены, пусть скудно и по карточкам,  
но накормлены – и это стало одним из источников победы.   
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Во время Могилёвской наступательной операции на территории Бы-
ховского района можно особо выделить три наступавшие стрелковые  
дивизии. Боевой путь 110-й стрелковой дивизии, освобождавшей  
в сентябре 1943 г. первый районный центр Могилёвской области – го- 
род Хотимск, более девяти месяцев проходил по белорусской земле. Фор-
сирование Сожа, освобождение Пропойска, захват плацдарма на Днепре  
в феврале 1944-го г., оборона в районе Добужа – Смолица и долгожданное 
наступление. В освобождении города Быхова непосредственное участие 
принимали 324-я и 362-я стрелковые дивизии. 

Но перед этим были долгое стояние в обороне, тяжёлые и кровавые 
локальные бои с большими безвозвратными потерями личного состава. 
Они начались на рубеже Добужа – Смолица уже с марта 1944 г. [1]. 

В марте 1944 г. в состав 50-й армии вошла 82-я стрелковая дивизия 
(командир генерал-майор Писарев), которая заняла оборону в д. Бовки. 
25 марта 210-й и 250-й стрелковые полки развернулись в боевые порядки 
и заняли исходные позиции для наступления на Красницу. 26 марта после 
жестоких боёв Красница была освобождена. Пехоту поддерживала как 
полковая, так и корпусная пушечная артиллерия. Кроме того, в составе ди-
визий действовали отдельные противотанковые артиллерийские дивизио-
ны и отдельные огнемётные батальоны, имевшие на вооружении фугасные 
огнемёты, дальность действия которых была около 100 метров. В боях на 
этих участках фронта применялись по противнику и реактивные установ-
ки: рамы М-30, установки М-31 для стрельбы снарядами ТС-50 улучшен-
ной кучности, но в основном БМ-13 («Катюша») с довольно обширным эл-
липсом рассеивания снарядов при залпе. Каждый гвардейский миномёт-
ный полк имел по штату 24 боевые установки реактивной артилле- 
рии БМ-13 и мог одновременно произвести залп из 384 снарядов. Артил-
лерия должна была подавлять огнём опорные пункты и огневые точки про-
тивника, работала во время атак и контратак. Боевая слаженность пехот-
ных и артиллерийских подразделений не всегда была на высоком уровне,  
и случалось, что от своих же снарядов гибли и наши бойцы [1]. 
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