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ОТ АВТОРА 
Эта книга посвящается памяти моего покой

ного отца Уильяма Роланда Томаса, воевавшего в 
чине действительного лейтенанта в полку Коро
левских фузилеров и памяти покойного Фридри
ха Германа, старшего полкового врача в отставке, 
доктора медицины, служившего в свое время в 
198-й пехотной дивизии и в бундесвере. Этим 
двум людям я многим обязан. 

Эта книга никогда не была бы написана без 
великодушной помощи многих людей. В особен
ности хочется назвать Марка Эксворти, магистра 
искусств Филиппа Басса, Йозефа Чариту, Брайа
на Дэвиса, доктора Фридриха Германа, Дэвида 
Литтлджона, Пьера С. Т. Верье, Стивена Эндрю. 
Родные автора, Хизер, Александер и Доминик, 
заслуживают отдельной благодарности за их по
стоянную поддержку и одобрение. 

Германия,  апрель 1934 г. Старший ефрейтор, старший 
стрелок, стрелок и ефрейтор, все — кандидаты 
в унтер-офицеры. Форма — повседневная; на касках 
образца 1916 г. — недавно введенный орел вермахта. 
Мундиры — строевые, образца 1920 г. (с восемью 
пуговицами)  и 1928 г. (с шестью пуговицами), знаки 
различия — образца 1920 г., награды за меткую 
стрельбу — образца 1928 г. (Брайан Дэвис) 

СТАНОВЛЕНИЕ ВЕРМАХТА 
30 января 1933 г. Адольф Гитлер стал канцле

ром Германии, а в августе 1934 г. после смерти 
президента П. Гинденбурга объявил себя главой 
государства. Он ликвидировал Веймарскую рес
публику и создал Третий рейх. 15 марта 1935 г. он 
упразднил рейхсвер — веймарские вооруженные 
силы — и заменил их вермахтом. Гитлер заявил, 
что на вермахт не распространяются ограниче
ния, наложенные на рейхсвер Версальским догово
ром 1919 г., по которому численность германских 
вооруженных сил не могла превышать 100 тысяч 
добровольцев, и они не могли иметь танков, тяже
лой артиллерии, подводных лодок и авиации. 

Вермахт стремительно расширялся. На 1 сен
тября 1939 г. — когда Германия напала на Поль
шу — в нем насчитывалось 3 миллиона 180 тысяч 
человек. Он вырос до 9 с половиной миллионов, а 
8/9 мая 1945 г., в день безоговорочной капитуля
ции на Западном и Восточном фронтах, в вермах
те все еще оставалось 7 800 000 бойцов и офице
ров. Период войны, известный как блицкриг 
(Blitzkrieg — «молниеносная война»), продолжал
ся 10 месяцев: с 1 сентября 1939 г. по 25 июня 
1940 г. Это были месяцы почти полного триумфа 
вермахта, нанесшего поражения всем странам, 
войска которых сходились с ним в бою. За исклю
чением Великобритании. 

ВЕРХОВНОЕ 
КОМАНДОВАНИЕ СУХОПУТНЫХ 
ВОЙСК И ВЕРМАХТА 

Гитлер верил (напрасно, как доказали после
дующие события), что его политическому искус
ству сопутствует столь же единственный в своем 
роде талант военного стратега и полководца. На 
самом же деле рост его влияния на действия вер
махта по ходу Второй мировой войны оказался 
крайне пагубным. 

Будучи главой государства, Гитлер номинально 
занимал должность Верховного главнокомандую
щего вооруженным и силами (Oberster Befehlshaber), а 
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4 февраля 1938 г. он получил самый важный в 
профессиональном отношении военный пост 
главнокомандующего вооруженными силами 
(Oberbefehlshaber der Wehrmacht), принудив своего 
бывшего протеже генерал-фельдмаршала Вернера 
фон Бломберга уйти в отставку. Гитлер занимал эту 
должность до дня своего самоубийства — 30 апре
ля 1945 г. В работе ему помогал услужливый на
чальник ОКВ — Верховного командования вер
махта (Chef des Oberkommandos der Wehrmacht; 
OKW) — генерал-полковник (впоследствии гене
рал-фельдмаршал) Вильгельм Кейтель. Подлин
ной властью, однако, располагал генерал-майор 
(затем генерал-полковник) Альфред Йодль, фор
мально подчинявшийся Кейтелю начальник штаба 
оперативного руководства вермахта (Chef der 
Wehrmachtfuhrüngsamt). 

Вермахт состоял из трех видов вооруженных 
сил: сухопутных войск (Heer), военно-морского 
флота (Kriegsmarine) и военно-воздушных сил 
(Lüftwaffe). Самыми крупными были сухопутные 
войска, на которые в среднем приходилось около 
трех четвертей всех военнослужащих вермахта. В 
сентябре 1939 г. личный состав сухопутных войск 
насчитывал 2 миллиона 700 тысяч, максимальная 
численность составила примерно 5, 5 миллионов, 
а в мае 1945 г. — 5, 3 миллиона. 

До 19 декабря 1941 г. Главнокомандующим су
хопутными войсками (Obersbefehlshaber des 
Heeres; OKX) был генерал-полковник (позднее 
генерал-фельдмаршал) Вальтер фон Браухич, но 
затем Гитлер уволил его и сам занял эту долж-

Вена, март 1938 г. Солдаты 
10-й пехотной дивизии в парадной 
форме проходят церемониальным 
маршем перед германскими и 
австрийскими  офицерами, которые 
уже включены в состав германской 
армии. На австрийских офицерах — 
форма австрийской армии образца 
1933 г., но уже с германскими 
нагрудными  орлами, и характерные 
австрийские фуражки, похожие на 
французские «кепи». (Брайан Дэвис) 

ность. Главнокомандующему помогал начальник 
Генерального штаба сухопутных войск (Chef des 
Generalstabes des Heers). Эту должность занимал 
генерал артиллерии (впоследствии генерал-пол
ковник) Франц Гальдер. Войска СС (Waffen-SS), 
официально созданные 1 декабря 1939 г., никогда 
не являлись частью вермахта, но находились во 
время военных действий под управлением ОКХ. 

Организация сухопутных войск 
На момент мобилизации 26 августа 1939 г. су

хопутные войска подразделялись на две части. По
левые войска (Feldheer) должны были продвигать
ся вперед и воевать с противником, а Армия резер
ва (Ersatzheer) оставалась в Германии. Полевые 
войска, в свою очередь, делились на три части. 
К первой из них — боевым войскам Fechtende 
Truppen) — относились штабы (Верховное коман
дование вермахта, Верховное командование су
хопутных войск, Генеральный штаб, штабы групп 
армий, армий и корпусов), пехота (линейные, 
моторизованные, легкие и горнострелковые 
части), части особого назначения и штрафные; 
мобильные войска (кавалерийские, танковые, 
разведывательные, противотанковые и механи
зированные части), артиллерия и инженерные 
войска, войска связи и охранная полиция. Вто
рую часть составляли войска обеспечения 
(Versorgungstruppen), объединявшие транспортные, 
медицинские, ветеринарные и охранные части, во
енную полицию (полевую жандармерию) и служа
щих полевой почты. В третью совокупность родов 
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войск, в охранные войска (Sicherungstruppen) были 
включены тыловые части, «территориальные 
стрелковые» (Landenschützen) батальоны второй 
линии и лагеря военнопленных. Ни к одному из 
указанных видов не относились гражданские слу
жащие (в том числе капелланы),  офицеры-ор
кестрмейстеры и специалисты (Sonderführer). 

Организационные особенности полевых 
и резервных войск 

Какой-то постоянной организации в смысле 
более или менее закрепленного уставами и прика
зами строя самые крупные единицы полевых 
войск в военное время не имели. Существовало 
пять групп армий: две («Север» — Nord и «Юг» — 
Süd), предназначенные для Польской кампании, и 
еще три (А, В, С) — для войны на Западе. В каж
дую такую группу армий (Heeresgruppe) входило 
две или три армии, а общая численность личного 
состава достигала примерно 400 тысяч. Всего ар
мий было 14, каждая состояла из трех-четырех 
корпусов и насчитывала в общей сложности около 
200 тысяч человек. В июне 1940 г. были созданы 
два усиленных танковых корпуса, названных тан
ковыми группами (Panzergruppe) — группы «Фон 
Клейст» и «Гудериан», — каждая из которых вклю

чала в себя по три моторизованных корпуса. Кор
пусов как таковых насчитывалось 33 (I-XIII, 
XVII, XXI, ХХIII-ХХХ, XXXVIII, XL, XLII-XLIV, 
XLVI-XLIX), и в каждый корпус (Korps) входило 
от двух до пяти пехотных дивизий, в которых слу
жило порядка 60 тысяч человек. Еще было семь 
моторизованных корпусов [Korps (mot. )], в каждый 
из которых входило по две-три моторизованных 
или танковых дивизии. Плюс еще один (XV) кор
пус состоял из трех легких дивизий. Одна кавале
рийская и четыре горнострелковые дивизии под
чинялись непосредственно командованию тех ар
мий, в которые они входили. 

В период блицкрига были сформированы 
143 пехотные дивизии. Характеристики дивизии 
определялись «волной» (Welle), к которой она при-

Унтер-офицер  67-го пехотного полка, 
расквартированного  в 1938 г. в Рулебене, близ Берлина, 
обучает  новобранцев обращению с карабином 98k. На 
унтер-офицере  малая повседневная  форма  образца 1935 г. 
и фуражка с козырьком — обычно младший командный 
состав  носил с малой повседневной формой именно такие 
головные  уборы. На новобранцах рабочая форма образца 
1933  г. Заметно, что рабочая форма на всех солдатах 
замаслена  и помята. (Брайан Дэвис) 
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надлежала. Если первая волна (1-46 серии) со
стояла из 35 дивизий, хорошо укомплектованных 
и вообще устоявшихся в мирное время, то диви
зии новых серий набирались из пожилых ветера
нов или неподготовленных резервистов, а то и 
новобранцев, поспешно призванных из оккупи
рованных Польши и Чехословакии. Было еще де
вять резервных дивизий (Ersatzdivisionen) 10-й 
волны (серии 270-280). В каждой пехотной ди
визии (Infanteriedivisionen) служило 16 977 чело
век, распределенных по трем пехотным полкам 
и по подразделениям поддержки. В числе по
следних: один четырехбатальонный артилле
рийский полк, разведывательный батальон (ка
валерийский, велосипедный и вспомогательный 
эскадроны), противотанковый батальон, инже
нерный батальон, батальон связи; и дивизион
ные службы — до десяти колонн моторизован
ного и гужевого транспорта, медицинская рота, 
моторизованный полевой госпиталь и ветери
нарная рота, взвод военной полиции и отделе
ние полевой почты. 

Численность пехотного полка (Infanteriere
giment) составляла 3049 человек. В нем было три 
батальона, пешая артиллерийская рота (180 чело
век) и противотанковая рота (170 человек). Бата
льон (Bataillon) насчитывал 860 человек в трех 
стрелковых ротах и пулеметной роте (по сути, роте 
поддержки) из 190 человек. В трех взводах стрелко
вой роты (Schützenkompanie) служил 201 человек, а 
каждый стрелковый взвод (50 солдат и офицеров) 
состоял из штабного отделения, команды легких 

Гудериан в день своего по
вышения: 20 ноября 
1938 г. он стал генералом 
танковых войск и был на
значен командующим мо
бильными войсками. 
На генерале — офицер
ская повседневная форма 
образца 1938 г. и особенно 
удачный экземпляр фу
ражки образца 1935 г. Об
ращают на себя внимание 
награды за храбрость, 
проявленную в Первую ми
ровую войну, и за долгую 
службу в вооруженных си
лах. (Брайан Дэвис) 

гранатометчиков и четырех стрелковых отделе
ний (Schützengruppe) по десять человек в каждом. 

Все подразделения моторизованной дивизии 
[Infanteriedivisionen (mot. )] были моторизованны
ми или танковыми. В начале 1940 г. такие диви
зии были сокращены до двух моторизованных 
полков и стали насчитывать 14 131 человека. Гор
нострелковая дивизия (Gebirgsdivision) состояла 
из двух горнострелковых полков по 6 506 человек 
в каждом, а также подразделений поддержки и 
вспомогательных служб, что, в общей сложнос
ти, составляло 14 131 человека, — весь личный 
состав таких дивизий проходил альпинистскую 
подготовку. 

15 марта 1939 г. Разведчики в 
полевой форме, в уставных 
прорезиненных шинелях образца 
1934 г., едут на мотоцикле BMW 
R12 745cc по улицам покоренной 
Праги. На них минимум боевого 
снаряжения,  что можно объяснить 
отсутствием сопротивления 
вторжению. (Брайан Дэвис) 
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Германия, 1939 г. 
Полковник  Генерального 
штаба отдыхает у 
себя в саду. На нем 
малая повседневная 
форма: на воротнике 
полевого мундира 
образца 1935 г. — 
петлицы «катушки» 
(Kolben), 
адъютантский 
аксельбант офицера 
Генштаба образца 
1935 г., полевая 
пилотка  образца 1938 г. 
(Брайан Дэвис) 

Танковая дивизия (Panzerdivision) — 14 373 че
ловек — состояла из танковой бригады (два пол
ка по 1700 человек, разделенных на 2 батальона 
каждый) и моторизованной стрелковой бригады 
численностью 4 409 человек (стрелковый полк и 
мотоциклетный батальон). Остальные подразде
ления поддержки и обеспечения были моторизо
ванными или танковыми. 

Личный состав легкой дивизии (Leichte 
Division) насчитывал от 10 до 11 тысяч человек, а 
сама дивизия состояла из нескольких — от одно
го до четырех — танковых батальонов по 638 че
ловек в каждом и одного или двух моторизован
ных кавалерийских полков по 2 295 человек. В 
октябре 1939 — январе 1940 гг. легкие дивизии 
были преобразованы в танковые и получили но
мера от 6-й до 9-й. В 1-й кавалерийской дивизии 
(1. Kavalleriedivision) 16 тысяч человек служило в 
четырех конных (Reiter) полках (по 1440 человек 
и по два конных батальона в каждом), кавале
рийском (Kavallerie) полку (один конный и один 
велосипедный батальон) и в батальоне велоси
педистов, а также в прочих, конных или мотори
зованных, подразделениях поддержки и вспо
могательных службах. 

В 1937 г. Германия была поделена на 13 воен
ных округов с номерами от I до XIII. С 1939 г. на 
основе округов стала складываться система баз 
Армии резерва. Склады, училища и учебные час
ти округа (Wehrkreis), комплектовали живой си
лой и снаряжением сначала один, а потом до 
пяти корпусов, вливавшихся затем в полевые 
войска, и непрерывно снабжали их пополнени
ем. По мере того, как Германия, стремившаяся 
стать Великой Германией (Groβdeutschland), раз

двигала за счет соседей свои границы, существу
ющие округа расширялись, а в августе 1938 — ок
тябре 1942 гг. появилось шесть новых округов. 
Округа осуществляли набор пополнения для дей
ствующей армии, хотя далеко не все призывни
ки, особенно в новых округах, были этническими 
немцами, не говоря уже о сочувствии новобран
цев «немецкому делу». 

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
Германская стратегия сочетала в себе две кон

цепции: традиционную, разработанную прусским 
генералом Гельмутом фон Мольтке в 1850-е гг. и 
известную под названием «решающий маневр», и 
предложенную Гейнцем Гудерианом в конце 
1920-х гг. «танковую» концепцию, обыкновенно 
именуемую блицкригом. Оба способа ведения 
войны требовали умения быстро сосредотачивать 
силы и быстро перебрасывать их с одного участка 
на другой, с тем чтобы война не велась на не
скольких фронтах одновременно, но «перекиды
валась» с одного фронта на другой. Следовало на 
каком-либо фронте внезапно обрушиться на 
противника, нанести ему поражение в считанные 
дни или недели, а уж затем приступать к пере
группировке для атаки на другом фронте. Тем 
самым можно было избежать разорительной 
оборонительной войны на два фронта, которую 
Германия неизменно проигрывала. 

Концепция «решающего маневра» предусма
тривала, что пехота, прорывая линию обороны 
противника, рассекает строй отступающих и ок
ружает разрозненные вражеские войска, так что 
те оказываются в «мешках». «Молниеносная вой
на», или блицкриг, между тем предусматривала 
концентрацию разных родов войск: танковых ча
стей, моторизованной пехоты и пикирующих 
бомбардировщиков. Они совместными усилиями 
должны прорвать в нескольких местах линию 
вражеской обороны, проникнуть в тыл, уничто
жить вражеский командный центр, сокрушив те 
остатки силы духа, которые еще оставались у 
противника. Польская и скандинавская кампа
нии велись согласно принципам «решающего 
маневра», тогда как операции на Западе соответ
ствовали представлениям о блицкриге. 

Обе стратегические линии требовали, чтобы 
Германия выступала в роли агрессора, что было 
вполне созвучно ксенофобской и экспансио
нистской идеологии Третьего рейха. У герман
ской армии были такие жизненно важные пре
имущества, как внезапность и выбор времени, 
места и условий сражения. Те же, кто ей противо-
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стоял, цеплялись в своих надеждах за нейтрали
тет, дипломатические уловки и полагались на 
удержание приграничной линии обороны. Пси
хологически они не испытывали желания сра
жаться, и подготовка к войне шла с неохотой. 

«Цветочные войны» 
Политические маневры Гитлера и франко-

британское нежелание отважиться на войну по
дарили вермахту пять бескровных побед еще до 
сентября 1939 г. Гитлеровские войска аннексиро
вали смежные с Германией территории в резуль
тате операций, получивших название «Цветоч
ных войн» (Blumenkriege). Их так стали называть 
потому, что местные этнические немцы встреча
ли войска вермахта букетами цветов. 

7 марта 1936 г. тридцатитысячная немецкая 
группировка (5-я, 9-я, 15-я и 16-я пехотные ди
визии) пересекла Рейн и заняла Саарскую деми
литаризованную зону на западном берегу реки. 
12 марта 1938 г. 200 000 солдат и офицеров 8-й ар
мии (VII и XIII корпуса и 2-я танковая дивизия) 
вторглись в Австрию, аннексировали ее. В апреле 
1938 г. Австрия была разделена на XVII и XVIII 
военные округа, а австрийская армия присоеди
нена к вермахту: точнее, последний поглотил 
первую, превратив ее в 44-ю и 45-ю пехотные, 4-ю 
легкую, 2-ю и 3-ю горнострелковые дивизии. 

Германия, 1939 г. Учения 
артиллерийского  учебного полка, 
расквартированного в Ютебоге. 
Эта  часть отвечала за подготовку 
курсантов  артиллерийских военных 
училищ. Военнослужащие 
стреляют из противотанкового 
орудия Pak 35/36 L/45 калибра 
37 мм. На всех — полевая форма 
образца 1935 г. Из личного 
воинского снаряжения, кроме 
карабинов 98k, только минимум: 
сумка для сухого пайка образца 
1931 г. и канистра противогаза 
образца 1938 г., но нет «вилки» 
наплечных Y-образных ремней. 
(Брайан Дэвис) 

Поначалу предполагалось, что в походе на 
Чехословакию вермахт развернет 39 дивизий пя
ти армий (2-я, 8-я, 10-я, 12-я и 14-я) — заплани
рованное вторжение получило название плана 
«Грюн». Однако вследствие Мюнхенского согла
шения, заключенного в сентябре 1938 г., немцы 
заняли приграничные районы Судетской области 
с 1 по 10 октября 1938 г. безо всякого кровопроли
тия силами расквартированных по соседству 
шести германских корпусов — IV, VII, VIII, XIII, 
XVII и XVIII. Судеты были включены в рейх и по
делены между IV, VII, VIII, XIII и XVII военными 
округами. 15 марта 1939 г. эти же воинские части 
оккупировали остатки Чехии, а в октябре 1942 г. 
эти земли вошли в военный округ Богемия и Мо
равия (Wehrkreis Böhmen und Mähren). Наконец, 
23 марта 1939 г. части I корпуса вошли в район 
Мемеля (ныне Клайпеда) в западной Литве и 
присоединили ее к I военному округу. 

Отряд добровольцев из 600 человек, назван
ный группой «Имкер» (Gruppe Imker; группа «пче
ловод») и состоявший из танковой группы «Дро
не» (Drohne; трутень), двух рот связи и противо
танкового, интендантского и ремонтного под
разделений, с июля 1936 по май 1939 гг. участво
вал, в ограниченной степени, в гражданской 
войне в Испании как часть легиона «Кондор» 
германских ВВС. 
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Польская кампания и «странная война» 
26 августа 1939 г. вермахт приступил к тайной 

частичной мобилизации в порядке подготовки к 
плану «Вайс», как было названо запланирован
ное вторжение в Польшу. 3 сентября начатая вер
махтом подготовка перешла в стадию полной мо
билизации. 1 сентября армия перешла польскую 
границу, соединяясь с диверсантами из «строи
тельно-учебного батальона особого назначения» 
(Bau-Lehr Bataillon zbV800) и другими подразде
лениями Абвера (Abwehr), то есть армейской раз
ведки, заранее внедрившимися в район вторже
ния на польскую территорию и взявшими под 
контроль важнейшие мосты. 

Силы вторжения общей численностью в 
1 512 000 человек были объединены в две группы 
армий, которые состояли в совокупности из 53 
дивизий (37 пехотных, 4 моторизованных, 3 гор
нострелковых, 3 легких и 6 танковых). Германия 
атаковала по трем фронтам. Группа армий «Се
вер» (Nord), которой командовал генерал-пол
ковник Федор фон Бок, состояла из 3-й и 4-й ар
мий и наступала из северо-восточной Германии и 
Восточной Пруссии. Группа армий «Юг» (Süd) из 
8-й, 10-й и 14-й армий под командованием гене
рал-полковника Герда фон Рундштедта наносила 
удар из юго-восточной Германии и северной 
Словакии при поддержке 1-й и 2-й словацких ди
визий. Насчитывавшая 1, 1 миллиона человек 
Польская армия имела в своем составе 40 пехот
ных дивизий, 2 механизированные и 11 кавале
рийских бригад, но все эти части были дислоци
рованы слишком близко к границе с Германией. 
Поэтому когда 17 сентября семь армий советской 

Рабоче-Крестьянской Красной Армии (41 диви
зия) вторглись на территорию Польши, основ
ные группировки ее армии фактически перестали 
существовать. Польская армия, изнемогавшая 
под напором с четырех фронтов многократно 
превосходящих вражеских сил, официально сло
жила оружие 27 сентября. Но отдельные польские 
части продолжали сопротивление до 6 октября. 

Оккупированная Германией часть Польши 
перешла под управление военных: районы  Цеха
нува и Сувалок в сентябре 1939 г., а Белосток в ав
густе 1941 г. были включены в I военный округ; 
Данциг (ныне Гданьск) и северо-западная 
Польша в сентябре 1939 г. вошли в XX округ, а 
западная Польша тогда же вошла в XXI округ. 
Оставшуюся — юго-восточную — часть страны 
в сентябре 1942 г. немцы превратили в «Генерал-
губернаторство» (General-Gouvernement). 

Во время восьмимесячной «странной войны» 
англо-французские войска, сосредоточенные на 
западной границе Германии, в сентябре 1939 г. на 
короткое время заняли Саарскую область. Но на 
востоке немцев ничто не сковывало, и они поль
зовались полной свободой рук в Польше и Скан
динавии. Пассивность союзников в течение этих 
восьми месяцев позволила Германии спокойно 
подготовиться к начавшемуся в мае 1940 г. на
ступлению на Западе. 

Дания и Норвегия 
Опасаясь нападения англо-французских 

войск через Данию и Норвегию, Гитлер решился 
нанести упреждающий удар, то есть вторгнуться 
в эти слабые в военном отношении нейтральные 

Галле, Германия, 1939 г. Связист 
учебного батальона связи, 
ответственного за подготовку и 
обучение курсантов 
артиллерийских военных училищ. 
Телефонист одет в обычную 
полевую форму образца 1935 г. и, 
поскольку учения предполагают 
отработку действий при газовой 
атаке, противогаз образца 1938 г. 
Полевой телефон образца 1933 г. 
На остроконечных 
неокантованных погонах образца 
1933 г. хорошо видна литера, 
обозначающая часть. 
(Брайан Дэвис) 
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Германия, 1939 г. Унтер-офицер медицинских войск — 
у него на рукаве повязка с эмблемой медицинской 
службы — в малой повседневной форме образца 1936 г. 
и пилотке для нижних чинов образца 1935 г. обучает 
двух пехотинцев оказанию первой помощи. У 
пехотинцев — белые нарукавные повязки с черной 
надписью «Hilfskrankenträger». (Брайан Дэвис) 

государства. Командовал войсками вторжения, 
получившего название операции  «Учения на Ве
зере» (Weserübung), генерал пехоты Николаус фон 
Фалькенхорст. 

9 апреля 1940 г. XXXI командование особого 
назначения (Höheres Kommando z. b. V. XXXI) отда
ло приказ 170-й и 198-й пехотным дивизиям, 11-й 
моторизованной стрелковой бригаде и 40-му 
особому танковому батальону вступить на терри
торию Дании. Неопытная датская армия числен
ностью 6600 человек, объединенных в две пехот
ные дивизии, была вынуждена сдаться после че
тырех часов ограниченного сопротивления, по
скольку ее стратегическое положение было без
надежно. 

В тот же день XXI корпус силами 3-й горност
релковой, 69-й и 163-й пехотных дивизий выса
дился в Норвегии. Позже пришло подкрепление — 
2-я горная, 181-я, 196-я и 214-я пехотные диви
зии, а также 40-й особый танковый батальон, 

символизировавший присутствие и участие в 
операции «могучей брони». Общая численность 
личного состава вторгшихся частей составляла 
100 тысяч человек. Этого хватило, чтобы связать 
шесть пехотных дивизий Норвежской армии (в 
которых воевало лишь 25 000 человек, хотя моби
лизовано было в общей сложности 90 000) и под
держивающие норвежцев Экспедиционные силы 
союзников, эквивалентные по мощи двум пехот
ным дивизиям. Вскоре — 9 июня 1940 г. — союз
ники вынуждены были эвакуироваться, а нор
вежцы сдались. 

Бенилюкс 
Для осуществления плана «Гельб», как име

новалось наступление на Западе, вермахт выста
вил 2 750 000 человек, входивших в 91 дивизию и 
разделенных на три группы армий. Группа армий 
«А» под командованием генерал-полковника  Гер
да фон Рундштедта силами 4-й, 12-й и 16-й ар
мий и танковой группы Клейста должна была 
вторгнуться во Францию через Бельгию. Группе 
армий «В», во главе с генерал-полковником Фе
дором фон Боком, поручалось силами 6-й и 18-й 
армий, атаковать Нидерланды и Бельгию. Группе 
армий «С» командующим которой был назначен 
генерал-полковник Вильгельм Риттер фон Лееб, 
в это время надлежало силами 1-й и 7-й армий 
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прорвать французскую оборонительную «линию 
Мажино». В целом операцию должны были осу
ществить 75 пехотных дивизий (в том числе 22-я 
воздушно-десантная дивизия), 7-я авиацион
ная (парашютная) дивизия ВВС, 4 моторизован
ных, горнострелковая, кавалерийская и 10 тан
ковых дивизий. Еще 42 дивизии находились в 
резерве. 

Наступление началось 10 мая 1940 г. — дивер
санты и сотрудники Абвера уже действовали в 
Нидерландах и Бельгии. 18-я армия группы ар
мий «В» силами девяти дивизий, а также десант
ных и парашютных войск атаковала нейтраль
ные Нидерланды и очень скоро одержала верх 
над неопытной голландской армией, включав
шей 250 тысяч солдат в десяти плохо обученных 
дивизиях. Однако голландцы оказали неожидан
но сильное сопротивление. Но после бомбарди
ровки Роттердама 15 мая сложили оружие. 

Германия, сентябрь 1939 г. Двое представителей 
младшего  командного состава в малой повседневной 
форме  получили свой полевой рацион. На них — полевые 
шинели образца 1935 г. Обращают на себя внимание 
такие детали, как темляк, прикрепленный у 
фельдфебеля  (справа) к штыку, отсутствие номеров на 
погонах,  а также уставные жестяные миски. (ЕСРА) 

Люксембург пал 10 мая, когда туда вошла 
16-я армия. Страна располагала всего лишь «ро
той добровольцев» из 82 человек, которые смогли 
оказать лишь символическое сопротивление. 
В тот же день группа армий «А», к которой присо
единилась 6-я армия группы армий «В», начала 
продвигаться через нейтральную Бельгию, наце
ливая острие удара на атакуемый с воздуха форт 
Эбен-Эмаель. Шестисоттысячная бельгийская 
армия, состоящая из 18 пехотных, 2 горнострел
ковых и 2 кавалерийских дивизий, поддерживае
мая британскими и французскими войсками, по
началу оказала ожесточенное сопротивление. Но 
дух бельгийцев падал по мере отступления под 
напором неуклонно продвигающихся герман
ских войск, впереди которых шла могучая танко
вая группа «Фон Клейст», сумевшая обойти про
тивника с фланга и нанести удар, пробившись че
рез считавшиеся непроходимыми Арденны. 
28 мая бельгийская армия капитулировала. 

Битва за Францию 
Нанеся поражение голландской армии, груп

пы армий «А» и «В» 16 мая начали продвижение в 
глубь Франции. Им противостояли французские 
вооруженные силы общей численностью в 
4 миллиона 320 тысяч человек. Она состояла из 
трех групп армий (под номерами с 1-го по 3-й), 
объединявших девять армий, которые включали 
в себя 74 дивизии (в том числе 47 пехотных, 7 се
вероафриканских, 5 колониальных, африканскую, 
6 моторизованных, 3 легких механизированных, 
3 бронетанковых, 5 крепостных, 5 легко-кавале
рийских). Французам помогали союзнические пе
хотные дивизии: девять британских, одна чехо
словацкая и четыре польские. 

Силы девяти танковых дивизий, распреде
ленных между танковой группой «Фон Клейст», 
XV корпусом и XIX корпусом генерала танковых 
войск Гейнца Гудериана (этот корпус 1 июня был 
переименован в танковую группу «Гудериан»), 
вместе с моторизованным полком «Гроссдойч
ланд» («Великая Германия») прорвали оборону 
французской 1-й группы армий у Седана и 22 мая 
вышли на побережье Ла-Манша. Обеспокоен
ный тем, что соединение, включавшее в себя ед
ва ли не все танковые силы Германии, оторвалось 
от своего «обоза» (то есть от интендантских и ре
монтных частей) и поддерживающей пехоты и, 
следовательно, стало уязвимым перед контра
таками противника, фон Рундштедт приказал 
23 мая остановиться, и это позволило союзни
кам эвакуировать с 27 мая по 4 июня из Дюн-
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керка 338 226 британских, французских и бель
гийских военнослужащих. 

5 июня немецкие войска приступили к выпол
нению плана «Рот». Группа армий «В» двинулась 
по берегу Ла-Манша и затем по побережью Атлан
тики, остановившись не доходя до Бордо 22 июня. 
В то же время группа армий «А» двигалась по цен
тральной Франции, а группа армий «С» преодоле
вала «линию Мажино». 25 июня представители 
французской армии подписали перемирие. Райо
ны городов Эйпен и Мальмеди в Бельгии были ан
нексированы немцами и включены в VI военный 
округ, Люксембург и Лотарингию поглотил XII ок
руг, а Эльзас присоединили к V округу. Север, запад 
и восток Франции были оккупированы,  а  на неок
купированных центральной и южной частях 
страны сохранилось номинально независимое 
французское государство, во главе которого был 
поставлен маршал Анри Петен. 

Итоги блицкрига 
Блицкриг восстановил репутацию немецких 

вооруженных сил. Успех укрепил веру Гитлера в 
собственную гениальность, и он стал еще прене
брежительнее относиться к своим генералам и их 
профессиональным качествам. Ревнивое соперни
чество между Верховным командованием вермахта 
(ОКВ) и Верховным командованием сухопутных 
войск (ОКХ), усугублявшееся тем обстоятельст
вом, что Гитлер стоял во главе обоих командова
ний, вело к дроблению власти. Датской и норвеж

Польша,  сентябрь 1939 г. Вестовые 
на мотоциклах. На них 
прорезиненные шинели образца 
1934 г., погоны — из соображений 
безопасности  — сняты. Курьерские 
сумки  образца 1936 г. Каски образца 
1916 г. к тому времени уже были 
официально  упразднены, но в первые 
годы войны они еще были широко 
распространены. (Брайан Дэвис) 

ской кампаниями управляло ОКВ, а польскую и 
западную провело ОКХ. Классический образец 
блицкрига, продемонстрированный танковой 
группой «Фон Клейст», доказал эффективность 
самой концепции и блистательность ее тактичес
ких приемов, но действия пехоты в Норвегии 
особенно не впечатлили. Наконец, ускоренное 
продвижение войск, как и полагается при осуще
ствлении блицкрига, позволило избежать плене
ния большому числу вражеских солдат и офице
ров, которые самоорганизовались в партизанские 
армии, постоянно угрожавшие германским окку
пационным властям. 

Оккупационные войска 
На оккупированных территориях были орга

низованы транзитные лагеря для военноплен
ных. Такой лагерь (Dulag) служил накопителем 
захваченных в плен вражеских военнослужащих, 
которых затем перевозили в постоянные лагеря 
для офицеров (Oflag) и нижних чинов (Stalag), со
ответственно воинскому званию пленного. В 
каждом военном округе были устроены свои ла
геря, охранявшиеся частями «земельных стрел
ков» (Landesschütze), — эти части считались не
пригодными для передовой. 

Оккупированные страны были переданы под 
управление военных: Польша до объявления ге
нерал-губернаторством была подчинена главно
командующему на Востоке; военные правили в 
Дании (с августа 1943 г. ) и Бельгии, администра-
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Польша, сентябрь 1939 г. Командир пехотного 
отделения в чине унтер-фельдфебеля (слева) 
поднимает своих бойцов в атаку. На нем 
стандартная полевая форма образца 1935 г. и каска 
образца 1935 г. с резиновым бинтом для 
закрепления  на ней маскировочного камуфляжа. У 
него минимум снаряжения: уставной бинокль 6х30 
и брезентовая сумка образца 1931 г. для сухого 
пайка. Заместитель командира отделения 
(справа), с биноклем 6х30, планшетом для карт 
образца 1935 г., канистрой противогаза образца 
1938 г. и маскировочной плащ-палаткой образца 
1931 г., наблюдает за противником в бинокль. 
(Брайан Дэвис) 

тивно объединенной с северной Францией. Ос
тальные оккупированные районы Франции под
падали под власть начальника военной админис
трации (Militärbefehlshaber), назначавшегося 
ОКВ. Верховная военная власть в Бельгии и Ни
дерландах передана командующему находивши
мися здесь войсками (Wehrmacht-Befehlshaber) ге
нералу Александру фон Фалькенхаузену. Каждый 
такой командующий руководил вверенной ему 
территорией, делившейся на районы, через под
чинявшиеся ему Главные полевые комендатуры. 
Главная полевая комендатура
ndature) осуществляла власть над своим районом 
и, в армейской структуре, соответствовала полку. 

Каждый район делился на подрайоны, соответст
вовавшие армейскому батальону и управлявшие
ся Полевыми комендатурами. В свою очередь, 
Полевой комендатуре (Feldkomendature) подчи
нялись комендатуры более низких уровней вла
стной вертикали, управлявшие городами, город
скими районами, селами. 

Кроме того, у трех оккупированных террито
рий имелись свои оккупационные армии. Норве
гия, с сентября 1940 г., располагала армией «Нор
вегия» (Armee Norwegen), состоявшей из трех, 
иногда четырех корпусов. В Нидерландах с июня 
1942 г. находился LXXXVIII корпус. Группы ар
мий «А», «В» и «С» оставались в оккупированной 
Франции до октября 1940 г., когда их заменила 
группа армий «D», состоявшая из 1-й, 7-й и 15-й 
армий. 

ОБМУНДИРОВАНИЕ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
ГЕРМАНСКОЙ АРМИИ 

В данных, представленных в связи с введением 
какой-либо новой формы, нового вида снаряже
ния или новых знаков различия, указывается дата 
соответствующего приказа. Однако, как это быва
ет во всех армиях, между приказом и его осуществ
лением всегда проходит какое-то время (от не-

   (Oberfeldkomma
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ТАБЛИЦА 1. О Б М У Н Д И Р О В А Н И Е ГЕРМАНСКОЙ А Р М И И 1 сентября 1939 - 9 мая 1945 

Вид формы 

Großer 
Gesellschaftsanzug 
(полная парадно-вы-
ходная форма) 

Kleiner 
Gesellschaftsanzug 
(малая парадно-вы
ходная форма) 

Paradeanzug (парад-
ная форма) 

Ausgehanzug (выход
ная форма) 

Meldeanzug (форма 
для доклада) 

Dienstanzug (повсед
невная форма) 

Kleiner Dienstanzug 
(малая повседневная 
форма) 

Wachanzug (карауль
ная форма) 

Feidanzug (полевая 
форме) 

Arbeitsanzug (рабо
чая форма) 

Генералы, офицеры пехоты, офицеры-оркестр-
мейстеры 

Строевой головной убор; выходной мундир и 
медали или полевой мундир с окантовкой и на
градными ленточками; аксельбант; брюки и бо
тинки; белые перчатки; сабля, темляк 

Строевой головной убор; выходной мундир или 
полевой мундир с окантовкой; наградные лен
точки; брюки и башмаки; белые перчатки; сабля; 
темляк 

Каска или фуражка; выходной мундир; медали; 
аксельбант; выходная шинель; пояс; бриджи и 
кавалерийские сапоги; серые перчатки; сабля; 
темляк 

Строевой головной убор; выходной мундир или 
окантованный полевой мундир; наградные лен
точки; выходная шинель; брюки и ботинки; белые 
перчатки; сабля, темляк 

Строевой головной убор; выходной мундир или 
полевой мундир с окантовкой; наградные лен
точки; пояс; бриджи и кавалерийские сапоги; се
рые перчатки; сабля; темляк 

Строевой головной убор; полевой мундир; лен
точки; полевая шинель; пояс; бриджи и кавале
рийские сапоги; серые перчатки; пистолет; кобу
ра 

Строевой головной убор; выходной мундир или 
полевой мундир; ленточки: полевая шинель; бри
джи и кавалерийские сапоги или брюки и баш
маки; серые перчатки; пистолет; кобура 

Каска или пилотка; полевой мундир (выходной 
мундир для почетного караула); ленточки; поле
вая шинель; пояс: бриджи и кавалерийские са-
поги; серые перчатки; пистолет; кобура 

Каска или пилотка: полевой мундир; ленточки; 
полевая шинель; пояс; бриджи и кавалерийские 
сапоги; серые перчатки; снаряжение (офицеры 
чинов ниже генерольских); пистолет; кобура 

Младший командный состав пехоты и технических 
войск, рядовые* 

Каска; выходной или полевой мундир; награды; вы
ходная шинель; малый аксельбант («шнур меткого 
стрелка»); пояс; окантованные или простые брюки; 
походные сапоги; серые перчатки (МКС); сабля, 
темляк (технический МКС, СМКС пехоты); «вилка» 
наплечных (Y-оброзных) ремней; подсумки для бое
припасов, винтовка, штык, темляк (НМКС и рядовые 
пехоты) 

Строевой головной убор; выходной или полевой 
мундир; наградные ленточки; выходная шинель; ма
лый аксельбант («шнур меткого стрелка»); пояс; 
окантованные или простые брюки, ботинки; серые 
перчатки (МКС); сабля. темляк (технический 
МКС, СМКС пехоты); штык, темляк (НМКС и ря
довые пехоты) 

Строевой головной убор; полевой мундир; ленточ
ки; малый аксельбант («шнур меткого стрелка»); по
яс; простые брюки; походные сапоги; серые перчат
ки (МКС); пистолет, кобура; винтовка, штык, темляк 
(ЧМКС и рядовые пехоты) 

Строевой головной убор (технический МКС, 
СМКС пехоть); каска или полевой головной убор 
(пилотка) (НМКС, рядовые пехоты); полевой мун
дир; ленточки; полевая шинель; пояс: походные са
поги; серые перчатки (МКС); пистолет, кобура (тех
нический МКС, СМКС пехоты): «вилка» (Y) наплеч
ных ремней; подсумки для боеприпасов; винтовка, 
штык, темляк (НMKC и рядовые пехоты) 

Строевой головной убор или полевой головной 
убор (пилотка); полевой мундир; ленточки; полевая 
шинель; пояс; прямые брюки; походные сапоги; се
рые перчатки (МКС); пистолет, кобура (технический 
МКС, СМКС пехоты); «вилка» (Y) наплечных рем
ней; подсумки для взрывчатки: винтовка, штык, тем
ляк (НМКС и рядовые пехоты) 

Каска или пилотка; полевой мундир; ленточки; поле
вая шинель; малый аксельбант («шнур меткого 
стрелка»); пояс; простые или окантовонные брюки: 
походные сапоги; серые перчатки (МКС); пистолет, 
кобура (технический МКС, СМКС пехоты); «вилка» 
(Y) наплечных оемней; подсумки для взрывчатки; 
винтовка, штык, темляк (НМКС и рядовые пехоты) 

Каска или пилотка; полевой мундир; ленточки; поле
вая шинель; пояс; простые брюки; походные сапоги; 
серые перчатки (МКС); пистолет, кобура (техничес
кий МКС, СМКС пехоты); полевое снаряжение; 
винтовка, штык (НМКС и рядовые пехоты) 

Пилотка; рабочая куртка; пояс; рабочие брюки, по
ходные сапоги 

Порядок ношения формы 

Представление докла
дов; приемы; театр; кон
церты 

Представление докла
дов; приемы; церковные 
церемонии; похороны: 
театр; концерты 

Парады; церковные це
ремонии; похороны 

Выход в город; церков
ные церемонии; похоро
ны 

Представление докладов 

Учения; инспекции; цер
ковные церемонии; похо
роны; военно-полевые 
суды; парады 

Учения; инспекции; 
стрельбы; учебные клас
сы; дворы казарм; пред
ставление докладов 
(офицеры) 

Караульная служба 

Учения; боевые действия 

Хозяйственные работы 

* МКС — младший командный состав: СМКС - сторшие чины младшего командного состава, НМКС — нижние чины младшего командного состава. 
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скольких недель до двух лет), пока новшество до
берется до отдельных частей, особенно воюющих 
на передовой, или расквартированных в отдален
ных гарнизонах, либо включенных в состав Армии 
резерва. Более того, отдельные военнослужащие, 
особенно старшие офицеры, часто предпочитали 
оставлять устаревшие элементы по причинам сен
тиментального характера или по соображениями 
практичности — старое просто представлялось 
превосходящим новое по качеству. Наличие старой 
вещи подчеркивало индивидуальность и давало 
знать, что это — опытный «старый рубака». Прика
зом по армии от 10 июля 1942 г. разрешено носить 
все устаревшее обмундирование до конца войны. 

Самым примечательным символом вермахта 
был нагрудный орел — государственная эмблема 
(Hoheitsabzeichen). Эту эмблему носили все чины 
над правым нагрудным карманом мундира, ките
ля, куртки, гимнастерки — словом, почти на каж
дой носильной вещи, на которой можно было ее 
закрепить, а сам орел означал, что его носитель 
пригоден к службе в армии и имеет право носить 
оружие. Вариант эмблемы для сухопутных войск 
был введен приказом от 17 февраля 1934 г., всту
пившим в действие 1 мая 1934 г.: армейский орел, 
расправивший прямые крылья, держал в когтях 
вписанную в круг свастику. Многие организации, 
члены которых носили форменную одежду, в том 
числе войска СС, тоже ввели для себя ношение 
различных вариантов этой эмблемы, но им разре
шалось носить ее только на левом рукаве выше 
локтя. Право на ношение нагрудного орла справа 

осталось только у военнослужащих вермахта (и, 
что достаточно любопытно, у членов Национал-
социалистического летного корпуса). 

Вслед за обнародованием 8 апреля 1935 г. 
Правил ношения формы одежды стали выпус
каться разнообразные варианты новой армей
ской формы. Новые виды формы и знаков разли
чия развивали и продолжали традиции четырех 
предшественниц армии Третьего рейха: Нацио
нальной армии Второй империи (Reichsheer), су
ществовавшей с 18 января 1871 г. по 11 ноября 
1918 г.; армии мирного времени (Friedensheer) 
(11 ноября 1918 — 5 марта 1919 гг. ); Временных 
имперских (национальных) вооруженных сил 
(Vorläufige Reichswehr) (6 марта 1919 — 31 декабря 
1920 гг. ); и, самое важное, Национальной ар
мии Германской республики (Reichsheer), кото
рую часто, но неверно называют «рейхсвером» 
(Reichswehr), то есть имперскими (национальны
ми) вооруженными силами — она существовала с 
1 января 1921 по 15 марта 1935 гг. 

Польша, сентябрь 1939 г. Саперы готовят прорыв 
польской  обороны. Они одеты в полевую форму образца 
1935 г. На левом бедре сзади у сапера слева — черный 
кожаный футляр для укороченных кусачек для 
перерезания  колючей проволоки. Канистра противогаза 
образца 1938 г., маскировочная плащ-палатка, 
брезентовая сумка для сухого пайка и фляга образца 
1931 г. Хорошо заметны штык и саперная лопатка 
в сложенном виде в снаряжении второго сапера (справа). 
(Брайан Дэвис) 
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К концу 1935 г. были учреждены основные по
ложения о новом форменном обмундировании. 
Основной расцветкой формы стала серо-зеленая. 
Этот цвет, который ввели еще 2 июля 1929 г., изве
стен под традиционным, но неточным названием 
«фельдграу» (feldgrau) (вначале так назывался 
действительно серо-стальной цвет спокойного 
оттенка, введенный в германских вооруженных 
силах 23 февраля 1910 г. ). Нашивки, петлицы и 
другая отделка изготавливались из темно-зеле
ной с синевой отделочной ткани тонкой работы, 
создающей впечатление тщательно выделанного 
войлока. Этот же материал «цвета морской вол
ны», как правило, шел на петлицы и прочие 
цветные детали, обозначавшие род войск, вклю
чая окантовку. Распоряжение, вводившее эту от
делку, датируется 29 июня 1935 г. Обмундирова
ние цвета «фельдграу», введенное в рейхсвере в 
1929 г, предполагалось полностью заменить к 
1937 г., но даже в 1939-1940 гг. оно оставалось не 
такой уж редкостью. 

Правила ношения формы от апреля 1935 г. 
предписывали десять видов офицерского обмун
дирования для мирного времени: две парадно-
выходных и одну парадную формы для офици
альных мероприятий; выходную форму и форму 
для доклада, для полуофициальных мероприя
тий; повседневную, малую повседневную и кара
ульную формы для учений и внутренней службы 
(хозяйственных работ); полевую форму для боев; 
а также спортивный костюм (в настоящей работе 
он не рассматривается). Младшему командному 
составу и прочим чинам полагалось пользоваться 
девятью видами форменной одежды: парадно-
выходной формы у нижних чинов не было, зато 
добавлена была рабочая спецодежда, которую на
девали, выполняя обязанности, связанные с фи
зическим трудом. Некоторые виды формы выпу
скались в различных вариантах — для офицеров и 
нижних чинов или для разных родов войск. Про
чие носильные вещи у военнослужащих всех во
инских званий по покрою и материалу были оди
наковыми. 

28 декабря 1939 г. были выпущены новые пра
вила, корректирующие и дополняющие действу
ющий регламент с учетом условий военного вре
мени. Прежние требования строгого следования 
регламенту несколько смягчались. Упрощались 
типы форменного обмундирования и сглажива
лись различия между ними. Разрешалось являть
ся почти на все официальные и полуофициаль
ные мероприятия в повседневной форме, хотя, с 
естественной неизбежностью, самой ходовой 

формой на передовой, в прифронтовых районах 
и в тылу стала полевая. Более того, части Армии 
резерва нередко пользовались трофейными за
пасами австрийского, чешского, голландского и 
даже британского обмундирования, которое пе
рекрашивалось и перекраивалось по немецким 
образцам. 

Офицерская парадно-выходная форма 
Комплект полной парадно-выходной формы 

состоял из строевой офицерской фуражки образ
ца 1935 г., военного мундира (Waffenrock), на ко
тором полагалось носить медали и аксельбант, 
брюк, стандартных черных шнурованных боти
нок, офицерских белых замшевых перчаток и саб-

Польша, октябрь 1939 г. Пехотинец в полевой 
форме образца 1935 г. с перевернутыми для 
конспирации погонами (чтобы не были видны 
знаки различия) обыскивает польского 
пленного. На фотографии хорошо виден 
импровизированный «штурмовой комплект»: 
штык, прикрепленный к сложенной саперной 
лопатке, маскировочная плащ-палатка 
образца 1931 г. и походный столовый набор 
образца 1931 г. скреплены ремнями в некое 
единое целое и закреплены на поясе. (ЕСРА) 
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Польша, 18 сентября 1939 г. 
Германский офицер в полевой 
форме образца 1935 г. после 
переговоров с офицером РККА 
(стоящим в центре с 
портфелем для карт в руках) 
о разграничении территорий 
побежденной Польши между 
Германией и СССР. Обратите 
внимание на немецкий караул 
в полевой форме образца 1935 г. 
и полевых шинелях 

ли. Малая парадно-выходная форма обходилась 
без аксельбанта, а медали заменялись планками. 

10 сентября 1935 г. была введена офицерская 
фуражка с козырьком, которую носили почти со 
всеми офицерскими формами. Ее тулья, высоко 
поднятая спереди, резко опадала по бокам, бла
годаря чему создавалось впечатление  «седлооб
разности». Многократно высмеивавшаяся впос
ледствии и обыгрываемая карикатуристами, 
стремившимися отобразить «типично немецкий 
облик», седлообразная фуражка на самом деле не 
столько продолжала традицию, сколько наруша
ла ее: прежде и в германской армии в ходу были 
обычные «плоские» фуражки с высоким околы
шем и низкой круглой тульей. Новую «револю
ционную» модель шили из трико цвета  «фельд
грау» или из ткани «эскимо». Спереди фуражки, 
на темно-зеленом с синевой околыше из отде
лочной ткани крепилась красно-бело-черная на
циональная кокарда (внешнее кольцо — черное, 
внутренний круг — красный) в обрамлении из 
дубовых листьев, а над нею располагалась эмбле
ма с орлом со свастикой образца 1935 г. Обе эмб
лемы изготавливались из штампованного светло
го алюминия. По внешнему шву тульи шел кант 
цвета, обозначавшего род войск («приборного 
цвета»), шириной в 2 мм. Такой же кант окайм
лял снизу и сверху околыш, под которым крепил
ся блестящий черный козырек из вулканизиро
ванной фибры. Над козырьком двумя светлыми 
пуговицами диаметром 12 мм из алюминия за
креплялся двойной шнур из матового алюминия, 
который, при желании, можно было опустить 
под подбородок и тем самым надежно закрепить 
фуражку на голове. Генералы носили фуражки с 

шитьем из металлизированных нитей золотого 
цвета и с золотым крепежным шнуром, а с 15 ию
ля 1938 г. для такой отделки стали использовать 
витой желтый шнур из искусственных «целлуло
идных» волокон, а сплетаемые из него или тка
ные крепежные шнуры закреплялись теперь на 
матовых круглых пуговицах с гладкой поверхнос
тью золотого цвета. Вместо эмблем из алюмини
евой штамповки теперь разрешалось носить эмб
лемы, отлитые из алюминия либо вышитые вруч
ную яркой серебряной нитью по уставному фону 
«цвета морской волны» — такую фуражку можно 
было только сшить на заказ. 

Фасоном, хотя и не расцветкой, приталенный 
офицерский мундир без карманов, из ткани трико 
цвета «фельдграу», утвержденный 29 июня 1935 г., 
напоминал о гордой военной традиции импер
ской армии Второго рейха. Воротник и обшлага 
рукавов мундира шили из темно-зеленого с сине
вой отделочного материала, причем все детали 
«цвета морской волны» отделывались кантом цве
та рода войск. Мундир украшали круглые алюми
ниевые пуговицы без гравировки и галун из вито
го шнура. Окантованный по бортам запах мунди
ра застегивался спереди на восемь пуговиц, пуго
вицы пришивались также сзади, на спинке мун
дира — по три пуговицы на каждом из декоратив
ных «карманов на шлице». На парадном мундире 
полагалось носить следующие знаки различия: 
нагрудную эмблему с орлом в улучшенном испол
нении, петлицы на воротнике, нашивки на об
шлагах рукавов, погоны или эполеты. Нагрудный 
орел в улучшенном — «выходном офицерском» — 
исполнении представлял собой плоскую отливку 
из алюминия или ручное шитье алюминиевым 
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шнуром с темно-зеленым с синевой подбоем. На 
окантованный воротник нашивались петлицы 
образца 1935 г. — «ромбики» из отделочной мате
рии, того же, что и кант, цвета рода войск. Петли
цы украшались двойным «гвардейским» галуном, 
вышитым блестящей алюминиевой нитью, — по
хожий галун носили в свое время в отборных 
гвардейских полках имперской армии Второго 
рейха. Обшлага рукавов отделывались кантом 
цвета рода войск и украшались нашивками, похо
жими на петлицы на воротнике: нашивка была 
того же цвета рода войск, что и петлица, и укра
шалась таким же двойным галуном, но, вдобавок, 
еще и пуговицей. На рукаве помещались две на
шивки. Подробности о погонах помещены в таб
лице 3. Если мундир шили на заказ, то талия 
обычно подчеркивалась, а воротник делали повы
ше и жестче. 

У генералов нагрудный орел изготавливался 
из металла яркого золотого цвета или вышивался 
желто-золотистой нитью с подбоем цвета мор
ской волны. Петлицы на воротнике и нашивки 
на обшлагах рукавов украшались ярко-золотыми 
литыми или вышитыми вручную целлулоидной 
нитью «листьями» — узором Alt-Larisch, утверж
денным еще 22 марта 1900 г. После 1939 г. эти «ли
стья» выполнялись или из матовой желтой нити 
на темно-желтом фоне, либо были желто-корич-

Германия, 4 октября 1939 г. 
Начальник Генерального штаба 
генерал  артиллерии Франц Гальдер 
(слева) и начальник Верховного 
командования сухопутных войск 
генерал-полковник Вальтер фон 
Браухич (справа) обсуждают 
стратегию военных действий в 
Польше. Оба — в малой 
повседневной  форме образца 1935 г. 
Мундир Гальдера — перешитый 
строевой  мундир образца 1929 г. со 
впечатляющим  набором орденских 
планок, полученных в Первую 
мировую войну, и ленточек за 
выслугу лет в вермахте. На 
полевом, образца 1935 г., мундире 
фон  Браухича, между тем, только 
почетный значок нацистской 
партии  и Железный Крест 1-го 
класса 1939 г. (Брайан Дэвис) 

невого цвета на ярко-красной нашивке из отде
лочной ткани. 

21 марта 1940 г. производство парадных мун
диров было прекращено и впредь запрещено, а 
уже выпущенные мундиры стали переделывать в 
полевые, для чего нашивки с обшлагов рукавов и 
декоративные карманы на спинке удалялись и 
нашивались те знаки различия, которых требова
ла полевая форма. С указанной даты полная фор
ма менялась: вместо парадного мундира надле
жало надевать офицерский «полевой мундир с 
кантом», утвержденный 12 июля 1937 г. Он пред
ставлял собой полевой мундир с воротником 
цвета рода войск, с кантом того же цвета на бор
тах спереди и на обшлагах рукавов и с петлицами 
на воротнике, погонами и нагрудным орлом того 
же качества, что у выходной формы. Зачастую, 
особенно у генералов, сохранялись строевые 
мундиры образца 1920 г. (утвержден 22 декабря 
1920 г. ) с восемью пуговицами или образца 1928 г. 
(утвержден 31 октября 1928 г. ) на шести пугови
цах. У обеих моделей были прикрытые застеги
вающимися клапанами прорезные карманы, а 
борта, по запаху спереди, и обшлага рукавов от
делывались кантом цвета рода войск. 

Стандартные, цементно-серой коричнева
той расцветки брюки по внешнему шву отделы
вались кантом цвета рода войск шириной 2 мм, 
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Германия, январь 1940 г. Обер-
фельдфебель в полевой форме 
образца 1935 г., стальной каске 
образца  1935 г. с орлом вермахта — 
эмблемой принятой в 1934 г. 
На петлицах образца 1938 г. и 
устаревших погонах 1935 г. нет 
знаков  различия, обозначающих род 
войск а по соображениям 
безопасности удалены и 
металлические  знаки различия со 
сведениями о части. Правда, 
заметен номер роты (1-я рота 
1-го батальона) на пуговице 
погона, — такие пуговицы 
в сентябре 1939 г. были заменены 
обычными  пуговицами с гладкой 
поверхностью без гравировки. 
(Брайан Дэвис) 

у генералов кант дополнялся двусторонним 
лампасом: двумя, расположенным по обе сторо
ны от канта полосами шириной 4 см. 29 июня 
1935 г. был утвержден аксельбант из блестящего 
алюминиевого шнура (генералы носили аксель
бант золотого цвета, а позже — из «целлулоид
ного» шнура). 

Официальная и полуофициальная 
офицерская форма 

В парадный форменный комплект входили: 
стальная каска образца 1935 г. или офицерская 
фуражка; офицерский мундир с аксельбантами и 
офицерский выходной пояс образца 1937 г.; бри
джи с черными кожаными сапогами для верховой 
езды со шпорами; серые перчатки и сабля. Наде
вали также, по особому распоряжению, выход
ную шинель образца 1935 г. 

Стандартная стальная каска (шлем) образца 
1935 г., утвержденная 25 июня 1935 г., внешним 
видом напоминала каски 1916 и 1918 гг. и продол
жала ту же традицию — в частности, каски всех 
трех образцов почти полностью прикрывали 
уши. Каску красили в матовый серо-стальной 
цвет («фельдграу»). Согласно приказу от 17 фев
раля 1934 г., на правой стороне каски крепилась 
национальная эмблема в виде щита с косыми по
лосами черного, белого и красного цветов, а сле
ва — серебряно-белый орел вермахта на черном 
щите; обе эмблемы изготавливались из алюми
ния. Офицерам, кроме того, разрешалось носить 

на парадах облегченные алюминиевые каски из 
вулканизированной фибры (Vulkanfiber). 

Утвержденный 9 июля 1937 г. офицерский вы
ходной пояс из блестящей алюминиевой парчи с 
двумя полосами темно-зеленого с синевой цвета, 
шириной 5 см застегивался овальной пряжкой из 
блестящего штампованного алюминия (у генера
лов пряжка была золотого цвета — из позолочен
ного гальванизированного алюминия). На пряж
ке изображался орел вермахта со сложенными 
крыльями и в обрамлении дубовых листьев. У ге
нералов обычные офицерские цементно-серые 
бриджи дополнялись кантом и лампасами. 

Утвержденная 10 сентября 1935 г. офицерская 
выходная шинель высшего качества с темно-зеле
ным воротником с синевой из отделочной ткани 
и двумя рядами пуговиц, по шесть пуговиц в ря
ду, и хлястиком на двух пуговицах на талии сзади, 
требовала погон повышенного качества. Пугови
цы были матовыми, того же цвета «фельдграу», 
что и ткань шинели, а задний шов был прошит по 
всей длине. У генералов шинель застегивалась на 
матовые пуговицы золотого цвета без гравиров
ки, причем две верхние пуговицы не застегива
лись, так, чтобы была видна ярко-красная под
кладка лацканов из отделочной ткани. С 14 мая 
1937 г. не застегивать эти верхние пуговицы разре
шили всем офицерам, у которых на воротнике бы
ли те или иные знаки различия (петлицы и т. д. ). 
Генералам разрешалось также носить кожаные 
пальто с обычной ярко-красной подкладкой из 
отделочной ткани. 
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Смотр в гарнизонном городке в 
Германии 1940 г. Унтер-офицеры 
армейской патрульной службы 
одеты в повседневную форму 
образца 1935 г., в полевые шинели 
для нижних чинов образца 1935 г. и 
пилотки образца 1935 г. 
Упраздненные к тому времени 
адъютантские аксельбанты 
образца 1920 г. на правом плече 
обозначают их принадлежность к 
службе. (ЕСРА) 

Германия, апрель 1940 г. Рядовой новообразованной 
роты Военных корреспондентов в малой повседневной 
форме образца 1935 г. и пилотке образца 1935 г. на 
речной прогулке по Рейну. Его погоны и пилотка 
отделаны лимонно-желтым кантом, обозначающим 
войска связи, а на рукаве — недавно учрежденная 
повязка с названием подразделения 
«Propagandakompanie»,  то есть «Рота пропаганды». 
(Фридрих Герман) 

В комплект выходной формы входили: офи
церский головной убор для строевой службы, 
обычный выходной мундир или офицерский по
левой мундир с окантовкой и ленточками (вмес
то наград), выходная шинель, надевавшаяся по 
особому распоряжению, длинные брюки, шнуро
ванные ботинки, белые перчатки и сабля. Форма 
для доклада отличалась от выходной добавлени
ем пояса образца 1934 г., а также тем, что полага
лось надевать бриджи, кавалерийские сапоги и 
серые перчатки. Темно-коричневый кожаный 
офицерский пояс с ремнем через плечо, утверж
денный 18 мая 1934 г., застегивался прямоуголь
ной матовой, без гравировки, алюминиевой 
пряжкой с язычком; генералам полагались мато
вые позолоченные пряжки. 20 ноября 1939 г. ре
мень через плечо был упразднен. 

Повседневная офицерская форма 
Комплект повседневной формы состоял из 

офицерской фуражки, полевого мундира образца 
1933 г. с ленточками, полевой шинели образца 
1935 г., кожаного пояса, бриджей, кавалерийских 
сапог, серых замшевых перчаток, стандартного 
пистолета и кобуры. 

Введенный распоряжением от 5 мая 1933 г. 
офицерский полевой мундир заменял унаследован
ный от рейхсвера строевой мундир образца 1920 г. 
Мундир цвета «фельдграу» изготавливался из тка
ни высшего качества с четырьмя накладными кар
манами и отворотами на обшлагах рукавов. Мун
дир застегивался на пять матово-серых пуговиц 
без гравировки. Воротник сначала был из ткани 
того же цвета «фельдграу», что и сам мундир, но 
приказ от 26 июля 1934 г. сменил ткань на отделоч
ную, а в марте 1936 г. было приказано сменить и 
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Обер-лейтенант  танковых войск 
на германо-бельгийской границе, 
май 1940 г. На нем черная форма 
образца 1938 г. для танкистов, 
офицерская пилотка образца 
1940 г. В петлице лацкана — 
ленточка Железного Креста 2-го 
класса 1914 г. с пряжкой 1939 г. 
Он беседует с товарищем, 
у которого на голове офицерская 
фуражка образца 1935 г., 
отделанная кантом «танкового» 
розового цвета (кант и детали 
обмундирования  из отделочной 
ткани окрашивались в цвет, 
обозначавший род войск). 
(Йозеф Чарита) 

расцветку воротника на темно-зеленую с синевой. 
Все знаки различия совпадали со знаками разли
чия полевой формы: эмблема с орлом, вышитая 
матовым алюминиевым шнуром по темно-зелено
му с синевой фону подбоя из отделочной ткани; 
петлицы из той же ткани и той же расцветки с дву
мя матовыми алюминиевыми «гвардейскими» га
лунами, с шелковым шнуром цвета рода войск по
середине каждого. Многие генералы продолжали 
носить строевые мундиры образца 1920 или 1928 гг. 
с полевыми знаками различия и без окантовки. 

Офицерская полевая шинель походила на вы
ходную, только погоны соответствовали требова
ниям к полевой форме, а задний шов на спинке 
не был зашит. 

Из «неполной» или «малой повседневной» 
офицерской формы исключался пояс, кроме того 
с ней разрешалось носить обычные длинные брю
ки с кантом по внешнему шву и шнурованные бо
тинки. Если офицер надевал караульную форму, 
то в качестве головного убора он мог использовать 
каску или пилотку образца 1934 или 1938 гг. Мун
дир оставался таким же, как у полевой формы, но 
если предстояло стоять в почетном карауле, то 
следовало надеть выходной мундир. Шинель по
лагалась полевая; пояс — коричневый; плюс бри
джи и кавалерийские сапоги, серые замшевые 
перчатки и пистолет в кобуре. 

«Старая» офицерская фуражка была утвержде
на 24 марта 1934 г. А 10 сентября 1935 г. к старой 
конструкции фуражки был добавлен темно-зеле

ный с синевой околыш шириной 10 см, удалены 
металлическое кольцо, придающее жесткость ту
лье, шнуры и пуговицы с околыша. На козырек но
вой фуражки образца 1935 г. шла мягкая выделан
ная черная кожа, а с 30 октября 1935 г. над козырь
ком появились орел, кокарда и венок из дубовых 
листьев, выполненный из блестящего алюминие
вого шнура на темно-зеленом с синевой фоне. 

Головной убор без козырька и с отворотами 
образца 1938 г., известный как новая офицерская 
пилотка, был утвержден 6 декабря 1938 г. Пилот
ку шили из ткани цвета «фельдграу», тулья по 
внешнему шву и отвороты спереди окантовыва
лись трехмиллиметровым алюминиевым шну
ром. Небольшая национальная кокарда из алю
миния обрамлялась треугольным шевроном цве
та рода войск из отделочной ткани. Треугольник 
указывал своей вершиной на вытканного на 
ткацком станке или вышитого вручную блестя
щего алюминиевого орла на темно-зеленом с си
невой подбое. У генералитета с 24 октября 1939 г. 
шов тульи и кромки отворотов окантовывались 
золотой нитью, а шеврон изготавливался из ис
кусственного шелка золотого цвета. 

Офицерская полевая форма 

В полевых условиях все армейские офицеры, 
кроме командиров взводов, носили стандартные 
стальные каски, офицерские полевые мундиры, 
полевые шинели (если на то был приказ), корич-
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невые пояса, бриджи с кавалерийскими сапогами 
и серые замшевые перчатки. Личное полевое 
снаряжение обыкновенно ограничивалось пис
толетом в закругленной гладкой кожаной кобуре 
и биноклем 6x30 в закругленном черном или 
светло-коричневом футляре из гладкой кожи 
или бакелита, который носили спереди на пра
вом боку. Пистолет — чаще всего «Люгер» Р08 
или «Вальтер» Р38, но у генералов и офицеров 
на передовой успехом пользовался более мини
атюрный «Вальтер» РРК калибра 7, 65 мм. В ты
лу вместо каски носили пилотки образца 1934 
или 1938 гг. 

В полевых условиях каску часто старались за
маскировать, для чего ее пачкали грязью или 
привязывали к ней мусор, перья, солому, листву 
проволокой или с помощью ремней от сумки для 
сухого пайка образца 1931 г. 21 марта 1940 г. с ка
ски было приказано убрать бросающийся в глаза 
щит с национальными цветами, а самой поверх
ности каски был придан более грубый вид и ее 
перекрасили из цвета «фельдграу» в матовый се
рый цвет шиферного оттенка. 

С 31 октября 1939 г. всем офицерам боевых 
частей за исключением генералов было вменено 
в обязанность ношение полевого мундира образ
ца 1935 г., такого же, как у других чинов, а также 
брюк, походных сапог, черного кожаного пояса и 
офицерских полевых погон. Однако многие офи
церы продолжали носить прежнюю форму или 
же перешивали мундиры, предназначенные для 

иных чинов, добавляя к ним офицерские отворо
ты на обшлагах рукавов, петлицы и заостренные 
высокие офицерские воротники. 

Младшие офицеры, командовавшие на фрон
те пехотными взводами, носили стандартное 
стрелковое полевое снаряжение, добавляя к нему 
носившийся на левом боку спереди черный кожа
ный планшет образца 1935 г., бинокль, компас и 

Хлебный рынок в Генте (Бельгия), 
20 мая 1940 г. Майор Эбергардт 
Родт (слева) и капитан Финстер 
(справа) совещаются в 
четырехместном штабном 
автомобиле  марки «Вандерер WII» 
с двумя рядами сидений. Оба 
офицера в полевой офицерской 
форме образца 1935 г. На 
Финстере офицерская пилотка 
образца 1938 г., в петлице 
ленточка Железного Креста 2-го 
класса  1914 г. с наградной пряжкой 
1939 г., на груди Железный Крест 
1-го класса 1939 г. 
(Йозеф Чарита) 

Франция, май 1940 г. Подразделение армейской 
противовоздушной  обороны, обслуживающее легкую 
зенитку,  поднято по тревоге и готовится отразить 
атаку ВВС союзников. На зенитчиках — рабочая 
форма  образца 1933 г. обычного для нее помятого и 
испачканного  вида. Ее носили, чтобы не пачкать 
полевую форму. (Йозеф Чарита) 
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сигнальный свисток. Собственно стрелковое по
левое снаряжение состояло из «вилки» наплечных 
Y-образных ремней образца 1939 г. из гладкой или 
бугристой (шагреневой) черной кожи с алюмини
евой крепежной арматурой (утвержденной 18 ап
реля 1939 г. ). К «вилке» крепились два набора под
сумков с боеприпасами для винтовки, по три чер
ных кожаных подсумка в наборе. Кроме «вилки» в 
полную выкладку стрелкового снаряжения вклю
чались штык в черных кожаных ножнах на черной 
кожаной кавалерийской петле (утвержденной 
25 января 1939 г. ) и саперная лопатка. Штык с ло
паткой носили на левом бедре сзади. На правом 
боку сзади размещалась сумка образца 1931 г. для 
сухого пайка из брезента цвета «фельдграу», обтя
нутая коричневым войлоком фляга образца 1931 г. 
и выкрашенная в черный цвет алюминиевая мис
ка. Выше на спине закреплялись солдатский 
походный столовый набор образца 1931 г. и ма
скировочная плащ-палатка образца 1921 г., под 
которыми размещали характерного облика, вы
крашенную в цвет «фельдграу» цилиндрическую 
канистру из рифленого металла, служившую фут
ляром противогаза образца 1930 или 1938 гг. Тем
ная зеленовато-коричневая противогазовая на
кидка висела на груди на тонком коричневом ко
жаном ремешке, а полевой фонарик обыкновенно 
носили на левом плече. К сентябрю 1939 г. офице
ры в большинстве своем получили автоматы 
МР38, для которых стали выпускать брезентовые 
подсумки оливково-зеленого цвета для хранения 
автоматных обойм. Новые подсумки, по два на ав
томат, вошли в полную выкладку полевого стрел
кового снаряжения, заменив прежние, из черной 
кожи, подсумки для боеприпасов. 

Парадная форма солдат 
и унтер-офицеров 

В парадную форму для солдат и унтер-офице
ров входили: стандартная стальная каска образца 
1935 г.; солдатский парадный мундир (Waffenrock) 
образца 1935 г. или полевой мундир с медалями и, 
по получении особого распоряжения, солдатская 
выходная шинель образца 1935 г.; стандартные 
окантованные образца 1935 г. или обычные брю
ки и походные сапоги; «шнур меткого стрелка» 
(малый аксельбант) образца 1936 г., пояс образца 
1935 г., штык с темляком. Все унтер-офицеры но
сили серые замшевые перчатки. Унтер-офицеры 
технических родов войск и старшие пехотные ун
тер-офицеры выходили на парад с саблями, тогда 
как самым младшим унтер-офицерам и рядовым 
полагались «вилка» стандартных Y-образных на

плечных ремней образца 1939 г. вместе с подсум
ками образца 1908 г. для боеприпасов и винтовка. 

Солдатский выходной мундир (Waffenrock), 
одобренный 29 июня 1935 г., по покрою походил 
на офицерский из ткани цвета «фельдграу» с бле
стящими алюминиевыми пуговицами без грави
ровки, отличаясь материалом: на офицерские 
мундиры шла ткань высшего качества. Воротник 
отделывался кантом цвета рода войск согласно 

Франция, май 1940 г. Вахмистр артиллерии 
в должности старшины батареи 
(Hauptwachtmeisterdiensttuer). На нем повседневная 
форма образца 1935 г. и полевой головной убор — 
пилотка образца 1935 г. для нижних чинов. Обращают 
на себя внимание двойной галун на обшлагах рукавов, 
свидетельствующий о должности, и отсутствие 
журнала распоряжений, который старшины 
обыкновенно носят за отворотом мундира. Старшина 
носит ленточку Железного Креста 2-го класса 1939 г. 
и бронзовый «оборонительный» значок CA. 
(Фридрих Герман) 
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положениям 1935 г., а петлицы на воротнике — 
двумя «гвардейскими галунами» из блестящего 
алюминиевого шнура. Обшлага рукавов украша
лись нашивками цвета рода войск, по две нашив
ки на рукав, на каждую нашивку с галуном из 
блестящего алюминиевого шнура пришивали 
светлую алюминиевую пуговицу с выпуклой ров
ной поверхностью без гравировки. Вытканный 
машинным способом по отделочной ткани тем
но-зеленого с синевой цвета тусклый серебристо-
серый орел занимал свое обычное место — на 
груди справа. Погоны из отделочной ткани того 
же темно-зеленого с синевой цвета закруглялись 
на концах и отделывались по периметру кантом 
цвета рода войск. Подробности о нарукавных 
знаках различия и знаках различия на погонах 
приведены в таблице 3. Согласно распоряжению 
от 10 сентября 1935 г., принадлежность к младше
му командному составу обозначалась тем, что на 
парадных мундирах передняя и верхняя кромки 
стоячих воротников и передняя и тыльная кром
ки обшлагов рукавов отделывались полосами 
шириной 1, 5 см узора «двойной ромб» из блестя
щей алюминиевой пряжи. Если унтер-офицер 
шил мундир на заказ, то можно было использо
вать офицерское трико и делать воротники повы
ше, а талию — заметнее. 

Полевой мундир для нижних чинов из ткани 
цвета «фельдграу» с тускло-серыми пуговицами 
без гравировки, утвержденный 5 мая 1933 г., из
менил 10 сентября 1935 г. расцветку воротника из 
отделочной ткани — с цвета «фельдграу» на тем
но-зеленый с синевой. По покрою мундир похо
дил на офицерский, только юбка была длиннее, а 
обшлага рукавов без отворотов. Знаки различия 
соответствовали военному званию. 

Петлицы образца 1935 г. из темно-зеленой с 
синевой отделочной ткани с двумя «гвардейски
ми» галунами цвета «фельдграу» и полосой цвета 
рода войск посередине галуна были утверждены 
10 сентября 1935 г. Вместо них 26 ноября 1938 г. 
были введены новые петлицы, отличавшиеся 
«стандартным галуном», полоса по центру кото
рого окрашивалась не в цвет рода войск, а в тот 
же темно-зеленый с синевой цвет фона петлицы, 
так что теперь петлицы уже не указывали на род 
войск. С 30 октября 1935 г. нагрудного орла пола
галось вышивать белой хлопчатобумажной нитью 
по фону цвета «фельдграу», а с 19 июня 1939 г. цвет 
подбоя поменялся на темно-зеленый с синевой. 
Сама вышивка поменяла расцветку на серебрис
то-серый 5 февраля 1939 г., а 4 июня 1940 г. вышло 
распоряжение о мышино-сером нагрудном орле 
на фоне цвета «фельдграу». По распоряжению от 

I. Парадно-выходная форма 
1. Подполковник 8-го танкового полка в полной парадно-выходной форме, Бёблин-

ген, Германия, июль 1939 г. Этот командир батальона 8-го танкового полка позднее 
воевал в Польше, Люксембурге и Франции в составе 10-й танковой дивизии. На нем 
полная парадно-выходная форма, соответствующая уставным требованиям 1935 г. 
и награды за «Цветочные войны», а также знаки отличия нацистской партии и ме
даль за долгую службу в сухопутных войсках. Офицерский темляк образца 1935 г. из 
кожи цвета «фельдграу» с алюминиевым ядром свисает с изготовленной по заказу 
сабли. Офицеры предпочитали обычно этот, утвержденный 7 ноября 1935 г. вариант 
сабли образцу сабли 1922 г. с датой утверждения 17 февраля 1922 г. 

2. Гауптвахмистр 79-го полка горной артиллерии в парадной форме, Гармиш-
Пантеркирхен, Германия, июль 1939 г. Будучи батарейным артиллерийским стар
шим унтер-офицером, гауптвахмистр играл немаловажную роль, что отражалось в 
его внешнем виде: о должности свидетельствует двойной унтер-офицерский галун на 
обшлагах рукавов и журнал дежурств за отворотом выходного или полевого мундира. 
Он носит «шнур меткого стрелка» (малый аксельбант) с артиллерийскими снаряда
ми, обозначающими награды за меткость, а также офицерскую саблю с офицерским 
темляком. Принадлежность к 1-й горнострелковой дивизии, которая относилась к 
отборным частям и позднее воевала в Польше и во Франции, обозначена нарукавной 
нашивкой с изображением эдельвейса. 

3. Ефрейтор-фаненъюнкер 3-го егерского батальона 83-го пехотного полка в вы
ходной форме, Хиршберг, Германия, июль 1939 г. Этот новобранец проходит обуче
ние, готовясь стать офицером. На нем полевой мундир с офицерскими обшлагами, 
кантом цвета рода войск и знаками различия выходного качества, превращающими 
его мундир в подобие парадного мундира. Штык младшего унтер-офицера, прикреп
ленный к петле — вот и все, что указывает на его статус. 
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10 сентября 1935 г. передний и нижний края во
ротника полевого мундира младших командных 
чинов отделывались полосой шириной 9 мм из 
блестящей алюминиевой парчи узора «ординар
ный ромб» или галуном из серебристо-серого ис
кусственного шелка. 

Матерчатые погоны цвета «фельдграу» образца 
1933 г. с заостренным концом с 10 декабря 1934 г. 
заменялись погонами из отделочной ткани цвета 
«фельдграу», а 10 сентября 1935 г. вышло распоря
жение поменять цвет погон на темно-зеленый с 
синевой. 26 ноября 1938 г. эти погоны было веле-

Случайная встреча офицеров 
в Лихтервельде, Бельгия, май 
1940 г. Офицеры одеты в 
полевую форму образца 1935 г. 
Заметно, что на трех 
офицерах пилотки образца 
1934 г., а майор (2-й слева) 
одет в кожаное пальто. 
Капитан (2-й справа) отдает 
честь, прежде чем пожать 
руку майору (1-й справа). 
(Йозеф Чарита) 

но поменять на закругленные темно-зеленые с 
синевой погоны из отделочной ткани с кантом 
цвета рода войск по внешнему периметру, — то 
есть погоны стали такими же, как на полевой ши
нели, и с 18 марта 1939 г. производство погон 
прежнего образца прекратилось. 25 апреля 1940 г. 
для младшего командного состава были утверж
дены галуны мышино-серого цвета на воротнике 
и погонах из искусственного шелка или целлю
лозного волокна пряжи, а в мае 1940 г. было реше
но заменить темно-зеленые с синевой воротники 
и погоны из отделочной ткани воротниками и по-

II. Польская кампания 
1. Генерал-лейтенант 14-й пехотной дивизии в полевой форме, Люблин, Польша, 

сентябрь 1939 г. Командир 14-и пехотной дивизии, воевавшей на юге Польши в со
ставе 10-й армии, а затем в Бельгии в составе 6-й армии, надел поверх полевого 
мундира любимое генералами кожаное пальто. На нем офицерская пилотка образца 
1938
совский бинокль 10х50. 

2. Капитан Генштаба при 14-й пехотной дивизии в полевой форме, Люблин, Поль
ша, сентябрь 1939 г. Офицеры Генерального штаба носили звания от генерал-пол
ковника до капитана. Этот офицер третьего дивизионного штаба — «1с» (то есть 
офицер разведки) носит штабные петлицы полевого качества с узором «Kolben» и 
бриджи с лампасами. На голове у него — «старая» офицерская фуражка образца 
1934 г. При нем пистолет «Люгер» Р08 в тяжелой жесткой «раковинообразной» ко
буре. Портупея была упразднена после Польской кампании. 

3. Штаб-ефрейтор 2-го конного полка в полевой форме, Розан, Польша, сентябрь 
1939 г. Этот кавалерист, ветеран рейхсвера (получивший свой чин еще до того как 
он был упразднен 1 октября 1934 г. ), одет в кавалерийскую полевую форму с упроч
ненными бриджами и кавалерийскими сапогами. Нарукавный шеврон с «молнией» оз
начает, что перед нами — связист из полкового взвода связи. У него в руках седель
ные сумы образца 1934 г. для кавалеристов, утвержденные 7 мая 1934 г., и карабин 
98k, стандартное вооружение в германской армии. Его полк воевал в Польше и во 
Франции в составе 1-й кавалерийской дивизии. 

 г., на поясе пистолет «Вальтер» РРК калибра 7,65мм, на груди мощный цейс
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гонами из единообразной форменной ткани цве
та «фельдграу», однако это решение не было реа
лизовано до окончания кампании во Франции. 

Выходная шинель для нижних чинов, утверж
денная 10 сентября 1935 г., отличалась от офицер
ской не покроем, а несколько худшим качеством 
материала цвета «фельдграу». Погоны из темно-
зеленой с синевой отделочной ткани по внешне
му контуру отделывались кантом рода войск. Во
ротник из той же ткани ничем особенным не от
личался. 

Брюки цементно-серого цвета, если их наде
вали с парадным мундиром, отделывались двух
миллиметровым кантом цвета рода войск по 
внешнему шву. Если же их носили с полевым 
мундиром, то кант не полагался, а в мае 1940 г. их 
расцветку поменяли на «фельдграу». Традицион
ные подкованные походные сапоги из черной ко
жи, прозванные «погремушкой для костей» 
(Knobelbecher), высотой в 3-39 см от каблука, 
стали с 9 ноября 1939 г. ниже, укоротившись, ра
ди экономии материала, до 32-34 см. 

«Шнур меткого стрелка» (малый аксельбант) 
образца 1936 г., утвержденный 29 июня 1936 г., 
вручался командиром роты как награда за от
личную стрельбу. Различались 12 степеней мет-

Франция, май 1940 г. 
Классический облик 
командира танка: на 
нем особая форма 
образца 1934 г., 
разработанная 
специально для 
танковых экипажей, 
защитный берет 
образца 1934 г. и 
радионаушники 
командира танка. 
Аксельбант из 
алюминиевого шнура 
означает, что этот 
офицер числится в 
Генеральном штабе. 
(Фридрих Герман) 

кости и, соответственно, награды. Награда пер
вой степени представляла собой матовый плете
ный алюминиевый шнур с алюминиевым орлом 
вермахта на щите, замененным в 1939 г. алюми
ниевым орлом над скрещенными мечами внут
ри небольшого венка. Шнур опускался на грудь 
с правого погона и крепился на второй сверху 
пуговице мундира. Степени со 2-й по 4-ю обо-

III. Польская кампания 
1. Унтер-офицер 96-го пехотного полка в полевой форме, Хелмо, Польша, сен

тябрь 1939 г. Будучи командиром отделения, этот унтер-офицер экипирован стан
дартным полевым снаряжением, включая фонарик и бинокль 6х30. Он вооружен ка
рабином 98k (до 1941 г. командирам отделений автоматов, как правило, не выдава
ли) и гранатой образца 1924 г. с удлиненной ручкой, известной под прозвищем «кар
тофельная толкушка». Погоны перевернуты, чтобы скрыть знаки различия части. 
Листья и стебли на каске — для маскировки, они удерживаются широким резиновым 
жгутом. 96-й пехотный полк воевал в Польше, Бельгии и Франции в составе 32-й пе
хотной дивизии. На переднем плане — помятая польская каска образца 1931 г. 

2. Обер-ефрейтор 96-го пехотного полка в полевой форме, Хелмо, Польша, сен
тябрь 1939 г. Этот Landser (то есть «немецкий солдат»), старший стрелок отделе
ния вооружен, что типично для его чина, легким пулеметом общего назначения 
IMG34 калибра 7,92 мм. Снаряжение — стандартное полевое снаряжение пулемет
чика: пистолет Р38 в прочной «раковинообразной» кобуре для ближнего боя и подсу
мок М34 с запчастями, подсумок через грудь с противогазовой накидкой, как полага
ется, из боеприпасов — две пулеметные ленты на 50 патронов калибра 7,92 мм 

3. Стрелок 96-го пехотного полка в полевой форме, Хелмо, Польша, сентябрь 1939 г. 
Объемная выкладка образца 1934 г. (утверждена 10 февраля 1934 г. ) на спине или 
аналогичный «рюкзак» образца 1939 г. (дата утверждения — 18 апреля 1939 г. ), как 
правило, ехала в обозе, в транспортной колонне части, предоставляя бойцам воз
можность воевать налегке. Штык и петля штыка прикреплены к саперной лопатке, 
пристроенной сзади слева; столовый набор, маскировочная плащ-палатка и канист
ра противогаза — на спине, а сумка для сухого пайка и фляга — сзади справа. Рядо
вой вооружен карабином 98k и закрепил на каске ремни от сумки для сухого пайка, 
чтобы за них можно было заткнуть солому или листья для маскировки. Вопреки воле 
начальства он не укрыл номер своего полка, хорошо читающийся на его погоне. 

28O
C

R
 b

y 
V

en
ed

ht
tp

://
ve

ne
d.

pp
.r

u/
bo

ok
s/



29O
C

R
 b

y 
V

en
ed

ht
tp

://
ve

ne
d.

pp
.r

u/
bo

ok
s/



значались алюминиевыми желудями на нижнем 
конце шнура: один желудь — вторая степень, 
два — третья, три — четвертая. Степени с 5-й по 
8-ю обозначались заменой щита на значок образ
ца 1939 г. с венком большего размера, а 9-12 сте
пени — таким же, но позолоченным значком. 
С 16 декабря 1936 г. артиллеристам вручали шну
ры со значками, на которых желуди были заме
нены артиллерийскими снарядами. 

Солдатский черный кожаный пояс, утверж
денный 24 января 1936 г., застегивался прямо
угольной пряжкой для выходной формы. На 
гладкой поверхности пряжки изображался орел 
вермахта, вписанный в круг, по которому шла 
надпись «Gott mit uns» («С нами Бог»). Утверж
денный в 1898 г. строевой штык 84/98 носили в 
ножнах из голубоватой стали, свисающих с пояса 
на штыковой петле из черной кожи. Подсумки 
для амуниции из гладкой или зернистой черной 
кожи снабжались крепежом из алюминия мато
во-серой расцветки. 

Форма нижних чинов для официальных 
и неофициальных ситуаций 

Выходная форма для нижних чинов походила 
на парадную, не считая того, что вместо каски 
полагалось надевать фуражку образца 1935 г., вза-

Северная Франция, май 
1940 г. Унтер-офицер в 
полевой форме образца 
1935 г. угрожает 
военнопленным 
французам своим 
карабином 98k. Из 
снаряжения на нем 
одиночный комплект 
подсумков с 
боеприпасами и 
стандартный бинокль 
6 х30, что позволяет 
думать, что перед 
нами командир 
отделения. 
Гражданский шарф на 
шее — щегольство 
вопреки уставу. (ЕСРА) 

мен походных сапог — ботинки со шнурками, а 
медали заменялись ленточками. Сабля, Y-образ-
ные наплечные ремни, подсумки для боеприпа
сов и винтовка из выходной формы исключались. 

Фуражка нижних чинов из ткани трико цвета 
«фельдграу», утвержденная 10 сентября 1935 г., 
была традиционно «плоской», хотя если такой 
головной убор шили на заказ, то ему, в подража-

IV. Дания и Норвегия 
1. Унтерфельдфебель дивизионного штаба 198-й пехотной дивизии в полевой фор

ме, Копенгаген, Дания, апрель, 1940 г. На курьере дивизионного штаба прорезиненная 
шинель для мотоциклистов образца 1934 г. При нем один комплект подсумков с бое
припасами для карабина 98k, командирский планшет образца 1935 г. и кожаные кра
ги. На каске — защитные очки с «квадратными стеклами». Эта дивизия, сформиро
ванная в Богемии и Моравии, оккупировала Данию и потому приняла датский флаг в 
качестве обозначения своих экипажей перед вторжением во Францию. 

2. Санитар-обер-ефрейтор
занд, Норвегия, апрель 1940 г. На этом санитаре медицинской службы, прикреплен
ном к роте в составе 163-й пехотной дивизии в Норвегии, пилотка образца 1934 г. и 
полевая шинель образца 1935 г. На поясе медицинские подсумки, на спине противогаз, 
и большая литровая медицинская фляга спереди слева. На левом рукаве выше локтя 
повязка с красным крестом, на обшлаге правого рукава шеврон, показывающий его 
медицинскую квалификацию. В руках он держит перевязочные материалы для оказа
ния медицинской помощи в полевых условиях. 

3. Обер-лейтенант
вегия, май 1940 г. На этом офицере 3-й горнострелковой дивизии, воевавшей в Поль
ше и Норвегии, полевое снаряжение командира взвода надето поверх ветровки об
разца 1925 г. Подсумки с боеприпасами для автомата МР38 первой модели, приклад 
автомата в сложенном виде. Вопреки правилам, он оставил на себе офицерский ко
ричневый пояс. Рюкзак образца 1931 г. был позже заменен более удобным рюкзаком. 
Стоит обратить внимание на национальную эмблему на каске: вероятно, что каску 
с нею он носил на протяжении Датской и Норвежской кампаний вопреки приказу от 
21 марта 1940 г., предписывавшему удаление этой эмблемы. Еще заслуживает вни
мания «Т»-образная форма орла на горном кепи. 

 138-го горного егерского полка в полевой форме, Нарвик, Нор

 234-й санитарной роты в полевой форме, Кристиан
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ние офицерскому фасону, придавалась некото
рая «седлообразность». Во всем остальном она 
походила на офицерскую, только для закрепле
ния фуражки служил опускающийся в случае не
обходимости под подбородок ремешок шириной 
1,5 см из выделанной черной кожи или вулкани
зированной фибры с двумя черными металличе
скими пряжками. Ремешок крепился к околышу 

фуражки двумя отполированными черными пу
говицами диаметром 12 мм. 

Комплект формы, в которой следовало яв
ляться для доклада, состоял из фуражки, полево
го мундира с наградными ленточками и знаками 
различия полевой формы, обычных брюк и по
ходных сапог, черного пояса со штыком и темля
ком для штыка и «шнура меткого стрелка», но без 
полевой шинели. 

Повседневная форма нижних чинов 
Повседневная форма для техников в унтер-

офицерских чинах и для старших чинов младше
го командного состава пехоты состояла из фу
ражки, полевого мундира с ленточками, полевой 
шинели образца 1935 г., брюк, походных сапог, 
черного пояса, пистолета, кобуры и серых за
мшевых перчаток. Нижние чины младшего ко
мандного состава пехоты вместо фуражки носи
ли каску или пилотку для нижних чинов образца 
1935 г., а также Y-образные наплечные ремни, 
подсумки с боеприпасами и штык вместо писто
лета с кобурой. Перчатки у них тоже были за
мшевыми и серыми. 

Полевая шинель нижних чинов, утвержден
ная 10 сентября 1935 г., отличалась от офицер
ской только более низким качеством ткани и ши
тья и знаками различия. 

Утвержденная 10 сентября 1935 г. пилотка 
нижних чинов образца 1935 г. походила на более 

V. Нидерланды и Бельгия 
1. Лейтенант 254-го разведывательного батальона в полевой форме, Бреда, Ни

дерланды, май 1940 г. На этом офицере велосипедного эскадрона уставное полевое 
снаряжение командира взвода с предписанным нижним чинам черным поясом, под
сумком с боеприпасами образца МР38 и командирским планшетом образца 1935 г. 
На погонах полевого качества — кант золотисто-желтого цвета (цвет рода войск 
для кавалерии) и готическая литера «А», сокращение от «Aufklärung» (разведка). Его 
батальон вторгся в Нидерланды в мае 1940 г. в составе 254-й пехотной дивизии. 

2. Старший стрелок 49-го пехотного полка в полевой форме, Намюр, Бельгия, 
май 1940 г. Будучи вторым пулеметчиком, этот пехотинец имеет один комплект 
подсумков с боеприпасами для карабина 98k и пистолет Р08«Люгер» для ближнего 
боя. У него в руках два ящика для боеприпасов на 300 патронов каждый и на спине 
футляр для запасного пулеметного ствола М34 — после 250 выстрелов в автомати
ческом режиме ствол пулемета LMG34 подлежал замене. 49-й полк воевал в Поль
ше, Бельгии и Франции в составе 28-й пехотной дивизии. 

3. Ефрейтор 30-го инженерного батальона на реке Мёз, Бельгия, май 1940 г. Кас
ка у этого сапера-штурмовика покрыта грязью для маскировки. Полевое снаряже
ние упрощено: кожаный подсумок с боеприпасами для автомата МР28/II
сер», канистра противогаза, штык и шанцевый инструмент. На рукаве шеврон (с 
якорем) в варианте машинной вышивки, утвержденном 7 ноября 1935 г. и, вопреки 
правилам, у него не надеты на погоны муфточки цвета «фельдграу». В руках весло 
для переправы, за поясом гранаты образца 1924 г. Его батальон воевал в составе 
30-й пехотной дивизии в Польше, Бельгии и Франции. 

Франция, май 1940 г. Первый и второй пулеметчики 
пулеметного расчета в полевой форме у пулемета 
LMG34. Каски у обоих запачканы грязью для 
маскировки. Погоны образца 1938 г. с округленными 
концами на полевых мундирах образца 1935 г. без 
номера части: они убраны в целях конспирации. 
(Брайан Дэвис) 

 «Шмайс
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Водитель танка в чине ефрейтора, обессиленный 
«броском к морю» танковых войск через Францию 
в мае 1940 г., наслаждается кратким отдыхом у 
своего танка и сигаретой. Он не стал надевать 
положенную ему полевую шинель образца 1935 г. из 
ткани цвета «фельдграу», хотя она была специально 
разработана для защиты его черной формы от грязи, 
копоти и дыма битвы. Обращают на себя внимание 
водительские защитные очки, штатская рубашка и 
пуловер образца 1936 г. (Брайан Дэвис) 

поздний вариант офицерской пилотки образца 
1938 г. и представляла собой усовершенствован
ный вариант головного убора, утвержденного 
24 марта 1934 г. Пилотка 1935 г. шилась из ткани 
цвета «фельдграу» с отворотами той же расцвет
ки, а орел со свастикой и национальная кокарда с 
30 октября 1935 г. вышивались белой хлопчатобу
мажной нитью по фону цвета «фельдграу», но с 
19 июня 1937 г. цвет фона сменился на темно-зе
леный с синевой. Вышивка поменялась сначала 
5 февраля 1939 г., когда вместо белой нити стала 
применяться серебристо-серая, а 4 июня 1940 г. 
символика стала мышино-серой на подбое цвета 
«фельдграу». Кокарда размешалась на треуголь
ном шерстяном шевроне, обращенном вершиной 
кверху и окаймленном четырехмиллиметровым 
кантом цвета рода войск. 

Малая повседневная форма младшего ко
мандного состава и рядовых состояла из фураж
ки, полевого мундира с ленточками, простых 
брюк и походных сапог, полевой шинели при 
наличии на то соответствующего распоряжения 
и черного пояса со штыком. Младший команд
ный состав носил серые замшевые перчатки, а 
Техникам этих чинов и старшим чинам младше-

VI. Французская кампания 
1. Майор 25-го танкового полка в полевой форме, Камбрэ, Франция, май 1940 г. 

На этом командире батальона форма для танковых экипажей образца 1935 г. и офи
церская пилотка цвета «фельдграу» образца 1938 г. Съемные муфточки цвета 
«фельдграу» на погонах скрывают номер полка, но не звание. При нем пистолет Р08 
«Люгер» в кобуре и укороченный бинокль 10х50. Награды: на груди слева алюминие
вый значок «За танковый бой» и ленточка Железного Креста 2-го класса в петлице 
лацкана. В руке гарнитура радиосвязи для командира танка с резиновыми наушника
ми. Его полк сражался в Бельгии и во Франции в составе 7-й танковой дивизии. 

2. Стрелок-танкист 5-го танкового разведывательного батальона в полевой фор
ме, Эн, Франция, май 1940 г. Танкисты и экипажи бронемашин зачастую надевали 
поверх черной формы для танковых экипажей полевые шинели цвета «фельдграу», 
чтобы уберечь черную форму от грязи и масла, хотя сама эта форма изначально бы
ла задумана именно для того, чтобы грязь на ней была незаметна. Этот водитель 
бронемашины носит непопулярный у танкистов защитный берет, он вооружен пис
толетом «Вальтер» Р38, на поясе кобура, на груди защитные очки общего назначе
ния. Его батальон воевал в Польше, Люксембурге и во Франции в составе 2-й танко
вой дивизии. 

3. Капитан моторизованного пехотного полка «Гроссдойчланд» в полевой форме, 
Стонн, Франция, май 1940 г. Полк, сражавшийся под непосредственным руководст
вом Верховного командования сухопутных войск (ОКХ) в Польше, Люксембурге и при 
Дюнкерке, стал первой армейской частью, сохранившей элитные знаки различия: 
манжетную ленту с названием и монограмму на погонах. Изображенный на иллюст
рации командир батальона, разглядывающий французскую образца 1935 г. защитную 
каску для танковых экипажей, убрал национальную эмблему со своей каски. На левом 
нагрудном кармане бронзовый Штурмовой знак, на боку — командирская сумка-
планшет для карт с модифицированной застежкой, при нем пистолет Р08 «Люгер», 
кобура и стандартный бинокль 6х30. 
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го командного состава пехоты полагалось но
сить еще и пистолет с кобурой, — единственное 
полевое снаряжение, которое полагалось к этой 
форме. 

Караульная форма состояла из каски или пи
лотки, полевого мундира с ленточками и простых 
брюк с походными сапогами (в почетный караул 
следовало надевать парадный мундир и брюки с 
кантом), полевой шинели по особому распоря
жению, черного пояса, штыка и «шнура меткого 
стрелка». Младший командный состав техничес
ких частей и старшие чины младшего командно
го состава пехоты носили в карауле саблю или 
пистолет с кобурой, а низшие чины младшего ко
мандного состава пехоты и рядовые — «вилку» 
Y-образных наплечных ремней и подсумки для 
боеприпасов. Всем чинам младшего командного 
состава полагалось носить серые замшевые 
перчатки. 

Полевая и рабочие 
формы нижних чинов 

В комплект полевой формы входили каска 
или пилотка, полевой мундир с ленточками, по

левая шинель, если на то было особое распоряже
ние, простые брюки и походные сапоги. Все чи
ны младшего командного состава носили серые 
замшевые перчатки. 

Техникам младшего командного состава и 
старшим чинам младшего командного состава пе
хоты полагалось носить пистолет и кобуру, а ко
мандиры пехотных взводов из младшего команд
ного состава носили стрелковое полевое снаряже
ние с планшетом для карт и, если на вооружении 
имелся автомат, два подсумка образца 1938 г. из 
брезента оливково-зеленого цвета для автоматных 
обойм. Все прочие чины младшего командного 
состава пехоты и рядовые пехотинцы оснащались 
стандартным стрелковым полевым снаряжением. 

Стрелковое отделение из десяти человек со
стояло из командира в унтер-офицерском чине, 
его заместителя в чине ефрейтора, пяти стрелков 
и пулеметного расчета из трех пулеметчиков 
(Schützen). Командиру отделения полагалось сна
ряжение взводного командира, однако до 1941 г. 
автоматами таких младших командиров, как пра
вило, не вооружали. Должность первого пулемет
чика, обслуживающего легкий пулемет LMG34, 

VII. Французская кампания 
1. Оберкаптенармус 37-го танкового инженерного батальона в полевой форме, 

Безансон, Франция, июнь 1940 г. С 10 мая 1940 г. инженерные батальоны танковых 
дивизий обозначались черно-белым цветом канта, поскольку черный цвет саперов 
на черной форме танковых экипажей был бы невидим. Положение изменилось в 
1941 г., когда саперам приказано было сменить обмундирование на специальную 
форму — такую же, как черная у танкистов, но цвета «фельдграу» — и цвет рода 
войск вернулся к саперному черному. Этот оберфельдфебель, отвечающий за техни
ческое оборудование роты, носит на рукаве профессиональный шеврон, вышитый 
желтой шерстяной нитью по темно-зеленому с синевой фону диска, окаймленного 
алюминиевым шнуром, что свидетельствует об унтер-офицерском чине. 37-й ин
женерный батальон, созданный 15 апреля 1940 г., воевал во Франции в составе 
1-й танковой дивизии 

2. Стрелок 154-го пехотного полка в полевой форме, Де-Панн, Бельгия, июнь 
1940 г. А-образная боевая выкладка, утвержденная 18 апреля 1939 г., в 1940 г. встре
чалась сравнительно редко, и поэтому пехотинцам и саперам приходилось проявлять 
смекалку, увязывая различное снаряжение наплечными ремнями образца 1939 г., на
пример, затем, чтобы связать воедино маскировочную плащ-палатку образца 1931 г. 
и столовые принадлежности образца 1931 г. Изображенный на иллюстрации пехоти
нец 58-й пехотной дивизии, сражавшейся во Франции и Бельгии, оснащен стандарт
ным шанцевым инструментом, штыком с ножнами и петлей слева сзади, канистрой 
противогаза образца 1938 г. и сумкой для сухого пайка образца 1938 г. на спине, фля
га образца 1931 г. справа сзади. 

3. Унтер-офицер 66-го моторизованного полка в рабочей форме, Амьен, Франция, 
июнь 1940 г. Этот боец 13-й моторизованной дивизии, недавно прибывший во Фран
цию, выполняет работы в белой пикейной рабочей форме образца 1933 г. В 1940 г. эта 
форма уже начала заменяться более практичной формой из соломенно-зеленой тка
ни, а знаки различия младших унтер-офицерских чинов носились на воротнике рабо
чей формы до 22 августа 1942 г. 
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была введена в 1936 г. Вместо подсумков с амуни
цией на левом боку спереди ему полагалось но
сить пистолет в кобуре. Спереди справа на боку 
он носил подсумок с запчастями. Второй пуле
метчик, заменявший при необходимости перво
го, носил стандартное стрелковое снаряжение, 
но вместо одного набора подсумков с амуницией 
ему полагался пистолет с кобурой. Кроме того, 
он носил боеприпасы: четыре патронных ленты 
на 50 патронов каждая, ящик на 300 патронов и 
защитный чехол из листового металла с одним 
или двумя запасными пулеметными стволами. 
Заместитель командира отделения, рядовые 
стрелки и третий пулеметчик оснащались стан
дартным стрелковым снаряжением. Третий пуле
метчик должен был также носить два ящика с бо
еприпасами. 

Белую тренировочную рабочую форму носи
ли обычно новобранцы, а военнослужащие, при
надлежавшие к младшему командному составу, 

надевали ее лишь изредка. Она состояла из пи
лотки образца 1934 г., рабочей куртки образца 
1933 г., рабочих брюк, утвержденных 1 апреля 
1933 г., черного пояса и походных сапог. Куртка 
из светло-кремовой или отбеленной хлопчатобу
мажной саржи в рубчик с двумя накладными 
карманами по бокам застегивалась на пять глад
ких выпуклых пуговиц, окрашенных матовой 
серой краской. Значки, эмблемы и символика 
вообще ограничивались особыми знаками раз
личия, указывающими военное звание или 
должность, о чем будет речь ниже. 12 февраля 
1940 г. цвет рабочей формы был заменен на бо
лее практичный зеленоватый, который называ
ли «соломенной зеленью». 

Форма танкистов 
Черная форма образца 1934 г. была привилеги

ей танковых войск и первоначально предназнача
лась только для танковых экипажей. Позднее и во-

VIII. Оккупационные войска 
1. Унтер-офицер 754-го батальона регулировщиков дорожного движения в полевой 

форме, Аррас, Франция, июль 1940 г. Батальоны регулировщиков были созданы из-за 
необходимости как-то управлять все увеличивающимся потоком немецкой техники. 
Военные регулировщики носили полицейскую форму, но в начале 1940 г. получили ар
мейскую форму с оранжевым цветом рода войск и особой нарукавной повязкой. На
рукавного шеврона, повязки с названием части на обшлаге рукава и на нагрудном 
знаке у регулировщиков, в отличие от других частей полевой жандармерии, не было. 
Хотя распоряжением, изданным в мае 1940 г., и предписывались воротники, погоны и 
брюки цвета «фельдграу», регулировщики этими частями формы, как правило, до 
1941-1942 гг. не обеспечивались, так что изображенный на иллюстрации унтер-
офицер по-прежнему носит воротник и погоны темно-зеленого с синевой цвета из 
отделочной ткани и цементно-серые брюки образца 1935 г., хотя батальон его и на
ходился под прямым управлением Верховного командования сухопутных войск. 

2. Генерал-майор 215-й пехотной дивизии в повседневной форме, Шомон, Фран
ция, сентябрь 1940 г. Заместитель командира 215-й пехотной дивизии, выполняв
шей обязанности оккупационных войск в составе 1-й армии в восточной Франции, 
одет в повседневную офицерскую форму. Его полевой мундир образца 1937 г. отде
лан кантом. На поясе «раковинообразная» кобура с пистолетом «Вальтер» РРК 
«Люгер» калибра 7,65 мм. На левом нагрудном кармане Железный Крест 1-го клас
са. Во второй петлице наградная ленточка Железного Креста 2-го класса 1914 г. с 
планкой 1939 г. На левом рукаве «Нарвикский щит» за участие в Норвежской 
кампании. 

3. Обер-ефрейтор 672-й полевой обер-комендатуры в караульной форме, Брюс
сель, Бельгия, сентябрь 1940 г. Этот солдат, служащий при штаб-квартире 
672-й обер-комендатуры, одет в караульную форму. От полевой она отличается 
большей «официальностью»: есть «шнур меткого стрелка», снаряжение ограничива
ется поясом, подсумками для боеприпасов, штыком и ножнами. Солдат дослужился 
до звания младшего капрала и служит он в этом звании уже шесть лет, а на повы
шение в унтер-офицеры надежды мало, и поэтому ему придется носить редкие знаки 
различия: шеврон и «звездочку» на рукаве до конца войны, разве что ему повезет, и он 
попадет в число солдат, повышенных до звания штаб-ефрейтора (которое учредят 
25 апреля 1942 г.). 
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Северная Франция, май 1940 г. Два солдата в полевой 
форме образца 1935 г., унтер-офицер (слева) с 
автоматом MP28/II «Шмайссер», охраняют 
военнопленных британцев. Бросается в глаза 
отсутствие некоторых предметов полевого 
снаряжения: есть канистры противогазов образца 
1935 г, видны брезентовая сумка для сухого пайка и 
штык, но нет наплечных Y-образных ремней. 
(Йозеф Чарита) 

еннослужащим подразделений других родов войск 
в составе танковых дивизий также разрешалось 
носить эту престижную форму. 2 апреля 1937 г. такое 
разрешение получили батальоны связи, в середине 
1938 г. — артиллерийские полки, в марте 1940 г. — 
танковые разведывательные батальоны, а 10 мая 
1940 г. — танковые инженерные батальоны. К 
тому же многие лица, не имеющие на то ника
кого официального права, в частности, генера
лы, штабные офицеры и разного рода специали
сты, например, врачи, инкассаторы и ротные 
старшины, самовольно надевали эту форму. Рас
цветка, бросающийся в глаза покрой двуборт
ной куртки и петлицы с черепами должны бы
ли, по исходному замыслу, напоминать о славе 
имперской германской кавалерии. 

Утвержденную 12 ноября 1934 г. черную фор
му можно было надевать на любой случай, за ис

ключением официальных церемоний. В ком
плект входил берет с защитным шлемом образца 
1934 г., позже замененный пилоткой образца 
1940 г.; одевавшаяся через голову гимнастерка из 
темно-серого трико; черный галстук; полевая 
куртка образца 1934 г.; полевые брюки образца 
1934 г. и черные ботинки на шнурках. 

Материалом, из которого изготавливался 
утепленный берет, служил грубый войлок или 
красная резиновая губка, это уплотнение обтяги
валось черной шерстяной тканью. С 30 октября 
1935 г. на офицерских беретах спереди крепилась 
эмблема вермахта: орел со свастикой из блестя
щего алюминия. У младших чинов этот орел был 
тканым: матовая серебристо-серая хлопчатобу
мажная нить накладывалась на ткацком станке 
поверх белой хлопчатобумажной нити. Позднее 
орел, кокарда и венок из дубовых листьев выпол
нялись тем же машинно-ткацким способом: все 
знаки различия были вытканными тусклой сере
бристо-серой нитью на черном фоне. Берет, как 
оказалось, был неудобен, если его носить внутри 
танка или бронемашины, и 27 марта 1940 г. при
ступили к его постепенной замене черной офи
церской пилоткой образца 1940 г. и аналогичным 
головным убором для младших чинов образца то
го же года. Покроем и тканью эти головные убо
ры не отличались от пилоток 1938 и 1934 гг. цвета 
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«фельдграу», но шили их из черной ткани, а под
бой орла и кокарды тоже был черным. Многие 
офицеры и младшие командиры предпочитали 
пилотке офицерскую фуражку цвета «фельдграу» 
образца 1935 г., или пилотку с козырьком («высо
кое кепи») образца 1934 г., либо фуражки 1935 
или пилотки 1934 гг. для нижних чинов. 

Двубортная до бедра полевая куртка для тан
ковых войск шилась из черной шерстяной ткани, 
с большим воротником, отделывавшимся двух
миллиметровым кантом цвета рода войск, и ши
рокими лацканами. Запах спереди застегивался 
четырьмя большими черными костяными или 
пластмассовыми пуговицами, а левее и повыше 
пришивались еще три такие же пуговицы, но раз
мером поменьше. Офицерский нагрудный орел 
изготавливался из тусклого алюминиевого шну
ра, у других чинов орел был вышитым или вы
тканным на станке, сначала белой, а позднее — 
матовой серебристо-серой хлопчатобумажной 
нитью, фон же всегда и во всех случаях оставался 
черным. Независимо от воинского звания, все 
военнослужащие танковых войск носили на во
ротниках курток окаймленные кантом цвета рода 
войск черные петлицы с пришпиленными к ним 
черепами из литого алюминия. Погоны, шевро
ны и прочие нарукавные знаки различия соответ
ствовали полевой форме, только у унтер-офице
ров и рядовых темно-зеленая с синевой отделоч
ная ткань заменялась черной. Воротники курток 
младшего командного состава не украшались га
луном из блестящей алюминиевой пряжи. Пря
мого покроя черные брюки образца 1934 г. в са
мом низу конусообразно зауживались, подчерки
вая шаровароподобный «напуск», застегивались 
на пуговицу и затягивались тесемочными завяз
ками на щиколотке. 

Если в черной форме выходили на парад, то 
офицеры носили поверх своих курток аксель
банты и пояса из парчи образца 1935 г., а прочие 
чины надевали «шнуры меткого стрелка» и чер
ные пояса. С 17 октября 1938 г. в танковых вой
сках начали вводить особый, «новый шнур мет
кого стрелка», еще сильнее выделяющий эти 
войска на фоне прочих военнослужащих. На 
щитке в кружке на верхнем конце шнура 1-4 сте
пеней изображался орел над танком, а если шнур 
присваивался за меткость стрельбы 5-8 степе
ней, изображение обрамлялось венком из дубо
вых листьев, степени 9-12 обозначались золо
тым цветом. С 9 декабря 1938 г. артиллерийские 
снаряды на нижнем конце шнура были замене
ны алюминиевыми желудями. В полевых усло

виях все чины носили кожаный пояс с пистоле
том и кобурой. 

Особая форма других родов 
и видов войск 

Воротники и обшлага рукавов парадных мун
диров (Waffenrock) у офицеров Генерального шта
ба украшались блестящим алюминиевым галу
ном, а на петлицах полевых мундиров матовой 
алюминиевой нитью вышивали традиционный 
узор «катушками» (Kolben). Офицеры Верховного 
командования вермахта (ОКВ) и сухопутных 
войск (ОКХ) носили те же знаки различия, но на 
парадных мундирах они вышивались блестящей 
нитью золотого цвета, а на полевых мундирах — 

Мотоциклист-курьер на улице городка во Фландрии, 
оккупированного германскими войсками в мае 1940 г. 
На нем прорезиненная полевая шинель образца 
1934 г., на боку командирская сумка образца 1935 г. 
Канистра противогаза образца 1938 г. переброшена 
через грудь, чтобы не мешать седоку на заднем сидении 
мотоцикла. (ЕСРА) 
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тусклой золотой нитью. Офицерам этих рангов 
полагалось также носить со всеми видами форм 
«генеральские» брюки и бриджи с кантом и лам
пасами из отделочной ткани пурпурно-багряного 
цвета. 

Вместо пилоток в горнострелковых войсках 
носили горные шапочки с козырьками — такие 
же, как те, что были в ходу в войсках Германии и 
Австро-Венгрии в Первую мировую войну, тем 
более, что в горнострелковые войска брали очень 
многих новобранцев из Австрии. Стандартная 
модель, утвержденная примерно в 1930 г., шилась 
из ткани цвета «фельдграу». Ее отворот застеги-

Франция, май 1940 г. Хороший образчик полевого 
мундира образца 1935 г. То, что у этого вахмистра 
артиллерии нет никакого полевого снаряжения, но зато 
на боку висит командирский планшет образца 
1935 г. с видоизмененной застежкой, позволяет 
предположить, что он приписан к штабу полка. 
(Брайн Девис) 

вался на две покрашенные тусклой серой крас
кой пуговицы диаметром 12 мм каждая. У генера
лов пуговицы были тусклого золотого цвета. Орел 
и кокарда не отличались от тех, что украшали 
офицерские пилотки образца 1938 г. и пилотки 
прочих чинов образца 1934 г., однако алюминие
вого или золотого канта по шву тульи и кромкам 
отворотов на офицерских горных головных убо
рах до 3 октября 1942 г. не было. 

В обмундирование горнострелковых войск 
входили также лыжные брюки цементно-серого 
цвета (с 1939 г. цвета «фельдграу») образца 1935 г. 
с гамашами цвета «фельдграу» и коричневыми 
или черными кожаными альпинистскими высо
кими ботинками. При случае надевалась дву
бортная ветровка из зеленоватого с оттенком ха
ки миткаля плотной вязки, утвержденная, види
мо, в 1925 г. В непогоду носили также обратимый, 
то есть двусторонний плащ из водоотталкиваю
щей ткани, с одной стороны — белый, с другой — 
цвета «фельдграу» с капюшоном образца 1938 г., 
напоминавшим покроем эскимосский анорак. 
Из альпинистского снаряжения отметим рюкзак 
образца 1931 г. из брезента зеленоватого с оттен
ком цвета хаки. 

Военнослужащие диверсионных подразделе
ний армейской разведки (Абвера) носили немец
кую или иностранную форму — по обстановке. 
Известно, что некоторые части Абвера во время 
блицкрига переодевались в польскую, бельгий
скую и голландскую форму. С 13 ноября 1939 г. 
штрафники в четырех штрафных батальонах 
должны были носить обычную армейскую форму, 
но безо всяких украшений, наград или знаков 
различия, информирующих о стране, роде войск 
или воинском звании либо должности. Вероятно, 
даже на ременной пряжке у них не было девиза — 
только пустой выпуклый круг. 

Все чины в конных частях, будь то кавалерия 
или какие-либо иные рода войск, носили бриджи 
цементно-серого цвета (с апреля 1940 г. — цвета 
«фельдграу») с нашитыми в определенных местах 
для большей прочности лоскутами серой кожи. С 
12 ноября 1934 г. мотоциклисты-курьеры и мото
циклисты моторизованных разведывательных 
батальонов стали получать специальное обмун
дирование цвета «фельдграу». В такой формен
ный комплект входили защитная шинель для ез
ды на мотоцикле, шерстяной свитер с круглым 
воротом под горло, длинные шерстяные чулки и 
водонепроницаемые хлопчатобумажные рукави
цы. Тяжелая, прорезиненная с двух сторон ши
нель образца 1934 г. изготавливалась из плотного 
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пике цвета «фельдграу» с большим воротником 
из ткани цвета «фельдграу» и отделывалась, с 22 
июня 1935 г., нашивками цвета «фельдграу», ко
торые с ноября 1935 г. поменяли цвет на темно-
зеленый с синевой, но в мае 1940 г. произошло 
возвращение, причем окончательное, к цвету 
«фельдграу». Кроме погон и нашивок, иных зна
ков различия на такой шинели не было. 

Для экипажей бронеавтомобилей и самоход
ных установок моторизованной артиллерии и мо
торизованной пехоты, водителей моторного 
транспорта, а также охранников и часовых выпу
скалась водонепроницаемая плащ-палатка об
разца 1934 г. По покрою она походила на полевую 
шинель, но доходила до щиколоток и имела запас 
в талии, так что ее можно было надевать поверх 
шинели. Части, устраивающие дымовые завесы и 
занимающиеся маскировкой, обмундировыва
лись защитной спецодеждой, комплект которой 
состоял из однобортной темно-коричневой ко
жаной куртки, брюк, рукавиц, фуражки, защит
ной маски на лице и защитных очков. 

26 августа 1939 г. на базе нацистской трудовой 
армии RAD (Reichsarbeitsdienst — Имперская тру
довая служба) было создано 220 строительных ба
тальонов по 1700 человек в каждом. Эти подраз
деления должны были выполнять различные 
строительные работы на фронте. Военные строи
тели (Pioniere) вначале снабжались формой и зна
ками различия RAD, но зимой 1939/40 гг. были 
переведены на общеармейское обмундирование. 

Северная  Франция, май 1940 г. Пулеметный расчет. 
Все  — в полевой форме. Командир отделения (2-й слева) 
следит  за действиями противника. Легкий пулемет 
LMG  34 установлен на треножник, чтобы его можно 
было  использовать на манер тяжелого пулемета. 
Обращает  на себя внимание импровизированный 
«штурм-пакет»  на спине пулеметчика, который увязал 
наплечными  ремнями в одно целое миску, столовые 
принадлежности и пояс. (Брайан Дэвис) 

Все военнослужащие медицинских частей но
сили на левом рукаве выше локтя утвержденную 
6 марта 1937 г. белую нарукавную повязку образ
ца 1937 г. с красным крестом. Санитары носили 
также аптечку первой помощи в двух подсумках 
из коричневой гладкой кожи. 

Форму военных чиновников (военно-поле
вые суды, полевая почта и т. п.), в том числе воен
ных капелланов (священников) и армейских спе
циалистов (Sonderführer), предполагается рассмо
треть в 3-м томе настоящей книги. 

ВОИНСКИЕ ЗВАНИЯ 
И ДОЛЖНОСТИ 

Система воинских званий в армии Германии 
опиралась на иерархическую систему военных чи
нов, учрежденную 6 декабря 1920 г. Офицеры дели
лись на четыре группы: генералы, штаб-офицеры, 
капитаны и младшие офицеры. По традиции чин 
от лейтенанта до генерала предполагал указание 
исходного рода войск, но в боевых частях разнооб
разия в офицерских знаках различия не было. 
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Франция, июнь 1940 г. 
Гауптфельдфебель в 
повседневной форме. 
Хорошо заметны 
двойной галун на 
обшлаге его рукава и 
журнал распоряжений, 
полагающийся ему по 
должности. Погоны 
перевернуты изнанкой 
кверху, чтобы скрыть 
знаки различия его 
части. Обращает на 
себя внимание ленточка 
за долгую службу в 
вермахте. 
Умиротворенный, 
расслабленный вид и 
отсутствие 
снаряжения позволяют 
думать, что снимок 
сделан тогда, когда 
битва за Францию уже 
закончилась. (Фридрих 
Герман) 

С 31 марта 1936 г. в особую группу воинских 
званий выделили военных музыкантов в офицер
ских чинах — дирижеров, старших и младших ка
пельмейстеров. Хотя у них не было властных пол
номочий (так как они никем не командовали), 
они не только носили офицерскую форму и офи
церские знаки различия, но и пользовались все
ми преимуществами офицерского положения, 
равнозначного положению офицеров в армиях 
Великобритании и Соединенных Штатов. Дири

жеры при Верховном командовании сухопутных 
войск считались штабными офицерами, в то вре
мя как капельмейстеры руководили деятельнос
тью полковых оркестров пехоты, легкой пехоты, 
кавалерии, артиллерии и батальонных оркестров 
в инженерных войсках. 

Младший командный состав делился на три 
группы. В технический младший командный со
став, утвержденный 23 сентября 1937 г., были 
включены старшие инструкторы инженерно-
крепостных войск, а позднее — унтер-офицеры 
ветеринарной службы. Высший младший ко
мандный состав (то есть старшие унтер-офицер
ские чины) назывались «унтер-офицерами с тем
ляком», а младшие или нижние чины младшего 
командного состава — «унтер-офицерами без тем
ляка». Чин штаб-фельдфебеля (Stabsfeldwebel), 
утвержденный 14 сентября 1938 г., присваивался 
в порядке переаттестации унтер-офицерам с 
12-летней выслугой. Вначале это воинское зва
ние присваивали только ветеранам Первой миро
вой войны. Гаупт-фельдфебель (Hauptfeldwebel) 
является не званием, а военной должностью, уч
режденной 28 сентября 1938 г. Он был старшим 
командиром младшего командного состава роты, 
числился при ротной штаб-квартире, и его 
обычно звали (во всяком случае, за глаза) «пи
кой» (der Spieß). Иначе говоря, это был ротный 
старшина, обыкновенно в чине  обер-фельдфебе
ля (Oberfeldwebel). По старшинству это звание 
считалось выше, чем звание штаб-фельдфебеля 
(Stabsfeldwebel), который также мог быть повы
шен до должности ротного старшины. Прочие 
военнослужащие из младшего командного соста-

Франция, май 1940 г. Мотоциклисты 
военной полиции (фельджандармерии) 
из батальона регулирования дорожного 
движения проводят колонну 
грузовиков. Оба мотоциклиста одеты 
в прорезиненные полевые шинели 
образца 1934 г., но снаряжения при 
них очень мало. У водителя это 
карабин 98k за спиной и канистра 
противогаза образца 1938 г. на груди. 
Его пассажир в коляске держит жезл 
регулировщика дорожного движения. 
На коляску сбоку нанесена эмблема 
дивизии, а под фарой на крыле 
переднего колеса закреплен номер 
мотоцикла, начинающийся с букв WH 
(сокращение от Wehrmacht-Heer — 
сухопутные войска вермахта). 
(Брайан Дэвис) 
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ва, которых тоже могли назначить на эту долж
ность, именовались «исполняющими обязаннос
ти ротного старшины» (Hauptfeldwebeldiensttuer). 
Впрочем, обычно таких младших командиров 
быстро продвигали по службе до звания обер-
фельдфебеля. 

Класс воинских званий «рядовые» 
(Mannschaften) объединял всех собственно рядо
вых, а также ефрейторов. Ефрейторы, самые 
опытные рядовые, составляли куда более замет
ную долю рядового состава, чем в армиях других 
стран. 

Большинство воинских званий существовало 
в нескольких равноценных вариантах: в разных 
родах войск аналогичные чины могли называться 
неодинаково. Так, в медицинских частях звания 
присваивались с тем, чтобы отметить уровень 
специалиста-офицера, хотя сам чин не предо
ставлял никаких властных полномочий или пра
ва командовать на поле боя. Другие воинские 
звания, к примеру ротмистр (Rittmeister) или 
обер-егерь (Oberjäger) сохранялись по традиции. 

Офицеры почти всех воинских званий могли 
занимать должности, соответствующие не своему 
чину, но следующему по старшинству, тем самым 
становясь кандидатами на повышение или ис
полняющими обязанности. Поэтому германские 
офицеры и младшие командиры зачастую зани
мали более высокие командные посты по сравне
нию со своими британскими коллегами равноцен
ных воинских званий. Лейтенант, командовавший 
ротой, — в германской армии такое никого не 
удивляло. И если первым взводом стрелковой ро
ты командовал лейтенант (как и положено), то во 
главе второго и третьего взводов часто оказывал
ся обер-фельдфебель, а то и фельдфебель. Повы
шение до пехотных воинских званий унтер-офи
цера, фельдфебеля и обер-фельдфебеля зависело 
от штатного расписания части и происходило у 
способных унтер-офицеров, естественным обра
зом — люди продвигались по служебной лестни
це в порядке последовательного служебного 
роста. Все прочие чины младшего командного 
состава и нижние чины могли рассчитывать на 
повышение в порядке поощрения за службу. Да
же если солдата никак нельзя было произвести 
хотя бы в ефрейторы (по причине отсутствия не
обходимых способностей или качеств), все равно 
оставалась возможность поощрить его старатель
ность или вознаградить за долгую службу — для 
этого немцы изобрели звание старшего солдата 
(Obersoldat). Старый служака, не годившийся в 
унтер-офицеры, становился, подобным же обра

зом и из аналогичных соображений, штаб-еф
рейтором. 

Знаки различия воинских званий 
Знаки различия, указывающие чин военно

служащего, выпускались, как правило, в двух ва
риантах: выходные — для парадного мундира, 
выходной шинели и полевого мундира с кантом, 
и полевые — для полевого мундира и полевой 
шинели. 

Генералы с формой любого вида носили пле
теные погоны выходного образца. Два золотых ли
тых шнура толщиной 4 мм (или, с 15 июля 1938 г., 
две золотисто-желтые «целлулоидные» нити) пе
реплетались с центральным шнуром из блестя
щего плоского алюминиевого галуна шириной в 
те же 4 мм на ярко-красном фоне из отделочной 
ткани. На погонах генерал-фельдмаршала изоб
ражались два стилизованных скрещенных мар
шальских жезла серебряного цвета, генералы 
иных чинов носили погоны со «звездочками». Та
ких «звездочек» квадратной формы с шириной 
квадрата от 2,8 до 3,8 см могло быть на погоне до 
трех, а изготавливались они из «немецкого сереб
ра» (то есть сплава цинка, меди и никеля — того, 
из которого делают зубные пломбы) или белого 
алюминия. Знаки различия рода войск изготав
ливались из посеребренного алюминия. С 3 апре
ля 1941 г. все три шнура на погонах генерал-
фельдмаршала стали изготавливать из искусст
венного «целлулоидного» волокна ярко-золотого 
или золотисто-желтого цвета, помещая поверх 
плетения миниатюрные серебряные маршаль
ские жезлы. 

Выпускавшиеся для штаб-офицеров плетеные 
погоны выходного образца представляли собой 
два блестящих плоских галуна шириной 5 мм на 
подбое из отделочной ткани цвета рода войск, 
поверх которых закреплялись «звездочки» из 
омедненного гальваническим способом алюми
ния. С 7 ноября 1935 г. применялся позолоченный 
алюминий. Квадратных «звездочек» могло быть 
до двух, а ширина квадрата составляла 1,5 см, 
2 см или 2,4 см. В военное время материалом для 
звездочек служил тот же алюминий, но золочен
ный по гальваническому методу, или серый лаки
рованный алюминий. Погоны полевого образца 
отличались тем, что галун был не блестящий, а 
матовый (впоследствии цвета «фельдграу»). Зна
ки различия рода войск, утвержденные 10 сентя
бря 1935 г., с 7 ноября 1935 г. изготавливались из 
омедненного с помощью металлизации или по
золоченного алюминия, а в военное время для 
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той же цели стали использовать алюминий или 
цинковый сплав золотого цвета, получавшегося с 
помощью гальваники, или же серого цвета — в 
последнем случае алюминий покрывали лаком. 

Капитанские и лейтенантские погоны выход
ного образца представляли собой два галуна шири
ной 7—8 мм из блестящего плоского алюминия, 
которые были уложены бок о бок на отделочной 
ткани цвета рода войск, а сверху крепились до двух 
«звездочек» из позолоченного алюминия, и знаки 
различия рода войск, полагающиеся штаб-офице
рам. На погоны полевого образца укладывался 

Франция, июнь 1940 г. Отделение полка 
«Гроссдойчланд» в караульной форме образца 1935 г. 
Служившие в этой элитной части носили повязку с 
названием полка на обшлаге рукава и монограмму на 
погонах с формой любого вида, даже полевой. 
Обращают на себя внимание «шнуры меткого стрелка» 
и воинственный парадный облик солдатского строя. 
(ЕСРА) 

галун из матового алюминия, а позднее — галун 
цвета «фельдграу». 

Капельмейстеры носили офицерские погоны 
с двумя галунами шириной 4 мм каждый из пло
ской полосы блестящего алюминия. Между галу
нами прокладывался ярко-красный срединный 
шнур толщиной 3 мм. Вся эта конструкция рас
полагалась на ярко-красной подкладке из отде
лочной ткани (с 18 февраля 1943 г. цветом рода 
войск музыкантов был утвержден ярко-красный) 
и украшалась позолоченной алюминиевой лирой 
и алюминиевой «звездочкой». У старших и млад
ших капельмейстеров погоны были полосатыми: 
пять полос шириной 7 мм из плоского блестяще
го алюминиевого галуна перемежались четырьмя 
полосами шириной 5 мм из ярко-красного шел
ка, все это располагалось на подбое цвета рода 
войск (отделочная ткань белого, светло-зеленого, 
ярко-красного, золотисто-желтого или черного 
цвета) и украшалось позолоченной алюминиевой 
лирой и такого же исполнения «звездочками». Га
лун на погонах полевого образца изготавливался 
из тусклого алюминия, позже — из ткани цвета 
«фельдграу». 

Технические специалисты в чинах младшего 
командного состава носили очень выделяющиеся 
своим видом плетеные погоны с символикой и 
«звездочками» из белого алюминия; в военное 
время на «звездочки» шел серый алюминий или 
цинковый сплав. С 9 января 1937 г. инструктора 
по ковке лошадей (так именовали военных вете
ринаров самых нижних чинов) носили погоны с 
тремя переплетенными золотисто-желтыми шер
стяными шнурами, обрамленные по периметру 
таким же, но двойным шнуром, с багряным, цве
та рода войск, подбоем, подковой и со «звездоч
кой» или без нее. С 9 января 1939 г. инспектора 
инженерно-крепостных войск носили похожие 
погоны, но со шнурами из искусственного чер
ного шелка внутри погона и белым шнуром из 
искусственного шелка по периметру и все это на 
черном — цвета рода войск — подбое; на погоне 
крепилось изображение цевочного колеса («шес
теренка») и с 9 июня 1939 г. литеры «Fp» (буквы 
готического алфавита), могла быть также одна 
«звездочка». 7 мая 1942 г. погоны и у ветеринаров-
кузнецов, и у инструкторов инженерно-крепост
ных войск сменили свои цвета на красный: в по
ле погона размешались переплетенные блестя
щий алюминиевый и красный плетеный шнуры, 
а по периметру шел двойной красный шнур. 
Подбой у инструкторов по ковке лошадей был 
багряным, и на новом погоне сохранилась ма-
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ленькая подкова; у инструкторов инженерно-
крепостных войск подбой был черным и на пого
не помещались «звездочки», одна или две, и бук
вы «Fp», как на прежнем погоне. 

Знаки различия выходного качества для стар
ших чинов младшего командного состава пред
ставляли собой «звездочки», от трех до одной 
(квадрат со стороной 1,8 см, 2 см и 2,4 см соответ
ственно), изготовленные из яркого алюминия, 
размещаемые на матерчатых темно-зеленых с си
невой погонах образца 1934 г. с отделкой по пе
риметру галуном шириной 9 мм из блестящей 
алюминиевой пряжи узора «ординарный ромб», 
который был утвержден 1 сентября 1935 г. Знаки 
полевого качества были такими же, но распола
гались на неокантованных полевых погонах об
разца 1933, 1934 или 1935 гг. или на полевых пого
нах с кантом образца 1938 или 1940 гг. В военное 
время галун шириной 9 мм изготавливали также 
из серебристо-серого искусственного шелка, а 
звездочки — из серого алюминия и цинкового 
сплава, а с 25 апреля 1940 г. погоны стали отделы
ваться галуном из матового искусственного шел
ка цвета «фельдграу» или из шерсти с целлюлоз
ной проволокой. На знаки различия шел тот же 
металл, что и на «звездочки». Ротный старшина и 
исполняющий обязанности ротного старшины 
(гауптфельдфебель или  гауптфельдфебельдинст
туер) носили на обшлаге рукава парадного мун

дира еще один 1,5 см ширины галун из блестящей 
алюминиевой пряжи узора «двойной ромб», а на 
обшлагах рукавов мундиров других форм — два 
галуна шириной 9 мм каждый. 

У нижних чинов младшего командного состава 
погоны и галуны были такими же, как и у стар
ших унтер-офицеров, у унтер-фельдфебеля пери
метр погона обшивался галуном, а у унтер-офи
цера не было галуна в основании погона. Знаки 
различия выходного качества на погоне вышива
лись нитью цвета рода войск, тогда как знаки по
левого качества, не отличаясь от выходных рас
цветкой, изготавливались из шерстяной или 
хлопчатобумажной нити, а с 19 марта 1937 г. ис
пользовался также узор «тамбурная строчка», вы
шивавшийся нитью из искусственного шелка. 
Черные знаки различия частей инженерных 
войск и темно-синие знаки различия частей ме
дицинской службы окаймлялись белой тамбур
ной строчкой, что делало их заметнее на темно-

Норвегия, июнь 1940 г. Горные стрелки, одетые в 
полевую форму образца 1935 г. и оснащенные 
защитными очками общего назначения с круглыми 
стеклами, форсируют в шлюпках, рассчитанных на 
восемь человек, норвежский фьорд. У участников 
переправы не замечается никакого напряжения, да и 
снаряжения у них нет, так что снимок, вероятно, 
сделан уже после завершения боевых действий. 
(Брайан Дэвис) 
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ТАБЛИЦА 2. ВОИНСКИЕ ЗВАНИЯ В ГЕРМАНСКОЙ АРМИИ 1 сентября 1939 - 9 мая 1945 гг. 

Категории чинов Воинское звание 
(штабы и сухо
путные войско) 

Командная 
должность (сухо
путные войска) 

Варианты воинского звания (другие рода войск) Воинские 
звания 
Советской 
Армии 

OFFIZIERE (офицеры) 

Reichsmarschall 
(рейхсмаршал) 

Generale (гене
ралитет) 

Stabsoffiziere 
(штаб-офицеры) 

Hauptleute und 
Rittmeister (капи
таны) 

Leutnante (лейте
нанты) 

— 

Generalfeldmar¬ 
schall (генерал-
фельдмаршал) 

Generaloberst2 

(генерал-
полковник) 

General der 
Infanterie, 
Gebirgstruppe12 

(генерал пехоты, 
горнострелковых 
войск) 

Generalleutnant 
(генерал-лейте
нант) 

Generalmajor (ге
нерал-майор) 

Oberst (полков
ник) 

Oberstleutnant 
(подполковник) 

Major (майор) 

Hauptmann (ка¬ 
питан) 

Oberleutnant 
(обер-лейтенант) 

Leutnant (лейте
нант) 

— 

Группа армий 

Армия, группа 
армий 

Корпус, армия 

Дивизия, корпус 

Бригада, дивизия 

Полк 

Батальон, полк 

Батальон 

Рота, батальон 

Взвод, рота 

Взвод 

Reichsmarschall des Großdeutschen Reiches1 (имперский маршал Великогерманско¬ 
го рейха) 

— 

General der Kavallerie13, Panzertruppen17, Artillerie21, Pionierie24, Nachrichtentruppe28, 
Generaloberstabsarzt32, Generaloberstabsveterinär33, Generaloberstabsrichter34, 
Generaloberstabsintendant35 (генерал кавалерии, танковых войск, артиллерии, ин
женерных войск, войск связи, генерал-обер-штаб-врач, генерал-обер-штаб-вете¬ 
ринар, генерал-обер-штаб-юрист, генерал-обер-штаб-интендант) 

Generalstabsarzt32, Generalstabsveterinär33, Generalstabsrichter34, 
Generalstabsintendant35 (генерал-штаб-врач, генерал-штаб-ветеринар, генерал-
штаб-юрист, генерал-штаб-интендант) 

Generalmajor (W)23, (lng)27, Generalarzt32, Generalveterinär33, Generalrichter34, 
Generalintendant35 (генерал-майор артиллерийско-технической службы, инженер
ных войск, генерал-врач, генерал-ветеринар, генерал-юрист, генерал-интендант) 

Oberst i G7, (W)23, (lng)27, Oberstarzt32, Oberstveterinär33. Oberstrichter34, 
Oberstintendant35 (полковник генерального штаба, артиллерийско-технической 
службы, инженерных войск, полковник-врач, полковник-ветеринар, полковник-
юрист, полковник-интендант) 

Oberstleutnant i G7, (W)23, (lng)27, Oberfeldarzt32, Oberfeldveterinär33, 
Oberfeldrichter34, Oberfeldintendant35 (подполковник генштаба, артиллерийско-тех
нической службы, инженерных войск, обер-фельдврач, обер-фельдветеринар, 
обер-фельдьюрист, обер-фельдьинтендант) 

Major i G7, (W)23, (lng)27, Oberstabsarzt32, Oberstabsveterinär33, Oberstabsrichter34, 
Oberstabsintendant35 (майор генштаба, артиллерийско-технической службы, инже
нерных войск, обер-штаб-врач, обер-штаб-ветеринар, обер-штаб-юрист, обер-
штаб-интендант) 

Hauptmann i G7. (W)23, (lng)27, Rittmeister14, Stabsarzt32, Stabsveterinär33, Stabsrichter34, 
Stabszahlmeister35 (капитан генштаба, артиллерийско-технической службы, инже
нерных войск, ротмистр, штаб-врач, штаб-ветеринар, штаб-юрист, штаб-казначей) 

Oberleutnant i G7, (W)23, (lng)27, Oberarzt32, Oberveterinär33, Oberzahlmeister35 (обер-
лейтенант генштаба, артиллерийско-технической службы, инженерных войск, 
обер-врач, обер-ветеринар, обер-казначей) 

Leutnant i G7, (W)23, (lng)27, Assistenzarzt32, Veterinär33, Zahlmeister35 (лейтенант геншта
ба, артиллерийско-технической службы, инженерных войск, помощник врача, ве
теринар, казначей) 

-

Маршал 
Советского 
Союза 

Генерал ар
мии 

Генерал-
полковник 

Генерал-
лейтенант 

Генерал-
майор 

Полковник 

Подполков
ник 

Майор 

Капитан 

Старший 
лейтенант 

Лейтенант 

MUSIKMEISTER (офицеры-оркестрмейстеры)3 

Musikinspizienten 
(дирижеры оркес
тров) 

— Музыкальный ин
спектор 

Obermusikinspizient8 (старший музыкальный инспектор) Подполков
ник, дирижер 
оркестра 
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Stabsmusikmeister 
(старшие дири
жеры) 

Musikmeister 
(младшие дири
жеры) 

Stabsmusikmeister 
(штаб-дирижер) 

Obermusikmeister 
(старший дири
жер) 

Musikmeister (ди
рижер) 

Музыкальный ин
спектор 

Полковой ор
кестр 

Полковой ор
кестр 

Полковой ор
кестр 

Musikinspizient8 (музыкальный инспектор) 

— 

— 

— 

Майор, ди
рижер ор
кестра 

Капитан 

Старший 
лейтенант 

Лейтенант 

UNTEROFFIZIERE (унтер-офицеры) 

ter & 
Hufbeschlaglehr-
meister (инструк
тора инженер
но-крепостных 
войск, инструк
тора по ковке 
лошадей) 

Unteroffiziere mit 
Portepee (унтер-
офицеры с тем
ляком) 

Unteroffiziere 
ohne Portepee 
(унтер-офицеры 
без темляка) 

— 

— 

Stabsfeldwebel 
(штабфельдфе-
бель) 

Hauptfeldwebel4 

(гауптфельдфе-
бель) 

Oberfeldwebel 
(оберфельдфе¬ 
бель) 

Feldwebel (фельд¬ 
фебель) 

Unterfeldwebel 
(унтерфельдфе-
бель) 

Unteroffizier, 
Oberjäger11 (ун
тер-офицер, 
обер-егерь) 

Инструктор 

Инструктор 

Взвод заведова
ние хозчастью 
роты (12 полных 
лет службы) 

Ротный старшина 

Взвод, заведова
ние хозчастью 
роты 

Взвод, отделение 

Отделение (по¬ 
сле 6 полных лет 
службы) 

Отделение 

Oberhufbeschlaglehrmeister33, Festungsoberwerkmeister24 (старший инструктор по ков
ке лошадей, старший инструктор инженерно-крепостных войск) 

Hufbeschlaglehrmeister33, Festungswerkmeister24 (инструктор по ковке лошадей, инст
руктор инженерно-крепостных войск) 

Stabswachrmeister15, Sanitätstabsfeldwebel32 (штаб-вахмистр, санитар-штаб-фельдфе
бель) 

Hauptwachtmeister15, Sanitätshauptfeldwebel32 (гауптвахмистр, санитар-гауптфельд¬ 
фебель) 

Oberwachtmeister15, Sanitätsoberfeldwebel32 (обервахмистр, санитар-оберфельдфе¬ 
бель) 

Wachtmeister15, Sanitätsfeldwebel32 (вахмистр, санитар-фельдфебель) 

Unterwachtmeister15, Sanitätsunterfeldwebel32 (унтервахмистр, санитар-унтерфельдфе¬ 
бель) 

Sanitätsunteroffizier32 (санитар-унтер-офицер) 

Старшина 

Старшина 

Старшина 

Старшина 

Старший 
сержант 

Старший 
сержант 

Сержант 

Младший 
сержант 

Mannschaften 
(рядовой со
став) 

Stabsgefreiter 
(neuer Art)5 [штаб-
ефрейтор (нового 
образца)] 

Obergefreiter mit 
mehr als 6 
Dienstjahren (обер-
ефрейтор, после 6 
полных лет службы) 

Боец отделения 
(5 полных лет 
службы) 

Боец отделения 
(после 6 полных 
лет службы) 

MANNSCHAFTEN (рядовые) 

Sanitätstabsgefreiter (neuer Art)32 [санитар-штабс-ефрейтор (нового образца)] 

Sanitätsobergefreiter mit mehr als 6 Dienstjahren32 (санитар-обер-ефрейтор после 6 
полных лет службы) 

Ефрейтор 

Ефрейтор 

Festungswerk
 meis

-
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Obergefreiter mit 
weniger als 6 
Dienstjahren 
(обер-ефрейтор с 
выслугой меньше 
6 полных лет) 

Gefreiter (ефрей
тор) 

(Obersoldat6), 
Oberschütze, 
Obergrenadier9 

Oberfüsilier10 

(старший солдат, 
старший стрелок, 
старший грена
дер, старший фу
зилер) 

(Soldat6), Schütze, 
Grenadier9, 
Füsilier10, Jäger11 

(солдат, стрелок, 
гренадер, фузи
лер, егерь) 

Боец отделения 
(после 2 полных 
лет службы) 

Боец отделения 
(6 полных меся
цев службы) 

Боец отделения 
(1 полный год 
службы) 

Боец отделения 

Sanitätsobergefreiter mit weniger als 6 Dienstjahren32 (санитар-обер-ефрейтор с вы¬ 
спугой меньше 6 полных лет) 

Sanitätsgefreiter32 (санитар-ефрейтор) 

(Obersoldat6), Oberreiter11, Panzeroberschütze18, Panzerobergrenadier19, 
Panzeroberfüsilier37, Panzerzug-Oberschütze20 Oberkanonier21, Oberpionier24, 
Panzeroberpionier39, Bauobersoldat/Bauoberpionier26, Oberfunker29, 
Oberfernsprecher40, Oberkraftfahrer30, Oberfahrer31, Sanitätsobersoldat32, 
Feldobergendarm36 (старший солдат, старший кавалерист, старший танкист, стар
ший мотопехотинец, старший фузилер, старший стрелок бронемашины, старший 
канонир, старший военный строитель, старший военный строитель танковых войск, 
старший солдат-строитель/старший строитель, старший радист, старший телефо
нист, старший водитель, старший коновод, старший санитар, старший жандарм) 

(Soldat6), Reiter11, Panzerschütze18, Panzergrenadier19, Panzerfüsilier37, Panzerzug-
Schütze20, Kanonier21, Panzerkanonier38, Pionier24, Bausoldat25/Baupionier26, Funker29, 
Fernsprecher40, Kraftfahrer30, Fahrer31, Sanitätssoldat32, Feldgendarm36 (солдат, кавале
рист, танкист, мотопехотинец, фузилер, стрелок бронемашины, канонир, танкист-
канонир, сапер, военный строитель, радист, телефонист, водитель, коновод воен
ный санитар, жандарм) 

Ефрейтор 

Ефрейтор 

Рядовой 

Рядовой 

зеленом с синевой фоне погона. В военное время 
эти вышивки зачастую полностью заменяла пло
ская тонкая нить. 

Другие чины носили такие же погоны, как у 
младших унтер-офицеров, со знаками различия в 
расцветке рода войск, но без галуна. Знаки разли
чия воинского звания образца 1936 г. включали в 
себя треугольные шевроны, обращенные верши
ной книзу, из унтер-офицерского галуна шири

ной 9 мм в сочетании с вышитыми серебристо-
серой или алюминиевой нитью «звездочками» 
(если форма шилась на заказ, «звездочка» могла 
представлять собой яркую алюминиевую пугови
цу, как бы слиток, выполненный в технике руч
ного шитья). Знаки различия нашивались на тре
угольник (для старшего солдата — кружок) из от
делочной темно-зеленой с синевой ткани. В мае 
1940 г. ткань треугольника (кружка) поменяли на 

1 Чин в вермахте, закрепленный с 19.7.1940 по 
9.5.1945 гг. исключительно за Германом Герин
гом — номинально самым старшим офицером 
вермахта. 
2 Воинское звание «Generaloberst im Range eines 
Generalfeldmarschalls» (генерал-полковник в 
должности генерал-фельдмаршала) был введен в 
1935 г. как высший в то время чин в вермахте 
(четыре «звезды» на погоне), но ни один офицер 
это звание так и не получил. 
3 Офицеры-музыканты по своему статусу зани
мали промежуточное положение между офице
рами и унтер-офицерами. Данные о чинах музы
кантов армейских оркестров не приводятся из-
за недостатка места. 
4 Это должность, а не чин или звание. Обыкно
венно на эту должность назначались оберфельд¬ 
фебели, но также и штаб-фельдфебели. Если эту 
должность занимал фельдфебель, унтерфельдфе¬ 
бель или унтер-офицер, то его именовали «га¬ 
уптфельдфебельдинсттуэр», то есть «и. о. ротного 
старшины». 
5 Звание штаб-ефрейтора было утверждено 
6.1.1928 г., но после 1.10.1934 г. производство 
в этот чин было прекращено, однако его вновь 
ввели 25.4.1942 г. как звание штаб-ефрейтора 
(нового образца). Произведенному в этот чин 
увеличивалось денежное довольствие. 

6 Обобщающий термин рода войск, применяв
шийся независимо от воинского звания. 
7 Офицеры Генерального штаба. 
8 Прикреплен к Верховному командованию су
хопутных войск. 
9 Звание введено 15.10.1942 г. для военнослу
жащих пехотных полков. 
10 Введено 12.11.1942 г. для военнослужащих 
отдельных пехотных полков. 
11 Легкая и горная пехота. 
12 Горная пехота. 
13 Кавалерия. 
14 Кавалерия, разведка, автомобильный и конно-
гужевой транспорт. 
15 Кавалерия, разведка, артиллерия, маскиро
вочные войска, войска связи, военные коррес
понденты (до 24.1.1943 г.), автомобильный и гу
жевой транспорт, ветеринары. 
16 Кавалерия, велосипедисты-разведчики, вете
ринары. 
17 Танковые войска. 
18 Танковые войска и разведывательные части, 
оснащенные танками и бронеавтомобилями. 
19 Введено 3.6.1943 г. для военнослужащих мо
топехоты. 
20 Введено 27.10.1942 г. для военнослужащих 
самоходных установок. 
21 Артиллерия. 

22 Артиллерия и маскировочные части. 
23 Артиллерийско-технические службы. 
24 Инженерные войска. 
25 Введено 27.2.1940 г. для военных строителей. 
26 Введено 11.10.1939 г. для военных строителей. 
27 Офицеры-специалисты инженерных войск. 
28 Связисты. 
29 Связисты и, до 24.12.1942 г., военные корре
спонденты. 
30 Автомобильный транспорт. 
31 Конно-гужевой транспорт. 
32 Медицинская служба. 
33 Ветеринарная служба. 
34 Введено 1.5.1944 г. для военных судей и адво
катов. 
35 Введено 1.5.1944 г. для офицеров админист
ративно-хозяйственных подразделений. 
36 Полевая жандармерия. Ко всем званиям от ге
нерала до ефрейтора добавляется «...фельджан¬ 
дармерии» (...der Feldgendamerie), например 
«лейтенант фельджандармерии». 
37 Для частей мотопехоты с почетными названия
ми «Гроссдойчланд» и «Фельдхеррнхалле». 
38 Введено в декабре 1941 г. для артиллерий
ских полков танковых дивизий. 
39 Введено 15.4.1940 г. для инженерных полков 
танковых дивизий. 
40 Для радиооператоров войск связи. 
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ткань цвета «фельдграу», а у танкистов — на чер
ную ткань. Эти знаки различия чинов, принятые 
25 сентября 1936 г. (приказ вступил в действие 
1 октября 1936 г.) продолжали традицию той сис
темы знаков различия рейхсвера, что была при
нята 22 декабря 1920 г. 

С 26 ноября 1938 г. на белой и соломенно-зе
леной пикейной рабочей форме полагалось носить 
знаки различия из галуна цвета «фельдграу» ши
риной 1 см с узором «ординарный ромб» и двумя 
тонкими черными кантами внутри полосы галу
на. Штаб-фельдфебель носил кольцо из галуна 
под двумя шевронами из галуна, обращенными 
вершиной вверх, на обоих рукавах, ниже локтя. 
Гауптфельдфебель (старшина роты) носил два 
кольца, обер-фельдфебель — кольцо и шеврон, у 
фельдфебеля было только кольцо. Унтерфельд-
фебель и унтер-офицер ограничивались только 
галуном по краю воротника. Все знаки различия 
младшего командного состава 22 августа 1942 г. 
заменила новая система нарукавных знаков раз
личия. Рядовые носили шевроны из того же галу
на и той же ткани цвета «фельдграу», со «звездоч
ками» из галуна, пришитыми к белому или соло
менно-зеленому фону. 

Знаки различия родов войск 
и войсковых частей 

Род войск, к которому относилась войсковая 
часть военнослужащего, обозначался цветом ро
да войск (приборным цветом), в который окра
шивался кант на воротнике, погонах, головном 
уборе, мундире и брюках. Система цветов родов 
войск (продолжавшая и развивавшая традиции 
системы полковых отделочных расцветок импер
ской армии) была утверждена 22 декабря 1920 г. и 
сохранялась, меняясь сравнительно мало, до 
9 мая 1945 г. 

Кроме того, род войск обозначался симво
лом или литерой — буквой готического алфави
та. Этот символ обозначал некоторые особые 
подразделения внутри определенного рода 
войск. Символ рода войск помещался над знака
ми различия войсковой части — обычно номе
ром подразделения, который писался арабскими 
или римскими цифрами, но военные училища 
обозначались готическими литерами. Эта систе
ма обозначений отличалась многообразием, и в 
настоящей работе приводится только ограни
ченная выборка знаков различия важнейших бо
евых частей. 

Знаки различия, точно информирующие о 
части, должны были укреплять силу духа бойцов 

и офицеров и способствовать сплочению войско
вого подразделения, но в боевых условиях нару
шали конспирацию, и потому с 1 сентября 1939 г. 
частям полевых войск было приказано убирать 
или прятать слишком подробные и потому слиш
ком красноречивые знаки различия. Во многих 
войсках номера частей, указанные на погонах, 
скрывали, надевая на погон съемные муфточки 
цвета «фельдграу» (черного цвета в танковых вой
сках), или же, с той же целью, переворачивали 

Франция, май 1940 г. Пехотный полковник в полевой 
форме образца 1935 г. Заметна «седлообразность» его 
офицерской фуражки. Характерные офицерские 
петлицы, в отличие от петлиц у низших чинов, 
сохранили при себе кант цвета рода войск на 
протяжении всей Второй мировой войны. Этот офицер 
награжден Рыцарским Крестом, а номер его полка на 
погоне умышленно закрыт съемной муфточкой цвета 
«фельдграу». (Брайан Дэвис) 
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ТАБЛИЦА 3. Знаки различия воинских званий в германской армии 1 сентября 1939—9 мая 1945 гг. 

Воинские звания указываются для штабов и пехоты. Опущены почти все воинские звания офицеров-музыкантов, а также почти все звания 
технического младшего командного состава. Знаки различия на маскировочных мундирах и на мундирах (куртках) рабочей одежды 
исключены из рассмотрения. 

1. Generalfeldmarschall  2. Generaloberst 3.General der Infanterie 4. Generalleutnant 5. Generalarzt  6. Oberst (полковник) 
(генерал-фельдмаршал)  (генерал-полковник) etc. (генерал рода  (генерал-лейтенант) (генерал-врач) 

(1.9.1939-2.4.1941) войск) 

7. Oberfeldrichter 8. Major (майор), 9. Stabszahlmeister 10. Oberveterinär  11. Obermusikmeister 12. Leutnant 
(обер-фельдрихтер) пехотный полк «Хох (штаб-казначей) (обер-ветеринар) (старший дирижер) (лейтенант), 

(подполковник) унд Дойчмайстер» (капитан), (обер-лейтенант), (обер-лейтенант) зенитная артиллерия 
административно- ветеринарная 

хозяйственная служба служба 

13.Stabsfeldwebel 14. Hauptfeldwebel 15. Oberwachtmeister 16. Wachtmeister 17. Unterfeldwebel 18. Oberjäger 
(штаб-фельдфебель), (гауптфельдфебель) (обервахмистр) (вахмистр) (унтерфельдфебель), (обер-егерь), 

21-й инженерный разведывательный артиллерия пехотный полк легкая пехота 
батальон батальон 11 -й дивизии «Гроссдойчланд» 

19. Stabsgefreiter 20. Obergefreiter mit 21. Obergefreiter mit  22. Gefreiter 23. Obersoldat 24. Schütze/Grenadier 
(штаб-ефрейтор), mehr als 6 Dienstjahren weniger als 6 (ефрейтор) (старший солдат) (рядовой), 

24.4.1942— (обер-ефрейтор, 6 Dienstjahren пехотный полк 
9.5.1945 полных лет службы) (обер-ефрейтор, менее «Фельдхеррнхалле» 

6 полных лет службь) 
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погоны. Знаки различия рода войск не имели та
кого разоблачительного значения, как знаки час
тей, и потому их обычно не прятали. В Армии ре
зерва и в полевых частях, оставленных в Германии 
или временно находящихся на родине, знаки раз
личия частей продолжали носить так, как это бы
ло в мирное время. На самом деле даже в боевой 
обстановке зачастую продолжали носить эти зна
ки различия, пренебрегая распоряжениями нач
альства. 24 января 1940 г. для младшего командно
го состава и низших чинов были введены съемные 
муфточки для погон шириной 3 см из ткани цвета 
«фельдграу», на которых нитью цвета рода войск 
тамбурной строчкой вышивались знаки различия, 
обозначавшие род войск и часть, но старшие ун
тер-офицеры нередко продолжали носить свои 
прежние знаки различия из белого алюминия. 

Довоенная система, требовавшая помещать 
на пуговицах погон нижних чинов в полках циф
ры (пустые пуговицы для полкового штаба, I-III 
для батальонного штаба, 1-14 для входящих в 
полк рот), в военное время была отменена, и все 
пуговицы стали пустыми. 

У отдельных специализированных или элит
ных соединений или отдельных частей, входящих 
в более крупные войсковые соединения, отли
чавшихся тем, что они претендовали на преемст
венность с частями имперской армии и стреми
лись хранить традиции старых полков, были осо
бые знаки отличия. Обычно это были значки на 
головных уборах, закреплявшиеся между орлом 
со свастикой и кокардой. Другое, все более уси
ливавшееся со временем проявление той же осо
бенной верности традициям — это заимствован
ные у штурмовиков CA нарукавные повязки с по
четными названиями. 

В таблице 4 приводится список важнейших 
воинских частей, существовавших с 1 сентября 
1939 до 25 июня 1940 гг., и данные о цветах родов 
войск, о знаках различия родов войск, частей и о 
специальных знаках различия. Существование 
приведенных в перечне частей вовсе не обяза
тельно ограничивается указанными временными 
рамками, да и не все эти части участвовали в боях. 

Со 2 мая 1939 г. всем чинам горнострелковых 
дивизий предписывалось ношение знаков разли
чия с изображением альпийского цветка эдель
вейс — эта эмблема была заимствована у горных 
частей германской и австро-венгерской армий 
времен Первой мировой войны. Белый алюми
ниевый эдельвейс с позолоченными тычинками 
носили на фуражке над кокардой. Белый алюми
ниевый эдельвейс с позолоченным стеблем, дву

мя листочками и позолоченными тычинками (в 
военное время использовался серый алюминий, а 
тычинки делались желтыми) носили на горной 
шапочке слева. Австрийцы, служившие в вермах
те, зачастую добавляли подкладку темно-зелено
го с синевой цвета из отделочной ткани. Выткан
ный на ткацком станке белый эдельвейс с желты
ми тычинками и светло-зелеными листьями на 
светло-зеленом стебле внутри петли из каната 
мышино-серого цвета на овале из темно-зеленой 
отделочной ткани (после мая 1940 г. цвета 
«фельдграу») носили на правом рукаве мундиров 
и шинелей выше локтя. 

У шести пехотных батальонов сохранялся свет
ло-зеленый цвет рода егерских войск — в знак вер
ности традициям легкой пехоты, хотя сами баталь
оны оставались обычными пехотными батальона
ми — по крайней мере, до 28 июня 1942 г., когда 
были созданы особые егерские части. 

В некоторых полках носили также специаль
ные значки. Известны два значка такого рода. В 

Капитан в полной парадно-выходной форме с невестой 
в день своей свадьбы в июле 1940 г. Он награжден 
Железными Крестами 1-го и 2-го классов, медалями за 
долгую службу, «Цветочные войны» и знаком «За 
атаку». (Брайан Дэвис) 
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таком полку их носили военнослужащие всех чи
нов на строевом головном уборе между орлом и 
кокардой и, неофициально, на полевом головном 
уборе. С 25 февраля 1938 г. в 17-м пехотном пол
ку, в память имперского 92-го пехотного полка, 
носили эмблему с Брауншвейгским черепом и 
скрещенными костями. С 21 июня 1937 г. 3-й раз
ведывательный батальон мотоциклистов получил 
право на ношение эмблемы с драгунским орлом 
(Schwedter Adler), в память об имперском 
2-м драгунском полке, а с 26 августа 1939 г. дра
гунского орла смогли носить также и 179-й кон
ный, и 33-й, 34-й и 36-й дивизионные разведыва
тельные батальоны. 

Пехотный полк «Гроссдойчланд» (Groβdeut-
schland) был создан 12 июня 1939 г. путем преоб
разования Берлинского охранного полка (Wach
regiment Berlin). В полном пренебрежении сооб
ражениями безопасности в полевых условиях 
знаки различия в этом отборном полку выставля
ли напоказ всю войну. Погоны украшала моно
грамма «GD» (утверждена 20 июня 1939 г.), а на 
темно-зеленой с синевой повязке на обшлаге ру
кава носили вышитую алюминиевой нитью над
пись «Groβdeutschland» между двумя линиями по 
краям повязки, вышитыми той же нитью. Вмес
то этой надписи на короткое время вводили бы
ло другую — Inf. Rgt Groβdeutschland, с вышитыми 
серебристо-серой нитью готическими буквами, — 
ее носили на обшлаге правого рукава мундира или 
шинели любого вида формы. Один батальон пол
ка «Гроссдойчланд» был приписан к полевой 
штаб-квартире Гитлера — этот «батальон сопро
вождения фюрера» (Führerbegleitbataillon) выде
лялся нарукавной повязкой из черной шерсти с 
надписью «Führer-Hauptquartier» (штаб-квартира 
фюрера). Надпись готическими буквами выши
валась золотисто-желтой (попадается и серебри
сто-серая) нитью вручную или машинным спосо
бом, по краям повязки вышивались также две ли
нии той же нитью. 

С 21 июня 1939 г. Танковый учебный батальон 
и Учебный батальон связи получили право но
сить на обшлаге левого рукава повязку крапово-
красного цвета с вышитой машинным способом 
золотого цвета надписью «1936 Spanien 1939» в 
память о службе этих частей в Испании — во вре
мя Испанской гражданской войны оба батальона 
входили в состав группы «Имкер» (Gruppe Imker). 
С 16 августа 1938 г. военнослужащим вновь сфор
мированных рот пропаганды было предоставле
но право носить на обшлаге правого рукава чер
ную повязку с вышитой вручную или машинным 

Германия, июль 1940 г. 
Унтер-офицер 
17-го пехотного полка 
в выходной форме 
с памятным 
Брауншвейгским значком 
с изображением черепа и 
скрещенных костей на 
фуражке — привилегией 
его полка. Виден «шнур 
меткого стрелка», 
ленточка Железного 
Креста 2-го класса в 
петлице лацкана и 
типично довоенный 
стиль цифр на погонах. 
(Брайан Дэвис) 

способом алюминиевой нитью надписью готиче
скими буквами «Propagandakompanie». 

При мобилизации 26 августа 1939 г. восьми
тысячная германская жандармерия была преобра
зована в Полевую жандармерию. Моторизованные 
батальоны, по три роты в каждом, приписывались 
полевым армиям с тем, чтобы на пехотную диви
зию приходилась команда (Trupp) из 33 человек, 
на танковую или моторизованную дивизию — из 
47 человек, а на часть военного округа — коман
да из 32 человек. Вначале военнослужащие поле
вой жандармерии носили форму гражданской 
жандармерии образца 1936 г., добавив лишь ар
мейские погоны и нарукавную повязку неяркого 
зеленого цвета с вышитой машинным способом 
оранжево-желтой надписью «Feldgendarmerie». В 
начале 1940 г. жандармы получили армейскую 
форму с добавлением имперского знака для по
лиции — носившегося на левом рукаве выше 
локтя вытканного или вышитого машинным 
способом оранжевого орла с черной свастикой в 
оранжевом венке (офицерский значок вышивал
ся алюминиевой нитью) на фоне «фельдграу». На 
обшлаг левого рукава надевали коричневую по
вязку с вышитой машинным способом алюмини
евой нитью надписью «Feldgendarmerie»; края по
вязки отделывались алюминиевой нитью, позд
нее — машинной вышивкой по серебристо-серо
му фону. При исполнении своих обязанностей 
военные полицейские надевали матовый алюми
ниевый нагрудный знак с орлом и надписью 
«Feldgendarmerie» алюминиевыми буквами на 
стилизованной темно-серой ленте. Те военные 
жандармы, которые управляли дорожным движе
нием, носили форму фельджандармерии без трех 
вышеназванных знаков различия, обходясь нару-
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ТАБЛИЦА 4. ЗНАКИ РАЗЛИЧИЯ РОДОВ ВОЙСК 
И ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ГЕРМАНСКОЙ А Р М И И 1 сентября 1939 - 25 июня 1940 гг. 

Насти и должности Время существования Цвет рода войск Знаки различия но погонах Примечания 

Боевые части — штабы 

Генералитет 

Верховное командование вермахта 
(ОКБ) 

Верховное командование сухопутных 
войск (ОКХ) 

Генеральный штаб 

Штабы 5 групп армий 

Штабы 14 армий 

Штабы 2 танковых групп 

Штабы 33 корпусов 

Штабы 6 моторизованных корпусов 

Штаб XVI моторизованного корпуса 

1.9.1939-25.6.1940 

1.9.1939-25.6.1940 

1.9.1939-25.6.1940 

1.9.1939-25.6.1940 

2.9.1939-25.6.1940 

1.9.1939-25.6.1940 

5.3.1940-25.6.1940 

1.9.1939-25.6.1940 

1.9.1939-25.6.1940 

1.9.1939-25.6.1940 

Ярко-красный 

Багряный 

Багряный 

Багряный 

Белый 

Белый 

Белый 

Белый 

Белый 

Розовый 

Нет 

Нет 

Нет 

Нет 

G («Север», «Юг», «А», «В», 
«С») 

А / 1 - 1 0 , 12, 14, 16, 18 

Цифры XIX, XXII 

Цифры I—XXXIX 

XIV, XV, XIX, XXII, XXXIX, 
XXXXI 

XVI 

Узор «All Larisch» на петлицах, 
красные лампасы на брюках 

Золотой узор «Kolben» на пет
лицах, багряные лампасы 

Золотой узор «Kolben» на пет¬ 
лицах, багряные лампасы 

Серебряный узор «Kolben» на 
петлицах, багряные лампасы 

Боевые части — пехота 

Штабы 143 пехотных дивизий 

431 пехотный полк 

17-й пехотный полк 

Штабы 4 моторизованных дивизий 

12 моторизованных полков 

Пехотный полк «Гроссдойчланд» 

Моторизованный полк «Гроссдойчланд» 

Эскорт Гитлера 

3 противовоздушных батальона 

6 егерских батальонов в пехотных полках 

Штабы 4 горнострелковых дивизий 

11 горнострелковых полков 

800-й строительно-учебный батальон 
особого назначения 

1.9.1939-25.6.1940 

1.9.1939-25.6.1940 

1.9.1939-25.6.1940 

1.9.1939-25.6.1940 

1.9.1939-25.6.1940 

1.9.1939-30.9.1939 

1.10.1939-25.6.1940 

29.9.1939-25.6.1940 

6.10.1939-25.6.1940 

1.9.1939-25.6.1940 

1.9.1939-25.6.1940 

1.9.1939-25.6.1940 

10.1.1940-31.5.1940 

Белый 

Белый 

Белый 

Белый 

Белый 

Белый 

Белый 

Белый 

Белый 

Светло-зеленый 

Светло-зеленый 

Светло-зеленый 

-

Литера «D» и цифры 1 —557 

Цифры 1-664 

17 

D / 2 , 13, 20, 29 

5, 15, 25, 33, 66, 69, 7 1 , 
76, 86, 90, 9 2 - 9 3 

Монограмма GD 

Монограмма GD 

Монограмма GD 

R / 3 1 - 2 , 4 6 

2(I), 4 (II), 10(I), 15(III), 
17 (III), 83 (III) 

D / 1 - 3 , 6 

98-100, 136-143 

-

Брауншвейгская эмблема (че
реп и скрещенные кости) на го
ловном уборе 

Название: «Großdeutschland» 

Название «Großdeutschland» 

Название: «Führer-
Hauptquarter» (штаб-квартира 
фюрера) (декабрь 1939 г.) 

Значок в виде цветка эдельвей
са; горная шапочка 

Значок в виде цветка эдельвей
са: горная шапочка 

Любая подходящая форма 
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800-й полк особого назначения «Бран¬ 
денбург» 

Заключенные I, II, IX, XIII штрафных бата
льонов 

1.6.1940-25.6.1940 

8.1.1940-25.6.1940 

-

Белый 

-

Нет погон 

Любая подходящая форма 

Форма без знаков различия 

Боевые части — мобильные войска 

Штаб кавалерийской дивизии 

4 конных полка 

Штабы 4 легких дивизий 

7 моторизованных кавалерийских полков 

4 танковых батальона 

Штабы 10 танковых дивизий 

17 танковых полков 

Танковый учебный батальон 

11 моторизованных полков 

7 моторизованных полков 

5 разведывательных батальонов на мо
тоциклах 

3-й разведывательный батальон на мото
циклах 

3 танковых разведывательных батальона 

15 конных разведывательных батальонов 

179-й конный разведывательный батальон 

32 дивизионных разведывательных бата¬ 
льона 

33-й, 35-й, 36-й дивизионные разведыва
тельные батальоны 

10 моторизованных разведывательных 
батальонов 

148 противотанковых батальонов 

144 противотанковых (самоходных) батальона 

3 горных противотанковых батальона 

4 горных противотанковых (самоходных) 
батальона 

25.10.1939-25.6.1940 

1.9.1939-25.6.1940 

1.9.1939-25.6.1940 

1.9.1939-25.6.1940 

1.9.1939-25.6.1940 

1.9.1939-25.6.1940 

1.9.1939-25.6.1940 

1.9.1939-25.6.1940 

1.9.1939-25.6.1940 

1.9.1939-25.6.1940 

1.9.1939-25.6.1940 

1.9.1939-25.6.1940 

1.3.1940-25.6.1940 

1.9.1939-25.6.1940 

1.9.1939-25.6.1940 

1.9.1939-25.6.1940 

1.9.1939-25.6.1940 

1.9.1939-25.6.1940 

1.9.1939-25.6.1940 

16.3.1940-25.6.1940 

1.9.1939-25.6.1940 

21.3.1940-25.6.1940 

Золотисто-желтый 

Золотисто-желтый 

Золотисто-желтый 

Золотисто-желтый 

Розовый 

Розовый 

Розовый 

Розовый 

Розовый 

Розовый 

Розовый 

Розовый 

Розовый 

Золотисто-желтый 

Золотисто-желтый 

Золотисто-желтый 

Золотисто-желтый 

Золотисто-желтый 

Розовый 

Розовый 

Розовый 

Розовый 

D / 1 

1,2,21022 

D / 1 - 4 

S / 4 , 6-11 

33, 6 5 - 6 7 

D / 1 - 1 0 (6, 7, 39) 

1_8, 1 0 - 1 1 , 15, 23, 25, 31, 
33, 35, 36 

L 

S / 1 - 3 , 12-14, 33, 69, 86, 
110-111 

S / 4 , 6 - 1 1 

К / 1 - 2 , 6-8 

К / 3 

А / 4 - 5 , 8 

Литера «А» и цифры 54— 187 

А / 1 7 9 

А / 1 , 3-12, 14-19, 
21-28, 30-32, 35, 
44-46, 156 

А / 3 3 - 3 4 , 36 

А / 1 - 8 , 20, 29 

Р / 1-672 (номер дивизии) 

Р / 1-672 (номер дивизии) 

Р / 44, 47-48 

Р/44, 47-48, 55 

Кавалерийские бриджи и сапоги 

Петлицы с черепами на ворот
никах, черная форма 

Петлицы с черепами на ворот
никах, черная форма 

Петлицы с черепами на ворот
никах, черная форма 

Нарукавная повязка с надпи
сью «1936 Spanien 1939» 

Бывшие моторизованные кава
лерийские полки 

Значок с драгунским орлом на 
головном уборе 

Значок с драгунским орлом на 
головном уборе 

Значок с драгунским орлом на 
головном уборе 

Значок в виде цветка эдельвей
са; горная шапочка 

Значок в виде цветка эдельвей
са; горная шапочка 

Боевые части — артиллерия 

147 артиллерийских полков 

4 моторизованных артиллерийских полка 

1.9.1939-25.6.1940 

1.9.1939-25.6.1940 

Ярко-красный 

Ярко-красный 

1 - 5 5 7 (номер дивизии) 

2, 13,56/20,29 
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4 полка горной артиллерии 

2 конно-артиллерийских батальона 

1 конно-артиллерийский батальон 

10 танковых артиллерийских полков 

40 геодезических батальонов 

Офицеры артипперийско-технической 
службы 

3 маскировочных батальона 

9 батальонов ракетных сигнальщиков 

1.9.1939-25.6.1940 

1.9.1939-25.6.1940 

10.1.1940-25.6.1940 

1.9.1939-25.6.1940 

1.9:939-25.6.1940 

1.9.1939-25.6.1940 

1.9.1939-30.9.1939 

22.9.1939-25.6.1940 

Ярко-красный 

Ярко-красный 

Ярко-красный 

Ярко-красный 

Ярко-красный 

Ярко-красный 

Бордово-красный 

Бордово-красный 

79, 111-112, 118 

R / 1 - 2 

R/1 

73-76, 78, 80, 90, 102-
103, 116 

В / 1 - 3 6 . 39, 40. 43, 44 

Золотые скрещенные пушки 

1,2,5 

1-9 

Значок в виде цветка эдельвей
са; горная шапочка 

Кавалерийские бриджи и сапоги 

Кавалерийские бриджи и сапоги 

Боевые части — инженерные войска 

148 инженерных батальонов 

4 моторизованных инженерных батальона 

5 горных инженерных батальонов 

10 бронированных инженерных батальо-
нов 

10 танковых инженерных батальонов 

220 военно-строительных батальонов 

220 военно-строительных батальонов 

15 фортификационно-строительных 

4 фортификационно-саперных батальона 

Инструктора инженерно-крепостных 
войск 

5 железнодорожных полков 

Генералы инженерных войск 

Офицеры инженерных войск 

1.9.1939-25.6.1940 

1.9.1939-25.6.1940 

1.9.1939-25.6.1940 

1.9.1939-14.5.1940 

10.5.1940-25.6.1940 

1.91939-22.12.1939 

23.12.1939-25.6.1940 

9.12.1939-25.6.1940 

7.2.1940-25.6.1940 

1.9.1939-25.6.1940 

1.9.1939-25.6.1940 

11.01.1940-25.6.1940 

1.9.1939-25.6.1940 

Черный 

Черный 

Черный 

Черный 

Черный и белый 

-

Светло-коричне-
вый 

Черный 

Черный 

Багряный 

Черный 

Ярко-красный 

Оранжевый 

1 —557 (номер дивизии) 

2. 13.20,29 

54,82,83.85,91 

37-39. 49, 57-59, 79, 
86.89 

37-39, 49, 57-59. 79, 
86.89 

Нет 

1-360 

1 9 - 3 1 4 

305-308 

Белые литеры «Fp» 

Е/ 1-4, 68 

Серебряное цевочное ко
лесо 

Золотое цевочное колесо 

Значок в виде цветка эдельвей
са; горная шапочко 

Петлицы с черепами на ворот
никах, черная форма 

Петлицы с черепами на ворот
никах, черная форма 

Форма Имперской трудовой 
службы 

Черно-белые шнуры но погонах 

Узор «Alt Lorisch» на петлицах, 
красные лампасы на брюках 

Боевые части — войска связи 

148 батальонов связи 

4 моторизованных батальона связи 

4 горных батальона связи 

10 танковых батальонов связи 

1 учебный батальон связи 

14 рот пропаганды 

1.9.1939-25.6.1940 

1.9.1939-25.6.1940 

1.9.1939-25.6.1940 

1.9.1939-25.6.1940 

1.9.1939-25.6.1940 

1.9.1939-25.6.1940 

Лимонно-желтый 

Лимонно-желтый 

Лимонно-желтый 

Лимонно-желтый 

Лимонно-желтый 

Лимонно-желтый 

1-557 (№№ дивизий) 

2, 13, 20, 29 

54, 67-68, 91 

37-39, 77, 79, 82-85, 90 

L 

501-690 

Значок в виде цветка эдельвей
са; горная шапочка 

Петлицы с черепами но ворот
никах, черная форма 

Нарукавная повязка с надпи
сью «1936 Spanien 1939» 

Нарукавная повязка с надпи
сью «Propagandakompanie» 
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Войска обеспечения 

608? колонн моторизованного транспорто 

920? колонн гужевого транспорта 

20 горных колонн гужевого транспорта 

Генералы санитарной службы 

Офицеры санитарной службы 

166 медицинских рот на гужевой тяге — 
младший командный состав и рядовые 

? моторизованных медицинских рот — 
младший командный состав и рядовые 

166 полевых госпиталей — младший ко
мандный состав и рядовые 

Генералы ветеринарной службы 

Офицеры ветеринарной службы 

Инструкторы по ковке лошадей 

148 ветеринарных рот - младший ко
мандный состав и рядовые 

27 караульных батальонов 

10 батальонов полевой жандармерии 

10 батальонов полевой жандармерии 

10 батальонов полевой жандармерии по 
регулировке дорожного движения 

10 батальонов полевой жандармерии по 
регулировке дорожного движения 

201 часть полевой жандармерии 

201 часть полевой жандармерии 

Патрульная служба сухопутных войск 

1.9.1939-25.6.1940 

1.9.1939-25.6.1940 

1.9.1939-25.6.1940 

1.9.1939-25.6.1940 

1.9.1939-25.6.1940 

1.9.1939-25.6.1940 

1.9.1939-25.6.1940 

1.9.1939-25.6.1940 

1.9.1939-25.6.1940 

1.9.1939-25.6.1940 

1.9.1939-25.6.1940 

1.9.1939-25.6.1940 

1.9.1939-31.3.1940 

1.9.1939-начало 1940 

начало 1940 -
25.6.1940 

26.10.1939-начало 
1940 

начало 1940 - 25.6.1940 

1.9.1939-начало 1940 

начало 1940 - 25.6.1940 

18.11.1939-25.6.1940 

Светло-синий 

Светло-синий 

Светло-синий 

Ярко-красный 

Темно-синий 

Темно-синий 

Темно-синий 

Темно-синий 

Ярко-красный 

Багряный 

Багряный 

Багряный 

Белый 

-

Оранжевый 

-

Оранжевый 

-

Оранжевый 

Любой цвет 

N / 1 - 5 5 7 (номер диви
зии) 

N / 1 —557 (номер диви
зии) 

N / 7 9 , 94, 111, 112 

Серебряная эмблема Эс
кулапа 

Золотая эмблема Эскула
па 

1 —557 (номер дивизии) 

1 —557 (номер дивизии) 

1 - 5 5 7 (номер дивизии) 

Серебряная змея 

Золотая змея 

Белая подкова 

1 —557 (номер дивизии) 

502-631 

531,541,551,561.571. 
5 8 1 . 5 9 1 , 6 8 2 - 6 8 3 . 6 8 5 

531.541.551,561,571, 
581,591,682-683,685 

Никаких (751-760) 

751-760 

Нет 

1 —557 (номер дивизии) 

Знаки различия части, из 
которой командирован па
труль 

Кавалерийские бриджи и сапоги 

Значок в виде цветка эдельвей
са; горная шапочка 

Узор «All Lorisch» на петлицах, 
красные лампасы на брюках 

Нарукавная повязка с красным 
крестом 

Нарукавная повязка с красным 
крестом и значок на обшлаге 
рукава 

Нарукавная повязка с красным 
крестом и значок на обшлаге 
рукава 

Нарукавноя повязка с красным 
крестом и значок на обшлаге 
рукава 

Узор «Alt Larisch» на петлицах, 
красные лампасы на брюках 

Кавалерийские бриджи и сапоги 

Желтые шерстяные наплечники 

Кавалерийские бриджи и сапоги 

Форма жандармерии: зеленая 
нарукавная повязка 

Нарукавный значок и название 
«Feldgendarmerie» 

Форма жандармерии; розовая 
нарукавная повязка 

Нарукавный значок и название 
«Feldgendarmerie» 

Форма жандармерии; зеленая 
нарукавная повязка 

Зеленая нарукавная повязка 

Адъютантский аксельбант 

Вспомогательные войска 

Командиры 24 тыловых районов 

14 окружных полевых комендатур 

49 полков территориальных войск 

1.9.1939-25.6.1940 

1.9.1939 -25.6.1940 

1.9.1939-31.3.1940 

Белый 

Белый 

Белый 

К/ 501-672, Норвегия 

К / 540-680 

1 / 1-3 (номер военного 
округа) 

Нагрудный знак с надписью 
«Kommandalur»? 
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21 полк территориальных войск 

306 территориальных батальонов 

238 территориальных батальонов 

33 лагеря для военнопленных офицеров 

45 лагерей для военнопленных унтер-
офицеров и рядовых 

1.4.1940-25.6.1940 

1.9.1939-31.3.1940 

1.4.1940-25.6.1940 

1.9.1939-25.6.1940 

19.1939-25.6.1940 

Белый 

Белый 

Белый 

Белый 

Белый 

1 / 22-183 

1 / 1-XII / XVIII (номер во
енного округа) 

L/ 201-912 

KG / II / A-XXI / С (но
мер военного округа) 

KG / 1 / A-XXI / Е (номер 
военного округа) 

Военные чиновники — темно-зеленая подкладка (кроме капелланов). Особые знаки различия чинов и званий 

Генералы военно-полевых судов 

Чиновники военно-полевых судов 

Генералы административно-хозяйственных 
окружных управлений 

Чиновники административно-хозяйствен-
ных окружных управлений 

Чиновники финансовой службы 

Генералы полевой почтовой службы 

166 отделений полевой почты 

37 групп тайной полевой полиции 

Полевой епископ 

Капелланы 

Действительные военные капелланы 

1.9.1939-25.6.1940 

1.9.1939-25.6.1940 

1.9.1939-25.6.1940 

1.9.1939-25.6.1940 

1.9.1939-25.6.1940 

1.9.1939-25.6.1940 

1.9.1939 -25.6.1940 

1.9.1939-25.6.1940 

1.9.1939-25.6.1940 

1.9.1939-25.6.1940 

1.9.1939-25.6.1940 

Ярко-красный 

Бордово-крас
ный 

Ярко-красный 

Ярко-красный 

Белый 

Лимонно-желтый 

Лимонно-желтый 

Светло-синий 

Фиолетовый 

Фиолетовый 

Фиолетовый 

Нет 

Нет 

Серебряные буквы HV 

Золотые буквы HV 

Золотые буквы HV 

Серебряные буквы FP 

Золотые буквы FP и №№ 
дивизий 1—557 

Золотые буквы GFP и циф
ры 1-637 

Без погон 

Без погон 

Без погон 

Узор «Alt Larisch» на петлицах, 
зеленые лампасы 

Узор «Alt Larisch» на петлицах, 
зеленые лампасы 

Узор «Alt Larisch» на петлицах, 
зеленые лампасы 

Золотые петлицы, фиолетовый 
околыш на головном уборе 

Серебряные петлицы, фиолето
вый околыш на головном уборе 

Фиолетовый околыш на голо
вном уборе 

Другие части 

Музыкальные инспектора 

Капельмейстеры в офицерских чинах 

Музыканты в званиях младшего команд
ного состава и в рядовых чинах 

Особый офицерский и младший команд
ный состав 

Особый офицерский и младший команд
ный состав 

1.9.1939-25.6.1940 

1.9.1939-25.6.1940 

1.9.1939-25.6.1940 

1.9.1939-2.3.1940 

21.3.1940-25.6.1940 

Ярко-красный 

Цвет рода войск 

Цвет рода войск 

Серо-синий 

Лира 

Лира / Номер полка/ба
тальона приписки 

Номер полка/батальона 
приписки 

Нет (серебряная эмблема 
Эскулапа или изображе
ние змеи) 

Нет (серебряная эмблема 
Эскулапа или изображе
ние змеи) 

Золотой узор «Kolben» на на
шивках, особые погоны 

Особые погоны 

«Крылышки» на плечах 

Форма части, к которой при
писан данный военнослужащий 

«Старые прусские» петлицы, 
серо-синий околыш головного 
убора 

Примечание: вопросительным знаком (?) отмечена информация, в отношении которой у автора есть определенные сомнения. 
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кавной повязкой лососевого цвета на левом рука
ве выше локтя и с вытканной черной хлопчатобу
мажной нитью надписью «Verkehrs-Aufsicht» (до
рожный надзор). Армейская патрульная служба, 
эквивалентная британской полковой полиции, 
носила на полевых мундирах и полевых шинелях 
устаревшие тускло-алюминиевые «шнуры метко
го стрелка» (малые аксельбанты) образца 1920 г. 

Дирижеры носили петлицы и нашивки со 
штабным ярко-золотым или матово-золотым узо
ром «Kolben», а с 12 апреля 1938 г. все музыканты в 

Люксембург, 18 сентября 1940 г. Вахмистр кавалерии в 
парадной форме без обычного пояса, но со стальной 
каской в руке, которую он снял, предпочтя ей пилотку 
образца 1938 г., пытается подружиться с местной 
девочкой. Обычно такие сцены выглядят фальшиво, но 
эта не производит впечатления неискренней 
театральности. Вахмистр награжден Железным 
Крестом 1-го класса и, похоже, совсем недавно получил 
еще и Железный Крест 2-го класса. Заметно, что его 
высокие кавалерийские сапоги старательно начищены. 
(Йозеф Чарита) 

офицерских чинах должны были носить с формой 
официальных видов особые аксельбанты из блес
тящего алюминия и ярко-красного шелка. Музы
канты полковых оркестров носили на своих вы
ходных и полевых мундирах наплечники типа 
«ласточкино гнездо» из ярко-алюминиевого ун
тер-офицерского галуна и отделочной ткани яр
ко-красного цвета. Это украшение было введено 
10 сентября 1935 г., причем у тамбурмажоров к на
плечнику снизу добавлялась алюминиевая бахро
ма. Значки прочих специалистов предполагается 
рассмотреть во 2-м томе настоящей работы. 

НАГРАДЫ 
16 марта 1936 г. была утверждена Награда за 

долгую службу в вермахте: ленточка васильково
го цвета, в варианте для сухопутных войск — с се
ребряным или золотым орлом и свастикой. От 
4 до 12 лет службы отмечались серебряной или 
золотой медалью, 18—25 лет — серебряным или 
золотым крестом, и с 10 мая 1940 г. 40-летняя вы
слуга вознаграждалась золотым крестом с золо
тыми дубовыми листьями на ленте. 

До войны было утверждено пять медалей за 
кампании, в которых Германия участвовала до 
Второй мировой войны. 1 мая 1938 г. начался вы
пуск «Памятной медали 13 марта 1938 г.» из мато
вого серебра на красно-бело-черной ленте. 
Обыкновенно эту медаль называли «Медалью за 
аншлюс», награждали ею военнослужащих час
тей, участвовавших в оккупации Австрии. 18 ок
тября 1938 г. была выпущена бронзовая «Памят
ная медаль 1 октября 1938 г.» с черно-красной 
ленточкой — ею награждали участников оккупа
ции Судетской области, а после 15 марта 1939 г. — 
и участников оккупации Богемии (Чехии) и Мо
равии. Бронзовая «Памятная медаль 13 марта 
1938 г.» с красно-бело-зеленой ленточкой была 
выпущена 1 мая 1939 г. и предназначалась для на
граждения участников оккупации Мемельского 
округа. 14 апреля 1939 г. был утвержден Испан
ский Крест в бронзе, серебре, золоте с мечами и 
высшая степень награды — с бриллиантами. 
Этим Крестом, прикалывавшимся над правым 
нагрудным карманом, награждали участников 
гражданской войны в Испании. Наконец 2 авгус
та 1939 г. была утверждена медаль «За сооружение 
Атлантического вала» на бело-желтовато-корич
невой ленточке — ею награждали за участие в со
оружении укреплений «Линии Зигфрида» вдоль 
западной границы Германии. 

Самой распространенной наградой за отвагу 
на поле боя был Железный Крест, восстановлен-
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ный приказом 1 сентября 1939 г. в виде черного с 
серебром креста с красно-бело-черной ленточ
кой. Железный Крест 2-го класса носили как 
ленточку во второй пуговичной петлице полево
го мундира или в виде «пряжки» с маленьким се
ребряным орлом, свастикой и цифрами «1939» на 
черно-белой ленточке 1914 г. Железный Крест 
1-го класса полагалось прикалывать над левым 
нагрудным карманом или в виде пряжки с орлом 
большей величины над крестом 1914 г. Рыцар
ский Крест, утвержденный 1 сентября 1939 г., но
сили на ленте, которую надевали на шею. Крест 
за военные заслуги — бронзовый крест на крас
но-бело-черной ленточке — носили либо в виде 
ленточки (крест 2-го класса), либо прикалывали 
к левому нагрудному карману (крест 1-го класса). 
Этим крестом награждали за заслуги в тылу или 
за личную храбрость, проявленную где бы то ни 
было, но не на линии фронта. 

Другие награды 
22 мая 1939 г. был учрежден овальный алюми

ниевый знак ранения, прикалывавшийся к лево
му нагрудному карману. Им награждали за учас
тие в гражданской войне в Испании, поэтому на 
знаке изображались свастика и испанский шлем 
над скрещенными мечами в венке. Знак выпус
кался в трех вариантах: черный знак вручался за 
одно или два ранения; серебряный — за три или 
четыре, а золотой — за пять и более ранений. 
Правда, золотым знаком так никого и не награ
дили, что не удивительно. С 1 сентября 1939 г. 
знаком, на котором, однако, испанский шлем 
поменяли на германский, стали награждать ране
ных участников Второй мировой войны. 

К левому нагрудному карману прикалывался 
знак за участие в боях. Существовало четыре ви
да таких знаков. Знак «За танковый бой» в соста
ве легиона «Кондор» из бронзы или белого алю
миния с изображением черепа, танка и венка 
был утвержден 10 июля 1939 г. Пехотный Штур
мовой знак с орлом, винтовкой и венком из бе
лого алюминия стал выпускаться с 20 декабря 
1939 г., а его бронзовый вариант для моторизо
ванной пехоты — с 1 июня 1940 г. Знак «За танко
вый бой» с орлом, танком и венком из белого 
алюминия был учрежден 20 декабря 1939 г. для 
награждения танковых экипажей и сопровожда
ющих танковые части медиков, а 1 июня 1940 г. 
появилась бронзовая версия знака для награжде
ния экипажей бронемашин и бронированных 
самоходных установок и сопровождающего их 
медицинского персонала. Знак участника сапер
ной атаки, позднее переименованный в знак «За 
атаку», с орлом, штыком, скрещенным с грана
той, и венком из алюминия был учрежден 1 ию
ня 1940 г. и первоначально предназначался для 
награждения саперов-штурмовиков. 

Знаком «Нарвикский щит» награждались с 
19 августа 1940 г. воевавшие в Норвегии и при
нимавшие участие в битве за Нарвик с 9 апреля 
по 9 июня 1940 г. На знаке изображался серый 
алюминиевый орел над Нарвиком и скрещен
ными эдельвейсом, пропеллером и якорем. Но
сили его в овале цвета «фельдграу» на левом ру
каве выше локтя. 

Военнослужащие могли также носить на
грады Первой мировой войны и нацистские 
партийные награды, наподобие знака «оборо
ны» CA. 
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Издательство «ACT» 
продолжает выпуск книг уникальной 

военно-исторической серии 

«СОЛДАТЪ» 

Униформа. Вооружение. Организация 

В ближайшее время выходят: 

Танковые дивизии вермахта 

Война в Корее. 1950 — 1953 

Армия Италии. 1940 — 1943 

Немецкая армия на Восточном фронте. 1943 — 1945 

Армия Израиля. 1948 — 1973 

Союзники Германии на Восточном фронте. 1939 — 1944 

Армия США на Тихом океане. 1941 — 1945 

Книги посвящены армиям разных времен и народов, их истории и органи
зации. Особое внимание уделяется униформе, знакам различия и отличия, 
снаряжению и вооружению. 

Серию отличают тщательность подготовки, историческая достоверность, 
объективность подхода к описываемым событиям, широта и новизна привле
каемых архивных материалов. Все книги дополнены уникальными фотографиями 
и цветными иллюстрациями, точно передающими мельчайшие детали униформы, 
снаряжения, знаков различия. 

Серия адресована широкому кругу читателей, увлекающихся всемирной 
военной историей. 


