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К НАЧАЛУ войны лётные ка-
дры для ВМФ готовили два 
военно-морских авиацион-

ных училища — ВМАУ имени И.В. 
Сталина (г. Ейск) и ВМАУ имени 
С.А. Леваневского (г. Николаев)1. 
Основной задачей авиационных 
училищ была подготовка в требу-
емом количестве лётчиков, хоро-
шо владеющих техникой пилоти-
рования и всеми видами боевого 
применения самолёта (стрельба, 
строи, высотные и штурманские 
полёты, воздушный бой)2.

С учётом угрозы развязывания 
войны против Советского Союза 
в 1941 году двухлетняя подготов-
ка лётчиков в этих училищах за-
менялась на одногодичную с про-
изводством двух выпусков в год. 
Так, в ВМАУ им. Сталина выпуски 
младших командиров-пилотов 
были назначены на 15 июня 1941 г. 
(курсанты второго года обучения) 
и 15 ноября 1941 г. (курсанты пер-
вого года обучения)3. В соответ-
ствии с приказом НКО ВМФ СССР 
1940 года № 0993 выпускники 
училищ, имевшие общую выслугу 
менее 4 лет, находились на поло-
жении военнослужащих срочной 
службы, им присваивалось зва-
ние сержант4.

Производя два выпуска в год, 
училища в 1941 году должны были 
сделать и два набора5. Новая си-

стема комплектования военных 
училищ наряду с добровольным 
набором предусматривала право 
набора курсантов из очередного 
призыва на действительную воен-
ную службу. Направлению в лёт-
ные училища в первую очередь 
подлежали выпускники аэро-
клубов Осоавиахима. 

25 февраля 1941 года вышло 
Постановление ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР № 386-167 «О реоргани-
зации авиационных сил Красной 
Армии», в соответствии с кото-
рым в ВВС КА началось форми-
рование 30 военных школ пило-
тов первоначального обучения 
со сроком подготовки 4 месяца в 
мирное и 3 месяца в военное вре-
мя. После окончания этих школ 
курсанты направлялись в школы 
военных пилотов со сроком обу-
чения 9 месяцев в мирное и 6 ме-
сяцев — в военное время6.

Несмотря на это, подготов-
ка пилотов для авиации ВМФ 
в 1941—1942 гг., даже при со-
кращении срока обучения кур-
сантов, оставалась прежней. 
Выпускник аэроклуба, попа-
дая в училище, вновь ненадол-
го садился в кабину биплана У-2, 
осваивал учебно-тренировочный 
самолёт УТ-2, после чего по-
падал в эскадрильи боевых са-
молётов, где вначале учил-

ся пилотированию, а потом — 
боевому применению истреби-
теля или бомбардировщика.

Но в связи с тем, что значитель-
ная часть аэроклубов в стране 
была обращена на создание но-
вых лётных школ, а потребности 
ВВС КА и ВВС ВМФ в лётных ка-
драх были очень велики, в ряды 
курсантов ВМАУ вскоре должны 
были попасть военнослужащие и 
гражданская молодёжь, не имев-
шие первоначальной лётной под-
готовки. Это обстоятельство ста-
вило перед лётными училищами 
ВМФ проблему обучения пило-
тов на самолётах У-2. Возложе-
ние этой задачи в полном объё-
ме на ВМАУ значительно услож-
няло работу училищ, и без того 
обременённых многопрофильно-
стью и отсутствием чёткой спе-
циализации по родам авиации. 
На 19 августа 1941 года в соста-
ве ВМАУ им. Сталина числились 
1970 курсантов по профилям лёт-
чика и лётчика-наблюдателя (в 
школах ВВС КА в среднем обу-
чались по 500 человек, в учили-
щах — 1000 человек. — А.К.). При 
нём действовали курсы коман-
диров звеньев авиации ВМФ. На 
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ВОИНСКОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

Система подготовки авиационных кадров в нашей стра-
не, динамично меняющаяся в последние два десятилетия 
под воздействием процессов глобализации в социальной и 
военной сфере, имеет вместе с тем богатый исторический 
опыт, изучение которого чрезвычайно необходимо в инте-
ресах её дальнейшего развития. Одной из важнейших вех в 
истории подготовки лётного состава в СССР является пери-
од Великой Отечественной войны. Вопросы обучения авиа-
торов в эти годы неоднократно рассматривались в диссер-
тационных исследованиях, периодических изданиях. Од-
нако произошедшие в системе подготовки военных лётчи-
ков изменения требуют по-новому взглянуть на этот опыт, 
раскрыть его новые грани с помощью менее изученных ма-
териалов и малоизвестных фактов. В этой связи представ-
ляет особый интерес небольшая по составу, замкнутая ве-
домственно, многоступенчатая по организации система 
подготовки морских лётчиков, и в частности ее первая сту-
пень — подсистема первоначального обучения. 

Самолёт УТ-2 
Из личного архива заслуженного 

военного лётчика СССР 
Н.Г. Голодникова
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вооружении состояли самолёты 
И-15, И-16, И-153, СБ, Пе-2, Ил-2, 
ЛаГГ-3, Як-1, Як-7, МиГ-3, МБР-2, 
У-2, УТ-2, УТИ-4 и другие7.

Для решения проблемы в со-
ответствии с приказом НК ВМФ 
№ 0652 от 31 июля 1942 года в 
ВВС ВМФ началось формирова-
ние трёх авиационных школ пи-
лотов первоначального обуче-
ния (ШППО) с номерами 1, 2 и 3, 
которые были сведены в брига-
ду, штаб которой разместился в 
г. Куйбышеве. Командиром бри-
гады был назначен полковник 
Шарапов, начальниками школ — 
полковник Вирак, подполковники 
Кузнецов и Тужилин8.

В Куйбышеве, на базе Куйбы-
шевского и Мелекесского аэро-
клубов, начала своё формирова-
ние и 1-я школа пилотов. Матери-
альную часть школа приняла, кро-
ме того, от Казанского, Дзержин-
ского, Уфимского, Туркестанско-
го аэроклубов, имущество и зап-
части — от аэроклубов Томска, 
Канска, Анжерска и др. 

2-я школа создавалась в Моло-
товской области на базе 14 аэро-
клубов из разных уголков стра-
ны: от местных — Молотовско-
го и Дзержинского (ст. Куеда) до 
Читинского, Ереванского, Барна-
ульского, Иркутского, Семипа-
латинского, Нальчикского. Штаб 
школы разместился на ст. Куеда9. 
Аналогично создавалась 3-я шко-
ла, разместившаяся в Удмуртии, 
в г. Сарапуле.

Комплектование школ курсан-
тами проходило в сентябре—но-
ябре 1942 года. Значительное 
число курсантов первого набора 
прошло лётное обучение в аэро-
клубах, учебных эскадрильях ГВФ 
или в школах первоначального 
обучения ВВС КА. Среди 530 кур-
сантов 2-й школы таких было 50 
проц. Другую половину состави-
ли военнослужащие частей ВВС 
ВМФ или ВВС КА10.

Во второй половине сентября 
1942 года школы получили про-
грамму теоретической и лётной 
подготовки курсантов-пилотов 
ШППО ВВС ВМФ, утверждённую 
заместителем начальника ВВС 
ВМФ 9 сентября 1942 года, рас-
считанную на 700 часов учебных 
занятий. В связи с тем, что уровень 
лётной подготовки поступавших 
был различным, от школ требова-
лось установить поточную систему 
подготовки курсантов. Эта систе-
ма предусматривала предостав-
ление выпускникам аэроклубов 
небольшой дополнительной инди-
видуальной тренировки на само-
лёте У-2 и переход к прохождению 
2-го и 3-го периода лётной про-
граммы. Лица, не получившие ра-
нее лётной подготовки, начинали 
обучаться лётному делу с азов — 
задачи № 1 КУЛП-4111.

С учётом этого переменный со-
став школы разбивался по вы-
пускам с разными сроками обу-
чения. Так, первый выпуск в 1-й 
школе в количестве 80 человек 
должен был состояться к 1 января 
1943 года, второй выпуск (ещё 80 
человек) — к 1 марта 1943 года. 
Третий и четвёртый выпуски, ком-
плектовавшиеся из числа лиц, не 
летавших ранее и не проходив-
ших теоретическую подготовку, 
планировались к 1 мая 1943 года 
(120 человек) и к 1 июня 1943 года 
(110 человек)12. Каждому из 4 вы-
пусков соответствовал развёр-
нутый план подготовки с поясни-
тельной запиской. 

Обучение курсантов началось 
при полном отсутствии учебно-
методических пособий, так как 
они не были получены при приё-
ме имущества от аэроклубов, и 
при недостаточном количестве 
учебников, притом большей ча-
стью устаревших. Своими сила-
ми с помощью курсантов созда-
вали классы и лаборатории, от-
вечавшие требованиям учебных 
программ13.

Подготовка в школе была орга-
низована по политической, стро-
евой и тактической, физической 
подготовке, уставам, Наставле-
нию по производству полётов 
(НПП), материальной части само-
лёта У-2 и мотора М-11, теории 
полёта, аэронавигации, военно-
химическому делу, стрелковой, 
метеорологической, парашютной 
подготовке, военно-санитарному 
делу, тактике ВВС, тактике назем-
ных войск14.

Первоначально каждая шко-
ла имела по 2 авиационные эска-
дрильи (АЭ), для каждой из кото-
рых предназначался один основ-
ной аэродром: 1-я школа работа-
ла с аэродромов Куйбышев, Крас-
ный Яр; 2-я — с аэродромов Куе-
да, Чернушка; 3-я — с аэродро-
мов Сарапул и Воткинск15.

Эти аэродромы, принятые от 
аэроклубов, к интенсивной рабо-

те учебных эскадрилий с двумя 
стартами и эксплуатации в зим-
них условиях, как правило, гото-
вы не были. Так, аэродром Куй-
бышев даже к полётам в летних 
условиях был ограниченно годен, 
т.к. требовались его грейдерова-
ние, засев и укатка. Он использо-
вался как база стоянки самолётов 
и разлётная площадка. Аэродро-
мы Куеда и Чернушка являлись по 
существу посадочными площад-
ками на трассовой линии ГВФ 
Москва — Казань — Свердловск 
и по своим размерам и состоя-
нию поверхности были непригод-
ны для производства учебных по-
лётов. Поэтому первым курсан-
там пришлось расширять лётные 
поля, разравнивать их поверхно-
сти. На аэродроме Куеда, кроме 
того, были перенесены две ли-
нии столбов местной телефон-
ной связи протяжённостью око-
ло 2 км16.

В целях своевременного и 
полного обеспечения развёр-
тывания лётной учёбы кроме 
двух аэродромов каждая школа 
должна была иметь по две лёт-
ные площадки, полёты с кото-
рых должны были производить-
ся одновременно. Их предстоя-
ло выбрать, получить разреше-
ние на эксплуатацию от мест-
ных органов власти. Для их при-
ведения в надлежащее состоя-
ние также требовались время 
и отрыв курсантов от занятий и 
полётов17.

В интересах скорейшего нала-
живания учебного процесса ко-
мандир бригады в октябре 1942 
года провёл первую проверку 
всех трёх школ. В своём приказе 
он отметил, что «дисциплина во 
всех школах находится на крайне 
низком уровне, начиная с личной 
дисциплины, внешнего вида ко-
мандиров и бойцов, их вида при 
получении приказов, движение 
вне строя и в строю…».

В отдельных эскадрильях вы-
полнение теоретического плана 

На аэродроме
Из фондов Ставропольского государственного историко-культурного и 

природно-ландшафтного музея-заповедника имени 
Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве
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тормозилось общей неорганизо-
ванностью, связанной с затяжкой 
формирования. Ввиду отсутствия 
в первой эскадрилье 1-й школы 
столовой курсанты были вынуж-
дены питаться на аэродроме. Об-
щие переходы за день составляли 
28 км, а непосредственное учеб-
ное время — 3 часа. В планирова-
нии лётной работы, как и в заня-
тиях с курсантами, по оценке ком-
брига, господствовал самотёк.

По различным причинам в 
эскадрильях 1-й школы шло от-
ставание от программы подго-
товки пилотов. Имели место не-
однократные случаи нарушения 
руководящих документов, ре-
гламентировавших лётную рабо-
ту. Во 2-й школе отмечалось зна-
чительное отставание с вводом 
в строй постоянного состава. На 
момент проверки во 2 аэ ещё не 
поступили учебные планы, рас-
писания и указания по органи-
зации учебного процесса от на-
чальника школы.

В 3-й школе на момент провер-
ки отсутствовали инструкции по 
организации учебно-лётной ра-
боты. Вместо ввода в строй ин-
структорского состава постоян-
ный состав занимался исключи-
тельно хозяйственно-бытовыми 
делами. На аэродроме Сарапул 
1 аэ 3-й школы в октябре нахо-
дилась на этапе оборудования 
помещений и, по мнению ком-
брига, «не представляла собой в 
этом отношении воинской части». 
В лучшую сторону по оборудова-
нию и состоянию помещений от-
мечалась 2 аэ (Воткинск)18.

Необходимость наведения по-
рядка в организации лётной ра-
боты в подразделениях побужда-
ла командование школ отдавать 
эскадрильям приказы следующе-
го содержания:

«1. Навести суровый режим и 
порядок в организации и управ-
лении лётной работой в эскадри-
льях.

2. Пора прекратить уговоры 
подчинённых. Командирам от 
подчинённых требовать строгого 
и неуклонного выполнения уста-
вов и наставлений. “Приказ ко-
мандира — приказ РОДИНЫ”.

3. В лётных подразделениях, 
где нет порядка и не выполняется 
КУЛП, полёты закрыть, наруши-
телей привлечь к строгой ответ-
ственности в строевом и партий-
ном порядке.

4. Предупредить всех: кто по-
смеет нарушать приказы и КУЛП, 
будут разжалованы в рядовые и 
отправлены в штрафные взвода и 
роты на фронт»19.

В условиях отставания в плане 
лётной подготовки основное вни-
мание инструкторского состава в 
ходе обучения уделялось курсан-
там 1-го ускоренного выпуска. На 

31 декабря 1942 года программа 
лётной подготовки на самолёте 
У-2 этим выпуском была выпол-
нена в полном объёме. При этом 
выполнение плана по 2-му выпу-
ску составило всего 40,3 проц., 
по 3-му — 74,6 проц., по 4-му — 
2 проц. Считая лётную подготов-
ку основным видом обучения, ко-
мандование эскадрилий не уде-
ляло должного внимания теоре-
тической подготовке, перепору-
чая контроль за ней второстепен-
ным лицам. В результате этого 
план теоретической подготовки 
в 1-й школе за декабрь 1942 года 
был выполнен на 56,8 проц.20

Вновь созданная система под-
готовки лётчиков для ВМФ отта-
чивалась на ходу. В ноябре 1942 
года в Управлении ВВС ВМФ со-
стоялось совещание по пересмо-
тру существовавших программ 
теоретической и лётной подго-
товки. Одновременно во всех 
трёх школах были проведены ме-
тодические совещания учебно-
лётных отделов и лётного соста-
ва по данному вопросу. Задачу 
подготовки курсантов на самолё-
те УТ-2 было решено возложить 
на школы пилотов первоначаль-
ного обучения. Проект програм-
мы лётной подготовки курсантов 
ШППО получили к 10 декабря. Но 
уже в ноябре 1942 года для лёт-
ного обучения на самолёте УТ-2 в 
школах были сформированы тре-
тьи эскадрильи. 

Самолёты УТ-2 бригада ШППО 
получила из ВМАУ им. Сталина и 
ВМАУ им. Леваневского к концу 
зимы 1942/43 года. Инструктор-
ский состав приступил к лётной 
тренировке на УТ-2 с поступле-
нием в аэ первых машин. К вес-
не 1943 года лётный состав этих 
подразделений был готов при-
нять для дальнейшего обучения 
на УТ-2 курсантов, завершивших 
обучение на У-221.

Создание дополнительных 
эскадрилий обострило проблему 
с аэродромами и организацией 
полётов на них. Так, во 2-й школе 
3 аэ стала базироваться совмест-
но с 1 аэ на одном аэродроме (в 
Куеде). Полёты двумя эскадри-
льями с одного аэродрома в две 
смены и с двумя стартами в каж-
дой аэ сужали манёвренные воз-
можности использования пого-
ды. В связи с этим до осени 1943 
года в школах шёл процесс поис-
ка приемлемых мест базирова-
ния и их оборудования22.

С января 1943 года курсанты 
первого выпуска после окончания 
полётов на У-2 приступили к изу-
чению матчасти самолёта УТ-2 и 
мотора М-11М(Г,Д). Первый вы-
пуск должен был завершить обу-
чение к 1апреля 1943 года, вто-
рой — к 1 мая, 3-й — к 1 июля, и 
так ежемесячно по 50—90 чело-

век из каждой школы до 10-го вы-
пуска в декабре 1943 года (с учё-
том летнего набора 1943 г.)23.

5 февраля 1943 года началь-
ник Управления боевой подготов-
ки и формирования ГУ ВВС ВМФ 
(УБПФ) утвердил новый учебный 
план подготовки пилотов в шко-
лах первоначального обучения 
ВВС ВМФ, рассчитанный на 10 
месяцев. В соответствии с этим 
документом средний налёт на 
одного курсанта за время обуче-
ния составлял 74 часа (47 — на 
У-2 и 27 — на УТ-2), на теорети-
ческую подготовку отводилось 90 
дней, на лётную — 115, на пред-
полётную — 18, на экзамены — 7 
дней, на наряды, баню и резерв — 
30 дней24.

Теоретическая подготовка зани-
мала три месяца до начала полё-
тов и по одному дню в каждую де-
каду в период лётного обучения. 
По сравнению с первым учебным 
планом увеличилось число изуча-
емых дисциплин, изменились на-
звания некоторых из них. Кроме 
самолётов У-2 и УТ-2, стали изу-
чаться матчасть самолётов СБ или 
И-16 (в зависимости от предна-
значения по выпуску) и соответ-
ствующие этим типам авиацион-
ные моторы (см. табл. 1).

Лётная подготовка в ШППО на-
чиналась с вывозных полётов на 
бипланах У-2. По воспоминани-
ям бывшего курсанта 1-й школы 
А. Артемьева, вывозная програм-
ма была рассчитана на средне-
го курсанта, и считалось, что для 
допуска к самостоятельным по-
лётам вполне достаточно 20—25 
вывозных и контрольных полё-
тов (в зависимости от переры-
вов). В процессе вывозных полё-
тов отрабатывались фигуры выс-
шего пилотажа. Степень готовно-
сти курсанта к самостоятельному 
вылету определял инструктор, и 
с этого момента начинались по-
лёты «на чистоту» — шлифовоч-
ные. Затем курсанта контролиро-
вал командир звена, разрешение 
на самостоятельный вылет обыч-
но давал командир отряда. После 
этого место инструктора в перед-
ней кабине занимал мешок с пе-
ском (для сохранения центров-
ки самолёта). В этот лётный день 
выполнялось ещё 2—3 таких по-
лёта. Аналогично шло обучение 
на УТ-2. Помимо теоретической и 
лётной подготовки курсантов обу-
чали работе на матчасти: произ-
водить регламентные работы на 
самолётах и регулировки на дви-
гателях под наблюдением техни-
ков самолётов, а иногда и само-
стоятельно. Программу 1-й шко-
лы А. Артемьев окончил, нале-
тав 25 ч на самолёте УТ-2 и почти 
вдвое больше на У-225.

По итогам первого полуго-
дия 1943 года в бригаде ШППО в 
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лучшую сторону выделялась 2-я 
школа, которая отработала без-
аварийно, задачу по подготов-
ке пилотов выполнила в срок. 1-я 
школа по подготовке пилотов за-
няла 1-е место, но в ней отмеча-
лась плохая организация питания 
и приёма нового пополнения. В 
директиве начальника ВВС ВМФ 
отмечалось, что школы пилотов 
первоначального обучения ещё 
не являются учебными заведени-
ями, где закладываются твёрдые 
основы воинского воспитания 
будущих командиров-лётчиков. 
Строго уставного порядка в об-
щежитиях и лагерях не было, су-
точный наряд свои обязанности 
знал слабо, в рабочее время было 
много болтавшихся без дела лю-
дей26.

В мае 1943 года в школах прошли 
первые выпуски. Так, 16 мая состо-
ялся первый выпуск в 1-й школе. 
Лётную подготовку на «отлично» 
сдали 30 человек, на «хорошо» — 
47, «посредственно» — 1 чело-
век. По теоретической подготовке 
было получено 20 отличных, 39 хо-
роших и 17 посредственных оце-
нок27.

В связи со срочной потребно-
стью в курсантах-пилотах, окон-
чивших обучение на УТ-2, и на-
пряжённым положением с авиа-
ционным горючим УБПФ в июне 
1943 года направило по школам 

распоряжение о сокращении лёт-
ной программы на 17 полётов 
(6 ч 20 мин). Разрешалось произ-
водить сокращение количества 
полётов и по другим задачам и 
упражнениям, «но при строго ин-
дивидуальном подходе к каче-
ству подготовки каждого курсан-
та, имея в виду, что каждый кур-
сант, выпускаемый из училища, 
должен уметь выполнять норма-
тивы КУЛП-43 по каждой задаче 
не ниже как на “хорошо”»28.

С мая 1943 года в школах на-
чался второй набор. В соответ-
ствии с приказанием заместите-
ля НКО СССР от 3 мая 1943 года 
№ МОБ/1/147328 для укомплекто-
вания школ пилотов первоначаль-
ного обучения ВВС ВМФ из окру-
гов вместо выпускников аэро-
клубов и авиашкол ВВС КА, как 
это было раньше, отбирались во-
еннообязанные и призывники в 
возрасте до 24—25 лет с образо-
ванием не ниже 9 классов и год-
ные к лётной службе без ограни-
чений. Они должны были иметь 
положительные характеристики. 
Для будущих пилотов желатель-
ным было добровольное стрем-
ление учиться на лётчика. Для ка-
чественного отбора кандидатов 
представители школ направля-
лись в пункты сбора29.

Поступление кандидатов в шко-
лы происходило не одновремен-

но, а по мере призыва — партия-
ми. Так, военкоматам ПриВО для 
1-й школы в 1943 году требова-
лось отобрать 585 человек: к 1 
июня 1943 года — 65, к 16 июня 
1943 года — 50, затем на каждое 
1-е число месяца — 65, 65, 40, 50, 
100 и 90 соответственно30.

Сведения о втором наборе (с 
июня 1943 г.) во 2-ю школу на имя 
начальника ВВС ВМФ марша-
ла авиации Жаворонкова доло-
жил 25 октября 1944 года в отчё-
те о работе школы за 1942—1944 
годы её начальник полковник 
Кузнецов: «…люди представля-
ли собою военнослужащих Крас-
ной Армии, призванных на защи-
ту Родины в дни Великой Отече-
ственной войны. Наряду с мно-
гими честными патриотами, быв-
шими в боях с немецкими фа-
шистами, получившими ране-
ние и отмеченными наградами… 
в школу просочилась довольно 
значительная часть людей не-
дисциплинированных, уклонив-
шихся под разными причинами 
от направления на фронт, скры-
тых дезертиров и прямых пре-
ступников — воров и других рас-
хитителей народного достоя-
ния»31. Эти слова подтверждает 
А. Артемьев: «Постепенно насту-
пало прозрение и понимание, что 
далеко не все, кто попал в шко-
лу, подобно мне горят желанием 

 
. .  

 
  

 
1 40 20 60
2    72/75 0/175 72/250
3    36 — 36
4  24 — 24
5    30 — 30

6 -   
  34 — 34

7  — 60 60
8  10 — 10
9  24 — 24
10     . 20 — 20
11  64 — 64
12  -2 34 — 34
13  -2 — 20 20
14   /  -16/ — 30 30
15  -11 50 — 50
16  -103 /  -25/ — 30 30
17  102 — 102
18 30 — 30
19 -  51 19 70
20  — 10 10

621/75 189/175 810/250

Распределение учебного времени по дисциплинам
в школах пилотов ВМФ по учебному плану 1943 года

Таблица

Таблица составлена по: Центральный военно-морской архив. Ф. 120. Оп. 3с. Д. 27. Л. 6, 6 об.
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быстро её закончить и попасть 
на фронт. Более того, их зада-
ча как раз и состояла в том, что-
бы протянуть время и на фронт 
не попасть. Подобными мыслями 
вслух не делились, но многие по-
ступки свидетельствовали о по-
добной тенденции. Впрочем, те, 
кто побывал на фронте, свои со-
кровенные желания не очень ута-
ивали… Мы сдали свою одежду, 
которую незамедлительно укра-
ли и продали старшины, отлыни-
вающие от фронта»32.

По общеобразовательной под-
готовке поступавший контингент 
не удовлетворял требовани-
ям директивы начальника УБПФ 
№ 68112 от 7 мая 1943 года. Сре-
ди принятых курсантов второ-
го набора 31,5 проц. составляли 
люди с восьмилетним образо-
ванием и ниже вместо установ-
ленных 9 классов. Эти недостат-
ки в комплектовании усложнили 
и затруднили работу по воспи-
танию курсантов, резко ухудши-
ли состояние воинской дисци-
плины в школе и в конечном счё-
те понизили качество выпускни-
ков. Если дисциплинарные про-
ступки курсантов первого набо-
ра выражались в основном в на-
рушении распорядка дня, са-
мовольных отлучках и наруше-
нии правил несения караульной 
службы, то теперь к этому доба-
вились многочисленные случаи 
воровства, драки и самосуды, 
дезертирство и уголовные во-
инские преступления. Из соста-
ва курсантов второго набора из 
пересыльных пунктов за воров-

ство и прочую преступную не-
дисциплинированность 22 чело-
века 2-й школы были отправле-
ны в штрафные части, 6 человек 
осуждены судом Ревтрибунала и 
1 арестован органами контрраз-
ведки СМЕРШ33.

Ввиду изменения состава кур-
сантов второго набора, не имев-
ших авиационной подготовки, 
срок обучения был изменён на 
10,5 месяца. Программа теорети-
ческой подготовки, утверждённая 
заместителем начальника УБПФ 
28 марта 1943 года, составля-
ла 1035 часов классных занятий. 
По указанному плану школы вели 
обучение с мая 1943 по февраль 
1944 года, направляя выпускни-
ков в военно-морские авиацион-
ные училища и 3-й запасной авиа-
полк (зап)34.

Учитывая негативный опыт вто-
рого набора, для подготовки ка-
дров в интересах укомплектова-
ния ШППО в соответствии с прика-
зом НК ВМФ № 0680 от 8 сентября 
1943 года при ВМАТУ им. Молото-
ва по штату № 030/371 началось 
формирование Подготовитель-
ной военно-морской авиационной 
школы лётчиков, занятия в которой 
начались1 ноября 1943 года35.

В июле 1943 года УБПФ про-
верило организацию лётной ра-
боты в авиационных училищах и 
школах и установило (на примере 
1-й школы), что курсант в сред-
нем в течение лётного дня тра-
тил на полёты 30 мин, на встречу-
сопровождение самолётов и ожи-
дание очереди летать — 5,5 ч, 
на ожидание подачи пищи в сто-
ловой — 2 ч 50 мин, на перехо-
ды — 2 ч 10 мин. Личного време-
ни на чтение книг, газет курсанты 
не имели. Отмечалась чрезмер-
ная загруженность несением на-
рядов. Так, во 2-й школе пилотов 
курсанты теоретической роты за-
ступали в наряд через день. Об-
ращалось внимание на слабую 
теоретическую подготовку кур-
сантов, передававшихся в учили-
ща из школ первоначального обу-
чения. Исключительно плохо об-
стояло дело с физической подго-
товкой. 

В своей директиве начальник 
УБПФ привёл пример из опыта 
работы английских авиашкол, где 
за тот же срок обучения курсанты-
лётчики имели налёт больше, чем 
в советских вузах, в два раза, по-
лучая полную лётную нагрузку 
до 2 часов в день. Учитывая дан-
ный опыт, начальник УБПФ прика-
зал разделить лётные группы на 
две половины. В первую полови-
ну лётного дня на полёты выводи-
лась одна подгруппа. С нелетаю-
щими курсантами организовыва-
лись теоретическая учеба, трени-
ровка на приборах и физическая 
подготовка. За счёт указанного 

времени не менее 5 часов в не-
делю курсанту отводилось на чте-
ние военно-политической и худо-
жественной литературы. Отменя-
лись встреча курсантами садя-
щихся и сопровождение рулящих 
самолётов36.

27 августа 1943 года начальник 
УБПФ утвердил единый для кур-
сантов всех училищ и школ ВВС 
распорядок лётного дня, в соот-
ветствии с которым на подъём, 
физзарядку, самообслуживание 
и утренний осмотр отводился 1 
час, на приём пищи с переходами 
в столовую и обратно — 2 часа, на 
переходы к аэродрому и обратно 
— до 30 минут (если более — кур-
санты должны перевозиться ав-
тотранспортом). По одному часу в 
день отводилось на послеобеден-
ный отдых, физкультуру, личное 
время и методический час (раз-
бор полётов). Работа на матчасти 
(предполётная и послеполётная 
подготовка) занимала 2 часа. Не-
посредственно на полёты отво-
дилось 3,5 часа. Полтора часа за-
нимала культурно-массовая ра-
бота. На дополнительные заня-
тия, физкультуру, тренировку на 
приборах, а также на самоподго-
товку, чтение литературы дава-
лось по 2 часа ежедневно через 
день соответственно, на сон — 7 
часов37.

В июле 1943 года школы полу-
чили новый план подготовки кур-
сантов на 2-е полугодие. Для его 
выполнения в школах необходимо 
было иметь резерв курсантов на 
возможный «отсев». Откоманди-
рование курсантов-выпускников 
школ в училища требовалось про-
изводить не позднее 3 дней по 
окончании обучения. Для приёма 
курсантов от школ заблаговре-
менно через управление бригады 
должны были вызываться пред-
ставители училищ. Этим распо-
ряжением предусматривались 
дополнительные выпуски в шко-
лах, не планировавшиеся ранее: 
для 1-й и 3-й школ — в ноябре, 
для 2-й школы — в декабре. 

С учётом нового, летнего 1943 
года, набора курсантов в 1944 
году каждая из школ должна была 
выпускать: в феврале — не ме-
нее 40, в марте — не менее 30, в 
апреле — не менее 30 человек38.

17—18 августа 1943 года в 
г. Безенчуке на базе ВМАУ им. Ле-
ваневского начальник ВВС ВМФ 
генерал-полковник авиации Жа-
воронков провёл совещание на-
чальников вузов ВМФ. На сове-
щании были подняты вопросы ка-
чества подготовки курсантов в 
училищах и школах, уделено вни-
мание методике лётного обуче-
ния, недостаткам в работе вузов 
и объективным трудностям, с ко-
торыми они сталкиваются в ходе 
своей работы39.

Курсанты Ейского ВМАУ 
Н. Голодников и В. Алферов
1940 г.
Из личного архива заслуженного 
военного лётчика СССР 
Н.Г. Голодникова
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Одной из мер, направленных 
на оптимизацию процесса подго-
товки лётных кадров в ВВС ВМФ, 
стала специализация школ пило-
тов на подготовке курсантов для 
конкретных авиационных училищ: 
1-я школа стала готовить пилотов 
для 3-го ВМАУ, 2-я — для ВМАУ 
им. Сталина, 3-я — для ВМАУ им. 
Леваневского40.

В целях улучшения качества те-
оретической подготовки курсан-
тов в ШППО в октябре 1943 года 
был установлен расчёт учебного 
времени в теоретической роте и 
в эскадрильях, а также порядок в 
проведении зачётов и экзаменов. 
На пребывание курсанта в теоре-
тической роте отводилось 3,5 ме-
сяца. Учебных дней в месяце пла-
нировалось 22. Количество часов 
учебных занятий в день составля-
ло 9 часов. Общее количество ча-
сов учебных занятий, подлежащих 
прохождению в теоретической 
роте, — 698 часов, в 1 и 2 аэ — 
339, в 3 аэ — 152 часа.

Зачёты в теоретической роте 
сдавались по следующим дисци-
плинам: «Теория полёта», «Мотор 
М-11», «Самолёт У-2» и «Авиа-
ционная метеорология», перево-
дные экзамены — по всем дисци-
плинам без исключения, изучав-
шимся в теоретической роте, в 
том числе и по предметам, под-
лежавшим зачётам. В 1 и 2 аэ пе-
реводные экзамены сдавались по 
дисциплинам, курс которых окан-
чивался в аэ: «Боевой устав пехо-
ты», «Самолёт УТ-2», «Парашют-
ная подготовка», «НПП», «Такти-
ческая подготовка», «Навигаци-
онная подготовка». Все предме-
ты, выносившиеся на выпускные 
экзамены, заканчивались в 3 аэ. 
В комиссию по приёму зачётов и 
экзаменов назначались предста-
вители того подразделения, куда 
после экзаменов переводился 
курсант, с правом отказаться от 
приёма курсанта, получившего 
низкую оценку41.

В целом по бригаде за 1943 год 
план подготовки пилотов шко-
лами был выполнен полностью. 
Так, во 2-й школе он был выпол-
нен на 116,9 проц. Окончили об-
учение в школе 514 курсантов. В 
ВМАУ им. Сталина были отправ-
лены 290 человек, в ВМАУ им. Ле-
ваневского — 66, в 3 зап — 144, 
оставлены инструкторами в шко-
ле 14 человек. Общий налёт шко-
лы за 1943 год — 158 524 посадки, 
37 082 часа 5 минут. Лётных про-
исшествий: катастрофа — 1, ава-
рии самолётов — 3, поломок са-
молётов — 20, вынужденных по-
садок — 34, аварии моторов — 4. 
В катастрофе погиб один курсант. 
В результате катастрофы и ава-
рий разбиты 4 У-242.

Несмотря на определённые 
успехи в подготовке лётных ка-

дров в 1943 году, условия, в кото-
рых она осуществлялась, продол-
жали оставаться суровыми. По 
воспоминаниям очевидца, зда-
ние, в котором велись занятия и 
жили курсанты в 1-й школе зимой 
1943/44 года, имело недействую-
щую систему отопления. Стены в 
кубриках были покрыты толстым 
слоем инея, а все занятия прово-
дились в шинелях. Правда, пита-
ние по тем временам можно было 
считать неплохим43.

В последнем, третьем, перио-
де войны система первоначаль-
ной лётной подготовки в ВВС 
ВМФ претерпела ряд изменений. 
В июне 1944 года согласно при-
казу НК ВМФ № 0403 от 19 мая 
1944 года 1-я школа пилотов пер-
воначального обучения была рас-
формирована. За счёт этого 2-я 
и 3-я школы, именовавшиеся те-
перь школами лётчиков первона-
чального обучения, пополнились 
четвёртыми эскадрильями. Шко-
лы полностью перешли на обуче-
ние курсантов по самолёту УТ-2. 
Бригада школ пилотов была пе-
реформирована в дивизию44. 
На базе бывшей 1 ШППО с авгу-
ста 1944 года началось развёр-
тывание 1-го Подготовительного 
ВМАУ45.

Организация четвёртых эска-
дрилий во 2-й и 3-й школах вновь 
потребовала проведения работ 
по дооборудованию аэродромов 
— расширения лётных полей, пе-
реноса линий телефонной связи 
и т.п.46

В связи со специализацией 
школ и закреплением их за кон-
кретными училищами в первых из 
них отпала необходимость одно-
временно изучать матчасть бом-
бардировщиков и истребителей. 
Это позволило сократить сроки 
обучения курсантов, что нашло 

своё отражение в новом учебном 
плане, утверждённом начальни-
ком УБПФ 1 января 1944 года и 
установившем общий срок обу-
чения 8,5 месяца при общем ко-
личестве 888 часов классных за-
нятий.

Изучение в школах матчасти 
самолёта И-16 и мотора М-25, 
предусмотренное этим и преды-
дущим планом, не давало долж-
ного эффекта, так как школы не 
имели учебной материальной ча-
сти самолёта И-16. Преподавате-
ли, проводившие занятия по этим 
предметам, не обладали долж-
ной квалификацией, и в ВМАУ по 
прибытии курсантов из школы с 
ними вновь занимались по дан-
ным предметам.

Это положение привело к пе-
реносу изучения этих предме-
тов в ВМАУ, что позволило ещё 
сократить срок обучения. Новый 
учебный план (четвёртый) был 
утверждён начальником УБПФ 23 
мая 1944 года. Классным заня-
тиям по этому плану было отве-
дено 800 часов. Лётное обучение 
в 1944 году школы вели по КУЛП 
УТ-2 1944 года с общим средним 
налётом на курсанта 50 ч 48 мин47.

С 19 по 29 июля 1944 года на-
чальником лётной инспекции с 
группой офицеров Управления 
боевой подготовки и вузов были 
проверены состояние учебно-
лётной работы в дивизии школ 
лётчиков первоначального обу-
чения. По итогам проверки от-
мечалось, что в первом полуго-
дии 1944 года дивизия, несмо-
тря на значительные перебои в 
подаче горючего, перебазирова-
ние 3-й школы, добилась быстро-
го и безболезненного перехода к 
обучению с самолёта У-2 на УТ-2, 
максимальной интенсивности 
лётной работы в благоприятные 

Курсанты Ейского ВМАУ
г. Куйбышев, 1940 г.

Из личного архива заслуженного военного лётчика СССР 
Н.Г. Голодникова
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дни, большого процента выхода 
на старт самолётов (до 90 проц. от 
имевшихся в наличии) и успешно-
го ввода в строй молодых инструк-
торов. 

При этом было отмечено, что 
основными недостатками в ра-
боте школ по вопросам воинской 
дисциплины являются: неудовлет-
ворительный внешний вид курсан-
тов и технического состава; сла-
бая строевая выправка у большин-
ства курсантов; продолжающиеся 
случаи нарушения НПП-38 и пря-
мого воздушного хулиганства ин-
структорского состава и курсан-
тов; недобросовестное выполне-
ние обязанностей нарядом; по-
всеместное панибратство и от-
сутствие уставных взаимоотно-
шений между военнослужащими. 
Об отношениях между курсанта-
ми и инструкторами вспоминал 
А. Артемьев: «В большинстве слу-
чаев между ними не существова-
ло жёстких уставных отношений… 
а налаживались более человече-
ские контакты… подобная обста-
новка являлась следствием лич-
ных качеств большинства инструк-
торов, которые были старше нас 
на каких-то два-три года»48.

В организации лётной работы и 
контроля за её качеством комис-
сия отмечала: недостаточный по-
рядок на старте; недостаточное и 
формальное использование на-
глядных пособий, выносимых на 
старт; формальность и отсутствие 
реального учёта возможностей от-
ряда, звена, группы; несоответ-
ствие между плановыми таблица-
ми, составленными командирами 
отрядов и звеньев; низкое каче-
ство разборов полётов; отсутствие 
рабочих мест для проведения по-
слеполётных разборов; нарушение 
распорядка дня и нерациональное 
использование времени, отводи-
мого на подготовку к методическо-
му часу с курсантами.

При проверке у инструкторов и 
курсантов техники пилотирова-

ния в открытой кабине было вы-
ставлено оценок: «отлично» — 11, 
«хорошо» — 31, «посредствен-
но» — 10, «слабо» — 2 (курсанты-
девушки, подлежавшие отчисле-
нию).

Основными недостатками в тео-
ретической подготовке курсантов 
были: отсутствие на циклах еди-
ных конспектов, в силу чего одна 
и та же тема, дававшаяся разны-
ми преподавателями, отличалась 
по содержанию; задиктовка учеб-
ного материала преподавателем 
вместо чтения лекции; несоблю-
дение строгого порядка на заня-
тиях, отсутствие должной требо-
вательности у преподавателей к 
себе и подчинённым; слабое зна-
ние преподавателями «Инструк-
ции по организации, планирова-
нию и методике учебного процес-
са в лётных учебных заведениях 
ВВС ВМФ»; недостаточное изу-
чение опыта войны (имевшийся в 
секретной части материал препо-
давательским составом 2-й шко-
лы не изучен); слабое знание пре-
подавателями тактики характери-
стик последних модификаций са-
молётов противника; отсутствие 
в содержании предмета «тактика» 
вопросов взаимодействия авиа-
ции с морскими силами (курсант 
не воспитывается в духе морско-
го лётчика)49.

С марта 1944 года школы нача-
ли комплектоваться курсантами 
3-го набора. В связи с увеличе-
нием набора и необходимостью 
повышения качества подготовки 
выпускников система комплекто-
вания была изменена — в школу 
по нарядам ГУ ВВС ВМФ и Глав-
ного морского штаба начали по-
ступать военнослужащие различ-
ных специальностей из действу-
ющих частей ВВС, флотов и фло-
тилий, имевшие боевой опыт на 
фронтах Отечественной войны. 
Значительную часть поступивше-
го пополнения составили авиа-
ционные стрелки-радисты, имев-
шие достаточно большой боевой 
налёт и правительственные на-
грады.

В августе 1944 года обе шко-
лы получили пополнение из чис-
ла курсантов Подготовительной 
школы50. Для изучения общеоб-
разовательных дисциплин обу-
чаемые этой школы были разде-
лены на 3 потока. Четыре клас-
сных отделения обучались по 
программе 10-го класса, по 10 от-
делений — по программам 9-го и 
8-го классов. Наряду с предмета-
ми общеобразовательной школы 
с курсантами изучались история 
и тактика ВВС, военно-морская 
история, военная топография, 
уставы и другие общевоенные 
дисциплины51.

Основу лётного обучения со-
ставляла лётная практика, нор-

мальному процессу которой в 
Перми мешало отсутствие у шко-
лы своего аэродрома. Часть кур-
сантов проходила её на тех-
ническом аэродроме ВМАТУ, 
часть — на аэродроме завода 
№ 19, где располагалась лётно-
испытательная станция. Здесь 
в дневное время с 9.00 до 18.00 
полёты для курсантов не разре-
шались, а планерная подготовка, 
предусмотренная программой 
лётного обучения, вообще была 
запрещена. В связи с этим на-
чальник школы полковник Головач 
добился замены полётов на пла-
нерах 6—7 полётами на самолё-
тах У-2 с общим налётом 1 час. В 
программу лётной практики так-
же входили парашютные прыж-
ки курсантов, достигших 18 лет52. 
При наборе 743 человек школа 
подготовила и выпустила в 1944 
году 708 курсантов53.

После выпуска первого набора 
в августе 1944 года школа пере-
базировалась в Куйбышев. Здесь 
она была переименована в учили-
ще и вошла в подчинение коман-
дира дивизии школ первоначаль-
ного обучения. Второй выпуск, 
произведённый в 1945 году, был 
немногочисленный по составу — 
всего 28 человек, окончивших 
программу 10 классов и получив-
ших аттестат зрелости. Курсанты 
младших потоков были переведе-
ны в старшие классы и оставлены 
в училище54.

В 1944 году для повышения ква-
лификации преподавателей и 
освоения опыта Великой Отече-
ственной войны по распоряжению 
УБПФ ряд преподавателей школ 
были направлены на стажиров-
ку в действующие части ВВС фло-
тов и на курсы усовершенствова-
ния. Так, например, во 2-й шко-
ле стажировку в ВВС СФ прошли 
два преподавателя, ВВС ЧФ — 
один, на Высших офицерских кур-
сах побывали 7 человек, в ВМАТУ 
им. Молотова на курсах строевых 
офицеров — 3 человека55.

На ноябрь 1944 года в школах 
шло отставание в выполнении 
плана подготовки лётчиков. Так, 
2-я школа выполнила годовой 
план лишь на 66,2 проц., подгото-
вив 605 курсантов-выпускников56. 
Успешному выполнению плана 
подготовки лётчиков во второй 
половине 1944 года мешало от-
сутствие горючего в период наи-
более хорошей лётной погоды 
(с июля по сентябрь). За указан-
ное время 2-я школа имела про-
стои матчасти в количестве 2584 
самолёто-дней. С момента посту-
пления горючего в сентябре и до 
конца года личный состав школы 
старался максимально использо-
вать малейшую возможность ле-
тать, что позволило выполнить 
план подготовки лётчиков в 1944 

Курсант Н.Г. Голодников, 
впоследствии лётчик 
легендарного авиаполка 
Бориса Сафонова
Из фондов Ставропольского 
государственного историко-
культурного и природно-
ландшафтного музея-заповедника 
имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве
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году на 98,4 проц. (выпущены 874 
человека)57.

Не отменяя установленных пла-
нов подготовки лётчиков, народ-
ный комиссар ВМФ на заключи-
тельном этапе войны поставил 
лётным школам задачу на пере-
дислокацию. В первой полови-
не 1944 года в с. Борское Куйбы-
шевской области, где в эвакуации 
размещалось ВМАУ им. Сталина, 
из Сарапула была перебазирова-
на 3-я школа лётчиков58. 2-й шко-
ле лётчиков приказом № 0656 от 8 
июля 1944 года ставилась задача 
на передислокацию до 1 февраля 
1945 года в г. Безенчук Куйбышев-
ской области, где до этого бази-
ровалось ВМАУ им. Леваневско-
го, возвращавшееся после осво-
бождения Украины на своё преж-
нее место в г. Николаев59. 

После отправки выпускников 
по училищам 2-я школа присту-
пила к перебазированию. Но уже 
сразу ей пришлось столкнуть-
ся с проблемой получения не-
обходимого железнодорожного 
транспорта. С декабря 1944 по 
март 1945 года по плану пере-
базирования школе от УПВО СО 
ВМФ для перевозки личного со-
става и имущества не было пре-
доставлено ни одного вагона. 
Помощь оказал начальник пе-
редвижения войск Казанской 
железной дороги, обеспечив-
ший в декабре, январе и февра-
ле выделение 33 вагонов. Так, 
без предоставления планово-
го железнодорожного транс-
порта, на 1 марта 1945 года 2-я 
школа лётчиков вместе с авиа-
ционной базой со станций Куе-
да и Чернушка Молотовской об-
ласти в основном перебазирова-
лась на ст. Безенчук. Новая аэро-
дромная сеть вполне удовлетво-
ряла потребности школы и позво-
ляла организовать полёты в одну 
смену с двух стартов. Но по при-
чине отсутствия транспорта шко-
ла начала свою работу в Безен-
чуке в условиях недостатка то-
плива и имущества. 

Одновременно с организаци-
ей учебного процесса на новых 
местах школы к марту 1945 года 
в основном закончили подготов-
ку лётно-инструкторского соста-
ва к ночным полётам для после-
дующего обучения ночным полё-
там курсантов на самолёте По-2, 
выполнив в срок директиву на-
чальника УБПФ от 7 февраля 1945 
года № 98038с. В связи с необхо-
димостью обучения курсантов-
выпускников в 1945 году полётам 
ночью на самолёте По-2 срок обу-
чения в школах увеличился с 8 
до 9 месяцев. Лётная программа 
была увеличена за счёт ночного 
налёта на 11 ч 15 мин и теорети-
ческая подготовка на 100 ч (вме-
сто 800—900 ч).

В целом следует отметить, 
что с сентября 1942 по май 1945 
года в сложнейших условиях 
школы первоначального обуче-
ния лётчиков ВВС ВМФ реша-
ли задачу подготовки лётных ка-
дров для военно-морских авиа-
ционных училищ. Итоги ра-
боты, в частности 2-й школы, 
были следующие: подготовле-
ны 1492 лётчика, общий налёт — 
453 178 посадок, или 109 479 ч 
3 мин, в том числе курсант-
ский — 401 436 посадок, или 
92 615 ч 24 мин. Лётных проис-
шествий: катастроф — 7, аварий 
самолётов — 9, в том числе две 
по особым случаям (2 УТ-2 сго-
рели на посадке); аварий мото-
ров — 17, поломок самолётов — 
64, вынужденных посадок — 
101; при авариях и катастрофах 
погибли 9 человек, ранены 3; 
разбито самолётов — 16, из них 
6 По-2 и 10 УТ-2. Работа препо-
давательского и инструкторско-
го состава была отмечена пра-
вительственными наградами в 
мае 1945 года: орденом Лени-
на и орденом Красного Знаме-
ни — 1 человек, орденом Крас-
ного Знамени — 8 человек, ор-
деном Красной Звезды — 30 че-
ловек, медалью «За боевые за-
слуги» — 32 человека60.

Таким образом, говоря о во-
просе первоначального об-
учения лётных кадров ВМФ 
в годы войны в целом, под-
черкнём следующее. Для по-
вышения качества подго-
товки лётных кадров потре-
бовалось разделение функ-
ций вузов по этапам обуче-
ния, что привело к возникно-
вению нового типа школ, объ-
единённых организационно в 
дивизию. Созданием ШППО 
и 1-го Подготовительного 
ВМАУ все этапы лётного обу-
чения были сосредоточены 
в единой системе авиацион-
ных вузов ВМФ, чем была до-
стигнута полная ведомствен-
ная независимость НКО ВМФ 
в этом вопросе. Потребно-
сти флотов и жёсткие времен-
ные рамки для подготовки лёт-
ных кадров способствовали 
спецификации школ и училищ, 
что упрощало учебный про-
цесс. Неоднократные измене-
ния способов комплектования 
и других параметров систе-
мы подготовки кадров в ходе 
войны сделали организацию 
учебного процесса оператив-
но гибкой по срокам и содер-
жанию обучения, а также по 
индивидуальности подходов к 
начальному уровню подготов-
ленности курсанта. Подобные 
тенденции, вызванные не обя-
зательно военным временем, 
но и иными экстремальными 

условиями, в той или иной сте-
пени могут иметь проявление в 
будущем или уже в чём-то про-
являются сегодня.
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