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В преддверии празднования 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне ученые, 
общественные деятели, профессиональные историки всё чаще обращаются к изучению различных ас-
пектов ее составляющих.  Великая Отечественная война печально отразилась на судьбах всех жите-
лей нашей необъятной страны. Мужчины, молодые парни и девушки пошли на фронт, чтобы защи-
тить свою Родину. Их мужество и патриотический дух был невероятно силен, они потеряли многое,  
но  не  отступали  от  защиты  своей  Родины.  Как  бы  тяжело  им  не  было,  они  всегда  брали  оружие  
в руки и шли вперед. Однако были и те, кто был готов им помочь, те, кто облегчал их страдания и боль,  
те, кто в трудные минуты всегда были рядом, те, кто жертвовали собой, ради спасения. Это были жи-
вотные, которые помогали своим «старшим братьям»: собаки, голуби, верблюды, лошади, лоси, олени, 
все они внесли свой вклад в победу нашей страны! Их помощь в военных действиях оказалась край-
не важна, благодаря им многие задания были выполнены с точностью, а солдаты спасены. Сегодня  
их подвиги увековечены по всей нашей стране в памятных скульптурах, посвященных вкладу живот-
ных в решение военных задач в годы Великой Отечественной войны. 

Актуальность темы исследования обосновывается возросшей необходимостью в условиях про-
ведения  современной  Специальной  военной  операции  научного  изучения  процессов  консолидации 
всех сил и средств, направленных на достижение общей победы. В этой связи исторический опыт, на-
копленный в годы Великой Отечественной войны по использованию животных в решении военных 
задач, может оказать значительную поддержку при выполнении служебных задач нашим военнослу-
жащим на полях боевых действий, а также позволит ввести в научный оборот малоизученные факты 
о вкладе животных в Победу. 

Целью данной научной работы является определение роли животных в решении военных задач  
в период Великой Отечественной войны. 

Задачи исследования: 
1.  Изучить исторические документы, касающиеся использования животных в решении военных 

задач в ходе сражений Великой Отечественной войны и выявить формы участия животных в реализа-
ции поставленных задач. 

2.  Описать историю становления кинологической службы в СССР.
3.  Показать примеры увековечивания памяти животных – участников военных действий Великой 

Отечественной войны.
Источниковую базу исследования составили опубликованные постановления Государственного 

комитета  обороны,  постановления Военного  совета Сталинградского  военного  округа,  которые  по-
зволили проследить процесс организации привлечения животных к решению военных задач. Важны-
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ми  для  исследования  источниками  стали  материалы  фондовых  коллекций Музея-заповедника  Ста-
линградская битва: фотоматериалы, сводные справки о деятельности 28-истребительного батальона, 
отзывы, благодарственные письма различным отрядам и ротам с животными и др. Данные источники 
позволили на примере конкретных военных задач изучить вклад животных в победу в Великой Отече-
ственной войне. Важным источником стали методические пособия военных лет по подготовке живот-
ных, укомплектованию рот и видам специальностей, к которым готовили животных, помогавших лю-
дям на фронтах военных действий. 

Вопросам использования животный в условиях военных действий историки в разные годы уде-
ляли внимание. Так, И. Сухомлин, С. Бобырь исследовали историю появления кинологической служ-
бы [16]. С. Гаврилов, А.В. Конопаткин, А.Е. Остапенко изучали опыт участия животных в боевых дей-
ствиях на фронте  [4, 6]. Н. Серебрянникова, В. Ерофеева посвятили свои труды помощи животных 
мирным гражданам, спасавших людей от голода и бомбежек.

История обучения животных для помощи военным уходит корнями в далекое историческое прош-
лое.  Особое  место  всегда  в  этом  деле  принадлежало  кинологической  службе.  В  Советском  Союзе  
для пограничной службы использовали собак еще до начала Великой Отечественной войны. Так, 23 ав-
густа 1924 г. приказом Реввоенсовета РККА № 1089 было решено открыть первый Центральный опыт-
ный питомник военно-спортивных собак в городе Москва [3]. В питомнике собакам уделяли особое 
внимание: трехразовое питание, обязательный выгул, трехчасовые учебные занятия и каждодневный 
осмотр ветеринара [18, с. 10]. Обучались также вожатые – они являлись солдатами, к которым прикреп- 
лялась от одной до четырех собак. Они были обязаны за ними ухаживать, следить за здоровьем, выгу-
лом и учебным процессом [7, с. 26, 41]. Также, обучались и дрессировщики они являлись военнослу-
жащими, которые получали специальную военную подготовку и обучали собак различным командам 
и военным задачам [Там же, с. 40–41].

Создание данного питомника являлось началом применения служебных собак для военных це-
лей Красной армии [18, с. 9]. Велся учет по укомплектованию собак, принимались только породис- 
тые  в  возрасте от  1  до 3  лет. Собаки проходили  специальную комиссию, по  которой определялось  
их здоровье, пригодность, внешние и внутренние показатели, такие как рост, вес, поведение, слух, зре-
ние и т. д. [7, с. 6–7]. Служба собак делилась на I группу, в которую входили сторожевые, разведыва-
тельные, караульные и конвойные собаки. Во II группу связисты, санитары, вьючные и повозочные 
собаки [19, с. 5–6]. Эти группы давали разделение по сложности обучения собак. Сама подготовка слу-
жебных собак производилась на учебных площадках во время специальных выходов в поле. Все под-
готовленные собаки должны быть пропущены через испытательную станцию и с оценкой не ниже,  
чем «хорошо» [15, с. 27]. Только после этого они допускались на службу и боевые операции. 

В 1934 г. приказом начальника Управления связи РККА № 015, учебное заведение, ранее извест-
ное как питомник, получило новое наименование – Центральная школа  связи РККА собаководства  
и голубеводства [18, с. 18]. Это переименование ознаменовало начало более глубокой подготовки со-
бак и расширение спектра их обучения. Кроме того, была внедрена новая дисциплина – обучение го-
лубей для связи [Там же].

С началом военных действий учебное заведение перешло на режим военного времени, что при-
вело к ускорению учебного процесса. Собаки готовились к выполнению одиннадцати различных за-
дач, включая охрану, связь, поиск, диверсионные операции, медицинскую помощь, охрану объектов, 
противотанковую оборону, разведывательные миссии, сигнальную службу и минно-розыскные опе-
рации [18, с. 41]. В 1941 г. началось формирование восьми отдельных отрядов, специализирующихся  
на борьбе с танками, для которых было выделено 148 офицеров и 320 сержантов, выполнявших роль 
вожатых [3]. Формирование продолжалось длительное время и первыми на фронт отправились отря-
ды собак-истребителей танков, среди которых были 27-й отдельный отряд под командованием Шишо-
ва, отправленный на Воронежский фронт, и 28-й отдельный отряд под командованием А.С. Кунина, 
действовавший на Сталинградском фронте [18, с. 45]. Согласно данным Центральной школы, в период  

© Гринько У.Н., 2025



Студенческий электронный журнал «СтРИЖ».
№ 3(62). 17 июля 2025 ■ www.strizh-vspu.ru

26

с 1941 по 1942 гг. в ходе оборонительных и наступательных действий было уничтожено 192 танка про-
тивника, было отбито 18 атак танков с помощью собак-истребителей, обнаружено 193 вражеских сол-
дата благодаря сторожевым собакам,   собаками-связными было доставлено 4246 боевых донесений,  
а  в  ходе  военных  действий  было  перевезено  860  тонн  боеприпасов  с  помощью  собачьих  упряжек,  
а также эвакуировано 32362 человека с тяжелыми ранениями на санитарных упряжках [18, с. 46]. 
К концу 1942 г. были созданы специальные отряды с нартовыми собаками, которые уже в нача-
ле 1943 г. были отправлены на передовую.

Собаки-истребители танков проявили себя как отважные, верные, мужественные и дисциплини-
рованные помощники в различных операциях и боях советской армии. Так, например, в Сталингра-
де действовали два отдельных отряда собак-истребителей танков – 23-й и 28-й. Под командованием 
Анатолия Семеновича Кунина 28-й отряд успешно выполнял задачи на участке обороны 282-го стрел-
кового полка 10-й дивизии НКВД [14]. Состав отряда составлял 202 человека и 202 собаки, которые 
уничтожили и повредили 30 танков противника и ликвидировали более роты автоматчиков. Отряд про-
демонстрировал готовность к действиям в боевых условиях, проявив героизм и стойкость в критичес- 
кие моменты сражений [9]. За отвагу и выдержку отряд был награжден Правительственной наградой. 

Подвиг  собак  –  истребителей  танков  увековечен  в  памятнике,  расположенном  в  г.  Волгоград  
на Площади Чекистов  Ворошиловского  района. Многие  из  них  стали  героями  посмертно.  Над-
пись на монументе гласит: «Истребителям фашистских танков посвящается... Сталинградская бит-
ва, 1942–1943». Памятник был открыт 28 мая 2011 г. Автором памятника является – Николай Кар-
пов. А идея создания памятника принадлежала сотрудникам ГУВД и УФСБ Волгоградской области. 
Этот памятник символизирует честь и уважение, которое мы должны отдавать тем, кто помогал нашим 
солдатам. Действительно роль этих животных была велика. Во многом они беспрепятственно решали 
боевые задачи и спасали своих товарищей.

Также в Великой Отечественной войне сыграла огромное значение служба голубеводства. Изна-
чально, им занимались любители – голубеводы, но с 1934 г. эта специальность появилась в Централь-
ной школе связи РККА собаководства и голубеводства. Существовало несколько основных свойств 
при использовании почтового голубя, эти свойства были введены в школе, они помогали голубево-
дам при обучении голубей. Перечислим некоторые из них: старались как можно лучше кормить голу-
бей, чтобы обеспечить их привязанность к данному жилищу, это способствовало постоянному возвра-
щению голубя; выбирали птиц с отличными ориентированными качествами, что позволяло голубям 
определять правильное направление маршрута;  выбирали  голубя  с  хорошими летными качествами, 
определялось это анатомическим строением, его мускулатурой и другими внешними и внутренними 
качествами [18, с. 19]. Основной задачей голубей являлась доставка связи с самолетами, разведыва-
тельными частями, для связи с частями с труднопроходимыми местами, так же для доставки сообще-
ний из подводных лодок, для дублирования технических средств связи, во встречном бою на неболь-
ших дистанциях, и конечно же для связи штабов укрепрайонов с огневыми точками и укрепленными 
рубежами [Там же].

С  началом  войны  стало  не  хватать  голубеводов,  которые  обучались  в  школе.  В  1942  г.  были  
отправлены  на  фронт  41-я  голубестанция  на  Калининский  фронт,  начальник  голубестанции  Бог-
данов, 43-я  голубестанция  была  отправлена  на  Брянский фронт,  начальник  старших  сержант  Табу-
нов, 40-я голубестанция на Северо-Западный фронт, начальник – лейтенант Коган, 42-я голубестанция 
на Западный фронт, начальник лейтенант Дубовик и 45-я голубестанция на Южный фронт с старшим 
лейтенантом Шкениным [18, с. 45].

В Сталинграде данная проблема была решена Постановлением Сталинградского военного окру-
га  в  целях  обеспечения  голубиной  связью  железнодорожных  магистралей.  Было  решено  привлечь 
любителей-голубеводов из числа лиц  гражданского населения для  тренировки  голубей  [10]. Также, 
чтобы обеспечить голубеводов голубями был утвержден следующий пункт: «… обязать Сталинград-
ский Областной совет Осоавиахима подготовить 300 штук голубей для связи. Передать начальнику 
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Связи Округа из Окружной школы Собаководства 145 штук голубей, а также просить Председателя 
Облисполкома дать на время тренировок лимит Заготзерно на корм голубям в количестве 600 кило-
грамм» [10].

В ходе военных действий голуби выполняли поручения, от которых зависели дальнейшие прика-
зы к различным боевым операциям. Передача связи, перенос голубиных станций, доставка сообщений, 
все это позволяло сохранять в тайне от противника дальнейшие действия и являлось одной из лучших 
техник переноса информации. 

Историческая  память  о  голубях-помощниках  связистов  в  решении  военных  задач  увековечена  
в г. Самара на территории санатория Чкалова, там находится композиция, посвященная почтовым го-
лубям, с надписью: «Они также сражались за Родину». Установлена она была в 2010 г. по инициативе 
координатора городского клуба голубеводов Константина Чернова и выполнена самарским скульпто-
ром Юрием Григорьевым. Этот памятник создан для сохранения памяти о важной роли голубей в пе-
редаче информации. Благодаря им были приняты верные решения, выиграны сражения и спасены че-
ловеческие жизни.

На пути к достижению победы в Великой Отечественной войне, был важен каждый вклад уси-
лий  как  людей,  так  и животных. Очень  ценились  гужтранспортные  части,  без  них  было  практиче-
ски невозможно. Они помогали перевозить тяжелую технику, военнопленных и мн. др. Нужны были 
выносливые животные, которые справлялись бы с такой непосильной работай. Лошадей чаще всего  
не хватало. В I формирование входили: отдельная гужтранспортная рота I ударной армии, отдельная 
конно-транспортная рота 22 армии и мн. др. Во II формирования входили отдельная отдельная гуж-
транспортная рота 61 армии Брянского фронта, отдельная гужтранспортная рота 57,68 армии Западно-
го фронта и др. [8, с. 1–3]. 

В южных районах было решено мобилизовать в ряды РККА верблюдов. Они являлись более вы-
носливыми, сильными и довольно крупными, а значит могли переносить больше грузов. Эти живот-
ные активно использовались в решении военных задач в ходе боёв на ближних и дальних подступах 
к Сталинграду. Верблюды легко перевозили на своих горбах из тыла на передовую тяжелые ящики со 
снарядами [17]. Эффективность их применения заключалась в том, что они могли долгое время не есть  
и  не  пить,  что  экономило  запас  продовольствия.  Наиболее  массового  верблюды  использовались  
в 28-й армии, которая летом 1942 г. спешно формировалась в районе Астрахани, для прикрытия кас- 
пийского направления.

В истории войны оставили след два верблюда, Мишка и Машка, уроженцы Нижнего Баскунча-
ка из Ахтубинского района Астраханской области. Эти животные заслужили звание героев благода-
ря тому, что вместе с командиром расчета Нестеровым сумели перевезти 76-миллимитровую пушку  
ЗиС-3 через на тысячи километров до Берлина.

В память об их подвиге в 2010 г. на центральной площади города Ахтубинск, названной именем 
В.И. Ленина, был открыт мемориал «Мы победили! От Баскунчака до Берлина». Создание монумента 
было поручено творческому коллективу из Волгограда, в состав которого вошли скульпторы, архитек-
торы и художники, среди которых Василий Маринин, Пётр Солодков и Вадим Жуков. Памятник ме-
мориальный и посвящен этим двум верблюдам, но он является и памятью о многих других верблюдах, 
воевавших за РККА, т. к. их роль в этой войне действительно сыграла особое значение.

Лошади, как и верблюды, являлись тяжеловозами, отличалась только их массовая тяга. Огром-
ное значение для Красной Армии имели транспортно-гужевые батальоны, которые были распростра-
нены по всем частям. По инициативе Генерал-лейтенанта интендантской службы А.В. Хрулева, кото-
рый был начальником Главного интендантского управления Красной Армии, были созданы отдельные 
батальоны. К началу 1941 г. было сформировано 73 отдельных транспортно-гужевых батальона, ко-
торые использовали около 167900 обозных лошадей, 86767 пар повозок и 86767 комплектов упряж-
ки [11]. Однако этого оказалось недостаточно, и страна столкнулась с дефицитом лошадей и тягловой 

© Гринько У.Н., 2025



Студенческий электронный журнал «СтРИЖ».
№ 3(62). 17 июля 2025 ■ www.strizh-vspu.ru

28

силы. С марта 1942 г. Монголия начала поставлять лошадей в помощь Советскому Союзу, и за 4 года 
войны было поставлено примерно 500 тыс. лошадей-монголок [2, с. 30–39]. В Красной Армии служ-
бу несли свыше 2 млн лошадей. И к концу войны 1/5 всех лошадей на фронте являлась Монгольской. 
Однако также по мимо тягловой силы, лошади находились в кавалерийских частях. Они участвовали  
во многих сражениях под Москвой, Сталинградской битвы, освобождении оккупированных террито-
рий. А на Берлин было отправлено 12 конных дивизий, которые сражались до победного конца. 

5 мая 2017 г. на Поклонной Горе в Москве,  в Парке Победы, был установлен памятник лоша-
дям под названием «По дорогам Войны». Авторами этого произведения стали монгольский скульптор 
Аюурзана Очирболд и российские архитекторы Алексей Тихонов и Василий Перфильев. Памятник по-
священ памяти народов России и Монголии, которые сражались против фашизма во время Великой 
Отечественной войны, а также роли лошадей, без которых было бы невозможно пройти этот путь.

Использовали также лосей в Северных районах фронта. Они легко умели обходить деревья на бы-
строй скорости, в связи с этим приходились как средство быстрой доставки различных групп: связи, 
разведки. Их приучали с раннего детства к звукам выстрелов, разрывов мин и снарядов. Это позволяло 
использовать их в тылу противника. Бойцы-кавалеристы обучались верхом на лосях стрелять из пуле-
мета, и самым удобным способов оказалось опирать сошки пулемета на развесистые рога лося. Одна-
ко такие действия часто приводили к сотрясению мозга у лосей, поэтому стали использовать кожаные 
подушечки.

Во время военных действий на фронте мобилизовали всех возможных помощников, даже оленей, 
которые выполняли различные задачи, такие как транспортировка и помощь в боевых операциях. Во-
енным Советом Архангельского Военного округа было принято решение о проведении мобилизации 
оленей, упряжек и ездовых каюров на территории Коми АССР для обеспечения Карельского фронта. 
Планировалось формирование 12 лыжно-оленьих батальонов на территории Архангельского военного 
округа, включающих 10000 оленей, 1400 каюров и 2000 нарт с упряжью [12, с. 178]. 

О деятельности одного из таких оленеводческих эшелонов подробная информация хранится в На-
циональном архиве Республики Коми. Благодаря публикации архивных материалов 80-летней давно-
сти историкам для изучения стали доступны уникальные документы машинописные копии дневников 
комиссара первого  оленеводческого  эшелона Печорского  окружного  военкомата РККА А.Н. Смир-
ных,  датированные мартом 1942  г. Ему было поручено провести  людей и  оленей из  области Коми  
на Карельский фронт. В его дневниках указана ценная информация, позволяющая охарактеризовать 
использование  потенциала  оленеводческих  эшелонов  –  это  сводные  данные  о  переброске  военных  
по направлению Усть-Уса – Архангельск. Обобщая итоги похода А.Н. Смирных писал: «…Отряд со-
стоял из 10 групп, бойцов 316 человек, оленей 1681 голова, 10 чумов, одной палатки, саней с упря-
жью 341, оленегонных собак 44. <…> с 28 ноября 1941 г. по 9 февраля 1942 г., на расстоянии 1509 км 
сделано переходов 33 ..» [5].

Из вышеуказанного следует, что олени играли важную роль в перевозке продовольствия и пред-
метов военного назначения в ходе военных действий в арктической зоне. Главными задачами форми-
рований, использующих оленей и лыжи, были вывоз раненых с полей боевых действий, а также достав-
ка вооружения, боеприпасов и прочего необходимого снаряжения [12, с. 178].

В  ходе  военных  действий  для  доставки  артиллерийских  систем  и  минометов  применялись 
разнообразные  методы  транспортировки.  Например,  для  перемещения  батареи  из  четырех  гор-
ных 77-миллиметровых пушек с запасом в 560 снарядов требовалось 315 оленей, 82 грузовых и 30 пас-
сажирских саней. Когда необходимо было перевести на небольшое расстояние 77- и 45-миллиметро-
вые орудия, их просто помещали на лыжи и тянули за собой на оленях. Особое внимание уделялось 
эвакуации пострадавших. Этот процесс проходил в пределах 7–10 километров от линии фронта до бли-
жайшего полевого медицинского пункта, где для этой цели был закреплен взвод оленьего транспорта. 
Олени также находили применение в санитарных целях во время десантных операций, вывозя постра-
давших с линии боя и возвращая обратно боеприпасы.
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Памятник оленям – участникам боевых действий в ходе Великой отечественной войны под назва-
нием «Арктические танки» был открыт в г. Мурманск 9 декабря 2020 г. у здания администрации Пер-
вомайского округа. Монумент создал смоленский скульптор Игорь Чумаков. Этот памятник посвящен 
подвигу бойцов оленно-транспортных батальонов и конечно же самим оленям – защитникам Совет-
ского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Роль этих животных в Заполярье 
была велика, в такой заснеженной местности без них было бы тяжело, ведь машины точно не смогли 
бы там проехать. Также стоит отметить, что их действия производились в достаточно быстрое время. 

Таким образом, проанализировав исторические документы о привлечении животных к решению 
военных задач в ходе Великой Отечественной войны, можно сделать вывод, что их роль была край-
не велика. Они выполняли свои обязанности на поле боя, обеспечивали связь, помогали солдатам до-
стигать поставленных военных задач по перевозке и транспортировке тяжелых грузов, боеприпасов,  
а также раненных солдат. Многие представители животного мира стали настоящими друзьями солдат 
и героями нашей Родины. Они отдавали свои жизни во имя спасения советских военнослужащих, вы-
полняли те задачи, с которыми не могли справиться ни люди, ни техника. В память о них по всей Рос-
сии сегодня стоят памятные скульптуры, молча напоминающие нам, людям о крылатых и четвероно-
гих героях войны, настоящих друзьях человека. Ведь сегодня важно помнить, что победа в военных 
сражениях возможна только при консолидации общества и всех возможных ресурсов. 
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THE ROLE OF ANIMALS IN SOLVING THE MILITARY TASKS  
IN THE PERIOD OF THE GREAT PATRIOTIC WAR

On the basis of the wide range of historical documents and the analysis of scientific literature there are characterized the forms  
and methods of animals’ inclusion in solving the military tasks during the Great Patriotic War. Their role  

in the realization of military operations is revealed. There are given the examples  
of the selfless animals’ serving to the Motherland and the man.
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the Workers’ and Peasants’ Red Army, dog service, pigeon breeding, animal,  
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