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Abstract 
The article is devoted to the little studied theme of the role of female servicemen in the Red 

Army during the war and their position in the men's group. Among the 800,000 women in the 
Soviet Union who participated in the war, the majority took part in the fighting. The author tries to 
explain how women, who by nature should give birth, educate, teach, and save, but not kill, were 
able to become soldiers as required in the war. Women shared all the hardships of the front-line 
situation and bore the burden of war on a par with men. They died from bullets, shells and bombs, 
burned in airplanes, were wounded and became crippled without arms and legs. Some of them, 
having withstood all the trials, lost the gift of motherhood and could not create families. The author 
comes to the conclusion that the greatest merit of women in the army during the war years was that 
by their presence they allowed men to feel their own strength, to be courageous, to do their duty, to 
fight and win. This study is based on WW2 correspondence, letters and diaries of Soviet Jews who 
served in the Red Army, which were recently collected in the archives of the Diaspora Research 
Center at Tel Aviv University (2012-2017) and now, for the first time, are used for academic 
purposes. 
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1. Введение 
Письма о любви являются неотъемлемой частью почтовой переписки в годы Второй 

мировой войны. В ней участвовали люди разного возраста, с разным жизненным опытом, 
культурным уровнем, социальным положением, семейные и холостые, одинокие 
и разведенные, юноши и девушки, вчерашние школьники, ставшие солдатами 
и солдатками. Исходя из этого, в эпистолярном жанре любовная лирика оказалось далеко 
неравнозначной по своему содержанию и манере изложения. Одни письма отличались 
логикой изложения и образностью, другие, наоборот, были сумбурными и малограмотными, 
третьи – многословными или, наоборот, излишне сдержанными. Авторы писем часто 
выдавали желаемое за действительное, допускали идеализацию своего избранника или 
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человека, от которого хотели добиться признания. Они вспоминали прошлое и строили 
планы на будущее, давали оценку поведению своих близких и окружающих людей. 

Многое зависело от того, кто писал письма и кому они были адресованы. Мужчины 
писали женщинам, юноши – девушкам, мужья – женам, жены – мужьям, девушки – 
девушкам, женщины – женщинам, солдаты и солдатки – родителям, соседям, знакомым. 
Если письма переполняли чувства, то они, как правило, принадлежали молодым людям до 
вступления в брак. В таких посланиях много эмоций, искренности, желания быть 
услышанным и понятым, обнимать, ласкать, обладать. В письмах супругов, имевших опыт 
семейной жизни, присутствовали уже не только эмоции, но и забота об оставленных женах и 
детях. 

Мужчины требовали в письмах подтверждения, что дома жены не предпочтут им 
других мужчин даже для временной связи. Жены, со своей стороны, хотели быть 
уверенными, что мужья, рискуя ежедневно жизнью на передовой, не допустят слабости и не 
станут проводить время с посторонними женщинами. Сомнения в супружеской верности, о 
которых мы читаем в письмах, подогревались разговорами окружающих (как в тылу, так и 
на фронте) о том, что война «все спишет». Это были намеки или открытые упреки, 
требования еще раз повторить слова верности о том, что муж любит жену, а жена – мужа. 
Иногда высказывалась откровенная просьба – написать «большое и хорошее» письмо о 
любви. Без этого солдату трудно было сохранять душевное равновесие, выдерживать 
напряжение на фронте, тяготы и лишения жизни в эвакуации и просто существовать.  

В письмах мы читаем не только признания в любви и в верности, но и упреки, 
раздражение, разочарование. Отсутствие писем или большой перерыв в переписке зачастую 
рождали сомнения, воспринимались как безразличие, подозрения в супружеской 
неверности, наличие мимолетных связей. Иногда неосторожное слово, прочитанное в 
письме, приводило к размолвке, выяснению отношений, за которым следовала ссора или 
примирение, с последующими извинениями, заверениями в неизменности чувства и 
преданности любимому человеку. Почти не было писем, в которых отношения между 
партнерами развивались поступательно и равномерно. В большинстве писем чувствуется 
волнения, пульс жизни, ритм переживаний, подъемы и спады любовной лирики. Другими 
словами, присутствовали все закономерные этапы, которые имели место в отношениях 
мужчин и женщин, если бы они встречались наяву, имели возможность дотронуться друг 
друга, держать за руку, обнимать, целовать и обладать. 

Тема любви оставалась центральной в переписке фронта и тыла все годы войны. 
Это было естественное желание иметь любимого человека, женщину или мужчину, 
сохранять уверенность в его преданности. Конфликт, рожденный в письмах, был способен 
натворить много бед. Это могло стать причиной душевного дискомфорта, привести 
к нервному расстройству, непродуманным шагам, неадекватному поведению, а иногда даже 
ставило в опасность жизнь солдата. Вот почему существовал приказ не вручать письма из 
дома солдатам перед боем или тем, как он должен заступить в наряд. 

Роль женщины армии была многоликой. Она не только заменяла солдата-мужчину, 
который уходил на передовую. Уставы армейской службы гарантировали женщине-
военнослужащей формальное равенство с мужчиной, однако ее природа этому противилась. 
Разница была слишком велика. Женщина, вопреки своим служебным обязанностям, могла 
облагородить мужское общество, но могла и развратить. Она могла быть не только 
предметом вожделения, раздражения, зависти, скрытого соперничества, но и погасить 
конфликт. Поднять руку на женщину-солдата, товарища по оружию, считалось 
недостойным шагом и заслуживало справедливого осуждения. 

Солдаты старших возрастов, оставившие на родине (в тылу, в оккупации или 
эвакуации) свои семьи и детей, смотрели на молоденькую солдатку другими глазами, 
нежели ее ровесники или неженатые мужчины. Они лучше других понимали опасности, 
которые подстерегали женщину на войне, старались уберечь ее, насколько это было 
возможно.  

 
2. Материалы и методы 
Отношения мужчины и женщины в годы войны подавались в советской научной 

и исторической литературе с большой опаской. Нужно было показать тему так, чтобы свести 
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сексуальное начало к минимуму. О женщинах в Красной армии существует обширная 
литература, которая долгое время была посвящена в основном их воинским подвигам 
(Героини войны, 1963; Мурманцева, 1979; Иванова, 2002 и др.). Однако, как считает проф. 
О.В. Будницкий, представительницы прекрасного пола на войне интересовали мужчин в 
первую очередь как женщины, а не как специалисты ратного дела (Будницкий, 2011: 409–
410). Западные историки не были ограничены в направлениях своего научного поиска 
(Campbell D’Ann, 1993; A Revolution of Their Own, 1998; Markwick, Charon Cardona, 2012; 
Soviet Jews and World War II, 2014 и др.). При этом многие из них явно отдавали 
предпочтение теме сексуальной привлекательности женщин-военнослужащих в глазах 
мужчин, которая вызывала у читателей наибольший интерес (Costello, 1986; Krylova, 2012 и 
др.). 

В российской историографии в самое последнее время появились интересные 
и заслуживающие внимания публикации, основанные главным образом на источниках 
личного происхождения (письмах, дневниках, воспоминаниях и интервью) (Кринко, 
Тажидинова, 2011; Сенявская, 2013; Смеюха, 2013; Тажидинова, 2012; Тажидинова, 2013 
и др.). Важный материал по рассматриваемой теме содержится в монографиях, 
посвященных советской повседневности и частной жизни советского человека в годы войны 
(Кринко, Тажидинова, Хлынина, 2011; Кринко, Тажидинова, Хлынина, 2013), а также в 
сборниках документов и писем (Советская повседневность и массовое сознание: 1939–
1945 гг., 2003; XX век: Письма войны, 2016 и др.). Особенности переписки еврейских 
военнослужащих Красной армии в 1941–1945 гг. отражены в специальных сборниках 
фронтовых писем и дневников, опубликованных за последние два десятилетия (Сохрани 
мои письма..., 2007; Сохрани мои письма..., 2010; Сохрани мои письма..., 2013; Сохрани мои 
письма..., 2016; To Pour Out My Bitter Soul, 2016).  

Вместе с тем, несмотря на всю интригу темы интимной близости на войне, этот вопрос 
не затмевал собой всю яркую палитру отношений между мужчиной и женщиной. Далеко не 
все женщины были доступны, вели себя предосудительно и предавались удовольствиям при 
малейшей возможности. Избранное цитирование источников некоторыми авторами 
(в данном случае писем и дневников войны), чтобы угодить читателю, не делает 
достоверным научный поиск (Ермоленко, 2000; Иноземцев, 2005; Жукова, 2006; 
Дунаевская, 2010; Комский, 2011 и др.). Безусловно, проблема взаимоотношения полов и 
внебрачных связей в воинских частях существовала, но несмотря свою остроту, публично не 
обсуждалась. Когда же разгорался скандал, то «сор» мели под «ковер». Спустя годы 
отсутствие достоверного материала родило миф о том, что в Красной армии, подобно 
советскому обществу в целом, все было чинно и пристойно, что исторически неверно.  

Взвешивая всю сумму знаний, которой мы располагаем на сегодня о роли женщины в 
таком мужском деле, как война, задаешься вопросом, могло ли быть по-другому? Могла ли 
женщина в армии противостоять мужскому давлению и при этом выжить? Насколько 
женщина была защищена законом и пользовалась своими правами? Насколько пример 
женской чести был распространен и продолжителен? Кто вел себя достойно среди женщин, 
большинство или меньшинство? Вот вопросы, на которые пока нет ясного ответа, но мы 
должны их искать. В противном случае невозможно определить всю сложность 
человеческих взаимоотношений в годы войны в целом.  

Настоящая статья написана, в основном, на материалах коллекции военных писем 
и дневников, которые были собраны в рамках проекта «Невостребованная память» в Центре 
диаспоры им. Гольдштейн-Горена при Тель-Авивском университете в последнее время 
(2012–2017) и впервые вводятся в научный оборот (Smilovitsky, 2014).  

Метод исследования заключался в изучении, сопоставлении и анализе сведений, 
почерпнутых из писем, написанных в годы Великой Отечественной войны между фронтом и 
тылом. Они подвергались всесторонней проверке и уточнению с учетом того, что частная 
переписка в своем большинстве носила утилитарный и практический характер, не 
предназначалась для хранения и публикации. Оценка содержания писем опиралась на 
сложившиеся подходы в изучении истории советского общества и менталитета его граждан. 
Письма и дневники военных лет представляют собой чрезвычайно информативные 
источники по своей достоверности в описании эпохи и выражению эмоционального 
переживания людей.  
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3. Обсуждение и результаты 
Призыв в армию женщин. Возможность призывать женщин, имеющих 

медицинскую и специально-техническую подготовку, в армию и на флот, впервые оговорил 
Закон о всеобщей воинской обязанности, принятый IV сессией Верховного Совета СССР 
1 сентября 1939 г. После объявления о начале войны 22 июня 1941 г. женщины на его 
основании настойчиво добивались отправки на фронт. Среди добровольцев, подавших 
заявления в первые дни войны, ходатайства от женщин составляли почти половину. 
Девушки и молодые женщины записывались в народное ополчение и истребительные 
батальоны. Большинство из них считали себя защитниками Родины наравне с мужчинами. 
Значительная часть советской молодежи была уверена в том, что враг будет разбит в 
ближайшее время, поэтому каждый стремился скорее участвовать в его уничтожении. 
Военкоматы проводили мобилизацию населения, следуя полученным инструкциям. Домой 
отправляли тех, кому не исполнилось 18 лет, не имел военной специальности, или по 
состоянию здоровья. 

Первая массовая мобилизация женщин в Советском Союзе была проведена в марте 
1942 г. Она направляла 100 тыс. девушек-комсомолок в части противовоздушной обороны 
страны для замены красноармейцев-телефонистов, радистов, разведчиков-наблюдателей за 
воздухом зенитной артиллерии и других мужских военных должностей (Женщины Великой 
Отечественной войны, 2014: 5). Две другие мобилизации были объявлены в апреле 1942 г. 
По одной из них 30 тыс. женщин заменяли мужчин-радистов, работников полевой почты, 
цензоров, экспедиторов, телеграфных техников, делопроизводителей, чертежников, 
писарей, санитаров. По другой 40 тыс. женщин направлялось в административно-
хозяйственную службу армии (заведующими складами, шоферами, трактористами, 
поварами, кладовщиками, счетоводами и др.), а также в войска связи, дополняя 
предыдущий призыв (РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2, Д. 53. Л. 106–108). Женская мобилизация не 
считалась всеобщей. При призыве учитывали возраст девушек (от 18 до 25 лет), уровень 
образования (не ниже 5–7 классов), а также обязательное отсутствие детей.  

Из 800 тыс. женщин в Советском Союзе, участвовавших в войне, 20 тыс. были 
еврейками (Очерки еврейского героизма, 1997: 449). Их общее количество по сравнению 
с 1939 г., когда был принят новый Закон о воинской обязанности, увеличилось в 118 раз. 
Еврейские девушки служили в сухопутных войсках (44 %), медицинской службе (29 %), 
противовоздушной обороне (10 %), связи (11 %), авиации (6 %). Большая часть евреев-
военнослужащих, как мужчин, так и женщин, находилась на передовой, воевала в качестве 
рядовых солдат и младших офицеров. Среди погибших и пропавших без вести, умерших от 
ран 77,6 % составляли рядовые и сержанты, 22,4 % – младшие лейтенанты, лейтенанты и 
старшие лейтенанты (Книга памяти воинов-евреев, павших в боях с нацистами 1941–1945 
гг., 1996: 34). Особенно высокой оказалась доля евреев среди военных медиков. Известно, 
что с 1941 по 1945 гг. на поле боя пали почти 6 тыс. евреев и евреек – военврачей и 
медицинских сестер (Тимор, 1990: 16–17). Это были именно те люди, которые за годы войны 
в силу своего возраста, темперамента и образования писали и получали письма о любви 
больше других.  

Еврейки, девушки и молодые женщины часто переживали в армии общие трудности 
с не еврейками. Однако существовали отличия. Прежде всего, еврейки-военнослужащие 
и вольнонаемные Красной армии были в основном выходцами из города, а не из сельской 
местности. Большинство имели среднее или незаконченное среднее образование (7–
9 классов). Много девушек-евреек вступило в армию добровольно, оставив студенческую 
скамью в техникуме или высшем учебном заведении. Случайные связи, которые им трудно 
было избежать на фронте и в действующей армии, не предполагали замужества, если 
избранник не оказывался евреем. В качестве сдерживающего фактора при вступлении в 
отношения с противоположным полом играла семейная традиция, имевшая большое 
значение у евреев. Именно семья для еврея в галуте (рассеянии) веками служила 
прибежищем от гонений, антисемитизма, несправедливости и дискриминации по 
национальному признаку. В СССР, где евреи впервые были официально уравнены в правах, 
занимали высокие должности и посты, эта традиция продолжала сохраняться. 
Ассимиляция, ускоренная советскими преобразованиями, до войны еще не приняла 
угрожающих размеров. При возможности евреи предпочитали брать в жены евреек, 
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а еврейки выходить замуж за евреев. Война сильно поколебала это правило, но не устранила 
его. 

Еврейские девушки и женщины, как и их братья, мужья, отцы, друзья, евреи-юноши 
и молодые мужчины, в отличие от остальных советских граждан, не имели никаких шансов 
выжить, оставшись под властью немцев. Подавляющей части еврейского населения, 
включая подлежащих мобилизации граждан, это было очевидно уже в самом начале войны. 
На практике это означало, что они при любых обстоятельствах должны были сражаться на 
стороне советской власти и не жалеть сил ради ее победы, поскольку военное поражение 
СССР означало смертный приговор для всех евреев (To Pour Out My Bitter Soul, 2016: 9–15). 
Часть еврейских юношей и девушек 1925 г.р. была призвана в Красную армию из районов 
эвакуации, начиная с 1942 г. На основе работы с тысячами личных и наградных документов 
советских военнослужащих-евреев, бесед и интервью с участниками войны и членами их 
семей можно утверждать, что некоторые из них старались записать себя в мобилизационные 
предписания, а затем и в личные военные документы, как русских, белорусов, украинцев, 
татар, узбеков, грузин, армян и представителей других народов СССР. Эта наивная мера 
предосторожности, как они полагали, должна была помочь уцелеть в случае попадания в 
немецкий плен. В результате они воевали и погибали в составе Красной армии как 
представители других национальностей, но не как евреи.  

Вторым фактором, повлиявшим на особое отношение советских евреев к войне 
с Германией, стало желание отомстить за гибель своих родных и близких. Наконец, 
антисемитизм значительной части советского населения, включая многих бойцов 
и командиров Красной армии, породил волну обвинений евреев в том, что они якобы 
уклоняются от участия в войне. Это привело к тому, что многие евреи и еврейки  
чувствовали необходимость доказать неевреям, что они хотят и могут храбро сражаться. 
Такова была общая ситуация, в которой оказались еврейские девушки и молодые женщины-
военнослужащие Красной армии в годы войны (Феферман, 2017: 258).  

Место женщин в армии. Отношения мужчин и женщин во время войны 
коренным образом изменились, поскольку мужчины остались без женщин, а женщины – 
без мужчин. При этом их соотношение в Красной армии и в тылу было прямо 
противоположным. Положение женщины на фронте отличалось от мужчин по многим 
параметрам. Женщины-добровольцы не хотели отставать от мужчин. Однако перед тем как 
попасть на фронт, мало кто их них представлял, как близко они окажутся от смерти. 
Особенности физиологии и военного быта накладывали отпечаток на их поведение 
и самочувствие, способность исполнять служебные обязанности. До призыва в армию 
большинство женщин не имели понятия о том, что война – это, прежде всего, тяжелый 
каждодневный труд, перенапряжение всех физических сил, отсутствие зачастую 
полноценного сна, возможности регулярно соблюдать личную гигиену, просто вымыться в 
бане.  

С одной стороны, женщине было не место в армии, поскольку воевать (защищать 
с оружием в руках) должны были мужчины. С другой стороны, женщина помогала мужчине 
проявлять свои качества сильного пола. Присутствие женщины, как правило, 
облагораживало мужскую компанию, заставляло солдат и командиров вести себя более 
пристойно, не позволять лишнего, не допускать ненормативной лексики. Женщина 
привносила в армейскую обстановку необходимую эстетику, помогала обустроить даже 
временное жилье, а военный быт сделать более сносным.  

Женщина пришла участвовать в войне не для того чтобы умереть, а для того, чтобы 
наравне с мужчинами защитить жизнь и победить, а потом вернуться домой и создать 
семью, рожать детей, восполнить потери рода человеческого, которые ему нанесла война. 
И.Л. Фруг писала из действующей армии своей матери Е.О. Маневич в Москву в 1941 г.: 
«Мамочка, моя родная, любимая. Мамуся, я счастлива, я еду, наконец. Прости, прости, что 
ничего не сказала тебе: я не знала. Мамуся, я все напишу. Если ты настоящий человек 
Советского Союза, если для тебя честь и свобода Родины выше мелочей личности, то не 
плачь (или поплачь немного). Мама, помни, что для меня жить нельзя было иначе. Помни 
об этом всегда. Будь действительно Советским человеком – не плачь. Я счастлива. Только 
твоя Инна. Это не слова, это мое, мое сердце, душа, чувство» (Письма Инны Львовны Фруг 
Екатерине Осиповне Маневич, 1941). Позже, 11 июля 1944 г., она писала: «Пошли с подругой 
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в летную столовую работать. На сутки. Надо было обслужить 300 человек: пилить и колоть 
дрова, таскать воды, разжигать печи, чистить картошку, мыть посуду и т.д. Работа, конечно, 
трудная, да еще жара. Но ничего, привыкла. Пилим дрова, они так и летят, пошла колоть. 
"Здорово ты колешь! А пилишь-то как! Ну, эти в лесу родились". Ничего себе лес … чего 
стоило мне дожить до этих слов: "В лесу выросла"» (Письма Инны Львовны Фруг Екатерине 
Осиповне Маневич, 11.07.1944). 

Эпштейн Р.Я. из г. Фрунзе писала отцу Я.А. Эпштейну в действующую армию 
15 февраля 1942 г. «У нас здесь берут очень много девушек 1921–24 года рождения. Искру 
это, пожалуй, не коснется, зато Лялю тоже, наверно, возьмут. Аидка – молодец, она уже 
зенитчица. Я проклинаю свои года. Почему я не 1924  г.р. (Рут родилась в 1928 г. – Л.С). 
С каким бы удовольствием я бы пошла сейчас на курсы, а потом на фронт. У нас берут 
многих девушек в летное училище и т.д. (Письма Рут Яковлевны Эпштейн Якову 
Абрамовичу Эпштейну, 15.02.1942). В свою очередь, Я.А. Эпштейн писал своей жене, матери 
Рут, Н.Я. Эпштейн (Должанской) в г. Фрунзе 4 марта 1943 г.: «Ты бы видела, какие бывают 
боевые девушки на фронте. Славные и хорошие, благодарные и простые в отношениях. 
Терпеливые и бодрые. Я столько людей уже повидал на этой войне и все больше убеждаюсь, 
какой у нас славный народ. Разношерстный, но славный. В особенности, молодежь. 
Они очень ценят теплое, дружеское отношение» (Письма Якова Абрамовича Эпштейна Нине 
Яковлевне Эпштейн (Должанской)). Позже, 31 мая 1943 г. он писал: «Только что я отправил 
почти всех своих девчат (медсестер и санитарок – Л.С.) на субботник – сплавлять лес для 
госпиталя. Видела бы, как они справляются. Выполняют тяжелую работу лучше мужских 
команд. Работают не за страх, а за совесть» (Письма Якова Абрамовича Эпштейна Нине 
Яковлевне Эпштейн (Должанской)). 21 июля 1943 г. Р.Я. Эпштейн писала Я.А. Эпштейну: 
«Вчера я была в кино на новой картине "Она защищает Родину" (снят в 1943 г. режиссером 
Ф. Эрмлером по сценарию А. Каплера на Центральной объединенной киностудии в г. Алма-
Ате, премьера состоялась 20 мая 1943 г. – Л.С.). Какой тяжелый фильм. Рыдания потрясали 
весь зал. Жестоко заплатят немцы за все зло: с каким удовольствием слушаешь – еще 
70 населенных пунктов освобождены, еще 52… Сколько человеческих жизней спасают в 
один день. Папуся, скорее бейте этих гадов. Скорей бы кончилась война. Надоело! Я сейчас 
усиленно начала заниматься. Большевики должны преодолевать все преграды – так часто 
говорит мой друг, если мне что-нибудь трудно» (Письма Рут Яковлевны Эпштейн Якову 
Абрамовичу Эпштейну). Это – свидетельство девушки-подростка, для которой отец, 
служивший в армии, являлся гордостью и примером для подражания. Письма с фронта 
поддерживали родных в эвакуации. 

М.Б. Ваил из действующей армии писал жене Б.Ш. Ваил-Новак в Бугуруслан 
Чкаловской области 26 августа 1942 г.: «Хочется немного написать об этих отважных 
девушках – боевых подругах, в хорошем понимании этих слов, которые самоотверженно 
идут со всеми бойцами в бой, чтоб в нужную минуту оказать помощь раненым. А сколько их 
в полках связи, в зенитных частях, при штабах и, зачастую, в стрелковых частях в качестве 
снайперов-стрелков. Рядом с расположением нашей части был раскинут пункт первой 
помощи раненым, который обслуживали молодые девушки с Алтая, впервые попавшие в 
боевую обстановку. Когда снаряды начали рваться рядом, они бросились в наш блиндаж. 
Одна из них не хотела оставить раненых, вышла из укрытия и тут же была убита наповал. 
Другую ранило в ногу, узнав, что ее подруга убита, чисто по-женски разрыдалась» (Письма 
Менаше Берковича Ваила Бэле Шлемовне Ваил-Новак).  

«Сейчас жду Риту. Она, бедненькая, уходит на работу сейчас в 5 часов утра и приходит 
поздно, часов в 12 ночи. Сверстницы ее еще учатся себе, а ей пришлось в такие годы столько 
испытать, так работать» (Письмо Веры Куфаевой родителям, 1944). Из нескольких скупых 
фраз письма родители узнали, что их 17-летняя дочь Рита, работая медицинской сестрой в 
военном полевом госпитале, сутками не могла отлучиться из операционной палаты) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
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Рис. 1–2. М.Б. Ваил и Б.Ш. Ваил-Новак. Архив военных писем Научно-исследовательского 
центра диаспоры при Тель-Авивском университете. 

 
А.Т. Лейзеров (1922–2007) – в годы войны старший лейтенант, командир зенитно-

пулеметной роты ПВО железнодорожных эшелонов на Ленинградском, 1-м и                             
3-м Украинских фронтах, а позже – кандидат юридических наук, профессор Белорусского 
государственного университета, записал в дневнике 9 марта 1945 г.: «У каждого из мостов – 
регулировщицы. Где только не видели мы этих аккуратных, подтянутых девушек 
с нарукавной повязкой с буквой «Р». Они не ходят в атаки, не подрывают вражеские танки, 
и о них очень мало пишут. А какую важную и нелегкую работу они делают. Им достается и от 
вражеских бомбардировщиков, а порой и от немецких пушек. У самой переправы – 
сторожевая будка, сколоченная по всем правилам Устава гарнизонной службы. Здесь 
придирчиво проверяет документы солдат КПП» (Дневник Аркадия Тевелевича Лейзерова, 
1945). 
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Аннотация. Статья посвящена малоизученной теме – роли женщин-военнослужащих 
в Красной Армии во время войны и их положению в мужском коллективе. Из 800 тыс. 
женщин в Советском Союзе, участвовавших в войне, большинство сами участвовали в боях. 
Автор ищет ответ на вопрос о месте женщины-солдата на войне, которая по своей природе 
должна рожать, воспитывать, учить, спасать, но не убивать, как это требуется на войне. 
Тем не менее, большинство женщин разделили все тяготы фронтовой обстановки, вынесли 
бремя войны наравне с мужчинами. Они гибли от пуль, снарядов и бомб, горели в 
самолетах, были ранены и становились калеками без рук и ног. Некоторые из них, выдержав 
все испытания, потеряли дар материнства, не смогли создать семьи. Автор приходит к 
выводу о том, что самая большая заслуга женщин в армии за годы войны состояла в том, что 
своим присутствием они позволяли мужчинам чувствовать собственную силу, быть 
мужественными, выполнять свой долг, воевать и побеждать. Материалом для написания 
статьи послужили письма и дневники советских евреев, солдат и командиров Красной 
армии, которые были собраны в архиве Центра диаспоры при Тель-Авивском университете в 
самое последнее время (2012–2017) и впервые вводятся в научный оборот.  

Ключевые слова: военно-полевая почта, Великая Отечественная война, евреи в 
Красной армии, мужчины и женщины на войне, любовь и война, вклад женщин в разгром 
нацистской Германии, патриотизм, женская честь, романтическая переписка, ревность, 
измена, супружеская верность. 
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