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Винтовка Мосина
Магазинная винтовка образца 1891 года - основное индивидуальное оружие пехотинца - 

имела высокие боевые и служебно-эксплуатационные качества, однако опыт ее 
многолетнего боевого применения настоятельно требовал внесения в конструкцию ряда 
изменений. Поэтому были усовершенствованы крепление штыка, прицельное 
устройство, а также использованы некоторые изменения, направленные на снижение 
трудоемкости изготовления. Модернизированная винтовка получила наименование 7,62-
мм винтовки образца 1891/30 года. На базе этого образца была разработана снайперская 
винтовка, отличавшаяся наличием оптического прицела, изогнутой формой рукоятки, а 
также лучшим качеством канала ствола. Эта винтовка образца 1891/30 года сыграла 
заметную роль в Великой Отечественной войне. Лучшие советские снайперы 
уничтожили из нее за годы войны по нескольку сотен офицеров и солдат противника. 
Наряду с винтовкой образца 1891 года модернизации был подвергнут карабин образца 
1907 года, получивший после усовершенствования название 7,62-мм карабина образца 
1938 года. В конструкцию были внесены те же изменения, что и в винтовку образца 
1891/30 года. Новый карабин характеризовался: отсутствием штыка, меньшей по 
сравнению с винтовкой образца 1891/30 года длиной (1020 мм), а также уменьшенной 
до 1000 м прицельной дальностью. Винтовка образца 1891/30 года и созданные на ее 
основе карабины широко использовались наряду с новым индивидуальным 
автоматическим оружием в боевых действиях на всех фронтах Великой Отечественной 
войны.



Внешний вид винтовки Мосина



Винтовка Токарева
Самозарядная винтовка Токарева была первоначально принята на вооружение

РККА в 1938 году под обозначением СВТ-38, в связи с тем, что ранее принятая
на вооружение автоматическая винтовка Симонова АВС-36 имела ряд серьезных
недостатков. По опыту эксплуатации в 1940 году был принят несколько
облегченный вариант винтовки под обозначением СВТ-40.

 Выпуск винтовкиСВТ-40 продолжался вплоть до 1945 года, в первой половине войны –
нарастающими темпами, потом - все в меньших и меньших количествах. Общее
количество произведенных СВТ-40 составило порядка полутора миллионов
штук, включая порядка 50 000 штук в варианте снайперской винтовки. 

СВТ-40использовалась в ходе Советско-Финской войны 1940 года и в ходе Великой
Отечественной  войны, при этом в ряде подразделений она являлась основным 

индивидуальным
оружием пехоты, но в большинстве случаев выдавалась только части солдат. 

Общее мнение об этой винтовке довольно противоречиво. С одной стороны, в Красной
Армии она местами заслужила славу не слишком надежного оружия, чувствительного к
загрязнению и морозам. С другой стороны, у многих солдат эта винтовка пользовалась
заслуженной популярностью за существенно большую, чем у винтовки Мосина, огневую 

мощь.



Внешний вид Винтовки Токарева



Ручной пулемет Дегтярева РПД
Ручной пулемет ДП (Дегтярева, пехотный) был принят на вооружение РККА в 1927 году и 

стал одним из первых образцов, созданных с нуля в молодом Советском государстве. 
Пулемет оказался довольно удачным и надежным, и в качестве основного оружия 
огневой поддержки пехоты звена взвод - рота массово использовался вплоть до конца 
Великой Отечественной войны. По окнчании войны пулемет ДП и его 
модернизированный ариант ДПМ, созданный по опыту боевых действий в 1943-44 
годах, были сняты с вооружения Советской Армии, и широко поставлялись 
"дружественным" СССР странам и режимам, отметившись в войнах в Корее, Вьетнаме и 
других. На основе опыта, приобретенного во Второй Мировой стало ясно, что пехоте 
необходимы единые пулеметы, сочетающие повышенную огневую мощь с высокой 
мобильностью. В качестве эрзац-заменителя единого пулемета в звене рота на основе 
более ранних разработок в 1946 году был создан и принят на вооружение ручной 
пулемет РП-46, представлявший собой модификацию ДПМ под ленточное питание, что 
вкупе с утяжеленным стволом обеспечивало большую огневую мощь при сохранении 
приемлимой маневренности. Тем не менее, РП-46 так и не стал единым пулеметом, 
используясь только с сошек, и с середины 1960х был постепенно вытеснен из системы 
вооружения пехоты СА новым, более современным единым пулеметом Калашникова - 
ПК. Как и предыдущие образцы, РП-46 широко поставлялся на экспорт, а также 
производился за рубежом, в том числе - в Китае, под обозначением Тип 58.



Внешний вид РПД



Тульский Токарев ТТ
• Пистолет ТТ (Тульский, Токарева), как следует из его названия, был разработан на Тульском 

Оружейном заводе легендарным русским оружейником Федором Токаревым. Разработка 
нового самозарядного пистолета, предназначенного для замены как штатного устаревшего 
револьвера Наган обр 1895 года, так и различных импортных пистолетов, имевшихся на 
вооружении в Красной Армии, была начата во второй половине 1920 годов. В 1930 году, 
после продолжительных испытаний, пистолет системы Токарева рекомендуется к принятию 
на вооружение, и армия заказывает несколько тысяч пистолетов для войсковых испытаний. В 
1934 году по результатам опытной эксплуатации в войсках, на вооружение РККА 
принимается несколько улучшенный вариант этого пистолета под обозначением "7.62мм 
самозарядный пистолет Токарева образца 1933 года". Вместе с пистолетом на вооружение 
принимается и 7.62мм пистолетный патрон типа "П" (7.62х25мм), созданный на основе 
популярного мощного патрона 7.63мм Маузер, закупавшегося для имевшихся в большом 
количестве в СССР пистолетов Mauser C96. Позже были также созданы патроны с 
трассирующей и бронебойной пулями. Пистолет ТТ обр. 33 года производился параллельно 
с револьвером Нагана вплоть до начала Великой Отечественной Войны, а затем полностью 
вытеснил наган из производства. В СССР производство ТТ продолжалось до 1952 года, 
когда он был официально заменен на вооружении Советской Армии пистолетом ПМ системы 
Макарова. В войсках ТТ оставался до 1960х годов, и по настоящее время значительное число 
этих пистолетов законсервировано на армейских резервных складах. Всего в СССР было 
выпущено примерно 1 700 000 пистолетов ТТ.



Внешний вид ТТ



ППШ

7,62-мм пистолет-пулемет системы Шпагина (ППШ), образца 1941 г. 
Самое распространенное автоматическое оружие времен Второй 
мировой войны. Важным преимуществом ППШ была простота его 
конструкции, позволившая советской промышленности в трудных 
условиях военного времени наладить его массовое производство. 
Автоматика основана на использовании отдачи свободного затвора. 
Запирание ствола при выстреле производится массой затвора. 
Спусковой механизм обеспечивает ведение автоматического и 
одиночного огня. Для предохранения ствола от ударов и стрелка от 
ожогов предусмотрен металлический кожух с овальными окнами. 
Прицел секторный, на 500 м. Питание патронами из дискового или 
коробчатого магазинов, вмещающих соответственно 71 и 35 патронов. 
Для увеличения устойчивости оружия при стрельбе служит дульный 
тормоз-компенсатор, представляющий собой одно целое с кожухом 
ствола. Ложа березовая, карабинного типа.



Внешний вид ППШ



Пулемет Максим

Пулемёт Максима активно применялся РККА в Великой Отечественной войне. Его использовала 
как пехота, так и горнострелковые отряды, а так же флот, и заградотряды НКВД. Во время 
войны боевые возможности «Максима» пытались повысить не только конструкторы и 
производители, но и непосредственно в войсках. Солдаты часто убирали с пулемета 
бронещит, тем самым пытаясь повысить манёвренность и добиться меньшей заметности. 
Для маскировки помимо камуфляжной окраски, на кожух и щит пулемёта одевали чехлы. В 
зимнее время «Максим» устанавливали на лыжи, санки или на лодку-волокушу, с которых и 
вели огонь. Во время Великой Отечественной пулемёты крепили на легкие джипы «Виллис» 
и ГАЗ-64. Был и счетверённый зенитный вариант «Максима». Эта ЗПУ широко применялась 
в качестве стационарной, самоходной, корабельной, устанавливалась в кузовах автомашин, 
бронепоездах, железнодорожных платформах, на крышах зданий. Пулемётные системы 
«Максима» стали самым распространённым оружием армейской ПВО. Счетверенная 
зенитно-пулеметная установка образца 1931 года отличалась от обычного «Максима» 
наличием устройства принудительной циркуляцией воды и большой емкостью пулеметных 
лент — на 1000 патронов вместо обычных 250. Используя зенитные кольцевые прицелы 
установка была в состоянии вести эффективный огонь по низколетящим самолетам 
противника (максимально на высотах до 1400 м при скорости до 500 км/час). Эти установки 
также часто использовались для поддержки пехоты.



Внешний вид пулемета “Максим”



ППС-43
Пистолет-пулемет Судаева ППС-43 Калибр: 7,62x25 мм TT Вес: 3,67 кг заряженный, 3,04 кг без 

патронов Длина (приклад сложен/разложен): 615 / 820 мм Длина ствола: 272 мм Темп 
стрельбы: 700 выстрелов в минуту Магазин: 35 патронов Эффективная дальность: 200 метров 
Пистолет-пулемет ППШ, при всех своих достоинствах, был слишком громоздок и тяжел для 
применения в условиях помещений или узких окопов, для использования экипажами танков, 
разведчиками, десантниками, и потому в 1942 году Красной Армией объявляются требования 
на новый ПП, который должен был быть легче и меньше ППШ, а также более дешев в 
производстве. В конце 1942 года после сравнительных испытаний на вооружение РККА 
принимается пистолет-пулемет конструкции инженера Судаева под обозначением ППС-42. 
Производство ППС-42, как и его дальнейшей модификации ППС-43 было налажено в 
осажденном Ленинграде, и всего за годы войны было произведено порядка полумиллиона 
ППС обеих моделей. После войны ППС широко поставлялся на экспорт про-Советским 
странам и движением, а также много копировался за рубежом (в том числе в Китае, Северной 
Корее). ППС-43 нередко называется лучшим ПП Второй Мировой Войны. Технически, ППС 
представляет собой оружие, построенное по схеме со свободным затвором и стреляющее с 
заднего шептала (с открытого затвора). Режим огня - только автоматический. Предохранитель 
выполнен в передней части спусковой скобы и блокирует спусковую тягу. Ствольная коробка 
штампованная из стали зацело с кожухом ствола. Для разборки ствольная коробка 
"переламывается" вперед-вниз по оси, расположенной перед приемником магазина. ППС 
оснащен дульным тормозом-компенсатором простейшей конструкции. Прицельные 
приспособления включают неподвижную мушку и перекидной целик, рассчитанный на 
дальности 100 и 200 метров. Приклад складной вниз, выполнен из стали. ППС использовал 
коробчатые секторные (рожковые) магазины емкостью 35 патронов, не взаимозаменяемые с 
магазинами от ППШ.



Внешний вид ППС-43



Пулемет Дегтярева и Шпагина
Kалибр: 12,7x108 мм Вес: 34 кг тело пулемета, 157 кг на колесном станке Длина: 1625 мм Длина 

ствола: 1070 мм Питание: лента 50 патронов Темп стрельбы: 600 выстрелов/мин Задание на 
создание первого советского крупнокалиберного пулемета, предназначенного в первую 
очередь для борьбы с самолетами на высотах до 1500 метров, было выдано к тому моменту 
уже весьма опытному и хорошо известному оружейнику Дегтяреву в 1929 году. Менее чем 
через год Дегтярев представил на испытания свой пулемет калибра 12.7мм, и с 1932 года 
началось мелкосерийное производство пулемета под обозначением ДК (Дегтярев, 
Крупнокалиберный). В целом ДК повторял по конструкции ручной пулемет ДП-27, и имел 
питание из отъемных барабанных магазинов на 30 патронов, устанавливавшихся на пулемет 
сверху. Недостатки такой схемы питания (громоздкость и большой вес магазинов, низкая 
практическая скорострельность) вынудили прекратить выпуск ДК в 1935 году и заняться его 
усовершенствованием. К 1938 году конструктор, Шпагин разработал модуль ленточного 
питания для ДК, и в 1939 году усовершенствованный пулемет был принят на вооружение 
РККА под обозначением "12.7мм крупнокалиберный пулемет Дегтярева - Шпагина обр. 1938 
года - ДШК". Массовый выпуск ДШК был начат в 1940-41 годах. Они использовались в 
качестве зенитных, в качестве оружия поддержки пехоты, устанавливались на бронетехнику 
и малые корабли (в том числе - торпедные катера). По опыту войны в 1946 году пулемет 
модернизирован (изменены конструкция узла подачи ленты, крепление ствола), и пулемет 
принят под обозначением ДШКМ. ДШКМ состоял или состоит на вооружении свыше 40 
армий мира, производится в Китае ("тип 54"), Пакистане, Иране и некоторых других странах. 
Пулемет ДШКМ использовался в качестве зенитного на советских танках послевоенного 
периода (Т-55, Т-62) и на бронетехнике (БТР-155).



Внешний вид Пулемета Дягтярева 
и Шпагина


