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ЭКСКУРСИЯ «ВВИМО. ИСТОРИЯ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ» В 

СТРУКТУРЕ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С 

ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Одной из форм культурно-досуговой работы с военнослужащими 

является проведение экскурсий. Рассмотрим особенности методики 

подготовки и проведения одной из них. Экскурсия разработана в рамках 

выпускной квалификационной работы курсанта Вольского военного 

института материального обеспечения (далее – ВВИМО). 

Тема экскурсии «ВВИМО. История воинской части». 

Учебные цели экскурсии: познакомить военнослужащих с историей 

воинской части – Вольского военного института материального обеспечения 

– на основе экспозиции музея института; представить факты истории 

института с нач. ХХ в. по настоящее время; развивать у военнослужащих 

историко-краеведческие знания, навыки военно-поисковой работы. 

Воспитательные цели: воспитывать у военнослужащих высокое чувство 

гордости за героическое прошлое родного края, за наследие воинской части и 

ее личного состава; формировать творческое отношение к выполнению 

своего воинского и профессионального предназначения, основывающегося 

на патриотизме. 

При подготовке к экскурсии провести в подразделении инструктаж, в 

ходе которого: 

а) обратить внимание военнослужащих на тему экскурсии; 

б) организовать ознакомление с правилами поведения военнослужащих 

во время экскурсии, обратить их внимание на действия в общественных 

местах, в т.ч. по обеспечению санитарной безопасности; 

в) познакомить военнослужащих с литературой по теме экскурсии; 

г) назначить и проинструктировать лиц, ответственных за санитарную 

безопасность, за действия в экстремальных ситуациях;  

д) предложить проблемные вопросы по теме экскурсии, дискуссионные 

проблемы по истории воинской части, охарактеризовать маршрут; 

е) подготовить к экскурсии выставку литературы, мультимедийную 

презентацию, видеофильм, ТСО. 

Во вступительной части экскурсии: 

а) принять группу, проверить наличие личного состава, его внешний вид, 

готовность к экскурсии; 

б) провести вступительное слово; 

в) объявить тему экскурсии; 

г) обосновать ее актуальность и значимость; 

д) определить порядок прохождения экскурсии; 

е) напомнить правила поведения всей группы и ответственности 

назначенных для безопасного прохождения лиц. 



 

Во вступительной части необходимо использовать план-схему 

прохождения экскурсии для предварительного знакомства с основными 

этапами предстоящей экскурсии (см. рис. 1) и с мерами безопасного ее 

проведения, предусмотреть ее демонстрацию через ТСО. 

 

 
Рисунок 1. – План-схема прохождения экскурсии 

 

В ходе проведения экскурсии необходимо следовать следующему 

алгоритму: 

а) Первый зал. У истоков военного образования в г. Вольске. 

б) Второй зал. История подготовки специалистов Тыла Вооруженных 

Сил. 

в) Третий зал. История зарождения и развития продовольственного и 

вещевого обеспечения, обеспечения горючим и смазочными материалами. 

г) Просмотр видеофильма об истории ВВИМО. 

Во время переходов по маршруту вести рассказ о событиях истории 

воинской части, не представленных в виде экспонатов. 

В заключительной части необходимо: 

а) сделать выводы по всему сказанному во время экскурсии; 

б) отметить положительные и отрицательные стороны поведения группы 

и исполнения своих обязанностей лицами, ответственными за безопасность; 

в) напомнить тему экскурсии, ее ключевые моменты, пункты маршрута; 

г) сделать военно-патриотический вывод; 

д) ответить на возникшие вопросы, предложить военнослужащим 

оставить записи в книге отзывов музея ВВИМО; 

е) организовать убытие военнослужащих в подразделение; 

ж) сделать необходимые записи и отметки в журнале о проведенном 

мероприятии. 

Краткое содержание экскурсии. 

1. Первый зал. У истоков военного образования в г. Вольске (15 мин.). 

Музей истории училища был открыт в торжественной обстановке 5 мая 

1995 г. в канун 50-й годовщины со дня Победы Советского народа в Великой 

Отечественной войне (1941–1945). 

В первом зале музея отражена история зарождения военного 

образования на территории нашего института. Подготовка военных кадров в 

стенах современного института началась еще в 1-й четв. XIX в. и 

насчитывает уже 200 лет. 



 

Так, 10 ноября 1821 г. в Вольский уезд вступил Елисаветградский 

гусарский полк. Командир полка с частью штаба располагаются в зданиях, 

где сейчас находится лаборатория № 2 и военный оркестр – ранее это здание 

имело два этажа. Вот на этой фотографии вы видите эти здания. Остальная 

часть штаба полка дислоцировалась в г. Вольске и близлежащих селах Терсе, 

Рыбном и Плетневке. Сам же полк завершил передислокацию в Вольский 

уезд к весне 1822 г. Это подтверждается копией архивного документа 

исполненного в апреле 1822 г. Вот первая страница этого документа. В полку 

было 11 355 человек, которые были расквартированы в 95 населённых 

пунктах уезда и занимали 10 100 дворов. 

В 1823 г. при штабе полка создается учебное подразделение для детей 

воинов гусарского полка. С этого времени с небольшими перерывами здесь с 

1823 г. по настоящее время ведется подготовка военнослужащих. 

Послу убытия из города Вольска елисаветградцев на место их 

дислокации из города Саратова были переведены учащиеся 3-й бригады 

Саратовских батальонов военных кантонистов. В Вольск кантонисты 

прибыли в 1-й половине 1831 г. и разместились в зданиях бывших 

купеческих усадеб В.А. Злобина и Л.И. Расторгуева. Обе усадьбы сегодня 

составляют архитектурный комплекс филиала ВА МТО.  

Первый набор роты состоял из 127 человек. Это были, в основном, дети 

воинов гусарского полка. В роте кантонистов дети обучались с 10-ти до 15-

тилетнего возраста в 1-м классе и с 15 до 18 лет – во 2-м классе. Во втором 

классе они совершенствовали знания общеобразовательных дисциплин и 

изучали военные специальности, а также осваивали различные ремёсла. В 

1824 г. уже было 1200 кантонистов. В бригаде было 3,5 тыс., а по некоторым 

источникам – ок. 6 тыс. кантонистов. 

Командующим бригадой был назначен подполковник (с 1847 г. – 

полковник, генерал-майор при отставке) И.Н. Сафронов. За все время 

существования бригады на ее учебной базе было подготовлено свыше 13 тыс. 

лиц мужского пола для дальнейшей службы в армии. 

Институт кантонистов прекратил свое существование сразу после 

восшествия на престол Александра II. В феврале 1858 г. на базе 3-й бригады 

Саратовских батальонов военных кантонистов было открыто Саратовское 

училище военного ведомства в городе Вольске, рассчитанное на подготовку 

250 учеников. Оно значилось среди «писарских». Начальником училища был 

майор (подполковник с 1862 г., полковник с 1870 г.) О.О. Пайкуль. В 1865 г. 

его сменил известный военный педагог подполковник (полковник с 1870 г.) 

П.Я. Остелецкий.  

В продолжение Милютинских военных реформ в ноябре 1866 г. 

Саратовское училище преобразовалось в Саратовскую военную начальную 

школу в городе Вольске и просуществовало два года. 

В июле 1868 г. школа была преобразована в Саратовскую военную 

прогимназию (с 1869 г. – Вольскую военную прогимназию). Окончившие 

прогимназический курс выпускались на службу унтер-офицерами, а с 1874 г. 

– вольноопределяющимися 3-го разряда. Вольская прогимназия носила четко 



 

выраженный исправительный характер и предназначалась для «нравственно-

испорченных юношей». Первоначальный штат воспитанников в 1874 г. был 

сокращен в два раза. Тем самым учителям и воспитателям давалась 

возможность работать с небольшими группами трудных подростков. Всего за 

период с 1868 по 1882 г. в Вольск было направлено 168 гимназистов и 151 

прогимназист. Еще 26 человек поступили со стороны. Об особенностях 

организации воспитания в Вольской военной прогимназии сделал доклад на 

IV Международном конгрессе гигиены в Женеве (1882) основоположник 

российской школьной гигиены и педагогической патологии врач-психиатр 

И.А. Сикорский. В 1880–1882 гг. он наблюдал за воспитанниками Вольской 

прогимназии по поручения Военного министерства. За годы существования 

прогимназии из ее стен вышло немало замечательных военных и 

политических деятелей: братья-генералы Агте; полковник Н.Н. Петренко; 

есаул лейб-гвардии П.А. Дукмасов; архитектор Н.Н. Добачевский, 

революционер-обуховец А.И. Гаврилов и др. 

В 1885 г. Вольская военная прогимназия была реорганизована в военную 

школу с сохранением элементарного 4-х летнего курса прогимназий и теми 

же штатами. Она продолжала принимать в основном бывших кадетов, 

отчисленных за плохую учебу или дурное поведение. Всего за период с 1882 

по 1900 г. в Вольскую военную школу было переведено для перевоспитания 

380 человек.  

О жизни воспитанников школы хорошо написано в повести 

А.И. Куприна «На переломе (Кадеты)». В Вольской школе перевоспитывался 

дядя писателя К.Г. Паустовского. О нём была написана «Повесть о жизни». 

Школой последовательно командовали: полковник И.И. Добошинский с 

1883 г., полковник Н.Ф. Абдулов с 1894 г., генерал-майор Н.И. Сергеевич с 

1900 г., генерал-майор П.В. Моралевский с 1906 г. В Вольской военной 

школе обучались генерал-майор артиллерии П.Н. Офросимов, ветеран 

Англо-бурской войны И.Г. Высочанский, зачинатели отечественной военной 

авиации капитаны Е.Е. Грузинов и М.Ф. Юрлов, офицер Собственного его 

императорского величества конвоя есаул К.И. Панкратов. 

В 1908 г. на базе Вольской военной школы создается Вольский 

кадетский корпус. Его формирование проходит с 1908 по 1913 г. Директором 

корпуса до 1910 г. оставался генерал-майор П.В. Моралевский. После него 

руководил корпусом генерал-майор М.П. Бородин.  

Помещение, в котором сейчас находится наш музей построено по 

типовому проекту клуба кадетского корпуса. 

В 1909 г. кадетский корпус с инспекцией посещал Великий князь 

Константин Константинович Романов. В эти годы он курировал военное 

образование в России. Во время посещения корпуса Константин 

Константинович под впечатлением о встрече с кадетами пишет 

стихотворение «Кадету». Вот его текст. Второй раз К.К. Романов посещает 

вольцев в 1914 г., когда вручил корпусу Боевое Знамя. Наверное, во время 

этого визита он подарил корпусу книгу своих стихотворений. Вот так 



 

выглядит эта книга. Сейчас она находится в Вольской центральной 

городской библиотеке.  

17 мая 1914 г. корпусу было пожаловано знамя. Первый выпуск кадет 

состоялся 29 мая 1914 г. Всего было сделано три выпуска. Все 

подготовленные офицеры участвовали в Первой мировой войне. Среди 

кадетов-вольцев, прославивших свое военно-учебное заведение, были 

советский военачальник, Герой Советского Союза генерал армии А.А. 

Лучинский, писатель Б.А. Губер, общественный деятель Л.В. Сердаковский, 

основоположник Саратовской школы спортивного фехтования Ю. 

Серебряков и др. 

Непродолжительное время в начале 1918 г. кадетский корпус назывался 

Вольской военной гимназией. Директором ее оставался генерал-майор М.П. 

Бородин. 

19 апреля 1918 г. Постановлением Вольского Совнаркома она была 

упразднена, все офицеры и преподаватели уволены. В зданиях Вольской 

военной гимназии располагались военный госпиталь, 2-е Вольские 

пулеметные курсы, городские образовательные и просветительские 

учреждения. 

Три года в г. Вольске функционировали 2-е Вольские пулеметные курсы 

подготовки красных командиров. В 1922 г. они были преобразованы в 19-е 

Царицынские пехотно-пулеметные командные курсы, а их командный состав 

направлен на Туркестанский фронт в район крепости Кушка. Среди 

выпускников Вольских курсов советские военачальники генерал-полковник 

А.Н. Ермаков, генерал-лейтенант авиации В.А. Виноградов, генерал-майор 

танковых войск Б.М. Скворцов, генерал-майоры Б.М. Бусаров и 

М.Н. Шишкарев. 

В течение 6 лет, с 1922 по 1928 г., учебно-материальная база и военно-

педагогический опыт в Вольске оставались невостребованными. 

В 1928 г. военно-учебное заведение в городе Вольске начинает 

восстанавливаться. Приказом Реввоенсовета СССР № 308 от 24 мая 1928 г. 

был осуществлен подбор командного и политического состава для будущей 

Вольской объединенной военной школы летчиков и авиатехников 

(ОВШЛАТ, она объединяла две летно-авиатехнические школы). Первым 

начальником возрожденной Вольской военной школы был назначен комдив 

Ф.И. Жаров. 8 октября 1928 г. в ОВШЛАТ начались первые занятия, а 7 

ноября 1928 г. состоялось торжественное открытие школы. В этот день 

курсанты школы приняли участие в параде на городской площади. Вот 

фотография этого знаменательного события. 

Именно с этого времени начинается отсчет истории воинской части. 

Многие выпускники школы прославили себя в небе и на земле, на полях 

Великой Отечественной, в боях и пограничных конфликтах 1-й пол. XX в. 

Среди них дважды Герой Советского Союза генерал-майор И.С. Полбин, 

Герои Советского Союза капитан В.М. Бочаров, майор Н.Г. Глазыкин, 

подполковники В.Н. Коряков, В.И. Масленников, полковники Э.К. Пуусепп, 

И.П. Фирсов, комбриг А.К. Серов, генерал-майор В.В. Зеленцов, генерал-



 

лейтенанты И.И. Евсевьев, Б.Н. Еремин, Ф.П. Котляр, М.И. Мартынов, 

Ю.Б. Рыкачев, генерал-полковник П.Ф. Полынин.  

Приказом Реввоенсовета СССР от 6 июня 1931 г. № 44 Вольская 

объединенная школа летчиков и авиатехников была реорганизована и стала 

именоваться 2-й военной школой авиационных техников (2-я ВШАТ). Ее 

основная задача состояла в подготовке персонала для обслуживания 

авиационной техники. Ее начальником назначен комдив Г.И. Харитонов. 

Начальники, сменившие его, служили в должности непродолжительное 

время: 1932–1933 – комдив М.Т. Николаев, 1933–1937 – военинженер 1-го 

ранга Р.А. Якубов, 1937–1938 – военинженер 1-го ранга К.Я. Баранов. 

Заместителем начальника 2-й ВШАТ по военной подготовке в 1933–1938 гг. 

был будущий Герой Советского Союза генерал-майор М.А. Зашибалов. 

Постановлением Реввоенсовета Союза ССР от 11 марта 1932 г. школе 

было присвоено имя Ленинского Краснознаменного комсомола. 

Многие из подготовленных в школе авиатехников впоследствии 

проходили усовершенствование в различных школах и в разные годы стали 

известными летчиками, Героями Советского Союза. Среди них лейтенант 

И.Т. Вдовенко, полковник И.П. Власов, лейтенант Н.В. Гомоненко, 

подполковник А.Д. Калина, капитан Г.П. Кузьмин, подполковник И.Л. 

Сиренко, полковник П.Ф. Сыченко, полковник Н.Ф. Хвоя, генерал-лейтенант 

П.И. Хохлов, генерал-полковник П.Ф. Чупиков. Одним из самых 

прославленных выпускников тех лет был О.И. Кокушкин. Приказом 

Министра обороны СССР от 21 апреля 1975 г. № 99 он навечно зачислен в 

списки 1-й роты 1-го батальона воинской части. 

13 мая 1938 г. приказом НКО СССР № 67 школа была переименована в 

Вольское военное авиационно-техническое училище (ВВАТУ). Ее 

начальником был назначен военинженер 1-го ранга С.П. Хадеев. 

5 февраля 1941 г. приказом Наркома обороны СССР № 48 годовой 

праздник воинской части был определен 23 февраля, а исчисление истории с 

1928 г., а приказом того же дня № 49 училище переименовывается в 1-ю 

Вольскую военную авиационную школу механиков. Началась подготовка 

сержантов-механиков по эксплуатации самолетов. Начальником школы с 

1942 г. стал инженер-полковник С.Х. Христюк. В 1949 г. его сменил 

инженер-полковник Я.А. Никифоров. 

20 августа 1944 г. школе от имени Президиума Верховного Совета СССР 

было вручено Красное Знамя, как символ воинской чести, доблести и славы. 

Из стен 1-й ВВАШ вышли десятки высококлассных специалистов, 

самоотверженных сынов своей Родины. Среди них дважды Герой Советского 

Союза полковник И.И. Мыхлик, Герои Советского Союза майор И.Ф. 

Гавриш, генерал-майор Н.П. Грошев, капитан В.Т. Грязнов, капитан Д.И. 

Жабинский, майор А. Ишанкулов, полковник М.Т. Карпухин, полковник 

В.Ф. Коленников, полковник Г.Т. Левин, майор И.И. Нечепуренко, 

подполковник М.И. Румянцев, капитан П.Г. Рябых, Герой 

Социалистического Труда Н.М. Капитонов. 



 

За время существования военного учебного заведения в г. Вольске из его 

стен вышли 39 человек, удостоенных высокого звания Героя Советского 

Союза, два – звания Героя Социалистического Труда, один – полный кавалер 

ордена Славы. Два офицера из числа преподавателей были Героями 

Советского Союза. 

Из них И.Т. Вдовенко, Н.В. Гомоненко и Д.И. Жабинский повторили 

подвиг капитана Николая Гастелло. И.Т. Вдовенко и Н.В. Гомоненко 

направили свой самолет на фашистскую переправу через р. Днепр, летом 

1941 г., им посмертно присвоено звание Героев Советского Союза. Д.П. 

Жабинский, будучи уже Героем, в день своего 25-летия направил горящий 

самолет на скопление техники на аэродроме противника. 

Майор Г.П. Кузьмин повторил подвиг Алексея Маресьева – без ступней 

обеих ног летал на истребителе и сбил лично сам и в группе 21 фашистский 

самолет. Он также был удостоен звания Героя Советского Союза. 

Генерал-лейтенант авиации Б.Н. Еремин 9 марта 1942 г. южнее г. 

Харькова в составе 7 истребителей вступил в бой с 25 фашистскими 

самолетами. За две атаки сбили 7 самолетов противника, а сами вернулись на 

свой аэродром. За этот подвиг он как командир эскадрильи был представлен 

к званию Героя Советского Союза, но был награжден орденом Красного 

Знамени. В декабре 1942 г. он уже командует истребительным 

разведывательным авиаполком Сталинградского фронта. В канун Нового 

1943 г. из рук саратовского крестьянина Ф.П. Головатого получает на 

комбайновом заводе истребитель Як-1, а в мае 1944 г. Ф.П. Головатый 

вручает ему второй самолет Як-3. На этих двух самолетах летчик сбивает 13 

фашистских самолетов, а всего за годы войны Б.Н. Еремин лично и в группе 

сбил 23 самолета противника. За подвиги, совершенные в годы Великой 

Отечественной войны в 1990 г. ему было присвоено звание Героя Советского 

Союза. Награжден 2-мя орденами Ленина, 6-ю орденами Красного знамени, 

орденом Суворова 1-й степени и многими другими наградами СССР и 

зарубежных стран. После окончания войны стоял у истоков создания авиации 

Болгарской Народной Армии. 

Генерал-лейтенант морской авиации П.И. Хохлов в должности 

флагманского штурмана 1-го минно-торпедного авиаполка морской авиации 

Балтийского флота в ночь на 8 августа 1941 г. в составе группы 

бомбардировщиков участвовал в первом налете советской авиации на 

Берлин. 11 августа он снова участвовал в авианалете на столицу Германии. 

Аналогичные боевые задания в последующем выполнял много раз. За первый 

налет на Берлин ему 13 августа было присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

Особо следует выделить дважды Героев Советского Союза. 

Гвардии генерал-майор авиации И.С. Полбин в 1930 г. окончил 

Вольскую военную объединенную школу летчиков и авиатехников, в 1931 г. 

– Оренбургскую школу летчиков-наблюдателей. С 1939 г. был командиром 

бомбардировочного авиационного полка, участвовал в боях на р. Халхин-

Гол. На фронтах Великой Отечественной войны с июля 1941 г. В первых же 



 

боевых схватках И.С. Полбин показал себя непревзойденным мастером 

бомбовых ударов, автором знаменитой «вертушки», которая завоевала 

всеобщее признание летчиков-пикировщиков, стала одним из самых 

эффективных способов боевого применения пикирующих 

бомбардировщиков. Это когда над целью бомбардировщики образуют 

замкнутый круг и начинают один за другим пикировать на цель. Применение 

«вертушки» увеличивает время воздействия на цель, усиливает морально-

психологическое воздействие на противника, повышает точность 

бомбометания и защищает бомбардировщики от атак истребителей 

противника. 

Командир 150-го скоростного бомбардировочного авиационного полка 

(Сталинградский фронт) подполковник И.С. Полбин к августу 1942 г. 

совершил 107 боевых вылетов, умело командовал полком. Звание Героя 

Советского Союза ему присвоено 23 ноября 1942 г. Совершая 157 боевой 

вылет, в должности командира 6-го гвардейского бомбардировочного 

авиационного корпуса генерал-майор И.С. Полбин погиб в воздушном бою 

под г. Бреслау (Вроцлав, Польша) 11 февраля 1945 г. 6-го апреля 1945 г. 

награжден второй медалью «Золотая Звезда» посмертно. На малой родине – 

Ульяновской земле ему установлен бронзовый бюст. 

Выпускник нашего училища полковник В.И. Мыхлик в 1942 г. окончил 

Вольскую школу авиамехаников. В действующей армии с мая 1943 г. 

Сначала воевал штурманом на Ленинградском фронте. К августу 1944 г. 

совершил 105 боевых вылетов. То есть на боевые задания летал раз в четыре 

дня в течение года и двух месяцев. Уже, будучи командиром эскадрильи того 

же полка только на Белорусском фронте к марту 1945 г. совершил еще 82 

боевых вылета. 23 февраля 1945 г. был удостоен звания Героя Советского 

Союза, а 29 июня 1945 г. этого высокого звания был удостоен вторично. 

Награжден орденом Ленина – высшей наградой в СССР, 3-мя орденами 

Красного Знамени, орденом Александра Невского, 2-мя орденами 

Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной Звезды, многими 

медалями. Бронзовый бюст Героя установлен в г. Кривой Рог. 

В июне 1951 г. приказом Министра обороны СССР школа была 

преобразована вновь в 1-е Вольское военное авиационно-техническое 

училище по подготовке офицеров-авиатехников с двухгодичным сроком 

обучения. Начальником училища оставался Я.А. Никифоров. В 1955 г. его 

сменил инженер-полковник С.Д. Терехов. Вместе с ним для прохождения 

службы в училище прибыл заслуженный офицер Герой Советского Союза 

подполковник В.М. Игнатьев. Директивой УВУЗ ВВС СССР от 3 октября 

1953 г. училище частично перешло на 3-х годичный срок обучения. Самым 

известным выпускником авиационно-технического училища был будущий 

Герой Социалистического Труда А.И. Большаков. 

Приказом Министра обороны СССР от 31 декабря 1959 г. 1-е Вольское 

военное авиационно-техническое училище с 15 марта 1960 г. включено в 

состав Ракетных войск СССР, а Приказом Министра обороны СССР от 22 

ноября 1962 г. оно преобразовано в командно-техническое училище 



 

(ВВКТУ). Его начальником был инженер-полковник (после – генерал-майор) 

А.И. Кичигин. За четыре года существования училища, с 1960 по 1964 г., 

было произведено три выпуска специалистов для Ракетных войск, 

подготовлено более 2000 техников-лейтенантов по обслуживанию и 

эксплуатации ракет и двигательных установок, приборных и автономных 

систем управления. Среди них генерал-майор В.П. Чибисов – участник 

событий Карибского кризиса 1962 г., в 1991 г. заместитель начальника 

Главного штаба РВСН; генерал-лейтенант Ю.М. Журавлев – начальник 

Плесецкого космодрома. 

2. Второй зал. История подготовки специалистов Тыла Вооруженных 

Сил (10 мин.). 

Во втором зале нашего музея отражена история подготовки 

специалистов для Тыла Вооруженных Сил.  

С развитием средств, форм и способов ведения вооруженной борьбы и 

качественным изменением структуры видов и родов Вооруженных сил 

исключительно важное значение стали приобретать вопросы тылового 

обеспечения войск как в мирное, так и в военное время. От эффективности 

работы тыла, как никогда раньше, стали зависеть боеспособность и боевая 

готовность войск. Для того чтобы успешно справиться со сложными 

задачами по своевременному и полному обеспечению войск материальными 

средствами, нужны были специалисты, имеющие высокую военно-

техническую и специальную подготовку, обладающие необходимыми 

организаторскими и морально-боевыми качествами. В связи с этим Министр 

обороны СССР в августе 1961 г. принял решение организовать подготовку 

офицеров служб тыла на базе Военно-финансового училища Вооруженных 

сил СССР. Таким образом, с 1961 г. Ярославское военное училище стало 

многопрофильным военно-учебным заведением. 

Для укомплектования подразделений подготовки специалистов тыла в 

сентябре 1961 г. в Ярославль прибыли курсанты и командно-

преподавательский состав Калининградского интендантского училища и 

Выборгского училища по подготовке техников материально-технического 

снабжения для Военно-морского флота. В течение трех лет (1961–1964) 

Ярославское училище готовило военных финансистов и специалистов служб 

тыла для всех видов и родов войск и Военно-морского флота. Однако 

условия и территория училища не позволяли готовить такое большое 

количество курсантов для Вооруженных сил. Поэтому в конце 1963 г. 

Вольское военное училище посетила комиссия Министерства обороны для 

ознакомления с учебной базой, территорией, казарменным фондом. 

В целях улучшения качества подготовки офицеров финансовой службы 

и служб Тыла, совершенствования специальной выучки курсантов и 

ликвидации многопрофильного обучения Министр обороны в июне 1964 г. 

возложил ответственность за подготовку офицеров служб Тыла на Вольское 

военное училище имени Краснознаменного Ленинского комсомола. 

Директивой Генерального штаба ВС СССР от 2 июля 1964 г. Вольское 

военное командно-техническое училище было реорганизовано в Вольское 



 

военное училище тыла (ВВУТ) и передано в состав Тыла Министерства 

обороны. 

В соответствии с приказом Министра обороны СССР 1970 г., 

директивой Генерального штаба Вооруженных сил СССР от 24 июня 1971 г., 

директивой штаба Тыла Вооруженных сил СССР от 1 июля 1971 г. с 1 июля 

1971 г. Вольское военное училище имени Ленинского Краснознаменного 

комсомола преобразовано в Вольское высшее военное училище тыла имени 

Ленинского Краснознаменного комсомола (ВВВУТ). Училище перешло на 4-

х годичный срок обучения. 

Директивой Генерального штаба Вооруженных сил СССР от 25 июля 

1975 г. в училище образовано специальное отделение для подготовки 

военнослужащих иностранных армий. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 сентября 1978 г., 

Приказом Министра обороны СССР № 226 от 13 сентября 1978 г. за большие 

заслуги в подготовке офицерских кадров Вольское высшее военное училище 

тыла награждено орденом Красной Звезды и переименовано в Вольское 

высшее военное ордена Красной Звезды училище тыла имени Ленинского 

комсомола. 

В 1994 г. училище перешло на подготовку специалистов Тыла по новым 

учебным планам и программам, рассчитанным на 5 лет обучения. 

Начиная со 2-й половины 1990-х гг. военный вуз в г. Вольске 

неоднократно менял свое наименование: с 1998 г. филиал Военной академии 

тыла и транспорта (Вольский), с 2003 г. филиал Военной академии тыла и 

транспорта имени генерала армии А.В. Хрулёва в городе Вольске, с 2004 г. 

Вольское высшее военное училище тыла (военный институт), с 2010 г. 

Вольский филиал Военной академии тыла и транспорта имени генерала 

армии А.В. Хрулёва, с 2013 г. Вольский военный институт материального 

обеспечения (филиал) Военной академии материально-технического 

обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва. Сегодня он называется 

филиал федерального государственного казенного военного 

образовательного учреждения высшего образования «Военная академия 

материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва» 

(г. Вольск, Саратовская обл.) Министерства обороны Российской Федерации. 

За время существования в военном вузе сменилось семь начальников: с 

1964 г. генерал-майор Н.И. Гаретнин, с 1968 г. генерал-майор В.Ф. Горюн, с 

1976 г. генерал-лейтенант Н.М. Толмачев, с 1986 г. генерал-майор В.Н. 

Мукамолов, с 1991 г. генерал-майор Е.С. Громов, с 2002 г. генерал-майор 

М.М. Горбунов, с 2015 г. генерал-майор С.Г. Рихель, с 2020 г. по настоящее 

время полковник В.Ю. Зенков. 

В состав вуза вошел ряд реорганизованных и преобразованных военно-

учебных учреждений по подготовке специалистов материального 

обеспечения: в 1998 г. Нижегородское высшее военное училище тыла, в 1998 

г. факультет тыла Хабаровского военного института пограничных войск ФСБ 

России, в 2003 г. факультет тыла Пермского военного института Внутренних 

войск МВД России, в 2009 г. Ульяновское высшее военно-техническое 



 

училище, в 2009 г. в структуре вуза появился учебный центр по подготовке 

младших специалистов материального обеспечения Вооруженных сил 

России. 

73 выпускника нашего вуза за его тыловую историю удостоены высших 

офицерских званий генералов и адмиралов. 

Это наши выпускники, такие как Заместитель Министра обороны 

Российской Федерации, Герой России генерал армии Булгаков Дмитрий 

Витальевич, Заместитель Министра обороны – начальник тыла Вооруженных 

сил Российской Федерации генерал-полковник Чуранов Владимир 

Тимофеевич, Заместитель Директора – руководитель Департамента 

обеспечения деятельности ФСБ России генерал-полковник Переверзев Петр 

Тихонович, Заместитель Директора ФПС России – начальник Департамента 

тыла генерал-полковник Черемухин Игорь Григорьевич, заместитель 

главнокомандующего Внутренними войсками МВД РФ по тылу – начальник 

тыла генерал-лейтенант Громов Евгений Сергеевич, начальник Военной 

академии тыла и транспорта генерал-лейтенант Московченко Валерий 

Михайлович, начальник Военной академии материально-технического 

обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва генерал-лейтенант Топоров 

Андрей Викторович, начальник Военной академии тыла и транспорта 

генерал-майор Целыковских Александр Александрович, Заместитель 

Министра обороны по тылу – начальник тыла Вооруженных сил Республики 

Беларусь генерал-майор Болигатов Александр Васильевич, Заместитель 

Министра обороны по тылу – начальник тыла Вооруженных сил Республики 

Беларусь генерал-майор Бурдыко Андрей Валерьянович, Заместитель 

Министра обороны Республики Казахстан генерал-майор Жанжуменов 

Талгат Женисович и др. 

Многие выпускники училища за мужество и героизм, проявленные при 

выполнении интернационального долга в Афганистане и других горячих 

точках, а также при защите целостности и конституционного строя России на 

Северном Кавказе награждены орденами, медалями и наградным оружием. 

Выпускник 10-й роты 1980 г. С.Г. Амирханян, будучи заместителем 

начальника продовольственной службы 40-й армии в Афганистане в 1988 г. 

при проверке воинских частей готовящихся к выводу в Советский Союз в 

БТР-60 подорвался на мине. Несмотря на ампутированные обе ноги в районе 

колен, находит в себе силу воли, проявляя мужество и упорство, добивается у 

МО СССР разрешения служить в армии. И с 1989 г. продолжил службу 

преподавателем 6-й кафедры ВВВУТ. За службу в Афганистане С.Г. 

Амирханян награжден орденами Красного Знамени, «За службу Родине в 

Вооруженных Силах СССР» III-й степени, Красной Звезды. После 

увольнения в запас Сергей Грачикович дважды избирается главой 

администрации с. Куриловка, работал главным специалистом в 

администрации г. Вольска, в настоящее время работает инженером в 

лаборатории вычислительной техники родного училища. 

Как и их предшественники, курсанты института добиваются высоких 

успехов в учебе, воинской дисциплине и общественной жизни. За что 



 

коллектив военного вуза 10 раз награждался переходящим Красным 

Знаменем Военного совета Приволжского военного округа.  

За успешную и качественную подготовку военных кадров материального 

обеспечения военный вуз г. Вольске неоднократно отмечался 

государственными наградами. 

16 июня 2007 года ВВВУТ(ВИ) в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации № 1422 от 18 декабря 2006 г. вручено Боевое Знамя 

российского образца. 

20 ноября 2007 г. приказом Министра обороны Российской Федерации 

№ 480 ВВВУТ(ВИ) награждено Вымпелом Министра обороны Российской 

Федерации за мужество, воинскую доблесть и высокую боевую выучку. 

Вымпел был вручен 20 февраля 2008 г. 

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. 

№ 1422 (О Боевом Знамени воинской части), в соответствии с приказом 

Министра обороны Российской Федерации от 10 февраля 2016 г. № 56 

ВВИМО 16 февраля 2016 г. перевручено Боевое Знамя. 

24 февраля 2018 г. Вольский ордена Красной Звезды военный институт 

материального обеспечения награжден Грамотой Верховного 

Главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации «За 

заслуги в укреплении обороноспособности страны и подготовке 

высококвалифицированных военных кадров». 

3. Третий зал. История зарождения и развития продовольственного и 

вещевого обеспечения, обеспечения горючим и смазочными материалами (30 

мин.). 

В третьем зале музея на стендах отражена история зарождения и 

развития продовольственного и вещевого обеспечения нашей армии с IX в. 

по 1945 г. Здесь же можно проследить особенности развития службы 

горючего. 

Становление продовольственной службы тесно связано с историей 

нашего государства и его вооруженных сил. До сер. XVII в. в России 

организованной системы питания не было, государство не отпускало войскам 

средств на продовольствие, и заботы о пропитании возлагались на самих 

солдат, которые приобретали продукты для себя и корм для лошади за счет 

личных средств или получаемого жалования. Служивые люди, направляясь 

на сборы, часть съестных припасов приносили из дома, а часть приобретали у 

местных жителей. Пищу готовили с помощью подручной посуды. Летописцы 

отмечают, что «князь Святослав мясо в котлах не варил, а испекал его на 

углях, так делали и его воины». Хлеб выпекался в крестьянских печах. 

С созданием регулярной русской армии и введением провиантного 

(мука, крупа) довольствия, а также отпуска денег на закупку мяса, соли, 

овощей начинает складываться организованная система питания, 

формируются органы управления по снабжению продовольствием и 

фуражом от центра до ротного артельногох  хозяйства  включительно. 

Так, 18 февраля 1700 г. Петр I издает Указ, учреждающий в военном 

ведомстве должность «генерал-провианта», на которую был назначен 



 

окольничий С.И. Языков. Этим Указом Великого Государя Всея Руси 

генерал-провианту повелевалось «…ведать все хлебные запасы на дачу 

ратным людям, а также сбором их и дачею, на Москве и в других городах…». 

Таким образом был учрежден новый Приказ, который в соответствии с 

титулом его начальника стал именоваться провиантским, положено начало 

централизованному обеспечению войск продовольствием и определена дата 

зарождения продовольственной (провиантской) службы. 

В XIX в. организация питания военнослужащих изменяется, 

приготовление пищи возлагается на каптенармусов и производится в 

основном поротно. Горячая пища готовится 2 раза в сутки: в обед – первое и 

второе и одно блюдо – на ужин. 

В годы Гражданской войны (1918–1922) порядок питания солдат 

сохранился, т.е. красноармейцы обеспечивались горячей пищей дважды: в 

обед и в ужин, а на завтрак выдавался чай с сахаром и хлеб. 

Во время Великой Отечественной войны (1041–1945) организация 

питания в действующей армии осуществлялась побатальонно (дивизионно), 

через отделения хозяйственного довольствия взвода снабжения. Для каждого 

приема пищи готовилось одно блюдо жидкой консистенции (в объеме 1 л) на 

первое или полужидкой – на второе (0,55–0,7 г). Питание офицеров и 

генералов осуществлялось в столовых военторга, самостоятельных столовых, 

а также из общего солдатского котла, с выдачей дополнительного 

офицерского пайка. Хлеб выпекался во фронтовых, армейских и 

дивизионных хлебопекарнях и на хлебозаводах. 

В послевоенный период и вплоть до настоящего времени 

продовольственная служба Вооруженных Сил претерпела значительные 

изменения как по своей структуре, так и по степени сложности выполнения 

поставленных задач. Конечная цель работы ее звеньев, при всей 

многогранности решаемых вопросов, остается неизменной вот уже более 300 

лет, без выходных и праздничных дней – это полноценное и качественное 

питание военнослужащих всех категорий. 

Важнейшую роль в организации продовольственного обеспечения 

играет нормирование питания. Существующие продовольственные пайки 

(шести типов норм) разработаны для различных категорий военнослужащих, 

исходя из их профессиональной деятельности и энергозатрат. Нормы 

продовольственных пайков различаются с точки зрения пищевой и 

биологической ценности. В целом они соответствуют физиологической 

потребности человека в основных пищевых веществах, восполняют 

энергозатраты личного состава и компенсируют воздействие на организм 

отрицательных факторов внешней среды. 

Проводится работа по коренному техническому перевооружению 

новыми техническими средствами. В основу технической политики 

положено создание пунктов питания боевых подразделений с 

использованием технических средств блочно-модульной конструкции с 

повышенными показателями надежности и экономичности. 



 

Многие образцы техники продовольственной службы, пайков для 

различных категорий военнослужащих и разных условий службы показаны в 

нашей экспозиции. 

Здесь вы видите посуду современных столовых, муляжи вторых блюд, 

которые можно приготовить из продуктов поступающих на снабжение 

армии, различные консервированные продукты, пайки, а также отдельные 

образцы бывшего и современного оборудования для приготовления пищи в 

полевых условиях. 

Не менее интересна история вещевой службы отечественных 

вооруженных сил. Элементы военно-хозяйственных учреждений 

существовали на Руси издавна и представляли собой небольшие отделы 

общего государственного управления, без эффективных властных 

полномочий и определенного круга деятельности. 

С воцарением Петра Великого началась эпоха коренного преобразования 

российских вооруженных сил. Взамен поместных войск, стрельцов и 

различного рода полков была создана регулярная армия и возникла 

потребность в централизованном и устойчивом ее обеспечении 

обмундированием и снаряжением. 

Все вновь формируемые с 1699 г. регулярные полки получали как в 

мирное, так и в военное время обмундирование, снаряжение и другие виды 

довольствия за счет казны. Удовлетворение потребностей армии при этом 

новом порядке содержания стало не под силу существовавшим приказам 

(Разрядный, Рейтерский, Иноземный и др.) и потребовало учреждения 

самостоятельных ведомств, которые бы взяли на себя все заботы по 

обеспечению войск. 

Именным царским указом от 18 февраля 1700 г. был образован «Особый 

приказ», на который было возложено снабжение полков обмундированием, 

снаряжением и жалованием, а также оружием, лошадьми и обозом. 

История развития военной формы одежды убедительно свидетельствует 

о том, что первые лица государства всегда неустанно заботились об 

оснащении армии не только вооружением и боеприпасами, но и 

обмундированием - удобным, легким, красивым, практичным в носке, 

отвечающим боевым условиям. С учетом климатических условий России и 

роли армии в жизни государства основные предметы верхней одежды 

изготавливались из шерстяных тканей, с применением меха и других 

натуральных материалов. 

С образованием регулярных войск в России при Петре I вся русская 

армия была одета в единую, строго регламентированную военную форму 

одежды, которая выдавалась на определенный срок. 

Инициатором коренных изменений в русской армии, особенно в 

вопросах вещевого обеспечения, стал военный министр России генерал-

фельдмаршал Д.А. Милютин. 

Преобразования, произведенные им в военном ведомстве в 60- и 70-е гг. 

XIX в., затронули все стороны жизни и быта армии, включая вещевую 

службу (комиссариатское ведомство). Были систематизированы и 



 

направлены для руководства войскам все табели, изданные в разное время по 

обеспечению армии обмундированием и снаряжением. Увеличены нормы 

(«казенные отпуски») на вещевое довольствие, введены новые предметы в 

походное снаряжение солдат, изменены образцы сапог и покрой 

обмундирования в целях его упрощения и облегчения снабжения войск, в 

первую очередь в период мобилизации. Кроме того, значительно улучшилось 

качество сукна и холстов, изготовлявшихся для войск, причем пришлось 

примириться «с немалым возвышением их стоимости для казны». 

В советский период руководство государства проявляло особую заботу 

об обеспечении обмундированием военнослужащих. 

В предвоенный период развития вооруженных сил (в 1936 г.) были 

существенно увеличены нормы снабжения, прежде всего повседневным 

шерстяным обмундированием. 

Несмотря на самый трудный период в истории России – годы Великой 

Отечественной войны, правительство не только сохранило в это время нормы 

снабжения предвоенных лет, но и ввело обмундирование для 

военнослужащих-женщин, парадное обмундирование для всех 

военнослужащих, погоны. 

В послевоенные годы был внесен ряд изменений в номенклатуру 

обмундирования, существенно улучшен внешний вид военнослужащих. 

Особое внимание развитию вещевого обеспечения и совершенствованию 

предметов военной одежды уделял маршал Г.К. Жуков. Под его 

руководством в 1955 г. было введено новое парадное шерстяное 

обмундирование всем категориям военнослужащих, установлена особая 

парадная форма одежды роты почетного караула, военнослужащим-

женщинам стали выдавать шерстяные китель и платье. Были разработаны 

новые предметы обмундирования для районов с особо холодным климатом и 

внесены другие изменения. 

В 1959 г. для всех офицеров и военнослужащих сверхсрочной службы 

Сухопутных войск и Военно-воздушных сил ввели парадно-выходное, 

повседневное и полевое обмундирование единой расцветки и покроя, 

значительно увеличили нормы выдачи предметов шерстяного 

обмундирования. 

В последующие годы вещевое снабжение непрерывно 

совершенствовалось. Нормы обеспечения основными предметами 

шерстяного обмундирования с 1959 г. не уменьшались, для снабжения 

вводились новые виды одежды, такие как плащи, куртки, костюмы 

утепленные и т.п., повышалось их качество. 

Богатый исторический опыт строительства и применения Вооруженных 

Сил Российской Федерации свидетельствует о том, что одним из главных 

условий достижения победы является бесперебойное и полное обеспечение 

их необходимыми материально-техническими ресурсами, в т.ч. вещевым 

имуществом и техническими средствами вещевой службы. 

Все эти изменения нашли отражение в нашей коллекции. 



 

По левой стороне демонстрируется коллекция военной формы одежды, 

справа в витринах находятся предметы домашнего быта наших предков.  

Коллекция военной формы одежды включает отдельные образцы 

военной одежды армии царской России, а также периода, когда в России не 

было регулярной армии (февраль 1917-го – февраль 1918-го г.), но рабочие 

создавали Красногвардейские отряды для защиты фабрик и заводов и ввели 

для красногвардейцев форму одежды.  

Тут же демонстрируются первые образцы военной формы одежды 

РККА, утвержденные в 1919 г., а производить их стали в 1922 г.  

В коллекции также имеется подлинный образец солдатской шинели, в 

которой воины Красной Армии вступили в бой с фашистами. Тут же 

демонстрируется мундир с погонами лейтенанта, который был разработан по 

указанию И.В. Сталина. Такого образца мундиры предлагались для офицеров 

гвардейских частей.  

В битве под Москвой в августе-сентябре 1941 г. была возрождена 

гвардия в нашей армии. Новой формой И.В. Сталин хотел выделить 

офицеров-гвардейцев. По каким-то причинам такие мундиры приняты на 

снабжение не были, а вспомнили о них только при изготовлении формы 

одежды для Парада Победы 24 июля 1945 г. Рядом демонстрируется шинель 

солдатская, гимнастерка офицерская и солдатская, а также мундир 

солдатский, которые были приняты на снабжение армии в январе 1943 г.  

Далее мы видим отдельные образцы военной формы одежды Советской 

Армии послевоенного периода. Демонстрируются образцы военной формы 

одежды Военно-Морского флота Советской и Российской армий.  

Широко представлена коллекция военной формы одежды Советской 

Армии, введённая с 1 января 1970 г. В этой коллекции мы демонстрируем и 

образцы военной формы одежды военнослужащих женского пола. Замыкают 

нашу коллекцию образцы военной формы одежды Российской Армии, 

одежда воспитанников кадетских корпусов, школ и суворовских училищ 

современной России. 

В экспозиции «Парад Победы» мы видим копию Знамени Победы. Тут 

же находятся Боевое Знамя ВВВУТ советского и российского образцов. 

Рядом с ними находится Вымпел МО РФ «За мужество, воинскую доблесть и 

высокую боевую выучку». Эта награда говорит о том, что курсанты нашего 

училища помнят, свято хранят и приумножают славные традиции Русской, 

Рабоче-крестьянской, Советской и Российской армий. 

Самостоятельная структура службы горючего появилась сравнительно 

недавно, однако функциональные предшественники нефтепродуктов 

издревле сопутствовали войску. Это были всевозможные растительные 

масла, деготь, дрова, уголь и даже кирпич, которым, как широко известно 

благодаря лесковскому Левше, некогда чистили ружья. 

Основы снабжения армии и флота смазочными материалами 

оформились в России к сер. XVII – нач. XVIII в. Согласно воинскому уставу 

«Учение и хитрость ратного строения пехотных людей» (1647), мушкетеру 

надлежало «у перевязи иметь маленькую фляжечку с деревянным маслом, 



 

чем мушкет смазывати». Фляжечка эта – прапрабабушка современной 

«масленки». В образцовой табели «шхипорских припасов» первого Морского 

устава 1720 г. значатся лампадное, конопляное и деревянное масло. Для их 

хранения предусматривались «жестянки на масло». 

В армии Российской империи с развитием техники передовыми 

бензоскладами и мастерскими заведовал один из командиров автомобильных 

рот, являвшийся также заведующим автомобильной частью армии. Ему 

подчинялись все автомобильные части и команды. Автобронетанковые 

отряды, приданные дивизиям, снабжались горючим через начальников 

снабжения. 

С 1918 года снабжение горючим осуществлялось Главным военно-

инженерным управлением РККА и Управлением снабжения РККВФ, с 

1927 г. – Управлением специального снабжения ВМС, входившими в состав 

Центрального управления снабжения РККА. 

11 января 1933 г. приказом РВС СССР № 03 было образовано 

Управление по топливу РККА, переименованное в марте 1933 г. в 

Управление снабжения горючим и смазочными материалами РККА.  

По приказу НКО СССР № 024 от 17 февраля 1936 г. было развернуто 

Управление снабжения горючим РККА. Эта дата стала ежегодным 

праздником Службы горючего. 

За годы Великой Отечественной войны (1941–1945) Вооруженными 

Силами было израсходовано 16,4 млн т горючего. По состоянию на 1 января 

1942 г. заправка на всех фронтах по автомобильному бензину составляла 9,9 

тыс. т, тогда как к 1 мая 1945 г. она возросла в 2,7 раза и достигла более чем 

27 тыс. т. Были созданы склады и нефтебазы общей вместимостью более 430 

тыс. м3, выполнены перевозки суммарно всеми видами транспорта в объеме 

свыше 36 млн. т (перевозки превысили расход в 2,5 раза).  

После войны отмечается рост технического оснащения Вооруженных 

Сил, увеличение потребности войск (сил) в горючем, появление ракетного 

топлива, полевых магистральных трубопроводов (1953), новых средств 

хранения, транспортирования и перекачки топлива, резинотканевых 

резервуаров и др.  

В настоящее время Служба горючего Вооруженных Сил РФ располагает 

значительным материально-техническим потенциалом, позволяющим в 

целом решать главную задачу технического обеспечения по поддержанию 

боеготовности войск и сил флота.  

В экспозиции музея имеется ряд экспонатов, посвященных этой службе. 

4. Просмотр видеофильма об истории ВВИМО (20 мин.). 

Для закрепления знаний, полученных в музее, военнослужащим 

предлагается просмотреть видеофильм об истории ВВИМО. 
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