
бесполезность участия своих стран в интервенции. Британские и канадские
войска  имели  весьма  высокую  боеспособность,  но  из-за  небольшой
численности не смогли сыграть решающую роль в интервенции.

В целом же войска интервентов представляли собой внушительную по
численности силу, имели боевой опыт первой мировой войны, были хорошо
вооружены,  не  испытывали  недостатка  в  боеприпасах,  снаряжении,
обмундировании  и  продовольствии.  Однако  при  этом  они  не  всегда
обладали  высокой  боеспособностью  и  как  вооруженная  сила  не
представляли  серьезной  угрозы  для  Красной  Армии,  так  как  несли  в
основном  тыловую  и  охранную  службу.  Вследствие  значительных
политических, военных и экономических противоречий между странами –
участницами  интервенции  они  не  смогли  оказать  эффективную военную
помощь антибольшевистским вооруженным формированиям.

В то же время присутствие в России интервентов служило моральным
стимулом для солдат и офицеров Белых армий, вселяло в них уверенность в
том, что, сражаясь с большевизмом, они спасают не только свою Родину, но
и весь цивилизованный мир. Немаловажным фактором для них явилась и
военная  помощь,  главным  образом,  со  стороны  держав  Антанты,  что,  в
известной  мере,  способствовало  формированию  и   развертыванию
вооруженных сил внутренней контрреволюции.

В  целом  же  иностранная  военная  интервенция  весьма  негативно
сказалась на военно-политическом положении России в период Гражданской
войны. 
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Совершенно  бескомпромиссно,  со  всей  решительностью,  действовала
Советская власть в вопросе упразднения военных чинов. В декрете Совета
Народных Комиссаров от 16 декабря 1917 года «Об уравнении в правах всех
военнослужащих» содержались следующие положения: 

1. Все  чины  и  звания  в  армии,  начиная  с  ефрейторского  и  кончая
генеральским,  упраздняются.  Армия  Российской  республики  отныне
состоит  из  свободных  и  равноправных  друг  другу  граждан,  носящих
почетное звание солдат революционной армии.

2. Все преимущества, связанные с прежними чинами и званиями, равно
как и наружные отличия, отменяются.

3. Все титулования отменяются.
4. Все ордена и прочие знаки отличия отменяются.
5. С  уничтожением  офицерского  звания  уничтожаются  все  отдельные

офицерские организации [1]. 
Осуществление в  жизнь  столь  необычных для  армии мер,  как отмена

существовавших  столетиями  военных  чинов,  орденов,  погон  и  других
знаков отличия должна была привести к созданию какой-либо иерархии в
армейской  жизни.  Если  в  добровольческий период,  когда  Красная  Армия
была  сравнительно  малочисленной  и  красноармейцы  знали  своих
командиров  в  лицо,  отсутствие  знаков  было  еще  терпимо,  то  в  ходе
гражданской  войны,  когда  армия  стал  массовой,  необходимость  в  знаках
различия стала очевидной.

В  январе  1919  года  единая  форма  одежды  и  знаки  различия
должностного  положения  военнослужащих  получили  официальное
утверждение. 

Знаки  различия  состояли  из  пятиконечной  звезды,  треугольников,
квадратов и ромбов алого сукна. Они нашивались на левый рукав рубахи и
шинели  (рисунок  1).  Пятиконечная  звезда,  под  которой  горизонтально
располагались  треугольники,  квадраты  или  ромбы,  была  гораздо  больше
(четырнадцать  с  половиной  сантиметров  для  высшего  комсостава,
одиннадцать  –  для  остальных),  чем  красная  звезда  на  обмундировании
советских воинов более позднего времени [2]. 
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Рисунок 1 – Нарукавные знаки различия командного состава, введенные 16 января
1919 года: 1 – отделенный командир, 2 – помощник командира взвода, 3 – старшина, 4 –

командир взвода, 5 – командир роты, 6 – командир батальона, 7 – командир полка, 8 – командир
бригады, 9 – начальник дивизии, 10 – командующий армией, 

11 – командующий фронтом

В  начале  1922  года  в  Красной  Армии  была  введена  единая  строго
регламентированная  форма  одежды.  Изменилось  положение  знаков
должностного  положения  на  военной  одежде.  С  января  1922  года  знаки
различия военнослужащих стали размещаться на специальном клапане из
сукна, обрамленном алым кантом (рисунок 2).

Рисунок 2 – Нарукавные знаки различия командного состава, введенные 
31 января 1922 года: 1 – красноармеец, 2 – командир отделения, 3 – помощник командира

взвода, 4 – старшина, 5 – командир взвода, 6 –командир роты, 7 – командир батальона, 
8 – командир полка, 9 – командир бригады, 10 – начальник дивизии, 11 – командующий армией, 12

– командующий фронтом
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Каждому роду войск соответствовал  свой  цвет поля клапана,  который
нашивался на середине левого рукава шинели и гимнастерки [3]. В верхней
части клапана размещалась пятиконечная звезда из сукна алого цвета. Ниже
её вертикально нашивались знаки должностного положения (треугольники,
квадраты или ромбы), которые у командного состава были красного цвета, у
кавалерии – синего, артиллерии – черного (рисунок 3).

Установленные  в  1924  году  типовые  должностные  звания,  знаки
различия,  а  также  порядок  обращения  военнослужащих  друг  другу  (по
должностному  званию)  оставались  неизменными  вплоть  до  введения  в
Красной Армии персональных воинских званий в 1935 году.
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Рисунок 3 – Нарукавные знаки
различия командного состава,
введенные 31 января 1922 года
(цвет поля клапана – по роду
войск): 1 – Командир отделения

(кавалерия), 2 – Командир батальона
(дивизиона артиллерии), 3 –

Командующий фронтом


