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ВВЕДЕНИЕ

Во второй книге очерков истории Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 
анализируются сложнейшие политические, экономические и военные события 
второго периода войны - с середины ноября 1942 до конца 1943 г., вошедшие 

в историю под названием "коренного перелома".
К началу описываемых событий прошло почти полтора года, в течение которых 

ни днем ни ночью не затихали кровопролитные сражения на советско-германском 
фронте - главном фронте второй мировой войны. Позади остались жестокие пора
жения первых военных месяцев, героическая оборона Ленинграда, Киева, Одессы, 
Севастополя и, наконец, великая победа под Москвой, похоронившая план гитле
ровского "блицкрига". Но последовавшие летом 1942 г. в результате просчетов со
ветского командования новые крупные неудачи вновь поставили страну на грань 
катастрофы. К осени противник оккупировал огромную территорию, прорвался к 
Волге и Главному Кавказскому хребту. В те дни радио Берлина возвестило: 
"Сталинград взят доблестными немецкими войсками. Россия рассечена на северную 
и южную части, которые скоро впадут в состояние агонии". В ставке немецкого 
командования были уверены: еще одно последнее усилие и сопротивление на Вос
точном фронте будет наконец-то сломлено. Однако теперь агрессору противостояла 
уже совершенно иная, чем в 1941 г., страна, ставшая единым военным лагерем. 
Против захватчиков на фронтах сражалась закалившаяся в боях армия, полная 
непреклонной решимости и готовности не только выстоять, но и победить.

Когда разразилась война, никто не мог точно предсказать ее возможное раз
витие. Очень скоро, однако, обнаружилось, что все первоначальные прогнозы и ра
счеты политических и военных руководителей, как Германии, так и СССР, не 
оправдались. Не подтвердились и оценки западных аналитиков, стратегов и поли
тиков, полагавших, что под ударами гитлеровской военной машины Советский 
Союз будет повержен сравнительно быстро. Теперь реальные перспективы войны 
стали вырисовываться более рельефно, она стала переходить в качественно иную 
фазу. На ход событий стали влиять новые материальные и духовные факторы. 
Быстро изменялось соотношение сил и средств на всех фронтах второй мировой 
войны, в том числе и на советско-германском фронте. В то время как в лагере 
агрессора начал намечаться кризис, союз антифашистских сил с каждым месяцем 
укреплялся. В результате создавались объективные условия и реальные поли
тические, экономические и военно-стратегические предпосылки для резкого пово
рота в развитии военных событий.

Основное содержание второй книги очерков состоит в том, чтобы показать суть 
этих условий и предпосылок, как они использовались Советским Союзом для раз
грома врага, раскрыть комплекс проблем, с которыми в этот период пришлось 
столкнуться воевавшим сторонам, объяснить причины, вызвавшие глубокие изме
нения в целях, планах и способах действий вооруженных сил.

Материалы книги подтверждают, что коренной перелом в Великой Отечест
венной и во всей второй мировой войне в целом явился закономерным результатом 
колоссальных военных, политических и экономических усилий Советского Союза, а

© В.И. Фесенко
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также других стран антигитлеровской коалиции. Это был длительный, много
гранный и чрезвычайно сложный процесс, затронувший все сферы жизни воевавших 
государств. Он потребовал от СССР, его народа и армии предельной мобилизации 
сил и возможностей. В итоге произошли необратимые изменения в политической, 
стратегической и экономической обстановке.

Успех достигался в острой, бескомпромиссной, драматической борьбе. Поло
жение на советско-германском фронте не раз резко обострялось. Безусловно, в 
рассматриваемый период былое качественное превосходство вермахта уже не было 
так ярко выражено, как в первый год войны. Но немецкие офицеры и солдаты 
продолжали воевать, по-прежнему проявляя упорство и умение. Однако и по 
другую сторону была уже совершенно иная сила, способная превзойти противника. 
Вместе с тем и теперь, наряду с блестящими примерами высшего воинского 
мастерства, нередко на различных уровнях советским командованием допускались 
серьезные промахи, которые во многих случаях дорого стоили войскам; не всегда 
полностью использовались благоприятные возможности для решительного разгрома 
противника, а некоторые успехи доставались ценой неоправданно больших потерь.

В предлагаемой читателю книге авторы не стремились во всех деталях осве
тить многочисленные военные операции и сражения, составлявшие содержание 
второго периода войны. Их цель - сосредоточить внимание читателя только на 
главных, решающих этапах развернувшейся борьбы, как она представлялась в 
военные годы и видится сегодня.

В первом очерке книги рассмотрены основные особенности военно-полити
ческой и стратегической обстановки, сложившейся к осени 1942 г. на различных 
театрах войны, прежде всего на советско-германском фронте, накануне второго 
стратегического контрнаступления советских вооруженных сил. К тому времени 
Советский Союз сумел создать значительные резервы, частично восполнил потери 
и ' за счет этого нарастил свою военную мощь. Германия же в попытках завершить 
выполнение намеченных на лето и осень 1942 г. военно-стратегических задач, 
ввела в действие на Восточном фронте почти все свободные силы. К тому же 
некоторая часть ее войск была скована в оккупированных европейских странах, а 
на другом театре войны - в Северной Африке - наступлением англо-американских 
экспедиционных сил.

Ведение вооруженной борьбы одновременно на нескольких театрах войны 
осложняло положение -Германии. Правда, и положение Советского государства, его 
вооруженных сил в то время тоже было -нелегким. Все еще сохранялась угроза 
захвата противником Ленинграда и Москвы, не была окончательно устранена 
опасность его прорыва через Кавказский хребет в Закавказье. На всех фронтах 
после тяжелых летних боев войска были переутомлены, многие соединения не 
успели полностью восстановить свою боеспособность, ощущаласьрстрая нехватка 
материальных средств, особенно боеприпасов. Но и в этих условиях нельзя было 
медлить. Требовалось вырвать инициативу у врага и вновь переломить ход воору
женной борьбы в пользу СССР.

Во втором периоде войны, как и в начале ее, противостояли друг другу два 
диаметрально противоположных стратегических плана. В основе замыслов и со
ветского, и немецкого верховных главных командований на 1943 г. было дости
жение очередных военно-политических целей в ходе стратегического наступления. 
Но их реализацию руководство Германии вынуждено было отложить до будущей 
весны, а на зиму 1942/43 г. планировало переходом к жесткой позиционной обо
роне на достигнутых рубежах удержать стратегическую инициативу, сорвать воз
можное наступление Красной Армии, восстановить боеспособность своих войск на 
главных направлениях и подготовить их к третьему крупному наступлению, в ходе 
которого добиться, наконец, окончательной победы. Советский план заключался в 
переходе от стратегической обороны к наступлению с нанесением по врагу вне
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запных упреждающих ударов еще до того, как он успеет перегруппировать свои 
силы.

В последующих очерках рассматривается осуществление этих планов и раз
витие борьбы за достижение коренного перелома в войне. Главное внимание при 
этом уделено анализу трех крупнейших битв: под Сталинградом, под Курском и на 
Днепре. Наряду с ними освещается ход и исход некоторых других операций, в том 
числе малоизвестных и неудачных. Тем самым высвечиваются главные ключевые 
моменты вооруженной борьбы, показывается, как достигались и наращивались 
успехи Красной Армии, какие возможности удалось реализовать, а какие так и 
остались неиспользованными.

Особое место в книге занимает описание действий советских вооруженных сил 
в ходе контрнаступления под Сталинградом по окружению и разгрому прорвавше
гося к Волге противника. При этом на основе различных источников в более полном 
объеме раскрываются численность окруженной и плененной вражеской группи
ровки, цифры потерь Красной Армии, неудачные моменты развития операции, 
особенно при отражении деблокирующего контрудара противника и завершении 
уничтожения его окруженной группировки, объективно оцениваются принимав
шиеся решения и возможные результаты различных вариантов действий войск.

В тесной связи с контрнаступлением под Сталинградом рассматриваются насту
пательные операции по разгрому противника на Среднем и Нижнем Дону, Воро
нежско-Харьковская стратегическая наступательная операция, стратегическая и 
фронтовые операции по освобождению Северного Кавказа. Особое внимание уде
лено анализу драматических событий, связанных с отражением февральско-мар
товского контрнаступления немецких войск в Донбассе и под Харьковом, крупных 
просчетов, допущенных при этом советским военным руководством, в том числе 
Ставкой ВГК и командующими войсками фронтов.

Тяжелая роль выпала в годы войны на долю Ленинграда. Работая над книгой, 
авторы понимали, что и более полувека спустя правда о величайшей трагедии его 
жителей еще не сказана до конца. Мы стремились показать непреходящее значение 
духовного подвига защитников города, раскрыть ход операции "Искра" по прорыву 
блокады, проводившейся войсками Ленинградского и Волховского фронтов, а также 
силами Краснознаменного Балтийского флота и Ладожской военной флотилии. 
Значительное место отведено освещению боевых действий на шлиссельбургско- 
синявинском выступе, где почти полтора года противник усиленно укреплял и без 
того выгодные для него рубежи.

В книге нашли отражение малоизвестные операции в районах Великих Лук, 
Невеля и Городка, а также тяжелые, безуспешные операции против немецких 
войск, длительное время удерживавших демянский плацдарм и ржевско-сычевский 
выступ (операция "Марс"), ликвидировать которые удалось лишь после того, как 
высшее немецкое руководство вынуждено было в связи с тяжелой для вермахта 
обстановкой на южном крыле фронта и в районе Курска принять решение об 
оставлении этих районов.

С учетом новых документальных данных рассматривается битва на Курской 
дуге, раскрываются ее особенности, показывается, как готовилась и развивалась 
предпринятая противником операция "Цитадель", каким образом советским войскам 
удалось в кратчайший срок остановить врага, сорвать его попытку вновь захватить 
инициативу на Восточном фронте и тем самым изменить в свою пользу ход войны. 
Дается уточненная оценка как планов сторон, так и развернувшихся затем 
оборонительных сражений Центрального и Воронежского фронтов, последующего 
стратегического контрнаступления с участием пяти фонтов (операции "Кутузов" и 
"Полководец Румянцев"); оценивается совокупность политических и военных 
факторов, сыгравших важную роль в провале наступления противника, сокруши
тельном разгроме созданных им мощных танковых группировок и успешном 
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развертывании Красной Армией первого летнего наступления на широком фронте - 
от Ленинграда до Черного и Азовского морей.

В последние годы между российскими и немецкими историками довольно остро 
развернулась дискуссия о значении встречного танкового сражения под Про
хоровкой 12 июля 1943 г. Советская историография всегда рассматривала его как 
крупнейшее танковое сражение второй мировой войны. Однако немецкие историки 
подвергают это утверждение сомнению, доказывая, что на небольшом прост
ранстве в районе Прохоровки при огромном скоплении танков сражение просто не 
могло состояться. Мы попытались показать свой взгляд на эту проблему, опираясь 
на проведенный анализ архивных документов, а также на мемуары участников 
боевых действий того времени.

Отдельный очерк посвящен битве за Днепр и сокрушению немецкого Вос
точного вала, опираясь на который, германское руководство рассчитывало оста
новить советские войска, удержать завоеванные территории и перевести войну в 
затяжные формы. В нем показывается, как советские войска освобождали Лево
бережную Украину, форсировали Десну и Днепр, развернули затем широкие 
наступательные действия на территории Белоруссии и Правобережной Украины, 
завоевали плацдармы в Крыму, отразили контрнаступление противника на киевском 
направлении, его контрудары в районе Кировограда и Кривого Рога.

Рассматривая в целом ход вооруженной борьбы во втором периоде Великой 
Отечественной войны, авторы книги стремились показать, как в ходе проводимых 
операций менялись состояние, возможности, количественные и качественные харак
теристики вооруженных сил Германии и Советского Союза, способы их военных 
действий, как расширялся фронт борьбы. Читатель сможет оценить деятельность 
советской Ставки вГк и верховного главнокомандования немецких войск, узнать, 
какими - мотивами руководствовались в своих решениях Сталин и Гитлер, как 
проявлялся полководческий почерк ведущих военачальников Красной Армии 
Г.К. Жукова, А.М. Василевского, И.С. Конева, К.К. Рокоссовского, Н.Ф. Ва
тутина, Р.Я. Малиновского, Л.А. Говорова, К.А. Мерецкова, А.И. Еременко и др. 
и вермахта - В. Кейтеля, А. Йодля, Э. Манштейна, Г. Клюге, Э. Клейста, Г. Гота 
и др., каким образом превосходство в умении воевать постепенно переходило на 
сторону Красной Армии.

Понимая неослабевающий интерес в обществе к личности Сталина, оценка 
которой до сих пор неоднозначна, мы попытались ответить лишь на вопрос о его 
полководческом искусстве в 1943 г. Миллионные жертвы, неудачи, катастрофы, с 
одной стороны, и невиданное мужество советских людей, с другой, корректировали 
стиль руководства Верховного Главнокомандующего. Он стал действовать более 
осмотрительно, продуманно, целеустремленно. Его мысль порой достаточно 
пытливо искала пути повышения эффективности боевых действий, ускорения 
разгрома вражеских войск. Он, безусловно, масштабно смотрел на процессы войны, 
видел их тесную взаимосвязь с политикой, международной обстановкой, действиями 
союзников, другими внешнеполитическими факторами. Но очевидно и другое. 
Стиль Сталина — силовой, жесткий - остался неизменным. Его "тяжелую руку", 
безапелляционность, категоричность и подозрительность чувствовали многие, кто 
соприкасался с ним в годы войны.

Отдельная тема очерков - достижение экономического превосходства над про
тивником. В ней отражено, как Советский Союз в тяжелых условиях сумел создать 
мощное военное хозяйство, добиться опережающего, по сравнению с третьим рей
хом, выпуска качественной военной продукции, технического оснащения войск. Ав
торы сочли возможным отойти от привычных стереотипов и тяжеловесных ста
тистических таблиц при освещении этого вопроса, показав силу подвижничества 
советских людей.

При исследовании событий второго периода войны нельзя было не сказать и о 

8



цене достижения перелома в вооруженной борьбе -  о потерях Красной Армии в 
кампаниях и операциях конца 1942-1943 гг. Наиболее полные данные о них при
ведены в приложениях. Проанализировать их трудно, их количественные пока
затели зависели от очень многих объективных и субъективных факторов. Но 
читатель должен помнить, что за цифрами статистики стоят человеческие жизни 
тех, кто отдал за Победу самое дорогое. И если страдания павших и живых пере
плавились в могущество державы, то все равно не следует забывать о той цене, 
которую пришлось за это заплатить.

В целом книга призвана воссоздать правдивую картину далеких военных со
бытий, полнее раскрыть страницы нашей военной истории, показать, как СССР 
вместе с другими странами антигитлеровской коалиции на переломном этапе войны 
шел к Великой Победе.

* * *

Редакционная коллегия выражает признательность П.П. Чевеле и О .А . Куд
ряшову -  за предоставленные материалы; А.Н . Баженову, В.Ю. Барбашовой, 
А .И . Барсукову, Н.Н. Виноградовой, В.И. Грибовой, Т.Л. Емченко (схемы), 
И.А. Калашникову, П.И. Клышникову, Н.И. Кобрину, Г.И. Кузнецову, С.И. Липа
тову, В.Л. Максименко, Н.И. Мартыновой, В.В. Молчанову, В.И. Фирсовой, 
И.М. Шуваевой -  за помощь в научно-организационной работе.

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 



НАКАНУНЕ ВТОРОЙ ВОЕННОЙ ЗИМЫ

сень 1942 г. была насыщена множеством политических, военных и военно
экономических событий огромной важности. Она стала своеобразным свя-
зующим звеном между двумя самыми сложными и динамичными периодами 

Великой Отечественной войны. Завершились сражения лета 1942 г. и в то же 
время создавались предпосылки для новых операций. Форсированная подготовка к 
ним оказалась в центре внимания военно-политического руководства как Со
ветского Союза, так и фашистского блока.

Приближалась вторая военная зима. По обе стороны советско-германского 
фронта ее ждали с тревогой и затаенными надеждами. Кто одержит верх в пред
стоящих сражениях? Повторятся ли события зимы 1941 г. или война пойдет иным 
путем? Как очередная зимняя военная кампания отразится на положении СССР 
и германского рейха, на ходе всей мировой войны, пламя которой третий год 
бушевало в Европе, Азии и Африке, на просторах Атлантического и Тихого 
океанов?

Эти вопросы вставали не случайно. Военное, политическое и экономическое 
противоборство двух коалиций осенью 1942 г. обострилось до предела. Положение 
советских войск, армий Великобритании и США повсеместно оставалось сложным. 
Фашистская агрессия достигла своего апогея. Вооруженные силы Германии и ее 
союзников в Европе и Северной Африке, а Японии - в азиатско-тихоокеанском 
регионе овладели огромной территорией площадью в 12,8 млн кв. км с населением 
свыше 500 млн человек. Ими были оккупированы 22 европейские, азиатские и 
северо-африканские страны. Под пятой немецких захватчиков оказалась почти вся 
континентальная Западная Европа, Балканы, Прибалтика, Молдавия, Украина, 
Белоруссия, западные области России, на севере Африки - часть Ливии и Египта. 
Япония захватила значительную часть Китая, оккупировала многие острова и поч
ти треть акватории Тихого океана.

Однако ни на одном из театров войны ни Германии, ни Японии не удалось 
достигнуть поставленных на 1942 г. целей. Советский Союз, США и Великобри
тания не только выдержали натиск агрессора, но и сумели сохранить главные силы 
своих армий и флотов, удержать жизненно важные районы. В конце концов про
тивник был повсеместно остановлен и оказался вынужденным перейти к обороне. 
Линия фронта стабилизировалась. Вооруженные силы фашистского блока остались 
практически без стратегических резервов, утратили большинство тех преимуществ, 
которые в течение трех лет позволяли им успешно вести наступательную войну. 
Чаша весов колебалась. Можно было ожидать любого развития событий: малейший 
просчет, любой неверный шаг мог стать роковым, повлечь за собой тяжелые 
последствия.

Руководители воевавших государств сознавали всю сложность и непредсказуе
мость создавшейся обстановки, но тем не менее оптимистично смотрели в будущее. 
Гитлер и его окружение, правящие круги Японии по-прежнему верили в возмож
ность победоносного завершения войны и не собирались отказываться от своих 
агрессивных замыслов, а лишь пересматривали способы и сроки их достижения.

© | А. А. Данилевич |, А.С. Князьков
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Военно-политическое руководство Советского Союза, США и Великобритании 
тоже надеялось на лучшее. Лидеры этих государств были уверены, что им удастся 
использовать возникшие у противника сложности, захватить инициативу и резко 
изменить ход борьбы в свою пользу.

Противоречивый характер военно-политической обстановки и обоюдные 
расчеты на продолжение войны в активных формах предопределяли переход 
вооруженной борьбы в качественно новую стадию. Сейчас, спустя многие деся
тилетия, отчетливо видны основные ее движущие силы, важнейшие побудительные 
мотивы, которые в то время определяли главную линию войны. Можно более 
объективно оценить принимавшиеся решения и их последствия. Но осенью 1942 г. 
дело обстояло намного сложнее, далеко не все было столь очевидным. Об истинных 
намерениях противника и перспективах войны нельзя было судить с полной 
уверенностью. Множество случайностей подстерегали и ту и другую сторону на 
каждом щагу.

В свете ставших известными новых документов представляется возможным 
более обстоятельно разобраться в сложном переплетении различных факторов и 
явлений и попытаться восстановить картину событий той драматической поры.

ПАНОРАМА МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Летние месяцы 1942 г. оказались исключительно тяжелыми для Советского 
Союза и других стран антигитлеровской коалиции. С наступлением осени напряжен
ность вооруженной борьбы не снизилась. Напротив, война набирала новые оборо
ты, приобретала все более ожесточенный характер. Ее политический и страте
гический облик в то время определялся прежде всего тем, что к середине года 
окончательно завершилось размежевание мировых военно-политических сил, сфор
мировались военно-политические коалиции и несколько групп нейтральных стран, 
придерживавшихся либо англо-саксонской, либо прогерманской ориентации или 
просто занимавших выжидательную позицию. Война, таким образом, стала всеоб
щей: она не оставила в стороне практически ни одно государство.

В состав фашистского блока в то время помимо Германии входили Япония, 
Италия, Румыния, Венгрия, Финляндия, Болгария, Таила'нд и государственные 
образования с марионеточными правительствами Словакии, Хорватии, Манчжоу-го 
и Нанкина в оккупированной части Китая. Из них 8 государств во главе с Герма
нией в Европе и 3 -  во главе с Японией в Азии -  непосредственно участвовали в 
военных действиях. Им противостояли 34 государства, входившие в антигитле
ровскую коалицию. Среди них СССР, США, Великобритания, Китай, Монголия, 
Канада, Индия, Австралия, Новая Зеландия, Южно-Африканский Союз, Бразилия, 
Мексика, Куба, Никарагуа, Гаити, Гватемала, Гондурас, Сальвадор, Панама, 
Доминиканская Республика, Коста-Рика и ряд других стран. В вооруженную борьбу 
включились также силы народно-освободительных движений оккупированных 
Германией и Японией государств. Однако из всего состава антигитлеровской 
коалиции только Советский Союз в полном объеме использовал свою военную и 
экономическую мощь для борьбы с врагом. США и Великобритания, ее доминионы 
и колонии (Канада, Индия, Австралия, Новая Зеландия и др.) вели активные 
боевые действия небольшой частью своих вооруженных сил. В Китае продолжали 
борьбу с японскими оккупантами войска Гоминьдана, 8-й и Новой 4-й армии 
Коммунистической партии Китая. Остальные страны участвовали в войне чисто 
символически или вообще ограничивались формальным ее объявлением.

Активно участвовавшие в войне государства за прошедшие годы понесли 
большие потери, прежде всего СССР и Германия. К осени 1942 г. Советский Союз 
потерял убитыми, умершими, ранеными и пропавшими без вести уже 11 млн
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162 тыс. человек1. Германия, только на Восточном фронте по тем же показателям 
потеряла почти 2200 тыс. человек2. Людские ресурсы сторон постепенно исто
щались, вместе с тем, возраставшие масштабы вооруженной борьбы требовали 
дальнейшего увеличения численности действующих армий и все более значи
тельных материальных затрат. Ввиду этого возникла необходимость в мобилизации 
всех сохранившихся возможностей государств.

Германия пыталась решить эту задачу за счет тотальной милитаризации своей 
экономики, привлечения ресурсов союзных стран, а также всеобщего ограбления 
покоренных земель и эксплуатации рабского труда угнанного в Германию насе
ления с оккупированных территорий. Советский Союз стремился в полной мере 
использовать свои внутренние ресурсы и дополнительные возможности, появив
шиеся в связи с завершением перевода экономики на военные рельсы и расши
рением производственной базы на Урале и востоке страны.

Проводившиеся мероприятия позволили обеим коалициям, несмотря на потери, 
нарастить свой военный и военно-экономический потенциал. Общий состав воору
женных сил фашистского блока возрос до 14,5 млн человек. На оснащении войск 
находилось более 100 тыс. орудий и минометов, 11,3 тыс. танков и штурмовых 
орудий, 12,6 тыс. боевых самолетов, 849 боевых кораблей3.

Противостоявшие фашистскому блоку основные государства антигитлеровской 
коалиции располагали вооруженными силами общей численностью 23,7 млн чело
век. В составе действующих армий находилось 15,7 млн человек, 169,9 тыс. орудий 
и минометов, 25,3 тыс. танков и САУ, 34,9 тыс. боевых самолетов, 1022 боевых 
корабля4. Таким образом, преимущество в силах и средствах перешло к странам 
антигитлеровской коалиции. По важнейшим средствам борьбы их вооруженные 
силы превосходили противника в 1,3-3,3 раза. Но особо значительным стало 
превосходство СССР, США и Великобритании в военно-экономическом потен
циале, особенно в темпах наращивания военного производства. За вторую половину 
1942 г. их промышленность выпустила 279 тыс. орудий и минометов, 38,6 тыс. 
танков и САУ, 44,2 тыс. боевых самолетов5. К концу года антигитлеровская коа
лиция превзошла фашистский блок в производстве этих видов оружия и военной 
техники соответственно в пять, девять и три раза6.

Но полностью реализовать столь существенный материально-технический 
перевес над противником можно было только введя в действие все имевшиеся силы 
и скоординировав важнейшие операции на всех четырех географически обособлен
ных театрах войны: в Европе, в Африке и на Средиземноморье, в азиатско- 
тихоокеанском регионе и Атлантике. К сожалению, в то время вооруженные силы 
СССР, США и Великобритании все еще действовали разрозненно и с несоизме
римым напряжением. На советско-германском фронте - главном фронте второй 
мировой войны - продолжалось невиданное по ожесточенности противоборство. 
В военные действия от Баренцева до Черного морей были вовлечены много
миллионные группировки войск. Здесь с обеих сторон действовало более 700 рас
четных дивизий7.

Советский Союз по-прежнему один на один сражался с главными -силами 
фашистского вермахта и армиями европейских союзников Германии. Глубина 
вторжения противника в пределы СССР достигла 1000-1800 км8. Враг продолжал 
угрожать Мурманску, Архангельску, Ленинграду, Москве, промышленным центрам 
Поволжья и Закавказья. Приходилось еще считаться также с возможностью его 
ударов через Кавказ на Ближний Восток и на обход группировок советских войск, 
прикрывавших Москву и другие важные районы Центра России. Но наиболее 
опасный кризис был уже преодолен. На северном и центральном участках советско- 
германского фронта вражеские войска сами опасались возможных ударов Красной 
Армии, а на юге их основные ударные группировки были уже остановлены, 
обескровлены и оказались в чрезвычайно опасном положении.
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В такой обстановке перед советским военно-политическим руководством 
открывалась возможность перейти к активным действиям и захватить инициативу, 
а военное руководство третьего рейха встало перед необходимостью решения 
многих сложных задач. Требовалось срочно укрепить и удержать растянувшийся на 
шесть тысяч километров фронт, обезопасить находившиеся под угрозой направ
ления и коммуникации, обеспечить отражение ожидавшихся контрударов советских 
войск и одновременно начать подготовку к новой наступательной кампании в 
следующем году. Тем не менее Гитлер и его окружение полагали, что Красная 
Армия находится в еще худшем положении.

Вторым по значению театром войны в 1942 г. являлся Северо-Африканский. 
Здесь действовали ограниченные по составу группировки войск, а проводимые 
операции по своему масштабу и достигнутым результатам не шли ни в- какое 
сравнение с военными действиями на советско-германском фронте, хотя косвенно и 
они влияли на общую военно-политическую обстановку в мире. Летом 1942 г. 
немецко-итальянские войска (три немецкие и семь итальянских дивизий), объеди
ненные в 6-ю танковую армию "Африка"9, в результате стремительно проведенной 
под командованием генерала Э. Роммеля операции "Тезей" захватили Тобрук, 
овладели Киренаикой и вторглись в северо-восточные районы Египта. В результате 
создалась прямая угроза Александрии, Суэцу и Каиру. Гитлеру уже виделась 
перспектива прорыва на Ближний Восток одновременно и с Кавказа, и из Египта. 
В телеграмме своему союзнику Б. Муссолини он писал: "Достигнут поворотный 
пункт истории, который может стать решающим для судьбы войны... Теперь стоит 
задача нанести удар по всему восточному костяку английской империи"10.

Однако этим расчетам не суждено было сбыться. Истощенные в тяжелых боях 
немецкие и итальянские войска были остановлены под Эль-Аламейном и перешли 
к обороне. Сорвалась и задуманная немецким командованием операция по захвату 
о. Мальта ("Геркулес"). В то же время английские и американские ВМС добились 
подавляющего превосходства на Средиземном море, что поставило под угрозу 
воздушные и морские коммуникации африканской группировки итальянских и не
мецких войск. Последние испытывали все более острый недостаток в горючем и 
боеприпасах, тогда как действовавшая в Египте 8-я британская армия быстро 
увеличивалась. В октябре в ее состав уже входило 230 тыс. человек (12 расчетных 
дивизий). Британские войска превосходили противника по танкам в 2,6 раза, 
а по боевым самолетам в 4,3 раза11. Это позволило им нанести мощный контрудар, 
в результате которого после упорных боев оборона врага была прорвана. В связи с 
создавшейся угрозой глубокого охвата генерал Роммель вынужден был начать 
отход. Оставленные им для прикрытия главных сил четыре итальянские дивизии 
капитулировали. К середине ноября противник оставил сначала Тобрук, а затем и 
Бенгази. В такой обстановке у немецкого фюрера пропал интерес к Африканскому 
театру войны. Он откровенно заявил, что "с этого момента будет рассматривать 
кампанию в Африке только как борьбу за время"12.

С 8 по 11 ноября американские и английские войска под командованием 
генерала Д. Эйзенхауэра осуществили высадку крупных десантов на побережье 
Северо-Западной Африки в районах Касабланки и западнее Алжира (операция 
"Торч”). Уже к 1 декабря общая численность десантных сил была доведена до 
253 тыс. человек13. Немецкое командование слишком поздно предприняло ответные 
меры, а колониальные французские войска в Марокко и Алжире (200 тыс. человек) 
не оказали серьезного сопротивления. Вследствие этого западные союзники почти 
беспрепятственно овладели Алжиром. Однако сразу развить успех не удалось, так 
как противник перебросил в Тунис оперативную группу "Неринг" (танковая и пе
хотная дивизии), преобразованную впоследствии в 5-ю танковую армию под 
командованием генерала Ю. Арнима14.

Первые столкновения произошли на западной границе Туниса 17 ноября. 
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Вначале англо-американские экспедиционные силы имели успех. Однако в дальней
шем их продвижение замедлилось. Более того, внезапным контрударом противника 
они были отброшены и перешли к обороне. Несмотря на это, положение немецких 
и итальянских войск в Северной Африке становилось все более тяжелым: лишен
ные поддержки с европейского континента, зажатые с запада, юга и востока, в 
условиях господства авиации и флота американо-английских войск в бассейне 
Средиземного моря, они были обречены.

Третьим театром войны являлся Азиатско-Тихоокеанский. В середине 1942 г. 
на этом театре Япония нанесла серьезное поражение вооруженным силам США и 
Великобритании. Ее войска удерживали оккупированную часть Китая, овладели 
Гавайскими и Филиппинскими островами, захватили Индонезию, Сингапур, Бирму, 
вышли к границам Индии, угрожали Австралии и Новой Зеландии. Однако непо
мерные территориальные завоевания лишь усложнили положение агрессора. Разб
росанные на многочисленных фронтах и сотнях островов, японские войска оказа
лись обессиленными. Японские военно-морские силы потерпели ряд поражений в 
морских сражениях у атолла Мидуэй и у Соломоновых островов. Таяли надежды и 
на скорую победу в Китае, где к концу года против 30 японских дивизий и 
33 дивизий марионеточного нанкинского правительства сражалась почти 2,5-мил
лионная гоминьдановская армия Чан Кайши (213 расчетных дивизий), а также две 
народно-революционные армии (15 расчетных дивизий)15. Японии теперь было 
трудно не только осуществить намеченный план по захвату Индии и Австралии, но 
и удержать завоеванное.

Общее соотношение сил на этом театре войны резко изменилось. Вооружен
ным силам Японии и ее союзников, насчитывавшим 3,3 млн человек (93 расчетные 
дивизии), теперь противостояли мощные вооруженные силы США, Великобритании 
и Китая, включавшие свыше 4 млн человек (265 расчетных дивизий). Правда, 
Япония еще сохраняла превосходство по боевым кораблям в 1,4 раза, а по боевым 
самолетам в 1,3 раза16. Но это преимущество быстро таяло. В результате все 
очевиднее вырисовывалось несоответствие между глобальными притязаниями 
японских милитаристских кругов и реальными возможностями их достижения: 
становилось ясно, что Япония захватила кусок, который не в состоянии проглотить. 
Как и Германия, она оказалась перед перспективой длительной войны с могу
щественным, быстро наращивавшим свои силы противником.

Важным театром войны являлась Атлантика. И здесь до самой осени Германии 
удавалось удерживать инициативу. Немецкие подводные лодки, численность кото
рых достигла 368 единиц, господствовали на англо-американских океанских и мор
ских коммуникациях. В 1942 г. ежемесячно западные державы теряли по 1(00-120 
транспортов. Только в августе и сентябре потери англо-американского флота 
составили более 991 тыс. брт; в октябре они достигли 585, а в ноябре превзошли 
самый высокий за всю войну показатель - 808 тыс. брт. Всего от подводных лодок 
потери составили 1060 торговых судов17.

Руководство Германии планировало с вводом в строй новых подводных лодок 
еще более увеличить потери торгового флота противника18, чтобы путем активи
зации подводной войны сорвать англо-американские морские перевозки в Египет, 
вокруг Африки и распространить действия своих подводных лодок на Индийский 
океан19. Вместе с тем соотношение морских сил на Атлантике постепенно менялось 
в пользу западных держав. С июля 1942 г. США резко усилили борьбу с немецкими 
подводными лодками у побережья Северной Америки. Только за вторую половину 
года немцы потеряли здесь 66 своих "субмарин"20. Это вынудило немецкое военно
морское руководство отвести основные силы подводного флота в центр Атлантики. 
Но и в этом районе они столкнулись с возросшим противодействием противника.

Осенью в связи с начавшейся англо-американской десантной операцией "Торч" 
немецкое командование попыталось перебросить большую часть своих подводных 
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лодок к побережью Западной Африки, но из-за неблагоприятной обстановки от 
этого пришлось отказаться. В конце концов Гитлер принял решение сосредоточить 
основные усилия надводных и подводных сил в Северной Атлантике, чтобы не 
допустить ожидавшегося вторжения англичан в Норвегию, а главное - сорвать 
проводку морских конвоев, перевозивших грузы по ленд-лизу из Англии и США в 
СССР. В результате активность немецкого флота в этом районе резко возросла. 
Потребовалось более полугода, чтобы и здесь добиться перелома в морской войне.

В Западной Европе осенью 1942 г. военные действия ограничивались, главным 
образом, воздушными операциями. Гитлеровское руководство до конца 1941 г. не 
считало реальной высадку англо-американских войск на атлантическом побережье 
Франции и потому не проявляло особого беспокойства за свой стратегический тыл 
на западе. Только после поражения под Москвой им были приняты ме ры по 
организации обороны этого участка. Однако и. в дальнейшем оборонительные ра
боты велись вяло. К осени 1942 г. было построено лишь 115 позиций для береговых 
артиллерийских батарей и около 1000 (5% плана) долговременных оборонительных 
сооружений. Со второй половины года опасения в отношении возможной десантной 
операции на западном побережье Франции возросли. Исходя из этого на совещании 
у Гитлера 13 августа было принято решение пересмотреть направленность обо
ронительного строительства и как можно скорее перейти к созданию на побережье 
полевых фортификационных укреплений. Одновременно было объявлено о создании 
так называемого Атлантического (Западного) вала21.

Разведывательно-диверсионный десантный рейд небольшого отряда англо
канадских сил в район Дьеппа 19 августа почти не встревожил немецкое коман
дование22. Тем не менее был отдан приказ о ускорении оборонительных работ на 
атлантическом побережье, хотя и в последующем темпы строительства наращива
лись медленно, во всяком случае, не в духе планов и намерений фюрера.

Немецкое командование считало, что Западный театр "сравнительно хорошо 
обеспечен силами”23, хотя к осени 1942 г. во Франции, Бельгии и Нидерландах в 
составе группы армий "Д" находилось всего 35 дивизий (12% вооруженных сил 
Германии). Примерно ту же группировку предполагалось сохранить, организовав 
встречную переброску с востока на запад 15 пехотных и 6 моторизованных соеди
нений (без техники) при одновременной переброске с запада на восток 15 наиболее 
подготовленных пехотных и 8 моторизованных дивизий с техникой. Однако сложная 
обстановка на Восточном фронте потребовала отвлечения туда значительно 
большего количества войск без равноценной компенсации. В результате группа 
армий "Д" оказалась еще более ослабленной и лишилась почти всех своих опера
тивных резервов24.

Неблагоприятно для Германии и ее союзников складывалась обстановка на 
Балканах, где нарастал размах национально-освободительной борьбы. В одной 
только Югославии партизанские формирования И. Броз-Тито, включавшие 
37 пехотных бригад, 12 отдельных батальонов и 34 партизанских отряда (всего 
150 тыс. человек), к концу 1942 г. контролировали пятую часть территории 
страны25. Для борьбы с ними и поддержания оккупационного режима фашистский 
блок был вынужден использовать многочисленные венгерские части, а также часть 
регулярных немецких, итальянских и болгарских войск. Карательные операции не 
дали, однако, ожидаемых результатов. Более того, с осени усилилась партизанская 
борьба в Греции и Албании. В связи с этим, а также ввиду возросшей угрозы Криту 
и Пелопоннесу германское верховное главнокомандование создало на Балканах 
группу армий "Е", в которую вошли 7 немецких дивизий. Вместе со 2, 9 и 11-й 
итальянскими армиями (31 дивизия), а также отдельными венгерскими и болгар
скими соединениями они должны были обеспечить надежную оборону балканского 
побережья, окончательно "умиротворить тыловые районы", ликвидировать парти
занское движение и сорвать возможное вторжение западных держав на Балканский 
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полуостров26. Весьма ощутимые удары по оккупантам с середины 1942 г. наносили 
партизанские силы в Польше, Франции, Бельгии и Дании. Все это подтачивало 
силы врага.

Возрастающее влияние на обстановку с осени 1942 г. стали оказывать 
воздушные операции союзников в Европе. Усилились бомбардировки объектов на 
германской и итальянской территориях. В массированных ночных налетах англий
ских ВВС нередко принимало участие до тысячи бомбардировщиков. Наиболее 
сильным ударам с воздуха подверглись города .Кёльн, Эссен, Бремен, Гамбург, 
Оснабрюкк, Мюнхен, Дуйсбург, Киль и др. Одновременно дислоцировавшаяся на 
Британских островах 8-я воздушная армия США своими "летающими крепостями" 
(бомбардировщики Б-17) наносила удары по военно-экономическим объектам и 
железнодорожным узлам в Италии, Франции, Бельгии и Нидерландах, а с октября 
1942 г. и по базам подводных лодок в Бискайском заливе. Затем последовала серия 
ударов и по отдельным железнодорожным узлам рейха, судоверфям и портам с тем, 
чтобы кардинально изменить морскую обстановку в Атлантике27. В целом налеты 
стратегической авиации Великобритании и США наносили серьезный моральный и 
материальный ущерб противнику, но они не могли существенно ослабить его 
военно-экономический потенциал, о чем свидетельствовал продолжавшийся рост 
военного производства Германии28. К тому же с ноября в связи с начавшейся 
десантной операцией в Северной Африке основные ' усилия авиации западных 
держав были переключены на поддержку высадившихся войск.

Для отражения воздушных налетов немецкое командование начало создавать 
зонально-объектовую противовоздушную оборону страны. На территории рейха 
было развернуто около 1200 батарей тяжелой и легкой зенитной артиллерии 
(до 10 тыс. орудий), создана сильная группировка истребительной авиации ПВО, 
включавшая более тысячи самолетов. Однако эффективность противодействия 
этих сил противнику была довольно низкой: сбивалось всего лишь от 4% до 6% 
самолетов, участвовавших в налетах29.

Что касается ударной авиации, то основные ее силы были по-прежнему сосре
доточены на востоке. На западе и в Африке действовала ограниченная авиа
ционная группировка. 2-й воздушный флот поддерживал группу армий "Африка", 
наносил удары по Мальте и объектам Суэцкого канала. Бомбардировочная авиация 
3-го воздушного флота проводила так называемые налеты "возмездия" по британ
ским городам. 5-й воздушный флот частью сил участвовал в действиях против 
караванов судов, следовавших из Англии в Мурманск и обратно30. Состав этих сил 
из-за больших потерь, прежде всего на Восточном фронте, постепенно стал сок
ращаться, в результате господство в воздухе на западе уже к осени 1942 г. окон
чательно перешло к Великобритании и США31.

В целом военные действия на различных театрах, несмотря на их большую 
взаимную удаленность, так или иначе влияли друг на друга. Во всяком случае 
операции, проводившиеся на советско-германском фронте, привлекая главные силы 
Германии, ограничивали возможность расширения агрессии на других театрах, 
активно влияли на политику и стратегию всех стран как фашистского блока, так и 
антигитлеровской коалиции. В свою очередь, положение на других театрах войны 
косвенно отражалось на советско-германском фронте, в той или иной мере огра
ничивало свободу действий противника, снижало возможности маневра его ре
зервов.

Исключительно острый характер в осенние месяцы 1942 г. приняло полити
ческое и дипломатическое противоборство между двумя коалициями. Обе стороны 
стремились укрепить свои военно-политические союзы, добиться их консолидации и 
одновременно ослабить коалицию врага. Вместе с тем внутри самих блоков шли 
сложные процессы. С одной стороны, развивалось сотрудничество, а с другой - ска
зывались серьезные политические противоречия, так как руководство каждого 
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союзного государства, учитывая общие интересы, преследовало, в первую очередь, 
собственные цели. Прежде всего это касалось фашистского блока. Основным его 
ядром по-прежнему оставалась Германия. К ноябрю она располагала мощными 
вооруженными силами, насчитывавшими 9,3 млн человек. Ее сухопутные войска 
включали 261 дивизию и 6 бригад32. Но внутриполитическое и международное 
положение Германии ухудшалось. Победная эйфория постепенно рассеивалась. 
Огромные потери на фронте начали отрезвляюще действовать на все слои обще
ства. Вопреки первоначальным расчетам Германия так и не смогла поочередно 
разгромить своих противников. Наоборот, ей самой пришлось вести войну на 
нескольких фронтах, готовиться к обороне в Западной Европе, поддерживать ок
купационный режим на территории 11 стран. Серьезные разногласия наметились в 
отношениях рейха с его европейскими союзниками и с Японией.

Италия к тому времени развернула вооруженные силы численностью около 
3,4 млн человек. Всего она имела восемь армий - 85 расчетных дивизий, из которых 
10,5 сражались на советско-германском фронте, 8 - в Северной Африке, 11 - в Гре
ции, 20 - в Югославии33. Но материально обеспечить их собственными силами 
Италия не могла. К тому же экономическая и внутриполитическая ситуация в 
стране все больше обострялась, назревал кризис. В тех условиях Муссолини считал 
необходимым "тем или иным способом... завершить главу войны против России", 
так как она "уже потеряла всякий смысл", быстрее добиться перемирия на со
ветско-германском фронте с тем, чтобы "сосредоточить основные силы в борьбе с 
англичанами и американцами в Африке и в бассейне Средиземного моря"34. Однако 
Гитлер требовал дальнейшего усиления итальянских войск на Восточном фронте, 
и Италии не оставалось ничего иного, как и далее следовать в фарватере 
германской политики.

Относительно устойчивым оставалось еще положение Румынии. Безоговорочно 
поддерживая политику и военные планы рейха, ее правительство к осени 1942 г. 
развернуло вооруженные силы численностью 731,5 тыс. человек. В их составе 
имелись три полевые армии - 50 дивизий (30 кадровых и 20 резервных) 
и 17 отдельных бригад. При этом 26 дивизий сражались на советско-германском 
фронте35. Чтобы окончательно связать Румынию с германскими планами, Гитлер 
принял решение создать на сталинградском направлении самостоятельную группу 
армий "Дон" под непосредственным командованием маршала И. Антонеску36. 
Но осуществить это не удалось, ибо такому решению противилось командование 
вермахта. Румыния же настаивала на использовании своих войск не под Сталин
градом, а на кавказском направлении. Усложнившееся положение на фронте 
снижало моральный дух румынских войск. К тому же они так и не получили 
обещанной немцами военной техники, без чего их боеспособность оставалась низ
кой. Все это отрицательно отражалось на настроениях в самой Румынии.

Венгрия к осени 1942 г. имела вооруженные силы общей численностью 500 тыс. 
человек. В их составе находилось 30 дивизий и 7 бригад, из которых 13 дивизий 
и 2 бригады вели боевые действия против Красной Армии37. Немецкий фюрер 
настаивал на дополнительном усилении этой группировки еще 8-10 дивизиями. 
Однако венгерское руководство во главе с М. Хорти, ссылаясь на неустойчивое 
положение на Балканах и внутри страны, не шло на это. Не снималась также 
острота в румыно-венгерских отношениях. В такой обстановке Берлину приходи
лось маневрировать, в том числе пойти на раздельное применение венгерских и 
румынских войск, введя между ними итальянские и немецкие соединения38.

Финляндия для войны против Советского Союза в 1942 г. задействовала почти 
все свои вооруженные силы - 330 тыс. человек, развернув 14 дивизий и 8 бригад. 
По-прежнему ориентируясь на Германию, финское руководство, однако, на первый 
план ставило прежде всего собственные интересы. Поэтому несмотря на давление 
со стороны Германии, неохотно шло на привлечение своих войск к слишком 
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рискованным операциям и не соглашалось на создание объединенного немецко- 
финского командования. Ввиду этого Гитлер вынужден был отказаться от перво
начального плана включить Финляндию в состав рейха, но добивался более актив
ного ее участия в войне, в частности, в начавшихся действиях по захвату 
Кировской железной дороги, связывавшей северные порты СССР с центром стра
ны. К осени разногласия между Германией и Финляндией . еще более усилились. У 
финского правительства появились сомнения в победе Германии. В связи с этим, 
несмотря на посулы Гитлера отдать финнам район, простирающийся от Белого 
моря до Невы, оно все чаще стало занимать осторожную позицию, искать сближе
ния с англо-саксонскими державами39.

Особый курс в войне проводила Япония. Численность ее вооруженных сил 
к осени 1942 г. была доведена до 2,8 млн человек. В их составе насчитывалось 
15 тыс. орудий, 3,3 тыс. танков, 4,6 тыс. боевых самолетов, 210 боевых кораблей40. 
Добившись крупных успехов в бассейне Тихого океана и на Азиатском континенте, 
Япония пыталась склонить и остальные страны оси к более активному, ведению 
войны, прежде всего против Великобритании и США. Вопреки этому Германия 
продолжала подталкивать своего дальневосточного союзника к вступлению в войну 
против СССР. Такая противоречивая направленность политики явилась одной из 
причин, не позволивших им скоординировать свои действия. В критический момент 
войны, когда немецкие войска стояли у Волги, японское руководство, исходя из 
собственных интересов, сосредоточило свои главные усилия на удержании захва
ченных районов, хотя и продолжало разрабатывать новые варианты возможных 
действий против СССР в зависимости от развития событий на советско-германском 
фронте. Нападение на Советский Союз предусматривалось сразу после захвата 
вермахтом Сталинграда.

Чрезвычайно сложно складывались отношения и в антигитлеровской коалиции. 
С одной стороны, шел процесс дальнейшего политического и военного сближения 
СССР, США и Великобритании, подтверждалась обоюдная решимость довести 
войну до полной капитуляции Германии. С другой - конечные цели войны у союз
ников не во всем совпадали. Большое значение имело и то, что страны антигит
леровской коалиции по-разному рассматривали способы решения военных задач. 
В то время как Советский Союз и его вооруженные силы вели борьбу, максимально 
напрягая свои возможности, западные державы использовали лишь часть 
собственного быстро возраставшего военного потенциала, в основном авиацию и 
флот. , Так, к осени 1942 г. из 74 дивизий сухопутных войск США лишь 4 сражались 
в Северной Африке и 9 - на Тихоокеанском театре. Вооруженные силы Велико
британии включали около 50 расчетных дивизий, из них 12 действовали в Северной 
Африке и 26 - в Бирме41.

Как в США, так и в Великобритании признавалась необходимость поддержки 
СССР, усиления оказываемой ему помощи, но вместе с тем давал о- себе знать и 
прежний антисоветский курс. Отсюда - опасения усиления Советского Союза, 
расчеты на такой исход войны, при котором обеспечивалось бы выгодное для них 
послевоенное устройство мира.

Особенно наглядно это проявлялось в подходе к открытию второго фронта в 
Европе. США и Англия в 1942 г. неоднократно откладывали вторжение в Запад
ную Францию. Переключение их усилий на Средиземноморский театр советская 
сторона рассматривала как стремление союзников уйти от непосредственной борь
бы с Германией на территории Европы и переложить здесь всю тяжесть борьбы на 
СССР. Сталин открыто обвинил союзников в двойной игре, в отказе от выполнения 
взятых обязательств. Безусловно, для такого вывода были основания. Но 
бесспорно и то, что его оценка в определенной мере была предвзятой, поскольку 
разгром противника в Африке являлся важным этапом в достижении общей 
победы. Анализ показывает также, что отсрочка вторжения союзников на западное 
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побережье Франции обусловливалась не только политическими, но и некоторыми 
стратегическими мотивами. В тот момент США и Англия еще не были в полной 
мере готовы к крупномасштабной десантной операции. Не исключалась веро
ятность ее провала, что, конечно, повлияло бы на общий ход войны. Несомненно и 
то, что у политических лидеров западных держав существовал и чисто прагма
тический расчет -  нежелание идти на риск, тем более, что реальное состояние 
немецкой обороны на западе явно переоценивалось. После дьеппского рейда 1942 г. 
опасения англичан особенно усилились. Черчилль прямо заявил: "Нужно позабо
титься о том, чтобы волны не покраснели от крови американских и английских 
юношей и чтобы побережье не было завалено их трупами"42.

Осень 1942 г. характеризовалась также дальнейшим обострением военно
экономического противоборства, переходом его в новую фазу, когда экономическое 
преимущество СССР, США и Великобритании становилось все более значитель
ным. Страны антигитлеровской коалиции добились существенного превосходства 
над фашистским блоком в промышленном производстве (табл. 1).

Таблица 1. Производство основных видов промышленной продукции за второе полугодие 1942 г.43

Виды продукции

Фашистская коалиция Антигитлеровская коалиция

Германия Италия Япония СССР США Велико
британия

Электроэнергия, млрд 
кВт-ч

23,4 1,5 16,8 14,9 99,7 18,4

Уголь, млн т 128,0 1,5 27,1 39,8 294,9 103,0
Нефть, млн т 3,2 7,4 - 10,3 97,8 5,7

Чугун, млн т 12,5 0,9 2,2 2,4 27,5 3,8
Сталь, млн т 16,1 0,8 3,5 4,1 39,3 6,3

Таблица 2. Выпуск военной продукции за второе полугодие 1942 г.44

Виды техники

Фашистская коалиция Антигитлеровская коалиция

Германия Италия Япония СССР США Велико
британия

Минометы, тыс. шт. 4,8 2,0 107,1 6,3 8,0
Орудия, тыс. шт. 20,3 3,0 7,4* 73,4 119,6 61,1
Танки и САУ (пгтур- 3,0 0,7 0,6 13,2 19,3 4,2
мовые орудия)
ТЫС. ш т .

Боевые самолеты, 5,7 0,8 5,0 13,4 14,7 9,3
тыс. ед.

* Вместе с минометами.

Правда, что касается непосредственного экономического противоборства 
между СССР и Германией, то последняя пока еще превосходила советское госу
дарство по общим промышленным показателям. Вместе с тем Советский Союз не 
только догнал, но и существенно перегнал противника по выпуску основных видов 
военной техники и оружия, что имело решающее значение не только для советско- 
германского фронта, но и для всех других фронтов войны (табл. 2).

Осенью 1942 г. СССР и другие страны антигитлеровской коалиции продолжали
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наращивать военное производство. Настойчивые попытки экономически обеспечить 
войну предпринимали и государства фашистского блока, особенно Германия, 
несмотря на бомбардировки ее городов, нехватку рабочей силы и сырьевых 
ресурсов.

Особенность политических целей сторон и условия сложившейся стратеги
ческой, политической и экономической обстановки определяли военно-политические 
и стратегические планы коалиций на зиму 1942/43 г. и весь предстоящий год. На 
этот раз государства фашистского блока ставили перед собой более скромные 
задачи, но все еще с прежним расчетом на конечную победу: временным переходом 
к стратегической обороне предполагалось преодолеть назревавший кризис, 
удержать захваченные территории и, накопив силы, в последующем вновь перейти 
к широким наступательным действиям, в ходе которых при более благоприятных 
условиях достигнуть того, • чего не удалось добиться в 1942 г. При этом Германия 
по-прежнему делала ставку на очередную победную кампанию, прежде всего на 
Восточном фронте. Имелось в виду выделить на этот фронт еще большую часть 
сил, активнее использовать армии своих европейских союзников, а также вновь 
попытаться подтолкнуть к выступлению против Советского Союза Японию, а 
возможно и Турцию. На Азиатско-Тихоокеанском театре войны Япония намечала 
закрепиться в северо-западной и восточной части Тихого океана и завершить ранее 
проводившиеся операции на подступах к Австралии, в районах Соломоновых остро
вов и Новой Гвинеи. Одновременно планировалось перебросить большую часть сил 
в Китай для проведения в 1943 г. крупной наступательной операции против войск 
Чан Кайши и армий Коммунистической партии Китая.

Что касается государств антигитлеровской коалиции, то они предстоявшей 
зимой и в течение 1943 г. рассчитывали резко изменить ход войны в свою пользу. 
Военно-политическое руководство СССР, в частности, планировало нанести 
мощные удары по врагу на решающих участках фронта и вновь, как и зимой 
1941/42 г., захватить стратегическую инициативу. США и Великобритания главное 
внимание сосредоточивали на усилении своих позиций на Африканско-Среди
земноморском, Атлантическом и Азиатско-Тихоокеанском театрах войны и 
одновременно планировали подготовить условия для последующего вторжения в 
Южную, а потом и в Западную Европу.

В общих чертах англо-американский план на зиму 1942/43 г. и весну 1943 г. 
сводился к тому, чтобы завершить разгром немецких и итальянских сил в Тунисе, в 
дальнейшем захватить Сицилию и подготовить операцию по вторжению либо в 
Южную Италию, либо на Балканы. На Азиатско-Тихоокеанском театре войны 
предполагалось усилить оборону на северных подступах к Австралии и Новой 
Зеландии, а также на восточной границе Индии. Наступательные действия наме
чалось вести с ограниченными задачами лишь в отдельных районах. При этом 
американцы настаивали на проведении вначале активных операций по вытеснению 
японцев с островов юго-западной части Тихого океана, а англичане считали необ
ходимым прежде всего нанести удар в Бирме с привлечением для этого гоминь
дановских войск. Реализация этих планов во многом зависела от развития событий 
на советско-германском фронте.

СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКИЙ ФРОНТ: 
ВОЕННО-СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

К середине ноября 1942 г. стороны занимали положение, которое сложилось на 
советско-германском фронте в результате летне-осенней военной кампании. На ее 
завершающем этапе немецкие войска повсеместно перешли к обороне и лишь в 
районах Сталинграда, Туапсе и Орджоникидзе пытались продолжить наступление. 

20



Вместе с тем советские войска, отразив мощные удары противника, одновременно 
прекратили частные наступательные операции на различных направлениях, 
сосредоточив усилия на подготовке крупномасштабного наступления на главном из 
них.

Наступившее относительное затишье таило, однако, немало опасностей. Линия 
фронта имела сложное начертание. В районе Волги и Кавказа образовалась 
огромная дуга, которая могла служить немецким войскам удобным трамплином для 
последующего наступления либо на юг, либо на северо-восток. Но она же могла 
стать для них и ловушкой. На северном и центральном участках фронта положение 
казалось вполне устойчивым. Но и здесь сохранялась напряженная обстановка. 
Немецкие войска удерживали блокадное кольцо вокруг Ленинграда, а южнее 
сохраняли за собой демянский и ржевско-вяземский выступы. Вместе с тем 
положение, занимаемое противником на этом участке фронта, вызывало опасение у 
командования вермахта в связи с возможностью отсечения этих группировок.

Общая протяженность линии фронта достигла максимума за всю войну -  более 
6 тыс. км. Уже одно это определяло необычайную масштабность и большой накал 
военных действий. От Баренцева до Черного моря с обеих сторон были развернуты 
небывалые по своему составу и насыщенности техникой группировки вооруженных 
сил. К ноябрю на стороне противника действовали войска общей численностью 
6,2 млн человек -  266 расчетных дивизий, из них 193,5 немецких, 18 финских, 
26 румынских, 11,5 итальянских, 14 венгерских, 2 словацкие и испанская. На их 
оснащении состояло 51 680 орудий и минометов, 5080 танков и штурмовых ору
дий45 . Сухопутные силы были сведены в четыре группы армий и поддерживались 
мощной группировкой военно-воздушных сил в составе трех воздушных флотов и 
трех командований ВВС, всего свыше 3500 боевых самолетов. Военно-морские 
силы включали почти 200 кораблей основных классов. Еще никогда столь значи
тельные силы и средства не были сконцентрированы против Советского Союза46.

Общая численность вооруженных сил СССР к середине ноября превысила 
10,6 млн человек. Сухопутные войска включали более 450 расчетных дивизий. Из 
них 47 дивизий и 57 бригад, а также воздушная армия и полностью Тихоокеанский 
флот оставались на Дальнем Востоке и в Забайкалье на случай возможной агрессии 
Японии4 7 . Кроме того, часть сил находилась в Иране и прикрывала советско- 
турецкую границу.

Действующая армия к этому времени была доведена до 6,6 млн человек. В ее 
составе насчитывалось 390 стрелковых и кавалерийских дивизий, 18 танковых и 
механизированных корпусов, 278 стрелковых, отдельных танковых и механизиро
ванных бригад, 30 укрепленных районов. На оснащении этих войск имелось 120 445 
орудий и минометов (в том числе 9867 зенитных орудий и 31 914 минометов калибра 
50 мм), 7567 танков, 8805 боевых самолетов4 8 . Указанные силы были органи
зационно объединены в 12 фронтов (62 общевойсковые, 2 танковые и 10 воз
душных армий), отдельную армию и Московскую зону обороны. Вооруженные силы 
СССР включали также авиацию дальнего действия и объединения ПВО. Три 
действующих флота -  Северный, Балтийский и Черноморский -  располагали 2 
линкорами, 6 крейсерами, 30 эсминцами и лидерами, 91 подводной лодкой49. Кроме 
того, небольшое количество легких кораблей и катеров находилось в составе пяти 
речных и озерных флотилий.

Таким образом, на советско-германском фронте, как и на других фронтах 
второй мировой войны, войска фашистского блока утратили былое превосходство в 
силах. В ноябре Красная Армия уже превосходила противника по личному составу в 
1,1 раза, по артиллерии -  1,5, по танкам и САУ (штурмовым орудиям) -  1,4, по 
боевым самолетам -  1,3 раза50. При этом следует отметить, что главные перемены 
произошли не только в количественном составе, но и в качественном состоянии 
вооруженных сил, в их стратегическом положении. Осуществлялась крупная
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организационно-техническая перестройка как советских, так и немецких войск. 
В вермахте увеличивалось число моторизованных дивизий. В соединения и части 
начали поступать новые танки, в том числе "тигр" и "пантера". Пехотные дивизии 
усиливались легкими и тяжелыми полевыми гаубицами. Принимались меры к 
пополнению авиации современными самолетами, в том числе штурмовиками 
"Хеншель-129а", а войск ПВО - новыми 88-мм зенитными орудиями. Вместе с тем 
продолжал еще действовать приказ Гитлера о разработке преимущественно таких 
средств борьбы, которые могли быть созданы за год. Исключение составляли лишь 
программы по ракетному и ядерному оружию ("Фау" и "Урановый проект"), но из-за 
отсутствия свободных промышленных мощностей их реализация осуществлялась 
медленно. Особый упор делался на увеличение производства танков.

Произошла смена курса в организационном развитии вермахта. Началось 
разукрупнение объединений, создавались многочисленные временные формиро
вания. Появились боевые группы, объединявшие несколько отдельных соединений 
и частей.

В противоположность этому в советских вооруженных силах в конце лета и 
осенью 1942 г. был взят решительный курс на создание мощных оперативных 
формирований, в первую очередь танковых и авиационных армий, обладавших 
большой ударной силой и высокой маневренностью. В общевойсковых армиях 
восстанавливалось корпусное звено управления, упраздненное в 1941 г. из-за 
недостатка кадров и средств связи. К осени 1942 г. в действующих армиях уже 
было 27 стрелковых корпусов. Совершенствовалась штатная структура стрелковых 
дивизий, главным образом в плане повышения их самостоятельности, огневых и 
ударных возможностей. Продолжалось формирование новых танковых и меха
низированных корпусов с одновременным сокращением кавалерийских соединений. 
Увеличивалось количество танков в танковых бригадах. Развертывались самоход
ные артиллерийские полки и т.п. .

Быстро развивалась артиллерия. Ставка ВГК приступила к формированию 
артиллерийских бригад, затем артиллерийских дивизий и зенитных артиллерийских 
дивизий резерва Верховного Главнокомандования. Несколько позднее было при
нято решение о создании артиллерийских дивизий тяжелой реактивной артиллерии 
резерва ВГК. Тем самым обеспечивалась возможность гибкого маневрирования 
крупными артиллерийскими силами и образования мощных артиллерийских груп
пировок на важнейших направлениях. Одновременно усиливалась войсковая и 
армейская артиллерия. В штаты армий вводились истребительно-противотанковые 
артиллерийские бригады, армейские тяжелые пушечные, истребительно-противо
танковые и минометные полки51.

Новый курс был взят и в развитии инженерных войск. Появились инженерно
саперные и инженерно-минные бригады резерва ВГК, предназначенные для реше
ния задач как в оборонительных, так и в наступательных операциях. Саперные 
армии расформировывались. Началось создание специализированных понтонно
мостовых полков и бригад с тяжелыми мостовыми парками, армейских минно
саперных и понтонно-мостовых батальонов. В составе химических войск продол
жали создаваться огнеметные батальоны и бригады.

Особое внимание уделялось развитию военно-воздушных сил. Осенью 1942 г. 
воздушные армии были развернуты уже на всех фронтах. Формировались истре
бительные, бомбардировочные, штурмовые и смешанные авиационные корпуса 
резерва ВГК. К середине ноября их количество было доведено до 13, что позволяло 
Ставке иметь крупные резервы для быстрого маневра авиацией и ее масси
рованного применения52.

В целях повышения боевых возможностей войск противовоздушной обороны 
создавались армии, корпусные и дивизионные районы ПВО. Система противовоз
душной обороны приобретала большую стройность.

22



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Существенные изменения произошли в оснащении войск новыми видами оружия 
и военной техники. Со второй половины 1942 г. на фронты во все возрастающих 
количествах стали поступать усовершенствованные танки Т-34 и КВ-1с. С октября 
началось производство самоходных артиллерийских установок СУ-76 и СУ-122. 
Готовился выпуск 76-мм пушек ЗИС-З, новых 152-мм гаубиц Д-1. В военно- 
воздушные силы поступали истребители Ла-5, Як-7б, Як-9, бомбардировщики Пе-2, 
Ту-2, Ил-4 с улучшенными боевыми и летными характеристиками. Был налажен 
выпуск двухместных штурмовиков Ил-2 с мощным вооружением и усиленной 
броневой защитой.

Важное значение имели проведенные в то время мероприятия по усовершен
ствованию руководства тылом, изменению порядка подвоза материально-техни
ческих средств, установлению новой системы перевозок "от себя". Ответственность 
за доставку материальных средств с армейских складов в дивизии возлагалась на 
начальников тыла армий, а от дивизионных обменных пунктов в полки - на 
начальников тыла дивизий.

В стратегическом положении сторон к осени 1942 г. на советско-германском 
фронте определились шесть основных стратегических направлений: северное, севе
ро-западное, западное, центральное, юго-западное и южное. В таблицах 3 и 4 
показано, как распределялись войска, силы и средства по этим направлениям.

Действовавшие на северном направлении от Баренцева моря до Ладожского 
озера против войск Карельского фронта и 7-й отдельной армии 20-я немецкая 
горная армия, "Массальская" и "Олонецкая" группы финских войск имели в своем 
составе 20,5 расчетных дивизий и поддерживались с воздуха авиационным коман
дованием "Север", а также частью сил 5-го воздушного флота, который бази
ровался в Норвегии. Эта группировка войск удерживала южные и восточные 
районы Карелии. Под постоянной угрозой с ее стороны находились Кировская 
железная дорога и базы Северного флота. Немецко-финские войска, используя 
сложные условия Карелии и Заполярья, труднопроходимую озерно-лесистую мест
ность, а на севере и скалистые районы, создали сильную оборону. Это позволило им 
успешно отразить ряд ударов, предпринятых Карельским фронтом. Позднее 
противник сам начал активно готовиться к наступательным действиям с целью 
захвата п-ва Рыбачий в Баренцевом море и Кировской железной дороги54. Пред
полагалось, что немецкие войска нанесут удар в направлении Кандалакши, а 
финские - на Беломорск. Но из-за недостатка сил и осложнения обстановки на 
других участках Восточного фронта противнику от этих замыслов пришлось 
отказаться.

На северо-западном направлении, от Ладожского озера до Великих Лук, против 
войск Ленинградского, Волховского, Северо-Западного и части сил Калининского 
фронтов были развернуты финская оперативная группа "Карельский перешеек" и 
немецкая группа армий "Север" (18-я и 16-я армии) под командованием 
фельдмаршала Г. Кюхлера, всего 50 расчетных дивизий. Эта группировка при 
поддержке сил 1-го воздушного флота охватывала Ленинград с севера, юга и 
востока, удерживала Карельский перешеек и территорию севернее Мги - так 
называемое бутылочное горло, которое разъединяло Ленинградский и Волховский 
фронты. Основная часть группы армий "Север" использовалась для блокады 
Ленинграда и обороны выдвинутого на восток демянского плацдарма, где была 
создана глубоко эшелонированная, развитая в инженерном отношении система 
оборонительных полос и рубежей.

Весной и летом 1942 г. эти войска провели ряд оборонительных и насту
пательных операций под Синявино, Мгой, Любанью, в ходе которых израсходовали 
почти все свои резервы. Ввиду этого намеченная на сентябрь операция по штурму 
Ленинграда "Северный свет" ("Нордлихт") была перенесена, а затем и вовсе 
отменена. Противник вынужден был по всему фронту перейти к жесткой обороне.
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Таблица 3. Распределение сил и средств в действую
щ

ей армии вермахта по направлениям
 и участкам

 стратегического ф
ронта 

к 19 ноября 1942 г.53

Н
аправления и участки 

стратегического фронта
Группы армий и оперативны

е 
объединения

П
ротяж

енность 
участков, км/%

К
оличество сил и средств*

ЛЮ
ДИ, ты

с. 
человек/%

орудия 
и минометы

, 
ш

т7%

танки
и ш

турмовы
е 

орудия, ш
т./%

самолеты
, 

ш
т./%

С
еверное (от Баренцева моря до

20-я армия, оперативны
е группы

1550
354

5100
100

500
Л

адож
ского озера)

"М
ассальская" и "О

лонецкая”
25

5,8
7,3

1,5
14,3

С
еверо-западное (от Л

адож
ского озера до

О
перативная группа "К

арельский
1270

950
14100

600
350

В
еликих Лук)

переш
еек" и группа армий 

"С
евер"

20
15,5

20,1
9,1

10,0

Западное (от В
еликих Л

ук до Н
овосиль)

Группа армий "Ц
ентр"

1290
2000

20400
3000

830
21

32-,5
29,1

45,5
23,7

Ц
ентральное и ю

го-западное (от
Группа армий "Б"

1150
2065

23700
2300

1510
Н

овосиль до р. Кума)
19

33,6
33,8

34,8
43,1

Ю
ж

ное (на С
еверном К

авказе)
Группа армий "А

"
900

775
6780

600
310

15
12,6

9,7
9,1

89

Всего:
4 группы армий, отдельная

6160
6144

70080**
6600***

3500
армия, 3 оперативны
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100

100
100

100
100
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 и ВМ
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 учетом находивш

ихся в ремонте 50-мм минометов. 
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 учетом находивш
ихся в ремонте ш

турмовы
х орудий.



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

На западном направлении - на рубеже Великие Луки, Велиж, Ржев, Гжатск, 
Спас-Демянск, Волхов, Мценск, Новосиль - против основных сил Калининского, 
Западного и правого крыла Брянского фронтов оборонялась группа армий "Центр", 
возглавляемая фельдмаршалом Г. Клюге. В ее состав входили 4-я и 9-я полевые, 
2-я и 3-я танковые армии (всего 72 дивизии). Их с воздуха поддерживала груп
пировка авиации командования ВВС "Восток". Главные силы группы были сосредо
точены на ржевско-вяземском выступе и нацелены на Москву. В операции "Зейд- 
лиц" им удалось ликвидировать выступ советских войск в районе г. Белый и благо
даря этому улучшить свои позиции. Но попытка таким же образом срезать киров
ский выступ и развить наступление на московском направлении успеха не принесла. 
Более того, в сентябре и октябре группировка противника на центральном 
направлении неожиданно сама подверглась удару войск Калининского и Западного 
фронтов в районах Ржева и Зубцова. Для отражения наступления немецкому 
командованию пришлось не только полностью израсходовать имевшиеся резервы, 
но и перебросить в этот район часть сил с других направлений.

Закрепившись на переднем крае, войска группы армий "Центр" одновременно 
подготовили несколько промежуточных оборонительных рубежей, эшелонирован
ных на 80-100 км в глубину. Ее командующий был уверен в надежности положения 
своих войск. Более того, у немецкого командования сохранялась надежда, что при 
благоприятных условиях все же удастся нанести удар из районов Ржева и Демянска 
по сходящимся на Осташков направлениям (операция "Дер флингер") с целью 
разгрома основных сил Калининского фронта. Однако недостаток сил и надви
гавшаяся зима заставляли думать уже не о наступлении, а только о жесткой 
позиционной обороне.

На центральном и юго-западном направлениях, от Новосиля до р. Кума, против 
левого крыла Брянского, Воронежского, Юго-Западного и Сталинградского 
фронтов вела боевые действия группа армий "Б", командовал которой генерал 
М. Вейхс55. В ее состав входили 3-я и 6-я немецкие, 2-я венгерская, 8-я италь
янская, 3-я и 4-я румынские полевые и 4-я немецкая танковая армии - 84,5 рас
четных дивизий. Главные силы 6-й и 4-й танковой армий продолжали штурмовать 
Сталинград. Соединения остальных армий растянулись на широком фронте, прик
рывая на севере рубеж по р. Дон, а на юге - правый фланг своей сталинградской 
группировки. С воздуха войска М. Вейхса поддерживались авиацией командования 
ВВС "Дон" и частью сил 4-го воздушного флота. Группа армий "Б" была самой 
крупной по своему составу. К тому же она обладала наиболее мощной танковой и 
артиллерийской группировками. Однако ее оперативно-стратегическое положение 
становилось невыгодным. Концентрация большей части ее сил в ограниченном 
районе при растянутых флангах, прикрытых неустойчивыми и слабо оснащенными 
военной техникой и оружием венгерскими, итальянскими и румынскими войсками, 
ставили всю группировку под угрозу глубокого охвата. Правда, войска Вейхса 
имели возможность использовать для обороны естественный рубеж по р. Дон, но он 
был слабо оборудован в инженерном отношении. К тому же советские войска 
сохранили на правом берегу этой реки выгодные плацдармы, которые, несмотря на 
многократные попытки, противник так и не смог ликвидировать. Южнее Дона, в 
тылу группы армий "Б", оборонительные рубежи в оперативной глубине вообще не 
готовились, резервы почти отсутствовали. И тем не менее враг не прекращал 
настойчивых попыток овладеть Сталинградом, ожидая его падения со дня на день. 
Но город держался, а положение вражеских войск становилось все более опасным.

На южном (северо-кавказском) направлении против войск Закавказского 
фронта действовала группа армий "А". Прямое руководство этой группой осу
ществлял сам Гитлер, а с ноября 1942 г. - Э. Клейст. В состав группы входили 
1-я танковая и 17-я полевая армии, а также оперативная группа "Крым" - всего 
29 расчетных дивизий. Ее поддерживали основные силы 4-го воздушного флота. 
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К началу ноября войска Клейста, разбросанные на большом пространстве, были 
связаны тяжелыми боями западнее Новороссийска, в предгорьях Кавказа, на 
подступах к Нальчику и Орджоникидзе и лишь на отдельных участках продолжали 
безуспешные попытки пробиться к Туапсе и грозненским нефтепромыслам.

Наиболее слабым местом в стратегическом положении немецких войск являлись 
растянутые коммуникации, а главное - отсутствие крупных резервов. К ноябрю в 
резерве командующих группами армий оставалось всего 8,5, а в резерве главного 
командования сухопутных войск - еще 6,5 расчетных дивизий. Кроме ■ того, на 
территории Германии, в составе армии резерва, находилось 1,7 млн человек, кото
рые использовались, главным образом, для пополнения соединений на Восточном 
фронте56.

К ноябрю войска противника оставались в той же группировке, в которой они 
до этого вели наступление. Причем их группировки под Сталинградом и на Се
верном Кавказе, по существу, оказались в стратегическом "мешке", а на 
московском направлении - под угрозой удара трех советских фронтов. Столь резких 
изменений в оперативно-стратегической обстановке, которые возникли в резуль
тате, казалось бы, "блестящих побед", руководство Германии не ожидало. В дан
ном случае еще раз подтвердилась известная истина, что основанная на аван
тюристических планах стратегия ведет лишь к временному успеху.

Безусловно, немецкое командование видело уязвимые места в положении своих 
войск и принимало меры, чтобы устранить хотя бы некоторые из них. В частности, 
проводились мероприятия по завершению оборонительных работ до наступления 
зимы, восполнению потерь, созданию оперативных резервов. В спешном порядке 
осуществлялось формирование 22 авиаполевых дивизий, предназначавшихся для 
решения охранных задач57. При этом главное внимание уделялось центральному 
участку Восточного фронта, так как созданная здесь группировка советских войск, 
по мнению верховного главнокомандования вермахта, считалась наиболее опасной. 
Однако все эти меры явно запаздывали.

Положение советских войск к осени 1942 г. также оставалось сложным, но в 
сравнении с противником оно все же было более благополучным. Помимо неко
торого численного превосходства в артиллерии и танках главные преимущества 
советской стороны заключались в том, что они занимали охватывающее положение 
по отношению к основным группировкам врага, имели более короткие и устойчивые 
коммуникации, крупные резервы, что позволяло Ставке ВГК быстро усиливать 
наиболее важные участки фронта.

На северном направлении против 20-й немецкой горной армии и двух 
оперативных групп финских войск действовали войска Карельского фронта (4 обще
войсковые армии - 20 расчетных дивизий) под командованием генерала В.А. Фро
лова и 7-й отдельной армии (7 расчетных дивизий) генерала С.Г. Трофименко. Их 
приморский фланг обеспечивался силами Северного флота. После неудачных насту
пательных операций весной и летом 1942 г. эти войска оборонялись на Кольском 
полуострове и в Карелии, защищали Мурманск и другие базы Северного флота, 
прикрывали Кандалакшу, Беломорск, Архангельск. Оборона характеризовалась 
ограниченной глубиной и небольшими оперативными плотностями, но ее слабости 
компенсировались развитой системой оборонительных позиций, широким исполь
зованием всех видов заграждений, а также сложными условиями местности, 
затруднявшими противнику массированное применение танков и артиллерии. За 
полтора года войны большинство частей и соединений Карельского фронта смогли 
не только приспособиться к тяжелым климатическим условиям севера, но и 
выработать особые тактические приемы, что позволяло им рассчитывать на ус
пешное выполнение поставленных оборонительных задач. Но для наступления сил 
недоставало.

На северо-западном направлении против финской группы "Карельский переше
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ек" и немецкой группы армий "Север” были развернуты войска Ленинградского, 
Волховского и Северо-Западного фронтов. Совместно с Балтийским флотом они 
обороняли находившийся в блокаде Ленинград и изолированный район Орани
енбаума, удерживали рубеж западнее Волхова, восточнее Киришей, Чудова, 
Новгорода и с трех сторон охватывали полуокруженную демянскую группировку 
противника.

В особо трудном положении находились войска Ленинградского фронта, ко
торый возглавлял генерал Л.А. Говоров. Оставаясь в блокадном кольце, три его 
общевойсковые армии и две оперативные группы (31 расчетная дивизия) дейст
вовали в четырех обособленных группировках. Их снабжение осуществлялось по 
воздуху и через Ладожское озеро, навигация на котором вот-вот должна была 
прекратиться из-за наступившего ледостава. Хотя положение с материальными 
запасами на фронте и в самом городе к тому времени несколько улучшилось, 
деблокада Ленинграда по-прежнему являлась одной из первоочередных задач.

Наиболее мощным на северо-западном -направлении был Волховский фронт, 
имевший в своем составе 6 общевойсковых - 44 расчетные дивизии - и одну 
воздушную армии. Эти войска во главе с генералом К.А. Мерецковым оборонялись 
между озерами Ладожское и Ильмень. От войск Ленинградского фронта их 
отделяла лишь узкая горловина - местность севернее Мги, занятая противником. 
Неоднократные попытки соединиться с соседним фронтом через эту горловину к 
успеху не привели. Ослабленные в этих боях соединения Волховского фронта 
восстанавливали боеспособность, совершенствовали оборону и готовились к новым 
решающим сражениям за Ленинград.

Северо-Западный фронт, которым командовал маршал С.К. Тимошенко, имел в 
своем составе 5 общевойсковых - 35,5 расчетных дивизий - и одну воздушную 
армии. В течение всего лета он проводил против группировки противника в 
демянском выступе одну безуспешную операцию за другой, но поставленных задач 
так и не выполнил. Не удалось даже перерезать небольшой коридор, связывавший 
полуокруженные немецкие войска с основными силами группы армий "Север". 
В конце концов Северо-Западный фронт вынужден был прекратить безрезуль
татное наступление и перейти к обороне.

На западном направлении против правого крыла группы армий "Север" и 
группы армий "Центр" оборонялись войска Калининского и Западного фронтов, а 
также Московской зоны обороны. Это была самая мощная группировка советских 
войск. Она охватывала ржевско-вяземский выступ и прикрывала Москву.

Калининский фронт во главе с генералом М.А. Пуркаевым занимал оборону 
перед Холмом, Великими Луками, Велижем и с северо-запада охватывал ржевско- 
вяземский выступ. В своем составе он имел 6 общевойсковых - 44,5 расчетных 
дивизий - и воздушную армии. В летне-осенних малоуспешных наступательных 
операциях и при отражении контрудара противника в районе Белого он так же, как 
и другие фронты западного направления, понес большие потери. Тем не менее 
часть его дивизий, сохранив боеспособность, была готова к активным действиям. 
С учетом этого Калининский фронт готовился к возобновлению наступления на 
Великие Луки и Ржев.

Западный фронт, имея в своем составе 11 общевойсковых - 111,5 расчетных 
дивизий - и воздушную армии, по-прежнему оставался самым крупным из всех 
советских фронтов. Его войска во главе с генералом И.С. Коневым охватывали 
ржевско-вяземский выступ с востока и юго-востока и прикрывали московское 
направление. Опираясь на мощные, глубоко эшелонированные узлы обороны, они 
могли не только выдержать удар большой силы, но и были способны сами перейти в 
наступление.

На центральном направлении против части сил группы армий "Центр" и левого 
крыла группы армий "Б" на рубеже восточнее Мценска, Ливн, восточнее Воронежа
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Таблица 4. Распределение сил и средств в действую
щ

ей К
расной А

рмин по направлениям и участкам стратегического фронта 
на 19 ноября 1942 г?

8

Н
аправление и участки 

стратегического ф
ронта

Ф
ронты

П
ротяж

енность 
участков, км/%

К
оличество сил и средств*

ЛЮ
ДИ, ты

с. 
человек/%

орудия 
и минометы, 
ЦГГ./%

танки, пгг./%
самолеты

, 
игг./%

С
еверное (от Баренцева моря до

К
арельский, 7-я отдельная

1550
340

3931
220

177
Л

адож
ского озера)

армия
25

5,6
5,1

3,0
5,8

С
еверо-западное (от Л

адож
ского озера до

Л
енинградский, Волховский,

1160
1232

16 435
1089

277
Х

олма)
С

еверо-Западны
й

19
20,4

21,3
14,8

9,1

Западное (от Х
олма до Волхова)

Калининский, Западны
й,

1050
1890

24 682
3375

1170
М

осковская зона обороны
17

31,4
32,0

45,9
38,6

Ц
ентральное (от В

олхова до Н
овой

Брянский, Воронеж
ский

550
644

7834
884

225
Калнгвы)

9
10,7

10,1
12,0

7,4

Ю
го-западное (от Н

овой К
алитвы

 до
Ю

го-Западны
й, Д

онской,
850

1103
15 501

1463
928

А
страхани)

Сталинградский
14

18,4
20,1

19,9
30,6

Ю
ж

ное (на С
еверном К

авказе)
Закавказский

1000
816

8797
319

255
16

13,5
11,4

4,4
8,5

Всего:
12 ф

ронтов, зона, одна
6160

6030
77 180

7350
3032

отдельная армия
100

100
100

100
100

* Без учета войск П
В

О
 страны

 и В
М

Ф
, а такж

е зенитны
х орудий и 50-мм минометов; данны

е по авиации на 1 ноября 1942 г. без авиации дальнего действия.

   

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



и далее по р. Дон до Павловска действовали войска Брянского и Воронежского 
фронтов. Положение на этом участке к середине ноября было относительно ста
бильным, хотя почти все лето и большую часть сентября обе стороны неодно
кратно пытались проводить наступательные операции с ограниченными целями.

Брянский фронт, имея в своем составе 3 общевойсковые и танковую армии -  
31 расчетная дивизия, а также воздушную армию, занимал оборону от Мценска до 
Ельца. Его войска во главе с генералом М .А. Рейтером, отразив ряд попыток 
противника прорваться на северо-запад, совершенствовали занимаемые оборони
тельные рубежи и готовились к очередным боям.

Воронежский фронт, которым командовал генерал Ф.И. Голиков, в составе 
четырех общевойсковых -  43 расчетные дивизии -  и одной воздушной армий 
удерживал рубеж от Ельца до Павловска. Как и Брянский фронт, он в конце лета 
отразил ряд ударов противника в районе Воронежа, одновременно пытался про
водить частные наступательные операции, но, не добившись успеха, в конце концов 
был вынужден перейти к обороне.

На юго-западном направлении, от Новой Калитвы до Астрахани, против 
основных сил немецкой группы армий "Б" оборонялись войска трех фронтов: Юго
Западного, Донского и Сталинградского. Это была вторая по силам группировка 
советских войск. Входившие в ее состав соединения удерживали рубеж по р. Дон, 
продолжали отражать попытки противника овладеть Сталинградом, прикрывали 
направление на Астрахань.

Во вновь образованный с 22 октября 1942 г. Юго-Западный фронт под 
командованием генерала Н.Ф. Ватутина вошли две общевойсковые, танковая и 
воздушная армии. Они развернулись между Воронежским и Донским фронтами 
вдоль Дона от Павловска до Серафимович. Фронт занимал фланговое положение 
по отношению к прорвавшейся к Сталинграду группировке противника и удерживал 
два плацдарма на правом берегу Дона в районе Серафимович и Клетской. Левее 
его действовал Донской фронт, возглавляемый генералом К.К. Рокоссовским. Его 
войска занимали оборону по р. Дон от Серафимович до Сталинграда, имея в своем 
составе три общевойсковые и воздушную армии. В двух этих фронтах было 
60,5 расчетных дивизий.

Сталинградский фронт, командующим войсками которого оставался генерал 
А.И . Еременко, имел в своем составе 5 общевойсковых -  51 расчетная дивизия -  
и воздушную армии. Фронт вел боевые действия в Сталинграде и южнее -  вплоть 
до Астрахани. Он продолжал отражать упорные попытки врага захватить Ста
линград, а южнее города нанес по нему ряд ударов, которые позволили несколько 
улучшить оперативное положение советских войск.

Закавказский фронт во главе с генералом И.В. Тюленевым вел напряженные 
боевые действия на южном направлении. В его составе находилось 8 обще
войсковых -  70,5 расчетных дивизий — и две воздушные армии. Они действовали в 
двух группировках: Северная -  под командованием генерала И.И. Масленникова и 
Черноморская -  во главе с генералом И.Е. Петровым. Прикрывая Кавказ, фронт 
отражал атаки противника севернее Туапсе и в районе Орджоникидзе, одно
временно продолжал совершенствовать оборону юго-западнее Астрахани, в 
предгорьях Главного Кавказского хребта, севернее Грозного, Нальчика и восточ
нее Новороссийска. Ввиду своей географической обособленности фронт обладал 
определенной самостоятельностью. На приморском направлении он тесно взаимо
действовал с силами Черноморского флота.

Итак, советские войска, как и войска противника, распределялись по направ
лениям неравномерно, но в отличие от вермахта главная группировка Красной 
Армии продолжала оставаться не на юго-западе и юге, а в центре -  на западном и 
центральном направлениях, где на 26% общей протяженности фронта было 
сконцентрировано 42,1% личного состава войск и артиллерии, почти 58% танков и
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46% боевых самолетов. Вторая по силам группировка (32% личного состава, 31,5% 
артиллерии, 24,3% танков, около 40% боевых самолетов) действовала на сталин
градском направлении и Северном Кавказе.

Очень важное значение имело также то обстоятельство, что советские воору
женные силы в отличие от вермахта располагали в тот момент крупными стра
тегическими резервами. Это явилось закономерным следствием различного подхода 
к планированию операций. В то время, как немецкое военное руководство неиз
менно стремилось привлечь для нанесения первого удара максимум сил, а потому, 
как правило, оставляло в своем распоряжении минимум резервов, советское Вер
ховное Главнокомандование на всем протяжении войны рассматривало резервы как 
решающее средство активного влияния на ход вооруженной борьбы. Так было и 
накануне второй военной зимы. В предвидении предстоящего перехода к 
наступательным действиям большого размаха еще в сентябре Ставка ВГК присту
пила к очередному формированию стратегических резервов, причем в основу их 
накопления на этот раз был положен принцип последовательного вывода с фронта 
ослабленных соединений и объединений с последующим их пополнением и реорга
низацией.

К сожалению, часть созданных резервов в октябре пришлось использовать для 
срочного усиления фронтов в оборонительных сражениях. Так, лишь за октябрь- 
ноябрь 1942 г. на юго-западное и южное направления были переброшены из 
резерва 25 стрелковых и 9 кавалерийских дивизий, 6 танковых и механизированных 
корпусов. Сюда же были перебазированы 2 смешанных авиакорпуса59. Тем не 
менее к середине ноября в непосредственном распоряжении Ставки ВГК оставались 
крупные силы: 5 резервных общевойсковых и танковая армии, сосредоточенные в 
районах Вологды, Калинина, Калуги, Сталиногорска, юго-западнее Пензы и южнее 
Саратова, 5 отдельных танковых корпусов, 20 стрелковых дивизий, а также ряд 
соединений и частей различных родов войск6 0 . Большая часть этих резервов 
осенью была сконцентрирована на северо-западном и западном направлениях для 
парирования возможного удара противника на Москву и последующего проведения 
здесь крупных наступательных операций.

Одновременно с развертыванием стратегических резервов Ставка ВГК уделяла 
большое внимание доукомплектованию действующих объединений личным соста
вом, материальными средствами, оружием и боевой техникой. Только в октябре и 
ноябре фронты получили из центра в качестве пополнения 327 148 человек, более 
10 200 орудий и минометов, 863 танка61. Почти 55% этих сил и средств поступило 
на Сталинградский и Закавказский фронты.

Весьма напряженной оставалась воздушная и морская обстановка на советско- 
германском фронте. Не прекращалась активная борьба за завоевание господства в 
воздухе и в акваториях Баренцева, Балтийского и Черного морей. К осени 1942 г. 
авиационная группировка противника на востоке включала три воздушных флота 
(4, 1 и 5-й), а также командования ВВС "Дон", "Восток" и "Север”. Советская 
авиационная группировка включала 10 воздушных армий, авиацию двух фронтов и 
авиацию дальнего действия. Численно советские ВВС уже превосходили авиацию 
противника, но господство в воздухе ни на одном из направлений еще не было 
завоевано. Особую активность немецкая авиация проявляла в районе Сталинграда 
и на Северном Кавказе, где она поддерживала наземные войска, наносила удары по 
железнодорожным узлам, пунктам управления, портам и конвоям на переходе 
морем.

Борьбу с воздушным противником вместе с фронтовыми средствами вели 
объединения войск ПВО: Московский фронт ПВО, Ленинградская и Бакинская 
армии ПВО, корпусные и бригадные районы ПВО. Их основные усилия сосре
доточивались на прикрытии войск, фронтовых коммуникаций, районов Ленинграда, 
Москвы, Горького, Сталинграда, Саратова, Баку и Астрахани, других крупных

30

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

промышленных центров. Эффективность действий ПВО возрастала по мере 
поступления на вооружение ее частей новых истребителей, зенитных орудий и 
радиолокационных станций.

Советская фронтовая авиация наряду с поддержкой наземных войск к концу 
осени активизировала свои действия по аэродромам противника, железным дорогам, 
подходившим к фронту, а также по узлам автомобильных коммуникаций и отдель
ным тыловым целям. Авиация дальнего действия продолжала наносить удары по 
промышленным и транспортным объектам в оперативной глубине и периодически - 
по объектам на территории Германии, главным образом в Восточной Пруссии. 
Однако крупные воздушные операции осенью не проводились.

Обстановка на морских театрах военных действий в это время характе
ризовалась некоторым снижением активности боевого применения сил флотов. 
Напряженное положение сохранялось, главным образом, в северных морях, где 
противник располагал сильной группировкой военно-морских сил, в состав которой 
входили линейный корабль "Тирпиц", два тяжелых и два легких крейсера, две 
флотилии эскадренных миноносцев и значительное количество кораблей прибреж
ного действия, базировавшихся в портах Норвегии.

Советский Северный флот под командованием адмирала А.Г. Головко к осени 
1942 г. имел в строю 9 эсминцев, 22 подводные лодки, 25 сторожевых кораблей, 37 
тральщиков и свыше 310 самолетов62. Главная задача этих сил заключалась в 
прикрытии северных морских коммуникаций, по которым осуществлялись перевозки 
грузов в СССР из Англии и США. Правда, после трагической гибели конвоя Р<2-17 
западные союзники практически прекратили отправку своих транспортов по 
северному маршруту. Но в советских портах скопилось большое количество союз
ных судов, которые постоянно подвергались ударам с воздуха. Переговор ы с 
Лондоном о возобновлении конвойных операций не давали результатов. Тогда 
советское правительство приняло решение об организации перехода транспортов 
поодиночке. Им предстояло скрытно прорываться через зону, контролируемую 
немецким флотом. Такое решение оказалось оправданным: большинству транс
портов, следовавших с октября по декабрь 1942 г. с Новой Земли в Исландию и из 
Исландии в советские порты, удалось прибыть к пунктам назначения63.

Этот опыт, а также наступление полярной ночи оказали позитивное влияние на 
западные державы, которые согласились, наконец, вновь проводить конвои по 
северному маршруту. Первый из них в составе 29 транспортов вышел из Ар
хангельска 17 ноября, а следующие два - из Шотландии в декабре. Конвои прошли 
успешно главным образом благодаря активным действиям советских противоло
дочных сил и сил оперативного прикрытия. Но выявилась необходимость даль
нейшего совершенствования способов их боевого применения в приледной зоне.

Авиация Северного флота одновременно с защитой северных морских комму
никаций наносила удары по аэродромам и военно-морским базам противника в 
Норвегии, а совместно с подводными лодками - и по его транспортам в прибрежных 
районах, что позволяло срывать снабжение немецких войск в Северной Норвегии и 
нарушать перевозки в Германию никелевой и железной руд. Важная роль при
надлежала Северному флоту также в обеспечении устойчивости северного стра
тегического фланга и поддержке действий войск Карельского фронта на примор
ском направлении. Кроме того, частью сил флот решал задачи по прикрытию 
Северного морского пути и защите побережья Белого моря.

На Балтийском море немецкие военно-морские силы обеспечивали перевозки 
грузов и войск для 20-й горной армии, доставку сырья, прежде всего железной руды 
из Швеции, прикрывали северное побережье Германии, оккупированных Польши и 
Прибалтики. Советский Балтийский флот под командованием адмирала В.Ф. Три- 
буца силами подводных лодок и минно-торпедной авиации наносил эпизодические 
удары по транспортам противника, прикрывал свои приморские коммуникации и 

31



обеспечивал связь с блокированной в районе Ораниенбаума Приморской опера
тивной группой. Ладожская военная флотилия обеспечивала перевозку войск и 
грузов по озеру в Ленинград и обратно, а также прикрывала фланг Ленинградского 
фронта.

Летом и осенью Балтийский флот провел сложную подводную операцию, в 
которой последовательно на боевые позиции выводились три эшелона подводных 
лодок. Всего было совершено 30 боевых походов. Некоторые из них продолжались 
почти два месяца. Подводные лодки уничтожили или серьезно повредили 68 
неприятельских транспортов и несколько боевых кораблей64 . Защиту морских 
фарватеров и обеспечение прибрежных перевозок успешно осуществляли стороже
вые корабли и торпедные катера. В октябре на Ладоге была сорвана попытка 
противника провести десантную операцию "Бразиль" с целью захвата о. Сухо. В 
целом Балтийский флот и Ладожская флотилия своими действиями не только не 
позволили врагу организовать блокаду Ленинграда с моря, но и решали активные 
задачи.

На Черном море немецкое командование располагало достаточно мощной 
группировкой легких сил, включавших торпедные катера, сторожевые корабли и 
тральщики немецкого, румынского и итальянского флотов. Их состав последова
тельно усиливался за счет переброски боевых кораблей через Дарданеллы, Босфор 
и по Дунаю. Используя эти силы, флот противника во второй половине 1942 г. 
сосредоточивал свои усилия на снабжении по морю своих войск в Крыму и в 
приморских районах Таманского полуострова, а также пытался нарушать советские 
морские перевозки вдоль кавказского побережья.

Черноморский флот под командованием адмирала Ф.С. Октябрьского поддер
живал войска Закавказского фронта, обеспечивал их морские коммуникации, а 
также наносил удары по транспортам противника, следовавшим в Крым. Для этого 
привлекались, главным образом, торпедоносная авиация и подводные лодки. Но с 
ноября активизировали свои действия и надводные силы. Было проведено не
сколько рейдов крейсеров и эскадренных миноносцев к западному побережью 
Черного моря. С ноября 1942 г. особое внимание командования флота было со
средоточено на подготовке предстоявших десантных действий.

В целом стратегическое положение советских вооруженных сил, несмотря на 
всю остроту обстановки на фронтах, к осени 1942 г. улучшилось. Стабильной 
оставалась внутренняя обстановка в стране. Сталин и Государственный комитет 
обороны жестко контролировали все стороны общественной жизни. Целенап
равленно велись идеологическая и пропагандистская работа, которая в условиях 
военного положения в стране использовалась в качестве средства мобилизации 
усилий масс65 . Народ упорно трудился, свято веря, что он приближает долгож
данную победу. В результате этого был успешно завершен перевод народного 
хозяйства на военные рельсы. Для обеспечения нужд фронта все более эффективно 
использовались ресурсы Урала, Поволжья, Средней Азии, Казахстана, Западной 
Сибири. Военная промышленность быстро набирала темпы производства. И это 
активно укрепляло фронт.

Другим важнейшим фактором, способствовавшим благоприятным изменениям в 
военной обстановке, явился нараставший размах партизанского движения. К 
ноябрю на оккупированной противником советской территории сражалось, по 
данным Центрального штаба партизанского движения, около 1770 партизанских 
отрядов и соединений, которые насчитывали свыше 125 тыс. партизан. Они дер
жали под своим контролем обширные районы, наносили удары по коммуникациям и 
тыловым объектам врага66. Активнее всего партизаны действовали на железных и 
шоссейных дорогах, особенно в Ленинградской, Калининской, Смоленской, Орлов
ской областях, на Украине, в Белоруссии и на Северном Кавказе. По немецким 
данным, с августа по ноябрь партизаны организовали 748 крушений поездов67.
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Важное значение имела также разведывательная и боевая работа советского 
подполья. Все это, безусловно, ослабляло противника, сковывало его силы, вынуж
дало увеличивать количество отвлекаемых войск с фронта для борьбы с парти
занами и подпольщиками. Только летом и осенью для борьбы с партизанами и 
подпольщиками немецкое командование направило до 24 дивизий68.

18 августа Гитлер издал директиву № 46, в которой потребовал к началу зимы 
во что бы то ни стало уничтожить основные силы партизан69. В ноябре было 
введено в действие "Наставление по подавлению партизан на востоке". Оно 
предписывало применять самые беспощадные меры не только против партизан, но 
и против всех подозреваемых в помощи им, включая женщин и детей. Следуя этим 
указаниям, оккупанты в ходе проводившихся антипартизанских операций унич
тожили тысячи мирных жителей70.

Такова была обстановка, в которой фронт и тыл готовились встретить вторую 
военную зиму. На этот раз советское военно-политическое руководство учло 
многие из прежних ошибок. В целях накопления сил и средств временно прекра
щались все частные наступательные операции. На фронтах вводилась жесткая эко
номия в расходовании материальных средств. Вместе с тем следовало не упустить 
выгодный момент, чтобы застать врага врасплох, не дать ему передышки и нанести 
внезапный удар.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ СТОРОН
НА ЗИМУ 1942/43 г.

На новом рубеже войны изменившаяся обстановка требовала разработки новых 
стратегических планов на ближайший период и более далекую перспективу. 
Предстояло четко определить цели и задачи вооруженных сил, способы и сроки их 
выполнения на всем театре войны и на каждом направлении в отдельности.

В подходе к этим вопросам военно-политическое руководство Германии ис
ходило из того, что возникшие на фронте трудности являются временными и их 
удастся быстро преодолеть. Более того, в окружении Гитлера продолжало господ
ствовать мнение, будто Красная Армия держится из последних сил и что в пред
стоящей кампании можно будет завершить ее разгром. Правда, некоторые военные 
профессионалы, к примеру, Гальдер, Бок, предостерегали фюрера от возможных 
опасностей, но тот не принимал- их всерьез.

Советское руководство со своей стороны оценивало создавшуюся обстановку в 
благоприятном для себя свете и тоже рассчитывало на успех. Конкретные планы на 
зиму 1942/43 г. вызревали постепенно. Первые их наметки определились еще в 
ходе летних сражений и боев, причем почти одновременно и у советской, и у 
немецкой сторон. Затем, в сентябре и октябре, эти планы приобели более четкие 
очертания.

Серьезный поворот в немецких стратегических расчетах произошел уже в 
первых числах сентября, когда начальник штаба оперативного командования ге
нерал А. Йодль вернулся из инспекционной поездки в группу армий "А" и доложил 
Гитлеру о действительном положении на фронте. С того момента в германской 
ставке появились тревожные настроения. Вывод начальника генерального штаба 
сухопутных войск о том, что оперативные цели на 1942 г. вообще не могут быть 
достигнуты, привел фюрера буквально в бешенство. Как и зимой 1941 г., после
довала целая серия отставок. В том же сентябре вслед за командующим группой 
армий "Б" фельдмаршалом Боком был отстранен и отправлен в отставку начальник 
генерального штаба сухопутных войск Гальдер. Вскоре та же участь постигла 
командующего группой армий "А" фельдмаршала В. Листа. Были понижены в 
должности и многие другие военачальники вермахта. В немилость попали даже 
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ближайшие доверенные лица Гитлера -  А. Йодль и В. Кейтель. Ходили слухи, что, 
как только Сталинград будет взят, Йодля на его посту заменит генерал 
Ф. Паулюс, а начальника генерального штаба ОКВ Кейтеля -  фельдмаршал 
А. Кессельринг71.

По мере усложнения обстановки раздоры в немецкой ставке усиливались. 
Генеральный штаб вооруженных сил и генеральный штаб сухопутных войск по- 
разному оценивали создавшееся положение. Так, отдел иностранных армий гене
рального штаба сухопутных войск прогнозировал несколько вариантов активных 
действий Красной Армии. Предполагалось, что противник попытается: а) возвра
тить Сталинград; б) нанести удар по ослабленному левому флангу 6-й армии с 
последующим его развитием на Ростов; в) провести частную операцию на Дону, в 
районе Серафимович; г) захватить Воронеж. В дальнейшем, однако, под давлением 
вступившего в должность нового начальника генерального штаба сухопутных войск 
К. Цейтцлера все эти варианты были признаны маловероятными, реальная 
опасность признавалась лишь на центральном участке Восточного фронта.

Верховное главнокомандование вермахта вообще не видело какой-либо угрозы. 
Гитлер считал, что "Россия вступила в полосу решающего ослабления своих сил"72, 
что ее людские ресурсы иссякли, потери в личном составе и технике достигли 
такого количества, когда возместить их просто немыслимо, и старался убедить в 
этом свое окружение. А потому он не видел никаких оснований отказываться от 
намеченных планов, а на предложение отсрочить захват Сталинграда ответил ре
шительным отказом, заявив, что это "типичные полумеры, которые свойственны 
сухопутным войскам"73.

Тем не менее развитие событий заставило и его считаться с реальностью. Во 
всяком случае попытки немецких историографов доказать, будто бы Гитлер 
вопреки мнению генералов вермахта вплоть до ноября совершенно игнорировал 
назревавшую опасность, не соответствуют истине. Более того, он первым, еще 
16 августа, высказал предположение, что "советские войска могут повторить 
большевистское наступление 1920 г.", иными словами, предпринять удар в районе 
среднего течения Дона на Ростов74. С учетом этого уже 8 сентября фюрер отдал 
приказ "О принципиальных задачах обороны", в котором требовалось при любых 
обстоятельствах удерживать захваченные рубежи и категорически запрещалось 
"переходить к так называемым тактически уклончивым действиям", т.е. допускать 
отход войск, мотивируемый необходимостью совершения маневра. В то же время 
Гитлер не сомневался в успехе наступления, планировавшегося на весну 1943 г., и 
по-прежнему не отказывался от заветной цели — прорыва через Кавказ на Ближний 
Восток. Но все же тревога не покидала и его. Поэтому 9 сентября он приказал 
обратить особое внимание на донской участок фронта, "как можно сильнее его 
оборудовать и заминировать"75.

12 сентября, по случайному совпадению именно в тот же день, когда Жуков и 
Василевский высказали в Кремле Сталину свою идею о необходимости "искать 
другое решение" под Сталинградом, Гитлер в своей Ставке в Виннице тоже об
суждал с командующими группой армий "Б" Вейхсом и 6-й армией Паулюсом 
положение на сталинградском направлении. Он потребовал как можно скорее 
захватить город, чтобы”русские потеряли свои последние силы, и укрепить рубеж 
на Дону"76. Относительно дальнейших действий на этом же совещании рассматри
вались три варианта решения: так называемые большое, среднее и малое. Был 
выбран "средний" вариант, предусматривавший захват Сталинграда в течение 
десяти дней с последующим развитием наступления на север, между Доном и Вол
гой, вплоть до выхода на рубеж Ерзовка, Поныри. Затем предполагалось овладеть 
Астраханью (операция "Серая цапля"), улучшить положение на Дону (операция 
"Зимняя сказка") и завершить разгром противостоявших войск Сталинградского 
фронта (операция "Осеннее безвременье")77.
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Некоторое время немецкому командованию казалось, что события развиваются 
в основном в соответствии с разработанным им замыслом. Но вскоре радужные 
надежды рухнули. Стало ясно, что борьба за Сталинград и Кавказ принимает за
тяжной характер и надо вносить в планы новые коррективы. В конце концов, после 
долгих колебаний, Гитлер согласился на ограничение наступательных действий. Он 
отказался от запланированной операции в направлении Астрахани и принял 
решение перейти к стратегической обороне на всех участках Восточного фронта, 
кроме Сталинграда, Туапсе и Грозного. В духе этого решения 14 октября он отдал 
оперативный приказ № 1, который определял основной замысел предстоявшей 
зимней кампании. В нем указывалось: "Летняя и осенняя кампании этого года 
завершены, за исключением ведущихся в настоящее время операций и отдельных 
запланированных наступательных действий местного значения. Предстоит зимняя 
кампания. В ней перед Восточным фронтом ставится задача во что бы то ни стало 
удерживать достигнутые рубежи от всякой попытки противника прорвать их. Этим 
будут созданы предпосылки для продолжения нашего наступления в 1943 г. в целях 
окончательного уничтожения нашего смертельного врага"78.

Далее в приказе отмечалось: "В последних боях силы русских весомо ос
лаблены, и они не смогут зимой 1942/43 г. снова собрать силы, как это было в 
прошлую зиму. Во всяком случае эта зима не будет суровее и тяжелее"79. Поэтому 
все группы армий получили приказ оставаться на достигнутых (занимаемых) 
рубежах. Особое внимание уделялось созданию прочной обороны на западном и 
северо-западном направлениях, в полосах групп армий "Север" и "Центр". Группам 
армий "Б" и "А" было приказано "выйти на зимние позиции" и закрепить их.

Строго говоря, оперативный приказ № 1 содержал лишь общие рекомендации, 
советы и предостережения войскам. Он не определял конкретных задач группам 
армий, а лишь подтверждал установленное еще Гальдером в директиве ОКХ № 46 
начертание "зимних позиций" и раскрывал общий стратегический замысел пред
стоявших действий80. Из приказа следовало, что в основе стратегических действий 
на зимнюю кампанию является стратегическая оборона на всем фронте, причем 
оборона временная, сочетающая как жесткое, не допускавшее никакого отхода, 
удержание достигнутых рубежей, так и нанесение отдельных ударов в ходе 
частных наступательных операций. Считалось, что такая оборона позволит осла
бить советские войска и подготовить условия для перехода весной в решительное 
наступление.

Нетрудно заметить, что эти намерения носили двойственный характер. В 
какой-то мере они напоминали советский стратегический план на лето 1942 г., 
который тоже страдал аналогичной раздвоенностью. Но в данном случае по
рочность замысла немецкого генерального штаба усугублялась общей недооценкой 
советских войск и отсутствием четко выраженной идеи отражения их возможного 
наступления. Главная ошибка верховного командования вермахта состояла в том, 
что оно строило свои расчеты на предвзятой оценке намерений Красной Армии. Как 
и в сентябре 1942 г., оно считало, что наиболее вероятным направлением на
ступательных действий советских войск явится западное. Это обосновывалось тем, 
что именно здесь была развернута самая мощная группировка сил и сосредоточены 
основные резервы Красной Армии.

Не случайно в тот день, когда был подписан оперативный приказ № 1, гене
ральный штаб сухопутных войск зафиксировал в своих выводах следующее: «Про
тивник, очевидно, проводит подготовку крупной зимней операции против цент
ральной группы армий, к которой он должен быть готов примерно в начале но
ября... Направлением главного удара в зимней операции при действиях в районе 
северо-восточнее Сычевки и южнее Торопца должны быть середина и левый фланг 
группы армий "Центр"»81.

На южном направлении, в полосе группы армий "Б", по оценкам немецкого
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командования, крупномасштабные наступательные действия представлялись мало
вероятными. Эта оценка неоднократно подтверждалась и в последующем. 24 ок
тября, например, отдел иностранных армий отмечал: "Положение и состояние 
советских войск свидетельствует, что вероятнее всего русские предпримут насту
пательные операции против групп армий "Север" и "Центр". А начальник генштаба 
сухопутных войск генерал Цейтцлер вообще считал, что "советская сторона ни
какими реальными возможностями для развертывания наступательных операций 
уже не располагает"82. Даже 12 ноября, за неделю до перехода Красной Армии в 
контрнаступление, отдел иностранных армий генерального штаба продолжал док
ладывать: "Пока еще не выяснилась общая картина группировки сил противника по 
месту, времени и масштабам. Недостаточно четко выявились возможности 
противника в ближайшее время. При такой неясной картине определить общие 
оперативные замыслы противника в настоящее время невозможно"83.

Начиная со второй половины октября подготовительные мероприятия к от
ражению вероятного наступления советских войск носили половинчатый характер. 
В первую очередь усиливались центральная и северо-западная группировки войск. 
В октябре и первой половине ноября к Великим Лукам из-под Ленинграда были пе
реброшены танковая, моторизованная и пехотная дивизии; в район Витебска и Смо
ленска прибыли семь дивизий из Германии и Франции; в район Ярцево и Рославля 
передислоцировались две танковые дивизии из-под Жиздры и Воронежа. На запад
ном направлении интенсивно проводились работы по строительству оборонительных 
рубежей, а на юг направлялись, главным образом, штурмовые саперные батальоны 
из резерва верховного главнокомандования. Только с середины ноября началась 
частичная перегруппировка войск на сталинградском участке Восточного фронта, 
причем проводилась она не по приказу верховного главнокомандования, а по личной 
инициативе командования группы армий "Б". Таким образом, принятые противни
ком меры оказались запоздалыми и явно недостаточными. Время было безнадежно 
упущено. В результате в решающий момент командование вермахта не смогло 
сосредоточить свои главные усилия там, где решалась судьба всего Восточного 
фронта.

В Ставке советского Верховного Главнокомандования стратегический план 
действий вооруженных сил на южном крыле советско-германского фронта начал 
формироваться в середине сентября, а на зимнюю кампанию 1942/43 г. в це
лом - в ноябре и декабре. В основу его были положены предложения, высказанные 
Жуковым и Василевским еще 12 сентября на совещании у Сталина. Суть их 
заключалась в нанесении мощного концентрического удара силами трех-четырех 
фронтов по обоим флангам вклинившейся в оборону советских войск под Сталин
градом группировки противника с целью ее последующего окружения и разгрома 
при одновременном создании активно действующего внешнего фронта84. Этот 
предварительный замысел был затем уточнен, конкретизирован и развит с учетом 
соображений Генерального штаба Красной Армии и предложений командующих 
войсками фронтов. 13 октября доработанный план Сталинградской контрнаступа
тельной операции под кодовым названием "Уран" был представлен на рассмотрение 
Верховному. На этот раз Сталин, наученный горьким опытом, не стал навязывать 
свои идеи, а целиком согласился с военным руководством. На представленной ему 
карте с планом контрнаступления он написал одно-единственное слово: "Согласен". 
Через месяц, после уточнений на основе проведенных рекогносцировок, план вновь 
рассматривался на совещании в Ставке. И опять Сталин без всяких возражений 
утвердил окончательные сроки начала контрнаступления, а также согласился с 
предложением Жукова и Василевского о подготовке наступательных операций на 
других направлениях, в первую очередь севернее Вязьмы85.

Контрнаступление под Сталинградом, таким образом, стало ядром общего за
мысла зимней кампании 1942/43 г. Впоследствии в рамках этой кампании пре
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дусматривалось провести целую серию крупных наступательных операций на ог
ромном фронте - от Ладожского озера до предгорий Главного Кавказского хребта. 
Последовательно наращивая силу ударов и расширяя масштабы наступления, в 
борьбу должны были включаться все новые и новые фронты. Предполагалось 
нанести поражение трем группам армий противника - "Юг", "Центр" и "Север", 
снять угрозу Москве и деблокировать Ленинград, создать условия для освобож
дения Украины, Белоруссии, а возможно, и Прибалтики.

Такой замысел, впрочем, сложился не сразу, а формировался постепенно. Об
щее решение определилось лишь к концу сентября - началу октября, но и тогда 
оно не было оформлено в каком-то едином документе. Более того, вначале 
Генеральный штаб и Ставка ВГК даже не помышляли о далеких перспективах. 
Вопрос стоял лишь о ближайших задачах. Поэтому главное внимание сосредоточи
валось преимущественно на основной операции — в районе Сталинграда — и 
вспомогательной - у Моздока (на Северном Кавказе). Кроме того, намечалось 
деблокировать Ленинград (операция "Искра") и ликвидировать ржевско-вяземский 
выступ (операция "Марс"). Директива о подготовке этих операций была отдана в 
октябре. В самых общих чертах вызревала также идея удара на Ростов (операция 
"Сатурн"), но в конкретную разработку она пока не воплощалась. Замыслы по
следующих операций возникали уже в ходе развернувшихся сражений, по мере 
создания для них благоприятных условий.

Утверждения некоторых историков, будто никакого четкого плана зимней кам
пании Ставка ВГК не имела, на наш взгляд, ошибочны. Если рассматривать вопрос 
не формально, а по существу, то такой план реально существовал в оценках, 
предварительных идеях и разработках Генерального штаба, а главное - как 
таковой он включал в себя планы наступательных операций групп фронтов, а 
также отдельных фронтовых и армейских операций на различных направлениях, 
которые готовились Генштабом с большой степенью детализации. Характерная 
черта плана зимней кампании 1942/43 г. состояла и в том, что, в отличие от зимней 
кампании 1941/42 г., на сей раз Ставка ВГК планировала развернуть наступление 
не одновременно на всех стратегических направлениях, а последовательно, с рас
четом поочередного разгрома наиболее мощных группировок противника и дости
жения в итоге решительного перелома в вооруженной борьбе.

Главный удар предполагалось нанести на сталинградском и ростовском направ
лениях. Перейдя здесь в контрнаступление, Ставка ВГК рассчитывала окружить и 
разгромить основную группировку войск группы армий "Б", после чего отрезать 
пути отхода войскам группы армий "А" с Северного Кавказа в Донбасс и, сле
довательно, не только ликвидировать самые опасные вклинения врага на юге, но и 
лишить его главных ударных сил. В дальнейшем планировалось, расширяя фронт 
стратегического наступления на север, последовательно разгромить войска против
ника на Среднем и Верхнем Дону, развить наступление на курском и харьковском 
направлениях, в Донбассе, а на севере прорвать блокаду Ленинграда. На остал ьном 
фронте намечалось провести частные, но не менее важные наступательные опе
рации в районах Демянска, Великих Лук, Ржева и Вязьмы с целью сковать силы 
противника, ликвидировать угрозу Москве и нанести поражение войскам групп 
армий "Север" и "Центр".

Первую и важнейшую операцию зимней кампании — стратегическое контрна
ступление советских войск под Сталинградом - планировалось начать в первой 
декаде ноября. К последующим операциям намечалось приступить позднее по мере 
развития операций "Уран" и "Сатурн" с учетом конкретно складывавшейся об
становки. В целом к активным действиям в зимней кампании предполагалось 
привлечь 11 фронтов из 12. Их действия должны были развернуться в полосе 
шириной 1500-1600 км на глубину 200-600 км. В соответствии с этим определялись 
масштабы операций и задачи фронтов.
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На северном направлении Карельскому фронту было приказано продолжать
прочно удерживать занимаемые рубежи, обеспечить надежное прикрытие Мурман
ска, баз Северного флота и Кировской железной дороги. На северо-западном
направлении Ленинградский и Волховский фронты должны были подготовить и в
январе 1943 г. провести совместную операцию южнее Ладожского озера по 
прорыву блокады Ленинграда и разгрому действовавших в районе Синявино войск 
18-й немецкой армии86. Северо-Западный фронт имел задачу в декабре ликвиди
ровать демянский выступ, окружить, а затем рассечь и разгромить оборонявшие 
его войска 16-й немецкой армии87.

На западном направлении Калининскому и Западному фронтам приказывалось 
провести наступательную операцию "Марс" с целью разгрома 9-й и 3-й танковой 
армий противника в районе Ржева, Сычевки, Оленино, а частью сил овладеть Ве
ликими Луками и Новосокольниками88. На центральном направлении Брянскому и 
Воронежскому фронтам ставилась задача оборонять занимаемые рубежи и под
готовиться к переходу в наступление на своих направлениях, "как только для этого 
создадутся благоприятные условия". Предварительно часть сил Воронежского 
фронта намечалось привлечь к нанесению рассекающего удара на Ростов по плану 
операции "Сатурн".

Действовавшим на сталинградском (юго-западном) направлении Юго-Запад
ному, Донскому и Сталинградскому фронтам предстояло окружить, рассечь и разг
ромить 6-ю полевую и 4-ю танковую немецкие армии в районе Сталинграда. Затем 
войска Юго-Западного и Сталинградского фронтов должны были вести наступление 
на Ростов.

Наконец, на южном направлении Закавказский фронт получил задачу прочно 
оборонять занимаемые рубежи, а войсками Северной группы подготовить частную 
наступательную операцию с целью разрома моздокской группировки противника, 
чтобы не допустить переброски его сил на сталинградское направление. В после
дующем фронту предстояло освободить Северный Кавказ и разгромить основные 
силы немецкой группы армий "А".

Военно-воздушным силам надлежало продолжать борьбу за господство в воз
духе и поддерживать ударные группировки фронтов. Войскам ПВО ставилась за
дача надежно прикрывать от ударов противника с воздуха крупные экономические 
и политические центры, важные объекты на освобождаемых территориях, а также 
коммуникации и основные группировки войск.

Военно-морской флот должен был сосредоточить свои усилия на поддержке 
войск фронтов при проведении ими наступательных операций на приморских на
правлениях и одновременно нарушать морские коммуникации противника, надежно 
защищать свои морские перевозки. Конкретно Балтийскому флоту надлежало прик
рыть правый фланг Ленинградского фронта с моря, содействовать Невской опера
тивной группе в прорыве блокады Ленинграда, вести контрбатарейную борьбу, 
нарушать коммуникации противника в Балтийском море и Финском заливе, а также 
обеспечивать народнохозяйственные перевозки. Задача Черноморского флота 
заключалась в активизации действий по нарушению морских перевозок противника 
на подступах к Крыму и в Керченском проливе совместно с войсками Северо
Кавказского фронта и подготовке десантных операций, в том числе западнее 
Новороссийска. Северному флоту приказывалось обеспечить проводку конвоев, 
защиту своих морских сообщений и нарушение морских коммуникаций противника в 
Баренцевом и Норвежском морях.

Одновременно Ставка ВГК предусматривала усиление действий партизан 
на оккупированной советской территории. Партизанские формирования кроме 
сбора разведданных должны были осуществлять массовые диверсионные ак
ции на железнодорожных магистралях, организовывать засады на шоссейных 
и грунтовых дорогах, проводить глубокие рейды из Брянских лесов на Пра-
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вобережную Украину с дальнейшим развертыванием активной борьбы в тылу
врага.

Оценивая в целом стратегический план советского командования на зимнюю
кампанию 1942/43 г., следует отметить, что его замысел основывался на дос
таточно объективном учете особенностей обстановки, состояния и возможностей
сторон. План предусматривал решительное сосредоточение усилий на важнейших
участках фронта и исключал неоправданное распыление сил, как это было в пре
дыдущих кампаниях. Он отличался смелостью замысла, удачным выбором момента
и направлений нанесения ударов. Впервые с начала войны главным способом
действий советских вооруженных сил должно было стать последовательное ок
ружение и разгром крупных группировок врага. Важным достоинством плана
являлось то, что операции на большинстве направлений планировалось проводить
силами не одного, а нескольких фронтов в тесном их взаимодействии, при четком
согласовании ударов на различных направлениях, что позволяло сковать силы
противника и резко ограничить его возможности маневра резервами.

Однако это не означает, что план не имел недостатков. При планировании
кампании не были с должной тщательностью предусмотрены условия разгрома
окружаемых группировок. Недооценивались действия противника по деблокаде
окруженных войск и организации сильных контрударов. Не были приняты доста
точные меры по предупреждению отхода врага с Северного Кавказа. Явно за
нижались возможности немецких войск по удержанию сильно укрепленных обо
ронительных рубежей на северо-западном, западном и центральном направлениях.
Запланированные здесь наступательные операции строились по трафаретным
схемам прошлых лет. Отсутствовало четкое представление о мерах по срыву
стратегического маневра противника, в том числе за счет сокращения линии фронта
и возможной переброски дивизий из Европы. Некоторые операции носили чисто
импровизационный характер, готовились наспех. Все это впоследствии отрица
тельно сказалось на дальнейшем ведении вооруженной борьбы.

Исходя из разработанного плана Ставка ВГК уже в середине сентября раз
вернула работу по подготовке операций, прежде всего контрнаступления в районе
Сталинграда. В отличие от ранее проведенных кампаний на этот раз во всех 
командных инстанциях, начиная от фронтов и кончая соединениями и частями, с
исключительной тщательностью разрабатывались планы действий и принимались
меры по всестороннему обеспечению предстоявших операций. Генералы Г.К. Жу
ков, А.М. Василевский, Н.Н. Воронов, А.Н. Новиков и другие неоднократно
выезжали на фронты, на местах решали возникающие вопросы и уточняли способы
намечавшихся действий войск. Результаты этой работы в конце сентября были
обсуждены в Москве на совещании у Верховного Главнокомандующего.

После принятия окончательного решения на контрнаступление началась прак
тическая работа по подготовке операций непосредственно на фронтах, а с начала
ноября - и в армиях. Общее состояние войск всех трех фронтов юго-западного
направления проверялось лично представителями Ставки. Итоги работы были
подведены на совещаниях: 3—4 ноября на Юго-Западном и Донском фронтах под
руководством Жукова, а 10 ноября - на Сталинградском фронте под руководством
Василевского. Спустя три дня и тот и другой доложили Сталину о полной готов
ности войск к действиям89.

Разрабатывая контрнаступление под Сталинградом, Ставка ВГК не оставляла
без внимания также другие направления. В середине ноября Г.К. Жуков и другие
представители Ставки находились на Калининском и Западном фронтах. Одновре
менно на Ленинградский фронт был направлен К.Е. Ворошилов.

В соответствии с намеченными планами в октябре и ноябре начали скрытно
создаваться оперативные группировки войск. Наиболее значительные мероприятия
в связи с этим проводились на сталинградском направлении, где на стыке Воронеж
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ского и Сталинградского фронтов был развернут новый Юго-Западный фронт. На
фронтах северо-западного и западного направлений в это время проводились в
основном внутрифронтовые перегруппировки. Вместе с тем эти фронты усилива
лись отдельными стрелковыми, танковыми, механизированными и артиллерийскими
соединениями, пополнялись личным составом, оружием и военной техникой. В
октябре и ноябре на всех стратегических направлениях, особенно на юге, начались
большие работы по оперативному оборудованию театра военных действий, инже
нерной подготовке исходных районов, строительству дорог и мостов, созданию
пунктов управления.

Крупномасштабные мероприятия осуществлялись по развертыванию опера
тивного тыла, созданию повышенных запасов материальных средств. Особенно
интенсивно эта работа проводилась на юго-западном и южном направлениях, где
потребности в материальных средствах были максимальными. Важное значение
имели также принятые меры по завершению постройки железнодорожных линий
Кизляр-Астрахань, Иловля - Петров Вал и Ахтуба-Причальная, увеличению про
пускной способности железнодорожной магистрали Красноводск-Илецк и при
фронтовых железнодорожных участков. Благодаря этому объем воинских пере
возок из месяца в месяц возрастал.

С июля до конца года железнодорожники доставили в район Сталинграда 3269
оперативных эшелонов, 1056 эшелонов со снабженческими грузами - всего 202 337
вагонов, причем 120 618 вагонов - с октября по декабрь90. В декабре же 46% всех
воинских эшелонов, выгруженных на советско-германском фронте, приходилось на
долю волжских фронтов. Значительное количество материальных средств было
доставлено на фронты северо-западного и западного направлений.

Особое внимание Ставка ВГК уделяла своевременному накоплению в войсках
запасов боеприпасов. Большая их часть направлялась в район Сталинграда. Перед
началом контрнаступления трем действовавшим здесь фронтам сверх уже соз
данных войсковых запасов дополнительно было отгружено 1,5 боекомплекта бое
припасов для стрелкового оружия, до 2 боекомплектов минометных выстрелов и
3 боекомплекта 76- и 152-мм снарядов91. Почти до таких же норм были доведены
запасы боеприпасов во фронтах западного и северо-западного направлений.

Основное внимание в процессе подготовки операций зимней кампании уделялось
фактору внезапности. Прежде всего Ставка ВГК стремилась скрыть, что главный
удар готовится на юге. С этой целью в прифронтовых районах был введен
строжайший режим маскировки, резко ограничен круг лиц, допущенных к плани
рованию операций, велась работа по дезинформации. В частности, основная группа
стратегических резервов до самого последнего момента была сосредоточена в
стороне от направлений предстоявших действий. Войска перегруппировывались при
строжайшем соблюдении секретности. На направлениях готовившихся ударов ими
тировались оборонительные работы. Развертывание и смена войск проводились,
главным образом, в последние одну-две ночи перед наступлением. Все это, как
видно из последующего развития событий, сыграло важную роль, позволило дезо
риентировать противника, застать его врасплох.

Таковы вкратце были военно-стратегические планы сторон и шаги по их
обеспечению накануне второй военной зимы. На практике, однако, ни советский, ни
немецкий замыслы не претворились в жизнь в том виде, как они задумывались
осенью. План вермахта вообще был сорван. Действия советских войск перечерк
нули все стратегические расчеты немецкого генерального штаба сухопутных войск.
Полное крушение потерпели попытки немцев удержать фронт на юге, а также
выгодные плацдармы на северо-западе и западе. Немецкому командованию
пришлось заново пересматривать всю свою стратегию и тактику, спешно разра
батывать и предпринимать контрмеры по отражению мощных ударов Красной
Армии, сокращать линию фронта и отводить свои силы на тыловые рубежи.
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Стратегический план, разработанный Ставкой ВГК, в основном был реали
зован, но тоже с большими уточнениями и изменениями. На одних направлениях, в
частности юго-западном, результаты боевых действий вооруженных сил оказались
выше запланированных. На других, особенно на западном и северо-западном, -
проведенные операции остались незавершенными, а некоторые вообще не привели
к успеху. Вместе с тем потребовалось провести ряд других операций, которые в
первоначальных планах не предусматривались. В свою очередь замыслы каждой
операции корректировались, исходя из реальной обстановки.

Иными словами, боевая практика, как это всегда и случается, оказалась значи
тельно сложнее, противоречивее, разнообразнее и богаче, чем любые прогнозы.

* * *

Таким образом, обстановка в мире в целом и особенно на советско-германском
фронте к началу зимней кампании 1942/43 г. была сложной и противоречивой.
Общее превосходство в вооруженных силах и боевых средствах уже перешло на
сторону СССР и его союзников по антигитлеровской коалиции. Противник был
повсеместно остановлен и испытывал большие трудности как на фронте, так и в
тылу. Но это еще не предопределяло его окончательное поражение. Тем более,
что в тот момент и государства антигитлеровской коалиции, несмотря на
изменившееся соотношение сил, тоже испытывали немалые трудности. Во всяком
случае, реальные возможности для изменения хода вооруженной борьбы надо было
еще умело использовать. Военные события могли пойти как в одном, так и в
другом направлении, в том числе и благоприятном для стран "оси".

В таких условиях со стороны Советского Союза, США и Великобритании
требовались огромные усилия, полная мобилизация имеющихся ресурсов, полити
ческое чутье и военное искусство, а также подлинная союзническая солидарность,
чтобы изменить ход войны в свою пользу и добиться победы. Эти возможности в
наиболее полном объеме были реализованы советским народом и его вооруженными
силами. В решающий момент они проявили огромное мужество, неистребимую
волю к победе. Руководство СССР извлекло все выгоды из сложившейся в тот
момент противоречивой обстановки. Немаловажное значение имело и то
обстоятельство, что в критической ситуации противник не смог трезво разобраться
в положении и допустил ряд крупнейших политических и особенно стратегических
ошибок. Это позволило Советскому Союзу, а затем и другим странам анти
гитлеровской коалиции захватить инициативу в ведении войны.

Возможность крутого поворота в войне определялась, главным образом, объек
тивными причинами. Но были и субъективные причины. В числе их существенное
значение имел уровень руководства войной, в том числе личная роль Сталина и
Гитлера в управлении страной и вооруженными силами. Обладая неограниченной
властью и решая возникающие вопросы в основном сходными методами, они, буду
чи верховными главнокомандующими своими вооруженными силами, активно вме
шивались в руководство войсками, но, безусловно, преследовали различные цели.

С принципиально иных позиций Сталин и Гитлер оценивали характер, сущность
и перспективы войны, способы ее ведения. Характерно также, что в ходе войны
они эволюционировали в прямо противоположных направлениях. По мере развития
событий на фронте немецкий фюрер пытался все более бесцеремонно вмешиваться
в мельчайшие детали военного дела, зачастую подменял командующих, а в ряде
случаев лично брал на себя руководство отдельными объединениями (например,
группой армий "А"). Сталин, начав войну с подобного же стиля, со второй половины
1942 г. все больше доверял Генеральному штабу, Жукову, Василевскому, ко
мандующим войсками фронтов, все более взвешенно подходил к собственным
оценкам и решениям.
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С осени менялась стратегия и тактика применения вооруженных сил. Сло
жились условия для более полного использования в интересах военных действий 
политической, экономической и дипломатической борьбы. Все это предопределяло 
глубокие изменения в характере проводимых операций.

Существенное развитие получили принципы коалиционного партнерства союз
ных государств. Правда, еще не сложились четкие формы стратегического взаимо
действия союзных армий, но весь ход войны подводил к этому. Постепенно стали 
согласовываться цели проводимых операций. Вся логика борьбы так или иначе 
разрушала миф о невозможности сотрудничества стран с различными политиче
скими системами. Лидеры великих держав вольно или невольно вынуждены были 
шаг за шагом отказываться от стереотипов довоенного мышления. Однако 
авторитарный режим в СССР и двойственный характер политики западных держав 
мешали полной консолидации военно-политических усилий союзников. И все же 
именно осенью 1942 г. тенденция к сближению внутри антигитлеровской коалиции 
существенно возросла. В противоположность этому в лагере фашизма появились 
элементы острого кризиса. Он еще не достиг апогея, но уже давал о себе знать и в 
политической, и в экономической, и в военной сферах.

В целом обстановка накануне второй военной зимы создавала реальные пред
посылки для того, чтобы переломить ход войны, довести дело до неотвратимого 
поражения фашистского блока. Но для этого требовались еще многие месяцы 
напряженной кровопролитной борьбы, проведение серии крупнейших стратеги
ческих операций.
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РАЗГРОМ ПРОТИВНИКА ПОД СТАЛИНГРАДОМ

Сталинградская стратегическая контрнаступательная операция (19 ноября
1942 г. — 2 февраля 1943 г.) проводилась в три этапа: прорыв обороны, разг
ром фланговых группировок противника и окружение его основных сил (19-

30 ноября 1942 г.); срыв попыток врага деблокировать свою окруженную группи
ровку и развитие контрнаступления советских войск на внешнем фронте окружения
(12-31 декабря 1942 г.); ликвидация окруженной группировки немецких войск в
районе Сталинграда (10 января - 2 февраля 1943 г.). Общая продолжительность
операции составляла 76 суток.

НА СТАЛИНГРАДСКОМ НАПРАВЛЕНИИ

В середине октября 1942 г. на сталинградском направлении почти на 900-
километровом фронте противник перешел к обороне. Исключение составлял Ста
линград, где бои продолжались с прежней силой. Здесь командующий 6-й немецкой
полевой армией генерал танковых войск Ф. Паулюс задействовал более половины
своих сил, стремясь любой ценой выполнить приказ Гитлера об "окончательном
овладении" городом на Волге.

К середине ноября 1942 г. немецкая группа армий "Б" (командующий генерал
М. Вейхс) оборонялась на фронте около 1400 км. В нее входили 7 армий, из
которых 4 были союзными. На левом крыле группы армий "Б" в районе северо-
западнее Воронежа действовала 2-я немецкая армия (командующий генерал
Г. Зальмут), прикрывая курское направление. Здесь в 210-километровой полосе
находились 15 дивизий. На юго-востоке от 2-й армии, по правому берегу р. Дон, 2-я
венгерская армия (командующий генерал Г. Яни) прикрывала харьковское направ
ление. Ее 13 дивизий занимали полосу обороны шириной 190 км. Далее по Дону, от
Новой Калитвы до Вешенской, ворошиловградское (луганское) направление
прикрывала 8-я итальянская армия (командующий генерал И. Гарибольди). В
полосе протяженностью 220 км находились ее 13 дивизий и 4 бригады. Восточнее
по Дону, от Вешенской до Клетской на 140-километровом фронте оборонялась 3-я
румынская армия (командующий генерал П. Думитреску), располагавшая 11 диви
зиями. Она прикрывала ростовское направление. Дальше на юго-восток, от
Клетской до Сталинграда включительно, в полосе 230 км действовала 6-я немецкая
армия (17 дивизий). Южнее Сталинграда, по рубежу Купоросное, Ивановка, пе
решла к обороне 4-я немецкая танковая армия (командующий генерал Г. Гот).
Далее на юг по Сарпинским озерам располагалась только что сформированная и
оперативно подчиненная генералу Готу 4-я румынская армия (командующий с
21 ноября генерал С. Константинеску). Обе эти армии (9 дивизий) оборонялись на
210-километровом фронте. Западнее Астрахани действовала 16-я моторизованная
дивизия, входившая в состав 4-й немецкой танковой армии. Обеспечивая правый
фланг группы армий "Б", она контролировала в калмыцких степях довольно об
ширный участок фронта (свыше 170 км) вплоть до р. Маныч, где проходила

© Б.П. Фролов
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разграничительная линия между группами армий "А" и "Б". 4-я немецкая танковая 
и 4-я румынская армии прикрывали сальское направление.

В общей сложности в группе армий "Б" насчитывалось 82 дивизии и 5 бригад. 
Из них: 43 немецкие дивизии, в том числе 4 танковые и 4 моторизованные, и 
1 моторизованная бригада; 18 румынских, в том числе 1 танковая и 4 кавалерий
ских; 10 итальянских, в том числе 1 моторизованная и 3 горнострелковые 
(альпийские), и 4 бригады, в том числе 3 бригады чернорубашечников (фашистская 
милиция) и 1 кавалерийская; 11 венгерских дивизий, в том числе 1 танковая. Это 
была самая мощная из стратегических группировок врага, действовавших на 
советском-германском фронте. Она включала почти треть (31,6%) всех сил 
фашистской Германии и ее союзников, брошенных ими против Советского Союза. 
Группу армий "Б" поддерживали основные силы 4-го воздушного флота (коман
дующий генерал В. Рихтгофен), насчитывавшего свыше 1200 самолетов.

Главные силы группы армий "Б" -  5 армейских объединений -  вели боевые 
действия на сталинградском направлении: 6-я полевая и 4-я танковая немецкие 
армии, 3-я и 4-я румынские армии и основные силы 8-й итальянской армии. В состав 
этой группировки противника входили 49 дивизий, в том числе 5 танковых и 5 
моторизованных, и 2 бригады. Из них в армейских резервах находились 4 дивизии (1 
моторизованная, 1 кавалерийская и 2 пехотные). Средняя численность пехотных 
дивизий колебалась в пределах 7-14 тыс. человек: 7-8 тыс. немецких, 11-12 тыс. 
румынских и 14 тыс. итальянских. Сталинградская группировка немецких войск и их 
союзников включала почти '/ 5 часть пехотных и около */3 танковых и мото
ризованных дивизий, действовавших на советско-германском фронте. Ее непо
средственную поддержку с воздуха осуществлял 8-й авиационный корпус (командир 
генерал М. Фибиг) -  самое мощное авиасоединение в фашистских люфтваффе. 
Этот авиакорпус в германских ВВС считался ударным. Имея необычайно сильный 
состав -  9 воздушных эскадр и несколько разведывательных отрядов, он насчи
тывал более 600 самолетов, половину всех сил 4-го воздушного флота.

Основные силы ударной группировки противника были сосредоточены в районе 
Сталинграда, а ее фланги на Среднем Дону и южнее Сталинграда прикрывали 
румынские войска. Оперативное построение всех армий было одноэшелонным с 
выделением резерва. Армейские резервы располагались на удалении 25-50 км от 
переднего края. Средние оперативные плотности составляли: одна дивизия на 18 км 
фронта, 11 орудий и минометов и около 1 танка на 1 км фронта.

Несмотря на то, что противник готовил оборону более месяца, в инженерном 
отношении она была оборудована слабо. Тактическая зона состояла из одной 
полосы глубиной 5-6 км, включавшей две позиции. Каждая позиция оборудовалась 
одной, а на важнейших направлениях -  двумя траншеями с проволочными и минно
взрывными заграждениями. Имелось значительное количество дзотов (три-четыре 
на 1 км фронта). В оперативной глубине каких-либо заранее подготовленных 
рубежей и вовсе не было. Уязвимость обороны была в том, что части и под
разделения были растянуты на довольно широких участках, а это, при отсутствии 
достаточных резервов и небольшой глубине, лишь усугубляло ее слабые стороны.

Уже начиная с середины октября немецкое командование поняло, что события 
развиваются вопреки намеченным им планам. В первой половине ноября как 
воздушная разведка, так и другие источники неизменно подтверждали, что со
ветское командование не только усиливает свои войска в Сталинграде, но и 
сосредоточивает крупные силы северо-западнее и южнее города1. Полученная ин
формация не оставляла никаких сомнений по поводу предстоявшего крупного 
наступления Красной Армии. Особенную тревогу вызывала группировка советских 
войск, сосредоточенная северо-западнее Сталинграда, на Среднем Дону. В том, что 
Красная Армия именно там нанесет свой удар, ни командующие армиями, ни 
командующий группой армий "Б", ни главное командование сухопутных сил уже не
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сомневались, но терялись в догадках: когда и конкретно на каком участке это 
произойдет2.

В связи со складывавшейся обстановкой командующий 6-й армией генерал 
Паулюс предложил отвести войска из района Сталинграда за Дон, сократить таким 
образом сильно растянутый фронт и за счет высвободившихся сил создать более 
сильные резервы. Его поддержали командующий группой армий "Б" генерал Вейхс 
и начальник генерального штаба сухопутных сил генерал Цейтцлер. Однако вскоре 
начальник генерального штаба под давлением Гитлера изменил свою точку зрения 
и от имени фюрера передал Паулюсу следующую директиву: "Русские уже не 
располагают сколько-нибудь значительными резервами и больше не способны 
провести наступление крупного масштаба. Из этого основного мнения следует 
исходить при любой оценке противника"3. Аналогичная точка зрения германского 
главного командования изложена в "Первом дополнении к оперативному прика
зу № 1" от 21 октября, где указывалось: "Русские в настоящее время, по всей 
видимости, едва ли в состоянии начать крупное наступление с далеко идущими 
целями"4.

Вместо того, чтобы отвести войска правого крыла группы армий "Б" за Дон, 
6-й армии было приказано в кратчайший срок овладеть городом, применив новую 
"штурмовую тактику". Для выполнения этой задачи она усиливалась пятью штур
мовыми саперными батальонами из резерва ОКВ5. Такое решение германского вер
ховного командования объяснялось тем, что Гитлер никак не мог пойти на реали
зацию плана Паулюса: оставить город -  основную цель летнего наступления вер
махта на Восточном фронте, ибо это уже затрагивало его личный престиж. Ведь 
главный стратегический принцип фашистского диктатора заключался в том, чтобы 
никогда и ни при каких обстоятельствах не оставлять захваченной ранее терри
тории. Свое кредо он с предельной ясностью изложил в одном из обращений к не
мецкому народу в октябре 1942 г.: "Немецкий солдат остается там, куда ступит его 
нога"6 .

Поняв, что верховное командование отвергает все опасения относительно гото
вившегося наступления Красной Армии в районе Сталинграда, командование груп
пы армий "Б" само начало принимать меры по усилению правого фланга. С этой 
целью оно приступило к частичным перегруппировкам войск, намереваясь выво
димые с фронта соединения использовать для создания собственных резервов. За 
три-четыре дня до перехода советских войск в контрнаступление в резерв были 
выведены три танковые и моторизованная дивизии, а также управление 48-го тан
кового корпуса. Но время было уже упущено, принятые Вейхсом меры оказались 
запоздалыми и недостаточными. Командование вермахта в решающий момент не 
смогло сосредоточить свои главные усилия там, где, как показали последующие 
события, решался вопрос о дальнейшем ходе второй мировой войны.

К середине ноября главной ударной группировке вермахта на сталинградском 
направлении противостояли войска трех советских фронтов -  Юго-Западного, 
Донского и Сталинградского. Их основные силы были сосредоточены против флан
гов немецкой группировки, занимая по отношению к ней охватывающее поло
жение. Войска Юго-Западного фронта (командующий генерал Н.Ф. Ватутин) 
занимали оборону в полосе протяженностью 250 км -  от Верхнего Мамона до 
Клетской. Их главные силы были сконцентрированы на плацдармах в районах 
Серафимовича и Клетской. Перед Юго-Западным фронтом оборонялись 3-я 
румынская армия и главные силы 8-й итальянской армий. Донской фронт (коман
дующий генерал К.К. Рокоссовский) действовал в 150-километровой поло
се -  от Клетской до Ерзовки, имея два плацдарма на правом берегу Дона -  в 
районах Сиротинской и севернее Трехостровской. Фронту противостояли три 
корпуса армии Паулюса. Сталинградский фронт (командующий генерал А.И. Ере
менко) оборонялся в 450-километровой полосе -  от поселка Рынок до Ахтубы, что в
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Таблица 5. Соотношение сил и средств сторон на сталинградском направлении 
к началу контрнаступления7

Силы и средства Советские войска Войска противника Соотношение

Люди, тыс. человек 1134,8 1011,5 1,1:1
Танки, шт. 1560 675 2,3:1
Орудия и минометы, шт. 14 934 10 290 1,4:1
Боевые самолеты, ед. 1916 1216 1,6:1

130 км западнее Астрахани. Против него действовали 51-й армейский корпус 6-й 
армии, 4-я танковая и 4-я румынская армии.

Всего три советских фронта насчитывали 10 общевойсковых, танковую и 4 
воздушные армии, 5 танковых, 2 механизированных и 3 кавалерийских корпуса, 34 
отдельные бригады (в том числе 15 танковых), 9 укрепленных районов и 5 
отдельных танковых полков. В общей сложности в эту стратегическую группи
ровку советских войск входило 66 стрелковых и 8 кавалерийских дивизий, 198 
артиллерийских и минометных полков (из них 129 артиллерийских и минометных 
полков РВГК). С учетом отдельных стрелковых и мотострелковых бригад коли
чество расчетных дивизий достигало 74,5.

Оценив состояние своих войск и противника, Ставка ВГК на основе предложе
ний Генерального штаба, командования видов вооруженных сил и военных советов 
фронтов разработала план контрнаступательной операции, получившей кодовое 
наименование "Уран". В этой большой и напряженной творческой работе, продол
жавшейся около двух месяцев, приняла участие большая группа военачальников 
Красной Армии, генералов и офицеров Генерального штаба8. Ведущую же роль в 
разработке плана контрнаступления и его непосредственной организации сыграли 
представители Ставки в войсках сталинградского направления -  заместитель Вер
ховного Главнокомандующего генерал армии Г.К. Жуков и начальник Генераль
ного штаба Красной Армии генерал-полковник А.М. Василевский.

Основная идея контрнаступления, которое планировалось как единая стратеги
ческая операция группы фронтов, заключалась в двухстороннем охвате сталинград
ской группировки противника с последующим ее окружением и уничтожением. 
Поскольку основная часть вражеских войск располагалась линейно, да к тому же 
еще в одной неглубокой полосе тактической зоны обороны, было решено с по
мощью быстрого и мощного удара разгромить их в ней до того, как противник 
сумеет высвободить силы с других участков фронта.

Проведению контрнаступательной операции благоприятствовала выгодная для 
советской стороны конфигурация линии фронта, когда положение противника 
позволяло нанести удары по флангам и в тыл его главной группировки. Предпола
галось сначала прорвать оборону на флангах, северо-западнее и южнее Сталингра
да, а затем развить успех подвижными соединениями, ведя наступление по сходя
щимся направлениям на Калач. Активные боевые действия намечались одновре
менно в полосе до 400 км. Ударные группировки, которым отводилась главная роль 
в окружении противника, должны были преодолеть расстояние 110-140 км с севера 
и до 90 км с юга, а потом, соединившись в районе Калач, Советский, создать два 
фронта окружения -  внешний и внутренний. Вспомогательные удары планирова
лись с плацдарма у Клетской и из района Качалинской в общем направлении на 
Вертячий с целью отсечения немецких войск, действовавших в малой излучине 
Дона9 . Вне всякого сомнения, план операции отличался как смелостью замысла, так 
и стратегическим размахом. Но для ее успешного проведения одного преимущества 
в соотношении сил и средств, как свидетельствовал довоенный опыт, было явно 
недостаточно. Особенно, если принять во внимание, что большая часть личного со-
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става частей и соединений, главным образом из резерва Ставки ВГК, имела
незначительный боевой опыт или такового не было вообще. Впрочем, и в тех
соединениях, что уже принимали участие в боях, до 60% составляло вновь
прибывшее пополнение. В связи с этим результат операции во многом зависел не
только от искусства командования, но и от тщательной морально-психологической
подготовки личного состава.

13 ноября план контрнаступления под Сталинградом был утвержден Верхов
ным Главнокомандующим. Поскольку первоначальные сроки перехода в
контрнаступление (9-10 ноября) из-за незавершенности подготовительных ме
роприятий выдержать не удалось, 15 ноября Сталин поручил Жукову и
Василевскому определить их на месте по собственному усмотрению10. Начало
операции они определили для Юго-Западного и Донского фронтов - 19 ноября, для
Сталинградского фронта - 20 ноября11. Разница в сроках перехода в наступление
объяснялась различием глубины задач Юго-Западного и Сталинградского фронтов,
ударные группировки которых должны были одновременно выйти в район Калача и
Советского.

В соответствии с планом операции Юго-Западному фронту предстояло нанести
главный удар с плацдармов в районах Серафимович и Клетской, силами двух армий
(5-й танковой и 21-й) прорвать оборону противника, разгромить правофланговые со
единения 3-й румынской армии и, развивая наступление в юго-восточном на
правлении, к исходу третьего дня выйти в район Калача и Советского, где и
соединиться с войсками Сталинградского фронта, наносившими встречный удар. С
целью обеспечения ударной группировки фронта с запада 1-я гвардейская армия
частью сил должна была в то же время нанести удар в юго-западном направлении,
выйти на рубеж рек Кривая и Чир и создать там внешний фронт окружения.
Прикрытие и поддержка войск Юго-Западного фронта с воздуха возлагались на
17-ю и 2-ю воздушные армии. Кроме того, здесь же намечалось использовать
авиацию дальнего действия.

Перед Сталинградским фронтом ставилась задача нанести главный удар из
района Сарпинских озер силами трех армий (51, 57, 64-я) прорвать оборону 6-го
румынского армейского корпуса и разгромить его. Затем, развивая наступление на
северо-запад в общем направлении на Советский, к исходу второго дня операции
соединиться здесь с войсками Юго-Западного фронта и завершить окружение ста
линградской группировки противника. Чтобы обеспечить действия ударной группи
ровки с юго-запада, фронт получил приказ частью сил наступать в направлении
Абганерово, Котельниково с целью создания внешнего фронта окружения. При
крытие и поддержка ударной группировки Сталинградского фронта с воздуха воз
лагалась на 8-ю воздушную армию.

Донской фронт должен был нанести удары с плацдарма в районе Клетской
силами 65-й армии и из района Качалинской - вдоль левого берега Дона - 24-й ар
мии по сходящимся направлениям на Вертячий с задачей окружить и уничтожить
группировку противника, оборонявшуюся в малой излучине Дона. Войска фронта
поддерживала 16-я воздушная армия.

Решения, принятые командующими войсками фронтов, соответствовали тем
задачам, которые поставила Ставка ВГК. Однако сложившаяся к тому времени
обстановка заставила их внести некоторые изменения в первоначально намеченные
направления главных ударов, уточнить участки прорыва и состав ударных группи
ровок армий12. С учетом данных разведки о состоянии обороны противника, опера
тивное построение фронтов было одноэшелонным, а выделенные резервы - незна
чительными. В своих решениях командующие войсками фронтов основной упор
сделали на высокие темпы прорыва обороны противника и развитие стремительного
наступления в ее оперативной глубине. Для этого силы и средства массировались на
направлениях главных ударов, а армиям придавались для усиления почти все
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подвижные соединения и основная масса артиллерии РВГК. На участках прорыва 
Юго-Западного и Сталинградского фронтов, составлявших 9% всей протяженности 
линии фронта, было сосредоточено от 50 до 70% стрелковых дивизий, около 80% 
танков и до 85% артиллерии. В результате на направлениях главных ударов 
советские войска достигли существенного превосходства над противником: в людях 
-  в 2-2,5 раза, а в артиллерии и танках -  в 3-5 раз. Каждому фронту предстояло 
прорывать оборону врага на двух или трех узких участках, удаленных друг от 
друга на 15-20 км.

Оперативное построение армий было в два эшелона, только 51-я и 57-я армии 
Сталинградского фронта имели построение в один эшелон. В пяти армиях из семи 
были созданы подвижные группы в составе двух танковых и кавалерийского 
корпусов. Во всех армиях, входивших в ударные группировки фронтов, создавались 
артиллерийские группы дальнего действия, зенитные артиллерийские группы и 
группы гвардейских минометных частей. В целом оперативное построение армий 
обеспечивало не только нанесение мощного первоначального удара, но и возмож
ность наращивания усилий в ходе наступления.

Впервые в крупном масштабе планировалось применить артиллерию и авиа
цию, причем в форме артиллерийского и авиационного наступления. Артиллерий
ское наступление должно было осуществляться по трем периодам: артиллерийская 
подготовка атаки, артиллерийская поддержка атаки и артиллерийское сопровожде
ние боя пехоты и танков в глубине. Артиллерийская подготовка на Юго-Западном и 
Донском фронтах планировалась продолжительностью 80 минут, на Сталинград
ском фронте -  от 40 до 75 минут. Плотность артиллерии на участках прорыва 
достигла 70 и более орудий и минометов на 1 км фронта. Наивысшая плотность (с 
учетом установок реактивной артиллерии) создавалась в 5-й танковой армии -  
117 орудий и минометов. В полосах наступления армий Сталинградского фронта 
артиллерийские плотности были гораздо ниже -  40-50 единиц на 1 км фронта13. 
Авиационное наступление предполагало непосредственную авиационную подготов
ку и авиационную поддержку наступления наземных войск.

Особенность планирования боевого применения танковых войск состояла в том, 
что их основная масса использовалась на направлениях главных ударов фронта в 
составе подвижных групп армий. Часть танков выделялась для непосредственной 
поддержки пехоты (НПП), в этом качестве использовались отдельные танковые 
батальоны, полки и бригады, причем применялись они централизованно в составе 
стрелковой дивизии. Хотя по сравнению с контрнаступлением под Москвой плот
ности танков НПП возросли здесь в 1,3-2,2 раза, но все же этого было еще недо
статочно для прорыва обороны противника в короткие сроки. Поэтому в ряде 
случаев предусматривалось усиление стрелковых дивизий танками за счет армей
ских подвижных групп. При организации противовоздушной обороны на направле
ниях главных ударов сосредоточивалось до 74% зенитных средств фронтов, что 
позволило на участках прорыва достичь плотности 13,2 зенитных орудия на 1 км 
фронта14.

При подготовке контрнаступления большое внимание уделялось инженерному и 
материально-техническому обеспечению операции, оперативной маскировке, орга
низации взаимодействия, оообенно между родами войск, созданию устойчивой 
системы управления во всех звеньях. Осуществлялись перегруппировки войск с 
целью создания ударных группировок во фронтах и армиях. Во всех армиях была 
проведена разведка боем. К началу ноября Юго-Западный, Сталинградский и 
Донской фронты завершили разработку планов наступательных операций15. До 
начала их реализации -  контрнаступления советских войск под Сталинградом -  
оставались считанные дни.
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ОПЕРАЦИЯ "УРАН"

И вот наконец наступил столь долгожданный день -  четверг 19 ноября. Еще 
накануне войска Юго-Западного и Донского фронтов заняли исходное положение 
для наступления. Расчеты тысяч артиллерийских орудий и минометов замерли на 
огневых позициях в ожидании сигнала открыть огонь. На полевых аэродромах изго
товились к вылету сотни самолетов. Однако резко изменившаяся перед рассветом 
погода внесла существенные коррективы в использование артиллерии и авиации. 
Густой туман, начавшийся вскоре сильный снегопад сплошной серой пеленой 
окутали весь район предстоящих боевых действий. Поднять в воздух авиацию было 
невозможно, так как видимость не превышала 200 м. Но как бы медленно ни 
приближался рассвет, час возмездия был неотвратим. Громовые раскаты тысяч 
орудий разорвали предрассветную тишину. Они возвестили миру о начале 
грандиозного наступления Красной Армии. Вначале огонь артиллерии был 
сосредоточен по румынским войскам на переднем крае. Гул от небывалой по мощи 
канонады не смолкал 80 минут.

В 8 часов 50 минут, когда артиллерия перенесла свой огонь в глубину, пехота и 
танки атаковали передний край противника. Первую траншею румын удалось 
захватить почти без сопротивления, но на ряде участков неприятель встретил 
наступавших сильным ружейно-пулеметным огнем. Вскоре выяснилось и другое: из- 
за плохой видимости артиллерия подавила далеко не все румынские батареи16.

Необходимо было срочно подавить огневые точки, мешавшие продвижению 
пехоты. Командиры полков и дивизий выдвинули на прямую наводку часть орудий с 
закрытых огневых позиций, но и это не повысило темпы наступления: за три часа 
боя только две стрелковые дивизии (47-я гвардейская 5-й танковой армии и 293-я 
21-й армии) продвинулись на глубину 2-3 км, овладев первой позицией румын. 
Другие соединения, встретив сильное сопротивление противника, успеха не имели.

Перед командованием встал вопрос: что делать? Продолжать ли пехоте по
степенное "прогрызание" вражеской обороны, либо прибегнуть к помощи танковых 
соединений. И тот и другой вариант имели свои плюсы и минусы. Если в первом 
случае при задержке советских войск с прорывом неприятель мог успеть пере
бросить на опасные для него направления свои оперативные резервы, то во втором 
преждевременный ввод в сражение подвижных соединений, чреватый потерями в 
технике, привел бы к ослаблению их ударной силы, что затруднило бы выполнение 
основной задачи -  в короткий срок замкнуть кольцо окружения. Обстановка 
требовала внесения корректив в намеченный план операции. Взвесив все "за" и 
"против", командующий войсками Юго-Западного фронта генерал-лейтенант 
Н.Ф. Ватутин принял решение ввести в сражение танковые корпуса17. Он приказал 
командующим 5-й танковой (генерал П.Л. Романенко) и 21-й (генерал 
И.М. Чистяков) армиями использовать свои подвижные группы для завершения 
прорыва вражеской обороны.

На рубеж развертывания танковые корпуса 5-й танковой армии стали 
выдвигаться в середине дня18. Но все маршруты были настолько забиты артил
лерией и тылами наступавших войск, что лишь только к 14 часам 1-й танковый 
корпус генерала В.В. Буткова сумел пройти через боевые порядки пехоты. Сломив 
упорное сопротивление противника, корпус продвинулся еще на 4 км в глубину, 
однако вскоре возле хутора Клиновой натолкнулся на сильный узел сопротивления 
врага, обороняемый батальоном румынской пехоты с двумя артиллерийскими пол
ками19. Командир корпуса приказал частью сил сковать врага с фронта, а главными 
силами нанести удар во фланг. Такой способ действий дал свои положительные 
результаты. Одновременная атака четырех танковых бригад была настолько 
стремительной, что румынские орудия не успели произвести ни единого выстрела. В 
скоротечном бою узел сопротивления был уничтожен, а остатки гарнизона взяты в
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плен. На этом прорыв тактической зоны обороны противника был завершен. Не 
встречая организованного сопротивления врага, танковые бригады устремились к 
хутору Усть-Медведицкий. Однако попытка головной бригады корпуса овладеть им 
с ходу успеха не имела. Более того, потеряв 12 танков при ведении фронтальной 
атаки, ей пришлось отойти на исходный рубеж и завязать огневой бой. Тем вре
менем разведка установила, что к этому району приближается 22-я танковая ди
визия -  резерв противника. Генерал Бутков отдал приказ приостановить наступ
ление до утра, что позволило этой дивизии сосредоточиться на достигнутом рубеже 
и закрепиться на нем.

Левее наступал 26-й танковый корпус генерала А.Г. Родина. Действовавшие в 
его первом эшелоне две танковые бригады обогнали пехоту в районе артиллерий
ских позиций противника, но сразу же встретили упорное сопротивление резервов 
14-й румынской пехотной дивизии. В той обстановке командир правофланговой 
157-й танковой бригады подполковник А.С. Швецов, оставив с фронта перед не
приятелем часть сил, осуществил главными силами маневр и обошел узел сопротив
ления с фланга. Атакованные с двух сторон румынские солдаты в панике обрати
лись в бегство. Преследуя их, бригада прорвалась в район Клинового. Там вместе с 
частями 1-го танкового корпуса она разгромила оборонявшегося врага, а затем 
вышла на свое направление и к исходу дня продвинулась на глубину 22 км.

Генерал А.Г. Кравченко, командир 4-го танкового корпуса, входившего в 21-ю 
армию, приказ на ввод в сражение получил одновременно с подвижной группой 5-й 
танковой армии, но в отличие от нее действовал более решительно. Его правая 
колонна во взаимодействии со стрелковыми войсками уже к 12 часам завершила 
прорыв вражеской обороны и начала стремительно развивать успех в глубину20.

Обходя опорные пункты противника и громя на своем пути его тылы, она к 
исходу дня продвинулась на 35 км и овладела населенным пунктом Манойлин. 
Левой колонне корпуса пришлось преодолеть сильное сопротивление врага. Тем не 
менее и она продвинулась на 10-12 км и вышла в район Власова. Таким образом, в 
первый день наступления танковые корпуса Юго-Западного фронта прорвали 
оборону неприятеля на двух участках и вышли на оперативный простор.

Ввод в сражение танковых корпусов в большинстве случаев положительно 
отразился на продвижении стрелковых войск. Так, в районе действий 5-й танковой 
армии наиболее успешно наступали 47-я гвардейская стрелковая дивизия вместе с 
8-й отдельной гвардейской танковой бригадой и 119-я стрелковая дивизия. К 
14 часам они сломили ожесточенное сопротивление противника, овладели рядом 
укрепленных узлов обороны и к исходу дня продвинулись на глубину 15-19 км. Но 
остальные стрелковые дивизии армии прорвать оборону врага в тот день не смогли.

Одновременно с 5-й танковой вела наступление 21-я армия. В первом ее эше
лоне наступали четыре стрелковые дивизии. Из них наибольшего успеха добились 
76-я и 293-я стрелковые дивизии (командиры -  полковник Н.Т. Таварткиладзе и 
генерал П.Ф. Лагутин). Однако, в то время как они вклинились в оборону про
тивника на 5-6 км, другие дивизии армии продвинулись всего на 500-1000 м21.

На Донском фронте особенно ожесточенные бои развернулись в полосе 
наступления правофланговых соединений 65-й армии (командующий генерал 
П.И. Батов). Первые две линии траншей противника, проходившие по прибрежной 
возвышенности, удалось захватить с ходу. Казалось, в скором времени вражеская 
оборона в тактической зоне будет прорвана. Однако решающие бои развернулись 
за третью позицию, проходившую по меловым высотам в районе Мело-Клетской. 
Они представляли собой мощный узел сопротивления, подступы к которому 
преграждали глубокие и извилистые овраги. К тому же все лощины и крутые 
склоны высот были заминированы и прикрыты проволочными заграждениями. 
Расположение высот на местности позволяло обстреливать все подступы к ним 
перекрестным огнем. И не случайно вышедшая к ним в ходе наступления советская
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пехота вынуждена была залечь под сильным огнем спешившихся частей 1-й румын
ской кавалерийской дивизии, усиленной немецкими подразделениями. Противник 
яростными контратаками пытался отбросить наступавших в исходное положение. 
Развернулись ожесточенные бои. Обойти высоты в тот момент не было возможнос
ти, и после мощного огневого налета артиллерии воины 304-й стрелковой дивизии 
полковника С.П. Меркулова пошли на штурм вражеских укреплений. Ураганный 
пулеметный и автоматный огонь в буквальном смысле косил наступавших. Коман
дующий 65-й армией генерал П.И. Батов впоследствии так описал тот памятный 
бой: "Мы наблюдали один из самых напряженных моментов боевых действий 
войск... глубокие овраги упираются в меловой обрыв, крутые его стены подни
маются на 20-25 метров. Рукой почти не за что уцепиться. Ноги скользят по 
размокшему мелу... Было видно, как солдаты подбегали к обрыву и карабкались 
вверх. Вскоре вся стена была усыпана людьми. Срывались, падали, поддерживали 
друг друга и упорно ползли вверх"22. Настойчивое сопротивление противника было 
сломлено только к 16 часам.

В итоге первого дня наступления наибольших успехов добились войска Юго
Западного фронта. Они прорвали оборону на двух участках: юго-западнее г. Сера
фимович и в районе Клетской. В обороне противника образовалась брешь шириной 
до 16 км23. Оказавшиеся на пути советских танков румынские части были разбиты, 
а остатки их, побросав оружие, обратились в бегство. Таких сокрушительных 
ударов румынские войска за время войны еще не испытывали.

А что же происходило в это время в стане противника? Ранним утром 19 нояб
ря главное командование сухопутных сил вермахта (ОКХ) получило из штаба 
группы армий "Б" телеграмму следующего содержания: "Началась мощная артил
лерийская бомбардировка всего румынского фронта северо-западнее Сталингра
да"2 4 . Это сообщение не оставляло сомнений в том, что началось то самое 
наступление, в возможность которого руководству Германии так долго не хотелось 
верить. С каждым часом поток тревожных сведений с берегов Дона нарастал. 
Однако поступавшие сведения были настолько противоречивы, что какое-либо 
четкое представление об обстановке в полосе 3-й румынской армии составить было 
трудно. Но очевидно было одно: ни командование группы армий "Б", ни румынское 
командование ситуацией не владели. Только к вечеру стало доподлинно известно, 
что фронт армии прорван на двух участках25.

Начальник генерального штаба сухопутных сил вермахта не мог самостоятель
но, без ведома Гитлера, принять ни одного сколько-нибудь ответственного реше
ния. А фюрер в это время находился за тысячу километров, в Южной Баварии -  в 
Берхтесгадене, куда он отправился еще 14 ноября на отдых и лечение в со
провождении генерал-фельдмаршала Кейтеля и генерал-полковника Йодля. Когда 
ему передали туда по телефону первое донесение о начавшихся на Дону событиях, 
его реакция была на редкость спокойной: "Мы этого давно ожидали"26. В ту пору в 
ставке Гитлера совершенно не сомневались в том, что русское наступление удастся 
быстро локализовать. Так, в оперативной сводке ОКХ за 19 ноября указывалось: 
"...несколько атак противника в полосе 3-й румынской армии отбиты. Противнику 
удалось вклиниться южнее устья р. Хопер. Организованы меры по исправлению 
положения"27.

Тем не менее Гитлер дал свое согласие на передачу в распоряжение ко
мандующего группой армий "Б" 48-го танкового корпуса. Хотя этот корпус и на
ходился в резерве группы армий, без личного согласия фюрера он не мог быть 
задействован. Однако генерал Вейхс, принимая решение на ввод его в сражение, 
сразу же допустил грубый просчет. Полагая, что советские войска наносят главный 
удар из района Клетской, он приказал командиру корпуса нанести контрудар из 
района Перелазовского в северо-восточном направлении. Но вскоре Вейхс понял, 
что советские войска наносят главный удар с плацдарма в районе г. Серафимович.
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Поэтому уже в 11 часов танковый корпус получил новую задачу: развернувшись на 
90°, нанести контрудар в северо-западном направлении, отсечь ударную груп
пировку 5-й советской танковой армии, а затем разгромить ее основные силы. 
Однако этот замысел уже не соответствовал быстро менявшейся обстановке. Со
вершая маневр, дивизии корпуса потеряли связь между собой и, действуя 
разрозненно, подверглись встречным ударам советских войск.

Между тем события продолжали развиваться не в пользу противника. В ночь 
на 20 ноября командующие армиями Юго-Западного фронта уточнили свои решения 
и поставили задачи войскам на следующий день. Чтобы сломить упорное сопротив
ление врага на правом фланге 5-й танковой армии, командарм генерал П.Л. Рома
ненко решил ввести в сражение свой второй эшелон -  159-ю стрелковую дивизию. 
Действовавшая там же 14-я гвардейская стрелковая дивизия была усилена 
танковой бригадой, а также пятью артиллерийскими и минометными полками. 8-му 
кавалерийскому корпусу генерала М.Д. Борисова ставилась задача нанести одной 
дивизией удар на Горбатовский, т.е. в тыл вражеской группировке, действовавшей 
перед правым флангом 5-й танковой армии, а главными силами к исходу дня выйти 
к р. Чир в районе станицы Чернышевской. Командующий 21-й армией поставил 
своей подвижной группе задачу к исходу 20 ноября выйти к р. Дон в районе Калача, 
с ходу форсировать ее и захватить плацдарм на левом берегу.

Уточнял свои планы и противник. Утром 20 ноября Цейтцлер доложил Гитлеру 
о прорыве русских в полосе 3-й румынской армии на глубину 20 км. По его мнению, 
давать точную оценку происходящему на Дону было пока преждевременно. Стара
ясь несколько подсластить столь горькую пилюлю, он поспешил известить своего 
фюрера об успешном отражении наступления русских в районе Клетской и о 
начавшихся контратаках немецких танковых соединений28. Только теперь в ОКБ 
стали осознавать всю серьезность надвигавшихся событий. Первой реакцией на 
поступившие весьма неутешительные сведения явилось решение создать на правом 
крыле группы армий "Б" новую группу армий "Дон" во главе с генерал-фельдмар- 
шалом Э. Манштейном29. Ему предписывалось объединить под своим командова
нием все войска на ставшем реально наиболее опасном направлении, во что бы то 
ни стало разгромить ударные группировки советских войск и восстановить 
положение30. Управление вновь создаваемой группы армий формировалось на базе 
штаба 11-й армии, дислоцировавшегося в Витебске. Манштейну было приказано 
немедленно вылететь в Новочеркасск, где развертывался штаб новой группы ар
мий. Однако из-за нелетной погоды Манштейн прибыл в Новочеркасск поездом 
лишь через неделю31, т.е. тогда, когда окружение сталинградской группировки уже 
было завершено советскими войсками.

В течение всего дня 21 ноября больше никаких указаний от фюрера не по
ступало. Пришедшее утром известие о переходе советских войск в наступление 
южнее Сталинграда явно выбило его из колеи. Да и растерявшиеся советники 
фюрера не выдвигали никаких конкретных предложений. Все надежды возлагались 
на 48-й танковый корпус. В нем видели спасение от всех, так неожиданно сва
лившихся, неприятностей.

Командующий группой армий "Б”, не дожидаясь санкции верховного командова
ния, еще вечером 19 ноября приказал 6-й армии немедленно прекратить все 
наступательные действия в Сталинграде и принять срочные меры по обеспечению 
своего левого фланга и тыла32. Армии надлежало нанести контрудар в северо
западном направлении, во фланг прорвавшейся на Среднем Дону группировки 
советских войск33, а 14-му танковому корпусу следовало, выдвинувшись к Дону, 
разгромить советские соединения в полосе 3-й румынской армии34. Одновременно 
принимались меры к прикрытию переправы у Калача, через которую шло в ос
новном снабжение войск.

В районе Усть-Медведицкого 1-й танковый корпус во взаимодействии со
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стрелковыми и кавалерийскими соединениями уже в течение полутора суток вел 
упорный встречный бой с 22-й немецкой танковой дивизией, но успеха не добился35. 
Утром 21 ноября после нескольких настойчивых требований не только командую
щего армией, но и командующего войсками фронта в высоких темпах продвигаться 
вперед, он вышел из боя и приступил к выполнению своей основной задачи -  
наступлению в юго-восточном направлении, к Дону. К исходу дня части корпуса 
прорвались в район Перелазовский, Липовский36. Иначе говоря, задачу первого дня 
операции 1-й танковый корпус выполнил только к исходу третьего дня. Недоста
точные активность и решительность, допущенные им при ведении боевых дейст
вий, привели к тому, что он оказался в тылу ушедшего далеко вперед 26-го 
танкового корпуса. Расстояние между ними к тому времени составляло 60-70 км. 
Таким образом, в ходе выполнения поставленной задачи подвижная группа 5-й 
танковой армии действовала разобщенно. Причин тому было несколько. Это 
прежде всего фронтальное столкновение с оперативными резервами противника, 
приведшее к упорным встречным танковым боям; отсутствие должного опыта 
применения подвижных групп; недостаточная активность и маневренность наших 
танковых и механизированных соединений при действиях в оперативной глубине 
противника, а также излишняя увлеченность отдельных командиров лобовыми уда
рами, особенно при овладении опорными пунктами, что приводило к затягиванию 
боевых действий и излишним потерям. После ухода 1-го танкового корпуса из-под 
Усть-Медведицкого задача борьбы с 22-й немецкой танковой дивизией была 
возложена на стрелковые и кавалерийские соединения.

Тем временем главные события развернулись в полосе 26-го танкового корпуса. 
Умело маневрируя, его бригады наносили внезапные удары по флангам и тылам 
противника, громили его по частям. На рассвете 20 ноября 157-я танковая бригада 
вместе с приданным ей батальоном автоматчиков ворвалась в Перелазовский. 
Неприятель сопротивлялся до последнего. Об этом говорит тот факт, что бой за 
Перелазовский длился 8 часов. В итоге крупный вражеский гарнизон был раз
громлен37. Такая же участь постигла здесь и штаб 5-го румынского армейского 
корпуса. Остатки его во главе с командиром корпуса генералом Сонном спаслись 
бегством, бросив даже штабные документы.

А главные силы 26-го корпуса совместно со стрелковыми соединениями 
завязали встречный бой с 1-й румынской танковой дивизией. К исходу 20 ноября 
корпус, который действовал двумя группами, оказался рассредоточенным на значи
тельном пространстве. Недостаток средств связи привел к нарушению управления 
войсками. К тому времени густой туман сменился мокрым снегом; сильный ветер 
кружил над бескрайней степью, наметая огромные снежные заносы. Видимость 
была ограничена. Глубокий снег и сильная гололедица затрудняли движение не 
только колесного автотранспорта, но и гусеничных машин. В этой обстановке 
командир 26-го танкового корпуса генерал Родин решил приостановить наступление 
почти на сутки, а за это время подтянуть отставшую артиллерию, дозаправить 
танки и пополнить боеприпасы. С 18 часов 21 ноября, после того как в районе 
Перелазовский, Зотовский были сосредоточены основные силы, корпус возобновил 
наступление38. Погода к тому времени улучшилась: снегопад прекратился, небо 
прояснилось. Ломая сопротивление врага, танковые бригады устремились вперед. К 
исходу дня они вышли к р. Лиска. Навстречу им, чтобы не допустить выхода 
советских войск в район Калача, была брошена 3-я немецкая моторизованная 
дивизия.

Упорное сопротивление противник оказал и 4-му танковому корпусу. Почти 
весь день 20 ноября он вел тяжелый бой в районе хутора Власова. Лишь к вечеру 
сопротивление врага было сломлено и танкисты вышли в район Манойлин, Майо- 
ровский. Отсюда части корпуса развернули наступление к Дону. Отражая конт
ратаки, его бригады упорно пробивались вперед. "В середине дня 21 ноября около
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40 русских танков появились в нескольких километрах от Голубинского, где 
находился командный пункт 6-й армии", -  пишет Г. Дёрр39. Стремительный прорыв 
советских танков к Дону воздействовал на врага ошеломляюще. Паулюс вместе с 
начальником штаба сразу же вылетел в Нижне-Чирскую, а часть штаба армии, 
переправившись через Дон, начала выдвижение к месту новой дислокации кружным 
путем40 .

3-й гвардейский кавалерийский корпус 20 ноября из-за нераспорядительности 
своего командира генерала И.А. Плиева оказался во второй половине дня даже 
позади пехоты. Возмущенный этим командующий войсками фронта отстранил 
командира корпуса от должности, а командующему 21-й армией приказал незамед
лительно двинуть конницу вперед41. Правда, Верховный Главнокомандующий не 
согласился с решением Н.Ф. Ватутина, и через несколько дней командир 3-го гвар
дейского кавалерийского корпуса был восстановлен в должности.

Обходя опорные пункты и узлы сопротивления противника, кавалерийские 
дивизии устремились в направлении Верхне-Бузиновки. Утром 21 ноября они вышли 
к сильному узлу сопротивления на подступах к Дону -  хутору Евлампиевскому, 
возле которого находился аэродром. Против кавалеристов были брошены пехота и 
танки, но они мужественно встретили удар -  спешившись и выдвинув артиллерию 
на прямую наводку, отразили все атаки42 . Преследуя противника, один кавале
рийский полк ворвался на аэродром и, уничтожив охрану, захватил большие 
трофеи, в том числе 18 самолетов43.

Чтобы восстановить положение, а главное -  предотвратить полный разгром 
румынских войск на этом участке фронта, германское командование ввело в сраже
ние 14-ю немецкую танковую дивизию44. Ее удар по наступавшим соединениям 
21-й армии привел к ожесточенному встречному бою в районе Венцы. Но, несмотря 
на сосредоточение значительного количества танков на столь узком участке фрон
та, все атаки врага были отражены, более того, полностью уничтожены два 
румынских пехотных полка, а немецкая дивизия понесла большие потери.

Выход подвижных войск 21-й армии в глубокий тыл 11-го немецкого армейского 
корпуса (задонская группировка 6-й полевой армии) поставил его в критическое 
положение. В ночь на 21 ноября корпус оставил занимаемые позиции и начал отхо
дить в юго-восточном направлении. Для прикрытия переправы через Дон у Аки
мовского из состава этого корпуса в срочном порядке была переброшена 384-я пе
хотная дивизия45.

Утром 21 ноября в Голубинский, на командный пункт 6-й армии прибыл 
командир 14-го танкового корпуса генерал Г. Хубе. Он доложил Паулюсу, что его 
дивизии на подходе и к вечеру начнут переправу через Дон. Но обстановка к тому 
времени резко изменилась: стало известно о полном разгроме 3-й румынской армии, 
14-й танковой дивизии, о неудачном контрударе 48-го танкового корпуса, о 
паническом бегстве румын, попавших под удар советских танков, об успешном 
наступлении танковой группировки русских на Калач. Грозный призрак надвигав
шейся катастрофы стал принимать все более четкие очертания. Стремительное 
развитие событий опрокидывало все расчеты командования вермахта. Прежний 
замысел на контрудар танкового корпуса уже утратил свой смысл. Поэтому он 
получил другую задачу -  обеспечить отход войск на левый берег Дона.

В течение дня 21 ноября было окончательно сломлено сопротивление врага на 
правом крыле Юго-Западного фронта. Его войска прорвали оборону и, продвинув
шись на 25 км в глубину, к исходу дня вышли к р. Кривая, таким образом надежно 
обеспечив правый фланг ударной группировки фронта46.

Стрелковые соединения 21-й армии продолжали боевые действия по окружению 
распопинской группировки противника. Преследуя разбитые румынские и немецкие 
войска, армия частью сил развивала наступление в южном и юго-восточном на
правлениях. Разгромленные румынские войска в панике отступали. "Бросая все на
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своем пути, -  вспоминал участник тех событий, -  бегущие без оглядки войска 
увеличивали и без того огромную армию отступавших, создавая в целом картину, 
напоминающую отступление Наполеона"47. Ему вторит бывший генерал вермахта 
Ф. Меллентин: "Румыны бежали в панике, бросая орудия и даже винтовки"48. О 
"диком хаосе", царившем в те дни в тылах 3-й румынской армии, сообщает и один 
из ближайших помощников Паулюса полковник В. Адам49.

Таким образом, в первые три дня наступления войска Юго-Западного и правого 
крыла Донского фронтов добились крупного оперативного успеха. Враг потерпел 
сокрушительное поражение. 3-я румынская армия была разгромлена. Все попытки 
немецкого командования сорвать наступление советских войск в большой излучине 
Дона оказались тщетными. Стремительное развитие событий делало бесполезными 
все предпринимаемые им меры: резервы, вводимые в сражение по частям, попадали 
под удары превосходивших сил советских войск и терпели поражение. К исходу 
третьего дня операции вражеская оборона северо-западнее Сталинграда была 
взломана на фронте до 120 км. Советские войска продвинулись на глубину 110— 
120 км. Два румынских корпуса в районе Распопинской попали в окружение. Глав
ные силы ударной группировки Юго-Западного фронта вышли на подступы к Дону.

Но это была лишь часть общей панорамы битвы. Она приобретает совершенно 
иное содержание, если оценивать ее с точки зрения развития операции южнее 
Сталинграда. 20 ноября перешла в наступление южная ударная группировка -  
войска Сталинградского фронта. Это было для противника как гром среди ясного 
неба. Только теперь в ставке Гитлера окончательно осознали всю серьезность 
нависшей над войсками 6-й армии угрозы. Но предотвратить окружение из-за 
отсутствия необходимых сил и средств она была просто не в состоянии.

Наступление Сталинградского фронта также началось в неблагоприятных 
погодных условиях. Артиллерийская подготовка была назначена на 8 часов утра. 
Казалось, все идет по плану, но вдруг погода стала быстро портиться: сгустился 
туман, начался снегопад. Командующий войсками фронта готовился выехать на 
передовой наблюдательный пункт, когда раздался звонок из Москвы. "Ставка 
беспокоится, начнете ли вовремя?" -  спросил начальник оперативного управления 
Генерального штаба. "Сейчас туман, если рассеется, начнем вовремя, все готовы", 
— ответил Еременко50. В том, что начинать никак нельзя, он убедился, когда в 
7 часов 30 минут прибыл на свой НП, находившийся в полосе 57-й армии. Начало 
артподготовки пришлось перенести. Ставка В ГК стала проявлять беспокойство. Но 
вот туман на отдельных участках поредел, видимость постепенно улучшилась. 
Было решено артиллерийскую подготовку начинать в каждой армии по мере того, 
как для этого создадутся необходимые условия. От одновременного ее проведения 
в масштабе фронта пришлось отказаться, впрочем, так же, как и от авиационной 
подготовки51.

Первой в 9 часов 15 минут открыла огонь артиллерия 57-й армии52. Спустя 
15 минут она заговорила в полосе 51-й армии53. В 64-й армии артподготовка нача
лась на несколько часов позже. Это было связано с тем, что планом операции из-за 
общей низкой плотности артиллерии на Сталинградском фронте маневр ею в полосу 
армии предусматривался только после проведения артиллерийской подготовки в 
других армиях.

В полосе каждой армии она начиналась с залпа гвардейских минометов, вслед 
за ними раздавался многоголосый хор канонады. На врага обрушился мощный 
огневой удар. Продолжительность артподготовки в армиях была различной и со
ставляла от 40 до 75 минут54. Ограниченная видимость заставляла вести огонь по 
ненаблюдаемым целям, за исключением тех орудий, что были выделены для 
стрельбы прямой наводкой. Тем не менее система огня противника в основном была 
нарушена. Затем соединения 51-й (генерал Н.И. Труфанов) и 57-й (генерал 
Ф.И. Толбухин) армий перешли в наступление. Прорвав оборону 4-й румынской
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армии и отразив многочисленные контратаки, они начали развивать успех в за
падном направлении. К середине дня были созданы условия для ввода в прорыв 
армейских подвижных групп55.

4-й механизированный корпус генерала В.Т. Вольского составлял подвижную 
группу 51-й армии. Сигнал на ввод в прорыв он получил в 11 часов 20 минут, но из- 
за своей неготовности выступил из исходного района с опозданием на полтора часа. 
В итоге части корпуса смогли обогнать пехоту только через четыре часа, затратив 
слишком много времени на преодоление минных полей. Дело в том, что снег зава
лил установленные саперами знаки, обозначавшие проходы, и корпусным саперам 
пришлось заново их проделывать. К тому времени 126-я и 302-я стрелковые диви
зии, осуществлявшие прорыв вражеской обороны, уже продвинулись на глубину 
7-10 км.

Уничтожая разрозненные группы противника, механизированные бригады к 
исходу дня вышли в район Плодовитое, где окружили часть сил 13-й румынской 
пехотной дивизии. Не оказав особого сопротивления, румыны вскоре капитулиро
вали. В плен сдались около 6 тыс. солдат и офицеров, в том числе артиллерийский 
полк в полном своем составе56. На рассвете 21 ноября корпус внезапным ударом 
захватил железнодорожную станцию Абганерово, а его передовой отряд овладел 
З еты 57 . Таким образом, действуя на заходящем фланге ударной группировки 
фронта, корпус продвинулся на глубину до 40 км.

13-й танковый корпус полковника Т.П. Танасчишина (подвижная группа 57-й 
армии) был введен в прорыв в 16 часов. Обогнав боевые порядки пехоты, он начал 
развивать успех в западном направлении. Тем временем противник ввел в сражение 
свои оперативные резервы. Его замысел состоял в том, чтобы, нанеся удар по 
правому флангу армии, отсечь ее ударную группировку от основных сил фронта, а 
затем и уничтожить. Основу контрударной группировки врага составляла 29-я 
моторизованная дивизия. Контрудар, нанесенный вечером 20 ноября, пришелся по 
422-й стрелковой дивизии полковника И.К. Морозова, которая к тому времени 
овладела Нариманом. После ожесточенного боя с превосходившими силами воины- 
дальневосгочники были вынуждены оставить этот населенный пункт. Упорные бои 
развернулись и в районе колхоза имени 8 Марта. При приказу командующего 
армией 13-й танковый корпус двинулся для отражения контрудара. Всю ночь на 
21 ноября его бригады во взаимодействии со стрелковыми соединениями отражали 
яростный натиск противника. Участие в отражении контрудара, а также отставание 
мотопехоты не позволили танкистам выполнить поставленную задачу. Вместо 
запланированных на первый день наступления 30-40 км корпус продвинулся всего- 
навсего на 10-15 км.

4-й кавалерийский корпус генерала Т.Т. Шапкина ввести в прорыв засветло не 
удалось: все дороги на пути его выдвижения к рубежу ввода были забиты тылами 
наступавших войск. Он вошел в прорыв только в 22 часа вслед за 4-м механизиро
ванным корпусом58. Перед конницей стояла задача отрезать врагу пути отхода на 
юг. В ночь на 21 ноября, сбивая его заслоны, кавалеристы совершили 65-километ
ровый марш-маневр и на рассвете вышли к с. Абганерово. После короткого огне
вого налета артиллерии эскадроны в конном строю ворвались в село59. В ходе 
непродолжительного боя румынский гарнизон был разгромлен.

Стрелковые соединения армий наступали вслед за подвижными группами, за
крепляя достигнутый успех. Под ударами советских войск фронт противника 
трещал по всем швам. Для закрытия бреши командованию 4-й румынской армии 
пришлось ввести в сражение свой последний резерв -  два полка 8-й кавалерийской 
дивизии60. Но и это не могло спасти положения. Фронт рухнул, а остатки румын
ских войск обратились в бегство.

Большого успеха в первый день наступления добились 143-я отдельная морская 
стрелковая бригада 57-й армии полковника И.Г. Русских и 15-я гвардейская
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стрелковая дивизия 51-й армии генерала Е.И. Василенко. Нанеся удары по сходя
щимся направлениям на смежных флангах двух соседних армий, они окружили 
основные силы 2-й и часть сил 18-й пехотных румынских дивизий. После 
непродолжительного, но упорного сопротивления румыны капитулировали и здесь61.

64-я армия перешла в наступление своим левым флангом во второй половине
20 ноября. Она прорвала первую позицию обороны действовавшей на этом участке 
297-й немецкой пехотной дивизии. Немцы оказали упорное сопротивление, 
неоднократно переходили в контратаки. К исходу дня войска армии вклинились в их 
оборону на 4-5 км62.

На следующий день войска Сталинградского фронта продолжили наступление. 
Перед ними простиралась слегка всхолмленная, покрытая снегом равнина. Часто 
встречались глубокие балки и овраги. Небольшие степные реки, текущие в южном 
направлении, перпендикулярно фронту наступления советских войск, создавали до
полнительные трудности, так как имели крутые, обрывистые берега. Пронизываю
щий ветер свободно гулял по бескрайней, промерзшей степи, обжигая стужей все 
живое, поднимая целые облака свежевыпавшего снега, заметая сугробами немно
гочисленные дороги.

На правом фланге ударной группировки фронта 64-я армия весь день отражала 
сильные контратаки частей 4-го немецкого армейского корпуса. 57-я армия с 13-м 
танковым корпусом вела тяжелые бои на прежнем рубеже. 4-й механизированный 
корпус с боями продвигался в северо-западном направлении и к исходу дня его 
передовые части вышли в район Верхне-Царицынского, где располагался штаб 4-й 
немецкой танковой армии63. Атакованный внезапно под покровом темноты совет
скими танками, он поспешно ретировался в Бузиновку. За день корпус преодолел 
15-20 км.

Итак, за первые дна дня операции войска Сталинградского фронта прорвали 
оборону южнее Сталинграда, разгромили 6-й армейский корпус румын, остатки 
которого бежали к р. Аксай, и, продвинувшись почти на 60 км в северо-западном 
направлении, глубоко охватили с юго-запада сталинградскую группировку против
ника. Благодаря глубоким рассекающим ударам первоначальное расстояние в 
230 км, разделявшее войска Юго-Западного и Сталинградского фронтов, к исходу
21 ноября сократилось на отдельных участках до 60-80 км.

В ночь на 21 ноября в ставке Гитлера стало известно о разгроме 3-й румынской 
армии. Поступившие к этому времени сообщения высветили мрачную картину: 
фронт рассечен на несколько частей, румыны бегут с поля боя, преследуемые 
советскими танками. Новое сообщение было не лучше: сорван контрудар 48-го тан
кового корпуса, Красная Армия перешла в наступление южнее Сталинграда, а обо
ронявшаяся там 4-я румынская армия разгромлена64. Командование ВВС докла
дывало, что из-за плохой погоды авиация не может оказать поддержки наземным 
войскам. События продолжали развиваться стремительно и угрожающе. На опера
тивных картах германских стратегов вырисовывалась перспектива неотвратимого 
окружения лучшей армии вермахта. Красные клинья ударов советских войск, 
вспоров оборону румын, опасно нависали над ее флангами и вот-вот должны были 
сомкнуться в междуречье Волги и Дона. Совещания в ставке шли почти не
прерывно. Нужно было принимать срочное решение о судьбе 6-й армии, которой, по 
замыслу ставки Гитлера, принадлежала роль "ударного клина".

Словом, в ставке Гитлера, так называемом "Волчьем логове", шли лихора
дочные поиски выхода из создавшегося положения. При этом отчетливо выявились 
две совершенно противоположные точки зрения на дальнейшие действия. Сам Гит
лер, а также Кейтель и Йодль считали необходимым удерживать занимаемые 
позиции в районе Сталинграда, ограничившись лишь необходимой перегруппи
ровкой сил. Руководство ОКХ и командование группы армий "Б" настаивали на 
принятии более радикального решения: отвести войска 6-й армии из района
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Сталинграда за Дон. Именно в этом они усматривали единственную возможность 
избежать катастрофы65. Но Гитлер настаивал на своем, он снова и снова повторял: 
"Как бы там ни было, а Сталинград нужно в любых обстоятельствах удержать"66. 
После обсуждения различных вариантов было, наконец, принято решение срочно 
перебросить под Сталинград две танковые дивизии с Северного Кавказа. От
дельными контрударами танковых соединений командование вермахта все еще 
надеялось остановить наступление советских войск. 6-я армия получила приказ 
оставаться на прежнем месте. Гитлер заверил ее командование, что не допустит 
окружения армии, а если все же это произойдет -  примет все меры к ее деблокаде.

Пока германское командование искало пути предотвращения надвигавшейся 
катастрофы, советские войска развивали достигнутый успех. На Юго-Западном 
фронте 1-й танковый корпус 22 ноября вышел в район Тузов, Лысов6 7 . 26-й 
танковый корпус получил задачу форсировать Дон и овладеть Калачом. По данным 
разведки, единственный в этом районе уцелевший мост находился именно у Калача. 
От его захвата в решающей степени зависело успешное завершение операции на 
окружение. Командир корпуса понимал, что овладеть этой переправой через Дон 
обычным способом вряд ли удастся. Поэтому он решил захватить мост внезапным и 
дерзским ночным налетом, используя царившую в тылах неприятеля неразбериху. 
Для этого был выделен передовой отряд во главе с командиром 14-й мото
стрелковой бригады подполковником Г.Н. Филипповым. В него вошли две роты 
автоматчиков на автомашинах и пять танков Т-34, а также взвод разведчиков с 
двумя бронемашинами, всего около 300 человек68. Перед ними была поставлена 
задача, не вступая в бой с противником, стремительно выдвинуться к переправе, 
внезапным налетом захватить ее и удерживать до подхода главных сил.

В 3 часа ночи 22 ноября передовой отряд с включенными фарами на большой 
скорости прошел через передний край противника и устремился к Калачу, до 
которого было 20 км. Немцам и в голову не могло прийти, что русские пойдут на 
такую дерзость. Они беспрепятственно пропустили колонну машин и танков через 
боевые порядки, приняв ее за свою учебную часть, оснащенную советской тро
фейной техникой69 . Никто и внимания не обратил на уверенно двигавшуюся к 
переправе мотоколонну, так как учебная часть обычно тоже использовала эту же 
дорогу. Встреченный по пути местный житель Гусев сообщил, что основную 
переправу напротив Калача немцы уже взорвали, но еще действует добротный 
мост возле хутора Березовский, который охраняется небольшими силами. Рассказав 
о расположении охраны, он вывел отряд кратчайшим путем к переправе. В 6 часов 
утра, еще в темноте, головное подразделение передового отряда, не вызвав у 
охраны моста ни малейших подозрений, с ходу преодолело его и уже на про
тивоположном берегу дало сигнал ракетой. Тут же основные силы отряда стре
мительно ворвались на переправу и после короткой схватки овладели ею. 
Ошеломленная внезапностью нападения, охрана не успела даже взорвать заранее 
заминированный мост. В скоротечном бою большая ее часть была уничтожена. 
Горстка отважных советских воинов стойко обороняла захваченную переправу в 
течение десяти часов7 0 . Несмотря на атаки многократно превосходивших сил 
противника, мост удалось удержать до подхода главных сил. За этот подвиг весь 
личный состав отряда был награжден орденами и медалями, а его командир 
подполковник Г.Н. Филиппов удостоен звания Героя Советского Союза71. Не был 
забыт и проводник Гусев: его наградили орденом Красной Звезды.

Всю первую половину дня 22 ноября главные силы 26-го танкового корпуса 
вели ожесточенные бои в 15-20 км западнее Калача. На этом рубеже противник 
организовал сильную противотанковую оборону, которая должна была остановить 
продвижение советских танков к Дону. В качестве неподвижных огневых точек 
немцы использовали до 50 подбитых еще в летних боях советских танков. Только к 
14 часам удалось сломить упорное сопротивление врага72, а около 17 часов 19-я
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танковая бригада подполковника Н.М. Филиппенко вышла к той самой переправе, 
что удерживал передовой отряд. Так как связи с ним не было, ибо единственная 
радиостанция передового отряда Филиппова вышла из строя еще на марше, 
главные силы корпуса так и не узнали о захвате моста, пока сами не вышли к Дону. 
К 20 часам, разгромив яростно атаковавшего переправу противника, танкисты 
соединились с передовым отрядом. Захват этого моста имел огромное оперативное 
значение. Быстрое преодоление советскими войсками этой крупной водной пре
грады обеспечивало успешное завершение операции на окружение вражеских войск 
под Сталинградом.

В то время как одна часть стрелковых соединений 5-й танковой армии все еще 
продолжала боевые действия по уничтожению окруженных группировок, другая 
вела наступление. Во второй половине 22 ноября 47-я гвардейская стрелковая 
дивизия первой в армии вышла к р. Чир и овладела станицей Чернышевской73 . 
Вечером с выходом 119-й стрелковой дивизии полковника М.М. Данилова и 277-й 
стрелковой дивизии полковника В.Г. Чернова, введенной в сражение из второго 
эшелона 21-й армии, в районе Верхне-Черенского было завершено окружение рас- 
попинской группировки. В ней насчитывалось 39 тыс. человек, в основном румын74. 
Ее возглавлял командир 6-й румынской пехотной дивизии дивизионный генерал 
М. Ласкар.

В полосе Донского фронта боевые действия 65-й армии 22 ноября по-прежнему 
носили исключительно напряженный характер. Противостоявший ей 11-й немецкий 
армейский корпус (генерал К. Штреккер) в тот день был усилен частями 14-го 
танкового корпуса. Сопротивление врага возросло, но ненадолго. Под натиском 
советских войск в районе населенных пунктов Средний и Крайний он стал отходить 
на юго-восток. Чтобы еще более повысить темп наступления, командующий создал 
подвижную группу во главе с командиром 91-й отдельной танковой бригады пол
ковником И.И. Якубовским. Это позволило продвинуться к исходу дня на глубину 
6-8 км, а на правом фланге, преодолев 12 км, выйти в район Верхне-Бузиновки.

В 8 часов 30 минут 22 ноября после 60-минутной артиллерийской подготовки 
перешла в наступление еще одна армия Донского фронта -  24-я. Ей предстояло 
нанести удар в тыл задонской группировке 6-й полевой армии и отрезать все пути 
отхода за Дон. Однако добиться успеха не удалось75.

На Сталинградском фронте советские армии весь этот день вели напряженные 
наступательные бои. Наращивая силу удара, командующий 64-й армией ввел в 
сражение свой второй эшелон -  36-ю гвардейскую стрелковую дивизию под 
командованием полковника М.И. Денисенко. Благодаря этому к исходу дня все- 
таки удалось отбросить противника на рубеж Елхи-Ягодный. Одновременно 57-я 
армия, взаимодействуя с 13-м танковым корпусом, выбила немцев из Наримана, 
колхоза имени 8 Марта и Варваровки76. Основную роль в достижении этого успеха 
сыграла 17-я механизированная бригада. Она нанесла внезапный удар из района 
колхоза в северо-восточном направлении на Варваровку, в тыл наримановской 
группировки врага. Атака советских войск была настолько стремительной, что им 
удалось на заправочном пункте возле Варваровки захватить 52 совершенно исправ
ных немецких танка да еще вместе с экипажами. Генерал Г. Лейзер, командир 29-й 
моторизованной дивизии, пришел в ярость, узнав о столь нелепой потере более 
половины своих танков. Он приказал любой ценой отбить их, но предпринятая мо
топехотой и танками контратака была отражена. К исходу дня группировка про
тивника была глубоко охвачена советскими войсками с обоих флангов. Враг 
дрогнул и, чтобы избежать окружения, в ночь на 23 ноября начал поспешно отхо
дить в северном направлении77.

В полосе 51-й армии 4-й механизированный корпус 22 ноября продолжал с боями 
продвигаться на северо-запад, между реками Червленная и Донская Царица, по той 
самой местности, по которой всего лишь три месяца назад немецкие танковые
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дивизии рвались к Сталинграду. Части корпуса вышли к железной дороге Лихая- 
Сталинград и овладели станцией Кривомузгинская. Теперь от прорвавшихся в 
район Калача войск Юго-Западного фронта их отделяло всего 20-25 км. Действо
вавшие на внешнем фронте стрелковые соединения 51-й армии к исходу 22 ноября 
достигли рубежа Бузиновка, Абганерово, а 4-й кавалерийский корпус прорвался 
еще дальше -  в районе Аксая. Вечером 22 ноября командующему Сталинградским 
фронтом позвонил Сталин. Сообщив Еременко, что передовые войска Юго-За
падного фронта вышли к Калачу, он приказал ему завтра же соединиться с ними, 
замкнув кольцо окружения78.

Возможность такого поворота событий понимал и противник. Чтобы воспре
пятствовать полному окружению 6-й полевой армии, немецкое командование срочно 
перебросило в район восточнее Калача 14-й танковый корпус. Его удар приняли на 
себя части 4-го механизированного корпуса. Всю ночь на 23 ноября и первую 
половину следующего дня они сдерживали натиск рвавшихся на юг танковых 
частей врага и не пропустили их.

Командующий 6-й армией в 18 часов 22 ноября радировал в штаб группы армий 
"Б", что армия окружена, положение с боеприпасами критическое, запасы горючего 
на исходе, а продовольствия хватит всего на 12 дней79. Поскольку никаких сил, 
которые могли бы деблокировать окруженную армию, у командования вермахта на 
Дону не было, он считал, что у него нет иного выхода, кроме самостоятельного 
прорыва из окружения. Именно с такой просьбой Паулюс обратился в ставку и 
заверил ее, что его армия по-прежнему будет удерживать занимаемые позиции, но 
на тот случай, если ему не удастся организовать круговую оборону, просил 
предоставить полную свободу действий80. Причем под "свободой действий" он 
подразумевал прорыв в юго-западном направлении. Однако его просьба так и 
осталась без ответа. Вместо этого он получил приказ немедленно покинуть Нижне- 
Чирскую и направиться в котел, где организовать круговую оборону и ждать 
помощи извне81. А в ночь на 23 ноября поступил еще один приказ об отводе за
донской группировки на восточный берег Дона. Этим же приказом переподчинялись 
отсеченные от штаба 4-й танковой армии и отброшенные в район Сталинграда 4-й 
армейский корпус и 29-я моторизованная дивизия.

В связи с продолжавшимся ухудшением обстановки командование 6-й армии 
приняло меры по прикрытию с тыла переправы через Дон у Акимовского. С этой 
целью 376-я пехотная дивизия была переброшена с западного берега Дона на 
восточный82. Иными словами, учитывая исключительную важность акимовской 
переправы, противник постарался понадежнее прикрыть ее, создав на том и другом 
берегу по плацдарму.

23 ноября войска всех трех фронтов продолжали наступление. В тот день 
операция на окружение достигла своей кульминации. Две бригады 26-го танко
вого корпуса переправились через Дон и с утра повели наступление на Калач. 
Завязался упорный бой, в который постепенно втянулись все части корпуса. 
Противник яростно сопротивлялся, понимая всю важность удержания этого города. 
Тем не менее к 14 часам он был выбит из Калача, потеря которого оказалась 
весьма ощутимой и потому, что здесь располагалась главная база снабжения 
всей сталинградской группировки. Все находившиеся там многочислен
ные склады с горючим, боеприпасами, продовольствием и другим военным иму
ществом были либо уничтожены самими немцами, либо захвачены советскими 
войсками.

Успешно развивались боевые действия и на других направлениях. В ночь на 
23 ноября распопинская группировка была рассечена на две части. Оказавшись в 
плотном кольце окружения, ее южная группа предприняла было попытку прор
ваться на соединение с 1-й румынской танковой дивизией. Однако все ее атаки бы
ли отражены советскими войсками. Поняв безвыходность положения, она к утру
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капитулировала. В плен сдались более 6 тыс. румынских солдат и офицеров во 
главе с командирами дивизий генералами Ласкаром и Мазарини83.

Вечером 23 ноября советские войска нанесли по окруженным войскам завер
шающий удар: с запада -  119-я стрелковая дивизия 5-й танковой армии, а с трех 
остальных сторон -  соединения 21-й армии. С севера наступала 96-я стрелковая 
дивизия полковника Г.П. Исакова, с востока -  63-я стрелковая дивизия полковника 
Н.Д. Козина, а с юга -  333-я стрелковая дивизия полковника М.И. Матвеева. Не 
выдержав этого мощного удара, румыны повсюду начали отступление. Видя безвы
ходность положения, командующий северной группировкой бригадный генерал 
Т. Стэнеску выслал парламентеров. В ночь на 24 ноября распопинская группировка 
противника полностью капитулировала. Это была первая в Великой Отечественной 
войне капитуляция крупной вражеской группировки перед советскими войсками. 
Всего в районе Распопинской было взято в плен свыше 27 тыс. солдат и офицеров, 
в том числе 3 генерала, 11 полковников и около 120 старших офицеров, захвачено 
большое количество различного оружия и военного имущества84.

Получив известие об окружении группировки румын, маршал Антонеску сразу 
же направил Гитлеру письмо, в котором потребовал в довольно жестких выра
жениях не только объяснения причин всего происшедшего, но и немедленной 
помощи окруженным. Негодование маршала не имело предела. Дело в том, что на 
протяжении нескольких последних недель румынский генеральный штаб настойчиво 
предупреждал своего союзника -  Германию -  о надвигавшейся опасности. Румыны 
обращались буквально во все вышестоящие немецкие штабы, просили, требовали, 
входили с предложениями, но... на них просто не обращали никакого внимания85.

Гитлер получил письмо Антонеску в ночь на 23 ноября. Ответ последовал 
немедленно. В весьма обтекаемых выражениях фюрер сообщал, что уже принял 
меры для выручки попавших в окружение. Но все это оказалось чистым блефом. 
Никакой помощи румыны не получили, да, впрочем, и не могли получить, так как 
уже ничего нельзя было сделать.

Утром 23 ноября 45-я танковая бригада подполковника П.К. Жидкова, действо
вавшая в голове 4-го танкового корпуса, переправилась на левый берег Дона, 
сломила там упорное сопротивление противника и развернула наступление в 
направлении Советского. Вслед за ней к переправе приступили главные силы 
корпуса. Около 16 часов бригада с боем вышла к Советскому, где произошла ее 
встреча с 36-й механизированной бригадой подполковника М.И. Родионова из 4-го 
механизированного корпуса. Таким образом, на пятые сутки контрнаступления 
войска Юго-Западного и Сталинградского фронтов завершили окружение сталин
градской группировки противника. Долгожданная встреча двух фронтов сверши
лась. Раскатистое русское "ура", знаменуя собой радостный миг победы, прока
тилось над бескрайней снежной равниной, постепенно замирая над уходящими за 
горизонт древними степными курганами. К 19 часам в район Советского подошла 
69-я танковая бригада полковника В.С. Агафонова. Достигнутый успех был 
надежно закреплен.

В тот же день к Дону вышли передовые отряды стрелковых дивизий 21-й ар
мии. Тяжелые бои завязались в районе Болыпенабатовского, где противник ввел в 
бой до 180 танков. Воины 3-го гвардейского кавалерийского корпуса при поддержке 
подошедших частей 76-й стрелковой дивизии отразили яростный натиск врага86.

65-я армия, преодолевая сильное сопротивление немецких войск, продолжала 
наступление к Дону. К исходу 23 ноября она овладела рубежом Евлампиевский, 
Ближняя Перекопка. А предпринятая в тот день повторная попытка 24-й армии под 
командованием генерала И.В. Галанина прорвать оборону закончилась неудачей, 
несмотря на ввод в сражение 16-го танкового корпуса. Виной всему -  плохая 
организация наступления. Оборона противника и особенно его система огня долж
ным образом не были вскрыты, разведка боем не проводилась, проходы в минных
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полях, даже в своих, заблаговременно проделаны не были, а потому размини
рование пришлось проводить уже с началом атаки под сильным огнем врага. Более 
того, танковые бригады в ходе атаки сразу же наскочили на свои минные поля. 
Понеся потери, они вынуждены были остановиться, расстреливаемые почти в упор 
вражеской артиллерией. То же самое повторилось и при преодолении минных полей 
противника. Пехота 214-й стрелковой дивизии генерала Н.И. Бирюкова, 
отсеченная ураганным огнем немцев от танков, залегла перед передним краем вра
га и поддержать атаку танков не смогла. Всю вину за провал наступления ко
мандующий 24-й армией возложил на командира 16-го танкового корпуса генерала 
А.Г. Маслова, хотя личная вина самого командующего, так же как и вина штаба 
армии, возглавляемого полковником П.М. Верхоловичем, неизмеримо больше.

Войска Сталинградского фронта 23 ноября продолжали наступление на северо- 
запад и юго-запад. Но сломить сопротивление врага, который использовал 
укрепления, возведенные еще летом 1942 г. советскими войсками, не смогли87. 
Главные силы 4-го механизированного корпуса по-прежнему вели тяжелые бои с 
14-м танковым корпусом противника. 4-й кавалерийский корпус освободил насе
ленные пункты Аксай и Уманцево. Выход конницы в тыл румынской группировке 
(4-я пехотная и 5-я кавалерийская дивизии) заставил ее оставить свои позиции и 
начать поспешное отступление88.

В то же время командование 6-й немецкой армии спешило реализовать идею 
создания круговой обороны. На западный участок фронта началась срочная 
переброска войск из Сталинграда. За короткий срок противнику удалось создать 
группировку из шести дивизий. Чтобы сковать его силы в самом Сталинграде, 
23 ноября перешла в наступление 62-я армия генерала В.И. Чуйкова. Ее войска 
атаковали немцев на Мамаевом кургане и в районе завода "Красный Октябрь", но 
встретили яростное сопротивление. Глубина их продвижения за день не превысила 
100-200 м89.

Успешно в те дни действовала 28-я армия генерала В.Ф. Герасименко. Она на
ступала в калмыцких степях, на левом крыле Сталинградского фронта. За четыре 
дня боевых действий ее соединения продвинулись на глубину до 80 км90 . Про
тивостоявшие им 16-я моторизованная дивизия и магометанский легион, который 
был сформирован немцами из изменников Родины, в основном из представителей 
народов Северного Кавказа, понесли значительные потери.

Итак, 23 ноября войска Юго-Западного и Сталинградского фронтов во взаимо
действии с Донским фронтом завершили окружение сталинградской группировки 
врага. Ближайшая задача контрнаступления была решена. Однако вместо запла
нированных двух-трех дней на ее выполнение потребовалось пять суток. Это 
объясняется не только упорным сопротивлением противника, но и недостатком 
опыта в проведении подобного рода операций. Тем не менее успех был достигнут. 
Победный путь советских войск в те ноябрьские дни 1942 г. был отмечен много
численными подвигами. Своих героев имел каждый род войск, каждая армия, сое
динение и часть. Еще несколько дней назад, крепко стиснув зубы и как клятву 
повторяя слова "ни шагу назад!", советские воины держали оборону, а теперь по 
зову Родины, громя врага, неудержимо шли вперед.

Массовый героизм советских воинов, их высокий наступательный порыв, 
стремление во что бы то ни стало выполнить боевой приказ сыграли решающую 
роль в достижении успеха. А успех, действительно, был потрясающий. В окру
жении оказались штаб немецкой 6-й полевой армии, 5 немецких корпусов в составе 
20 дивизий, 2 румынские дивизии, приданные части резерва верховного коман
дования (артиллерийские, зенитно-артиллерийские, инженерные, дивизионы штур
мовых орудий), многочисленные тыловые части и учреждения, военно-строи
тельные отряды организации Тодта -  всего до 160 отдельных частей91.

Со времен Великой Отечественной войны в советской исторической литературе
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установилась твердая точка зрения, что в районе Сталинграда была окружена 330- 
тысячная группировка противника. На самом деле никакими документальными 
данными эта цифра не подтверждается. Но легенда, рожденная, очевидно, в 
пропагандистских целях, продолжает жить, благополучно перекочевывая из одного 
труда в другой. О Сталинграде написаны сотни трудов, в которых в той или иной 
мере затрагивается данный вопрос, но ни один из авторов не посмел нарушить это 
"табу" и подвергнуть всестороннему анализу цифру из сталинского приказа92.

А какой же ответ на этот вопрос дает другая сторона, бывший противник? В 
дневнике военных действий штаба верховного главнокомандования вермахта 
официальный историограф германских вооруженных сил Г. Грейнер 28 ноября 
1942 г. записал, что окруженная под Сталинградом группировка насчитывает около 
250 тыс. человек93. От этой цифры отличаются данные немецких авторов, рассмат
ривавших в своих трудах события под Сталинградом. Так, Г. Шрётер считает, что 
ее численность составляла 270-280 тыс. человек9 4 , Г. Дёрр -  до 250 тыс.9 5 , 
Ф. Меллентин -  270 тыс.96 , И. Видер -  около 280 тыс.9 7 , Г. Якобсен -  около 
260 ты с.9 8 , В. Адам -  270 тыс.99 , К. Типпельскирх -  265 тыс.100, Б. Мюллер- 
Гиллебранд -  около 210 тыс. человек (без союзников)101. Сам бывший коман
дующий 6-й армией Ф. Паулюс приводит цифру около 300 тыс.102 Взятый в плен 
при капитуляции в Сталинграде исполняющий должность начальника снабжения 6-й 
армии подполковник Куловски на допросе показал, что на 23 ноября 1942 г. ок
руженная в Сталинграде группировка насчитывала 220 тыс. человек103. Ее чис
ленность, приведенная в других источниках, дается в этих же пределах, и дальше 
перечислять их нет необходимости. Ясно одно: точка зрения немецкой стороны по 
этому вопросу неоднозначна. Однако при всем разбросе мнений чаще всего 
называется цифра 250-280 тыс. Обоснование ее имеется в труде Г. Шрётера. По 
его данным, в октябре 1942 г. в составе армии было 334 тыс. человек. До 19 ноября 
ее потери составили около 17 тыс. С 18 по 23 ноября она лишилась еще 34 тыс. 
Кроме того, около 39 тыс. оказались вне кольца окружения. Следовательно, на 
24 ноября в 6-й армии оставалось 244 тыс. человек. Но, кроме нее, в окружении 
оказалась часть войск 4-й танковой армии и две румынские дивизии, общая чис
ленность которых достигала 30-40 тыс. человек. Следовательно, получается 
примерно 284 тыс. человек.

22 ноября Гитлер вернулся из Баварии в Восточную Пруссию, чтобы непо
средственно заняться делами Восточного фронта. На следующий день утром в 
"Волчье логово" поступило сообщение об окружении 6-й армии104. Несмотря на, 
казалось бы, предрешенность такого исхода, это известие произвело эффект вне
запно разорвавшейся бомбы. Все были ошеломлены. Последние иллюзии, которые 
еще втайне продолжали питать гитлеровские стратеги, улетучились, как дым. 
Жестокая реальность поставила их перед свершившимся фактом. В бункерах 
"Волчьего логова" воцарилась гнетущая атмосфера. Цейтцлер из последних сил 
пытался хоть как-то улучшить настроение своего фюрера. В своих докладах он 
подчеркивал даже малейшие успехи, по мере возможности стараясь обойти мол
чанием острые вопросы, всячески скрашивая события и оценки. И все же гнева 
Гитлера ему избежать не удалось. Когда в очередной раз он осторожно поставил 
вопрос о том, что войскам следует оставить Сталинград, то встретил резко не
гативную реакцию со стороны руководства ОКВ. Льстивые приближенные давно 
научились угадывать малейшие желания своего фюрера, говорить ему только то, 
что он хотел услышать. То же произошло и на этот раз. Так, в своей беседе с 
Гитлером Кейтель, исчерпав все свои доводы против аргументов начальника ге
нерального штаба, воскликнул: "Мой фюрер, не оставляйте Волгу!" И тут Гитлер, 
потеряв самообладание, ударил кулаком по столу и в ярости закричал: "Я не 
оставлю Волгу! Я не уйду с Волги!"105. Основной довод сводился к тому, что в слу
чае оставления Сталинграда были бы сведены к нулю все успехи летнего
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наступления на юге, а вместе с ними исчезли бы и все надежды на завоевание 
Кавказа. Кроме того, считалось, что немедленный прорыв 6-й армии связан с боль
шим риском, ибо сражение с превосходящими силами советских войск в открытом 
поле, в суровых зимних условиях, при ограниченных средствах передвижения, 
запасах горючего и боеприпасов имеет слишком мало шансов на благоприятный 
исход. Поэтому лучше закрепиться на занимаемых позициях и стремиться 
деблокировать группировку. Кейтеля и Йодля поддержал главнокомандующий ВВС 
рейхсмаршал Г. Геринг, заверивший фюрера, что его авиация обеспечит снабжение 
окруженной группировки по воздуху. Когда Цейтцлер позволил себе усомниться в 
этом, Гитлер, резко оборвав его, заявил, что принятое им решение, кстати, 
совпадает с точкой зрения высших руководителей вермахта, к мнению которых он, 
как младший по чину и должности, должен не только прислушиваться, но и уважать 
его.

Утром 24 ноября 6-й армии был отдан приказ занять круговую оборону и ждать 
деблокирующего наступления извне106. Затем в ее штаб полетела радиограмма: 
"Войска 6-й армии, окруженные в Сталинграде, впредь будут именоваться войсками 
крепости Сталинград"107. Так одним росчерком пера диктатора дымящиеся руины 
разрушенного до основания города превращались в "крепость" со всеми выте
кающими отсюда последствиями.

Не менее бурные страсти 23 ноября разгорелись и в штабе 6-й армии, рас
полагавшемся в одном из оврагов между Гумраком и Питомником. После радио
граммы Паулюса, в которой он запрашивал "свободы действий", прошли почти 
сутки, а ответа все не было. Кольцо окружения вокруг 6-й армии только что 
замкнулось, и нужно было срочно принимать решение. Но Паулюс не отваживался 
взять на себя ответственность за прорыв. По его распоряжению в штабе армии 
собрались на совещание командиры корпусов, чтобы выработать план дальнейших 
действий. Командир 51-го армейского корпуса генерал В. Зейдлиц-Курцбах выска
зался за немедленный прорыв. Его поддержал командир 14-го танкового корпуса 
генерал Г. Хубе. Но большинство командиров корпусов во главе с начальником 
штаба армии генералом А. Шмидтом высказались против. В ходе разгоревшегося 
спора страсти накалились. Дело дошло до того, что пришедший в бешенство ярый 
нацист генерал В. Гейтц (командир 8-го армейского корпуса) пригрозил собст
венноручно расстрелять Зейдлица, если тот будет настаивать на неповиновении 
ф ю реру108. В конце концов все согласились на том, что следует обратиться к 
Гитлеру за разрешением на прорыв. В 23 часа 45 минут такая радиограмма была 
отправлена109.

Ответ пришел утром следующего дня. В прорыве было отказано. Паулюс 
снова собрал командиров корпусов и довел до них приказ фюрера. Некоторые из 
генералов попытались высказать свои контраргументы, но командующий армией 
все возражения отклонил. А в очередной радиограмме говорилось, что для дебло
кирования армии ставка сделает все возможное. "Я знаю храбрую 6-ю армию и ее 
командующего, -  с пафосом завершил свое послание фюрер, -  и уверен, что она 
выполнит свой долг"110. И вдруг в штаб армии приходит известие о полном разгроме 
севернее Сталинграда 94-й немецкой пехотной дивизии. Дело в том, что генерал 
Зейдлиц, дабы подтолкнуть командование 6-й армии к решительным действиям, 
самовольно решил сократить фронт обороны своего корпуса и отдал этой дивизии 
приказ отойти на тыловой рубеж. Однако советское командование своевременно 
обнаружило начавшийся отход противника и приказало 66-й армии Донского фронта 
немедленно атаковать его. Немецкая дивизия была почти полностью уничтожена, а 
остатки ее пришлось расформировать. Как ни странно, дерзский поступок Зейдлица 
остался без каких-либо последствий. Гитлер, обычно беспощадно каравший своих 
генералов за малейшее неповиновение, почему-то проявил редчайшую снисхо
дительность к этому прусскому аристократу.
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Итак, жребий был брошен и окруженные войска остались на том же месте. 
"Фюрер уверен в положении 6-й армии", -  констатировал 25 ноября 1942 г. офици
альный историограф германского вермахта в дневнике верховного командования 
ОКВ111.

Вечером 23 ноября представитель Ставки ВГК генерал А.М. Василевский 
обсудил создавшееся положение с командующим войсками Юго-Западного фронта, 
а затем по телефону обменялся мнениями с командующими Донским и Сталин
градским фронтами. Все они оценили обстановку однозначно: надлежит не только 
как можно быстрее ликвидировать окруженную группировку, но и решить вторую, 
не менее ответственную задачу -  создать устойчивый внешний фронт окружения, 
максимально отодвинув его на запад, чтобы надежно изолировать окруженных от 
помощи извне. Операцию намечалось начать с утра 24 ноября, причем без какой- 
либо перегруппировки и предварительной подготовки войск. Сталин согласился с 
такой оценкой обстановки и утвердил план действий фронтов.

В ночь на 24 ноября командующие фронтами получили директиву: ударами 
всех трех фронтов по сходящимся на Гумрак направлениям рассечь окруженную 
группировку и уничтожить ее по частям112. В соответствии с замыслом операции 
21-я армия Юго-Западного фронта наносила удар с запада, армии Донского фрон
та -  с севера, а войска Сталинградского фронта -  с юга и востока. 1-я гвардейская 
и 5-я танковая армии Юго-Западного фронта получили приказ прочно закрепиться 
по рубежу рек Кривая и Чир и не допустить контрудара противника с юго
западного направления.

С утра 24 ноября войска трех фронтов приступили к выполнению поставленных 
задач. Однако действовавшая на направлении главного удара 21-я армия сразу же 
натолкнулась на ожесточенное сопротивление противника. К тому же ослабленные 
в предыдущих боях танковые корпуса без поддержки стрелковых соединений не 
смогли преодолеть оборону врага. Сосредоточить же там стрелковые дивизии к 
началу операции не удалось из-за поспешности в организации наступления: три 
дивизии после ликвидации распопинской группировки только начали выдвижение к 
Дону, а три другие завершали уничтожение остатков вражеских войск на его 
западном берегу. С 24 по 27 ноября стрелковые дивизии 21-й армии переправились 
через Дон, во взаимодействии с танковыми корпусами овладели рядом опорных 
пунктов противника на его восточном берегу и вышли на рубеж Песковатка -  
Мариновка, но здесь были остановлены113.

Войска Донского фронта продолжали бои по отсечению задонской группировки 
противника. 65-я армия, преодолевая упорное сопротивление, 24 ноября своим 
правым флангом продвинулась на глубину до 20 км. На следующий день, развивая 
успех, она отбросила неприятеля еще на 15 км в юго-восточном направлении. Осо
бенно ожесточенные бои развернулись в районах Трехостровской и Малонаба- 
товского, где немцам удалось на какое-то время приостановить продвижение армии. 
Сильные контратаки продолжались здесь в течение всего дня 26 ноября114. В 
результате 11-му армейскому корпусу противника удалось отойти за Дон. При
крывавшая последние немецкие переправы через Дон у Акимовского и ниже по 
течению реки 384-я пехотная дивизия генерала Габленца была почти полностью 
уничтожена, а ее остатки расформированы115. К исходу 27 ноября вся малая 
излучина Дона была очищена от противника116.

24-я армия с 24 по 26 ноября безуспешно продолжала штурмовать оборони
тельные позиции врага на восточном берегу Дона. Ее командующий генерал 
И.В. Галанин ввел в сражение свой второй эшелон и выдвинул на прямую наводку 
несколько артиллерийских полков. Однако результат был весьма незначительным, 
так как на участке прорыва шириной всего 1,5 км просто не оказалось целей для 
столь большого количества орудий, выставленных к тому же на открытые огневые 
позиции. В итоге артиллеристы понесли неоправданные потери117. 16-й танковый
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корпус снова и снова бросался на прорыв обороны. Из-за потерь, понесенных в этих 
боях, остатки его пришлось свести в одну бригаду, которая была использована в 
качестве танков непосредственной поддержки пехоты. Все последующие от
чаянные попытки армии прорвать оборону противника ни к чему не привели118. 
Только в ночь на 27 ноября, после отхода за Дон 76-й пехотной дивизии немцев, 24
я армия стала медленно продвигаться вперед. Но к этому времени ее сводная 
танковая бригада уже потеряла почти все свои танки и развить успех была не в 
состоянии119. Потери армии составили 12,2 тыс. человек, в том числе 3,1 тыс. 
человек убитыми120.

24 ноября на левом крыле Донского фронта перешла в наступление 66-я армия 
генерала А.С. Жадова с целью соединения с войсками 62-й армии Сталинградского 
фронта. В первый день наступления оборону немцев удалось прорвать только на 
левом фланге. Здесь соединения армии продвинулись на глубину до 8 км и 
соединились в районе поселка Рынок с группой полковника С.В. Горохова, обо
ронявшейся на северном фланге 62-й армии. На следующий день соединения армии 
продвинулись еще на 6 км и вышли к Орловке121. Противник, срочно перебросив в 
этот район 14-й танковый корпус, остановил ее продвижение.

Ожесточенные бои продолжались до 30 ноября. На ряде участков войска 
Донского фронта продвинулись на 5-15 км, а соединения Сталинградского фронта 
фактически остались на исходных рубежах. Таким образом, предпринятая совет
ским командованием попытка с ходу ликвидировать окруженную в районе 
Сталинграда группировку не удалась. В чем причина? Дело в том, что с завер
шением окружения противника фронт его обороны существенно сократился, что 
позволило ему заметно уплотнить свои боевые порядки, прежде всего за счет 
выдвижения на наиболее угрожаемые направления танковых и моторизованных 
соединений. Неприятель не только успел занять выгодные в тактическом отно
шении рубежи на подступах к Сталинграду, которые были хорошо укреплены 
советскими войсками еще в ходе летних боев, но и быстро создать на них 
устойчивую противотанковую оборону. У него было и такое преимущество, как 
возможность в короткие сроки осуществлять маневр резервами внутри кольца 
окружения. Ну и, конечно, нельзя сбрасывать со счетов высокую стойкость, 
упорство и большую активность немецких войск. Все это вместе взятое и обус
ловило резкое возрастание сопротивления врага, прекрасно осознававшего всю 
безысходность своего положения.

Советское командование приступило к ликвидации окруженного противника без 
паузы в боевых действиях, без необходимой подготовки, сразу же после тяжелых и 
изнурительных наступательных боев. Понесшие значительные потери советские 
войска были утомлены, их ударные возможности заметно снизились. Вторые 
эшелоны армий были уже задействованы, а для наращивания усилий фронты необ
ходимыми резервами не располагали. К тому же следует иметь в виду, что ос
новную часть соединений составляло молодое пополнение, пока еще не обладавшее 
необходимым боевым опытом.

Отрицательное влияние на ход операции оказал грубый просчет, допущенный 
командованием фронтов и Генеральным штабом в оценке численности окруженной 
группировки. В официальных докладах штабов фронтов она определялась в 80
90 тыс. человек122. Сильно преуменьшены были и данные о ее вооружении. Это 
ввело в заблуждение и Ставку ВГК, которая на основе неверных данных приняла 
заведомо нереальное решение на быструю ликвидацию группировки врага без со
ответствующей подготовки. Допустил просчет в оценке обстановки и предста
витель Ставки генерал А.М. Василевский. В своих выводах он переоценил воз
можности германского командования, предполагая, что немедленно последует де
блокирующий удар. Как показал ход событий, для организации такого удара 
противнику понадобилось почти три недели. Если бы часть этого времени была
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использована на более тщательную подготовку второго этапа операции "Уран", 
прежде всего для проведения необходимых перегруппировок во фронтах, то, вне 
сомнения, издержки при ведении боевых действий были бы куда меньше.

Неудавшаяся попытка с ходу уничтожить окруженную группировку показала, 
что решение такой задачи требует и времени, и тщательной организации, а глав
ное -  централизованного управления. Но Ставка ВГК пока ограничивалась полу
мерами. Вместо того чтобы объединить задействованные под Сталинградом войска 
в один фронт, она 28 ноября возложила на генерала А.М. Василевского коорди
нацию действий Донского и Сталинградского фронтов по ликвидации окруженной 
группировки123.

И все же несмотря ни на что, благодаря наступательным действиям советских 
войск на внутреннем фронте окружения площадь, занимаемая противником, с 24 по 
30 ноября сократилась более чем вдвое; протяженность кольца окружения с запада 
на восток теперь составляла 70-80 км, а с севера на юг -  30-40 км.

Завершающий этап операции "Уран" характеризовался напряженными боями и 
на внешнем фронте окружения. Лишившись позиций на Дону и южнее Сталин
града, командование вермахта прилагало все усилия к тому, чтобы в крачайший 
срок создать новый фронт обороны по рекам Кривая, Чир и Аксай. С этой целью в 
войсковых тылах была проведена поголовная мобилизация всех, кто мог носить 
оружие. Из собранного таким образом контингента спешно формировались боевые 
группы, которые сразу же направлялись на фронт, а остатки румынских соединений 
в спешном порядке отводились для занятия обороны на новых рубежах. Резко 
активизировала свои действия немецкая авиация, стремясь задержать наступление 
советских войск. Созданием нового фронта обороны на реках Кривая и Чир 
руководил немецкий полковник В. Венк (фактически он же возглавлял в то время и 
штаб 3-й румынской армии), а на р. Аксай -  генерал Г. Гот, назначенный ко
мандующим только что созданной армейской группы "Гот".

Наступавшие на внешнем фронте окружения войска 1 гвардейской, 5 танковой 
и 51-й армий понесли в предшествовавших боях немалые потери. Тем не менее, 
преодолевая сильное сопротивление врага, они продолжали наступление. Особенно 
напряженные боевые действия пришлось вести 5-й танковой армии. Причем зна
чительная часть ее сил все еще была отвлечена на борьбу с окруженной 22-й 
немецкой танковой дивизией и несколькими румынскими частями124. А южнее 
Жирковского продолжала сопротивление 1-я румынская танковая дивизия.

В ночь на 25 ноября 22-я танковая дивизия немцев неожиданным ударом 
разорвала кольцо окружения и двинулась на юго-запад125. Преследование ее 
началось с большим опозданием и велось нерешительно. Через сутки эта дивизия 
подошла к р. Чир в районе Чернышевской, с тыла нанесла удар по оборонявшемуся 
здесь 437-му стрелковому полку 47-й гвардейской стрелковой дивизии и, смяв его 
оборону, прорвалась за линию фронта. Вслед за ней удалось вскоре вырваться и 
остаткам 1-й румынской танковой дивизии.

Даже то обстоятельство, что остатки 48-го танкового корпуса сумели все же 
вырваться из окружения, не спасло его командира от гнева фюрера. Гитлер объя
вил Ф. Гейма главным виновником поражения на Среднем Дону. По его приказу от 
30 ноября "проштрафившийся" генерал был отстранен от должности и предан суду, 
который разжаловал его в рядовые, лишил всех наград и отличий, с позором изгнал 
из армии и приговорил к смертной казни126. В назидание другим Гитлер издал по 
этому поводу специальный приказ, который был срочно доведен до всех генералов 
вермахта. Тем не менее нацистское руководство не решилось привести смертный 
приговор в исполнение. Он был заменен на пожизненное заключение в крепости.

С 25 ноября на р. Чир развернулись упорные бои с подошедшими сюда ре
зервами противника. С переменным успехом они продолжались до самого начала 
декабря. Придавая большое значение укреплению внешнего фронта окружения на

70

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



р. Чир, Ставка ВГК приняла все меры по усилению 5-й танковой армии. К этому 
времени она действовала на широком фронте -  до 170 км и по расходящимся 
направлениям. В состав армии были направлены четыре стрелковые дивизии и 
кавалерийский корпус127. К 23 ноября она уже включала девять стрелковых диви
зий, танковый и два кавалерийских корпуса.

В ходе операции "Уран" важные задачи решала авиация. Если в первые дни 
наступления из-за неблагоприятной погоды ее действия на всех участках фронта 
были ограничены, то начиная с пятого дня активность советских ВВС стала 
нарастать. В отдельные дни воздушные армии совершали более 300-400 самолето
вылетов128. Ведя борьбу за господство в воздухе, советские летчики провели около 
100 воздушных боев, уничтожили свыше 200 вражеских самолетов. С 19 по 
30 ноября воздушные армии фронтов и дальняя авиация, несмотря на сложные 
метеоусловия, произвели 4,6 тыс. боевых вылетов, из них более половины на под
держку войск. За то же время противник совершил вылетов в четыре раза меньше. 
Немецкая авиация оказалась неготовой вести эффективные боевые действия в 
сложных погодных условиях. К тому же вследствие стремительного продвижения 
советских войск она лишилась своих ближних аэродромов и была вынуждена 
перебазироваться на дальние.

30 ноября операция "Уран" завершилась. Теперь внешний фронт окружения 
проходил по рубежу рек Кривая и Чир, далее на юг по Дону, где на 50-ки
лометровом участке, от устья р. Чир до станицы Верхне-Курмоярская, сплошного 
фронта не было, затем резко поворачивал на восток, проходя по рубежу Верхне- 
Яблочный, Чилеков, Обильное. Общая его протяженность достигала 500 км. Внут
ренний фронт, упираясь своими флангами в районе Сталинграда в Волгу, шел по 
линии Купоросное, Мариновка, Дмитриевка и Рынок. Удаленность внешнего 
фронта от внутреннего составляла от 40 км до 110 км.

В ходе операции "Уран" советские войска окружили в районе Сталинграда 
крупнейшую группировку противника, причем почти при равном соотношении сил 
сторон и в минимально короткий срок -  на пятый день наступления. Это были от
борные войска, хорошо оснащенные и вооруженные, имевшие большой боевой 
опыт, во главе которых стояли опытные военачальники. Оборона противника была 
прорвана на 300-километровом фронте. Глубина продвижения советских войск за 
12 дней операции составила от 40 до 120 км при средних темпах наступления 6
20 км в сутки для стрелковых соединений и 12-35 км в сутки для подвижных групп, 
что в 1,5—4,5 раза превышало темпы контрнаступления под Москвой.

За время операции немецкие и румынские войска потеряли 145 тыс. солдат и 
офицеров (в том числе 65 тыс. пленными), 3600 пулеметов, 2900 орудий, 700 мино
метов, более 300 танков, свыше 250 самолетов, 7500 автомашин, до 1500 мото
циклов, большое количество другой военной техники и оружия. Кроме того, 
советские войска возвратили потерянные еще в летних боях до 700 собственных 
танков, освободили более 6 тыс. человек, попавших в плен к немцам129.

Потери советских войск за то же время составили 79,4 тыс. человек (в том 
числе 18,4 тыс. убитыми), 359 танков (из них 145 потеряно безвозвратно) и 125 
самолетов. Юго-Западный фронт потерял 38,4 тыс. человек (из них убитыми 
8,2 тыс.), Донской фронт -  22,8 тыс. (из них убитыми 5,8 тыс.), Сталинградский 
фронт -  18,2 тыс. человек (из них убитыми 4,4 тыс.)130. Потери в артиллерии и 
стрелковом вооружении были незначительными. Например, войска Сталинградского 
фронта лишились всего 13 пулеметов, 15 минометов и 15 орудий131.

Итак, во второй половине ноября 1942 г. на юго-западном направлении вер
махту был нанесен удар сокрушительной силы. Советское командование сделало 
первый шаг к перехвату стратегической инициативы. Были созданы все предпо
сылки для ликвидации окруженной под Сталинградом группировки врага и про
ведения последующих наступательных операций.
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УКРОЩЕНИЕ "ЗИМНЕЙ ГРОЗЫ"

В начале декабря войска Сталинградского фронта вышли на подступы к
Котельниково. Перед ними стояла задача освободить этот населенный пункт, а
затем, закрепившись на достигнутом рубеже, надежно прикрыть с юго-запада глав
ные силы фронта, действовавшие против окруженного противника.

Командование вермахта планировало деблокировать свои войска ударами с
двух направлений: силами армейской группы "Гот" из района Котельниково с
силами тормосинской группировки (ее основу составлял 48-й танковый корпус) с
рычковского и нижнечирского плацдармов на Дону. Предполагалось, что танковый
корпус нанесет удар в тыл 51-й армии Сталинградского фронта на котельниковском
направлении, после того, как ударная группа "Гот" выйдет к р. Аксай-Есау-
ловский132. Только активные действия советских войск на внешнем фронте окру
жения и задержка с передислокацией войск в район Тормосина не позволили про
тивнику осуществить этот замысел.

К 12 декабря врагу удалось сосредоточить лишь одну группировку - в районе
Котельниково. В нее входили девять дивизий, ряд частей и подразделений из
резерва главного командования133. В район Тормосина была переброшена 17-я тан
ковая дивизия, до этого находившаяся в резерве группы армий "Дон". Зная о
сосредоточении крупных советских резервов на Среднем Дону, немцы отчетливо
понимали, что время работает не на них и дальнейшая задержка с нанесением
деблокирующего удара чревата нежелательными последствиями. Германское ко
мандование решило, не ожидая окончательного сосредоточения войск в районе
Тормосина, перейти в наступление силами лишь одной котельниковской группи
ровки, а тормосинская группировка должна была подключиться к нему через
несколько дней.

Армейская группа "Гот" должна была нанести удар на узком участке фронта
восточнее Дона и, наступая вдоль железной дороги Тихорецк-Сталинград, про
биться к окруженной группировке134. Ее ближайшая задача заключалась в выходе
на р. Аксай и захвате плацдарма на ее северном берегу в районе Круглякова.
Дальнейший ход операции ставился в зависимость от обстановки. Основной ударной
силой группировки был 57-й танковый корпус генерала Ф. Кирхнера (6-я и 23-я
танковые дивизии). Ее фланги обеспечивали пехотные соединения 4-й румынской
армии генерала Константинеску. В районе Котельниково находился резерв группы
"Гот" - 15-я авиаполевая дивизия135. Поддержку с воздуха осуществляла группа
ВВС "Дон" - до 500 самолетов. Операция по деблокированию 6-й полевой армии
получила кодовое наименование "Зимняя гроза" (Wintergewitter). Общее руко
водство ею возлагалось на фельдмаршала Манштейна, а непосредственное - на
генерала Гота. Приказ на операцию "Зимняя гроза" был подписан 1 декабря. В
соответствии с ним переход в наступление армейской группы "Гот" назначался на
3 декабря. Однако в связи с задержкой сосредоточения войск его пришлось пере
нести сначала на 8, а затем на 12 декабря136. Предполагалось, что с выходом 57-го
танкового корпуса в район Ерико-Крепинского 6-я армия нанесет встречный удар137
(кодовое наименование "Удар грома" - Donnerschlag) и обе эти группировки
соединятся 17 декабря138.

Внимание советского командования было сосредоточено на одновременном ре
шении нескольких задач: боевых действиях по ликвидации окруженных войск, ук
реплении внешнего фронта окружения и подготовке к операции по разгрому врага
на Среднем Дону. 3 декабря Ставка ВГК утвердила представленный командо
ванием Юго-Западного фронта план операции "Сатурн"139. Замысел ее заключался
в нанесении двух охватывающих ударов: одного из района Верхний Мамон (на
р. Дон), а второго - из района Боковской (на р. Чир) в общем направлении на
Каменск-Шахтинский по основным силам 8-й итальянской армии и оперативной
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группы "Холлидт” на Среднем Дону с последующим развитием наступления на
Ростов. Успешная реализация этого плана привела бы к отсечению от главных сил
вермахта группировки войск на Северном Кавказе. По сути это означало бы
кардинальное изменение обстановки на всем советско-германском фронте в пользу
Красной Армии. Начало операции "Сатурн" было назначено на 10 декабря. Однако
по ходатайству представителя Ставки ВТК генерала Н.Н. Воронова и Военного
совета фронта, которые ссылались на незавершенность подготовительных меро
приятий, этот срок был перенесен на 16 декабря.

К исходу 11 декабря войска Сталинградского фронта, действовавшие на внут
реннем фронте окружения протяженностью около 100 км, продолжали подготовку к
наступлению во взаимодействии с Донским фронтом. На внешнем фронте, который
в то время проходил по линии устье р. Лиска (приток р. Чир), Верхне-Курмоярская,
Верхне-Яблочный, наступала 51-я армия генерала Н.И. Труфанова, левее ее, в
калмыцких степях, - 28-я армия. Общая протяженность внешнего фронта окру
жения в полосе Сталиградского фронта достигала 360 км. Его удаление от внут
реннего фронта окружения на правом фланге не превышало 40 км, а на котель-
никовском направлении - 100-105 км. Вновь сформированная 5-я ударная армия
(генерал М.М. Попов) продолжала развертывание на правом фланге внешнего
фронта окружения (в районе устья Чира и южнее). В нее были включены и
находившиеся до этого в резерве Сталинградского фронта 87, 300 и 315-я стрел
ковые дивизии. После этого в резерве фронта оставались лишь 235-я отдельная
огнеметная танковая бригада, 234-й отдельный танковый полк и 20-я истре
бительная бригада.

К 12 декабря Сталинградский фронт имел 38,5 расчетных дивизий, 274 тыс.
человек личного состава, 578 танков, 5017 орудий и минометов (калибра 76 мм и
выше)140. Его силы почти равномерно распределялись на внутреннем и внешнем
фронтах окружения. Однако большая часть танков - 369 единиц - была сосре
доточена на внешнем фронте. Главные силы 8-й воздушной армии - 320 самолетов
- поддерживали войска на внутреннем фронте.

К началу немецкого контрудара на котельниковском направлении в 140-ки-
лометровой полосе действовала 51-я армия. В предыдущих боях она понесла
значительные потери и имела 50-процентный некомплект в людях и боевой тех
нике141. Всего в ней насчитывалось 34 тыс. человек, 159 орудий, 195 минометов, 65
зенитных орудий, 1809 автомашин и 105 танков142. Обеспеченность материальными
средствами составляла лишь половину комплекта боеприпасов и до 3/4 заправки
горючего143. Более двух недель армия вела непрерывные наступательные бои на
котельниковском направлении и только с 9 декабря начала закрепляться на
достигнутых рубежах. Поэтому ее соединения успели подготовить лишь главную
полосу обороны, глубина которой не превышала 2-3 км. Поскольку дивизии
оборонялись в очень широких полосах - до 28 км - они не могли создать сплошного
фронта обороны. На переднем крае имелись отдельные опорные пункты с больши
ми промежутками между ними, которые прикрывались артиллерийским и мино
метным огнем. На ряде участков были установлены минные поля. В районе
населенного пункта Аксай, что в 30 км от переднего края, располагался ее резерв -
13-й танковый корпус (31 танк, в том числе 13 легких танков Т-60). Оперативное
построение армии, а также боевых порядков соединений и частей было одноэше
лонным. В целом же 51-я армия существенно уступала противнику в силах и
средствах (см. табл. 6).

Таким образом, на направлении своего главного удара немецкое командование
создало необходимое для ведения наступательных действий превосходство, прежде
всего в танках и артиллерии. Некоторого преимущества добилось оно и в авиации
(1,6:1). О том, что немцы сосредоточили в районе Котельниково крупные силы, ко
мандованию Сталинградского фронта стало известно еще в первых числах декабря.
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Таблица 6. Соотношение сил и средств в полосе 51-й армии
на 12 декабри 1942 г.144

Силы и средства Советские войска Войска противника Соотношение

Дивизии (расчетные) 6 9 1 : 1,5
Люди, тыс. человек 34 35 1 : 1
Танки, шт. 105 300 1 : 3
Орудия и минометы (калибр
75/76 мм и выше), шт.

319 800 1 : 2,5

Так, 2 декабря разведка доложила о появлении там частей 6-й танковой дивизии,
прибывшей из Франции. Но это не вызвало беспокойства у генерала Еременко и
его помощников.

Не уделила должного внимания котельниковскому направлению и Ставка ВТК.
Прежде всего она решила ликвидировать плацдармы врага на Чире и Дону, чтобы
лишить его тормосинскую группировку возможности использовать их для нанесения
удара в направлении Сталинграда. Здесь предполагалось использовать вновь
созданную 5-ю ударную армию. К сожалению, в архивных документах нет ника
кого объяснения подобного решения. Но, по всей видимости, сама мысль о нанесе
нии противником контрудара имевшимися у него в районе Котельниково силами
представлялась советскому командованию маловероятной. Основываясь на данных
разведки, оно исходило из того, что ранее 14-16 декабря немцы не смогут начать
операцию по деблокированию 6-й армии145. Поэтому их контрудар в районе
Котельниково оказался полной неожиданностью. Об этом, в частности, свидетель
ствует разведывательная сводка штаба Сталинградского фронта от 12 декабря. В
ней отмечалось, что "противник продолжает подготовку операции по соединению с
окруженными в Сталинграде войсками"146, т.е. в ней нет ни малейшего намека на
возможность его перехода в наступление, которое началось через два с половиной
часа после этого донесения.

Что касается оценки действий немецкого командования, то оно, решившись на
контрудар в районе Котельниково, вне всякого сомнения, шло на огромный риск.
Ведь без решающего превосходства в силах на избранном для наступления на
правлении трудно было рассчитывать на успех. Поэтому при нанесении контрудара
на этом направлении командование группы армий "Дон" основную ставку делало на
достижение внезапности. По его расчетам, массированное применение танков,
артиллерии и авиации на узком участке фронта позволит быстро прорвать оборону
и путем стремительного развития наступления ударной танковой группировкой,
соединиться с 6-й армией еще до того, как ошеломленные неожиданным ударом
советские войска смогут принять какие-либо контрмеры. Именно внезапность, по
замыслу Манштейна, и должна была спутать все карты советского командования,
дезорганизовать его действия и привести к неизбежным в подобной ситуации
ошибкам, которыми он не замедлит воспользоваться. Только этим можно объяснить
ту поспешность, с которой была предпринята эта недостаточно обеспеченная опе
рация. Один из лучших полководцев рейха 55-летний генерал-фельдмаршал Эрих
фон Манштейн-Левински шел ва-банк. Трезвому учету всей совокупности реальных
факторов он предпочел риск, во многом основанный на использовании случайных
факторов.

В 8 часов 30 минут 12 декабря после короткого, но мощного огневого налета
артиллерии и ударов авиации по боевым порядкам соединений 51-й армии войска
противника из района Котельниково перешли в наступление в северо-восточном
направлении. Главный удар они наносили вдоль железной дороги Тихорецк-
Сталинград силами 57-го танкового корпуса. Имея превосходство в танках, врагу
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удалось прорвать оборону 302-й стрелковой дивизии полковника Е.Ф. Макарчука и
овладеть населенным пунктом Гремячий147. Отсюда немецкие танки резко повер
нули вправо с намерением нанести удар во фланг и тыл 126-й стрелковой дивизии,
которая все еще удерживала позиции восточнее линии железной дороги. Однако
этот маневр не удался. Командир 126-й стрелковой дивизии полковник В.С. Рома
нов быстро развернул свой правофланговый полк фронтом на северо-запад и
отразил удар. Но между 126-й стрелковой дивизией и ее соседом справа - 302-й
стрелковой дивизией - образовался разрыв, в который устремились танки 23-й
танковой дивизии генерала Формана. Достигнутый успех неприятель начал быстро
развивать в глубину. К исходу дня главные силы 57-го танкового корпуса продви
нулись почти на 25 км148.

О начале контрудара противника в районе Котельниково командующий
войсками Сталиградского фронта генерал-полковник А.И. Еременко немедленно
доложил Верховному. В ответ он услышал: "Держитесь. Мы сейчас же пошлем
резервы"149. Несмотря на такое заверение, командующий войсками фронта пони
мал, что обещанные Ставкой резервы не смогут прибыть так быстро, как хотелось
бы, а потому отражать удар врага нужно собственными силами. Командующий
51-й армией генерал Н.И. Труфанов приказал 13-му танковому корпусу нанести
контрудар в направлении Небыкова. Утром 13 декабря корпус был введен в
сражение. Его поддерживали 30 штурмовиков 8-й воздушной армии. Но, несмотря
на все усилия, разгромить врага не удалось.

6-я танковая дивизия (генерал Э. Раус) продолжала наступать. Около 10 часов
утра до 40 танков с мотопехотой форсировали р. Аксай и захватили плацдарм на ее
северном берегу150. Упорные и кровопролитные бои, не затихая ни на час,
развернулись по всему фронту. Войска 51-й армии стойко обороняли свои позиции.
Все понимали: нужно во что бы то ни стало продержаться до подхода подкреплений
и не дать врагу соединиться с окруженной группировкой. И вновь, как и в дни
героической обороны Сталинграда, для советских войск законом стал суровый
призыв - "Ни шагу назад!"

Встретив упорное сопротивление советских войск, фельдмаршал Манштейн
доложил Гитлеру, что своими двумя танковыми дивизиями он "не сможет добиться
решающего успеха" и попросил дополнительные силы151. В ответ он получил раз
решение использовать свой оперативный резерв. 14 декабря 17-я танковая дивизия
была включена в состав армейской группы "Гот" и начала выдвижение к р. Аксай.

В свою очередь командующий войсками Сталинградского фронта потребовал
от генерала Труфанова разгромить вклинившуюся группировку противника и
овладеть Котельниково. Он усилил 51-ю армию 4-м механизированным корпусом,
87-й стрелковой дивизией, 235-й отдельной танковой бригадой и 234-м отдельным
танковым полком152. Через несколько часов генерал Еременко уточнил свое реше
ние: контрударная группировка создавалась силами фронта в составе 13-го танко
вого и 4-го механизированного корпусов. Руководство ею он поручил своему
заместителю генералу Г.Ф. Захарову153.

Замысел командующего войсками фронта состоял в том, чтобы нанести два 
одновременных удара по флангам прорвавшейся к р. Аксай группировки против
ника, разгромить ее, а затем развить успех в южном направлении - на Котель
никово. 4-й механизированный корпус должен был нанести удар с северо-запада, а
13-й танковый корпус - с юго-востока в общем направлении на Заливский. Для
поддержки выделялось 100 самолетов 8-й воздушной армии генерала Т.Т. Хрюкина.
В то же самое время предстояло перейти в наступление и 5-й ударной армии, чтобы
ликвидировать рычковский и нижнечирский плацдармы противника и таким образом
надежно обеспечить правый фланг и тыл 51-й армии.

Но и армейская группа "Гот" стремилась к одному - продолжать наступление.
В первой половине 14 декабря передовой отряд 6-й танковой дивизии (до 40 танков
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с мотопехотой) внезапным броском с заливского плацдарма овладел хутором
Верхне-Кумский154. Получив подкрепление, этот отряд, ставший теперь танковой
группой Гюнерсдорфа, попытался развить успех в северном направлении - к
р. Мышкова, но его попытка была сорвана. Во второй половине дня в этот же
район выдвинулся 4-й механизированный корпус вместе с оперативно подчиненными
ему 235-й танковой бригадой и 234-м танковым полком и нанес контрудар155.

Сосредоточенная советским командованием в районе Верхне-Кумский танковая
группировка насчитывала 173 танка. Группа Гюнерсдорфа имела немногим более
60 танков. Под хутором Верхне-Кумский завязался встречный танковый бой.
Продолжался он более суток. В общей сложности с обеих сторон в нем приняли
участие 150-180 танков при активной поддержке авиации156. Противник оказал
яростное сопротивление, неоднократно переходил в контратаки. К вечеру 15 де
кабря его сопротивление, наконец, было сломлено. Охваченный с трех сторон, под
угрозой окружения он был вынужден оставить Верхне-Кумский и поспешно от
ступить к р. Аксай. Немцы потеряли 40 танков, более 10 орудий, 15 автомашин, до
300 солдат и офицеров, советские войска - 32 танка157.

Действия 13-го танкового корпуса были не столь удачными. Ему предстояло
нанести удар с южного берега р. Аксай навстречу 4-му механизированному корпусу,
но при подходе к рубежу развертывания корпус контратаковала 23-я танковая
дивизия немцев. В течение 14 декабря ему пришлось совместно с частями 302-й
стрелковой дивизии отражать ее атаки. Наращивая силу удара, противник вышел к
р. Аксай и захватил плацдарм в районе Круглякова158. На следующий день враг
захватил еще один плацдарм на р. Аксай в районе Шестакова, а 7-й румынский
армейский корпус потеснил 126-ю стрелковую дивизию159.

Таким образом, в результате действий советских войск, наносивших фронтовой
контрудар, наступление армейской группы "Гот" на рубеже р. Аксай 15 декабря
было приостановлено. В тот же день были ликвидированы рычковский и нижне-
чирский плацдармы немцев на Дону160. Благодаря этому опасность удара врага в
тыл 51-й армии была устранена. Тем не менее обстановка на внешнем фронте
окружения восточнее Дона продолжала угрожающе обостряться. Хотя противнику
и не удалось пробиться к окруженным войскам (глубина его вклинения составила
40-45 км), выход танковой группировки немцев на р. Аксай создавал вполне реаль
ную угрозу прорыва ее к Сталинграду. Немецкое командование, осуществив пере
группировку сил и подтянув резервы, готовилось к очередному удару. Южнее
Верхне-Кумского оно сосредоточило 6-ю танковую дивизию, усиленную 65-м от
дельным танковым батальоном (до 65 танков), а в районе Круглякова - 23-ю
танковую дивизию.

Исходя из сложившейся обстановки, командующий войсками Сталинградского
фронта 15 декабря приказал 51-й армии отойти за Аксай, где она должна была
закрепиться и не допустить прорыва противника в северном и северо-восточном
направлениях. Он доложил Верховному, что все резервы, которыми располагал
Сталинградский фронт, уже задействованы, и выразил опасение, что в случае
встречного удара окруженной группировки врага войска фронта могут оказаться в
критическом положении. Генерал Еременко просил срочно усилить Сталинградский
фронт резервами Ставки, причем не менее чем двумя стрелковыми и двумя
танковыми корпусами161. Необходимость сосредоточения усилий для отражения
удара деблокирующей группировки врага хорошо понимали и в Ставке ВГК. Ввиду
этого встал вопрос об использовании на внешнем фронте окружения 2-й гвар
дейской армии. Первоначально этой армии Ставка отводила важную роль в опе
рации "Сатурн": нанесение глубокого рассекающего удара в общем направлении на
Ростов. Но в связи с неудачными действиями на внутреннем фронте окружения в
конце ноября и начале декабря это объединение было решено передать Донскому
фронту. По плану операции "Кольцо", которая должна была начаться в середине
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декабря, армии предназначалась основная роль в уничтожении окруженной группи
ровки врага.

Когда 12 декабря немцы нанесли контрудар на котельниковском направлении,
А.М. Василевский предложил Ставке ВГК передать 2-ю гвардейскую армию из
Донского фронта в Сталинградский. Но его предложение встретило резкое воз
ражение со стороны Сталина162, Верховный отказался решать этот вопрос едино
лично и вынес его на рассмотрение ГКО. Однако в связи с тем, что ситуация приоб
ретала угрожающий характер, пришлось согласиться с предложением Василевско
го. Уже утром 13 декабря он был извещен об этом решении. Одновременно на него
возлагалось руководство боевыми действиями войск по разгрому котельниковской
группировки противника163. Вечером 14 декабря Василевский и Еременко получили
директиву, в которой указывалось, что операция "Кольцо" временно отклады
вается, а 2-я гвардейская армия передается в состав Сталинградского фронта164.
Кроме того, этот фронт усиливался 6-м механизированным корпусом165.

Несколько ранее, в ночь на 14 декабря, Ставка приняла еще одно очень важ
ное решение: о внесении изменений в план операции "Сатурн". Главный удар, ко
торый должен был нанести Юго-Западный фронт через Миллерово на Ростов, т.е.
на юг, в тыл группам армий "Дон" и "А", составлявшим южное крыло Восточного
фронта, направлялся теперь на юго-восток, в тыл армейской группе "Гот". Тем
самым за счет уменьшения размаха наступательной операции советских войск на
Среднем Дону и ограничения поставленных перед ними задач решалась сложная
проблема организации более тесного оперативного взаимодействия между войсками
Юго-Западного и Сталинградского фронтов при разгроме котельниковской груп
пировки врага. Уточненный план операции "Сатурн" получил новое кодовое
наименование - "Малый Сатурн".

Новое решение в полной мере отвечало сложившейся обстановке. Однако под
ход резервов можно было ожидать не ранее чем через пять-семь дней, а тем вре
менем предстояло отражать яростный натиск врага имевшимися силами. С начала
контрудара противника расстояние, отделявшее его от окруженной группировки,
сократилось почти вдвое. Командующий войсками Сталинградского фронта при
казал им держать упорную оборону в районе р. Аксай, чтобы не допустить выхода
врага к р. Мышкова и выиграть время, столь необходимое для развертывания
выдвигавшейся 2-й гвардейской армии генерала Р.Я. Малиновского. В дальнейшем
планировалось перейти в наступление, разгромить котельниковскую группировку и
восстановить ранее занимаемое положение. В соответствии с данным замыслом
армии было приказано в ночь на 17 декабря выдвинуть 2-й гвардейский меха
низированный корпус генерала К.В. Свиридова к р. Мышкова, а к утру сле
дующего дня силами двух стрелковых дивизий занять оборону по ее северному
берегу, на участке Нижне-Кумский, Капкинский166. Левее, прикрывая направление
на Сталинград, развертывались включенные в состав 51-й армии 38-я и 87-я
стрелковые дивизии.

Перегруппировка 2-й гвардейской армии в район р. Мышкова проходила в
сложных условиях. Пешим порядком войска должны были преодолеть расстояние в
170-200 км. Днем и ночью по занесенным снегом дорогам форсированным маршем
шли в указанные им районы гвардейцы. Тягачи тащили через сугробы артиллерию,
а там, где "лошадиных сил" не хваталов, выручало плечо солдата. Много не
приятностей доставляла погода. По ночам трещали морозы и лютовали снежные
вьюги, а днем наступала оттепель. Намокшие за день валенки ночью промерзали
насквозь. Отдых и обогрев личного состава были сопряжены с огромными труд
ностями, так как все хоть сколько-нибудь уцелевшие населенные пункты были
заняты тыловыми частями и госпиталями Донского и Сталинградского фронтов. Да
и топливо в зимней степи найти было трудно. Но и в таких условиях темпы марша
не снижались: за сутки войска проходили в среднем по 35-40 км.
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С 16 декабря, когда столбик термометра опустился ниже 20° по Цельсию, на
р. Аксай развернулись ожесточенные бои. Не считаясь с потерями, противник
рвался к р. Мышкова. В 10 часов утра после массированных налетов авиации и
мощного огневого удара артиллерии по боевым порядкам 4-го механизированного
корпуса он перешел в наступление, бросив в атаку до 90 танков и два полка
мотопехоты167. Завязался ожесточенный бой. Главный удар немцы нанесли по
1378-му стрелковому полку подполковника М.С. Диасамидзе, который занимал
оборону по высотам в 3,5—4,5 км южнее Верхне-Кумского. Советские воины
мужественно отразили первый удар врага. Но последовала вторая атака, затем
третья... Несмотря на значительное превосходство в силах, ему так и не удалось
потеснить полк с занимаемых позиций. Стойко удерживали занимаемые рубежи и
другие части корпуса.

Командование группы армий "Дон" было озадачено резким снижением темпов
наступления. Уже истекал срок, отведенный на операцию "Зимняя гроза", а удалось
выполнить только ближайшую задачу. Стало известно о выдвижении крупных сил
советских войск на котельниковское направление. Надежды на фактор внезапности
рассеивались. Напряжение в ставке Гитлера достигло своего апогея. И, наконец,
грянул гром: 16 декабря началось уже давно с большой тревогой ожидаемое
командованием вермахта наступление советских войск на Среднем Дону. Манш
тейн отдал приказ на ввод в сражение своего последнего резерва — 17-й танковой
дивизии. А 11-я танковая дивизия получила приказ форсировать Дон в районе
Нижне-Чирской и нанести удар в тыл группировке советских войск у Верхне-
Кумского.

17 декабря враг бросил в бой уже более 200 танков168. При мощной поддержке
авиации, которая за день произвела до 600 самолето-вылетов, он атаковал части
4-го механизированного корпуса по всему фронту. Ожесточенность боев все на
растала. Положение советких войск осложнялось тем, что они действовали почти
без поддержки авиации169, а их малочисленные зенитные средства подавила
немецкая авиация, которая полностью захватила господство в воздухе. Но, не
смотря на это, воля советских воинов к сопротивлению не ослабла. Они продол
жали мужественно выполнять свой воинский долг. И в этот день враг не прошел.

Наступило 18 декабря. Напряженность боевых действий не спадала. Противник
продолжал атаковать с неослабевающей яростью. Он понимал, что инициатива
ускользает из его рук. Время шло, возможности войск иссякали, а решительного
успеха добиться так и не удавалось. Над всеми планами и расчетами врага нависла
угроза срыва. Воздушная разведка докладывала о подходе русских резервов к
р. Мышкова. Рухнула надежда на участие в контрударе 11-й танковой дивизии. В
связи с прорывом советскими войсками обороны немцев на р. Чир, она получила
приказ восстановить там утраченное положение170. С поражением итальянцев на
Среднем Дону все резервы, направляемые в группу армий "Дон", в срочном порядке
перенацеливались на усиление правого крыла группы армий "Б"171. Манштейн
обратился к Гитлеру с просьбой отдать 6-й армии приказ на прорыв, но получил
отказ. Вот почему у фельдмаршала были все основания назвать 18 декабря "днем
самого серьезного кризиса"172.

Уже третий день не стихали ожесточенные бои под Верхне-Кумским. Яростный
натиск врага неизменно разбивался о непоколебимую стойкость советских воинов.
В тяжелых боях у безвестного доселе хутора они проявили высокое боевое
мастерство и несгибаемое мужество. Их беспримерная отвага и героизм, умелые и
самоотверженные действия в сложнейшей, а подчас и критической обстановке
явили собой ярчайший образец непревзойденной доблести солдата, его беззаветной
верности Родине. Неувядаемой славой покрыл себя в этих боях 1378-й стрелковый
полк. Четыре дня (с 16 по 19 декабря) под непрерывной бомбежкой вражеской
авиации и сильным артиллерийско-минометным огнем противника он отразил до
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30 атак, уничтожил до двух батальонов пехоты и более 20 немецких танков173.
Весть о героических действиях полка дошла до Ставки ВГК. 18 декабря на имя его
командира поступила телеграмма от Верховного: "Горжусь Вашей упорной
борьбой. Ни шагу назад! Отличившихся бойцов и командиров представить к прави
тельственным наградам. И. Сталин"174.

За высокое боевое мастерство и массовый героизм личного состава приказом
Наркома обороны № 394 от 18 декабря 1942 г. 4-й механизированный корпус был
переименован в 3-й гвардейский механизированный корпус. Подполковникам
А.А. Асланову (командир 55-го отдельного танкового полка) и М.С. Диасамидзе
было присвоено звание Героя Советского Союза175. Многие отличившиеся в бою
под Нижне-Кумским воины удостоились боевых наград.

Итак, 18 декабря противнику по-прежнему не удалось добиться под Верхне-
Кумским сколько-нибудь существенных результатов, несмотря на ввод в бой
свежих резервов. Утром следующего дня после мощной артиллерийской и авиа
ционной подготовки враг вновь перешел в атаку, бросив в бой одновременно до 300
танков. Его авиация продолжала господствовать в воздухе. В течение дня она
совершила 1349 самолето-вылетов, в то время как советская - всего 523176. За
восемь часов боя части 3-го гвардейского механизированного корпуса отразили пять
массированных атак177. Но силы их были на пределе: в шестидневных боях войска
понесли большие потери.

Враг предпринимал отчаянные усилия для того, чтобы смять оборону советских
войск, а 6-й полевой армии посылалась одна радиограмма за другой с одним и тем
же текстом: "Держитесь, освобождение близко!", "Держитесь, мы придем!"
и т.п. Манштейн снова обратился к Гитлеру с просьбой разрешить прорыв 6-й
армии178. На этот раз фюрер дал согласие отдать такой приказ, но с условием, что
6-я армия по-прежнему будет удерживать Сталинград179. В ответ на это Паулюс
доложил, что одновременно решать две задачи его армия не в состоянии. Кроме
того, он считал, что на подготовку к прорыву ему потребуется не менее шести
суток180. Следовательно, операция "Удар грома" вновь откладывалась.

Натиск врага все нарастал. Командир 17-й танковой дивизии генерал Ф. Зенгер
унд Эттерлин ввел в бой свои главные силы. К полудню его танки, отбросив 36-ю
механизированную бригаду, ворвались на высоты северо-западнее Верхне-Кумского
и охватили правый фланг 3-го гвардейского механизированного корпуса. Развивая
успех, противник продолжал наступление на Верхне-Кумский. В 15 часов 30 минут
его передовые подразделения ворвались в хутор181. К тому времени 6-й танковой
дивизии также удалось прорвать оборону 59-й механизированной бригады юго-
восточнее Верхне-Кумского. Обе танковые группировки врага соединились в
районе этого хутора. В окружении оказались 1378-й стрелковый и 55-й танковый
полки, а также главные силы 59-й механизированной бригады. Заняв круговую обо
рону, они в течение восьми часов стойко отражали атаки врага, а затем под
покровом ночи внезапным ударом разорвали кольцо окружения и на рассвете
20 декабря соединились с войсками 2-й гвардейской армии.

После того как противник прорвал оборону в районе Верхне-Кумского и окру
жил часть наших войск южнее этого населенного пункта, остатки корпуса по
приказу командующего 2-й гвардейской армией начали отходить на север, к
р. Мышкова. Преследуя их, немецкие танки к исходу 19 декабря вышли к этой ре
ке и захватили небольшие плацдармы в районах Черноморов, Нижне-Кумский и
Васильевка. Но здесь их продвижение было остановлено.

В течение шестидневных боев под Верхне-Кумским противник потерял до 140
танков, 17 орудий и свыше 3,2 тыс. солдат и офицеров182. Тяжелые потери понес и
3-й гвардейский механизированный корпус вместе с приданными ему частями: почти
5 тыс. человек, до 150 танков, около 120 орудий и минометов183.

Тяжелые бои развернулись у железной дороги Тихорецк-Сталинград. Здесь
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соединения 51-й армии атаковали врага, занимавшего плацдарм в районе Кругля
кова. С большим трудом противнику удалось удержать этот плацдарм. Для отраже
ния сильных атак советских войск немецкому командованию пришлось ввести в бой
свои последние резервы. Румынские войска, обеспечивавшие фланги 57-го тан
кового корпуса, к исходу 19 декабря вышли в низовья р. Аксай и в район юго-
восточнее Круглякова.

Таким образом, в боях под Верхне-Кумским и Кругляковом 51-я армия ценой
огромных усилий задержала продвижение ударной танковой группировки врага,
выиграла шесть дней драгоценного времени, что дало возможность 2-й гвардейской
армии упредить его в выходе на р. Мышкова и тем самым спасти положение на
внешнем фронте окружения.

К концу дня 19 декабря танки Гота прошли почти две трети пути до Ста
линграда. От окруженной группировки их отделяло не более 35—40 км. Врагу
казалось, что еще один последний рывок - и он будет у стен Сталинграда. В то
время контрударная группировка была ближе всего к цели. Вместе с ее тылами
следовали колонны автомашин с запасами материальных средств (3 тыс. т) и тя
гачи. Окрыленный успехом, Манштейн 19 декабря отдал приказ 6-й армии на
прорыв. Но, переданный по радио, он был составлен в таких выражениях, что в
штабе 6-й армии его поняли как один из возможных вариантов дальнейших дей
ствий. Видимо, отдавая такой двусмысленный приказ, Манштейн хотел, чтобы
Паулюс проявил инициативу, действовал на свой страх и риск. Однако он не
отважился взять на себя всю ответственность за прорыв, опасаясь, что потерявшая
маневренность армия - в ней оставалось около 100 танков, а горючего было не
более чем на 30 км хода - в условиях суровой зимы и открытой местности будет без
особого труда уничтожена советскими войсками еще до соединения с деблоки
рующей группировкой184.

Еще утром 18 декабря две дивизии 2-й гвардейской армии вышли к р. Мыш
кова и заняли оборону на ее северном берегу. Утомленные тяжелым маршем в
суровых зимних условиях дивизии, едва успев закрепиться на занятом рубеже, уже
в ночь с 19 на 20 декабря приняли на себя всю мощь удара уверенного в успехе
врага. Жестокий ночной бой потребовал от них немалых усилий, так как большая
часть тяжелого вооружения отстала на марше. В районе Черноморов стойко
отразила все атаки подошедшая днем 18 декабря 24-я гвардейская стрелковая
дивизия генерала П.К. Кошевого. Казалось, все живое здесь будет сметено с лица
земли, ничто'не устоит под ураганным артиллерийско-минометным огнем и жес
токой бомбежкой, перед лавиной танков. Но бронированный кулак врага разбился о
непоколебимую стойкость гвардейцев.

20—21 декабря в районе р. Мышкова продолжались жестокие бои. Чтобы сло
мить сопротивление советских войск, генерал Гот принял решение в ночь на 22 де
кабря перегруппировать 17-ю танковую дивизию с левого фланга в центр, в район
Васильевки, сосредоточить ее за 6-й танковой дивизией во втором эшелоне и
ударом на узком участке фронта прорвать оборону 2-й гвардейской армии. Для
развития успеха на этом направлении предназначался только что прибывший
полк СС185. Назревал решающий момент. Отдаленная канонада сражения, развер
нувшегося в районе р. Мышкова, юго-западнее сталинградского котла, уже глухо
доносилась до войск Паулюса, с надеждой ожидавших скорого освобождения.

Но и советское командование принимало срочные меры. Командующий армией
генерал Р.Я. Малиновский решил без промедления ликвидировать немецкие
плацдармы на р. Мышкова. Это привело к тому, что с утра 22 декабря обе сторо
ны, несмотря на внезапно разыгравшуюся пургу, почти одновременно перешли в
наступление. Завязалось встречное сражение. К 14 часам почти весь правый берег
р. Мышкова был очищен от противника. В последующие дни ожесточенные бои
продолжались лишь на левом фланге армии, в полосе 13-го гвардейского стрелко-
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вого корпуса генерала П.Г. Чанчибадзе, но особых успехов ни одна из сторон
добиться не смогла. Хотя наступление контрударной группировки врага было
окончательно остановлено, разгромить его войскам 2-й гвардейской армии не уда
лось. Одна из причин состояла в том, что из-за отсутствия горючего не были ис
пользованы подвижные соединения армии. В то время как с советской стороны во
встречном сражении участвовали только стрелковые соединения, основу группиров
ки противника составляли танковые дивизии. Кроме того, из-за плохо проведенной
разведки своевременно не была выявлена его перегруппировка. Так случилось, что
действовавший на правом фланге армии 1-й гвардейский стрелковый корпус
генерала И.И. Миссана, имея перед собой лишь незначительные силы немецких
войск по существу, двое суток протоптался на месте и не оказал никакой помощи
своему соседу - 13-му гвардейскому стрелковому корпусу, который принял на себя
основной удар врага. Хорошо еще, что активно поддерживала наземные войска
авиация, которая в ходе сражения совершила 750 самолето-вылетов186.

В боях в районе р. Мышкова обе стороны понесли значительные потери. Про
тивник потерял около 4 тыс. солдат и офицеров, 92 танка, 29 орудий и минометов и
до 80 самолетов187; советские войска - 4,3 тыс. человек, 12 танков, 41 орудие и
миномет, несколько десятков самолетов188. Сосредоточение всех сил 2-й гвардей
ской армии на р. Мышкова завершилось 23 декабря. Она развернулась в 25-кило
метровой полосе между хуторами Шабалинский и Капкинский и насчитывала более
122 тыс. человек, 2325 орудий и минометов, включая и 50-мм минометы,
84 гвардейских миномета и 469 танков189. В результате соотношение сил и средств
на котельниковском направлении изменилось в пользу советских войск, которые
достигли превосходства в три-четыре раза. Однако в авиации преимущество оста
валось за неприятелем - 1,7:1.

С утра 24 декабря противник, рассчитывая на подход обещанных резервов,
намеревался возобновить наступление. При этом решено было изменить направ
ление главного удара, прорвать советскую оборону, обойти 2-ю гвардейскую ар
мию с востока и в ходе наступления вдоль железной дороги на Сталинград про
биться к окруженной группировке. Однако резкое ухудшение положения на левом
крыле группы армий "Дон" заставило отказаться от этого замысла: 8-я итальянская
армия к тому времени оказалась разгромленной, а немецко-румынская оперативная
группа "Холлидт" поспешно отступала под ударами войск Юго-Западного фронта.
Но главное - перед советскими войсками оказался открытым путь на Ростов.
Поэтому немцы все имевшиеся в их распоряжении силы вынуждены были бросить
для отражения их наступления на Среднем Дону. Теперь они должны были думать
не о деблокаде 6-й армии, а о спасении всей группы армий "Дон", так как северный
ее фланг рушился.

Вечером 23 декабря Гот получил приказ вывести из боя 6-ю танковую дивизию
и перебросить ее на правый берег Дона на помощь 3-й румынской армии. Выполнив
этот приказ, он доложил Манштейну, что без усиления свежими резервами
дальнейшее продвижение невозможно. Командованию группы армий "Дон" ничего
не оставалось делать, как временно перейти к обороне на котельниковском направ
лении, усилить его войсками, перебрасываемыми с Северного Кавказа и только
после этого думать о возобновлении наступления. Паулюс, узнав, что оно окон
чательно захлебнулось, запросил разрешения на прорыв, но получил отказ190.

Таким образом, боевые действия на котельниковском направлении с 12 по 
23 декабря не привели к разгрому советских войск и деблокаде 6-й полевой армии.
Операция "Зимняя гроза" провалилась. Германское командование, так и не решив
главной своей задачи, добилось лишь частичного успеха. Максимальная глубина
продвижения немецких войск составила 65 км, но при этом их ударная группировка
понесла тяжелые потери - 230 танков и до 60% мотопехоты191. В заснеженных
просторах между Волгой и Доном окончательно развеялись надежды стратегов
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вермахта на деблокаду своей сталинградской группировки. Верховное главноко
мандование фактически бросило ее на произвол судьбы, без какой-либо надежды на
спасение. "В канун рождества, - вспоминает участник тех событий И. Ви-
дер, - все наши ожидания и надежды рухнули, словно карточный домик"192.
Окруженная на берегах Волги и в придонских степях лучшая из армий вермахта
была обречена. Давно назревавшая катастрофа стала неотвратимой реальностью.

После провала операции по деблокаде Гитлер настойчиво убеждал своих приб
лиженных, будто окруженные войска сковывают крупные силы русских, которые не
смогут теперь проводить крупные наступательные операции на других участках
Восточного фронта, а немецкая армия, наоборот, получила возможность создать
прочную линию фронта. Однако наиболее дальновидные немецкие военачальники
хорошо понимали, что все словоизлияния фюрера не что иное, как блеф. Они с са
мого начала были убеждены, что операция по деблокаде не имеет никаких шансов
на успех193.

Поражение армейской группы "Гот" в районе р. Мышкова создало благоприят
ные условия для продолжения контрнаступления. Утром 24 декабря после короткой
артподготовки вновь возобновили наступление войска Сталинградского фронта,
действовавшие на внешнем фронте. Сопротивление противника было быстро
сломлено, и введенные в сражение подвижные соединения начали успешно
продвигаться вперед. Чтобы избежать окружения, враг поспешил отойти к
р. Аксай, пытаясь закрепиться на этом выгодном для обороны естественном
рубеже. Но это не удалось. Оборона и здесь была прорвана, советские войска
устремились на Котельниково. 29 декабря 7-й танковый корпус под командованием
генерала П.А. Ротмистрова после ожесточенного боя освободил Котельниково.
В ходе наступления (24-31 декабря) войска Сталинградского фронта продвинулись
на глубину до 100-150 км и завершили разгром котельниковской группировки врага.
4-я румынская армия и 57-й немецкий танковый корпус были почти полностью унич
тожены. Остатки румынских войск в панике бежали за р. Сал, а от немецкого тан
кового корпуса осталось не более 30 танков и около 1 тыс. человек194. Армейская
группа "Гот" прекратила свое существование. Одержанная советскими войсками в
заснеженных придонских степях победа была полной и решительной.

ОПЕРАЦИЯ "МАЛЫЙ САТУРН"

К середине декабря на Среднем Дону действовали войска Юго-Западного
фронта (командующий генерал-полковник Н.Ф. Ватутин) - 1 и 3 гвардейские об
щевойсковые, 5-я танковая армии, а также 6-я армия Воронежского фронта (ко
мандующий фронтом генерал-лейтенант Ф.И. Голиков). Линия фронта на участке
от Новой Калитвы до Вешенской проходила по Дону, затем круто поворачивала на
юг и далее шла по рекам Кривая и Чир. Действия советских войск разворачивались
в 420-километровой полосе. Их поддерживала 17-я воздушная армия генерала
С.А. Красовского, а 6-ю армию - 2-я воздушная армия генерала К.Н. Смирнова.
Обе они имели 552 боевых самолета, в том числе 119 легких ночных бомбарди
ровщиков У-2 и Р-5195.

Основная группировка советских войск была сосредоточена на левом крыле
Юго-Западного фронта. Предстоявшая наступательная операция, получившая наз
вание "Сатурн", требовала существенного усиления фронтов резервами. В период
ее подготовки на Средний Дон прибыли 8 стрелковых дивизий, стрелковая бригада,
4 танковых и один механизированный корпуса, 6 отдельных танковых, а также 23
артиллерийских и минометных полка196. 17-воздушная армия получила допол
нительно 3-й смешанный авиационный корпус197.

Немецкое командование стремилось упорной обороной сковать советские вой-
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Таблица 7. Соотношение сил и средств сторон к началу операции
на Среднем Дону198

Силы и средства Советские войска Войска противника Соотношение

Дивизии (расчетные) 36 27 1,3:1
Люди, тыс. человек 425,5 459 1:1,1
Танки, шт. 1431 600 2,4:1
Орудия и минометы, шт. 5024 6228 1:1,2
Боевые самолеты, ед. 552 560-580 1:1

ска, чтобы сначала выиграть время для сосредоточения ударной группировки, а
потом приступить к деблокаде окруженных в Сталинграде войск. На Среднем Дону
советским войскам противостояли основные силы 8-й итальянской армии, немецко-
румынская оперативная группа "Холлидт", остатки 3-й румынской армии и 48-й
немецкий танковый корпус, входивший в армейскую группу "Гот". Авиационная
группировка насчитывала 560-580 самолетов (8-й немецкий авиакорпус - 500-520
самолетов и ВВС 8-й итальянской армии - 64 самолета).

Из данных таблицы 7 видно, что советские войска не только не имели необ
ходимого для наступления превосходства, но даже уступали противнику в людях и
артиллерии. Однако более чем двукратное преимущество в танках давало им шанс
на успех, но лишь при условии правильного выбора направления главного удара,
умелого массирования сил и средств на избранных направлениях, быстрого взлома
обороны противника и незамедлительного перенесения боевых действий в ее глу
бину.

8-я итальянская армия (командующий генерал Гарибольди) занимала оборону
по р. Дон, оперативная группа "Холлидт" - по рекам Кривая и Чир, остатки 3-й
румынской армии и 48-й немецкий танковый корпус - в нижнем течении р. Чир.
Оборона противника состояла из одной-двух полос. Первая, главная, полоса имела
глубину 6-8 км и состояла из двух позиций, каждая из которых включала две-три
траншеи. Вторая полоса, подготовленная только на одном (богучарском) направ
лении, находилась на удалении 15-20 км от переднего края. Ее единственная пози
ция была оборудована одной-двумя траншеями.

Подготовка операции по разгрому противника на Среднем Дону началась еще в
конце ноября199 под общим руководством непосредственно Ставки ВГК, а коор
динация действий двух фронтов была возложена на ее представителя генерал-пол
ковника артиллерии Н.Н. Воронова. Недостаточная пропускная способность же
лезных дорог, нехватка автотранспорта помешали сосредоточить войска и подвезти
материальные средства к назначенному сроку - 10 декабря. Поэтому по просьбе
генерала Воронова и военных советов фронтов он был перенесен на 16 декабря200.

Вечером 13 декабря в связи с переходом войск противника в наступление на
котельниковском направлении Ставка ВГК внесла коррективы в план операции. В
соответствии с уточненным решением Юго-Западному фронту надлежало теперь
главный удар нанести не на Ростов, а в юго-восточном направлении - на Тацинскую
и Морозовск201. Следовательно, по сравнению с первоначальным замыслом размах
операции теперь резко ограничивался. Решение, которое соответствовало изме
нившейся обстановке, было направлено прежде всего на разгром деблокирующей
группировки врага. В данный момент именно она представляла наибольшую угрозу.
Измененный план операции "Сатурн" получил новое кодовое наименование -
"Малый Сатурн"202. Данное решение Ставка приняла вопреки мнению командую
щего войсками Юго-Западного фронта, который настаивал на первоначальном
плане. Только в ночь на 15 декабря, когда Генеральный штаб от имени Верховного
Главнокомандующего в категорической форме подтвердил принятое решение,
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генералу Н.Ф. Ватутину ничего не оставалось делать, как выполнять отданное
распоряжение203. Замысел операции заключался в нанесении удара по сходящимся
направлениям с целью окружения и уничтожения основных сил 8-й итальянской
армии и оперативной группы "Холлидт" в районе северо-восточнее Миллерово с
одновременным развитием наступления во фланг и тыл группы армий "Дон"2()4.

Главный удар должна была нанести 1-я гвардейская армия генерала В.И. Куз
нецова с осетровского плацдарма в направлении Тацинская, Морозовск, а частью
сил - на Верхне-Чирский; второй - из района Боковский на Верхне-Чирский и на
Большанку, навстречу главной ударной группировке фронта - 3-я гвардейская
армия генерала Д.Д. Лелюшенко. 1-ю гвардейскую армию должен был поддержи
вать 3-й смешанный авиационный корпус генерала В.И. Аладинского, а 3-ю - 1-й
смешанный авиационный корпус под командованием генерала В.И. Шевченко.

5- я танковая армия генерала П.Л. Романенко имела задачу во взаимодействии с
5-й ударной армией (командующий генерал М.М. Попов) Сталинградского фронта
разгромить нижнечирскую группировку противника, а затем нанести удары в
направлениях Морозовск и Тормосин. Тем самым ей предстояло обеспечить дей
ствия ударных группировок фронта с юго-востока205.

6- й армии (командующий генерал Ф.М. Харитонов) Воронежского фронта,
наступавшей из района юго-западнее Верхний Мамон в общем направлении на
Кантемировку, предстояло на четвертый день операции овладеть рубежом Новая
Калитва, Никольская, что, по замыслу Ставки, надежно обеспечивало действия
главной ударной группировки Юго-Западного фронта с запада206. Для решения по
ставленных задач ей выделялось около 40% всех сил Воронежского фронта, а
поддержка их возлагалась на 2-ю воздушную армию.

Ближайшая задача фронта, на которую отводилось три-четыре дня, заклю
чалась в прорыве обороны врага, окружении основных сил его группировки на
Среднем Дону и выходе подвижными соединениями по кратчайшему направлению в
тыл войскам левого крыла группы армий "Дон". Основная роль в достижении
успеха операции отводилась танковым и механизированным корпусам, которые
придавались общевойсковым армиям. Использовались они на направлениях их
главных ударов. По замыслу командующих войсками фронтов, в первый же день
операции в сражение намечалось ввести три танковых корпуса, а на второй - еще
один танковый и один механизированный корпуса для наращивания силы удара.
Подвижные соединения должны были овладеть указанными им районами на
второй-четвертый день операции. Предполагалось, что к исходу шестого дня на
ступления стрелковые соединения выйдут на рубеж Ново-Марковка, Тацинская,
Морозовск.

Оперативное построение армий, за исключением 5-й танковой, было в два 
эшелона. Каждая из них, действуя на главном направлении, имела подвижную груп
пу. В 1-й гвардейской армии это были три танковых корпуса (18, 24 и 25-й), в 6-й
армии - 17-й танковый корпус, в 3-й гвардейской армии - 1-й гвардейский меха
низированный корпус. Во второй эшелон выделялось по одной стрелковой дивизии.
Кроме того, в каждой армии создавались артиллерийская, зенитная артиллерийская
группы, группы гвардейских минометных частей, резервы различного назначения и
группировка авиации.

Одной из важнейших особенностей подготовки операции "Малый Сатурн"
являлось то, что советское командование умело и решительно массировало основ
ные силы и средства на направлениях главных ударов. Так, 6-я армия, растянув на
18-километровом фронте лишь одну стрелковую дивизию, на участке шириной
всего 9 км сосредоточила четыре стрелковые дивизии и танковый корпус. На
18-километровом участке 1-й гвардейской армии находилось пять стрелковых ди
визий и три танковых корпуса, а на остальном 127-километровом фронте остава
лись только две стрелковые дивизии. Благодаря этому на главных направлениях
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удалось создать мощные ударные группировки, что позволило достигнуть двойного,
а на отдельных участках даже тройного превосходства над противником.
Подготовка войск для предстоявшего наступления была завершена к 15 декабря.
Танковые корпуса, переправившись через Дон в ночь перед наступлением, изгото
вились в исходных районах, которые находились в 7-10 км от переднего края.

Большое внимание было уделено разведке. Особенно активно она велась в дни,
предшествовавшие наступлению. С 11 по 15 декабря во всех армиях проводилась
разведка боем с привлечением в каждой дивизии от усиленной стрелковой роты до
трех батальонов207. Подразделения в основном выполнили поставленные перед ни
ми задачи. Правда, с переходом войск в наступление обнаружилось, что на от
дельных участках система огня противника, а также глубина его минных заграж
дений были выявлены недостаточно полно, да и оборона на ряде направлений
оказалась значительно глубже, чем предполагалось208. Не удалось вскрыть пол
ностью и противостоящую группировку. В частности, разведка своевременно не
установила прибытие в полосу 6-й армии 385-й немецкой пехотной дивизии. Все это,
безусловно, затруднило прорыв вражеской обороны.

К началу операции Юго-Западный фронт и 6-я армия Воронежского фронта
имели в общей сложности 82 артиллерийских и минометных полка, а также
9 полков и 16 отдельных дивизионов реактивной артиллерии209. Почти всю артил
лерию резерва ВГК командующие войсками фронтов передали в распоряжение
армий. Самые мощные группировки артиллерии были созданы в 3-й гвардейской (25
полков) и 5-й танковой (21 полк) армиях.

К началу наступления авиационные группировки обоих фронтов имели 12 авиа
ционных дивизий. При прорыве обороны авиацию предусматривалось использовать
централизованно, а при переносе действий в оперативную глубину управление ею
предстояло децентрализовать. Большая часть авиации переподчинялась общевой
сковым армиям. С вводом в сражение подвижных групп им предполагалось придать
часть истребительной и штурмовой авиации для сопровождения210. Основные силы
бомбардировочной авиации (79 бомбардировщиков и 119 ночных бомбардиров
щиков) предназначались для нанесения ударов по аэродромам, железнодорожным
узлам и подходившим резервам противника211.

Особенность инженерного обеспечения состояла в том, что заранее были обо
рудованы дополнительные переправы через Дон на Осетровский плацдарм. Чтобы
своевременно сосредоточить на нем войска и военную технику, саперы построили
6 мостов грузоподъемностью от 6 до 60 т и 12 ледовых переправ. Правда, коман
дование Юго-Западного фронта недостаточно внимания уделило инженерной под
готовке ввода в сражение подвижной группы, но это выявилось только с началом
операции.

В целом строжайшая тайна и соблюдение оперативной маскировки позволили
обеспечить внезапность нанесения удара. Наступление советских войск на Среднем
Дону началось утром 16 декабря с мощной полуторачасовой канонады. Густой
туман не позволил корректировать огонь. Поэтому стрельба велась преимущест
венно по площадям. В результате часть огневых средств противника осталась не
подавленной. Из-за неблагоприятной погоды авиация смогла начать боевые дей
ствия только с 11 часов.

В 9 часов 30 минут 1-я гвардейская и 6-я армии перешли в наступление. По
льду и наведенным переправам стрелковые дивизии форсировали Дон и вместе с
соединениями, действовавшими с осетровского плацдарма, на широком фронте вор
вались на передний край врага. При этом войскам, наступавшим из-за Дона, по 
глубоким сугробам пришлось преодолеть отлогий и высокий правый берег реки.

После трехчасового боя стрелковые соединения 6-й армии генерала М.Ф. Ха
ритонова вклинились в оборону на 2-3 км. Однако для развития наметившегося
успеха у командующего армией не нашлось сил, так как 17-й танковый корпус
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находился на осетровском плацдарме в готовности войти в прорыв в полосе 1-й
гвардейской армии. Между тем обстановка на участке прорыва этой армии скла
дывалась неблагоприятно. Дело в том, что наступавшие в центре ее ударной груп
пировки 41-я и 44-я гвардейские стрелковые дивизии встретили упорное сопро
тивление противника и к середине дня сумели вклиниться в его оборону всего
на 300-400 м, да и то лишь на отдельных участках. За это время на флангах удар
ной группировки армии продвижение составило 1,5-2 км. Учитывая затяжной ха
рактер боев, командующий войсками фронта для завершения прорыва тактической
зоны обороны приказал ввести в сражение танковые корпуса. Но ввод в сражение
подвижных соединений не был обеспечен. Едва вступив в соприкосновение с про
тивником, они сразу же попали на минные поля, проходы через которые саперы
заблаговременно не подготовили, а потому понесли значительные потери. Один
только 25-й танковый корпус лишился 27 танков212. Танкистам пришлось присту
пить к разминированию собственными силами. По району скопления советских
танков обрушила удары авиация врага. Лишь утром 17 декабря танковые корпуса
возобновили наступление213. В результате весь предыдущий день стрелковым
соединениям пришлось вести бой самостоятельно. К вечеру они, овладев первой
позицией противника, завязали бои за его вторую позицию.

Стремясь как можно скорее завершить прорыв, советские войска не прекра
щали боевых действий и ночью. Одновременно были осуществлены внутриармей-
ские перегруппировки, приняты меры для подтягивания артиллерии. Утром 17 де
кабря 6-я и 1-я гвардейская армии после короткой авиационной и артиллерийской
подготовки возобновили наступление. Первыми завершили прорыв главной полосы
обороны 25-й танковый корпус генерала П.П. Павлова и 4-й гвардейский
стрелковый корпус генерала Н.А. Гагена. В образовавшуюся брешь устремились
17-й и 18-й танковые корпуса генералов П.П. Полубоярова и Б.С. Бахарова,
расширяя прорыв в сторону флангов. Противник был вынужден начать отход на
армейский рубеж, подготовленный по р. Богучарка. К вечеру танковые корпуса и
дивизии 4-го гвардейского стрелкового корпуса продвинулись на 20- 25 км, вышли к
этому рубежу и попытались с ходу прорвать его. Однако неприятель, заблаго
временно подтянув резервы, сумел отразить их первый удар.

В ночь на 18 декабря 25-й танковый корпус во взаимодействии с 41-й гвар
дейской стрелковой дивизией сумел сломить сопротивление врага на р. Богучарка,
форсировал ее и продвинулся почти на 10 км в южном направлении. Прорыв
корпуса создал угрозу тылам всей оборонявшейся здесь итало-немецкой группи
ровки. Для закрытия бреши командующий 8-й итальянской армией выдвинул из
состава Альпийского корпуса 3-ю итальянскую горнострелковую дивизию "Юлия",
27-ю немецкую танковую дивизию и часть сил 387-й немецкой пехотной дивизии,
прибывшей из 2-й армии. С утра 18 декабря советские войска завязали упорные бои
с этой группировкой. В течение дня они отразили несколько сильных контратак.
Наконец, противник не выдержал. Атакованный стрелковыми соединениями с
фронта, а танковыми корпусами с флангов и тыла, он оставил армейский рубеж
обороны и начал отходить на юг и юго-запад. В итоге его оборона на богучарском
направлении была прорвана.

Танковые корпуса немедленно перешли к преследованию. Громя тылы и от
ступавшие колонны врага, они стремительно продвигались вперед. За ними, за
крепляя достигнутый успех, наступали стрелковые соединения. К исходу дня
советские танки вышли в тыл 35-го армейского корпуса итальянцев. Обнаружив
это, многие его части оставили удерживаемые позиции и стали стихийно отходить.
В конце концов итальянское командование полностью утратило управление вой
сками, которые, бросая технику и вооружение, обратились в паническое бегство.
Немцы отступали организованно, обвиняя итальянцев во всех бедах, обрушившихся
на них.
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В центре полосы наступления Юго-Западного фронта 3-я гвардейская армия
17 декабря после 30-минутной артподготовки предприняла новую попытку прорвать
оборону, однако сломить сопротивление 62-й и 294-й немецких пехотных дивизий на
направлении главного удара этой армии снова не удалось. Вклинение советских
войск в оборону врага было незначительным. Чтобы переломить неблагоприятный
ход событий и ускорить прорыв, командующий армией ввел в сражение 1-й
гвардейский механизированый корпус генерала И.Н. Руссиянова. Совместно с
соединениями 14-го стрелкового корпуса генерала Ф.Е. Шевердина он, преодолевая
упорное сопротивление противника, начал медленно продвигаться в направлении
Боковской. Утром 18 декабря танкисты ворвались в эту станицу - последний
крупный узел сопротивления в главной полосе обороны. Завязались упорные бои.
Немцы яростно дрались за каждую улицу, за каждый дом, не считаясь с потерями,
но к исходу дня им пришлось оставить свои позиции. Однако и советские войска
понесли большой урон. Только 1-й гвардейский механизированный корпус потерял
32 танка, т.е. 20% своего состава214. У танковых полков, непосредственно под
держивавших пехоту, вышли из строя в общей сложности 52 танка из 89215. Не
малые потери были и в личном составе, особенно в стрелковых дивизиях.

На левом фланге Юго-Западного фронта вела наступление 5-я танковая армия.
16-18 декабря силами 5-го механизированного корпуса и 321-й стрелковой дивизии
она с боем форсировала р. Чир северо-восточнее Обливской и на ее правом берегу
захватила плацдарм протяженностью 15 км по фронту и почти 5 км в глубину216.
Таким образом, в ходе трехдневных ожесточенных боев войска Юго-Западного и
Воронежского фронтов прорвали оборону противника на трех участках. При этом
на направлении главного удара они продвинулись на глубину 40 км, расширив
прорыв по фронту до 60 км. Благодаря этому создались условия для быстрого
развития наступления и окружения главных сил 8-й итальянской армии и опера
тивной группы "Холлидт".

Учитывая сложившуюся обстановку, Ставка ВТК приняла меры к объедине
нию руководства всеми наступавшими на Среднем Дону войсками. 19 декабря 6-я
армия была включена в Юго-Западный фронт. На следующий день Верховный
Главнокомандующий согласился с предложением Военного совета этого фронта
расширить полосу его наступления от р. Калитва до рубежа Ново-Марковка, Мил
лерово217. Армиям предстояло ускорить наступление и в кратчайшие сроки выпол
нить поставленные задачи.

Командиры соединений получили приказ не ввязываться в бои, а, обходя про
тивника, стремительно развивать наступление в глубину. Ведущая роль при этом
отводилась подвижным войскам. Они должны были нанести удар во фланг и тыл
группе армий "Дон" и сорвать ее контрудар на котельниковском направлении. С
этой целью 25-й танковый и 1-й гвардейский механизированный корпуса получили
задачу к 22 декабря овладеть районом Морозовск, 24-й танковый корпус к
23 декабря - Тацинская, а 17-й и 18-й танковые корпуса к 24 числу - Милле
рово218.

Принятые меры привели к решительным результатам. Уже 19 декабря фронт
врага на Среднем Дону рухнул и советские войска перешли к его преследованию.
Несмотря на сложные условия, танковые корпуса стремительно продвигались
вперед. Чтобы задержать их наступление, немецкое командование начало спешно
создавать в районе Миллерово, Тацинская, Морозовск крупную группировку в
составе восьми дивизий, из них половина танковых. Высланные от танковых корпу
сов передовые отряды, не ввязываясь в бои с отдельными частями против
ника и отрезая им пути отхода, наносили удары с тыла, захватывали узлы коммуни
каций, разрушали линии связи, дезорганизовывали управление войсками. Вслед
за ними выдвигались основные силы, завершая окружение и разгром продол
жавших сопротивление группировок. Противник был полностью деморализован.
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Все дороги были забиты брошенной им техникой, вооружением, бесчисленными
обозами.

Соединения 6-й армии, сломив сопротивление врага в районе Писаревки,
наступали на Кантемировку. 19 декабря 17-й танковый корпус, осуществив стреми
тельный обходный маневр, после упорного боя овладел ею и перерезал важную для
немцев железнодорожную магистраль Воронеж-Ростов-на-Дону219. В это время
правофланговым соединениям ударной группировки 6-й армии пришлось отражать
сильные контратаки подошедших резервов врага, а также отступивших сюда же с
рубежа р. Богучарки соединений220. С вводом в сражение из второго эшелона армии
160-й стрелковой дивизии полковника М.П. Серюгина положение здесь стабилизи
ровалось. 20 декабря части 6-й армии первыми вступили на территорию Украины.

Успешно развивали наступление и другие армии. 24-й и 25-й танковые корпуса
осуществили широкий охват с запада всей вражеской группировки, действовавшей
против войск Юго-Западного фронта. Одновременно на внутреннем фронте наме
чавшегося окружения добились серьезных успехов 18 танковый, 1 гвардейский
механизированный, 6 гвардейский и 14-й стрелковые корпуса. Их согласованные
действия, несмотря на высокую активность немецкой авиации, привели к рассе
чению войск противника. В его оборону удалось вбить глубокие клинья. Отрыв
танковых корпусов, наступавших на Миллерово, Тацинскую и Морозовск, достиг
100-120 км.

Особенно активно действовал 24-й танковый корпус генерала В.М. Баданова.
За семь дней рейда он продвинулся, широко применяя маневр, на глубину около
240 км и на рассвете 24 декабря вышел к Тацинской. В 7 часов 30 минут вслед за
залпом гвардейских минометов он с трех сторон атаковал противника221, который
никак не ожидал появления советских танков в своем глубоком тылу. К тому же
густой туман окутал эту донскую станицу, где располагалась тыловая база группы
армий "Дон", а рядом два аэродрома, снабжавших армию Паулюса. В такой обста
новке трудно было сразу разобраться в случившемся и, несмотря на наличие в
Тацинской крупного гарнизона, быстро организовать оборону. В 9 часов 130-я
танковая бригада подполковника С.К. Нестерова, обойдя станицу Тацинскую с вос
тока, вышла к аэродрому, находившемуся южнее станицы. Часть сил, которая
атаковала железнодорожную станцию, захватила ее вместе с воинскими эшело
нами, среди которых оказался и эшелон с 50 новыми самолетами.

Когда танковые батальоны капитанов М.Е. Нечаева и И.И. Линника появи
лись на аэродроме, среди немцев началась невообразимая паника. Летчики в одном
нижнем белье бросились к своим самолетам. Уничтожая охрану, советские танки
ворвались на летное поле. Позднее уцелевший тогда немецкий летчик К. Штрайт
так описал те события в статье "О тех, кто вырвался из преисподней, или кровавая
баня в Тацинской"222. По его словам, захваченные врасплох тысячи людей в панике
метались на объятом пожаром аэродроме. Успевшие взлететь самолеты сталки
вались друг с другом, взрывались и пылающими факелами падали на землю. Другие
самолеты при взлете врезались в танки и тоже со страшным грохотом взрывались,
разметая все вокруг. А советские танки таранили стоявшие на земле самолеты.
Рев танков и авиационных моторов смешался с грохотом орудийных залпов и тре
скотней пулеметных очередей в одну чудовищную какофонию, ознаменовавшую
потрясающую картину редкого по беспощадности разгрома.

Тем временем командир корпуса ввел в бой свой резерв - 54-ю танковую бри
гаду полковника В.М. Полякова. Она атаковала Тацинскую с запада и вскоре
овладела вторым немецким аэродромом. Однако скоротечные бои на аэродромах
явились лишь прологом боевых действий 24-го танкового корпуса. Засевший в ста
нице Тацинской противник оказал упорное сопротивление, которое удалось сломить
лишь к вечеру. Немецкие войска потеряли здесь более 3,5 тыс. солдат и офицеров,
15 танков, 73 автомашины, свыше 300 самолетов, 50 орудий, много другого оружия
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и боевой техники. В качестве трофеев части корпуса захватили 8 складов с
боеприпасами, продовольствием и иным военным имуществом, 300 т бензина223.

Выход советских войск в район Тацинской имел важное оперативное значение,
ибо с его потерей противник лишился крупнейшей тыловой базы, не говоря уже об
аэродромах, питавших окруженную под Сталинградом группировку. Потеря желез
нодорожной коммуникации Лихая-Обливская, через которую шло все снабжение
группы армий "Дон", а также угроза, нависшая над ее тылом, заставили немецкое
командование срочно использовать против войск Юго-Западного фронта дивизии,
сосредоточенные в районе Тормосина. Уже во второй половине 24 декабря частям
24-го танкового корпуса пришлось отражать атаки передовых частей противника,
подошедших со стороны Тормосина.

25-й танковый корпус, преследуя отходивших, 19 декабря ворвался в Катары.
Сюда по всем дорогам стекались отступавшие войска. Поэтому бои в этом районе
сразу же приняли упорный характер. Неприятель, изо всех сил стремясь пробить
себе путь на запад, настойчиво атаковал части корпуса. Но прорваться на Милле
рово, несмотря на сильную поддержку авиации, ему так и не удалось. Отбро
шенный в северо-восточном направлении, он попал под удар других советских
соединений и был ими окончательно разгромлен. В ночь на 21 декабря, подтянув
тылы, 25-й танковый корпус возобновил наступление. 23-24 декабря танкистам
пришлось вести тяжелые бои в районе Урюпина с частями 306-й пехотной и 8-й
авиаполевой немецких дивизий, которые выдвинулись из района Тормосина. Хотя к
исходу 24 декабря танкисты и овладели Урюпином, пробиться к Морозовску они не
смогли.

Успешно действовал 1-й гвардейский механизированный корпус. После прорыва
обороны он нанес удар в северо-западном направлении, в тыл 1-му армейскому
корпусу румын. 19 декабря его передовая 1-я гвардейская механизированная
бригада под командованием полковника Ф.В. Червякова соединилась со 197-й
стрелковой дивизией генерала М.И. Запорожченко, замкнув кольцо окружения
вокруг румынских войск224. Командир румынского корпуса, бросив подчиненные ему
войска на произвол судьбы, вместе со своим штабом бежал225. Хотя и с тяжелыми
потерями, но этой группировке все же удалось прорваться в юго-западном на
правлении. Однако далеко она не ушла. К исходу следующего дня в районе
станицы Каргинской эта группировка, в которую входили части 7 и 11 румынских, а
также 62 и 294-й немецких пехотных дивизий, корпусные части 1-го армейского
корпуса румын, была полностью разгромлена 3-й гвардейской армией. Только
убитыми противник потерял здесь более 2,5 тыс.человек, около 7,5 тыс. попали в
плен226.

Одновременно основные силы 3-й гвардейской армии преследовали немецко-
румынские войска в юго-западном направлении. Особенно активно действовал 1-й
гвардейский механизированный корпус. За два дня наступления он с боями прошел
около 100 км, сметая на своем пути пытавшиеся спастись бегством вражеские
колонны. 23 декабря его части с ходу захватили станицу Милютинскую227.

18-й танковый корпус генерала Б.С. Бахарова 19 декабря овладел Мешковом,
выйдя в тыл правофланговым соединениям 8-й итальянской армии. К тому времени
отрыв его от главных сил 1-й гвардейской армии составлял примерно 35—40 км. Но
здесь он вынужден был занять круговую оборону и двое суток отражать яростный
натиск итало-немецких войск, которые отошли с Дона, а теперь пытались прор
ваться на юго-запад. Лишь с подходом стрелковых дивизий корпус смог возоб
новить наступление.

Командующий войсками фронта потребовал от 1-й и 3-й гвардейских армий
завершить окружение и уничтожение 8-й итальянской армии, которая двумя
группировками стремилась выскользнуть из уже явно обозначившегося котла.
22 декабря северная группировка противника численностью 30 тыс. человек была
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перехвачена передовыми отрядами 1-й гвардейской армии, а затем в районе Ар-
бузовки блокирована подошедшими частями 6-го гвардейского стрелкового корпуса
генерала И.П. Алферова. Двое суток итало-немецкие войска пытались вырваться
из окружения. Лишь в ночь на 24 декабря часть группировки численностью около
14 тыс. человек сумела выйти за р. Калитва. Но там она сразу же попала под удар
соединений 4-го гвардейского стрелкового корпуса и оказалась в двух новых котлах
- в районе Черткова до 8 тыс. человек, а остальные в Гартмашевке228.

Советское командование подтянуло в район Арбузовки реактивную артил
лерию. Вначале на группировку обрушился мощный огневой удар, затем встреч
ными ударами она была рассечена на части и к исходу дня ликвидирована. Враг
оставил на поле боя до 7 тыс. трупов, 9 тыс. человек были взяты в плен. В ка
честве трофеев советские войска захватили много оружия и военной техники229.

Южная группировка противника начала отход с некоторым опозданием, по
скольку разрешение на него получила только в ночь на 20 декабря. Через два дня в
районе Алексеево-Лозовской, что в 8-10 км южнее Арбузовки, она была окружена
6-м гвардейским стрелковым корпусом. После изнурительных двухдневных боев
остатки ее вырвались из окружения в юго-восточном направлении. Дальнейшее
отступление вскоре превратилось в беспорядочное бегство. Разрозненные и
перемешанные части немецких, румынских и итальянских дивизий неуправляемой
лавиной устремились через заснеженные донские степи на запад. Забитые бро
шенной военной техникой и обозами дороги, паника и грабежи сопровождали это
беспорядочное отступление. Под ударами советских войск эта слабо органи
зованная людская масса постепенно рассеивалась, редела и, наконец, перестала
существовать. Большая часть ее оказалась в советском плену. Сдавшиеся в плен
солдаты зачастую оставались даже без соответствующей охраны. Иногда они
разбегались и массами гибли в бескрайней, покрытой снегом степи. Бывали случаи,
когда пленных освобождали колонны отступавших войск противника, но в оче
редных столкновениях они вновь рассыпались или снова сдавались в плен. Лишь
немногим частям удалось выйти на соединение с главными силами в районе
Скосырской.

К 24 декабря стрелковые соединения Юго-Западного фронта завершили разг
ром отходившего противника, а подвижные группы армий, оторвавшись от главных
сил и продвинувшись на глубину 150-240 км, вышли в район Миллерово, Тацинская,
Морозовск. Они находились в 140 км от Ростова, путь на который, по существу,
оказался открытым. На протяжении почти 340 км советские войска сокрушили
оборону противника на реках Дон и Чир.

На Среднем Дону было разгромлено 12 дивизий врага. Создались выгодные
условия для охвата всего правого фланга группировки немецко-венгерских войск,
действовавшей на воронежском направлении, и одновременного выхода в глубокий
тыл ударной группировки группы армий "Дон", которая наступала на Сталинград.

Чтобы остановить наступление советских войск на Среднем Дону и ликвиди
ровать угрозу, нависшую над группой армий "Дон", немецкое командование было
вынуждено направить в район Миллерово, Тацинская, Морозовск все соединения из
состава тормосинской группировки, а также те дивизии, что прибывали с других
участков фронта. Всего с 18 по 25 декабря, т.е. за неделю, оно сосредоточило в
указанном районе восемь дивизий, из них три танковые, а также управления 30 ар
мейского, 24 и 48-го танковых корпусов. 23 декабря на базе 30-го армейского
корпуса была создана оперативная группа "Фреттер-Пико"230. Таким образом, в
довольно короткий срок вместо рухнувшего на Среднем Дону фронта коман
дованию вермахта удалось на подступах к р. Северский Донец создать новый
фронт обороны. С 24 декабря во всей полосе наступления Юго-Западного фронта
завязались напряженные бои с только что подошедшими свежими силами против
ника. Особенно ожесточенный характер они носили на правом крыле фронта, в
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районах Новая Калитва и Чертково и в центре - под Миллерово, Тацинской и
севернее Морозовска.

Исходя из обстановки и вновь возникших задач командующий войсками Юго-
Западного фронта решил силами 6-й и 1-й гвардейской армий завершить выход на
ранее назначенные рубежи и уничтожить противника, блокированного в районах
Гартмашевки и Чертково, а затем овладеть Миллерово. 3-я гвардейская армия
получила задачу соединиться с 24-м танковым корпусом в Тацинской, предвари
тельно освободив район Скосырской. В последующем во взаимодействии с 5-й тан
ковой армией она должна была разгромить врага в районе Морозовска и Тор-
мосина231. 5-й ударной армии, переданной 26 декабря в состав Юго-Западного
фронта, предстояло уничтожить нижнечирскую группировку врага232. Командую
щим этой армией был назначен генерал В.Д. Цветаев, а прежний командарм
генерал М.М. Попов стал заместителем командующего войсками Юго-Западного
фронта.

Командование вермахта, сознавая всю опасность продвижения советских войск
в юго-восточном направлении, решило сосредоточить свои основные усилия прежде
всего на разгроме их подвижных соединений. Первый удар был нанесен по 24-му
танковому корпусу силами 11-й танковой дивизии и боевой группы "Филипп",
включавшей несколько пехотных частей. После овладения Тацинской корпус пере
шел к обороне, имея приказ командующего войсками фронта удерживать ее до 
подхода стрелковых соединений. К тому времени из 159 танков, имевшихся в
корпусе к началу операции, в строю оставалось всего 58. Мотострелковые батальо
ны танковых бригад также существенно поредели. Горючее было на исходе (0,2
заправки), да и боеприпасов оставалось всего 0,5 боекомплекта233.

С утра 26 декабря противник перешел в наступление одновременно с трех
сторон и вскоре окружил корпус. Немцы имели 130 танков и подавляющее пре
восходство в пехоте234. Завязались упорные бои. В столь сложных условиях тан
кисты проявили мужество, стойкость духа и волю к победе. Все атаки врага, пы
тавшегося уничтожить корпус, попавший, казалось бы, в безвыходное положение,
были отражены. Снабжение корпуса осуществлялось по воздуху. Однако ограни
ченные возможности транспортной авиации не могли удовлетворять все его
потребности. Попытки других подвижных соединений помочь окруженным тан
кистам успехом не увенчались.

Немцы продолжали яростно наседать. На следующий день их танки ворвались
в станицу Тацинскую с запада. Командир корпуса бросил в бой свой последний ре
зерв - остатки танкового батальона М.Е. Нечаева. Пять советских танков бес
страшно контратаковали превосходившего в силах противника. В неравном бою
удалось уничтожить семь вражеских танков, причем три из них подбил сам комбат.
Ценой своей жизни доблестные танкисты задержали врага до подхода подкрепле
ний. За мужество и героизм, проявленные в ходе рейда, и особенно в боях под
Тацинской, капитану М.Е. Нечаеву было присвоено посмертно звание Героя Со
ветского Союза235.

В ночь на 28 декабря 24-й танковый корпус получил разрешение командующего
войсками фронта на прорыв. Внезапный удар головного танкового батальона
майора А. Бибикова с десантом автоматчиков под командованием майора
К. Будрина разорвал вражеское кольцо, и к 11 часам корпус вышел из окружения
при минимальных потерях - 4 танка, 13 убитых, 22 раненых236.

За время десятидневного рейда по тылам противника танкисты прошли с боями
240 км, уничтожили более 11 тыс. вражеских солдат и офицеров, около 5 тыс. взяли
в плен, подбили и сожгли 84 танка, вывели из строя 106 орудий, 431 самолет, много
другой боевой техники237. Командование высоко оценило боевые подвиги корпуса.
Он был преобразован во 2-й гвардейский танковый корпус и удостоен почетного
наименования "Тацинский". Командир корпуса В.М. Баданов получил звание
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генерал-лейтенанта танковых войск и первым в стране был награжден орденом
Суворова II степени. Все отличившиеся в боях солдаты и офицеры получили
боевые награды; подполковник С.К. Нестеров, майор А.С. Бибиков и посмертно
командир танковой роты старший лейтенант А.В. Тимченко - орден Ленина,
начальник штаба корпуса полковник А.С. Бурдейный, майор К.Г. Будрин и другие
- орден Красного Знамени.

На завершающем этапе операции "Малый Сатурн" (24—31 декабря) отражались
контратаки и контрудары подошедших резервов противника, закреплялись на
достигнутых рубежах. На направлениях главных ударов войск Юго-Западного
фронта немецкому командованию удалось сосредоточить крупные силы и создать
почти двойное превосходство в танках и авиации. Поэтому все попытки вырвав
шихся далеко вперед подвижных соединений овладеть Морозовском и Миллерово
успехом не увенчались238. Основной причиной этого явилось прежде всего ослабле
ние ударной мощи танковых и механизированных корпусов из-за значительных по
терь в материальной части и большого отрыва от своих баз снабжения. Нега
тивную роль сыграло и то обстоятельство, что в действиях подвижных соединений
фронта, не объединенных общим командованием, не было достигнуто должной
согласованности по месту и времени. К тому же их своевременно не поддержали
стрелковые соединения, которые сильно отстали от армейских подвижных групп.
Да и авиация из-за большой удаленности аэродромов не смогла оказать им
действенной поддержки.

Главные силы 3-й гвардейской армии, выйдя к 29 декабря на рубеж Ско-
сырская, севернее Морозовска, вместе с подвижными соединениями предприняли
очередную попытку овладеть ими. Но и на этот раз добиться успеха не удалось.
Одна из существенных причин - отнюдь не безупречное руководство боевыми
действиями ее командованием. Генерала Д.Д. Лелюшенко довольно негативно
отозвался о деятельности командарма за период с 29 по 31 декабря 1942 г.239
Только 31 декабря после длительных и ожесточенных боев 5-й танковой армии
удалось наконец овладеть Обливской240.

Ожесточенный характер приняли боевые действия и на правом крыле Юго-
Западного фронта. Здесь основной удар врага пришелся по соединениям 1-й
гвардейской армии, вышедшим к 25 декабря на рубеж Ново-Марковка, Миллерово.
Силами оперативной группы "Фреттер-Пико", усиленной только что прибывшей из
Франции 7-й танковой дивизией, противник пытался контрударом отбросить 17-й и
18- й танковые корпуса вместе с подошедшими соединениями 6-го гвардейского
стрелкового корпуса. Но все его атаки были отражены. Второй контрудар нанесла
19- я танковая дивизия из района Беловодска в направлении Чертково с целью
деблокады окруженной там группировки. Здесь удар отражали части 4-го
гвардейского стрелкового корпуса. Хотя противнику и удалось потеснить его на 40-
50 км к востоку, однако основной цели он не достиг, на подступах к Чертково и
Кудиновке он был остановлен.

31 декабря операция "Малый Сатурн", которая явилась развитием контр
наступления советских войск под Сталинградом, завершилась. За 16 дней советские
войска продвинулись на 150-200 км, освободили территорию с 1246 населенными
пунктами общей площадью 31 тыс. кв. км. В результате были полностью раз
громлены основные силы 8-й итальянской армии, оперативная группа "Холлидт" и
остатки 3-й румынской армии-241. Враг потерял 120 тыс. солдат и офицеров (в том
числе 60,5 тыс. человек пленными)242, до 350 танков, более 700 самолетов, около
2200 орудий и минометов, 8,5 тыс. автомашин, большое количество другой боевой
техники, вооружения и имущества243. Наибольшему разгрому подверглись италь
янские войска. Из 125 тыс. человек, насчитывавшихся в двух корпусах 8-й 
итальянской армии, а именно они оказались на направлении главного удара Юго-
Западного фронта, спаслись не более 40 тыс.244 Потери советских войск в операции
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"Малый Сатурн" составили 95,7 тыс. человек (из них 20,3 тыс. человек убитыми)245,
около 940 танков, до 120 самолетов, более 600 орудий и минометов246.

Разгром итальянских войск на Дону вызвал буквально шок в Риме. В ставку
Гитлера дуче направил делегацию во главе с министром иностранных дел графом
Г. Чиано (зять Муссолини) и начальником генерального штаба маршалом
У. Кавальеро. Итальянцы пытались уговорить Гитлера заключить мир с Советским
Союзом, а основные усилия сосредоточить на Средиземноморье. Однако фюрер
решительно отверг все эти предложения, саркастически пообещав своим союзникам
вернуть остатки их армии на родину после того, как им на смену прибудут три
немецкие дивизии из Франции. Словом, напряженные переговоры так ни к чему и
не привели. Но после этого отношения между союзниками резко ухудшились. В
Берлине перестали считать Италию надежным союзником. Сокрушительный
разгром вначале румын, а потом итальянцев на Восточном фронте явился
серьезным ударом для фашистского блока.

Успешное наступление Юго-Западного и Воронежского фронтов окончательно
лишило немецкое командование возможности оказать помощь окруженной под Ста
линградом группировке и создало Красной Армии выгодные условия для развер
тывания общего стратегического наступления на ворошиловградском и воро
нежском направлениях.

ПОБЕДНЫЙ ФИНАЛ

Завершающим этапом битвы под Сталинградом стала операция "Кольцо",
проведенная с 10 января по 2 февраля 1943 г. с целью ликвидации окруженной
группировки противника. Чтобы улучшить управление войсками и повысить
ответственность за ее подготовку и проведение, Ставка ВГК директивой от
30 декабря передала Донскому фронту 62, 64 и 57-ю армии Сталинградского
фронта247. В общей сложности Донской фронт (командующий генерал-лейтенант
К.К. Рокоссовский) имел теперь шесть общевойсковых и одну воздушную армии.
Представителем Ставки на Донском фронте был назначен генерал Н.Н. Воронов.
Сталинградский фронт, переименованный в Южный, получил задачу развивать
наступление на внешнем фронте окружения в общем направлении на Ростов.

К тому времени окруженная под Сталинградом 6-я немецкая армия обороняла
район протяженностью почти 60 км с востока на запад и 30-35 км с севера на юг 
общей площадью около 1400 кв. км. Район был разделен на пять оборонительных
секторов. В Сталинграде находился восточный сектор. Его обороняли 11-й и 51-й
армейские корпуса. За южный сектор нес ответственность 4-й армейский корпус, за
юго-западный - 14-й танковый, а за северо-западный - 8-й армейский корпус. Всего
в окружении оказались 15 пехотных, 3 моторизованные, 3 танковые и кавалерий
ская дивизии, а также 149 отдельных частей. В первой линии были развернуты
19 дивизий. В резерве находились две танковые и кавалерийская дивизии.

Оборона противника опиралась на развитую систему укрепленных рубежей: две
круговые полосы, ряд промежуточных и отсечных позиций. Часть из них включала
обводы, созданные еще советскими войсками при отходе их к Сталинграду, другие
противник построил за более чем полуторамесячную осаду. На главной и второй
полосах, а также на всех промежуточных позициях были оборудованы подго
товленные к круговой обороне опорные пункты и узлы сопротивления. В качестве
огневых точек использовались подбитые танки, многочисленные дзоты и броне
колпаки. Все позиции прикрывали сплошные противотанковые и противопехотные
минные поля, а также проволочные заграждения в несколько рядов. Для маневра
на угрожаемые участки были созданы танковые группы и подвижные артил
лерийские резервы. В районе окружения находились аэродромы Гумрак, Питомник
и другие, а также несколько посадочных площадок.
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В начале января состояние немецких войск заметно ухудшилось. Они понесли
значительные потери - более 30 тыс. убитыми, до 12 тыс. ранеными. Голод и
20-градусный мороз подрывали моральный дух солдат и офицеров. Противник
испытывал все возрастающий недостаток в боеприпасах, горючем. "Воздушный
мост" далеко не покрывал ежедневный расход материальных средств. Несмотря на
то, что для обеспечения 6-й армии были собраны почти все транспортные самолеты
Восточного фронта и переоборудованные бомбардировщики Хе-110, за сутки
перебрасывалось в среднем около 100 т грузов, а требовалось не менее
1000 т. Немецкая транспортная авиация (всего около 500 самолетов и до
1000 человек летного состава) несла большие потери. Особенно усложнилось поло
жение окруженных после утраты аэродромов возле станицы Тацинской. Запасы
боеприпасов неумолимо сокращались. Горючего осталось менее 10% потребности, в
связи с чем большую часть танков и автомашин пришлось поставить на прикол. С
продовольствием было еще хуже: норма суточного пайка снизилась до 200 г хлеба и
15 г жиров на человека248. Все чаще люди умирали от истощения.

И тем не менее соединения и части 6-й армии оставались еще боеспособными.
Безвыходность положения, пропаганда неизбежной гибели в советском плену, вера
в счастливую звезду фюрера заставляли их упорно драться за каждый метр земли.

8 января вначале в штаб Манштейна, а затем и в ставку Паулюс направил
генерала Хубе с личным докладом. Тот обрисовал катастрофическое положение
армии. Но там не согласились с пессимистической оценкой генерала, заверив его,
что будут приняты все меры для обеспечения окруженных войск всем необхо
димым, а главное - вновь подтверждался приказ любой ценой удерживать
Сталинград. По мнению Гитлера, от этого зависела судьба всего Восточного
фронта.

Советский план окончательной ликвидации окруженного противника преду
сматривал его разгром в три этапа. На первом намечалось нанесение 65-й армией
рассекающего удара с запада на восток в общем направлении на Новый Рогачик.
Ей передавалось более четверти всех сил и средств Донского фронта. К флангам
65-й армии примыкали ударные группировки 21-й и 24-й армий. Для поддержки
войск на направлении главного удара привлекались основные силы 16-й воздушной
армии под командованием генерала С.И. Руденко. На втором этапе главный удар
планировалось перенести в полосу 21-й армии, которая во взаимодействии с другими
армиями должна была наступать вдоль железной дороги Сальск-Сталинград на
Воропоново. Третий этап предусматривал в ходе общего наступления по всему
фронту завершить уничтожение противника249.

Начало операции "Кольцо" было назначено на 6 января, но затем перенесено на
10. Для ее проведения Донской фронт был усилен резервами Ставки, в том числе
артиллерийской дивизией, двумя полками и дивизионом артиллерии большой мощ
ности, пятью артиллерийско-противотанковыми полками, двумя дивизиями реактив
ной артиллерии, тремя танковыми и зенитно-артиллерийским полками. Получив
20 тыс. человек пополнения, фронт набрал из тылов еще 10 тыс. Однако и этого
оказалось недостаточно. Доукомплектовать войска даже в армиях, действовавших
на главном направлении, до требуемой численности не удалось.

Всего к началу операции в Донской фронт входило 39 стрелковых дивизий,
10 отдельных стрелковых, мотострелковых и морских бригад, 7 авиационных
дивизий, 45 артиллерийских и минометных полков РВГК, 10 полков реактивной
артиллерии, 5 танковых бригад, 14 отдельных танковых полков, 17 артиллерийских
полков ПВО и другие части250. Но из-за того, что эти соединения и части имели
большой некомплект в личном составе, добиться общего численного превосходства
над противником не удалось. Вместе с тем, обладая инициативой в ведении боевых
действий, советское командование путем проведения перегруппировок добилось
достижения значительного преимущества на направлении главного удара. Так, 65-я
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Таблица 8. Соотношение сил и средств в полосе Донского фронта
к 10 января 1943 г.251

Силы и средства Советские войска Войска противника Соотношение

Личный состав, тыс. человек 212 250 1:1,2
Орудия и минометы (76-мм и выше), 6860 4130 1,7:1
ШТ.

Танки, шт. 257 300 1:1,2
Самолеты, ед. 300 100 3:1

армия в своей полосе наступления имела перевес в людях в два, а в артиллерии в
четыре раза.

Оперативное построение Донского фронта предусматривалось в один, а его
армий - в два эшелона. На главном направлении дивизии наступали в полосах
3-4 км, полки - на участках 1-1,5 км. Артиллерийские плотности на направлении
главного удара достигали 200 орудий и минометов на 1 км фронта. Артиллерийская
подготовка планировалась продолжительностью 55 минут. Впервые в Великой
Отечественной войне поддержку атаки в полосе наступления 65-й армии наме
чалось осуществить одинарным огневым валом на глубину до 1,5 км.

Чтобы избежать напрасных жертв, генералы Воронов и Рокоссовский 8 января
с согласия Ставки ВГК предъявили командованию окруженной группировки
ультиматум о капитуляции, но он был отвергнут. Советскому командованию не
оставалось ничего иного, как решить вопрос силой оружия.

10 января после мощной артиллерийской и авиационной подготовки войска
Донского фронта перешли в наступление. Сломив ожесточенное сопротивление
противника, соединения 65-й армии к исходу дня на ряде участков вклинились в его
оборону на 6-8 км. Но когда неприятель ввел в сражение свои вторые эшелоны,
бои приняли затяжной характер. Тем не менее к 12 января войскам фронта все же
удалось ликвидировать так называемый мариновский выступ, уничтожив при этом
до трех дивизий противника, и выйти к р. Россошка. Определенных успехов доби
лись и другие армии, которым к тому времени удалось прорвать оборону врага на
р. Червленая.

Для окруженных войск обстановка резко осложнилась. 12 января Паулюс доно
сил Манштейну: "В тяжелых боях последних дней противник, несмотря на ге
роическое сопротивление наших войск, в ряде мест глубоко вклинился в оборону.
Продвижение его с трудом удалось остановить. Резервов нет и создавать их не из
чего. Боеприпасов осталось на 3 дня, горючее кончилось. Тяжелое оружие окон
чательно лишено подвижности. Большие потери и плохое снабжение, а также
морозы в значительной мере снизили боеспособность войск. Если атаки противника
будут продолжаться с той же силой еще несколько дней, удержать укрепленную
линию окажется невозможным"252.

И, действительно, любые попытки врага задержать советские войска на вто
ром оборонительном рубеже, проходившем в основном по бывшему среднему обо
ронительному обводу Сталинграда, успеха не имели. Исчерпав все свои возмож
ности в борьбе за первый и второй оборонительный рубежи, противник дрогнул,
начался общий отход его к Сталинграду. После потери аэродрома в районе
Питомника, через который в основном осуществлялось снабжение окруженных
войск, оставался единственный аэродром Гумрак. Тем не менее и повторное
предложение советского командования сложить оружие было отвергнуто.

До 20 января на всех участках фронта продолжались ожесточенные бои. К
17 января советские войска вышли на рубеж Большая Россошка, Воропоново, где
были остановлены. Надо заметить, что в эти дни они испытывали большие
96

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Линия фронта к исходу 9 января

Направления ударов советских войск
10-12 января

Направление ударов советских войск
17-25 января

62А

Линия фронта к исходу 16 января

Контрудары и отход немецко-фашис
тских войск

Линия фронта к исходу 12 января Линия фронта к исходу 25 января

Направления ударов советских войск
13-16 января

6 0
11 А.Ц±

Сокращения: Красн. Окт. - Красный Октябрь,
Ц. - Цыбенко

6 12 к*
I I

Сталинградская битва.
Ликвидация окруженной группировки немецко-фашистских войск.

10 января - 2 февраля 1943 г.

трудности. Вспоминая о тех боях, К.К. Рокоссовский впоследствии писал: "Бойцы
все время находились под открытым небом, без возможности хотя бы время от
времени погреться. Убыль личного состава увеличилась, и все источники, откуда
мы раньше черпали пополнение, иссякли. Между тем сопротивление противника не
уменьшалось, так как по мере сокращения занимаемой им территории уплотнялись
его боевые порядки. Малочисленность пехоты вынуждала нас всю тяжесть
прогрызания вражеской обороны возлагать на артиллерию... Бывая часто на по
зициях, я наблюдал, что собой представлял боевой порядок наступавших войск.
Жиденькие цепочки бойцов двигались по заснеженному полю. За ними перекатами
поэшелонно двигались орудия прямой наводки... На огромном пространстве видне
лось до десятка танков, за которыми, то припадая к земле, то вскакивая, переме
щались мелкие группы пехоты"253. Назрела необходимость снова перегруппировать
войска и организовать очередной удар.

После короткой передышки 22 января наступление возобновилось по всему
фронту окружения. За четыре дня ожесточенных боев советские войска продвину
лись еще на 10-15 км. Противник лишился последних аэродромов, прием самолетов
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прекратился. К исходу 25 января его войска были зажаты на территории,
протяженность которой с севера на юг составляла 20 км, а с запада на восток - 3—
4 км. За две недели боевых действий их потери составили более 100 тыс. человек254.

Предвидя близкий конец, Паулюс не переставал просить Берлин о помощи.
24 января он направил начальнику генерального штаба сухопутных сил (ОКХ)
телеграмму следующего содержания: "Крепость может быть удержана только
считанные дни. Из-за отсутствия снабжения люди обессилели, оружие лишено
подвижности. Последний аэродром в ближайшее время будет потерян, в результате
чего возможность снабжения будет сведена к минимуму... Оснований для вы
полнения боевой задачи и удержания Сталинграда больше нет... Я намерен, не до
жидаясь окончательного крушения обороны, отдать всем частям приказ органи
зованно пробиваться на юго-запад... Если же мы останемся на месте, то,
несомненно, все погибнем, пленные тоже умрут от голода и холода"255. На это ОКХ
ответил, что решение в отношении попытки прорыва из окружения остатков 6-й
армии фюрер оставил за собой, но все же отдал 6-й армии приказ "продолжать бой
до последней возможности".

Оценив обстановку, генерал-полковник К.К. Рокоссовский принял решение
встречным ударом с запада и востока рассечь окруженную группировку противника
на две части, а затем уничтожить их. С этой целью 21-я и 65-я армии получили
приказ нанести удар на поселок Красный Октябрь с запада, а 62-я армия - с
востока. С утра 26 января войска фронта приступили к выполнению поставленной
задачи. Вечером того же дня в районе поселка Красный Октябрь и на Мамаевом
кургане произошла встреча передовых частей 21-й и 62-й армий. Вражеская
группировка была рассечена на две части. Из них южную группу (остатки 9 диви
зий) советские войска блокировали в центральной части города, а северную (остат
ки 12 дивизий) - в районе заводов "Баррикады" и Тракторный. Южную группу
возглавлял сам Паулюс, оказавшийся вместе со своим штабом в ее расположении.
Командование северной группировкой он возложил на генерала Штреккера.

На следующий день войска Донского фронта приступили к ликвидации обеих
группировок. Соединения 21, 57 и 64-й армий нанесли удары по южной группе, а
войска 62, 65 и 66-й армий - по северной. Ожесточенные бои на развалинах
разрушенного до основания Сталинграда продолжались еще в течение пяти суток.
Для 6-й немецкой армии это были полные трагизма дни. Она бесславно гибла.
Брошенные на произвол судьбы своим верховным командованием ее солдаты и
офицеры сопротивлялись отчаянно, зная, что иного выхода нет. Район боев пред
ставлял собой ужасающую картину: среди сплошных развалин громоздилась
разбитая и брошенная техника, валялись тысячи трупов, оставшиеся в живых
немецкие солдаты были на грани безумия.

28 января южная группа противника была рассечена еще на две части. Теперь
в Сталинграде образовались три изолированные группировки, продолжавшие, тем
не менее, вести безнадежную борьбу. Кольцо окружения вокруг них продолжало
неумолимо сжиматься. Последние очаги сопротивления ликвидировались один за
другим. Наконец, 31 января южная группа была вынуждена прекратить бессмыс
ленную борьбу. Вместе с ней сдался в плен и генерал-фельдмаршал Ф. Паулюс.
Это высшее в вермахте воинское звание было присвоено ему всего за несколько
часов до капитуляции. Тем самым его как бы подталкивали к самоубийству, ибо по
неписаной прусской традиции германские фельдмаршалы никогда в плен не
сдавались. Узнав о том, что Паулюс все-таки сдался в плен, Гитлер пришел в
бешенство. Он всячески поносил новоиспеченного фельдмаршала, обвиняя его в
малодушии. В северную группу генерала К. Штреккера был передан приказ сра
жаться до последнего патрона, умереть, но в плен не сдаваться.

Чтобы сломить сопротивление остатков 6-й армии, советское командование
решило нанести мощный огневой удар. На шестикилометровом участке было

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

сосредоточено около 1000 орудий и минометов со средней плотностью более
170 стволов на 1 км фронта. А на участке 27-й гвардейской стрелковой дивизии
плотность артиллерии была доведена до 338 орудий и минометов. Удары авиации
дополняли действия артиллерии.

В 8 часов 30 минут 1 февраля лавина огня обрушилась на врага. Как только
затих огненный смерч, на многих участках обороны противника показались белые
флаги. Во второй половине дня 2 февраля северная группа капитулировала.
Командующий войсками Донского фронта Рокоссовский доложил Верховному
Главнокомандующему: "Выполняя Ваш приказ, войска Донского фронта в 16.00
2.2.43 г. закончили разгром и уничтожение окруженной сталинградской группировки
противника"256. При этом, по последним данным немецких историков, в плен попало
около 113 тыс. солдат и офицеров 6-й армии - немцев и румын, в том числе 22
генерала257. Операция "Кольцо", а вместе с ней и вся стратегическая контрна
ступательная операция на сталинградском направлении завершилась блестящей
победой. Заключительный ее этап был столь же напряженным, как и вся Ста
линградская битва, но проходил он в особых условиях с применением не совсем
обычных способов действий.

Операция "Кольцо" с точки зрения военного искусства имела ряд характерных
особенностей, впервые проявившихся за годы Великой Отечественной войны.
Советские войска приобрели опыт ликвидации крупной группировки противника.
Правда, на это им потребовалось 24 дня, но зато из окружения не вышел ни один
вражеский солдат. Несколько сот специалистов были эвакуированы ранее. Хо
рошая организация воздушной блокады окруженной группировки позволила
добиться высокой эффективности в борьбе с авиацией противника, несмотря на все
ухищрения, применяемые командованием 4-го немецкого воздушного флота. С этой
целью были созданы четыре зоны. В первой самолеты врага уничтожались еще за
внешним фронтом окружения на его аэродромах и в воздухе; во второй кольцевой
зоне - между внешним и внутренним фронтами окружения - действовали
специально выделенные части истребительной авиации; в третьей, находившейся
непосредственно над боевыми порядками войск, окружавших 6-ю армию, исполь
зовалась зенитная артиллерия, оповещаемая и управляемая с командного пункта
ПВО Донского фронта. Наконец, четвертая зона была создана непосредственно
над районом, занимаемым окруженными войсками. Здесь снова борьбу вела
истребительная авиация. Кроме того, систематические авиационные, а затем и
артиллерийские удары наносились по аэродромам врага. В результате воздушной
блокады противник, по советским данным, потерял около 1200 самолетов, что с
учетом боевой авиации соответствует в основном официальным немецким данным.
Примерно треть из них была выведена из строя на аэродромах. На длительное
время было сорвано снабжение окруженной группировки по воздуху. А ведь именно
на это и рассчитывали немцы.

В ходе контрнаступления Красной Армии под Сталинградом противник потерял
свыше 800 тыс. человек, до 2 тыс. танков и штурмовых орудий, более 10 тыс.
орудий и минометов, около 3 тыс. боевых и транспортных самолетов, свыше
70 тыс. автомашин, огромное количество вооружения, боевой техники и военного
имущества; полностью лишился 32 дивизий и 3 бригад, а 16 дивизий понесли такие
потери, что их пришлось выводить с фронта на доукомплектование258. Это было
такое поражение, какого враг еще не испытывал с начала второй мировой войны.
Потери советских войск исчисляются в 485,8 тыс. солдат и офицеров, в том числе
безвозвратные - около 155 тыс.259

* * *
Одержанная советским народом и его вооруженными силами великая победа

под Сталинградом стала одной из наиболее славных и знаменательных страниц
героической летописи Великой Отечественной войны. В ожесточенных боях и
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сражениях, развернувшихся на подступах к Волге, советские войска, преодолев
тяжелейший кризис, неимоверные трудности, лишения и невзгоды, нанесли со
крушительное поражение самой мощной стратегической группировке противника,
что позволило им повернуть ход войны на советско-германском фронте в пользу
СССР. Это была не просто военная победа. Это был бессмертный исторический
подвиг советского народа и его вооруженных сил.

В результате контрнаступления Красной Армии под Сталинградом были
разгромлены 6 и 4 танковые немецкие, 3 и 4 румынские и 8-я итальянская армии.
Враг отброшен от Волги и Дона на сотни километров. Сталинград - важнейший
стратегический узел коммуникаций, связывающий центральные районы страны с
югом, - был полностью освобожден. Блестящая победа на сталинградском направ
лении открыла перспективы для перерастания контрнаступления в общее наступ
ление, для разгрома врага не только на южном крыле, но и на других участках
советско-германского фронта. Более того, она повлияла на обстановку и на всех
других театрах второй мировой войны.

Гигантская битва, длившаяся 200 дней и ночей, включала стратегическую
оборону и стратегическое наступление, органически связанные между собой. В эти
операции были втянуты миллионные армии. В результате фашистский блок потерял
четвертую часть всех своих сил, действовавших в то время на советско-германском
фронте: около 1,5 млн солдат и офицеров, огромное количество вооружения и
боевой техники; Красная Армия - около 1 млн 130 тыс. человек (из них около 480
тыс. безвозвратные)260.

Победа под Сталинградом положила начало коренному перелому в Великой
Отечественной войне и оказала определяющее влияние на ход всей второй мировой
войны. Стратегическая инициатива перешла к советскому Верховному Главноко
мандованию. Это привело к изменению характера боевых действий вермахта на
советско-германском фронте. Его командование стало изыскивать новые способы
для благоприятного исхода войны, менять свою стратегию. Впоследствии, когда
пришлось отказаться от попыток завершить войну наступлением, оно приступило к
оборудованию так называемого Восточного вала - стратегического оборони
тельного рубежа, на котором планировало остановить Красную Армию. Эта победа
вселила в сердца советских воинов, всех советских людей еще большую уверен
ность в том, что в конечном итоге враг будет повержен.

Если говорить об итогах стратегического контрнаступления, то оно не только
венчало семимесячные сражения, развернувшиеся почти на 1000-километровом
фронте, но и стало новой важнейшей ступенью в развитии советского военного
искусства. С исключительным мастерством была осуществлена невиданная по
своим масштабам и блестящая по результатам стратегическая операция при
практически равном соотношении сил. Успех ее во многом был предрешен умелым
выбором времени перехода в контрнаступление, направлений наносимых по врагу
ударов и способов действий войск. Советские войска начали контрнаступление в
тот момент, когда противник, исчерпав свои наступательные возможности, решил
перейти к обороне на сталинградском направлении, но создать оборонительную
группировку полностью еще не успел. Советские войска наносили удары по наи
более уязвимым местам в его оперативном построении, по направлениям, которые
кратчайшим путем выводили ударные группировки фронтов в тыл основным его
силам. Быстрый прорыв обороны и стремительное продвижение войск Юго-
Западного и Сталинградского фронтов с темпом, достигавшим 20-30 км в сутки,
лишили германское командование возможности эффективно противодействовать
глубокому охватывающему маневру советских войск. Его фронт оказался разор
ванным, а войска рассечены и уничтожены.

В ходе контрнаступления были проведены наступательные операции "Уран",
"Малый Сатурн", "Кольцо" и Котельниковская. Все они отличались выполняемыми
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задачами и различным характером действий войск. Одно было общее - решитель
ность и активность.

В достижении определяющего стратегического успеха советских войск большое
значение имела тщательно продуманная, внезапно начатая и искусно проведенная
операция на Среднем Дону - "Малый Сатурн". Она позволила не только похо
ронить надежды лидеров рейха на деблокирование окруженных под Сталинградом
войск, но и значительно расширить фронт контрнаступления, создав предпосылки
для разгрома противника на Нижнем Дону, Северном Кавказе и в Донбассе.

Родина высоко оценила выдающийся подвиг героев Сталинграда: 44 частям и
соединениям, особо отличившимся в Сталинградской битве, были присвоены
почетные наименования, 55 соединений награждены боевыми орденами; 183 части,
соединения и объединения преобразованы в гвардейские. Десятки тысяч солдат и
офицеров удостоены государственных наград, а 112 наиболее отличившихся отме
чены Золотой звездой Героя Советского Союза. С целью увековечения победы под
Сталинградом советское правительство учредило медаль "За оборону Сталингра
да", которой были награждены более 700 тыс. участников битвы261.

Победа Красной Армии под Сталинградом вызвала огромный политический и
трудовой подъем народов СССР. Она укрепила моральный дух, особенно тех, кто
находился на временно оккупированной территории, упрочила их веру в скорое ос
вобождение от фашистских захватчиков. Значительно активизировалась народная
борьба в тылу врага. Невозможно переоценить и то громадное международное зна
чение, которое было достигнуто благодаря военным успехам Красной Армии. Наро
ды, ставшие жертвами фашистской агрессии, с восторгом встретили известие о том,
что ударные силы вермахта, с огнем и мечом прошедшие по их странам в 1939-
1941 гг., нашли свой бесславный конец в заснеженных степях между Волгой и
Доном. Словно могучий набат, победа Красной Армии под Сталинградом подняла
народы Европы на активную борьбу против захватчиков. Надеждой на избавление
от гитлеровского "нового порядка" вошла в их жизнь радостная весть, прилетевшая
с далеких волжских берегов. Дни траура в третьем рейхе по своей погибшей
6-й армии для антифашистов всего мира стали днями надежды, мощным импульсом
к развертыванию и укреплению антифашистского и национально-освободительного
движения.

Перед Германией со всей остротой встала сложнейшая проблема восполнения
тех огромных потерь в людях и военной технике, что понесла она на берегах Волги
и Дона. Чтобы найти выход из кризисной ситуации, ее руководство прибегло к
тотальной мобилизации всех людских и материальных ресурсов страны. После
Сталинграда взаимоотношения Германии со своими союзниками заметно ухудши
лись. Разгром румынской и итальянской армий на Восточном фронте вызвал в этих
странах состояние, близкое к шоку, что во многом предрешило их последующий
выход из войны. Правительства Японии и Турции вынуждены были окончательно
отказаться от планов выступления против Советского Союза. Стали пересматри
вать свою политическую линию и многие нейтральные государства.

Победный исход великой битвы способствовал дальнейшему укреплению анти
гитлеровской коалиции, активизации военных операций на других театрах войны,
более тесной координации военно-политических планов с СССР и действий союзных
вооруженных сил. Она по праву стала важнейшим историческим рубежом не только
во второй мировой войне, но и в последующем развитии мировых событий.
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ОСВОБОЖДЕНИЕ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

спешно начатое 19 ноября 1942 г. контрнаступление советских войск под
Сталинградом резко изменило обстановку на южном крыле советско-гер-

~ майского фронта. В результате разгрома одной из наиболее мощных немецко-
фашистских группировок и выдвижения войск Юго-Западного и Южного фронтов на
рубеж Миллерово, Котельниковский, Приютное появилась реальная возможность
провести стратегическую наступательную операцию по освобождению Северного
Кавказа.

Потенциальные предпосылки для этого создавались в течение длительного
времени. Еще в середине сентября 1942 г. стало очевидным, что летнее наступ
ление врага не только на сталинградском направлении, но и на Кавказе развивается
вопреки планам гитлеровского руководства. Войска теряли наступательный порыв,
сроки выполнения поставленных им задач срывались, на многих участках они были
вынуждены переходить к обороне. Однако Гитлер и его окружение, не считаясь с
реальным положением на фронте, все еще надеялись захватить Сталинград, а на
юге - прорваться в Закавказье и далее на Ближний Восток.

Со своей стороны советское высшее военно-политическое руководство,
сознавая, что наступательные возможности противника еще не исчерпаны, вместе с
тем рассчитывало на поворот событий в свою пользу. С учетом изменившейся об
становки Ставка ВГК в сентябре 1942 г. приняла решение о подготовке крупно
масштабного стратегического наступления, в ходе которого предполагалось не
только остановить, но и разбить ударные группировки врага, действовавшие на
сталинградском и северокавказском направлениях. Необходимые условия для этого
планировалось создать в течение осени и зимы 1942/43 гг.

12 сентября 1942 г. И.В. Сталин, заслушав Г.К. Жукова и А.М. Василевского,
поставил перед ними задачу разработать план контрнаступления под Сталинградом
и одновременно указал: "...а заодно подумайте и о Кавказском фронте"1. Тем самым
предопределялась тесная взаимосвязь предстоявших операций на сталинградском и
северокавказском направлениях. Уже в сентябре Генеральный штаб Красной
Армии приступил к планированию. Этот процесс был весьма напряженным,
отрабатывалось несколько вариантов, что подтверждает С.М. Штеменко,
являвшийся в то время начальником южного направления оперативного управления
Генерального штаба. Первый вариант замысла операции, отраженный на одной из
сохранившихся оперативных карт, предполагал окружение 6-й немецкой армии под
командованием Ф. Паулюса с одновременным нанесением глубоких охватывающих
ударов: с севера - силами вновь создаваемого Юго-Западного фронта из района
Серафимовичи на Тацинскую, Ростов, а с юга - войсками Закавказского фронта из
района Георгиевска через Сальские степи на северо-запад2, т.е. на Тихорецк,
Батайск.

Иными словами, замышлялся разгром одновременно двух немецких групп ар
мий - "Б" и "А" - под Сталинградом и на Северном Кавказе. Однако вскоре советс
кое командование пришло к выводу, что для реализации этого плана не было
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необходимых сил и средств. Распыление усилий по двум стратегическим на
правлениям вело к ослаблению ударных группировок фронтов и грозило срывом
выполнения ими задач. Особо большие сложности возникали с подготовкой на
ступления на Северном Кавказе. Создание здесь в короткие сроки мощных груп
пировок войск оказалось невозможным, так как переброска резервов могла
осуществляться лишь через Каспийское море, что требовало длительного времени.
Наличные же ресурсы закавказских республик и Закавказского фронта были весьма
ограничены. Кроме того, вызывала сомнение возможность успешного наступления
по открытой местности через Сальские степи в условиях господства немецкой
авиации.

Поэтому Ставка ВГК уже на ранней стадии планирования контрнаступления
приняла другое решение: разбить противника под Сталинградом и на Северном
Кавказе не одновременно, а поочередно. Основные усилия сосредоточивались для
операции по разгрому наиболее крупной и опасной сталинградской группировки
врага. Эта операция считалась "главным мероприятием до конца 1942 года на всем
советско-германском фронте"3. Что же касается северокавказского стратегического
направления, то здесь крупные наступательные операции отодвигались на более
поздние сроки.

В ПОИСКЕ РЕШЕНИЙ

С усилением сопротивления советских войск к середине сентября 1942 г.
германское верховное командование было вынуждено принять решение о нанесении
ударов на Северном Кавказе только на отдельных участках: сначала в районе
Туапсе для выхода на Черноморское побережье, затем в районе Нальчика - для
прорыва к нефтяным промыслам Грозного, а также в направлении Махачкала,
Баку.

Генеральный штаб Красной Армии и командование Закавказского фронта
стремились изменить обстановку в свою пользу. Так, 18 сентября 1942 г. коман
дующий войсками Закавказского фронта генерал И.В. Тюленев представил в
Ставку ВГК план разгрома главных сил 1-й немецкой танковой армии в излучине
р. Терек с вводом в сражение резервов, находившихся в районе Махачкалы4. Но
Ставка этот план отклонила. Генералу Тюленеву было указано, что "Закавказский
фронт создан для обороны Закавказья и ему не следует ставить перед собой более
масштабные цели". Предлагалось усилить оборону соединений фронта, огра
ничиться ликвидацией противника южнее р. Терек, а начавшие выдвигаться на
исходные для наступления рубежи войска вернуть обратно5.

Спустя месяц командование Закавказского фронта предложило провести более
крупную частную наступательную операцию с целью разгрома самой сильной на
Северном Кавказе малгобек-моздокской группировки немецких войск путем нане
сения последовательных ударов южнее и севернее р. Терек в общем направлении
на Моздок. Начало наступления намечалось на 3 ноября. С некоторыми уточ
нениями этот план в Ставке ВГК был утвержден. Но реализовать его не удалось.
Противник упредил советские войска в развертывании наступательных действий.

25 октября 1-я немецкая танковая армия внезапно нанесла удар по Нальчику и
уже 2 ноября прорвалась на ближние подступы к Орджоникидзе. Для ликвидации
создавшейся угрозы фронту пришлось задействовать имевшиеся в его распоря
жении резервы. Это позволило отбросить противника от города, но вместе с тем
пришлось отказаться и от готовившегося наступления в районе Моздока.

Обстановка на Северном Кавказе резко изменилась лишь после перехода
советских войск в контрнаступление под Сталинградом. 15 ноября, т.е. за четыре
дня до его начала, Сталин, вызвав к себе И.В. Тюленева и И.И. Масленникова,
командовавшего Северной группой войск, поставил перед ними новую задачу:
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прочно прикрывая основные направления на Грозный и Орджоникидзе, нанести
удары на обоих флангах и разгромить моздокскую и алагирскую группировки врага6
с целью дальнейшего выхода на р. Кума7. Но в связи с изменившейся обстановкой
командование Закавказского фронта решило главный удар нанести не по двум
группировкам, а по одной, более опасной и сильной - алагирской. Одновременно
было разработано и направлено в Ставку предложение о проведении
наступательной операции на майкопском направлении, чтобы отсечь пути отхода
1-й немецкой танковой армии8.

События, однако, и на сей раз развернулись иначе, чем предполагало советское
командование. В конце ноября противнику удалось вывести из боя 23-ю танковую
дивизию и мотодивизию СС "Викинг" и перебросить их под Сталинград для
нанесения деблокирующего контрудара. Чтобы сорвать этот маневр, Закавказский
фронт 27 ноября частью сил 9-й армии перешел в наступление. Затем в операцию
постепенно вступали другие соединения Северной группы войск9. Но разобщенные,
недостаточно подготовленные удары не приводили к успеху. За месяц тяжелых
боев войска продвинулись лишь на отдельных участках всего на 5-10 км10. Немцы
удерживали все ключевые позиции. С 25 декабря наступление повсеместно
пришлось приостановить11. Положительное значение проведенной операции со
стояло в том, что была скована немецкая группа армий "А" и затруднена
переброска крупных сил с Северного Кавказа под Сталинград.

К концу 1942 г. линия фронта на юге имела очертание дуги, от Тормосина на
Котельниковский и Дивное, затем, после 200-километрового разрыва, продолжа
лась на Левокумское, Моздок, Малгобек, постепенно поворачивала на юго-запад,
запад и северо-запад, проходила по Главному Кавказскому хребту, севернее Туапсе
и заканчивалась у Новороссийска. На этом 130-километровом фронте были
развернуты и действовали мощные группировки войск: с немецкой стороны
основные силы группы армий "Дон" под командованием фельдмаршала Э. Ман
штейна и группа армий "А" под руководством генерала Э. Клейста; с советской
стороны - Сталинградский, с 1 января 1943 г. Южный (командующий - генерал
А.И. Еременко) и Закавказский фронты.

Наиболее напряженная обстановка для немецких войск в то время создалась в
полосе наступления Сталинградского фронта. 29 декабря советские войска овла
дели Котельниковским и, используя образовавшуюся 100-километровую брешь,
устремились на юго-запад - в тыл немецкой группы армий "А". В этот фронт
входили четыре общевойсковых и одна воздушная армия. Правофланговая из них -
5-я ударная армия (командующий - генерал В.Д. Цветаев) - с плацдарма на
западном берегу р. Дон (южнее Тормосина) развивала наступление на Шахты; 2-я
гвардейская армия, возглавляемая генералом Р.Я. Малиновским, наступала в
междуречье Дона и Сала на Ростов, а 51-я армия под командованием генерала
Н.И. Труфанова, выйдя на подступы к Зимовникам, пробивалась к Сальску. Южнее
их 28-я армия (командующий - генерал В.Ф. Герасименко) наносила удар на
Элисту, в результате чего "ростовская горловина", соединявшая немецкую группу
армий "Дон" с группой армий "А", все более сужалась. Казалось, вот-вот она
закроется: до Ростова оставалось всего 220-240 км.

В целом Сталинградский (Южный) фронт располагал тринадцатью стрелковыми
и двумя кавалерийскими дивизиями, семью стрелковыми бригадами, тремя
укрепленными районами, двумя танковыми и тремя механизированными корпусами
и тремя танковыми бригадами12. С воздуха эти силы поддерживались соединениями
8-й воздушной армии под командованием генерала Т.Т. Хрюкина.

Следует отметить, что состояние и положение войск фронта было нелегким. В
боях на котельниковском направлении они понесли значительные потери. Полосы
наступления армий расширились. Механизированные и танковые корпуса оказались
разбросанными на большом пространстве: в Тормосине, у Цимлянской, Котельни-
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ковского, в Дубовском и восточнее Зимовников. Усложнилось и материально-
техническое обеспечение войск. Тылы 2-й гвардейской армии отстали. 5-я ударная
армия, сформированная лишь в середине декабря, вообще не имела своих складов и
снабжалась через 5-ю танковую армию соседнего Юго-Западного фронта. Ком
муникации 51-й и 28-й армий растянулись до 400 км. В связи с этим войсковой
транспорт подвозил только горючее и боеприпасы. Продовольствие войска
вынуждены были доставать сами из местных ресурсов.

А между тем сопротивление врага с каждым днем усиливалось. В конце де
кабря против войск фронта действовали входившие в группу армий "Дон" ар
мейская оперативная группа "Холлидт" и 4-я танковая армия, возглавляемая гене
ралом Г. Готом. Они включали пять пехотных, две танковые дивизии и ряд
сводных отрядов. За счет сокращения линии фронта эта группировка быстро воз
растала. Одновременно противник, чтобы не допустить прорыва советских войск в
Донбасс и к Ростову, спешно перебрасывал сюда дополнительные силы13.

Непосредственно по Главному Кавказскому хребту на юго-восточном и южном
участках образовавшейся дуги продолжали обороняться войска Закавказского
фронта (восемь общевойсковых и две воздушные армии). Он насчитывал 37 стрел
ковых, 7 кавалерийских дивизий, 35 стрелковых и 8 танковых бригад, два ук
репленных района. Войска действовали в двух оперативных группировках.

Наиболее сильной из них по-прежнему оставалась Северная группа войск14.
После ноябрьско-декабрьских боев она восстанавливала боеспособность и завер
шала подготовку к новой наступательной операции. На правом ее фланге, севернее
р. Терек, оборонялась 44-я армия, возглавляемая генералом В.А. Хоменко. Южнее
р. Терек на достигнутых в ноябре-декабре рубежах, охватывая малгобекскую и
нальчикскую группировки врага с востока и юго-востока, вели боевые действия 58
(командующий - генерал К.С. Мельник), 9 (командующий - генерал К.А. Коро
теев) и 37-я (командующий - генерал П.М. Козлов) армии. Все армии группы
пополнялись личным составом и боевой техникой, в том числе танками, прибы
вавшими по ленд-лизу через Иран.

В центре и на левом крыле Закавказского фронта оборонялась Черноморская
группа войск под командованием генерала И.Е. Петрова. Переданная ей в декабре
46-я армия (командующий - генерал К.Н. Леселидзе) в 400-километровой полосе
прикрывала перевалы Главного Кавказского хребта и готовилась к предстоявшему
наступлению на своем левом фланге. На туапсинском направлении занимала
оборону 18-я армия (командующий - генерал А.А. Гречко). Левее ее действовала
56-я армия (командующий - генерал А.И. Рыжов). Наконец, на левом приморском
фланге северо-восточнее и восточнее Новороссийска оборонялась 47-я армия
(командующий - генерал Ф.В. Камков). По своему составу Черноморская группа
войск была укомплектована не полностью. Вместе с тем ей предстояло решать
сложные задачи в тяжелых условиях горно-лесистой местности15.

Находившиеся в составе фронта 4-я и 5-я воздушные армии, которыми коман
довали генералы Н.Ф. Науменко и С.К. Горюнов, поддерживали соответственно
Северную и Черноморскую группы. С моря фронт поддерживал Черноморский флот
под командованием адмирала Ф.С. Октябрьского.

Против войск Закавказского фронта находились основные силы немецкой груп
пы армий "А", взаимодействовавшие с 4-м воздушным флотом. При этом против
Северной группы фронта вела бои 1-я немецкая танковая армия под командованием
генерала Э. Макензена. В нее входили особый корпус "Ф"16, 40 и 3 танковые, а
также 52-й армейский корпуса. После вывода из армии 23-й танковой дивизии, а
затем и моторизованной дивизии СС "Викинг" в этой группировке оставались две 
танковые и 5 пехотных дивизий17.

Черноморской группе войск противостояла 17-я немецкая армия (командую
щий - генерал Р. Руофф), которая была наиболее сильной в группировке немецких
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войск на Северном Кавказе, хотя и уступала 1-й танковой армии в количестве
танков. Армия состояла из 49 горнострелкового, 44 и 5-го армейских корпусов и
румынского кавалерийского корпуса. Всего в армии насчитывалось 19 дивизий18.
В целом общее соотношение сил на ростовском направлении и на Северном
Кавказе складывалось в пользу советских войск (см. табл. 9).

Таблица 9. Соотношение сил и средств в полосе Южного и Закавказского фронтов
на 1 января 1943 г.19

Силы и средства Советские войска Войска противника Соотношение

Люди, тыс. человек 1 054,316 764 1,4:1
Орудия и минометы, шт. 11 341 5290 2,1:1
Танки, шт. 1278 700 1,8:1

Боевые самолеты, ед. 900* 530 1,7:1

* В том числе самолеты Черноморского флота.

Выгодное оперативное положение советских войск на юге, их общее превос
ходство над противником, а также возможность его отхода в Донбасс поставили
вопрос о безотлагательном развертывании крупных наступательных операций на
Северном Кавказе. Это понимали как в Ставке ВГК, так и на фронте. Но в
Москве и на местах к решению этой задачи подходили с различных позиций.

Командующий войсками Закавказского фронта, считая возможным разбить
противника собственными силами, продолжал придерживаться прежнего плана дей
ствий. Он намечал возобновить наступление на алагирском и моздокском направ
лениях, одновременно завершить подготовку и в середине января 1943 г. начать
Майкопско-Ходыженскую наступательную операцию, а затем на левом крыле
фронта провести еще одну - Новороссийскую операцию, в ходе которой овладеть
Новороссийском, разбить группировку немецко-румынских войск севернее города и,
захватив Таманский полуостров, отрезать ее от Крыма. Эти предложения 25
декабря были направлены в Ставку ВГК.

В Москве, однако, в этот момент разрабатывались более масштабные планы.
На южном крыле советско-германского фронта намечалось провести две крупные
стратегические операции: "Дон" на новочеркасском направлении частью сил Юго-
Западного и Сталинградского (Южного) фронтов и Северо-Кавказскую в низовьях
р. Дон и на Северном Кавказе основными силами Южного и всем составом войск
Закавказского фронтов во взаимодействии с Черноморским флотом. Замысел по
следней сводился к тому, чтобы действиями с северо-востока, востока и юго-запада
по сходящимся на Ростов и Тихорецк направлениям отрезать пути отхода севе
рокавказской группировки в Донбасс и на Таманский полуостров, прижать ее к Кав
казскому хребту, рассечь и уничтожить.

Южному фронту предстояло нанести главный удар на Ростов, а частью сил -
на Сальск, Тихорецк навстречу войскам Закавказского фронта, чтобы совместно
окружить и ликвидировать противника в междуречье Кубани и Маныча20; Закав
казскому фронту основными силами Черноморской группы войск - с юга на
Краснодар, Тихорецк и помешать врагу отвести войска и технику с Северного Кав
каза; в дальнейшем, наступая на Батайск, Ростов, во взаимодействии с войсками
левого крыла Южного фронта завершить окружение северо-кавказской группи
ровки и обеспечить ее разгром. Действиями Северной группы фронта в районе
Нальчика, Пятигорска, Армавира планировалось расчленить 1-ю немецкую
танковую армию, прижать ее основные силы к Главному Кавказскому хребту и
совместно с Черноморской группой ликвидировать их. Кроме того, на Черномор
скую группу возлагалась задача разгрома соединений 17-й немецкой армии в районе
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Новороссийска и овладения Таманским полуостровом21. Черноморский флот должен
был прикрыть приморский фланг фронта и высадить морской десант - три
стрелковые бригады в районе Новороссийска.

Всего к Северо-Кавказской стратегической операции привлекались 12 обще
войсковых и 3 воздушные армии (50 стрелковых дивизий и 42 стрелковые бригады,
9 кавалерийских дивизий, 2 танковых и 3 механизированных корпуса, 11 танковых
бригад, 5 укрепрайонов)22. Этими силами предполагалось разгромить 43 дивизии
противника, в том числе 8 танковых и 3 моторизованные23, из них 24-26 дивизий -
непосредственно на Северном Кавказе.

Анализ показывает, что план Ставки был достаточно решительным и обосно
ванным. В случае успешного его осуществления появлялась возможность глубоко
охватить основную группировку войск противника и добиться ее разгрома по
частям. Но реальные трудности недооценивались. Учитывая изменившуюся обста
новку, Ставка в конце декабря 1942 г. отклонила предложения И.В. Тюленева о
наступлении на майкопском направлении. Она приказала нанести удар на крас
нодарском направлении, овладеть Краснодаром и не допустить отхода на северо-
запад кавказской группировки врага. Для этого требовалось срочно перегруп
пировать сюда с правого крыла фронта 10-й гвардейский и 3-й стрелковые корпуса
и две стрелковые дивизии из Северной группы войск24. Одновременно ставилась
задача: вспомогательным ударом левого фланга Черноморской группы обойти
Новороссийск и в последующем овладеть Таманским полуостровом 25, а войскам
Северной группы сковать основные силы 1-й танковой армии противника, прижав
их к Кавказскому хребту. На подготовку операции отводились две недели26.

Выполнение этих задач было связано, однако, с крупной перегруппировкой
войск в немыслимо сжатые сроки. В соответствии с замыслом Ставки Закавказ
скому фронту в ранее представленное решение предстояло внести коренные
уточнения — в сложнейших условиях горно-лесистой местности перенести главный
удар на 60-80 км юго-западнее: из долины р. Пшеха (в 30-40 км к востоку от
туапсинского горного прохода) в долину р. Псекупс (в 30-40 км западнее этого же
прохода) и наступать уже не на Майкоп, Армавир, а на Краснодар, Тихорецк.
Изменялся и характер действий. По новому плану войска должны были преодолеть
западные отроги Главного Кавказского хребта, в том числе примыкавший к морю
Шапсугский горный массив, в самое неблагоприятное время года, когда на побе
режье удерживается плюсовая температура, а в горах стоит 15-20-градусный
мороз. Попытка Тюленева в разговоре со Сталиным отстоять свой прежний "май
копский" вариант завершилась безуспешно. Ему было приказано строго выполнять
указания Ставки27.

30 декабря 1942 г. командующий войсками Закавказского фронта представил в
Генштаб уточненное решение. В соответствии с ним в полосе Северной группы
войск главным направлением вновь становилось алагирское. Одновременно наме
чалось организовать наступление на Нальчик с ограниченными задачами. Для
развития успеха создавались две танковые группы во главе с генералом
Г.П. Лобановым и подполковником В.И. Филипповым28. В полосе Черноморской

' группы войск планировалось провести две операции: Краснодарскую и Новороссий
скую. В первой из них решающая роль отводилась 56-й армии, в командование ко
торой в первых числах января 1943 г. вступил А.А. Гречко. Этой армии предстояло
основные действия вести в направлении Краснодара и развивать успех на Тихорецк.
Одновременно намечались два вспомогательных удара для обеспечения флангов
армии. В полосах 46, 18 и 47-й армий предполагалось наступление по разобщенным
направлениям. В Новороссийской операции главный удар должны были наносить
две стрелковые и две мотострелковые бригады на станицу Крымская с одно
временной высадкой морского десанта для захвата Новороссийска с юго-запада.

В тот же день из Москвы был получен ответ. И.В. Тюленеву приказывалось
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переработать подготовленный план, не распылять силы Черноморской группы войск
по многим направлениям, а собрать их в одну ударную группу в районе юго-
западнее Краснодара для нанесения удара на Тихорецк. По пути к Тихорецку
"форсировать Кубань, взять Краснодар, а если это окажется невозможным -
блокировать его". Наступление было приказано начать не позднее 12 января
1943 г.29

Срок этот был явно нереальным. За 8-10 дней требовалось перегруппировать с
правого фланга на краснодарское направление в условиях бездорожья значи
тельные силы — пять стрелковых дивизий, шесть стрелковых и две танковые
бригады, а также другие части. Их переброска могла быть осуществлена лишь
комбинированным способом: до порта Поти - по железной дороге, затем морем до
гавани Джубга и, наконец, походным порядком30. Трудно было использовать также
и строившуюся железную дорогу Кутаиси-Сухуми-Туапсе, так как ее пропускная
способность не превышала двух пар поездов в сутки. Наряду с этим требовалось
произвести сложные перегруппировки и внутри самой Черноморской группы:
выдвинуть в полосу 56-й армии некоторые соединения 46-й и 58-й армий, создать
новую группировку войск на новороссийском направлении, а после сосредоточения
войск в новых районах вывести их на исходные рубежи через три гряды горных
хребтов, для чего нужно было отремонтировать и восстановить десятки километров
грунтовых дорог, построить железную и подвесную канатную дороги через
перевалы, усилить многочисленные мосты и т.п.

К выполнению этих работ привлекалось 18 саперных и 11 инженерных
батальонов, 24 саперные роты и большое количество других войск. Но уложиться в
плановые сроки дорожного строительства все-таки не удалось31. Из-за плохой
погоды не выдерживались и намеченные сроки перегруппировки соединений и
частей в новые районы. Еще сложнее обстояло дело с развертыванием тыла и
накоплением запасов материально-технических средств. В Северной группе войск к
началу января запасы боеприпасов в армиях составляли только 0,6-2,1 боекомп
лекта, в Черноморской группе войск даже к середине января их удалось довести
всего от 0,7 до 3,7 боекомплекта, что было в 2-3 раза меньше реальной
потребности.

Интенсивная подготовка войск Закавказского фронта к наступлению и особен
но угроза, нависшая над Ростовом, серьезно обеспокоили немецкое командование.
Тем не менее руководство германского рейха не допускало даже мысли об
оставлении Северного Кавказа. Гитлер оставался глух ко всем предостережениям
генштабистов вермахта. Основной довод был тот же, что и под Сталинградом:
"Столько затрачено сил, столько пролито немецкой крови - и все это на ветер?
Нет! Этого допустить нельзя!"

Гитлер понимал, что вернуться на Кавказ второй раз ему уже не удастся.
Кроме того, он опасался деморализующих последствий отступления. Поэтому перед
группой армий "А" ставилась одна задача - удержать занимаемые рубежи любой
ценой. Лишь 12 декабря, когда решался вопрос о выводе моторизованной дивизии
СС "Викинг" вслед за 23-й танковой дивизией на сталинградское направление,
командованию группы было разрешено отвести войска от Орджоникидзе на
р. Урух. Но на всем остальном фронте Гитлер потребовал драться до последней
возможности.

Между тем обстановка для противника все более ухудшалась. 20 декабря,
когда под Сталинградом советскими войсками был сорван деблокирующий удар
57-го танкового корпуса и обнажился фланг немецкой армейской группы "Холлидт",
Манштейн высказал начальнику генерального штаба сухопутных войск Цейтцлеру
свое опасение: русские после овладения переправами на Северском Донце будут
наступать на ростовском направлении с целью окружения группы армий "А" на
Кавказе, в результате чего может быть ликвидировано все южное крыло
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германской армии32. В связи с этим он настаивал на отводе групп армий "Дон" и
"А", но не получил поддержки. Через четыре дня Манштейн вновь напомнил об
этом начальнику генштаба. На этот раз генерал Цейтцлер уже не колебался.
Предварительно переговорив с командующим группой армий "А", он решил во что
бы то ни стало "вырвать" у фюрера разрешение на отступление. Вначале ему это
удалось, но Манштейн требовал при организиции отхода не только переподчинить
ему группу армий "А", но и гарантировать невмешательство Гитлера, который
согласиться на это не мог. В результате группа армий "А" сохранила свою
самостоятельность, а решение об отводе войск с Северного Кавказа так и не было
принято.

Колебания в гитлеровской ставке возникали и в дальнейшем. 27 и 28 декабря
Гитлер отдал два противоречивых приказа. Согласно первому - "О дальнейших
боевых действиях на южном фланге Восточного фронта", группе армий "А"
надлежало "отбить все атаки противника на теперешних позициях", а группе армий
"Дон" - удержать район под Котельниково в любом случае как исходный пункт для
начала освобождения 6-й армии.

Однако уже в ночь на 28 декабря, оставшись наедине с Гитлером, Цейтцлер,
описав сложившуюся на юге обстановку, заявил: если Вы "теперь же не отдадите
приказ об отступлении с Кавказа, то вскоре нам придется пережить второй
Сталинград"33. И Гитлер был вынужден пойти на уступки, разрешив командованию
группы армий "А" спланировать мероприятия по подготовке отхода, с тем, однако,
условием, что они не ослабят силу сопротивления34. Заручившись таким уклон
чивым решением, Цейтцлер тут же из приемной Гитлера по телефону отдал приказ
о немедленном отступлении. И спешил он не напрасно. Через полчаса Гитлер,
передумав, распорядился пока не отдавать никаких распоряжений. Однако Цейтц
лер на это сообщил, что приказ уже отдан, отступление началось и отменить его -
значит вызвать невероятную путаницу.

Данный случай характерен в нескольких отношениях. Прежде всего, он свиде
тельствует о серьезных разногласиях в немецком верховном командовании,
которые с усложнением обстановки и с каждым очередным поражением вермахта
все более усугублялись. Он свидетельствует также о растерянности самого Гит
лера, метавшегося в поисках выхода из создавшейся критической ситуации. Свое
решение он сформулировал так, что его можно было понимать по-разному, чем и
воспользовался Цейтцлер, истолковав его по-своему. Наконец, это показатель
того, как напуганы были руководители вермахта катастрофой под Сталинградом.

С провалом попытки Манштейна деблокировать 6-ю армию немецкому
верховному командованию уже не оставалось ничего иного, как решиться на
оставление Северного Кавказа. 28 декабря появился "Оперативный приказ № 2"35,
в котором Гитлер подчеркивал свое намерение удержать 6-ю армию в укрепленном
районе и создать условия для ее освобождения. Вместе с тем требовалось избегать
возникновения новых котлов, что могло произойти вследствие отхода союзных
войск, образования выступов фронта, обороняемых собственными слабыми частями,
или создания противником на отдельных участках большого превосходства в силах.
Исходя из этого, командованию группы армий "А" была поставлена задача: поэ
тапно отступать на промежуточные рубежи обороны по рекам Лаба, Кубань,
Егорлык, Маныч. В первую очередь предлагалось отвести главные силы 1-й
танковой армии, действовашие в районе Нальчик, Моздок, одновременно усилить
оборону черноморского побережья и горных районов. Группа армий "Дон" получила
задачу активно сдерживать наступление советских войск восточнее Ростова.

Отдавая такой приказ, немецкое верховное командование еще не теряло
надежды на то, что в последующем ему удастся возвратиться на Кавказ, во всяком
случае удержать его часть и, безусловно, Донбасс. С учетом этого предполагалось
соединить фланги 1-й и 4-й танковых армий, создать новый сплошной фронт
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обороны по рубежу Новая Калитва, Армавир, Майкоп и подготовить позицию
"Готенкопф" ("Голова гота") на Тамани. Отвод войск намечалось осуществить в не
сколько этапов с последовательным занятием четырех рубежей36. Надо сказать,
что этот план не вполне устраивал командование группы армий "А", которое
предпочитало сразу отвести все силы к Ростову и на рубеж р. Маныч. После
дующие события показали, что это вряд ли было возможным, также оказались
сорванными и расчеты Гитлера на удержание указанного выше оборонительного
рубежа.

К сожалению, советское военное руководство с запозданием установило истин
ные намерения противника. Как и раньше, подвела разведка. Она считала, что
группа армий "А" и в дальнейшем будет продолжать упорно держаться на Се
верном Кавказе на занимаемых позициях и сумела убедить в этом Генеральный
штаб. Поэтому оставался в силе прежний план, который уже не полностью
соответствовал изменившейся обстановке.

ПО ПЯТАМ ОТХОДЯЩЕГО ВРАГА

В ночь на 1 января 1943 г. 1-я немецкая танковая армия, прикрываясь
сильными арьергардами, начала отходить за р. Кума. Этот маневр, однако, не был
своевременно замечен, его не ждали и к преследованию не готовились. Даже после
того, как разведка выявила движение немецких колонн на запад, в штабах фронта,
Северной группы войск и армий продолжали считать, что это происходит лишь на
отдельных участках под натиском советских войск. Поэтому соединения 44-й, а
затем и 58-й армий наносили удары ограниченными силами. Только 3 января, когда
обнаружилось, что противника на занятых им ранее рубежах уже нет (к этому
времени были отведены не только главные силы, но и части прикрытия
1-й танковой армии), Северная группа войск с опозданием на двое суток перешла к
преследованию по всему фронту. Но оно велось тем же составом войск, который
занимал оборону (осуществить перегруппировку не удалось), и носило малоорга
низованный характер, без должной решительности как со стороны командования,
так и исполнителей. Вследствие этого противник повсеместно отрывался. На ряде
направлений командующие и штабы армий теряли управление подчиненными
соединениями и частями. Не предпринимались все меры и к ускорению подготовки
наступления Черноморской группы войск. Во многом это обусловливалось задерж
кой начала перегруппировки, недостаточным количеством дорог и плохим их
состоянием37.

Все это вызвало резко негативную реакцию со стороны Сталина. В директиве
Ставки ВГК от 4 января 1943 г. отмечалось: "...противник отходит с Северного
Кавказа, сжигая склады и взрывая дороги. Северная группа Масленникова прев
ращается в резервную группу, имеющую задачу легкого преследования. Нам не
выгодно выталкивать противника с Северного Кавказа. Нам выгоднее задержать
его с тем, чтобы ударом со стороны Черноморской группы осуществить его окру
жение. В силу этого центр тяжести операций Закавказского фронта перемещается
в район Черноморской группы, чего не понимают ни Масленников, ни Петров"38.
Далее в директиве требовалось ускоренным темпом перебросить в Черноморскую
группу 3-й стрелковый корпус из Северной группы войск. Наряду с этим коман
дующему войсками фронта надлежало немедленно выехать в район Черноморской
группы для организации наступления, которое намечалось на 11-12 января39.

На следующий день И.В. Тюленев был у И.Е. Петрова. После долгих об
суждений они разработали уточненный план дальнейших действий Черноморской
группы войск. В его основу закладывалось прежнее решение. Но теперь план
состоял из двух частей: операция на краснодарском направлении под условным
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наименованием "Горы" и операция на новороссийском направлении - "Море".
Операцию "Горы" планировалось провести в три этапа: на первом (14-18 января) -
разгромить противника северо-западнее Туапсе, овладеть Краснодаром и захватить
переправы через р. Кубань; на втором (19-30 января) - развивать наступление на
Тихорецк, Каневская; на третьем - захватить Батайск. Главный удар должна была
нанести 56-я армия совместно с частью сил 47-й армии, второй - силы 18-й армии
(командующий с 5 января 1943 г. - генерал А.И. Рыжов) из района северо-западнее
Туапсе в обход Краснодара с запада. С выходом на р. Кубань всем армиям
надлежало выделить подвижные танковые отряды для стремительного продви
жения на Тихорецк.

Операцию "Море" предусматривалось проводить в зависимости от развития со
бытий на краснодарском направлении: на первом ее этапе (до 15 января) - ос
новными силами 47-й армии прорвать оборону противника севернее Новороссийска
в районе станицы Абинской и захватить Крымскую. На втором (с 16 по
26 января) - главным силам армии предстояло наступать на северо-запад (на Ва-
рениковскую), отрезая 17-ю немецкую армию от Тамани, а часть ее сил, повернув
фронт на юго-восток, во взаимодействии с морским десантом, высаживавшимся в
районе Южной Озерейки, ударом с запада и юга должна была освободить город и
порт Новороссийск. На третьем этапе - до 1 февраля - предполагалось очистить от
противника весь Таманский полуостров.

Однако выполнение этих планов сильно затруднялось. Черноморская группа
оставалась на прежних рубежах и в чрезвычайной спешке продолжала перегруп
пировку войск. В то же время войска Северной группы продолжали преследование
врага, продвинувшись за 4 января на северо-запад на 15-20 км. Были освобождены
Малгобек, Моздок, Нальчик. К исходу 6 января общая глубина продвижения
составила 25-60 км. В связи с тем, что противник начал отводить свои части с
Главного Кавказского хребта, была предпринята попытка сорвать этот маневр, но
она не удалась, несмотря на то, что разведка его своевременно обнаружила.
Соединения 46-й армии, растянутые на широком фронте, не смогли создать
необходимые ударные группировки и вели преследование лишь отдельными разроз
ненными силами.

Стремясь придать действиям Северной группы войск более активный характер,
генерал И.И. Масленников со свойственной ему импульсивностью решил упредить
противника в выходе на рубеж р. Кума, а затем, введя в сражение 58-ю армию и
выведя во второй эшелон 9-ю армию, широким фронтом продвигаться на
Ставрополь, Армавир с темпом до 50-70 км в сутки40. Генеральный штаб подверг
это решение резкой критике. Тюленеву и Масленникову было указано на завы
шенные темпы наступления, нереальность поставленных задач и неверное исполь
зование кавалерийских корпусов41. Предлагалось основные силы подвижных войск
иметь на правом фланге, чтобы в зависимости от обстановки выходить на пути
отхода противника в районе станицы Невинномысская, а, возможно, и глубже. Од
новременно рекомендовалось не выводить 9-ю армию во второй эшелон; на левом
фланге держать минимальные силы, которые должны сковывать, а не выталкивать
противника из предгорий Главного Кавказского хребта42.

Благодаря вмешательству Ставки ВГК и Генерального штаба, а главное -
мерам, принимавшимся на местах, действия соединений и частей фронта постепенно
становились все более целеустремленными. Фронтальное наступление чаще соче
талось с нанесением охватывающих ударов. Ранее созданные танковые группы
были объединены с 4-м и 5-м гвардейскими кавалерийскими корпусами в конно
механизированную группу под командованием генерала Н.Я. Кириченко. Из нее
были выделены кавалерийские отряды для рейдов на Ставрополь и Армавир.
В общевойсковых армиях создавались подвижные мотогруппы для обхода арьергар
дов противника и выхода на пути отхода его главных сил.
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Наиболее успешно действовала 9-я армия, наступавшая вдоль железнодо
рожной магистрали Прохладный-Армавир. 5 января передовые отряды 276-й и
317-й стрелковых дивизий, а также 52-й танковой бригады этой армии ворвались в
Прохладный. Завязался упорный бой, длившийся несколько часов. В итоге город
был освобожден, захвачены пленные и трофеи43.

Соответственно начал меняться и тон немецких донесений. К примеру, в
журнале боевых действий штаба группы армий "А" 3 января отмечалось, что
отступление проходит планомерно, отход 3-го танкового и 52-го армейского кор
пусов осуществлен без особого напора противника. Но уже 7 января оптимизм стал
исчезать. В боевых документах этого же штаба подчеркивалось, что против 52-го
армейского корпуса начато мощное наступление, выставлены танки, моторизо
ванные и пехотные силы, которые далеко превосходят немецкие... А еще спустя
несколько часов в очередном донесении указывалось, что пехотные части 52-го
армейского корпуса окружены и получили приказ ночью прорваться из кольца.

Стало очевидным, что на ряде направлений преследование понемногу приобре
тало должную динамичность и организованность. В целом, однако, перелом насту
пал медленно. В управлении войсками по-прежнему допускались серьезные не
достатки. И.И. Масленников, казалось бы, стремился быть везде, жестко требовал
выполнения поставленных задач, грозил строгими карами, направлял в войска
разносные приказы, но этим только подавлял инициативу подчиненных. Решающую
роль должны были сыграть подвижные войска. Но руководству ими ни Тюленев, ни
Масленников не уделяли должного внимания. Более того, с кавалерийскими кор
пусами периодически нарушалась связь. Ввиду этого Ставка вынуждена была
направить на фронт очередную гневную телеграмму. В ней Тюленеву и Маслен
никову указывалось: "Третий день проходит, как вы не даете данных о судьбе
ваших танковых и кавалерийских групп. Вы оторвались от своих войск и потеряли
связь с ними. Не исключено, что при таком отсутствии порядка и связи в составе
Северной группы ваши подвижные части попадут в окружение у немцев. Такое
положение нетерпимо..."44

К исходу 8 января соединения 1-й немецкой танковой армии, отойдя на 80-
110 км, заняли оборонительный рубеж по р. Кума. Только спустя двое суток, к
10 января, к нему вышли главные силы 44, 9 и 58-й армий. Отдельным же их
передовым частям удалось прорваться в глубину. Так, 52-я танковая бригада,
обогнав отступавшие части врага на 40-50 км, вышла к Минеральным Водам. Ее
танковый батальон под командованием В.Я. Петрова захватил железнодорожную
станцию45. К исходу 11 января танкйсты во взаимодействии с 131-й бригадой
полностью освободили город от захватчиков, вынужденных начать поспешный
отход на очередной промежуточный рубеж.

В период до 15 января советские войска заняли Буденновск, Георгиевск, Пя
тигорск, Кисловодск, Ессентуки, Железноводск, но на втором промежуточном ру
беже по р. Калаус, Черкесск, Петровское вновь были остановлены. Напряженные
бои продолжались двое суток. Конно-механизированная группа обходным маневром
пыталась прорваться в тыл противника, но действовала крайне нерешительно, а
иногда даже отставала от пехоты. Поступавшие от командующего Северной
группой войск противоречивые приказы нередко вносили сумятицу в ее действия.
Так, 13 января конно-механизированной группе было приказано приостановить
наступление танковой группы под командованием Г.П. Лобанова в северо-западном
направлении и совместно с кавалерийскими дивизиями ударить на Курсавку, т.е. на
юго-запад. Но уже на следующий день поступил другой приказ - продолжать
наступление в прежнем направлении. В результате без всякой пользы были
потеряны целые сутки.

Пришлось снова вмешаться Ставке ВГК. Обеспокоенная задержкой наступ
ления на тихорецком направлении, она приказала повернуть основные силы 58, 9 и
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37-й армии к северу и нанести удар на Тихорецк, а конно-механизированную группу
использовать для энергичного преследования противника и перехвата путей его
отхода на север и северо-запад46. Вместе с тем И.В. Тюленеву указывалось: "Ваши
планы по Северной группе предвзято оценивают противника, не преследуют цели
окружения и уничтожения его южной группировки, а построены на оборонческий
лад и направлены на выталкивание противника из предгорий Кавказа, а не на
пленение или истребление его..."47.

Упреки эти были справедливы. Вместе с тем Ставка по существу игнорировала
фактическое состояние подвижных войск. К этому времени в большинстве кава
лерийских дивизий насчитывалось всего 2-2,5 тыс. человек и по 6-7 орудий. Кони
были истощены и не выдерживали даже 20-25-километровых переходов48. Ко всему
этому коннице приходилось наступать при слабой авиационной поддержке и плохом
прикрытии с воздуха, в связи с чем она несла большие потери.

Но и противник испытывал большие трудности. В ходе отступления его войска
постепенно теряли боеспособность. Инженерные части не справлялись с восста
новлением дорог и мостов. А главное, с каждым днем усиливалась угроза перехвата
Красной Армией "ростовской горловины". Так, если к 1 января 1-я танковая армия
находилась в 500-550 км, а советские войска в 200-240 км от Ростова, то в
середине января Южному фронту до Ростова оставалось всего 50 км, тогда как
1-й танковой армии предстояло еще пройти до 300 км. В таких условиях
командование группы армий "А" вначале приказало ей ускорить отход своих
частей, но через несколько дней в связи с угрозой выхода советских войск на тылы
17-й армии последовало распоряжение замедлить темпы отступления, удерживать
промежуточные рубежи как можно дольше, создавать узлы сопротивления,
для обороны которых использовать боеспособные подразделения, части и сое
динения.

Положение командующего 1-й немецкой танковой армией в тот момент было
незавидным. Он находился под двойным прессом. Сверху, из ставки Гитлера, из
генерального штаба сухопутных войск и от командования группы армий "А" один за
другим шли приказы: драться до тех пор, пока не будет перешита железно
дорожная ветка Сальск-Ипатово, вывезены запасы боеприпасов из Дивное и Крас
нодара, отведено тяжелое оружие с горных перевалов и эвакуированы мно
гочисленные раненые, скопившиеся в госпиталях. А снизу все командиры корпусов
в один голос настойчиво требовали разрешить им оставить занимаемые позиции
немедленно, так как, по их мнению, позднее сделать это будет невозможно.

В конце концов 16 января противник оказался вынужденным начать отход на
третий оборонительный рубеж, который ранее был определен, как конечный.
Понимая, что 17-я армия не сможет удержать позиций в Шапсугском горном
массиве, Гитлер решил организовать сплошную оборону за водными преградами: по
р. Кубань до Армавира, до ее поворота на запад, затем по рекам Егорлык, Маныч
и Дон до устья р. Северский Донец. Этот рубеж был выгоден и с оперативной, и со
стратегической точек зрения, так как оставлял призрачную надежду на орга
низацию в будущем нового похода за кавказской нефтью и позволял представить
немецкое отступление как преднамеренный маневр с перспективой последующего
контрнаступления.

Преследуя врага, возобновившего отход, соединения Северной группы войск
усилили натиск. 17 января 37-я армия овладела Черкесском. В тот же день
9-я армия заняла железнодорожную станцию Курсавка, а 20 января освободила
важный железнодорожный узел Невинномысск. К этому времени 44-я армия вышла
на подступы к Ставрополю. В середине дня передовой отряд 347-й стрелковой
дивизии (командир - полковник Н.И. Селиверстов) во главе с офицером
И.Г. Булкиным ворвался в центр города и завязал упорные бои с его гарнизоном.
Вскоре подошли основные силы армии, и 21 января Ставрополь был, освобожден.
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Большую помощь советским войскам при этом оказали партизаны и присоеди
нившиеся к ним рабочие местных предприятий49.

Развернувшиеся после 20 января на всех направлениях бои отличались
большим упорством. Солдаты и офицеры с невиданным мужеством сражались с
врагом. Ярким примером боевой отваги стал подвиг разведчика И.В. Тимченко из
2-й гвардейской стрелковой дивизии, удостоенного звания Героя Советского Союза.
В бою за станицу Ивановскую (юго-западнее Невинномысска) во главе небольшой
группы солдат он прорвался в станицу и в течение нескольких часов вел неравный
бой с окружившим их противником. Отразив все атаки, остатки группы соединились
с наступавшими частями.

В последующие дни наиболее важные события произошли на правом крыле
фронта. Конно-механизированная группа, совершив по бездорожью 200-километ
ровый бросок, 23 января вышла в район 20 км южнее Сальска, где установила
связь с частями 28-й армии Южного фронта, наступавшими на Ростов и Батайск.
Продолжая преследование противника в направлении на Егорлыкскую, она на
следующий день прорвалась к Богородицкому, выполнив поставленную задачу на
два дня раньше установленного срока. Это сразу же сказалось на обстановке во
всей полосе наступления Северной группы войск. 24 января 44-я армия овладела
Привольным; 58-я армия, тесня корпус особого назначения "Ф", вышла на рубеж
Ладовская Балка, Кармалиновская, а 9-я и 37-я армии завязали бои за г. Армавир,
превращенный противником в крупный узел сопротивления на третьем оборо
нительном рубеже. Враг рассчитывал удерживать его в течение длительного вре
мени. Для обороны Армавира командир 52-го немецкого армейского корпуса стал
спешно выдвигать части со смежных участков. Но было поздно. Армавир вскоре
был охвачен советскими войсками с трех сторон и днем 24 января освобожден.

Таким образом, Северная группа войск, преследуя врага, за 22 суток продви
нулась на 400-450 км и на всем фронте вышла к третьему оборонительному рубежу
противника, а на ряде участков преодолела его. Конечно, это был успех, но перед
группой стояла более сложная задача — не просто вытеснить фашистов, а окружить
их. К сожалению, выполнить ее не удалось, причем не только из-за того, что
соединения и объединения наносили преимущественно фронтальные, лобовые
удары, а их продвижение носило линейный характер, но и ввиду ухудшившегося
состояния войск. К этому времени многие соединения понесли значительные по
тери, а главное, стали испытывать острый недостаток в боеприпасах и горючем. В
армиях оставалось всего по 0,3-0,7 боевого комплекта снарядов, около 1,5 заправки
бензина и 2-5 заправок дизельного топлива.

Между тем наступил момент, когда решался главный вопрос: удастся ли во
обще окружить противника на Северном Кавказе. И если нет, то как воспре
пятствовать возможному отходу группы армий "А" в Донбасс, на Тамань и в Крым.
В ставке Гитлера в это время уже отбросили мысль об организации нового
наступления на Кавказ. Проблематичным становилось даже удержание оставше
гося района, тем более, что 1-я танковая армия не смогла занять намеченные
рубежи по р. Егорлык. А это означало, что вопреки расчетам удержаться в
западной части Северного Кавказа, по крайней мере, до весны не удастся.

После долгих споров Гитлер 22 января принял решение вывести через Ростов
по возможности больше сил, а оставшиеся использовать для обороны позиции
"Готенкопф". В зависимости от обстановки намечались три таких позиции: "Боль
шой Готенкопф" - восточнее Краснодара и Тимашевской; "Средний Готенкопф" -
по рубежу от Новороссийска на Крымскую и Славянскую; "Малый Готенкопф" - от
Анапы до Темрюка. В дальнейшем, однако, обстановка сложилась так, что ни одна
из этих позиций удержана не была и на Ростов пришлось отводить лишь часть сил
1-й танковой армии, оборонявшихся севернее р. Кубань (3-й и 40-й танковые
корпуса с пятью дивизиями и частями корпусного подчинения)50. Все остальные

120

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

войска, оказавшиеся южнее р. Кубань, в том числе четыре дивизии из 1-й танковой
армии и вся 17-я армия, вынуждены были отходить на Таманский полуостров. В
итоге группировка была раздроблена. Состав же 17-й немецкой армии, отошедшей
на р. Кубань, возрос до 21-22 дивизий51.

Советское командование с опозданием установило эти изменения. Поэтому
директива Ставки ВТК от 24 января требовала не допустить отхода немецко-
румынских войск с Северного Кавказа. Следует иметь в виду, указывалось в ней,
что Закавказский фронт вместе с Южным должны окружить 24 дивизии про
тивника, затем пленить или истребить их, также как Донской фронт истребляет
окруженные им 22 вражеские дивизии в районе Сталинграда52.

В сложившейся обстановке это требование, несомненно, было уже нереальным,
невыполнимым и носило, по существу, формально-декларативный характер. Види
мо, это сознавал и сам Сталин. Войска Закавказского фронта не могли воспре
пятствовать начавшемуся в ночь на 25 января отходу частей 1-й немецкой
танковой армии через Ростов в Донбасс, 17-й армии - на позиции "Большой и
Средний Готенкопф". Правда, еще оставалась надежда на окружение хотя бы
17-й немецкой армии. Однако и эта задача становилась все более неосуществимой
после того, как противник сомкнул фланги групп армий "Дон" и "А", а на юге,
используя отошедшие части 1-й немецкой танковой армии, укрепил свое правое
крыло.

Учитывая это, Ставка ВГК решила срочно перегруппировать войска, поставив
им новые задачи. Согласно ее директиве от 24 января 1943 г., Северная группа
войск выводилась из Закавказского фронта и преобразовывалась в Северо-Кав
казский фронт53. В него включались 9, 37, 44, 58-я армии, Кубанский и Донской
гвардейские кавалерийские корпуса и все соединения, части и учреждения, вхо
дящие в Северную группу войск Закавказского фронта. Командующим назначался
И.И. Масленников54. Фронту предстояло продолжать наступление по трем расхо
дящимся направлениям: преследовать отходившую к Ростову 1-ю танковую ар
мию, наступать из района севернее Армавира к Азовскому морю на Ейск, а ос
тальные силы повернуть на Тимашевскую и Краснодар - навстречу удару
Черноморской группы войск. В составе Закавказского фронта была оставлена
Черноморская группа войск (46, 18, 56,47-я армии), а также 13-й и 16-й стрелковые
корпуса, 5-я воздушная армия. Ему предстояло разгромить краснодарскую и
новороссийскую группировки врага во взаимодействии с Северо-Кавказским
фронтом и Черноморским флотом.

Так в общих чертах развивались военные действия с 1 по 24 января 1943 г. на
первом этапе Северо-Кавказской стратегической наступательной операции в
центральной части Северного Кавказа. Совершенно иной характер они приняли на
флангах - в полосах наступления Южного фронта и Черноморской группы войск
Закавказского фронта. Здесь противник не отступал, а дрался с невиданным
ожесточением, цеплялся за каждый населенный пункт, за каждую позицию, каждую
высоту. Повсеместно шли напряженные сражения и бои.

На северном (ростовском) направлении войска Южного фронта в начале января
1943 г. продолжали наступление. Правофланговая группировка фронта (5-я ударная
и 2-я гвардейская армии) совместно с действовавшими в ее составе 3 гвардейским
танковым, 2 и 5-м гвардейскими механизированными корпусами отбросила
противника с занимаемых рубежей и, продвинувшись на 8(М00 км, к 7 января
вышла к р. Кагальник, а в районе станиц Кочетовской и Богаевской форсировала
Дон. Оборонявшаяся здесь оперативная группа "Холлидт" в составе боевой группы
"Митта", четырех пехотных и трех танковых дивизий, а также ряда спешно
созданных отрядов отходила за р. Северский Донец и вместе с тем готовилась к
срыву удара советских войск на Ростов55.

На тихорецком направлении левофланговая группировка Южного фронта - 51-я
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и 28-я армии продвигалась медленно. Она была значительно слабее армий, насту
павших на Ростов. Особенно это касается 51-й армии, понесшей тяжелые потери в
ходе Котельниковской операции. Действовавшие в ее составе 3-й и 4-й гвардейские
механизированные корпуса имели всего по нескольку десятков танков. Даже после
переброски на это направление с севера 5-го гвардейского механизированного
корпуса ударные возможности армии оставались невысокими. Тем не менее ей
удалось выйти к Зимовникам - важному узлу сопротивления противника и завязать
за него бой. 28-я же армия развертывала свои основные силы для наступления в
район р. Маныч.

Противостоявшая на этом направлении советским войскам 4-я немецкая тан
ковая армия прилагала все усилия, чтобы прикрыть Ростов с юго-востока, удер
жать Зимовники и не допустить форсирования советскими частями р. Маныч.
В это время в составе армии действовал лишь один 57-й танковый корпус, имевший
две основательно потрепанные танковые дивизии (17-ю и 23-ю). Кроме того, в
армию входила одна, практически небоеспособная, авиаполевая и 16-я моторизован
ная дивизии, но последняя находилась еще в районе Элисты. Штаб группы армий 
"Дон" предлагал усилить формирования под командованием Гота за счет передачи
ему из северокавказской группировки 3-го танкового корпуса. Но эта просьба
главным командованием сухопутных войск (ОКХ) первоначально была отклонена.
Планировалось усилить 4-ю танковую армию 7-й немецкой танковой дивизией. Но
Гитлер приказал держать ее севернее Ростова для прикрытия переправ через Дон и
Северский Донец. Не согласился он и с предложением Манштейна о передаче Готу
хотя бы одной дивизии из 17-й армии, так как опасался, что это ослабит оборону
под Новороссийском и оставшиеся там румынские соединения не выдержат натиска
противника56.

В таких условиях командующему группой армий "Дон" не оставалось ничего
иного, как укрепить ростовское направление за счет собственных сил. Для этого
11-я танковая дивизия была выведена им из района излучины Дона и переброшена
к югу. Но советские войска к тому времени на двух участках уже форсировали Дон
и создали угрозу тылу группы "Митта”. Для ликвидации возникшей опасности
немецкое командование вынуждено было вновь срочно возвратить эту дивизию на
р. Кагальник. Лишь в начале января в полосе 4-й танковой армии в районе Зи
мовников развернулась моторизованная дивизия СС "Викинг", что позволило Готу
при активной поддержке авиации в течение семи суток удерживать Зимовники.

С 7 по 20 января армии правого крыла Южного фронта продолжали прод
вигаться к Ростову. Наступление проходило в сложных условиях при общем пре
восходстве противника в воздухе и значительном отрыве войск от своих тыловых
баз. Тем не менее 5-й ударной армии удалось форсировать р. Кагальник, а к
18 января выйти на р. Северский Донец от Белой Калитвы до Усть-Донецкий57. Од
нако успевшие подойти к этому рубежу три танковые дивизии противника нанесли
внезапный удар по вырвавшимся вперед соединениям армии. С большим трудом им
удалось отойти к главным силам. В дальнейшем бои на р. Северский Донец приняли
затяжной характер.

Более успешно действовала 2-я гвардейская армия. Блокировав немцев в
районе Цимлянской, к 14 января она смелым маневром овладела станицей Маныч-
ской, а затем форсировала р. Маныч и захватила плацдарм на противоположном
берегу. Ее подвижные части устремились к Ростову. Однако дальнейшему их
продвижению помешало отсутствие горючего. Попытки доставить топливо по воз
духу не удались. Чтобы развить достигнутый успех, во 2-й гвардейской армии по 
указанию Ставки ВГК была создана сильная механизированная группа под
командованием генерала П.А. Ротмистрова (танковый, два механизированных кор
пуса и стрелковая дивизия). 19 января она начала наступление на Батайск. Вначале
все шло успешно. Ее основные силы переправились через р. Маныч, а передовой
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отряд 3-го гвардейского танкового корпуса (19-я танковая бригада, возглавляемая
полковником А.В. Егоровым), совершив 75-километровый рейд, вышел к окраине
Батайска и разгромил находившийся там аэродром58. Для удержания Батайска
противник был вынужден задействовать все имевшиеся у него в этом районе
резервы, в том числе 7-ю и 11-ю танковые дивизии.

Вспоминая о том, как принималось это решение, Манштейн впоследствии пи
сал: «...перед командованием группы армий встал вопрос, за ликвидацию какой из
двух угроз следовало взяться в первую очередь. В полосе группы "Холлидт" две 
танковые дивизии (7тд и 11тд) стояли наготове для переброски на западный фланг,
на среднее течение Донца. Но как бы ни была велика опасность, угрожавшая нам в
недалеком будущем, командование группы армий считало все же первоочередной
задачей ликвидацию угрозы под Ростовом. Нужно было сделать все, чтобы
обеспечить отход через Ростов не только 4-й танковой армии, но также, по крайней
мере, и всей 1-й танковой армии... Поэтому командование группы армий приняло
решение использовать сначала 7 и 11 тд для нанесения контрудара по противнику,
наступавшему через Нижний Маныч на Ростов...»59.

Генерал Ротмистров, опасаясь разгрома передового отряда, отвел его к устью
р. Маныч. Но командующий войсками фронта А.И. Еременко не согласился с этим
и приказал немедленно вернуть 19-ю танковую бригаду на оставленные позиции.
Выполнить этот приказ, однако, не удалось. Трое суток механизированная группа
пыталась снова пробиться к Батайску, но лишь несла напрасные потери. К 23 ян
варя в трех корпусах осталось всего 29 танков. Наступление пришлось приоста
новить60.

Еще сложнее развивались события на тихорецком направлении. 51-я армия ни
как не могла преодолеть упорное сопротивление врага в Зимовниках. Оценив
важность этого района, он спешно усилил действовавшие здесь части 100 танками,
ранее предназначавшимися для доукомплектования 13-й танковой дивизии,
разгромленной под Орджоникидзе. Используя это, Гот создал мощный оборонитель
ный узел, бои за который могли затянуться надолго. Только своевременная пе
реброска в 51-ю армию 5-го гвардейского механизированного корпуса под ко
мандованием генерала С.И. Богданова позволила преодолеть возникший кризис61.
6 января этот корпус вместе с 3-м и 4-м гвардейскими механизированными корпу
сами (командиры генерал В.Т. Вольский и полковник Т.Н. Танасчишин), которые по
указанию Ставки ВГК составляли механизированную группу 51-й армии, не
ввязываясь во фронтальные бои, обошли Зимовники и, не встречая серьезного
сопротивления, двинулись к р. Маныч. В такой обстановке удержание Зимовников
потеряло смысл, и 8 января немецкие войска оставили город. К сожалению, развить
достигнутый успех тогда не удалось. Противник вскоре сумел связать боем под
вижные соединения и задержать продвижение стрелковых дивизий 51-й армии.
Только 16 января они вышли на р. Маныч, на которой за сутки до этого заняли
оборону войска под командованием Гота. Все попытки советских войск форси
ровать реку успеха не имели.

Таким образом, к середине января 1943 г. немцам удалось образовать по Дону и
Манычу устойчивый оборонительный фронт, прикрывавший путь на Ростов. Но
войска левого крыла Южного фронта смогли прорвать оборону юго-восточнее
Пролетарская, форсировать в этом месте р. Маныч. 17 января они овладели
Дивное, а затем 22 января и Сальском, сомкнув на следующий день свой фланг с
флангом Северной группы войск Закавказского фронта62.

На южном участке северокавказской дуги в полосе Черноморской группы войск
Закавказского фронта в первой половине января продолжалась подготовка
операции "Горы" и "Море". Завершалась переброска войск на краснодарское и
новороссийское направления, ускоренно строились дороги, подвозились запасы мате
риальных средств. Ставка ВГК настойчиво требовала быстрейшего начала опе-
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рации. Однако войска все еще не были готовы к действиям. Значительная часть
3-го и 10-го гвардейского стрелковых корпусов из Северной группы войск еще нахо
дилась в движении. Из четырех стрелковых дивизий и шести стрелковых бригад,
предназначавшихся для наступления, к 15 января сосредоточились лишь одна
дивизия и пять бригад. На Шабановском и Хребтовом перевалах (юго-западнее
Горячего Ключа) застряли два армейских и два корпусных артполка, гаубичные
дивизионы и батареи артполков дивизий и стрелковых бригад, а также вся
артиллерия 32-й гвардейской стрелковой дивизии и 489-й истребительно-противо
танковый артполк. В целом в 56-й армии к началу прорыва не смогли выйти на
огневые позиции две трети артиллерии. Не была завершена перегруппировка войск
и в полосе 47-й армии63.

И тем не менее в связи со сложившейся на Северном Кавказе общей обста
новкой армии правого фланга Черноморской группы 11 января 1943 г., не ожидая
полной готовности войск, на вспомогательном направлении перешли в наступление.
Первой в атаку пошла 46-я армия. Она нанесла удар вдоль долины р. Пшеха на
Нефтегорск и частью сил на Майкоп. На следующий день северо-восточнее
Новороссийска перешла в наступление на Крымскую 47-я армия, а на туапсинском
направлении - 18-я, в командование которой в первых числах января вступил
генерал А.И. Рыжов. Но их действия не принесли решающего успеха. Продвиже
ние войск крайне осложнялось погодными условиями. Три дня шли непрерывные
дожди с мокрым снегом. Дороги стали непроходимыми. Горные речушки преврати
лись в бурлящие потоки мутной воды. Все это изматывало войска. Артиллерия
отстала. Авиация не могла действовать. В результате после незначительного вкли
нения в оборону врага на третий-четвертый день наступление пришлось прек
ратить.

В 9 часов утра 16 января вступила в сражение главная ударная группировка
Черноморской группы. После мощной артиллерийской подготовки в наступление в
общем направлении на Краснодар перешла 56-я армия. Ее действия с воздуха
поддерживала 5-я воздушная армия. Уже в первый день соединения армии продви
нулись в центре на 12, а на флангах - на 5-6 км. И в последующие дни, несмотря
на дожди, недостаток боеприпасов и все возраставшее сопротивление противника,
армия продолжала узким клином настойчиво пробиваться вперед.

Частям приходилось действовать в очень трудных условиях: преодолевать гор
ные ущелья и кручи, проникать в тыл врага по труднопроходимым тропам, по
следовательно захватывать горные вершины и перевалы, нередко перетаскивая на
руках орудия и боеприпасы. Вследствие этого темпы наступления нигде не до
стигали расчетных. По плану операции, например, первый ее этап - прорыв обо
роны и выход из предгорий на равнину - должен был завершиться в течение суток.
На деле он продолжался неделю.

С выходом из предгорий, когда пришлось освобождать сильно укрепленные
населенные пункты, наступление еще более замедлилось. Многочисленные попытки
пробиться к р. Кубань и форсировать ее оканчивались безуспешно. Всего за семь
дней, к 23 января, 56-я армия продвинулась до 20 км и вышла на подступы к Крас
нодару. Но из-за разлива р. Кубань и больших потерь операцию пришлось приос
тановить.

Одна из причин неполного выполнения задач заключалась в незавершенности
перегруппировки войск. Крайне негативно на действия армии повлияла также не
возможность использования авиации (в январе было всего 5 летных дней). Но
главная причина неудач состояла в слабости управления войсками и неготовности
соединений и частей к ведению наступления в горах. Этому искусству еще пред
стояло учиться.

Как уже отмечалось, 24 января перед войсками, действовавшими на Северном
Кавказе, Ставка ВГК поставила новые задачи. Имея основную группировку на
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правом крыле, вновь созданный Северо-Кавказский фронт силами 44-й и 58-й
армий, а также конно-механизированной группы должен был развивать удар на
северо-запад, нанести поражение отступавшим частям 1-й танковой армии и во
взаимодействии с левым крылом Южного фронта овладеть Батайском, Ростовом и
Азовом; в дальнейшем - выйти на северный берег Таганрогского залива. Войскам
левого крыла фронта (9-я и 37-я армии) надлежало наступать одной армией на
Тимашевскую, а другой - на Краснодар и совместно с войсками Закавказского
фронта разгромить 17-ю немецкую армию64.

Серьезная задача была поставлена перед Закавказским фронтом: "Выдвинуть
ся в район Краснодара, прочно оседлать р. Кубань, распространиться по ее бере
гам, а главные силы направить на захват Новороссийска и Таманского полуострова
с тем, чтобы закрыть выход противнику на Таманский полуостров, так же как
Южный фронт закрывает выход противнику у Батайска и Азова"65.

Тем самым начинался следующий этап Северо-Кавказской стратегической
наступательной операции, в ходе которого напряженные сражения развернулись на
фронте от устья Дона до Черного моря. На этом этапе войска Южного фронта
вели тяжелые бои у рек Кагальник, Северский Донец и Маныч. Неоднократные по
пытки прорвать оборону развернувшихся юго-восточнее Ростова и на р. Маныч
57-го и 3-го танковых корпусов 4-й немецкой танковой армии не давали
результатов. Особенно сложная обстановка складывалась на манычском рубеже.
Под прикрытием 4-й танковой армии66 через Ростов на север спешно уходили части
1-й танковой армии, шли эшелоны с техникой, награбленным имуществом. Одно
временно из оставляемых районов враг угонял население, взрывал промышленные
предприятия, мосты и другие инженерные сооружения.

Лишь в последних числах января 5-я ударная и 2-я гвардейская армии прор
вались к устью Дона и вновь вышли на подступы к Ростову с востока. В это же
время 51-я и 28-я армии, тесня противника с занимаемых им рубежей, продвигались
на Батайск и Ростов с юго-востока. Большую помощь наступающим войскам
оказывали партизаны, усилившие диверсии на железных и автомобильных дорогах.
В частности, ими был подорван железнодорожный мост на перегоне Батайск-
Ростов, что не позволило вывести с Северного Кавказа значительную часть под
вижного состава.

Более успешно в этот период действовали войска Северо-Кавказского фронта,
использовавшие образовавшийся разрыв между 1-й танковой и 17-й немецкими
армиями. В соответствии с полученной 24 января задачей И.И. Масленников решил
главными силами 44-й армии и конно-механизированной группы нанести удар на
Батайск, а частью сил - на Азов; 58-й и 9-й армиями захватить Тихорецк и, разви
вая успех, выйти к Таганрогскому заливу; 37-й армией наступать на Краснодар
навстречу Черноморской группе войск. Тем самым имелось в виду рассечь
немецкую группу армий "А", закрыть пути отхода ее главным силам на север и
окружить 17-ю немецкую армию на Кубани.

План этот в основном был выполнен. Конно-механизированная группа и 44-я
армия, стремительно продвигаясь вслед за отступавшим противником, 28 января
овладели Екатериновской, а затем, развернувшись на северо-запад, блокировали
Азов и вышли на ближние подступы к Батайску. Здесь 5 февраля они были пе
реданы в состав Южного фронта. 58-я армия 30 января, практически без боя,
освободила Тихорецк и, продолжая стремительное наступление на северо-запад,
5 февраля захватила Ейск. Продвинувшись за 10 дней на 160 км, армия на широком
фронте вышла к Азовскому морю. 9-я армия 28 января овладела г. Кропоткин и
совместно с 37-й армией охватила 17-ю немецкую армию с севера. С юга и юго-вос
тока эту армию продолжали теснить возобновившие наступление войска Черномор
ской группы Закавказского фронта. Соединения 46-й армии, преследуя противника,
начавшего отход, 26 января освободили Нефтегорск, а затем 29 января с помощью
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партизан овладели Майкопом и, продвинувшись на 80-100 км, 2 февраля подошли к
р. Кубань северо-восточнее Краснодара. На одном участке им удалось форсировать
реку и захватить небольшой плацдарм, но большего добиться они не смогли. 18-я
армия, сбив арьергарды противника, 25 января заняла Хадыженский, перерезала
железную дорогу Армавир-Туапсе, а затем, продвинувшись в общей сложности на
50-70 км, вышла в район восточнее Краснодара, но на р. Кубань была остановлена.
56-я армия, встретив упорное сопротивление, практически осталась на прежнем
рубеже. Только ее 10-й гвардейский стрелковый корпус под командованием
генерала В.В. Глаголева имел некоторое продвижение, но затем он тоже был
остановлен в 10-12 км южнее Краснодара.

2-5 февраля была предпринята еще одна попытка овладеть Краснодаром на
этот раз с северо-востока силами 46-й и 18-й армий с одновременным фронтальным
наступлением 47-й армии и фланговым ударом 56-й армии в общем направлении на
Крымскую. Однако и эта попытка успеха не принесла. Таким образом, операцию
"Горы" завершить не удалось. Не была выполнена даже ближайшая задача, хотя
продвижение 46-й и 18-й армий на 8-10 км создало условия для освобождения
Краснодара.

17-я немецкая армия в это время оставалась еще вполне боеспособной. Она
имела реальную возможность организованно эвакуировать свои силы через Кер
ченский пролив в Крым, но получила приказ жестко обороняться на заранее под
готовленных рубежах. Первым таким рубежом была определена позиция "Большой
Готенкопф", оборудованная от Азовского моря по рекам Бейсуг и Бейсужек, затем
от Усть-Лабинской по р. Кубань и далее до Новороссийска. Этот рубеж преду
сматривалось удерживать до полного вывоза запасов материальных средств из
Краснодара, являвшегося основной базой снабжения группы армий "А". Затем
намечалось отойти на "Средний Готенкопф". Несмотря на усилившийся натиск
советских войск, армейские корпуса 17-й армии, оборонявшиеся на ее левом фланге
и в центре, отходили на рубеж "Большой Готенкопф" в основном планомерно. В то
же время на правом фланге армии противнику приходилось прилагать огромные
усилия, чтобы удержаться на занимаемых рубежах, не допустить форсирования
р. Кубань и не выпустить основные силы Черноморской группы из предгорий
Главного Кавказского хребта. К 2 февраля немецкие части на всех участках заняли
новые, хорошо защищенные естественными преградами позиции, упиравшиеся
своими флангами в Азовское и Черное моря. Таким образом, был подготовлен
прочный оборонительный рубеж от Бриньковской до Новороссийска. Северо-Кав
казский и Закавказский фронты не смогли воспрепятствовать соединениям 17-й
немецкой армии занять этот рубеж.

Не увенчалась успехом и давно готовившаяся на новороссийском направлении
операция "Море". Выполнявшая главную задачу 47-я армия, в командование
которой с 25 января вступил К.Н. Леселидзе, 26 января перешла в наступление на
станицу Абинская и далее на Крымскую, имея целью отрезать пути отхода
противника из Краснодара и выйти в тыл его новороссийской группировки. Пять
дней соединения армии пытались прорвать вражескую оборону, но смогли продви
нуться всего лишь на несколько сот метров и прекратили атаки.

Убедившись в невозможности прорваться к Крымской с востока, командующий
войсками фронта принял решение нанести удар непосредственно на Новороссийск
через окружавшие город горы при содействии морского десанта, высадку которого
предполагалось начать при выходе ударной группировки на перевалы Маркотх и
Неберджаевский. В 13 часов 1 февраля 47-я армия после пятичасовой артиллерий
ской подготовки возобновила наступление из района Грушовый северо-восточнее
Новороссийска, но и на этот раз оно не дало ожидаемого результата. Удалось
овладеть только двумя первыми траншеями. Высадку морского десанта пришлось
осуществлять по уточненному плану.
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Военный совет Закавказского фронта усматривал причины неудачи в срыве
сроков создания ударных группировок войск, плохой организации материально-
технического обеспечения и неудовлетворительной работе автодорожной службы.
Ссылались также на неблагоприятные метеоусловия (дожди, туманы), нехватку
боеприпасов67. Но истинные причины были глубже. Они заключались прежде всего
в неудовлетворительном руководстве войсками.

В создавшейся обстановке Ставка ВГК с целью объединения усилий войск на
кубанском плацдарме и в районе Ростова 4 февраля переподчинила Черноморскую
группу войск Северо-Кавказскому фронту, а на следующий день передала 44-ю ар
мию и конно-механизированную группу в состав Южного фронта. Таким образом,
были созданы две сильные группировки со строго определенными задачами. За
кавказский фронт выключался из борьбы за Северный Кавказ, получив задачу на
прикрытие Черноморского побережья и границы с Турцией.

На этом Северо-Кавказская стратегическая операция закончилась. В ходе ее
за 35 суток советские войска, преследуя противника, продвинулись на 300-600 км,
вышли на подступы к Ростову, северо-восточнее Краснодара и на рубеж р. Кубань.
Были освобождены Ставропольский край, Чечено-Ингушская, Северо-Осетинская и
Кабардино-Балкарская АССР, большая часть Ростовской области и Краснодарского
края. И хотя поставленная цель - окружить и разгромить немецкие группировки на
Северном Кавказе - в полном объеме достигнута не была, планы врага на
удержание части Северного Кавказа оказались сорванными.

Тяжелое поражение понесли 17 полевая, 4 и 1-я танковые немецкие армии.
Первая из них оказалась изолирована на Таманском полуострове, а последняя,
вопреки усилиям командования вермахта, была рассечена на две части, одна из
которых отброшена в низовья р. Кубань, а другая - за р. Дон. Тем самым серьезно
нарушались планы немецкого командования, по расчетам которого, согласно
утверждениям Цейтцлера, вначале имелось в виду не только спасти 700-тысячную
армию, сражавшуюся на Северном Кавказе, но и усилить группу армий "Дон" всем
составом 1-й танковой армии. Фактически же удалось выполнить только первую
часть этой задачи и то не полностью. Вторая задача не была решена вообще. «Из
25 дивизий группы армий "А", - пишет Цейтцлер, - группа армий "Дон" получила
по окончании отступления только три дивизии»68.

Этот успех, однако, был достигнут дорогой ценой. Потери войск Южного,
Закавказского, Северо-Кавказского фронтов и Черноморского флота с 1 января по
4 февраля составили 154 539 человек, в том числе 69 627 - безвозвратные69. И все
же день окончательного освобождения Кавказа приближался, хотя впереди еще
предстояли ожесточенные многомесячные бои.

СРАЖЕНИЯ ЗА КУБАНСКИЙ ПЛАЦДАРМ,
РОСТОВ И МАЛУЮ ЗЕМЛЮ

Дальнейшие действия по освобождению Северного Кавказа велись в форме
фронтовых операций. Южный и Северо-Кавказский фронты решали задачи на
самостоятельных направлениях. При этом имелось в виду не только овладеть
стратегически важными пунктами Северного Кавказа и разгромить оборонявшие их
группировки войск противника, но и создать условия для последующих операций в
Донбассе и в Крыму.

Важным ключевым пунктом в борьбе за Донбасс являлся Ростов. После его
освобождения 14 февраля войсками Южного фронта были не только созданы усло
вия для развития наступления, но и перерезаны пути отхода противника с Кавказа
на север. Поэтому особое значение приобретало удержание кубанско-новороссий
ского плацдарма. Сражения за него начались еще в первых числах февраля.
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Перед войсками Северо-Кавказского фронта стояла сложная задача: в корот
кий срок ликвидировать этот плацдарм и разгромить 17-ю немецкую армию, не
допустив ее отхода в Крым. В состав фронта в это время входили семь общевой
сковых (всего 30 стрелковых дивизий, 33 стрелковые и 3 танковые бригады) и две
воздушные армии. Общая численность его войск превышала 390 тыс. человек. На
их вооружении находилось до 1500 орудий и минометов, 275 танков и 462 боевых
самолета70. Средняя укомплектованность большинства дивизий равнялась 3,5-
5 тыс. человек. Их обеспеченность техникой и материальными средствами была
низкой. В войсках оставалось всего 0,1-0,3 комплекта боеприпасов71.

Из семи общевойсковых армий одна (58-я) была развернута вдоль побережья
Азовского моря, а остальные шесть (9, 37, 46, 18, 56 и 47-я) полукольцом охваты
вали отошедшие на кубанско-новороссийский плацдарм немецко-румынские войска.
Оборонявшаяся в этом районе 17-я немецкая армия к 4 февраля включала пять
корпусов (52 армейский, 49 горнострелковый, 44-й армейский, кавалерийский ру
мынский и 5-й армейский) - 19 пехотных, горнострелковых, легкопехотных, кавале
рийских, авиаполевых, одна (13-я) танковая и одна моторизованная (1-я словацкая)
дивизии72 общей численностью около 350 тыс. человек. Войска поддерживались
частью сил 4-го воздушного флота (до 700 боевых самолетов). В большинстве не
мецких пехотных дивизий насчитывалось около 8-9 тыс. человек. Остальные, влив
шиеся в 17-ю армию после отступления из восточной части Северного Кавказа,
почти все оказались ослабленными. В 13-й танковой дивизии, например, по не
мецким данным, в это время оставалось только 20 легких танков.

В связи с сокращением линии фронта противнику удалось уплотнить свои бое
вые порядки, увеличить войска за счет запасных и армейских частей, а также
маршевого пополнения, поступавшего через Керченский пролив морским путем и по
воздуху. Было подготовлено несколько рубежей, включавших оборонительные по
зиции, опорные пункты и узлы сопротивления. Устойчивости обороны способствовал
особый характер местности.

Район боевых действий - это Кубанская равнина, Приазовье и Западное
Прикавказье, южная часть которого, примыкавшая к Кавказскому хребту, отлича
лась резко пересеченным рельефом, а северная и центральная части представляли
собой низменность, переходившую в придонскую степь, а на западе - в зону
кубанских, закубанских и приазовских плавней с многочисленными речушками, ка
налами, озерами и болотами, поросшими камышом высотой 7-8 м. Этот обширный
район площадью в 700 кв. км в период разлива рек почти сплошь покрывался водой
и превращался в труднопроходимую трясину.

Серьезной естественной преградой в границах района являлась р. Кубань ши
риной в 150-200 м с топкими берегами и многочисленными притоками, а главное -
сложным руслом, разветвлявшимся на десятки рукавов. В условиях приближав
шейся весны все это усугублялось наступавшей распутицей, переполненными
вешними водами реками, озерами и приморскими лиманами. Ясно, что такой ха
рактер местности благоприятствовал прежде всего оборонявшейся стороне.

Важным, с точки зрения предстоявших действий, являлось также то обстоя
тельство, что противник мог маневрировать по внутренним операционным линиям,
тогда как любая перегруппировка советских войск была сопряжена со сложными
обходными маршами. Вследствие этого немецким войскам во многих случаях уда
валось упреждать советские армии в маневре.

Для ликвидации 17-й армии Северо-Кавказский фронт в развитии ранее прово
дившихся, но незавершенных операций "Море" и "Горы" планировал две фронто
вые операции - частную Новороссийскую и главную Краснодарскую. В первой из
них основная роль отводилась морскому десанту, который должен был захватить
плацдарм юго-западнее Новороссийска, а затем стремительным ударом на северо-
восток во взаимодействии с переходившей в наступление 47-й армией овладеть
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городом и портом, после чего развивать успех на Анапу и в обход краснодарской
группировки врага с запада. Замысел Краснодарской наступательной операции со
стоял в том, чтобы рядом последовательных ударов взломать оборону севернее и
южнее Краснодара и, развивая наступление по сходящимся на Крымскую направле
ниям, окружить и уничтожить основные силы 17-й немецкой армии в районе
Тимашевская, Славянская, не допуская их отхода в Крым. При этом вышедшие из
гор на равнину 56-я и 18-я армии должны были повернуть фронт наступления на
запад и, продвигаясь вдоль левого берега р. Кубань, очистить его от врага, в
дальнейшем соединиться в районе Крымской с частями 47-й армии. В центре
полосы действий фронта 37-й и 46-й армиям ставилась задача наступать из района
Кореновская на Краснодар, охватывая его с севера. Наконец, две правофланговые
армии (58-я и 9-я) наносили удар на Варениковскую и Славянскую, где все три
группировки должны были соединиться73. По замыслу командующего войсками
фронта генерала И.И. Масленникова, такие действия позволяли глубоко охватить
краснодарскую группировку и сорвать ее отход на Тамань74. Но для его реализации
требовалась большая перегруппировка сил и средств. Начало операции намечалось
на 9 февраля.

Разработанный план предусматривал переброску 58-й армии с азовского
побережья на юг для нанесения удара по левому (северному) флангу 17-й немецкой
армии, а также перенос основных усилий фронта с юга в центр полосы. Чтобы за
нять исходное положение для наступления, отдельным соединениям армий пред
стояло преодолеть 75-120 км в условиях бездорожья и распутицы. Образно говоря,
командующий намеревался применить принцип "молота" и "наковальни". При этом
роль "молота" должны были сыграть четыре армии, наступавшие на Краснодар с
северо-востока, а роль сковывающей "наковальни" - 56-я армия, активно
действовавшая на юге. С оперативной точки зрения такой замысел представлялся
целесообразным, и Ставка ВГК его утвердила.

Командование Северо-Кавказского фронта уточнило и план десантной операции
с целью оказания помощи войскам 47-й армии в освобождении Новороссийска и
Таманского полуострова. По плану, разработанному при участии командира Ново
российской морской базы контр-адмирала Т.Н. Холостякова, основные силы мор
ского десанта - две морские и отдельная стрелковая бригады, отдельный полк
НКВД, отдельные пулеметные и танковые батальоны и другие части - под общим
командованием полковника Д.Т. Гордеева намечалось высадить в 15 км юго-
западнее Новороссийска в районе поселка Южная Озерейка. Десант состоял из
двух отрядов, из которых один формировался в Геленджике, а другой - в Туапсе.
Для содействия ему севернее Южной Озерейки, в 3-4 км от берега, предусматри
валось высадить парашютный десант в количестве 80 человек, а на западный берег
Цемесской бухты - вспомогательный десант - штурмовой отряд (усиленный
батальон численностью в 800 человек под командованием майора Ц.Л. Куникова).

Для высадки десанта предназначались боевые корабли Черноморского флота и
транспортные суда различных классов. Для высадки основного десанта выделялись:
отряд транспортов (тральщики "Райкомвод", "Судком" и транспорт "Тракторист");
отряд охранения транспортов (два базовых тральщика и шесть сторожевых ка
теров); отряд высадочных средств (три базовых тральщика, шесть сторожевых ко
раблей, три болиндера, три буксира, пять сейнеров и шесть корабельных баркасов);
отряд корабельной поддержки (две канонерские лодки, два эсминца, четыре сто
рожевых катера) и отряд прикрытия и огневого обеспечения (два крейсера, лидер
"Харьков", два эсминца, пять самолетов-корректировщиков). Кроме того, две от
дельные группы кораблей (эсминец и восемь сторожевых катеров) должны были
обстреливать береговые объекты противника и демонстрировать высадку десанта в
районах Варваровки и мыса Железный Рог75.

Общее руководство десантной операцией возлагалось на командующего
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Черноморским флотом вице-адмирала Ф.С. Октябрьского. Решено было начать ее
в 1 час 30 минут 4 февраля после 30-минутной артиллерийской подготовки, не
ожидая выхода частей 47-й армии на перевал Маркотх, т.е. до прорыва вражеской
обороны на главном направлении удара армии.

Однако с самого начала операции исходные расчеты оказались нарушенными.
Первый отряд основного десанта из-за плохо организованной погрузки и ухудшения
погоды опоздал с выходом в море. Поэтому, когда до начала артподготовки оста
валось всего 48 минут, командир сил высадки контр-адмирал А.Б. Басистый дал
командующему Черноморским флотом телеграмму с просьбой о переносе срока
открытия огня и, не ожидая его решения, передал командиру отряда прикрытия
соответствующий сигнал. Ф.С. Октябрьский ввиду того, что до рассвета оста
валось слишком мало времени, оставил в силе прежний срок. Это распоряжение
поступило с опозданием и было получено не всеми. В результате план операции в
основном продолжал выполняться в прежнем варианте, но с невероятной пута
ницей, что в конечном счете привело к срыву высадки основного десанта.

События на главном направлении развивались трагически. В 00 часов 45 минут
авиация нанесла бомбо-штурмовой удар по Южной Озерейке и выбросила севернее
ее воздушный десант из 57 парашютистов. В 2 часа 30 минут открыли огонь по
берегу боевые корабли, однако стрельба велась без корректировки и не дала
результатов. Огневые точки 10-й румынской пехотной дивизии, оборонявшейся на
побережье, не были подавлены. Закончив артподготовку в 3 часа 05 минут, крей
сера легли на курс отхода. Только через 30 минут после этого к берегу подошли
пять сторожевых катеров с передовым отрядом десанта и начали его высадку.

Противник открыл по отряду и подходящим кораблям с основными силами
десанта мощный огонь. В результате на берег высадились только 1427 человек и
до 10 танков. Остальные группы с большими потерями вынуждены были возврати
ться в Геленджик. Командующий флотом, не имея данных о реальной обстановке,
отдал приказ о прекращении дальнейших попыток высадить десант в Южной
Озерейке. Брошенные на произвол судьбы бойцы передового отряда и воздушного
десанта дрались трое суток, но были почти полностью уничтожены. Только
небольшой группе десантников во главе со старшим политруком Н.А. Каленовым
удалось пробиться в район Станички на соединение со своими войсками. Отдельные
десантники были сняты с берега катерами флота76.

Иначе проходила высадка вспомогательного десанта. Она началась точно в
назначенное время. Под прикрытием огня и дымовой завесы силы первого эшелона
(272 человека) захватили небольшой плацдарм. Вслед за этим в район Станички
началась переброска сил второго и третьего эшелонов. Высадившиеся подразделе
ния расширили плацдарм. С утра 4 февраля десантники в течение двух дней
героически отражали неоднократные контратаки противника, пытавшегося сбро
сить их в море. Несмотря на тяжелейшее положение, большие потери и недостаток
боеприпасов, моряки отстояли свои позиции77. Только после этого командующий
операцией Ф.С. Октябрьский принял правильное, хотя и запоздалое решение:
перенацелить главные силы десанта на вспомогательное направление, в район
Станички. С 6 по 12 февраля на захваченный плацдарм, получивший название
Малой земли, были переброшены три, а затем еще четыре стрелковые бригады и
другие части.

Несмотря на то что в последующие дни противник бросил против десанта
значительные силы - сначала части одной, затем двух и, наконец, пяти дивизий,
днем и ночью беспощадно бомбил Малую землю (в отдельные дни по этому району
проводилось до 2000 самолето-налетов), десантники не только удержали занима
емый плацдарм, но и перешли к активным действиям. В период с 9 по 15 февраля в
результате ряда последовательных ударов им удалось овладеть Мысхако,
прорваться на юго-западную окраину Новороссийска и захватить 14 кварталов
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города. Плацдарм был расширен до 7 км по фронту и 4 км в глубину. Общая его
площадь составила 28, а затем - до 32 кв. км. Впоследствии здесь были развернуты
основные силы (два стрелковых корпуса) вновь созданной 18-й десантной армии под
командованием генерала К.А. Коротеева78.

В тяжелых боях погибли тысячи десантников, в том числе командир штурмо
вого отряда Ц. Куников. Но память о совершенном ими подвиге жива. Героическая
эпопея малоземельцев продолжалась 225 дней. И хотя она не сыграла решающей
роли в развитии операций на Северном Кавказе, героизм и отвага ее участников не
могут быть забыты.

В те дни, когда под Новороссийском развертывалась борьба за захват и удер
жание плацдарма, главные силы Северо-Кавказского фронта продолжали подготов
ку к Краснодарской наступательной операции. С 3 по 8 февраля соединения и части
пополнялись личным составом и техникой, накапливались запасы боеприпасов и
горючего. Активно велась разведка, создавались ударные группировки. И хотя к
намеченному сроку далеко не все было готово, операция началась в установленное
Ставкой ВГК время - 9 февраля. Развивалась она сложно. Наступление войск
фронта характеризовалось нанесением последовательных ударов по противнику на
протяжении почти полутора месяцев, напряженностью борьбы, частыми измене
ниями обстановки, а, следовательно, и задач войскам.

А начиналась Краснодарская операция так. На рассвете 9 февраля, вслед за
артиллерийской подготовкой, войска правого крыла и центра Северо-Кавказского
фронта начали атаку на избранных участках прорыва. Наступавшие с северо-
востока на Славянскую (ныне Славянск-на-Кубани) и Троицкую 58-я и 9-я армии
в первые два дня не смогли преодолеть узкие межозерные дефиле и не достигли
успеха. Но после ряда попыток им все же удалось сломить упорное сопротивление
52-го армейского корпуса и вынудить его к отходу на позицию "Средний Готен-
копф". К 13 февраля обе армии продвинулись на 30—40 км, но здесь их передовые
соединения были внезапно контратакованы подошедшими резервами противника
и зажаты в плавнях. Две дивизии 58-й армии попали в окружение. Только ценой
больших потерь им удалось вырваться из кольца.

Наиболее успешно в этот период действовала 37-я армия. Прорвав вражескую
оборону, ее соединения с каждым днем все настойчивее теснили части 49-го немец
кого горнострелкового корпуса, вынудив его, в конце концов, начать отход на
позицию "Средний Готенкопф". Последовательно форсировав ряд разлившихся рек,
армия овладела железнодорожной станцией Тимашевская и к 13 февраля вышла
в район 20-25 км севернее Краснодара. Используя ее успех, 11 февраля в наступ
ление перешла действовавшая в центре фронта 46-я армия (с 25 января 1943 г.
командующий - И.П. Рослый). Уже к вечеру следующего дня, продвигаясь вслед за
отступавшим противником вдоль р. Кубань, она прорвалась на северо-восточную
окраину Краснодара. Одновременно напряженные бои развернулись юго-восточнее
города. 18-я десантная армия, форсировав Кубань, перешла к преследованию на
чавших отход частей 44-го немецкого армейского корпуса. В это же время соеди
нения 56-й армии отразили ряд контратак и, развернув направление удара на запад,
медленно продвигались южнее р. Кубань на Крымскую. Таким образом, Краснодар
был полуокружен, что вынудило оборонявший его гарнизон начать поспешный
отход. К исходу 12 февраля город был освобожден войсками 46-й и 18-й армией.

В некоторых трудах при описании боев за Краснодар утверждается, что он был
очищен от противника в результате штурма и после напряженных уличных боев79.
В действительности дело обстояло далеко не так. Еще 8 февраля 1943 г. в связи
с необходимостью укрепить северный фланг 17-й армии и для создания резервов в
районе Новороссийска немецкое командование отдало приказ 44-му и 5-му армей
ским корпусам об отходе на линию "Б" - суженный фронт позиции "Средний Готен
копф". Приказ поступил после того, как закончился вывоз запасов с баз снабжения
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из Краснодара и появилась возможность наладить регулярные перевозки между
Таманью и Крымом через Керченский пролив. Вначале на отход войск из Красно
дара отводилось около 5 суток, но затем время было сокращено. В ночь с 11 на
12 февраля последние немецкие части поспешно оставили Краснодар. Вслед за
ними, практически без боя, в него вошли советские войска.

С оставлением Краснодара вражеские части продолжали отход на намеченный
оборонительный рубеж. Войска Северо-Кавказского фронта развернули преследо
вание противника. При этом армиям центральной группировки фронта за два дня
удалось продвинуться почти на 50 км и выйти к Ангелинскому каналу, где они были
остановлены почти на четверо суток. Возобновилось наступление и на флангах.
Особенно напряженный характер приняли бои южнее р. Кубань, где по решению
ставки ВГК были созданы три ударные группировки войск.

Как уже говорилось, с 11 февраля 18-я армия, передав большую часть своих
войск соседям, была преобразована в 18-ю десантную армию и выведена на ново
российское направление с задачей овладеть Новороссийском. Оставшиеся на юго-
восточном фасе кубанского плацдарма 46-я и 56-я армии в соответствии с разра
ботанным планом должны были нанести по 17-й немецкой армии рассекающий удар.
Возобновив наступление, они вынудили противника к отходу не только южнее, но
и севернее р. Кубань, но, достигнув р. Афипс, дальше продвинуться не смогли.
Не привели к ожидаемым результатам и попытки развить наступление на флангах
17-й немецкой армии: на северном - 58-я и 9-я армии не смогли прорваться к Сла
вянской, а на южном - 47-я и 18-я десантная армии так и не овладели Ново
российском. Фронт опять на какое-то время стабилизировался.

Анализируя причины неудач, Ставка ВГК указала, что войска фронта вновь
перешли к неэффективному фронтальному выталкиванию противника. "На всем
фронте к северу от р. Кубань, - отмечалось в ее директиве, - не создано ударного
кулака, способного сломить сопротивление противника, выйти в глубину его
обороны и тем самым лишить его возможности занять очередной оборонительный
рубеж. Войска четырех армий равномерно распределены по всему фронту"80. Было
зарезервировано большое количество сил и средств, способных выполнять ак
тивные задачи, что не было продиктовано обстановкой. В 46-й армии, например,
только одна 31-я стрелковая дивизия за последние дни вела активные действия.
Допущенное командованием фронта неоправданное распыление усилий авиации,
танков и артиллерии не позволяло подавить оборону противника на важнейших
участках и тем самым содействовать быстрому продвижению пехоты. Частые
перегруппировки, изменение задач и разграничительных линий затрудняли ведение
успешных наступательных действий.

С 23 февраля начался второй этап Краснодарской наступательной операции.
Учитывая требования Ставки ВГК, командование Северо-Кавказского фронта на
этом этапе перенесло основные усилия в центр и на левое крыло, планируя развить
наступление, прежде всего на Славянскую и Варениковскую. Главный удар нано
сился на Варениковскую с северо-востока, а другой - сначала на Крымскую и далее
также на Варениковскую с юго-востока с целью отрезать пути отхода 17-й не
мецкой армии на Тамань. Одновременно частью сил предполагалось наступать на
Славянскую с фронта и рассечь немецкую группировку для последующего ее раз
грома по частям.

Командование 17-й немецкой армии, предвидя такие действия, спешно прини
мало меры к отражению ожидавшихся ударов. Для укрепления обороны были рас
формированы некоторые части, в том числе 391-я учебная пехотная дивизия, и за
счет высвободившихся сил доукомплектованы другие соединения. Была восстанов
лена боеспособность 13-й танковой дивизии. Пять дивизий выводились в резерв81.
Усиливались гарнизоны в Славянской и особенно в Крымской. Всего в составе 17-й
армии против войск Северо-Кавказского фронта действовали 19 дивизий82. Оборона
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противника основывалась на развитой системе рубежей, фортификационных соору
жений и минных полей.

Опасаясь дальнейшего укрепления немецкой обороны, Ставка ВГК торопила
фронт. На подготовку нового наступления ему отводились всего сутки. За это
время, естественно, было невозможно произвести необходимую перегруппировку
сил и средств. Поэтому войска переходили в наступление в прежнем построении.
Не удалось создать и требуемые плотности артиллерии на участках прорыва,
пополнить запасы боеприпасов и горючего. И не случайно ожидаемого развития
операция так и не получила.

Перешедшие в наступление соединения 58-й и 9-й армий в течение двух суток
пытались прорвать оборону противника, но добились лишь незначительного успеха.
Чтобы сломить сопротивление врага, по указанию командующего войсками фронта
генерала И.И. Масленникова, в 58-й армии была создана ударная группа в составе
трех стрелковых дивизий под общим руководством начальника штаба армии гене
рала М.С. Филипповского. Вначале группа действовала успешно. Наступая через
Азовские плавни, вдоль единственной полевой дороги, она прорвалась в район
Свистельникова (30 км западнее Славянска на р. Кубань), но здесь попала в ловуш
ку. Неожиданно по флангам группы противник нанес сильный контрудар перебро
шенными из центра резервами, вследствие чего группа была отрезана от остальных
сил армии, а затем и окружена. Две ее дивизии оказались, по существу, разгром
ленными. Остатки советских частей, уничтожив тяжелую материальную часть и
бросив автотранспорт, с огромным трудом мелкими группами вышли к своим вой
скам. Одной из причин этого тяжелого поражения стала нераспорядительность
командующего армией К.С. Мельника, а главное - пассивность командира 10-го
стрелкового корпуса генерала А.М. Пыхтина. Корпус с опозданием сосредоточился
в назначенному ему районе и своевременно не поддержал группу М.С. Филип
повского. Более того, с переходом в наступление соединения корпуса сами попали в
окружение. Противник перерезал единственную дорогу, по которой они снаб
жались. Только вводом всех свободных резервов командарму удалось восстановить
коммуникации. В конце концов корпус остановил контрударную группировку врага,
но развить наступление так и не смог.

Наиболее заметного успеха на втором этапе Краснодарской наступательной
операции добилась лишь 37-я армия, которая, разгромив части противостоявших ей
двух немецких дивизий, продвинулась на 10—12 км и к 6 марта вышла к р. Протока
в районе Славянской. Однако захватить этот крупный узел немецкой обороны ей
не удалось.

Наступавшая на южную часть кубанского плацдарма 56-я армия также пред
принимала неоднократные попытки прорвать оборону, но после небольшого вкли
нения подверглась сильному контрудару, в связи с чем вынуждена была оста
новиться, а затем перейти к обороне практически на прежнем рубеже. С 6 по 8 мар
та на фронте установилось затишье. Лишь на некоторых участках продолжались
бои местного значения.

Третий этап Краснодарской наступательной операции начался 9 марта, когда
17-я немецкая армия, стремясь к дальнейшему сокращению линии фронта, стала
отводить свои части на более выгодный оборонительный рубеж, получивший наи
менование "Голубой линии". Он проходил между ранее намеченными позициями
"Средний Готенкопф" и "Малый Готенкопф" и выходил на флангах на мощные
оборонительные узлы, созданные в районах Новороссийска и Темрюка, а в центре -
на р. Протока, которая представляла собой достаточно серьезную водную прег
раду83.

"Голубая линия" сооружалась в течение нескольких недель. Вначале она со
стояла из двух позиций. Первая - глубиной в 1-1,5 км, оборудованная 2-3 тран
шеями, была прикрыта сплошной полосой проволочных и минных заграждений. За
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ней проходила вторая, включавшая также несколько траншей и подготовленные
к круговой обороне населенные пункты. В глубине все доступные для наступления
направления и дефиле перекрывались узлами сопротивления и отдельными
опорными пунктами. В последующем система обороны "Голубой линии" непрерывно
развивалась и совершенствовалась.

Перейдя к преследованию отходившего противника, войска фронта через
шесть-семь суток (к 15-16 марта) вышли к новому оборонительному рубежу 17-й
армии на всем его протяжении. Первые попытки прорвать этот рубеж с ходу
результатов не дали. Но 19 марта после основательной подготовки 9-я и 37-я армии
на табельных и подручных средствах (к примеру, в 9-й армии было подготовлено
356 плотов на бочках и 395 малых плотов из камыша) форсировали р. Протока и,
сломив упорное сопротивление противника, овладели сильно укрепленными стани
цами Славянская и Троицкая. В это же время 56-я армия вышла к Крымской.
Однако немцам удалось закрыть образовавшуюся брешь. Все дальнейшие попытки
советских войск развить наступление не привели к успеху. Северная и Центральная
ударные группировки фронта были вынуждены остановиться и, как оказалось, на
многие месяцы.

Стабилизировалось положение и в районе Новороссийска. На этом направлении
14 марта силами сосредоточенных на Малой земле 20-го и 16-го стрелковых
корпусов под командованием генералов А.А. Гречкина и Г.Н. Перекрестова,
вновь прибывшего 10-го гвардейского стрелкового корпуса (командир - генерал
И.А. Рубанюк) и других соединений 18-я десантная армия нанесла удар через горы
севернее Новороссийска, а также непосредственно с занимаемого плацдарма с
целью овладения городом. Введя в сражение крупные силы авиации, противник
сумел удержать занимаемые рубежи. Наступление пришлось прекратить и здесь.
На этом Краснодарская наступательная операция завершилась.

В ходе ее советские войска, оттеснив 17-ю армию на Таманский полуостров и
блокировав часть ее войск в районе Новороссийска, добились важных оперативных
результатов, но потеряли 240 716 человек, в том числе 66 814 убитыми, умершими
и пленными84. Велики были потери и 17-й немецкой армии. Ее оперативное
положение резко ухудшилось. Она оказалась отрезанной от главных сил, зажата на
ограниченном пространстве и могла снабжаться только через Крым.

16 марта по указанию Ставки ВГК войска Северо-Кавсказского фронта пере
шли к обороне и приступили к подготовке новой наступательной операции. При
этом в связи с сокращением полосы обороны значительная часть войск фронта,
в том числе 46-я и 47-я армии, 10-й гвардейский и 22-й стрелковые корпуса были
выведены в резерв. Управление Черноморской группы войск было расформировано,
а бывший командующий этой группой генерал И.Е. Петров назначен заместителем
командующего войсками фронта. Для восстановления боеспособности войск на
фронт начали поступать пополнение, боеприпасы, вооружение и боевая техника.
Предстояли новые тяжелые сражения.

ЗАВЕРШАЮЩИЕ УДАРЫ У НОВОРОССИЙСКА
И НА ТАМАНИ

10 марта 1943 г. в ставке Гитлера состоялось очередное совещание. На него
были вызваны командующий группой армий "А" Э. Клейст, командующий 17-й
армией Р. Руофф и командующий 4-м воздушным флотом В. Рихтгофен. Обсуж
дался вопрос о планах на 1943 г. Относительно южного крыла советско-германского
фронта Гитлер заявил: "...желательно, чтобы Новороссийск был удержан нами
и включен в состав таманского плацдарма, с одной стороны, из соображений
политического влияния на тюрков и, с другой стороны, в целях удержания русского
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Черноморского флота вдали от Крыма"85. Через три дня, 13 марта, в группу армий
"А" поступил приказ Гитлера № 5, в котором ей ставилась задача "удерживать во
что бы то ни стало таманский плацдарм и Крым"86.

В соответствии с этим 17-я армия усилила работы по укреплению "Голубой
линии". Основу обороны теперь стала составлять система узлов сопротивления,
оборудованных в населенных пунктах, на господствующих высотах, на выходе из
плавней и в межозерных дефиле. Повышению ее устойчивости способствовали
благоприятные условия местности: труднопроходимые приазовские плавни, боло
тистые поймы рек Кубань, Адагум, отроги Главного Кавказского хребта.

Через важнейший узел обороны - станицу Крымская проходили основные пути
на Новороссийск, Анапу, Тамань и Темрюк. На подступах к ней был оборудован
круговой оборонительный обвод и создан мощный пояс минных полей. В самой
Крымской все каменные дома были приспособлены к обороне. Вдоль насыпы же
лезной дороги и узкого гребня высот (западные отроги Главного Кавказского
хребта) восточнее станицы создавалась система дзотов. Оборону этого узла дер
жали две немецкие пехотные дивизии87. Сюда же планировался маневр 13-й тан
ковой дивизии из Варениковской.

Особое внимание немецкое командование уделило организации авиационной
поддержки войск. Вместо убывшего в полосу армейской группы "Кемпф" 8-го
авиационного корпуса эта задача была возложена на 1-й авиационный корпус под
командованием генерала Г. Кортена, базировавшийся в Крыму и на таманском
плацдарме.

Прорыв такой мощной обороны представлял собой чрезвычайно трудную
задачу и, безусловно, требовал длительной подготовки. Однако Ставка ВГК, как
и прежде, вновь подталкивала командование Северо-Кавказского фронта на быст
рейшее завершение разгрома врага. В конце марта в Ставку поступил разработан
ный штабом фронта план новой Таманской наступательной операции по разгрому
17-й немецкой армии и завершению освобождения Северного Кавказа. Ее замысел
предусматривал обойти Крымскую с севера и юга, овладеть ею и ударами войск
правого крыла и центра фронта на Варениковскую, а левого - на Анапу по частям
разгромить две крупные группировки противника - варениковскую и новорос
сийскую, а затем сбросить остатки немецко-румынских войск с Тамани в море.
Главная роль в операции отводилась 56-й армии. Она должна была овладеть
Крымской, а затем наступать на Анапу, Тамань. Севернее этой армии наносили
концентрические удары с северо-востока и востока на Варениковскую 58, 9 и 37-я
армии. Им предстояло разгромить основные силы 52-го армейского и 49-го горно
стрелкового корпусов противника и развить наступление на Темрюк. Обороняв
шейся южнее Крымской 18-й армии ставилась задача овладеть Новороссийском.

Операцию планировалось осуществить в относительно короткий срок. Но, как
и предшествовавшая ей Краснодарская операция, она растянулась более чем на
полтора месяца и проводилась в несколько последовательных этапов. Первый
начался после недельной подготовки 4 апреля 1943 г. На всех направлениях войска
натолкнулись на сильное сопротивление. Противник, сосредоточив на аэродромах
Крыма и Таманского полуострова до тысячи самолетов, в том числе 510 бом
бардировщиков, обрушил на наступавших мощные бомбо-штурмовые удары. 4-я и
5-я воздушные армии Северо-Кавказского фронта вместе с авиагруппой Черно
морского флота и дивизией авиации дальнего действия насчитывали в своем составе
около 600 самолетов. Несмотря на героизм и отвагу летчиков, советская авиация
не смогла оказать необходимого противодействия. Вскоре над Кубанью враг
добился значительного превосходства в воздухе. В районе Крымской наши войска
были буквально прижаты к земле его авиацией.

Положение усугублялось сложными погодными условиями. Из-за непрерывных
дождей реки вышли из берегов. Автотранспорт встал на размытых дорогах. В та-
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ких условиях ослабленные в предыдущих боях войска не смогли продвигаться
вперед. 6 апреля наступление было приостановлено. Лишь 14 апреля, после прове
денной перегруппировки, оно возобновилось, однако и на этот раз поставленные
задачи не были выполнены.

Армии правого крыла и центра фронта, несмотря на неоднократные атаки, так
и не прорвали обороны врага. Только 56-й армии удалось сломить сопротивление
противостоявших ей частей и вплотную подойти к станице Крымской. Но у ее
восточных окраин разгорелись упорные позиционные бои. Они продолжались трое
суток. Противник предпринимал яростные контратаки. Его активно поддерживала
авиация. Только 15 апреля над районом Крымской 1-й немецкий авиационный кор
пус совершил 1560 самолето-вылетов88. На следующий день в военном дневнике
верховного главнокомандования вермахта появилась запись: "В районе Крымской
наша авиация оказывала обороняющимся войскам небывало мощную поддержку:
действовало около 1000 бомбардировщиков, пикирующих бомбардировщиков,
штурмовиков и истребителей танков"89. Фактически в это время противник завое
вал не только тактическое, но и оперативное господство в воздухе, что позволило
ему диктовать свою волю.

Все это вынудило отказаться от дальнейшего наступления. Прибывший на
Северо-Кавказский фронт Жуков с согласия Сталина распорядился приостановить
операцию и начать подготовку нового удара. С 17 апреля на большинстве сухо
путных участков фронта активные боевые действия прекратились. В то же время
развернулись ожесточенные бои в воздухе. Перебазированные на Кубань из ре
зерва Ставки три советских авиационных корпуса и отдельная истребительная
авиационная дивизия позволили существенно изменить соотношение сил в воздухе.
Уже 20 апреля они вступили в схватку с немецкой авиацией. Начались ожесто
ченные воздушные сражения на Кубани, продолжавшиеся до начала июня 1943 г.
Первый план авиационного наступления на Кубани утвердили Маршал Советского
Союза Г.К. Жуков и командующий ВВС маршал авиации А.А. Новиков. Этим
планом предусматривалось завоевание оперативного господства в воздухе и оказа
ние максимальной поддержки сухопутным войскам90.

Одновременно с начавшимся воздушным сражением возобновились напря
женные бои на Малой земле. Утром 17 апреля 17-я немецкая армия начала давно
готовившуюся по личному указанию Гитлера специальную наступательную опера
цию под условным наименованием "Нептун" по ликвидации советского плацдарма
на п-ове Мысхако. Первоначально ее планировалось начать еще 6 апреля, но в
связи с отражением советского наступления на Крымскую срок операции был пере
несен. Для ее проведения привлекалась вновь сформированная группа под коман
дованием генерала В. Ветцеля (до 27 тыс. человек, 500 орудий и минометов,
30 танков) при поддержке 1-го авиационного корпуса 4-го воздушного флота91. С
моря блокаду плацдарма по плану "Бокс" должна была осуществить морская группа
в составе трех подводных лодок и флотилии торпедных катеров92.

Боевые действия противник начал с массированного авиационного удара. На
защитников Малой земли и на артиллерийские батареи на восточном берегу
Цемесской бухты обрушились десятки тысяч бомб. За день на этот район немецкая
авиация совершила более 1100 самолето-вылетов93. В течение 1 часа 30 минут
продолжалась мощная артиллерийская подготовка. Вслед за этим на нескольких
направлениях перешла в наступление пехота с танками. Главный удар наносился на
Мысхако.

Несмотря на массированный огонь с земли и удары с воздуха, наступавшие
части двух немецких дивизий в первый день достигли незначительного успеха,
вклинившись в боевые порядки советских войск всего на 300-400 м. Пересеченная
местность, покрытая многочисленными кустарниками, обеспечивала хорошую мас
кировку и укрытие, снижала эффективность немецких бомбовых и штурмовых
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ударов. Кроме того, советские части грамотно подготовили местность к обороне.
Укрепленные позиции, оборудованные в скалах, представляли подлинные крепости.
С воздуха плацдарм надежно прикрывали зенитная артиллерия и истребительная
авиация. Советские летчики только за первый день боев сбили 16 немецких само
летов94.

С утра следующего дня, 18 апреля, несколько сотен Ю-87 группами по
25 самолетов вновь начали штурмовать позиции советских войск. Одновременно
наносились удары по захваченным ими южным кварталам Новороссийска. Тем не
менее продвижение ударной группировки в этот день составляло менее 1 км. 
Наиболее критический момент наступил 20 апреля, когда противник предпринял
самый мощный удар на суше и с воздуха. Однако и на этот раз 18-я армия не
дрогнула и при активной поддержке своей авиации удержала занимаемые ру
бежи.

Анализируя причины неудачи предпринятого наступления, генерал Р. Руофф
писал: "Наступление было русскими разгадано прежде всего потому, что вследствие
плохой погоды наступление все время, начиная с 7 апреля, откладывалось. Поэ
тому наступление наталкивалось на полностью подготовленное сопротивление.
Кроме того, обе наступающие дивизии - 4-я гсд и 125-я пд- не были достаточно
сильны... Дало себя также чувствовать слабо подготовленное пополнение. От
сутствовало взаимодействие пехоты, артиллерии и авиации. Противник распо
лагался на благоприятной местности. Все это привело к тому, что наступление с
целью овладеть г[орой] Мысхако 17 апреля не имело успеха. Наступление 20 ап
реля, в котором приняли участие все имеющиеся в распоряжении силы, пострадало
(так в тексте. - Ред.) значительно оттого, что ему препятствовала атака русской
авиации, в которой приняли участие 100 самолетов. Таким образом, и это наступ
ление было подавлено"95.

В конце апреля - начале мая противник предпринимал еще несколько попыток
рассечь и ликвидировать плацдарм, но все они были отбиты. А тем временем
войска Северо-Кавказского фронта сами готовились к очередному, второму этапу
Таманской наступательной операции. Армии были пополнены личным составом
и боевой техникой. Значительно улучшилось их обеспечение материальными
средствами. По указанию маршала Жукова были уточнены планы армейских опе
раций, тщательно организовано взаимодействие и управление во всех звеньях,
налажена разведка, детально спланировано применение родов войск.

29 апреля войска фронта возобновили наступление. Главный удар наносился
силами 56-й армии, двумя группировками войск севернее и южнее Крымской. С ее
действиями согласовывались удары других армий фронта, перешедших в наступ
ление на Варениковскую и Киевское. В первый день только соединениям 56-й
армии, наступавшим севернее Крымской, удалось на отдельных участках вкли
ниться в оборону врага на 1-2 км, но их дальнейшее продвижение было задержано
упорным сопротивлением частей 44-го немецкого армейского корпуса.

В создавшейся обстановке командующий фронтом решил перенести основные
усилия войск южнее Крымской, где оборонялись 9-я немецкая и 19-я румынская
пехотные дивизии. Сломив их сопротивление, левофланговая ударная группировка
56-й армии (в ее состав дополнительно были переданы из резерва две стрелковые
дивизии и танковая группа) при активной поддержке авиации начала обходить
Крымскую с юго-востока. Это вынудило командующего 17-й немецкой армией пе
ребрасывать сюда силы с соседних участков, чем и воспользовались соединения,
наступавшие севернее Крымской. Станица была полуокружена и после упорного
боя 4 мая 1943 г. освобождена 56-й армией. Но для развития успеха сил уже не
было. С 19 мая армия перешла к обороне на достигнутом рубеже и, таким образом,
задачи, определенные войскам по плану Таманской наступательной операции,
оказались невыполненными. Противник, в значительной мере благодаря поддержке
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авиации, отстоял "Голубую линию" и рассчитывал еще долго сковывать здесь
крупную группировку советских войск.

В дальнейшем, с 26 мая по 7 июня 1943 г., а затем в конце июня - начале июля
Северо-Кавказский фронт, в командование которым с 13 мая вступил генерал
И.Е. Петров, предпринимал еще ряд частных операций по прорыву обороны
немецко-румынских войск в районах станиц Киевское, Молдаванское (10 км запад
нее Крымской) и на других участках. Удары не раз переносились с одного направ
ления на другое. В последнем июньско-июльском наступлении на Киевское участ
вовали крупные силы: 13 стрелковых дивизий, 3 стрелковые и 6 танковых бригад.
Но во всех случаях дело заканчивалось небольшими вклинениями, которые затем
нередко ликвидировались контратаками противника.

Потерпела неудачу и попытка высадки речного десанта на побережье Азов
ского моря северо-западнее Темрюка. Замысел операции состоял в том, чтобы
скрытно, через плавни на лодках, выдвинуть к Темрюку две стрелковые дивизии
и захватить плацдарм в тылу врага. План, казалось бы, сулил успех: на этом
направлении противник имел всего несколько опорных пунктов отдельных постов.
И действительно, вначале все шло в соответствии с планом. Правда, немцам
удалось вскрыть сосредоточение большого количества лодок и нанести по ним удар,
однако цели были весьма малы, а лодок было так много, что эти атаки не давали
эффекта: армада лодок продолжала продвигаться вперед. Десант преодолел почти
беспрепятственно 48 км по лагуне и узким соединительным каналам и приблизился
к Темрюку.

Время от времени "флотилия" делала "привалы", останавливаясь на отдых
в зарослях камыша или на островах. В этих случаях ее трудно было обнаружить.
Но когда сотни лодок выходили на открытую воду, они становились практически
беззащитными. Первоначально противник попытался применить против них эскад
рильи специального авиационного противотанкового крыла. Но удары с воздуха
оказались малоэффективными опять-таки из-за малого размера целей. Тогда нем
цами были подтянуты к берегу батареи зенитных орудий, которые начали рас
стреливать лодки прямой наводкой. В результате большое количество судов
"флотилии" было уничтожено.

3-4 июля противник блокировал десант севернее Темрюка и начал его ликви
дацию. К 5 июля он был практически уничтожен. Немцы захватили около 630 плен
ных и перебежчиков, а также 52 лодки. 427 лодок им удалось потопить и 200 по
вредить. Эта трагедия показала, что риск и оригинальность действий не всегда
оправданы. С первых чисел июля дальнейшие активные действия Северо-Кавказ
ского фронта прекратились. Войска повсеместно перешли к обороне.

Новая попытка ликвидировать таманский плацдарм была предпринята спустя
месяц. 7 августа 1943 г. 9-я и 56-я армии после сильной артиллерийской и мощной
авиационной подготовки нанесли внезапный удар по восточному сектору "Голубой
линии". Ошеломленный противник был отброшен на несколько километров, но
вскоре пришел в себя и контратаками восстановил положение. 12 августа наступ
ление было прекращено и до сентября не возобновлялось. Фронт приступил к под
готовке Новороссийско-Таманской операции.

Между тем общая обстановка для немцев на Тамани все более осложнялась.
В связи с развитием наступления Красной Армии к р. Днепр и прорывом немецкой
обороны на р. Миус, а затем и р. Молочной удержание таманского плацдарма как
исходного района для нового похода на Кавказ теряло смысл. В этих условиях
командование вермахта приняло решение об отводе 17-й армии через Керченский
пролив в Крым. Начало отхода все время откладывалось. Более того, продол
жались работы по совершенствованию обороны на "Голубой линии". Правда, состав
вражеской группировки, оборонявшейся на этом рубеже, к концу сентября сокра
тился, однако она все еще представляла собой значительную силу. В 17-й немецкой
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армии оставалось 16 дивизий, более 400 тыс. человек, 2860 орудий и минометов,
свыше 100 танков и штурмовых орудий, 300 боевых самолетов96. В течение четы
рех с лишним месяцев на плацдарме была создана оборонительная система. Она
включала две оборонительные полосы общей глубиной 20-25 км и целый ряд
эшелонированных на глубину до 60 км рубежей и позиций. Главная полоса
обороны - основа "Голубой линии" - к этому времени состояла уже из трех
четырех позиций глубиной 5-7 км. На каждой позиции были оборудованы сильно
укрепленные опорные пункты, с большим количеством долговременных и дерево
земляных огневых точек. Полоса прикрывалась сплошными минными полями и
проволочными заграждениями в 3-6 рядов97.

В 10-15 км от первой полосы проходила вторая полоса обороны. За ней были
подготовлены еще три промежуточных рубежа, связанных отсечными позициями.
Города Новороссийск, Анапа, Темрюк, Тамань и все большие станицы были прев
ращены в мощные оборонительные узлы. Наиболее сильно были укреплены ста
ница Киевское и примыкавшая к Новороссийску километровая прибрежная полоса
между восточным берегом Цемесской бухты и крутыми, заросшими лесом и
кустарниками, отрогами Кавказских гор. По всему побережью, вплоть до Анапы,
была создана противодесантная оборона. Подходы к Новороссийску со стороны
моря прикрывались минными заграждениями, огнем орудий, минометов и стрел
кового оружия. Вход в бухту между восточным и западным молами блокировался
боносетевыми заграждениями.

Как и прежде, противник умело использовал местность. Фланги 17-й армии
упирались в Азовское и Черное моря. Северный участок протяженностью 56 км
изобиловал многочисленными болотами, реками, ручьями и плавнями. Здесь
оборонялся 49-й немецкий горнострелковый корпус, против которого действовали
9-я армия (с 19 июня 1943 г. - под командованием генерала А.А. Гречкина) и две 
дивизии 58-й армии.

В центре немецкой обороны, в полосе шириной 32 км, занимал оборону 44-й
немецкий армейский корпус. Главными узлами обороны здесь являлись станицы
Киевское и Молдаванское, перекрывавшие пути на Тамань и Новороссийск. С со
ветской стороны на этом участке действовала 56-я армия. Южный участок
"Голубой линии" протяженностью 25 км проходил по труднодоступной горно
лесистой местности. Его обороняли две дивизии 5-го немецкого армейского корпуса,
которым противостояла Восточная группа 18-й армии (с 16 марта 1943 г. армией
командовал генерал К.Н. Леселидзе). Оборона строилась на системе многоярусного
огня в сочетании с лесными завалами и минно-взрывными заграждениями. Наконец,
район Новороссийска удерживали еще две дивизии того же немецкого корпуса.
Против них на Малой земле действовала Западная группа 18-й армии. Побережье
Черного моря от плацдарма Мысхако до Анапы прикрывала 19-я румынская
пехотная дивизия.

В войсках Северо-Кавказского фронта к этому времени насчитывалось более
317 тыс. человек, 4,4 тыс. орудий и минометов, 314 танков и самоходно-артилле
рийских установок, 599 боевых самолетов (без По-2)98. В оперативном подчинении
фронта находились Черноморский флот, которым в это время командовал вице-
адмирал А. А. Владимирский, и вновь созданная Азовская военная флотилия под
командованием контр-адмирала С.Г. Горшкова. В августе 1943 г. фронт получил
указание Ставки В ГК о подготовке операции по ликвидации противника на Тамани.
26 августа план фронтовой операции был представлен в Ставку ВГК. Ее замысел
сводился к тому, чтобы одновременными ударами с суши и моря главных сил
фронта и флота прорвать оборону врага, рассечь его группировку на части и, выйдя
к переправам в низовьях р. Кубань, отрезать 17-й армии пути отхода на
Керченский полуостров, а затем разгромить ее. Представителем Ставки Вер
ховного Главнокомандования на фронт направлялся маршал С.К. Тимошенко.
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Командующий войсками фронта генерал И.Е. Петров решил нанести главный
удар своим левым крылом, включая район Новороссийска, хотя условия местности
препятствовали массированному применению танков и артиллерии. Но в случае
успеха советские войска сразу выходили в глубокий тыл 17-й армии и могли
использовать для маневра шоссе Туапсе-Новороссийск-Анапа. Кроме того, здесь
легче было обеспечить внезапность действий, так как противник считал созданную
на этом участке оборону неприступной. С учетом этого и возникла идея комбини
рованного удара с суши и моря при решающей роли морского десанта, выса
живаемого не только в Цемесской бухте, но и непосредственно в Новороссийский
порт.

В последующем намечалось решительным наступлением Восточной и Западной
групп 18-й армии во взаимодействии с силами Черноморского флота разгромить
соединения 5-го немецкого армейского и румынского кавалерийского корпусов и,
развивая успех вдоль побережья на Анапу, отсечь главные силы 17-й армии от
Керченского пролива. В то же время ударами 9-й армии во взаимодействии с Азов
ской флотилией на Темрюк, а 56-й армии на Тамань рассечь немецкую группировку
в северной части полуострова и уничтожить ее по частям.

Для проведения операции создавались три ударные группировки: первая (основ
ные силы 9-й армии) - на правом фланге для удара на Темрюк и Варениковскую;
вторая (56-я армия) - в районе Крымской для наступления на Молдаванское и далее
на Гостагаевскую; третья (18-я армия) - на левом крыле для удара в направлении
на Новороссийск и Анапу. Последняя группировка, в свою очередь, делилась на три
ударные группы: две сухопутные (Восточная и Западная) и одну морскую. Основу
Восточной группы составляла 318-я стрелковая дивизия под командованием
полковника В.А. Вруцкого, усиленная штурмовым отрядом из 55-й гвардейской
стрелковой дивизии и сводной танковой группой 5-й гвардейской танковой бригады.
Западная ударная группа, действовавшая с плацдарма Мысхако, включала стрел
ковую и морскую стрелковую бригады, отдельный танковый батальон. В морскую
десантную группу входили 255-я морская стрелковая бригада, 393-й батальон
морской пехоты, 290-й стрелковый полк НКВД и 1339-й полк 318-й стрелковой
дивизии. Всего в группе было 6480 человек, 41 орудие и 147 минометов".

Десант включал три отряда. Первый отряд должен был высадиться на
восточной окраине Новороссийска и совместно с малоземельцами овладеть центром
города, второй - непосредственно в порту с задачей овладеть им и железно
дорожным вокзалом. Третий отряд десантировался на восточный берег бухты в
районе цементного завода "Пролетарий" для наступления на северный район Но
вороссийска, чтобы соединиться с 318-й стрелковой дивизией. Были сформированы
три (по количеству десантных отрядов) десантно-высадочных отряда - всего
81 катер, 31 десантный бот, 28 моторных и гребных баркасов. Высадку планиро
валось осуществить двумя эшелонами: первый - до рассвета, второй - на рассвете.
Кроме того, были созданы отряд обеспечения высадки и отряд эвакуации
раненых100. Создавалась сильная артиллерийская группа, включавшая до 800 ору
дий и минометов, а также 227 установок реактивной артиллерии. Авиационную
поддержку должна была осуществлять группа в составе 148 самолетов. Ко
мандиром сил высадки был назначен командир Новороссийской военно-морской базы
контр-адмирал Г.Н. Холостяков. Общее руководство операцией взял на себя
генерал И.Е. Петров. Его заместителями являлись: по сухопутным войскам —
генерал К.Н. Леселидзе, по морской части - командующий Черноморским флотом
вице-адмирал А.А. Владимирский.

Операция тщательно готовилась. Задолго до ее начала собирались и дообо
рудовались десантные средства, формировались отряды разграждения и штурмовые
группы, проводились многочисленные тренировки, на которых отрабатывались
посадка и высадка войск, их действия на берегу, взаимодействие сухопутных
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частей, авиации и флота. Особое внимание было уделено разведке и оперативной
маскировке. Для дезориентации противника Черноморский флот в районе Южной
Озерейки неоднократно высаживал разведывательные группы. Переходы кораблей
и других плавсредств в пункты сосредоточения проводились только ночью. Днем
войска и корабли тщательно маскировались. Усиленно готовились к предстоящим
действиям по прорыву обороны противника на сухопутных направлениях и все
остальные войска фронта.

Начать Новороссийско-Таманскую операцию предполагалось в ночь на 9 сен
тября. Все было готово к действиям. Однако к вечеру 8 сентября неожиданно
разыгрался сильный шторм. Начало операции пришлось перенести на сутки. На
следующий день погода улучшилась, и командующий флотом решил начать
высадку десанта в 2 часа 15 минут 10 сентября. 9 сентября, когда над Геленд
жикской бухтой сгустились сумерки, части первого десантного отряда, возглав
ляемого полковником А.С. Потаповым, приступили к посадке на десантные суда.
Вслед за ним погрузился и вышел в море второй отряд, руководимый капитан-
лейтенантом В.А. Ботылевым. Третий отряд под командованием подполковника
С.Н. Каданчика задержался с посадкой на час. Это вынудило командование десант
ной операции замедлить движение ранее вышедших отрядов и перенести начало
высадки на 3 часа ночи.

В 2 часа 44 минуты 10 сентября, когда десантные отряды вышли на исходную
линию, грянул залп гвардейских минометов. Темное небо над бухтой прочертили
молнии реактивных снарядов. Огненные всполохи охватили весь горизонт. И тут
же ночную тишину разорвал грохот артиллерийской канонады. Авиация нанесла
мощный бомбовый удар по береговым укреплениям врага в порту и его артил
лерийским батареям. Участки высадки заволокло дымом от взрывов тысяч снарядов
и бомб. Под его прикрытием торпедные катера группы прорыва, которой коман
довал капитан 2 ранга В.Т. Проценко, прорвались к западному и восточному молам,
атаковали торпедами созданные на них огневые точки и высадили штурмовые
группы, которые уничтожили боновое заграждение. Затем катера группы атаки,
разделившись на две части, атаковали огневые точки врага на берегу севернее
мола, а через несколько минут третья группа торпедных катеров, прорвавшись за
молы в порт, нанесла торпедные удары по объектам в районах, предназначенных
для высадки первого и третьего десантных отрядов.

В три часа ночи 10 сентября в порт ворвались торпедные и сторожевые катера,
мотоботы и мотобаркасы с частями первого эшелона десанта. Но противник уже
пришел в себя и открыл сильный, хотя и беспорядочный, огонь по рейду и об
наруженным плавсредствам. Из-за огневого противодействия из трех батальонов
255-й морской стрелковой бригады, входивших в первый десантный отряд, в назна
ченном районе высадился лишь один. Остальным пришлось высаживаться в неза
планированных местах. Так, второй батальон оказался не на западном, а на вос
точном берегу бухты, а с третьим случилось непредвиденное: он высадился
севернее западного мола, что привело к трагедии. Скупые строки донесения ком
бата позволяют почти зримо представить то, что там произошло: "В район высадки
2-й и 3-й стрелковых рот, взвода автоматчиков и санитарного взвода, когда
основная масса личного состава находилась в воде, с наших катеров по ошибке в
берег были пущены три торпеды. От двух разорвавшихся торпед 150-170 человек,
не успевших подняться на берег, погибли. Остались в живых человек 50-60 из
числа тех, кто уже успел выйти на берег и подняться вверх, на обрывистые
склоны"101.

Небольшие группы морских пехотинцев, высадившихся на западный берег
Цемесской бухты, оказались блокированными и вынуждены были прорываться на
Малую землю. Сильно разбросанным оказался и 393-й батальон морской пехоты
второго десантного отряда, высадившегося на центральной пристани порта. К тому
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же предназначенный для совместных с ним действий 290-й полк НКВД из-за
наступившего рассвета высадить не удалось.

Более успешно действовал третий десантный отряд. Входивший в его состав
1339-й полк 318-й стрелковой дивизии к 5 часам утра высадился на восточном
берегу Цемесской бухты от электростанции до пристани, овладел рядом корпусов
цементного завода "Пролетарий" и захватил плацдарм в северных пригородах
Новороссийска. Правда, вскоре он был блокирован противником, а затем отрезан
от берега, но на следующую ночь в этом же районе был высажен (вне плана) еще
один полк 318-й стрелковой дивизии (1337-й), который вновь овладел прибрежной
полосой и, соединившись с окруженными подразделениями 1339 стрелкового полка,
открыл им дорогу к заводу "Октябрь" и далее на город.

Перешедшие в наступление днем 10 сентября вслед за высадкой десанта
соединения Западной и Восточной групп 18-й армии в первый день успеха не имели.
Лишь на следующий день 89-й стрелковой дивизии Восточной группы удалось
соединиться с 1339-м стрелковым полком, а Западная группа так и осталась на
исходных рубежах. В ночь на 12 сентября продолжалась высадка второго эшелона
десанта, что позволило ему развить успех. На северных и восточных окраинах
города завязались упорные уличные бои. Одновременно возобновила наступление
Восточная группа войск 18-й армии. Введенные в бой из-за правого фланга 318-й
стрелковой дивизии 55-я гвардейская стрелковая дивизия и 5-я танковая бригада
после ряда неудачных атак все-таки прорвали оборону противника северо-
восточнее Новороссийска, пробились к вокзалу и стали обходить город.

Противник начал спешно выдвигать в Новороссийск резервы с севера. Ударом
с гор он попытался закрыть образовавшуюся брешь и отрезать наступавшие части.
Но сам, оказавшись под угрозой окружения, вынужден был принять решение об
отходе. 15 сентября возобновила наступление и Западная группа 18-й армии. На
этот раз ей удалось сломить сопротивление врага и вклиниться в его оборону.
В ночь на 16 сентября остатки новороссийского гарнизона мелкими группами начали
отход из города на северо-запад. А на рассвете части Западной и Восточной групп
18-й армии, разбив прикрывавшие отход немецкие арьергарды, соединились в
центре города. К 10 часам 16 сентябра город и порт Новороссийск был полностью
освобожден. Москва торжественно салютовала воинам Северо-Кавказского фронта
и морякам Черноморского флота в честь одержанной победы.

Одновременно развертывались упорные сражения на севере и в центре Та
манского полуострова. С утра 12 сентября в наступление перешла 9-я, а через двое
суток и 56-я армии. Последняя действовала наиболее успешно. Прорвав "Голубую
линию" в центре обороны 44-го армейского корпуса, она стала быстро продвигаться
в глубину, рассекая главную группировку 17-й немецкой армии. В этой обстановке
немецкое командование приняло решение ввести в действие план эвакуации своих
войск с Таманского полуострова, разработанный еще 7 сентября.

По официальным германским сводкам и утверждениям немецких историков,
отход осуществлялся в соответствии с планом, а переправа через Керченский
пролив проходила почти беспрепятственно, чему способствовали успешные дейст
вия заранее развернутой на переправах 9-й зенитной дивизии и непрерывно барра
жировавших в воздухе истребителей 1-го авиационного корпуса. На деле, однако,
отход 17-й армии проходил далеко не так гладко, как докладывало немецкое
командование. Советские войска не раз прорывались на пути отступления против
ника, упреждали его в выходе на промежуточные рубежи, вынуждали поспешно
оставлять занимаемые позиции. Чтобы оторваться от преследующих советских
войск, немецким частям приходилось постоянно предпринимать контратаки то на
одном, то на другом участке. При отходе они теряли большое количество техники и
оружия. Только при овладении Анапой советскими войсками были захвачены
49 орудий, 180 пулеметов, 7 минометов, 40 складов с военным имуществом102.
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Среди отходивших немецких и румынских частей не раз возникала паника. Взятые
в плен солдаты и офицеры называли таманский плацдарм "сущим адом", "огненным
пеклом", "кровавой мясорубкой".

Преследуя отходившего противника, войска фронта с 17 по 20 сентября продви
нулись на 16-25 км и овладели рядом сильно укрепленных узлов обороны, а затем
после двухнедельных упорных боев и г. Анапа. Большую помощь частям 18-й
армии при этом оказали летчики 11-й Новороссийской штурмовой авиационной
дивизии под командованием подполковника А. А. Губрия.

К исходу 21 сентября соединения 9, 56 и 18-й армий на всем фронте вышли к
оборонительному рубежу противника, подготовленному по линии Курчанская (15 км
юго-восточнее Темрюка) - Гостагаевская, и вскоре на ряде направлений прорвали
его. Чтобы сорвать эвакуацию оставшихся немецких частей, командующий войска
ми фронта приказал Черноморскому флоту высадить 25-26 сентября в 20-30 км
северо-западнее Анапы тактические десанты с задачей овладеть г. Тамань. Их
высадка прошла успешно. Совместно с наступавшими с фронта частями 18-й армии 
они вышли на подступы к Тамани, но с ходу овладеть городом не смогли. Бои за
этот узел обороны продолжались до начала октября.

Активизировались действия войск и на других участках фронта. 56-я армия
с большим трудом продвигалась через дефиле между Ахтанизовским и Кизилташ-
ским лиманами, а правофланговая 9-я армия, преодолевая упорное сопротивление
врага, наступала на Темрюк. Для содействия ей в захвате города Азовской военной
флотилией севернее Темрюка были высажены два тактических морских десанта.
В результате 27 сентября комбинированным ударом с севера, запада и юга Темрюк
был освобожден. Продолжая наступление, 56-я армия прорвала оборону противника
и вышла к Керченскому проливу, а 18-я армия 3 октября захватила Тамань.

В ночь на 9 октября последние немецкие части оставили Таманский полуостров.
Освобождение Северного Кавказа завершилось. Но задача окружения и разгрома
17-й немецкой армии не была выполнена. Произошло то же, что и с 1-й немецкой
танковой армией. Советские войска вытеснили противника, нанесли ему большие
потери, но полностью разбить отходившие группировки врага не смогли. Значи
тельную часть своих сил он сумел эвакуировать через Керченский пролив в
Крым103.

* * *

Боевые действия Красной Армии по освобождению Северного Кавказа - важ
нейшая составная часть исторической битвы за Кавказ. Они были тесно связаны с
контрнаступлением советских войск под Сталинградом и другими операциями зим
ней и летне-осенней кампаний 1943 г., использовали его результаты и вместе с тем
содействовали успешному развитию стратегического наступления на других на
правлениях.

Для изгнания врага с Северного Кавказа советским войскам пришлось провести
сложную систему наступательных операций, в том числе одну стратегическую, пять
фронтовых и несколько десятков армейских. Для их осуществления привлекались
вначале два, затем три, потом снова два и, наконец, один фронт, Черноморский
флот и Азовская военная флотилия. Военные действия продолжались в течение
более девяти месяцев - с 1 января по 9 октября 1943 г. Они изобиловали много
численными кризисными ситуациями, резкими изменениями обстановки, сочетанием
различных видов боевых действий, общевойсковых, воздушных и десантных сра
жений.

Преследуя отходившего противника, выбивая его из укрепленных районов,
советские войска на Северном Кавказе прошли с боями около 800 км. Родине была
возвращена территория общей площадью около 200 тыс. кв. км. Немецкая группа
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армий "А" понесла большие потери. Было убито около 275 тыс. и захвачено в плен
свыше 6 тыс. солдат и офицеров противника; уничтожено и подбито 890 танков,
свыше 2 тыс. самолетов, более 3500 орудий и минометов; захвачено 458 танков,
1392 орудия, 1533 миномета, свыше 15 тыс. автомашин, большое количество
различного военного имущества104. В итоге создались предпосылки для освобож
дения Крыма, высвободились крупные силы, необходимые для развертывания на
ступления на важнейших стратегических направлениях советско-германского фрон
та. Одержанная победа оказала большое влияние на позицию Турции, которая с
этого времени стала отказываться от прогерманской ориентации.

Решающую роль в освобождении Северного Кавказа сыграли операции сухо
путных войск. Но очень большое значение имели также боевые действия в воздухе
и на море. На протяжении 9-10 месяцев в этом районе шла напряженная борьба за
превосходство в воздушном пространстве. Своей кульминации она достигла во вре
мя воздушных сражений на Кубани в апреле-июле 1943 г. Состав и соотношение
сил авиационных группировок на Северном Кавказе неоднократно менялись.
Постоянно здесь действовали: с немецкой стороны - часть сил 4-го воздушно
го флота, с советской - 4-я и 5-я воздушные армии. Но в решающие периоды сра
жений и немецкое, и советское командования перебрасывали сюда дополни
тельные авиационные силы. Авиационные части пополнялись новыми типами само
летов.

Основные усилия немецкой авиации сосредоточивались на поддержке сухопут
ных войск и сил флота. Вместе с тем наносились систематические удары по
аэродромам, штабам, узлам коммуникаций, тыловым объектам и объектам ПВО
Красной Армии. В марте-апреле 1943 г., например, немецкая авиация совершила
шесть массированных налетов на железнодорожный мост у Ростова, в которых
участвовало свыше 800 самолетов105. Ожесточенным бомбардировкам подверглись
города Орджоникидзе, а после отхода немецких войск - Минеральные Воды, Став
рополь, Туапсе, все пункты базирования Черноморского флота. Советская авиация
в свою очередь осуществляла активную авиационную поддержку своих войск и
наносила неоднократные массированные удары по аэродромам и тыловым объектам
противника на Тамани и в Крыму.

На Северном Кавказе постоянно совершенствовалась противовоздушная обо
рона. По мере развития наступления советских войск в соответствии с разра
ботанным планом расширялись границы Закавказской зоны ПВО. Осуществлялась
перегруппировка зенитных артиллерийских частей для прикрытия военных и про
мышленных объектов в освобожденных районах106.

С началом операции по освобождению Северного Кавказа резко возросла
активность боевых действий на Черном море. Черноморский флот в это время имел
в своем составе около 150 боевых и вспомогательных кораблей, в том числе
1 линкор, 4 крейсера, 7 эскадренных миноносцев, 29 подводных лодок и около 250
боевых самолетов107. Бблыпая часть из них базировалась в Поти и Батуми. Силам
флота противостояли довольно значительные военно-морские силы противника,
включавшие 1 вспомогательный крейсер, 4 эсминца, 3 миноносца, 130 различных
катеров, свыше 100 самоходных барж, 10 канонерских и 12 подводных лодок108, т.е.
решающего превосходства Черноморский флот не имел. Тем не менее он выполнял
поставленные ему задачи, особенно по поддержке войск Закавказского (затем
Северо-Кавказского) фронта. Весной и осенью 1943 г. во взаимодействии с сухо
путными войсками он провел три морские десантные операции, систематически
наносил ощутимые удары по морским коммуникациям противника, осуществлял
"набеги" на побережье Крыма, Румынии и в районе Одессы, обеспечивал и при
крывал морские перевозки. Правда, в первые месяцы 1943 г. эффективность дейст
вий флота по коммуникациям врага была невысокой, но в дальнейшем, когда ос
новные его усилия были сосредоточены на нарушении немецких морских перевозок
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между Таманским полуостровом и Крымом, их результативность резко возросла. В
апреле-июне авиация флота совершила свыше 70 успешных атак по немецким
транспортам и кораблям. В то же время подводными лодками было потоплено 14
неприятельских судов. Торпедные катера уничтожили 9 судов. Более 10 транс
портов и боевых кораблей противника подорвалось на минах109. И все же флоту не
удалось прервать перевозки врага через Керченский пролив и блокировать с моря
его изолированную на Таманском полуострове 17-ю армию.

Больших усилий требовали действия флота, связанные с защитой своих мор
ских коммуникаций. Особенно сложной эта задача стала с начала 1943 г., когда
подводные лодки противника начали вплотную подходить к нашему побережью,
применять бесследные электроторпеды и вести бесперископные атаки110. Однако
очень скоро была выработана эффективная тактика борьбы с ними. Морские
перевозки войск, техники и материальных средств на Северном Кавказе не пре
кращались ни на один день.

Определенный вклад в освобождение Северного Кавказа внесли партизаны.
На оккупированной врагом части Северного Кавказа и в Крыму сражалось 180 пар
тизанских отрядов численностью свыше 9 тыс. человек111 - представителей 30 на
циональностей. Особенно активно действовали партизаны Ставрополья, Красно
дарского края, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. С началом Северо-Кав
казской стратегической наступательной операции перед партизанами Северного
Кавказа Южным штабом партизанского движения были поставлены сложные зада
чи: "Разъединить действия краснодарской и новороссийской группировок противни
ка, для чего путем постоянного разрушения железнодорожного полотна Крас
нодар, Крымская, Новороссийск дезорганизовать железнодорожные перевозки...
разрушать участки железнодорожных линий Крымская-Тимашевская, Краснодар-
Тихорецкая, Краснодар-Кропоткин, станции Комсомольская, Белореченская, Ар
мавир подвергнуть более значительному разрушению..."112 Выполняя эти задачи,
в январе-марте 1943 г. партизаны усилили удары по коммуникациям врага.
Одновременно многие партизанские отряды активно участвовали в освобождении
ряда городов и станиц, всячески препятствовали вывозу противником с Северного
Кавказа промышленного оборудования, сырья, сельскохозяйственной продукции.
Большое значение имела разведывательная деятельность партизан в тылу врага.

Боевые действия велись в районах, где совместно проживали десятки разных
народностей. Немецко-фашистское командование пыталось разжечь рознь между
ними и русским народом, выставляя его в качестве поработителя, носителя
большевистской политики. Широко использовались факты ликвидации Советской
властью в ходе гражданской войны в СССР правительств ряда государств, воз
никших на Северном Кавказе в период господства там белогвардейских и ино
странных формирований, притеснения казачества Советской властью и т.п. Вместе
с тем в директивах Э. Клейста указывалось на необходимость осторожного отно
шения к горским народностям. Фашистская пропаганда всячески внушала местному
населению, что немецкие войска ведут борьбу только с русскими, а горским
народам несут освобождение. Дело дошло до того, что командующий 1-й немецкой
танковой армией Э. Макензен принял ислам. Новочеркасск был объявлен столицей
Дона. Здесь начал формироваться штаб Войска Донского. В кубанских станицах
проводились смотры и парады отрядов антисоветски настроенных казаков. Были
созданы национальные профашистские формирования из народов Северного Кав
каза, в частности, несколько казачьих полков, ряд батальонов из горцев, а также
калмыцкий кавалерийский корпус. Однако они оказались малопригодными для
борьбы с собственным народом. Противнику впоследствии пришлось перебросить их
на запад, где эти части использовались для борьбы с отрядами движения Со
противления. Подавляющая же часть населения не только не поддерживала ок
купантов, но и активно боролась с ними. Тем не менее Сталин и советское
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руководство использовали факт сотрудничества с врагом отдельных групп горского
населения для последующей депортации целых народов - ингушей, кабардино-
балкарцев, чеченцев и других.

В ходе освобождения Северного Кавказа, как и при его обороне, огромную
помощь войскам оказывали Закавказские республики - Грузия, Армения, Азербайд
жан. На их территории размещалась значительная часть тылов. Здесь шло
формирование резервов, ремонтировалась боевая техника. Отсюда на Закавказ
ский фронт направлялась значительная часть пополнения, поступали горюче-сма
зочные материалы, боеприпасы и продовольствие. Из населения этих республик
были созданы 12 национальных дивизий, в том числе 3 грузинских, 3 армянских
и 3 азербайджанских. Кроме того, 16 дивизий Закавказского фронта были на
30-40% укомплектованы лицами местных национальностей.

В операциях по освобождению Северного Кавказа наглядно проявилась возра
ставшая боевая мощь советских вооруженных сил. Дальнейшее развитие получило
военное искусство. Войска приобрели богатый опыт ведения преследования, про
рыва сильно укрепленных оборонительных рубежей, форсирования рек, ведения
наступления в горах и плавнях, подготовки и осуществления морских десантных
операций, ведения борьбы за господство в воздухе.

Вместе с тем успех в операциях достигался слишком дорогой ценой. Советским
войскам не удалось окружить и разгромить ни 1-ю танковую, ни 17-ю немецкие
армии. Противник отвел основные силы этих армий на новые рубежи, а часть их
использовал и на других направлениях. В частности, соединения 1-й танковой армии
приняли участие в февральско-мартовском 1943 г. контрнаступлении немецких
войск в Донбассе и под Харьковом, а 17-й армии - усилили оборону в Крыму и на
рубеже р. Миус. Это обусловливалось целым рядом как объективных, так и субъек
тивных причин. Прежде всего, отрицательную роль сыграла недооценка Ставкой
ВГК, командованием фронтов и армий противостоявшего противника и условий
театра военных действий. Потенциальные возможности врага на Северном Кавказе
в силу особенностей его положения, условий местности и погоды оказались
значительно выше прогнозируемых. Не всегда принимались необходимые меры для
поддержания на должном уровне боеспособности войск. Многие соединения часто
действовали при большом некомплекте, постоянно испытывали острый недостаток
в боеприпасах, горючем, продовольствии. Система снабжения в ряде случаев
работала неудовлетворительно, а в условиях распутицы часто не справлялась со
своими задачами.

Большинство операций обычно готовилось поспешно, наступление начиналось в
условиях, когда еще не было завершено сосредоточение сил, не всегда четко
отрабатывалось взаимодействие. Поэтому многочисленные попытки прорыва обо
роны врага нередко оканчивались провалом. Допускались крупные просчеты в
выборе направлений ударов, слабо работала разведка. Вследствие этого действия
противника нередко заставали наступавшие войска врасплох. Планомерному отходу
немцев долгое время не удавалось противопоставить более эффективные действия
советских соединений и частей. Перегруппировки войск во многих случаях пла
нировались без учета времени, необходимого для их осуществления. В ходе наступ
ления вместо окружения и уничтожения противника по частям войска зачастую
нацеливались на выталкивание его с занимаемых рубежей фронтальными лобовыми
ударами.

Крупные просчеты допускали как Ставка ВГК, так и командования фронтов,
армий, командиры и штабы соединений. Ставка обычно не считалась с действи
тельными возможностями войск и ставила им непосильные задачи. А командующие
объединениями и командиры соединений не всегда умело использовали имевшиеся в
их распоряжении силы и средства, не проводили организаторскую работу на долж
ном уровне.
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И все же широкое и планомерное наступление советских войск на Кавказе
явилось одной из ярких страниц Великой Отечественной войны. Это была еще одна
победа Красной Армии, которая способствовала достижению коренного перелома в
войне и приблизила час окончательного разгрома врага.
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СРАЖЕНИЯ ПОД ВОРОНЕЖЕМ, ХАРЬКОВОМ
И В ДОНБАССЕ

Наступил 1943 год. Вторая военная зима, как и первая, выдалась на редкость
холодной, многоснежной. Но теперь настроение у советского народа было сов
сем иное, ибо с фронтов шли радостные вести. Завершался разгром

соединений вермахта под Сталинградом, началось изгнание врага с Северного
Кавказа. В середине января вся страна услышала о том, что войска Волховского и
Ленинградского фронтов за шесть дней наступательных боев наконец-то прорвали
блокаду Ленинграда. Успешные боевые действия велись и на ряде других участков
советско-германского фронта. На воронежском направлении советские войска
захватили важный в оперативном отношении плацдарм на правом берегу Дона, в
районе Первое Сторожевое - до 10 км по фронту и 8 км в глубину. Он имел
большое значение для дальнейшего развития наступления. А войска Юго-За
падного и Южного фронтов, разгромив тормосинскую и котельниковскую груп
пировки, продолжали наступать на ростовском и на донбасском направлениях.
Активизировались боевые действия западных союзников в Северной Африке, что
не позволяло итало-германскому командованию свободно перебрасывать свои 
резервы в прежних масштабах на Восточный фронт.

Учитывая благоприятно складывавшуюся на фронте обстановку, Ставка ВГК
решила начать наступательные действия на всем советско-германском фронте - от 
Ладожского озера до предгорий Кавказа. Планировалось последовательными уда
рами на ряде направлений навязать противнику свою волю и с помощью свежих сил
расширить масштабы стратегического наступления по глубине и по фронту.
Наиболее выгодные условия для перехода в общее наступление благодаря разгрому
противника в междуречье Волги и Дона складывались на южном и юго-западном
направлениях. Здесь же намечалось рядом наступательных операций, перек
рывавшихся по времени, разгромить войска групп армий "Б", "Дон" и "А" силами
пяти фронтов - Брянского, Воронежского, Юго-Западного, Южного и Закав
казского.

А что же командование вермахта? Оно предпринимало немалые усилия, чтобы
изменить ход борьбы в свою пользу. Прежде всего было принято решение о по
всеместном переходе к жесткой обороне. Группам армий "Север" и "Центр"
предписывалось удержать занятые к тому времени рубежи. Поскольку над группой
армий "А" висела угроза окружения на южном крыле стратегического фронта, ей
предстояло оставить юго-восточную часть Северного Кавказа. На юго-западном
направлении группам армий "Б" и "Дон" требовалось подготовить прочную оборону
на подступах к Курску, Харькову, Донбассу и Ростову. Одновременно создавались
ударные группировки для перехода в контрнаступление. Целью развернувшейся
острой борьбы было завоевание стратегической инициативы.

© Н.И. Кобрин, В.В. Абатуров
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ОТ ВОРОНЕЖА НА ХАРЬКОВ
Разгром противника на Верхнем Дону, а значит, и освобождение Харьковского

промышленного района предусматривались в ходе Воронежско-Харьковской стра
тегической наступательной операции. В рамках ее в 1943 г. были проведены три
наступательные операции: Острогожско-Россошанская (13-27 января), Воронежско-
Касторненская (24 января - 2 февраля) и Харьковская (2 февраля - 3 марта).

Наступать на Верхнем Дону должны были войска Воронежского фронта (38,
60, 40-я армии, 18-й отдельный стрелковый корпус, 2-я воздушная армия), а также
13-я армия Брянского и 6-я армия Юго-Западного фронтов. Вся эта группировка
насчитывала 36 дивизий, 2 танковых корпуса, 14 танковых и 11 стрелковых бри
гад1. Ей противостояли основные силы группы армий "Б" (командующий — генерал-
полковник, с 1 февраля 1943 г. генерал-фельдмаршал М. Вейхс): 2 немецкая,
2 венгерская и часть сил 8-й итальянской армий, всего около 30 дивизий.

Таблица 10. Соотношение сил и средств сторон на воронежско-харьковском направлении2

Силы и средства Советские войска Войска противника Соотношение

Личный состав, тыс. человек 502,4 430 1,1 : 1
Орудия и минометы, шт. 6160 3350 1,8 : 1
Танки и САУ (штурмовые орудия), 1060 360 2,9 : 1
ШТ.

Боевые самолеты, ед. 208 300 1 : 1,4

Ставка ВГК усилила войска Воронежского фронта 3-й танковой армией, 4-м
танковым и 7-м кавалерийским корпусами, вследствие чего превосходство фронта
над противником стало более внушительным. К тому же имевшиеся в резерве
Ставки две армии (69-я и 64-я), танковый и кавалерийский корпуса, девять дивизий
и пять бригад3 позволяли своевременно наращивать силу удара, а также отражать
возможные контрудары на различных направлениях.

Противостоявшие Воронежскому фронту войска в это время находились в двух
крупных группировках. Южная - острогожско-россошанская - включала 21 диви
зию, в том числе 6 немецких, 10 вейгерских и 5 итальянских; северная - воро-
нежско-касторненская - 7 немецких дивизий. Средняя оперативная плотность со
ставляла 17-20 км на одну дивизию, а самая высокая - в районе Воронежа - до
10 км на одну дивизию. Пехотные дивизии насчитывали: немецкие - более 11 тыс.
человек, а венгерские и итальянские от 12 до 16 тыс. человек.

К созданию обороны по правому берегу Дона и севернее Воронежа войска
противника приступили еще летом 1942 г. Однако в инженерном отношении ее
успели оборудовать лишь на тактическую глубину4. В оперативной глубине за
благовременно подготовленных рубежей и позиций враг не имел. Наиболее проч
ную оборону он подготовил в районах сторожевского и щучьенского плацдармов,
особо укрепив высоты и населенные пункты, большое количество огневых средств
было сосредоточено в главной полосе обороны. Намного слабее оказалась она
к югу от Кантемировки, в полосе предстоявшего наступления 6-й армии Юго-
Западного фронта. Выгодное оперативное положение, которое занимали советские
войска на этом направлении, отсутствие заблаговременно подготовленных позиций
и рубежей, сплошных сильных противотанковых заграждений, равномерное распо
ложение сил противника по фронту, незначительная глубина полос, а главное -
низкая устойчивость находившихся здесь венгерских и итальянских войск позволяли
советскому командованию рассчитывать на быстрый прорыв обороны и развитие
наступления в северо-западном направлении, в тыл основных сил группы армий "Б".
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Исходя из оценки соотношения сил и средств, Ставка ВГК приняла решение
разгромить противника по частям: сначала его войска в районе Острогожска и
Россоши, а затем группировку, действовавшую в районе Воронежа и Касторное.
В дальнейшем планировалось развивать наступление непосредственно на Курск и
Харьков. Выбор острогожско-россошанской группировки немецко-фашистских войск
в качестве объекта первоначального воздействия был обусловлен тем, что она по
сравнению с другими была менее боеспособной. После ее уничтожения войска
Воронежского фронта должны были охватить с юга воронежско-касторненскую
группировку и тем самым создать благоприятные условия для ее окружения и
разгрома. В дальнейшем это давало возможность развивать наступление непо
средственно на Харьков.

Подготовка Острогожско-Россошанской операции началась еще 23 ноября 
1942 г., в день завершения окружения армии Паулюса под Сталинградом, когда
командующий 40-й армией генерал К.С. Москаленко обратился к Верховному
Главнокомандующему с просьбой разрешить начать боевые действия на Верхнем
Дону. Сталина это предложение очень заинтересовало. Несколько дней спустя он
направил в 40-ю армию генерала Жукова, который вначале был настроен весьма
скептически. Но, побывав на командном пункте армии, а затем и на сторожевском
плацдарме в расположении 25-й гвардейской и 107-й стрелковых дивизий, в конце
концов заявил: "Обо всем увиденном и услышанном во время пребывания в 40-й
армии доложу Верховному Главнокомандующему. Предложение о проведении
наступательной операции поддержу"5. Однако в декабре провести такую операцию
не удалось в связи с тем, что усилия советского командования были направлены на
отражение ударов противника под Сталинградом. И только 21 декабря, когда
вокруг окруженной группировки было создано довольно плотное кольцо, а попытка
деблокировать ее закончилась провалом, Ставка ВГК вновь вернулась к плану
разгрома вражеских войск в районе Острогожска и Россоши. Начало наступления
намечалось на 12 января 1943 г. Для его проведения привлекались две
общевойсковые и танковая армии, а также отдельный стрелковый корпус. К началу
операции в ударной группировке советских войск насчитывалось 210 тыс. солдат и
офицеров, 3155 орудий и минометов, 797 танков и 208 самолетов6.

Придавая большое значение этой операции, Ставка в начале января 1943 г.
вновь направила на Воронежский фронт Г.К. Жукова и А.М. Василевского. Вместе 
с командованием фронта они уточнили ее план и оказали помощь в подготовке.
Замыслом предусматривалось нанести главный удар по сходящимся на Алексеевку
направлениям силами 40-й армии генерала К.С. Москаленко и 3-й танковой армии
генерала П.С. Рыбалко, к исходу четвертого-пятого дня окружить войска про
тивника в районе Острогожск, Россошь и в короткие сроки завершить их разгром7.
Вспомогательный фронтальный удар со щучьенского плацдарма в направлении
Щучье, Карпенково должны были нанести дивизии 18-го отдельного стрелкового
корпуса генерала П.М. Зыкова8. Предполагалось, что действия 40-й армии на
флангах будет обеспечивать 4-й танковый корпус, а наступление 3-й танковой
армии — 6-я армия Юго-Западного фронта. Планировалось создать внутренний и
внешний фронты окружения. К концу операции намечалось захватить рубеж
Репьевка, Валуйки, Покровское.

Такой план в наибольшей мере отвечал складывавшейся обстановке, позволял
наилучшим образом использовать оперативное преимущество войск Воронежского
фронта - плацдарм на Дону, охватывающее положение по отношению к про
тивнику, а также его слабость. При этом учитывался и опыт Сталинградской опе
рации, но в отличие от последней удар по сходящимся направлениям здесь должны
были наносить не фронтовые, а армейские объединения. Нельзя не упомянуть о
таком достоинстве этого плана, как проведение одновременно с действиями по
окружению фронтального рассекающего удара силами 18-го стрелкового корпуса,
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что создавало благоприятные предпосылки для быстрого разгрома крупной груп
пировки врага.

При подготовке операции предусматривалось немало сложных оперативных
мероприятий. Прежде всего это перегруппировка из глубины и вдоль фронта
восьми стрелковых дивизий и шести танковых бригад, затем вывод в исходные
районы наступления прибывших кавалерийского и трех танковых корпусов, пяти
стрелковых дивизий, танковой и трех лыжно-стрелковых бригад, а также трех ар
тиллерийских дивизий. При этом сосредоточение и перегруппировка проводились в
сложных условиях: до 40% соединений и частей совершали длительные ночные
марши в пургу и метели, по труднопроходимым дорогам на расстояние от 100 до 
175, а иногда - до 350 км9. Из-за бесконечных поломок много танков не дошло до 
переднего края. Так, в 3-й танковой армии от станции выгрузки в назначенный
район прибыло только 306 танков из 42810. Отдельные соединения, как, например,
4-й танковый корпус, вообще не смогли подойти к началу боевых действий.

Учитывая, что наступление противника в полосе фронта было маловероятным,
командование смело пошло на ослабление второстепенных направлений и за счет
этого создало ударные группировки, которые по своим боевым возможностям могли
взломать оборону и развить успех в оперативную глубину. Всего на трех участках
прорыва шириной 34 км (12% общего фронта наступления) было сконцентрировано
12 стрелковых дивизий и 2 танковых корпуса. Это позволило достичь превосходства
над противником по личному составу в 2,7-3,2 раза, по артиллерии - в 5-8, по
танкам - в 1,3-2 раза11. Рубежи и позиции на второстепенных участках наступления
занимали лишь отдельные части и подразделения. Плотность здесь составляла один
батальон на 10 км фронта.

В предстоящем наступлении важная роль отводилась артиллерии. Массиро
ванным огнем она должна была обеспечить прорыв вражеской обороны на всю
тактическую глубину, не допустить контратак противника на флангах, в особен
ности на правом, всячески содействовать разгрому его резервов, а затем рассе
чению и уничтожению всей группировки. В 40-й армии и 18-м отдельном стрел
ковом корпусе, в полосах наступления которых, по данным разведки, построение
обороны противника было самым глубоким, создавались армейская и корпусная
артиллерийские группы. На артиллерийскую подготовку атаки отводилось 120 ми
нут. Большое количество орудий планировалось использовать для стрельбы прямой
наводкой.

Характерным в планировании применения танков было то, что для непосред
ственной поддержки пехоты стрелковым соединениям первого эшелона были при
даны семь отдельных танковых бригад и один танковый полк. Это позволило соз
дать тактические плотности в 10-15 танков на 1 км фронта, что давало воз
можность нанести сильный удар по противнику. Причем танковые бригады не
распределялись по стрелковым полкам и батальонам, а использовались центра
лизованно. Танковые корпуса 3-й танковой армии намечалось ввести в сражение
в первый же день для завершения прорыва главной полосы обороны, а в по
следующем они должны были развивать наступление с целью окружения вражеской
группировки.

Авиацию 2-й воздушной армии (командующий - генерал К.Н. Смирнов)
планировалось использовать двумя группами по направлениям. Северная группа
поддерживала боевые действия 40-й армии и 18-го отдельного стрелкового корпуса,
а южная - наступление 3-й танковой армии и 7-го кавалерийского корпуса12. Задачи
авиации - поддержка пехоты и танков при прорыве ими обороны, прикрытие
подвижных войск, нанесение ударов по резервам врага, его аэродромам и железным
дорогам.

В отношении достижения внезапности наступления А.М. Василевский впо
следствии вспоминал: "Мы разработали и провели в жизнь целую систему меро-
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приятий по маскировке и сохранению в тайне всех перегруппировок войск и
подготовительных работ. Уделено было также большое внимание мероприятиям по
дезинформации противника"13. Проводились ложные перегруппировки войск, скрыт
ное размещение макетов техники, расчистка дорог от снежных заносов на второ
степенных направлениях. В полосах 38-й и 60-й армий имитировалось сосредо
точение артиллерии путем оборудования огневых позиций, пристрелки отдельных
орудий и т.д. Правда, скрытное развертывание ударных группировок осложнялось
ограниченной площадью плацдармов, с которых переходили в наступление 40-я
армия и 18-й отдельный стрелковый корпус. Поэтому почти все соединения днем
двигались по тем дорогам, что выводили к пассивным участкам фронта, а затем,
уже в ночное время, - в действительные районные сосредоточения.

В целом оперативная маскировка дала положительный эффект. Как показал
потом попавший в плен командир 3-го венгерского армейского корпуса генерал
Штом, венгерское командование, хотя и предвидело наступление советских войск,
но в значительно меньших масштабах. Это и понятно: ведь состав советских войск
в районе сторожевского плацдарма оно определило только на треть14. А коман
дование 24-го немецкого танкового корпуса на направлении главного удара 3-й
танковой армии в районе Кантемировки вообще не выявило двух танковых и
кавалерийского корпусов15. В свою очередь, командование группы армий "Б"
ожидало перехода советских войск в наступление из районов Лиски и Павловска,
а потому сосредоточило свой резерв на направлении вспомогательного, а не
главного удара Воронежского фронта.

Из-за большой удаленности ударных группировок друг от друга командование
фронта особое место отводило организации управления войсками и тесного
взаимодействия между ними. Для этого в армии и корпуса направлялись офицеры
штаба фронта, при штабах армий создавались вспомогательные пункты управления
авиационными группами. Поскольку командование фронта находилось в 180 км от
южного участка прорыва, в 3-й танковой армии был также развернут вспомо
гательный пункт управления фронта. Командные пункты армий и корпусов были
приближены к соединениям первого эшелона.

Не остались без внимания и вопросы материального обеспечения операции.
Согласно решению командующего войсками Воронежского фронта, предусматри
валось накопить 3-3,5 боекомплекта боеприпасов и 5 заправок горюче-смазочных
материалов. При всем желании достигнуть этого к началу операции не удалось,
особенно в 3-й танковой армии. Ведь для подвоза материальных средств она имела
в общей сложности около 270 автомашин и 88 автоцистерн, а гужевой транспорт
вообще отсутствовал. Командующему пришлось использовать для этого часть
боевого автотранспорта, что влекло за собой спешивание мотопехоты и могло
привести к отставанию ее в бою от танковых бригад. К началу наступления в
армии удалось накопить всего-навсего 1-2 боекомплекта боеприпасов.

Принимались также меры для повышения подвижности войск в условиях
снежной зимы. На каждую дивизию было заготовлено по 400-500 саней для
транспортировки солдат с тяжелым вооружением. Части обеспечивались лыжами,
автомашины - комплектами цепей.

В первых числах января 1943 г. представители Ставки ВГК, штабы фронта и
армий провели непосредственно в соединениях и частях проверку готовности
к наступлению. Выяснилось, что не все намеченное удалось завершить к уста
новленному сроку. В донесении Верховному Главнокомандующему от 7 января Жу
ков и Василевский докладывали: "Сосредоточение войск, несмотря на заверения
тов. Хрулева, идет исключительно плохо: от 4-й минометной дивизии до сих пор не
прибыло ни одного эшелона, от 3 ТА в пути все еще находится 15 эшелонов, от 7
КК сегодня все еще не прибыли 10 эшелонов, из трех стрелковых дивизий, данных
фронту на усиление, прибыло всего лишь 5 эшелонов. Подача снабженческих
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транспортов (боеприпасы, горючее) идет еще хуже. Учитывая срыв железнодорож
ных перевозок, мы вынуждены были к известному Вам сроку прибавить плюс
два"16. Итак, начало операции переносилось на 14 января. Но за два дня до наме
ченного срока было решено провести разведку боем силами передовых отрядов.

12 января в 11 часов на передний край оборонявшихся против группировки
войск на сторожевском плацдарме обрушился огненный шквал. Вслед за залпом
реактивных установок раздались оглушительные взрывы 33 удлиненных зарядов,
заложенных саперами под проволочные заграждения врага. Вслед за этим в бой
сразу вступили передовые батальоны: им предстояло выявить истинное начертание
переднего края его обороны17.

Наибольшего успеха разведка боем достигла в полосе 40-й армии. Передовые
батальоны дивизий первого эшелона овладели двумя траншеями противника. Было
пленено более тысячи солдат и 32 офицера, в то время как собственные потери
составили пятеро убитых и четверо раненых18. Для развития успеха командир 107-й
стрелковой дивизии полковник П.М. Бежко ввел в бой главные силы дивизии.
К исходу дня они совместно с частями 25-й гвардейской стрелковой дивизии
генерала П.М. Шифаренко на шестикилометровом участке фронта вклинились
в оборону на глубину до 3-3,5 км. Чтобы локализовать наступление, враг вынужден
был перебросить из района Острогожска танковую бригаду и два полка пехоты из
резерва.

Командующий 40-й армией генерал К.С. Москаленко, оценив обстановку,
с одобрения командующего войсками фронта генерала Ф.И. Голикова утром
13 января ввел в сражение главные силы первого эшелона. "Двухчасовым артил
лерийским ударом по противнику сила его к сопротивлению была совершенно слом
лена, - докладывал командующий войсками Воронежского фронта в Ставку. -
Наша атакующая пехота в полный рост почти совершенно без потерь прорвала
оборону противника"19.

Действовавшая в центре ударной группировки 40-й армии 340-я стрелковая
дивизия под командованием генерала С.С. Мартиросяна совместно со 150-й тан
ковой бригадой подполковника И.В. Сафронова вступила во встречный бой
с контратакующими подразделениями немецкой танковой бригады. В ожесточенном
бою враг потерял 14 танков и около 200 человек пленными, в их числе командир и
начальник штаба бригады. К исходу дня главная полоса обороны перед сторо-
жевским плацдармом была прорвана на десятикилометровом фронте.

Начавшееся наступление, как свидетельствует ряд документов, явилось полной
неожиданностью для гитлеровского командования. "Мы думали, что это наступ
ление небольшого масштаба, с целью улучшения позиций и чтобы расширить
прорыв итальянского фронта. Полагали, что это наступление будет только на юге.
Удара севернее не ожидали. К моменту пленения это была дезорганизованная
масса пехотинцев и артиллеристов. Из всего корпуса осталось до 3 тыс. человек,
остальные разошлись мелкими группами неизвестно куда"20, - показал взятый
в плен начальник артиллерии 3-го венгерского корпуса генерал Деже, который
в довоенные годы в течение четырех лет был военным атташе в Москве.

14 января в наступление перешли остальные силы фронта, а также 6-я армия
Юго-Западного фронта. Но на направлениях их ударов гитлеровцы оказали сильное
сопротивление. К несчастью, 184-я стрелковая дивизия 3-й танковой армии
осталась без приданных ей танков, которые при выдвижении на исходные позиции
застряли в занесенном сугробами овраге. Дивизия понесла большие потери и была
остановлена перед передним краем вражеской обороны. Столь же безуспешно
атаковали противника и соседние дивизии. После трехчасового боя соединения
армии вклинились в главную полосу обороны только на 1-3 км. Когда командую
щий 3-й танковой армией генерал П.С. Рыбалко ввел в сражение 12-й и 15-й тан
ковые корпуса, обстановка резко изменилась. К исходу дня корпуса продвинулись
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на глубину до 25 км, разгромив в районе Жилина штаб 24-го немецкого танкового
корпуса. Продвижению танковых соединений способствовало наступление 6-й армии
Юго-Западного фронта. В результате его враг не только не смог перегруппировать
свои резервы с юга к участку прорыва танковой армии, но и ввел в бой против 6-й
армии резервные 27-ю танковую и 320-ю пехотную дивизии21.

Не менее сложно прорывалась оборона и в полосе 18-го отдельного стрелкового
корпуса. Не только из-за глубокого снега, но и вследствие плохой организации
взаимодействия, артиллерийские орудия сопровождения, а частично и танки не
посредственной поддержки отстали от пехоты. К исходу дня корпус так и не вы
полнил поставленной задачи. Утром на этом направлении в сражение были введены
26-я пехотная немецкая и 1-я танковая венгерская дивизии. Эти оперативные
резервы на три дня задержали части корпуса перед второй полосой обороны.

В то же время на главных направлениях ударные группировки Воронежского
фронта к исходу 15 января прорвали вражескую оборону на всю тактическую
глубину. Теперь перед ними стояла задача в короткие сроки окружить и разгромить
острогожско-россошанскую группировку. Оперативная обстановка для решения
этой задачи была вполне благоприятной, ибо все свои резервы противник ввел
в сражение, а подготовленных в глубине оборонительных рубежей на этих на
правлениях он не имел. Используя преимущества обстановки, 107-я стрелковая ди
визия 17 января прорвалась к Острогожску, где, соединившись с частями 18-го
стрелкового корпуса, окружила 10-ю венгерскую пехотную дивизию. Одновременно
88-я танковая бригада 15-го танкового корпуса 3-й танковой армии под коман
дованием полковника И.И. Сергеева, не ввязываясь в затяжные бои за отдельные
опорные пункты и узлы сопротивления, в 18 часов 17 января ворвалась в Алек
сеевку22. Через день с ней установила огневую связь 309-я стрелковая дивизия
полковника А.П. Крутихина. В окружение попали части 7 венгерского, 8 итальян
ского альпийского и 24-го немецкого танкового корпусов.

А в то же время 12-й танковый корпус устремился на Россошь. В завязавшихся
за город уличных боях личный состав 106-й танковой бригады полковника
И.Е. Алексеева действовал дерзко, стремительно и мужественно. Танковый взвод
лейтенанта Д.С. Фоломеева, высланный для ведения разведки, разгромил западнее
города штаб 156-й итальянской пехотной дивизии и захватил ее знамя. С подходом
стрелковых соединений Россошь была освобождена. Развивая наступление, части 
корпуса 19 января овладели Карпенково, но при этом и сами понесли большие
потери: в 12-м танковом корпусе осталось только 44 исправных танка. Поэтому он
вынужден был перейти к обороне, отражая атаки противника, стремившегося
прорваться на запад23. Утром 20 января к Карпенково подошли части 18-го от
дельного стрелкового корпуса генерала П.М. Зыкова. В итоге вся острогожско-
россошанская группировка врага оказалась рассеченной на две части.

В боях за Россошь смертью героя пал командир 106-й танковой бригады пол
ковник И.Е. Алексеев. В его похоронах приняли участие многие жители освобож
денного города. У могилы героя состоялся митинг. Рядом с командиром были по
хоронены и другие погибшие танкисты. За умелое управление бригадой и
проявленные при этом личное мужество и героизм И.Е. Алексееву присвоено зва
ние Героя Советского Союза. Этого высокого звания удостоен также и лейтенант
Д.С. Фоломеев.

К 18 января войска Воронежского фронта не только завершили окружение
и рассечение острогожско-россошанской группировки, но и создали внутренний
фронт окружения. Общая площадь района окружения, где находились 13 дивизий
врага, составляла около 2,5 тыс. кв. км. К моменту образования внутреннего
фронта удалось создать и внешний фронт окружения силами стрелковых со
единений и 7-го кавалерийского корпуса. Введенный в прорыв с утра 15 января,
этот корпус прошел с боями более 100 км. 19 января он овладел Валуйками, где

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

взял в плен свыше 3 тыс. немцев и итальянцев, захватил крупные склады про
довольствия и другие военные трофеи. Сам корпус потерял только 203 человека
убитыми24. В тот же день за отличные боевые действия в глубоком оперативном
тылу противника, за смелость и доблесть личного состава корпус получил почетное
звание гвардейского. В освобождении Валуек немалую роль сыграли партизаны.
По заданию командира кавалерийского корпуса С.В. Соколова они взорвали
железнодорожные пути на участках Валуйки-Уразово и Валуйки-Волоконовка, что
не позволило захватчикам вывезти из города продовольствие и другие мате
риальные ценности25.

Следует отметить, что как внутренний, так и внешний фронты окружения не
были сплошными. Советские войска занимали лишь узлы дорог и населенные
пункты на наиболее вероятных путях прорыва. Причем 75% сил фронта, прини
мавших участие в операции, было сосредоточено на внутреннем фронте окружения.
Это создавало предпосылки для разгрома войск противника в короткие сроки.
Но надо было спешить, так как нарастала угроза, что окруженные войска попы
таются прорвать кольцо.

Во избежание напрасного кровопролития Военный совет фронта выпустил
листовку с обращением к вражеским войскам от имени офицера, попавшего в плен.
«Я, Натале Антонио, полковник королевских вооруженных сил Италии, награж
денный за боевые заслуги во время мировой войны 1914-1918 гг., участник войны
1911-1914 гг. в Ливии и войны 1935-1936 гг. в Албании, командир 27-го пехотного
полка 156-й дивизии "Винченца", нынче нахожусь в плену у русских и призываю вас
прекратить сражаться... Солдаты, спасайте Вашу жизнь и честь Италии. Сда
вайтесь в плен. Я заверяю вас, что русские будут обращаться с вами хорошо»26.
Но командование окруженных войск не вняло этим благоразумным призывам. Была
предпринята отчаянная попытка вырваться из окружения. Тогда командующий
войсками фронта отдал приказ на разгром врага. С утра 19 января начались бои по
ликвидации его группировок в Острогожске и в лесу, что северо-западнее Алек
сеевки. Впоследствии командир полка из дивизии "Винченца" показал: "17-го утром
в Подгорном (севернее Россоши. - Ред.) царил хаос. Пожары, грабежи, беспоря
дочное и лихорадочное движение автомашин... Понемногу ручейки частей, отхо
дящих с фронта, сливаются в одну реку, образуя одну огромную колонну; это
увеличивает опасность и затрудняет марш... Сколько стычек, сколько яростных
схваток, чтобы заставить слабого уступить! Все лихорадочно спешат, стараются
уйти от опасности"27.

Зажатые в лесном массиве неприятельские войска предпринимали отчаянные
попытки прорваться на Новый Оскол. Но повсюду они встречали сильные удары
советских войск. К 24 января был завершен разгром основных сил противника.
Только небольшая их часть отошла к р. Оскол. Начальник штаба 20-й венгерской
армии доносил в Будапешт: "Бесспорно, положение ужасное... То, что я видел,
было наибольшим разочарованием в моей жизни... Часть высших командиров вела
себя плохо, отходила, бросала ведущие бои подразделения"28. 21 января коман
дующий группой армий "Б" Вейхс докладывал Гитлеру: "Вследствие потерь
в живой силе и технике этот участок фронта больше невозможно прочно удер
живать в своих руках"29.

Ликвидация россошанской группировки осуществлялась последовательно.
Вначале была отсечена, а к 20 января уничтожена ее южная часть в составе почти
четырех дивизий. Через неделю завершилась ликвидация войск, вырвавшихся из
котла и отошедших в район восточнее Валуек. В плен попали командиры
итальянских дивизий "Кунеэнзе", "Юлия" и "Винченца" вместе со штабами.
Из итальянского альпийского корпуса только 6200 человек вырвались из окру
жения30. Участник тех событий, бывший альпиец Ригони Стерн свидетельствует:
"Это было 26 января 1943 г., было еще темно, но в деревне стоял шум. Раненые
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стонали на снегу и в избах. Я теперь ни о чем не думал, даже о родном доме.
Я был, как камень в горном потоке, и, как камень, двигался вместе с водой...
Ничто меня не трогало и не волновало, мои ботинки развалились, и я скрепил их
проволокой и обрывками тряпок. Кожа на ногах потрескалась, и образовались
открытые раны..."31.

Неоценимую помощь в окружении и уничтожении противника оказали парти
занские отряды, подпольщики и местное население. Партизаны наносили удары по
железным и шоссейным дорогам, срывали планы врага по перевозке резервов.
Местные жители выступали в качестве проводников лыжных отрядов, показывали
удобные пути для движения танковых соединений, ухаживали за ранеными.
Это подтверждает и командир итальянского корпуса генерал Хесленьи: "При 
организации преследования русскому командованию большую помощь оказывало
фанатично настроенное население в нашем тылу"32.

А в советских частях только что одержанная победа вызвала огромный
подъем. Как вспоминал генерал К.С. Москаленко, "пленных было так много, что
мы оказались не в состоянии конвоировать их... Наши солдаты ограничивались тем,
что объясняли пленным, куда идти. Вереницы пленных брели на восток, а совет
ские войска, и среди них 40-я армия, спешили на запад. Воодушевление было
огромное, грудь расширяла радость: наступил долгожданный час"33.

15 дней продолжалась Острогожско-Россошанская операция. Она явилась одним
из важных звеньев в цепи последовательных наступательных операций зимней
кампании 1942/43 г. За эти полмесяца оборона врага была прорвана на
250-километровом участке. Советские войска продвинулись на 140 км, освободив
территорию в 22,5 тыс. кв. км34. Создались благоприятные условия для даль
нейшего наступления на харьковском направлении и в Донбассе.

В ходе операции было разгромлено более 15 из 21 дивизии, а 6 дивизиям
нанесено тяжелое поражение. С 13 по 27 января безвозвратные потери противника
превысили 123 тыс. человек, из них только пленных - 97 тыс. (с учетом около
11 тыс. человек, сдавшихся в плен в полосе наступления 6-й армии)35. Советские
войска захватили 160 танков, 3160 орудий и минометов, 11 424 автомашины36.
Значительное количество военной техники и имущества врага было уничтожено
в ходе боев. В то же время потери советских войск оказались сравнительно
небольшими. Например, 3-я танковая армия потеряла менее 12 тыс. человек37,
а 40-я армия - 4,5 тыс. солдат и офицеров38.

Необходимо отметить, что хотя операция проводилась в выгодных для со
ветских войск условиях, не все имевшиеся возможности были использованы
в полной мере. Уничтожение окруженной группировки в районе Острогожска и
Россоши продолжалось до 27 января, т.е. девять суток. Связано это было, главным
образом, с тем, что к моменту образования внутреннего фронта окружения на его
западном участке оказалось недостаточно сил, чтобы перерезать противнику пути
отхода. В итоге некоторым частям удалось вырваться из кольца и избежать
пленения. Тем не менее в результате операции были созданы предпосылки для
нанесения по врагу еще более мощных ударов.

18 января 1943 г., в день завершения операции в районе Острогожска и
Россоши, представитель Ставки ВТК генерал А.М. Василевский доложил в Москву
свои соображения по поводу новой операции, на этот раз в районе Воронежа и
Касторного39. Ее целью было: окружить и разгромить вражескую группировку
в образовавшемся воронежском выступе, овладеть железнодорожной магистралью
Елец-Касторное-Валуйки и создать условия для развертывания наступления,
причем без длительной паузы, в направлении Курска и Харькова40. Для проведения
Воронежско-Касторненской операции складывалась выгодная оперативная обста
новка. С выходом 40-й армии на рубеж Семидесятское, Казачек противник оказался
охваченным с юга, а с севера ему угрожали войска Брянского фронта.

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

В воронежском выступе оборонялось до 12 дивизий группы армий "Б". Из них
на северном участке действовали 8 дивизий 2-й немецкой армии, а на южном -
отошедшие 4 дивизии группы "Зиберт", из них две венгерские. Все дивизии были
развернуты в первом эшелоне. В районе образовавшегося выступа противник
оперативных резервов не имел. Общая численность его войск составила 125 тыс.
солдат и офицеров, 2,1 тыс. орудий и минометов, 65 танков. Авиационная груп
пировка насчитывала 300 самолетов41.

Неприятелю не удалось создать сильно укрепленные полосы и рубежи на всех
направлениях. На северном участке выступа, который оборудовался в течение
шести месяцев, имелось большое количество опорных пунктов, соединенных между
собой траншеями. Передний край прикрывали проволочные заграждения и минные
поля42. Главная полоса обороны была 4-8 км глубиной. Южный участок выступа
был подготовлен слабее. К обороне здесь были приспособлены только населенные
пункты, узлы дорог и отдельные высоты. В глубине, по р. Олым, железной дороге
Касторное-Старый Оскол и по берегам рек Тим и Оскол, готовились проме
жуточные рубежи.

Советское командование планировало привлечь к операции войска правого
крыла Воронежского и левого крыла Брянского фронтов: 4 общевойсковые армии,
всего 27 стрелковых дивизий, 2 танковых корпуса, 7 стрелковых и 8 танковых
бригад. Их поддерживали 2 воздушные армии43. Общая численность группировки -
около 250 тыс. человек, более 4 тыс. орудий и минометов, свыше 700 танков и
527 самолетов44.

Исходя из соотношения сил и средств сторон, их оперативного положения и
состояния обороны противника замыслом операции предусматривалось ударом по 
сходящимся на Касторное направлениям окружить и разгромить основную груп
пировку 2-й немецкой армии и освободить важный в оперативном отношении район
Воронеж, Касторное. Для выполнения этой задачи привлекались 13-я армия
Брянского и 40-я армия Воронежского фронтов. Они же выдвижением вторых
эшелонов на р. Тим создавали и внешний фронт окружения. Вспомогательные
удары, имевшие целью рассечение окруженной группировки, должны были нанести
38-я и 60-я армии Воронежского фронта.

Наступление планировалось начать в разное время: для 40-й армии - 24 января,
для 60-й - 25, а для 38-й и 13-й - 26 января. Это было связано с тем, что южной
группировке не надо было прорывать укрепленные позиции врага, а 40-й армии при
ее наступлении на Касторное требовалось преодолеть расстояние почти в два раза
большее, чем наносившей в этом же направлении удар 13-й армии.

На направлениях ударов армий было сосредоточено 72% стрелковых войск,
90% артиллерийских средств и все имевшиеся танковые соединения. На северном
участке прорыва шириной в 18 км в первом эшелоне 13-й армии развертывались
четыре стрелковые дивизии, танковая бригада и три танковых полка, во втором
эшелоне - три стрелковые дивизии и танковая бригада. Здесь же находился резерв
фронта - две стрелковые дивизии и танковый корпус45. Это позволило добиться
превосходства в силах и средствах над противником по личному составу в 4,7 раза,
а по артиллерии - в 9 раз46.

В полосе 40-й армии предполагалось продолжать наступление на широком
фронте, концентрируя основные усилия на 30-километровом участке. В первом
эшелоне планировалось использовать пять стрелковых дивизий, стрелковую и две
танковые бригады, а также приданный армии 4-й танковый корпус генерала
А.Г. Кравченко. Второй эшелон составляла 305-я дивизия, высвободившаяся
после ликвидации окруженного противника в районе Алексеевки, и три лыжные
бригады, две из которых должны были прибыть ко второму дню операции.
Ограниченная сеть дорог и сложные погодные условия затрудняли перегруппировку
войск и их обеспечение боеприпасами и горючим. В этих условиях большую
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помощь войскам оказали местные жители. Только с 20 по 25 января они расчистили
520 км дорог. Вряд ли без их упорного труда можно было в такое короткое время
подвезти 1,2-1,5 боекомплекта боеприпасов и 1,3-2 заправки горючего47.

В соответствии с планом операции утром 24 января советские войска должны
были перейти в наступление. Но поднялась сильная метель, дороги занесло,
видимость стала крайне ограничена. Поэтому время начала артиллерийской под
готовки и атаки пришлось перенести, а действия авиации вообще отменить. Только
в 13 часов в наступление перешли соединения 40-й армии. Вскоре выяснилось, что
многие огневые точки врага так и остались неподавленными. Завязался тяжелый
бой. Особенно ожесточенное сопротивление встретила 183-я стрелковая дивизия
генерала А.С. Костицына в районе Синие Липяги. Этот населенный пункт и узел
дорог был превращен 196-м пехотным полком 57-й немецкой пехотной дивизии в
мощный район обороны48. Наступавшие части дивизии были встречены сильным
пулеметным и артиллерийским огнем. Немцы яростно сражались, стремясь ос
тановить советские войска. Только мужество воинов и настойчивость командиров
стрелковых соединений позволили вклиниться в оборону врага. Сломить его сопро
тивление удалось лишь тогда, когда в сражение был введен 4-й танковый корпус
генерала А.Г. Кравченко. Началось стремительное продвижение на Архангель
ское. Хотя снежные сугробы вынуждали танкистов двигаться только по дорогам, а
населенные пункты в большинстве случаев брать лобовыми атаками, части
корпуса, используя в качестве десанта на танках личный состав мотострелковой
бригады, за день боя продвинулись на 16 км. Вслед за ними успешно продвигались и
стрелковые соединения.

Немецкое командование, поняв, что 2-я армия может опять оказаться в мешке,
а пути отхода будут перерезаны уже в ближайшее время, стало поспешно отводить
главные силы из Воронежа за Дон. Тогда командующий 60-й армией генерал
И.Д. Черняховский приказал своим соединениям немедленно перейти в наступление
и овладеть городом. Отступая, немцы подожгли город, взорвали почти все здания, а
многих жителей угнали на запад. К утру 25 января после упорных и ожесточенных
боев старинный русский город Воронеж был очищен от оккупантов. Развивая
наступление, соединения армии к исходу дня форсировали Дон и овладели западным
берегом реки.

Утром следующего дня началось общее наступление всех четырех советских
армий. Так как погода улучшилась, авиация смогла нанести бомбовые и штурмовые
удары. В это время танки непосредственной поддержки пехоты проходили через
боевые порядки стрелковых частей. С последним залпом гвардейских минометов по
переднему краю обороны противника на всем фронте ударной группировки перешли
в атаку пехота и танки. К исходу дня соединения 13-й армии прорвали главную
полосу обороны врага и вышли к сильному ее узлу Волово. Так была пробита с
севера еще одна брешь в его обороне.

Наращивая силу удара, командующий 13-й армией генерал Н.П. Пухов ввел в
сражение подвижную группу - 129-ю танковую бригаду полковника Н.В. Пет
рушина. Танкисты обошли Волово с флангов и вместе с подошедшей 307-й ди
визией очистили его от врага. Путь на Касторное с севера был открыт. Попавший
в плен начальник разведки 82-й немецкой пехотной дивизии обер-лейтенант Мюл
лер вынужден был признать: "Русские прорвали нашу оборону и двинулись вперед
с такой быстротой, что мы даже опомниться не успели. Командир дивизии убежал
на машине, и я его больше не видел... На третий день боев в дивизии осталось не
более тысячи солдат"49.

Немецкое командование понимало: с потерей Касторного возникает реальная
угроза окружения основных сил 2-й немецкой армии, а это может привести к об
разованию огромной бреши в обороне на курском и белгородском направлениях.
Потому-то оно и принимало все меры, чтобы задержать продвижение советских
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Наступление советских войск на Верхнем Дону. 
13 января - 2 февраля 1943 г.
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войск и успеть отвести свою группировку. Бои за Касторное принимали все более
ожесточенный характер. Первой на северо-западную окраину города ворвалась
118-я танковая бригада подполковника Л.К. Брегвадзе. На вокзале танкисты уви
дели на путях готовые к отправке эшелоны с войсками и техникой врага. Один из
эшелонов уже стал отходить от станции. Однако танк командира 1-го батальона
капитана И.И. Волкова в упор расстрелял паровоз, а затем открыл огонь по
вагонам. Попытка немцев вывезти войска и технику была сорвана.

Утром 28 января с юга в Касторное ворвался сводный отряд 40-й армии во
главе с командиром 45-й танковой бригады 4-го танкового корпуса подполковником
П.К. Жидковым. Положение противника становилось критическим. "К моменту вы
хода в район Касторное оперативная обстановка для нас складывалась довольно
благоприятно, так как в обороне врага на участке от железной дороги Касторное -
Курск до Купянска образовалась примерно 300-километровая брешь, слабо при
крытая войсками", - отмечал впоследствии маршал Василевский50.

А вот как описывает эти же события начальник оперативного отдела штаба
венгерского армейского корпуса майор Эрнесто Чато: "...русские после артиллерий
ской подготовки начали атаку по всему фронту. Началась паника. Солдаты
выбегали из изб и попадали под огонь и мороз. Началось стихийное бегство на
север. Прошел слух, что вся армия окружена, паника усилилась. Связи с частями не
было. Начался настоящий хаос. Части разбрелись"51.

Несмотря на все усилия командования, войска противника не смогли удержать
Касторное. Совместными усилиями армий Брянского и Воронежского фронтов важ
ный узел коммуникаций 29 января был полностью освобожден. Одновременно юго-
восточнее Касторного были окружены семь немецких и две венгерские дивизии.
Причем это произошло как раз в те дни, когда советские войска завершали унич
тожение 6-й немецкой армии в районе Сталинграда. Как и армия Паулюса, 2-я
немецкая армия считалась одной из лучших в гитлеровском вермахте, и обе они
бесславно закончили свое существование. Почти полностью были разгромлены и
венгерские войска.

Однако сплошного внутреннего фронта окружения советским войскам, как и
ранее, создать не удалось, что значительно осложнило борьбу с окруженной груп
пировкой. Причина заключалась в том, что 28 января, в самый напряженный день
операции, командующий войсками фронта генерал Ф.И. Голиков, исходя из ди
рективы Ставки и в интересах проведения последующей наступательной операции,
поставил перед войсками новые задачи: 38-я армия с рубежа р. Оскол должна была
нанести удар на Обоянь, 40-я - на Белгород, а 60-я - на Курск52. Следовательно,
борьба с окруженной группировкой как бы отодвигалась на второй план. Считалось,
что ее разгром завершится в короткие сроки без привлечения значительных сил и
снижения темпов наступления. При этом совсем без внимания оставался тот факт,
что численность ее составляла почти 40 тыс. человек, а соединения и части со
хранили боеспособность.

С 29 января по 1 февраля продолжались бои по уничтожению врага юго-вос
точнее Касторного. К 31 января советские войска подошли к Старому Осколу.
Гарнизон города любой ценой старался обеспечить окруженной группировке прорыв
на запад. На его усиление в город был направлен сводный отряд численностью
свыше 500 человек. Но на их пути у разъезда Набокино стали 17 воинов из 409-го
отдельного истребительно-противотанкового дивизиона. Их стойкость и самоотвер
женность не позволили врагу прорваться в город. За проявленные в том бою
мужество и героизм все воины были отмечены высокими правительственными
наградами, причем 13 из них посмертно. Одна из улиц Старого Оскола названа
именем 17 героев53.

Между тем потери противника нарастали. Только с 25 по 29 января войска
Воронежского фронта взяли в плен 22 тыс. человек54. Немецкое командование,
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отводя свои войска, нередко использовало в качестве арьергардов венгерские час
ти. Специальные заградительные отряды из немцев задерживали отступавших
венгерских солдат и возвращали их на передовую. Имеется немало документаль
ных свидетельств о фактах пренебрежительного отношения немцев к своим
союзникам. Так, венгерский генерал Сомбатхеи впоследствии вспоминал: "Немцы
оттесняли венгров с хороших дорог, не давали им места для расквартирования или
вообще не впускали в населенные пункты. Средства передвижения, коней, теплые
одеяла отнимали... Сбрасывали раненых венгров с автомашин"55.

С каждым днем количество пленных и взятых трофеев возрастало. Советское
командование подчеркивало необходимость гуманного отношения к сложившим
оружие. Еще до начала наступления на Воронежском фронте был издан приказ, в
котором, в частности, указывалось: "Командующим армиями снабдить приемные
пункты и промежуточные питательные пункты всем необходимым хозяйственным
инвентарем для приготовления и приема горячей пищи и кипятка. Больным и ра
неным оказывать своевременно все виды медицинской помощи. Больных, раненых,
обмороженных и резко истощенных в приемные пункты не направлять, а госпи
тализировать их с последующим направлением в тыловые спецгоспитали. Остав
лять у военнопленных одежду, обувь, белье, постельные принадлежности и посуду.
В случае отсутствия у военнопленных теплой одежды, обуви, обязательно
выдавать недостающее"56.

Между тем борьба затягивалась. Связано это было с тем, что для полного
уничтожения окруженной группировки привлекались только соединения 38-й армии,
а этого оказалось явно недостаточно. В то время как у окруженных войск имелось
до 35 тыс., в 38-й армии насчитывалось 27,5 тыс. человек57.

Те дни отмечены массовым героизмом. Так, в боях на подступах к Горшечное
высочайшее мужество проявил экипаж танка из 180-й танковой бригады под
командованием техник-лейтенанта А.Н. Вахмистрова. Действуя в разведке, его
танк вырвался вперед и настиг колонну вражеских войск, отходившую на запад.
Механик-водитель техник-лейтенант П.З. Манаков повел подбитую машину прямо
на отступавших, давя гусеницами артиллерию и обозы, расстреливая в упор пехоту.
Вражеская колонна была рассеяна. Указом Президиума Верховного Совета СССР
П.З. Манакову за героизм и отвагу присвоено звание Героя Советского Союза.
Лейтенант А.Н. Вахмистров награжден орденом Отечественной войны 1 степени58.

Немецкое командование стремилось вывести свои окруженные войска на запад.
После неудачных попыток прорваться за р. Тим противник изменил направление
удара на Мантурово, что позволило шести пехотным дивизиям 2-й немецкой армии
прорваться в районе Обояни и соединиться там с главными силами. Помешать
этому было трудно: штаб 38-й армии находился на большом удалении от передовых
частей, а проводной связи с ними не имел, радиосвязь работала с перебоями. По
этому каждому соединению приходилось действовать самостоятельно. Пехота
нередко оказывалась без поддержки артиллерии и танков. Пути снабжения часто
нарушал отходивший противник, а это, в свою очередь, вызывало перебои в
доставке боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Но в конце концов обра
зовавшийся юго-восточнее Касторного котел к началу февраля был ликвидирован.

В итоге Воронежско-Касторненской операции советские войска продвинулись до
240 км. Они освободили большую часть Воронежской и Курской областей, в том
числе Воронеж, Касторное, Старый Оскол, Тим, Обоянь и много других крупных
населенных пунктов. Немецкое командование окончательно лишилось р. Дон как
рубежа, который Гитлер требовал удерживать любой ценой. В то же время для
советских войск были созданы благоприятные условия для развития наступления на
Курск и Харьков, а также в обход Донбасса с севера. В ходе операции разгромлены
2-я немецкая и 2-я венгерская армии - всего более 11 дивизий. Враг потерял более
83 тыс. солдат и офицеров59. Признавая этот печальный итог, бывший генерал
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вермахта фон Бутлар отмечал: "2-я армия (имеется в виду немецкая. - Ред.) ока
залась сильно потрепанной. К тому же она потеряла во время прорыва основную
массу своей техники"60.

Особенно большие потери понесла 2-я венгерская армия61. В журнале военных
действий верховного главнокомандования вермахта отмечалось, что "ход событий в
полосе 2-й венгерской армии за несколько дней привел к полнейшему ее развалу"62.
Личный состав армии был полностью деморализован. Те венгерские соединения и
части, которым посчастливилось вырваться из окружения, вынуждены были от
ходить с Дона в район Гомеля в пешем порядке, так как железнодорожные эше
лоны немцы им не выделяли. Когда командование венгерской армии попросило
генеральный штаб сухопутных войск вооружить прибывшие в Конотоп части, оно
получило сообщение, что фюрер принял решение не поставлять Венгрии ни ору
жия, ни снаряжения, а использовать венгров на Восточном фронте для несения
охранной и строительной служб63.

Свое поражение на Дону генералы вермахта напрямую связывали со слабостью
союзников. Но им пришлось признать, что "не выдержал испытаний не только
боевой дух союзников, но и само командование сухопутных сил показало свою
неспособность оценить обстановку и принять заблаговременные меры"64. Другую
причину неудач немецкие военачальники видят в "упрямстве и неоперативности
Гитлера, часто дававшего возможность противнику перехватывать инициативу"65.
Не избежала обвинений и "суровая русская зима", катастрофически влиявшая на
солдат. Конечно, все это имело место, но не было определяющим. Разгром
отборных немецких, итальянских и венгерских дивизий на верхнем Дону явился
следствием высокого военного искусства советского командования и войск. Но
победа досталась ценой новых жертв. С 24 января по 1 февраля 1943 г. войска
Воронежского фронта потеряли убитыми, ранеными и пропавшими без вести свыше
33 тыс. человек. Наибольшие потери отмечены в 40-й армии - свыше 11,5 тыс.
человек66.

Мощные удары советских войск, нанесенные в январе 1943 г. на острогожском
и касторненском направлениях, привели по существу к разгрому группы армий "Б".
Остатки ее были отброшены на рубеж рек Тим и Оскол. В результате чего в
обороне противника образовалась огромная брешь. Для того чтобы ее закрыть,
гитлеровское командование вынуждено было создавать отдельные сводные форми
рования (боевые группы) и привлекать резервы с других участков Восточного
фронта, а также с Западного театра войны. Так, из-под Орла была переброшена
26-я пехотная дивизия, из района Смоленска - моторизованная дивизия СС "Вели
кая Германия", а из района Мценска - 4-я танковая дивизия67. В то же самое время
фашистское командование начало переброску из Франции в район Харькова 2-го
танкового корпуса СС, куда входили танковые дивизии СС "Рейх", "Адольф Гит
лер" и "Мертвая голова". Эти привилегированные соединения, созданные в 1939 г.,
представляли особые войска, подчинявшиеся непосредственно рейхсфюреру СС
Гиммлеру. Базой для формирования полевых войск СС служили военизированные
организации нацистской партии - охранные отряды СС, частично штурмовые
отряды СА, а также союз "гитлеровская молодежь". В годы войны общее коли
чество дивизий СС было доведено до 3868. Вначале танковый корпус СС
предполагалось использовать для контрудара из района восточнее Харькова, чтобы
задержать продвижение войск Воронежского фронта и выиграть время для под
готовки обороны по рекам Оскол и Северский Донец. Но угроза выхода советских
войск в район Харькова вынудила немецкое командование отказаться от этого
замысла. Корпус получил задачу перейти к обороне.

Гитлеровское командование понимало всю серьезность обстановки, которая
складывалась на курском и харьковском направлениях. Ведь в 400-километровой
полосе против 13-й армии Брянского, трех армий Воронежского и 6-й армии Юго
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Западного фронтов действовали всего две дивизии 55-го армейского корпуса 2-й
немецкой армии. Девять ее дивизий, окруженные в районе Горшечное, Старый
Оскол, с трудом отражали удары 38-й армии. В ближайшей глубине противник
резервами не располагал. А перебрасываемая с юга 4-я танковая дивизия только
начала сосредоточиваться в районе Курска69. Враг не имел ни сил, ни возможностей
для создания сплошного фронта обороны. Отдельные узлы сопротивления и опор
ные пункты готовились для удержания населенных пунктов и важных узлов дорог.

Перед центром и левым крылом Воронежского фронта немецкие войска, не
посредственно прикрывавшие харьковское направление от Чернянки до Купянска,
были объединены в оперативную группу "Ланц". В нее входили моторизованная
дивизия СС "Великая Германия", а также остатки 298-й и 168-й пехотных дивизий.
Южнее Купянска, в полосе 6-й армии Юго-Западного фронта, отходила 320-я пехот
ная дивизия. Кроме этих сил в глубине в районе Волчанска сосредоточивались
остатки разгромленного 24-го танкового корпуса, а итальянский альпийский корпус
отступал в направлении Белгорода отдельными группами.

Таким образом, обстановка на курском и харьковском направлениях благо
приятствовала дальнейшему наступлению советских войск. Всего в полосе от Ни
кольского до Купянска только в первом эшелоне действовало свыше пяти дивизий.
Еще три находились в оперативной глубине и восстанавливали боеспособность. В
таких условиях советскому командованию предоставлялась реальная возможность
без паузы, не ожидая завершения Воронежско-Касторненской операции, развивать
наступление на Курск и Харьков. Это нужно было сделать, прежде чем немецкое
командование успеет сосредоточить здесь достаточное количество войск для уси
ления своей обороны.

План Харьковской наступательной операции, получивший условное наиме
нование "Звезда", разрабатывался в непростой обстановке. Еще 21 января, в раз
гар боев под Касторным и Воронежем, представитель Ставки ВГК А.М. Ва
силевский и командующий войсками Воронежского фронта Ф.И. Голиков предста
вили Верховному Главнокомандующему соображения о дальнейшем наступлении с
задачей окончательного разгрома группы армий "Б" и освобождения Харьковского
промышленного района70.

После внесения в представленный план необходимых дополнений и изменений
Ставка 26 января отдала приказ о наступлении. Главный удар должен был наносить
Воронежский фронт с задачей разгромить противника в Харьковском промышлен
ном районе и на 15-20-й день операции выйти на рубеж Медвенское, Богодухов,
Валки71. Войскам Брянского фронта было приказано левым крылом наступать из
района Ливны на Курск, а соединениям Юго-Западного фронта - с юга на Красно-
град, обеспечивая наступление на курском и харьковском направлениях.

Согласно плану операции Харьков намечалось охватить с нескольких направ
лений. 69-й армии, сформированной на базе 18-го отдельного стрелкового корпуса,
предстояло наступать на Харьков с северо-востока, 40-й - с северо-запада и запада,
3-й танковой армии - с востока. Причем фронт их наступления, вначале весьма
широкий, охватывавший обширную территорию, изрезанную глубокими оврагами и
руслами рек, должен был сужаться по мере приближения к городу72.

Следует отметить, что по решению командующего войсками фронта и коман
дующих армиями оперативное построение войск создавалось в один эшелон, без
выделения сильных резервов. С одной стороны, большее количество сил и средств
в составе первого эшелона позволяло нанести по врагу сильный первый удар, но с
другой - лишало командующих возможности наращивать усилия в ходе операции и
как-то реагировать на резкие изменения обстановки. Но главное даже не в этом:
командующий войсками фронта генерал Голиков недооценил силу и возможности
окруженной в районе Горшечное группировки. Поэтому поставленная 38-й и 40-й
армиям задача - завершить разгром этой группировки в течение двух-трех суток и
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к 1 февраля выйти в назначенные полосы наступления - была заранее нереальной.
В решении Голикова не предусматривалась также возможность прорыва против
ника из окружения и, как следствие, не были определены меры по его предот
вращению.

Боевые действия войск в Харьковской наступательной операции начались в
день завершения разгрома немцев в Сталинграде. 2 февраля в 6 часов утра
перешли в наступление 69-я и 3-я танковая армии, а сутки спустя - 40-я армия.
Наступление развивалось успешно, несмотря на то что противник предпринимал
усилия, чтобы удержаться на занимаемых рубежах.

Вспоминая об этом, К.С. Москаленко, в то время командующий 40-й армией,
писал: "Враг оказывал упорное сопротивление. Приспосабливая к обороне насе
ленные пункты, подрывая мосты и лед на переправах, минируя и разрушая дороги,
он делал все возможное, чтобы задержать натиск советских войск. Пожалуй, ему
помогали в этом продолжавшиеся метели с большими снежными заносами, сильные
морозы. К тому же ограниченное число дорог увеличивало для наступающих
трудности в маневрировании и в своевременном обеспечении всем необходимым для
жизни и боя. Несмотря на это, наши дивизии, ломая сопротивление, продвигались
вперед и даже быстрее, чем намечалось по плану"73.

А у противника в то время все больше росло чувство обреченности и безыс
ходности. Вот некоторые свидетельства. Обер-ефрейтор В. Клеппере писал жене
3 февраля: "Мы находимся на Донце. С той стороны русские. Сомнительно, сможем
ли мы надолго здесь удержаться. У меня такое предчувствие, что с нами про
изойдет то же, что и с солдатами Сталинграда"74. А.В. Лафлер 4 февраля сообщал
домой: "Мы уже четыре дня не спали. Сейчас расположены в 2 км от врага и пока
что постоянно вынуждены удирать. Здесь самолетами и немецкими танками, кото
рые показывают в кинохронике, и не пахнет"75.

Разгромив в первый же день части прикрытия, войска фронта устремились на
запад. Наибольшего успеха достигли танкисты 201-й танковой бригады под коман
дованием генерала Н.А. Таранова из 3-й танковой армии. Бригада с ходу по льду
форсировала р. Оскол и перерезала железную дорогу Купянск-Белгород, чем по
могла соединениям Юго-Западного фронта освободить г. Купянск.

Не столь удачно развивались боевые действия на правом фланге и в центре
ударной группировки 3-й танковой армии. Только 5 февраля ее соединения вышли к
р. Северский Донец, но форсировать его с ходу не смогли. Дело в том, что про
тивник успел выдвинуть сюда главные силы танковой дивизии СС "Адольф Гитлер"
и организовать оборону по правому берегу реки. Армии пришлось начать плано
мерную подготовку к ее форсированию. Выполнению этой задачи в значительной
мере способствовали успешные действия войск, наступавших на белгородско-
харьковском направлении. Чтобы ускорить продвижение вперед, 309-я стрелковая
дивизия 40-й армии генерала М.И. Меньшикова использовала санный транспорт.
Это позволило частям дивизии уже к 6 февраля выйти к Северскому Донцу, с ходу
форсировать его и перерезать железную дорогу Курск-Харьков в районе Гос-
тишево. Командующий 40-й армией генерал К.С. Москаленко ввел в сражение
сводный отряд, а затем и 183-ю стрелковую дивизию генерала А.С. Костицына,
которые, преследуя отходившие части 168-й немецкой пехотной дивизии, к 7 фев
раля прорвались к западной окраине Белгорода. Подошедшие соединения армии,
сломив отчаянное сопротивление врага, к утру 9 февраля освободили город.

Успешно наступали и соединения 69-й армии генерала М.И. Казакова. Они
сравнительно легко ликвидировали вражеские опорные пункты на западном берегу
р. Оскол и перешли к преследованию отходивших частей моторизованной дивизии
СС "Великая Германия". Однако гитлеровское командование ввело в сражение при
бывшую из Франции танковую дивизию СС "Рейх", которой удалось замедлить
наступление армии. По свидетельству командующего армией, "6 февраля неприя
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тельские танки контратаковали на марше близ Белого Колодезя 180-ю стрелковую
дивизию. Передовые ее части понесли при этом значительные потери. В некоторых
батальонах оказались полностью выведенными из строя противотанковые средства
вместе с расчетами, а немецкие танки продолжали наносить удары. Только при
развертывании главных сил дивизии их натиск был сломлен"76.

К 10-12 февраля войска Воронежского фронта, продвинувшись на 100-120 км,
создали угрозу окружения противника в районе Харькова. Введенный в сражение в
полосе 40-й армии 4-й танковый корпус генерала А.Г. Кравченко охватил город с
северо-запада. Такая же возможность создавалась и с юга. Но действовавший здесь
6-й гвардейский кавалерийский корпус продвигался с трудом77. Требовалось реши
тельно нарастить усилия войск.

Благоприятно складывалась обстановка и на курском направлении. Соединения
60-й армии к исходу 6 февраля вышли на подступы к Курску. Командующий армией
генерал И.Д. Черняховский для овладения городом создал две группы, которые на
несли противнику удар с севера и юга, создав тем самым реальную угрозу его
окружения78. Он спешно начал отходить из города, взрывая и поджигая здания.
Угром 8 февраля старинный русский город Курск был освобожден от за
хватчиков.

Как отмечал английский историк Б. Лиддел Гарт, "в то время как внимание
немцев было приковано к продвижению русских войск к Харькову на юго-западе,
русские нанесли удар на широком фронте от Воронежа в западном направлении,
сорвали попытку немцев выровнять линию фронта на этом участке и обратили
противника в бегство. За три дня русские прошли почти половину расстояния до 
Курска, то есть вышли к рубежу, с которого немцы начали свое летнее наступ
ление"79.

Итак, наступил последний, самый ответственный этап операции "Звезда" -
освобождение Харькова - крупного промышленного и административного центра.
Немецкое командование стремилось удержать его любой ценой. Гитлер считал, что
потеря Харькова может сильно отразиться на престиже Германии80. Поэтому
10 февраля с рубежа Северского Донца в Харьков был отведен 2-й танковый
корпус СС. Город был разделен на несколько секторов. Северный и восточный
обороняла танковая дивизия СС "Рейх", а южный - танковая дивизия СС "Адольф
Гитлер". Кроме них создавался специальный армейский корпус под командованием
генерала Рауса. В него включались подошедшая из резерва 167-я пехотная
дивизия, а также отступавшие с рубежа р. Оскол части 168-й пехотной дивизии и
моторизованной дивизии СС "Великая Германия".

Сосредоточенные для обороны Харькова два корпуса были объединены в
оперативную группу под командованием генерала Ланца. Она имела 55 тыс. че
ловек, 720 орудий и минометов, 104 танка81. Как отмечается в дневнике военных
действий штаба вермахта, «командующий группой армий "Б" приказал оборонять
Харьков на рубеже Змиев, Рогань, Липцы и 11 февраля нанести глубокий
решительный удар в южном направлении с целью задержать продвижение вос
точной и северной групп противника»82.

Войска Воронежского фронта должны были, не снижая темпов наступления, с
ходу атаковать противника, чтобы помешать ему подготовить оборону, вывезти из
города материальные ценности и не позволить разрушить его. Командующий вой
сками фронта генерал Ф.И. Голиков торопил войска. В боевом распоряжении
командующему 69-й армией генералу М.И. Казакову он указывал: "Войска вве
ренной Вам армии в течение целых суток бездействовали перед арьергардом про
тивника в 10-12 км от Харькова. Такое поведение преступно, так как оно приводит
к срыву выполнения боевой задачи, позволяет противнику безнаказанно отводить
главные силы"83. Чем ближе соединения фронта подходили к городу, тем ожесто
ченнее сопротивлялся враг. К исходу 14 февраля Харьков оказался в полуокру

169

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

жении. Войска начали его штурм: 40-я армия с запада и севера, 69-я - с северо- 
востока, а 3-я танковая армия - с востока. Завязались ожесточенные бои.

Немецкое командование понимало: удерживать город, находившийся в полу
окружении, лишено всякого смысла. Но Гитлер не давал согласия на отвод войска.
Тогда командир танкового корпуса СС самостоятельно, даже вопреки требованиям
генерала Ланца, отдал дивизиям приказ покинуть город. И хотя верховное коман
дование тут же отменило его распоряжение, части корпуса, бросая боевую технику
и оружие, стали оставлять Харьков. Их отступление прикрывали отряды эсэсовцев,
которые минировали пути своего отхода и крупные здания в городе.

Преследуя противника, 340-я стрелковая дивизия генерала С.С. Мартиросяна
из 40-й армии ворвалась на западную, а 62-я гвардейская дивизия генерала
Г.М. Зайцева из 3-й танковой армии - на юго-западную окраины города. В ночь на
16 февраля разгорелись напряженные уличные бои. К полудню остатки немецких
войск, рассеченные на отдельные группы, сложили оружие.

Создались благоприятные условия для дальнейшего наступления советских
войск на запад. Еще во время боев на ближних подступах к Харькову коман
дующий войсками фронта поставил новые задачи: 60-й армии наступать на Рыльск,
38-й - на Сумы, 40-й - на Ахтырку, 69-й и 3-й танковой - на Полтаву84. На них
генерал Голиков возлагал самые радужные надежды, планируя наступление к
Днепру.

Однако эти планы, равно как и замыслы Ставки ВГК, не учитывали
конкретной обстановки. Дело в том, что во второй половине февраля немецкое ко
мандование перебросило на направления наступления советских войск дополнитель
ные силы и средства - четыре пехотные и две танковые дивизии в район южнее
Орла, а также по одной пехотной дивизии в районы Льгова и Полтавы. Последние
прибыли соответственно из Франции и Голландии.

Войска же Воронежского фронта к тому моменту были обескровлены. Только с
1 января по 1 февраля их потери составили более 56,5 тыс. человек85. В некоторых
дивизиях насчитывалось по 3,5-4 тыс. человек86. Войска крайне нуждались хотя бы
в кратковременном отдыхе. Необходимо было подтянуть тылы, подвезти бое
припасы, горючее. В войсках фронта осталось только 0,8 боекомплекта патронов,
0,3-0,6 боекомплекта мин и снарядов. Несмотря на это, Ставка ВГК и фронтовое
командование требовали от войск не снижать темпы наступления.

И оно продолжалось. К 23 февраля войска фронта освободили города Сумы и
Ахтырку. 180-я стрелковая дивизия 69-й армии форсировала р. Ворскла в 40 км
севернее Полтавы. Однако с выходом советских войск на этот рубеж резко
ухудшилась обстановка южнее Харькова, где крупная группировка противника
создала угрозу прорыва из полосы соседнего Юго-Западного фронта во фланг и в
тыл Воронежского фронта. Тем не менее генерал Голиков продолжал ставить
задачу стремительного наступления на запад. 25 февраля в боевом распоряжении
штаба фронта 40-й армии указывалось: "С выходом в район Опошня создаются
благоприятные условия для захвата Полтавы. Это дает возможность не только
овладеть городом, но и отрезать значительные силы противника, начавшего отход
из района Валки на Полтаву"87. Но войска фронта, исчерпав свои наступательные
возможности, вынуждены были перейти к обороне, сосредоточив главные усилия на
отражении контрнаступления немцев в районе Харькова.

В результате Харьковской наступательной операции советские войска продви
нулись на 100-200 км и нанесли тяжелое поражение противнику. Успех был
достигнут в условиях, когда противостоявшая вражеская группировка была резко
ослаблена в ходе предшествовавших наступательных операций советских войск.
Однако закрепить его на харьковском направлении не удалось. С окончанием Харь
ковской наступательной операции боевые действия советских войск в Воронежско-
Харьковской стратегической наступательной операции завершились.
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По размаху и достигнутым результатам это одна из крупнейших операций со
ветских войск в годы Великой Отечественной войны. Хотя боевые действия велись
всего 50 суток, советские войска продвинулись на глубину 360-520 км, освободили
от оккупантов значительную территорию и ряд крупных административных цент
ров - Воронеж, Курск, Белгород и Харьков. В ходе операции нанесено тяжелое
поражение группе армий "Б": 2-я венгерская и 8-я итальянская армии были почти
полностью разгромлены, а 2-я немецкая армия лишилась основной части личного
состава и боевой техники. Всего разгромлено 26 дивизий. Противник потерял более
160 тыс. человек, в том числе 77 тыс. убитыми, из которых свыше 49 тыс. -
немецкие офицеры и солдаты88.

Но и победа Красной Армии стоила немалых жертв. Общие потери составили
более 153 тыс. человек, из них 55,4 тыс. - безвозвратные89. Основная причина за
ключалась в том, что войска пополнялись преимущественно неподготовленными
людьми, мобилизованными в ходе освобождения оккупированных территорий. На
обучение времени по существу не отводилось. Так, в приказе штаба Воронежского
фронта отмечалось: "Всех мобилизованных советских граждан после проверки их в
целях недопущения в ряды Красной Армии враждебных элементов разбить на
обученный и необученный состав. Для обучения установить 15-дневную программу
обучения"90. Такой срок подготовки был явно недостаточным. А ведь только на
Воронежском фронте для проведения операции было мобилизовано более 113,2 тыс.
человек, в то время как подготовленного маршевого пополнения прибыло всего
7,7 тыс.91 Вследствие этого к концу операции войска фронта имели значительный
некомплект личного состава, да и качественное состояние вновь прибывшего попол
нения оставляло желать лучшего.

СРАЖЕНИЕ ЗА ДОНБАСС

После завершения окружения противника под Сталинградом войска Юго-За
падного и Южного фронтов, преследуя его отходившие части, подошли к границам
Украины и ее индустриальному сердцу - Донбассу. При этом соединения Юго-За
падного фронта к концу января вышли на нижнее течение р. Северский Донец,
восточнее Ворошиловграда, и захватили плацдарм на его правом берегу, а войска
Южного фронта достигли нижнего течения Дона. В результате главные силы
немецкой группы армий "Дон" были охвачены с севера и юга92. Командование этой
группы 23 января 1943 г. докладывало в ставку Гитлера: "Ростов уже закрыт рус
скими. Создается серьезная ситуация... Опасность заключается не только лишь в
районе южнее Ростова, но и в том, что противник может прорваться через
Ворошиловград к Азовскому морю. В подобном случае кажется, что вырваться из
рук противника и отбиться от него невозможно"93.

Примерно так же оценивало обстановку и советское командование. Именно
23 января Ставка ВГК в директиве войскам указывала: "Войска Южного фронта,
успешно наступая, подошли к Батайску и находятся на расстоянии восьми кило
метров от него. На днях должен быть взят Батайск, и северокавказская группи
ровка противника будет отрезана от Ростова и закупорена на Северном Кавказе"94.
Но до конца этот план осуществить не удалось: командование вермахта смогло
вывести пять дивизий 1-й танковой армии через Ростов в Донбасс.

В оперативных планах Гитлера Донбасс играл особую роль. В специальном
приказе о промышленности Донбасса указывалось, что в 1943 г. он должен был
дать Германии 1 млн, а в 1944 г. - 2 млн т металла95. Но из-за организованного
саботажа советских рабочих и служащих выплавка стали в начале 1943 г. составила
всего 3—4 тыс. т в месяц, тогда как эти же заводы до войны давали продукции в
100 раз больше. Каменного угля в Донбассе в период его оккупации добывалось
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около 4,1 млн т в год, а в довоенное время ежегодно 90 млн т96. Противник, разу
меется, учитывал, что потеря территории Донбасса резко ухудшала экономическое
и политическое положение рейха. Осложнялось положение его таманской и крым
ской группировок. Наоборот, советские войска получали возможность развивать
наступление на правобережье Днепра, а затем выйти на Балканы.

В гитлеровской ставке искали выход из создавшегося положения. В феврале
состоялся ряд совещаний, на которых сначала начальник генерального штаба
сухопутных войск генерал К. Цейтцлер, а затем и министр вооружения А. Шпеер, а
также генеральный директор донецкого концерна Плейгер внушали Гитлеру: "Без
Донбасса, годовой выпуск продукции которого составляет крупную величину,
невозможно никакое увеличение производства оружия"97. Гитлер ответил, что
"оставление Донбасса невозможно". По мнению Э. Манштейна, больше всего "он
опасался влияния политических последствий, связанных с потерей этого района,
важного в военно-экономическом отношении, на позицию Турции"98.

Перед генералитетом вермахта встал вопрос, где изыскать силы для удержания
столь важного промышленного района. Войска группы армий "Дон", с боями ото
шедшие из-под Сталинграда и с Северного Кавказа и занимавшие оборону восточ
нее Ворошиловграда, Шахт и Ростова, были обескровлены, резервы отсутствовали.
Для усиления этой группы с запада и с других направлений советско-германского
фронта срочно перебрасывалось шесть дивизий. Многие соединения были попол
нены людьми и боевой техникой. Непосредственно перед войсками Юго-Западного
фронта к середине января 1943 г. оборонялись соединения 1-й танковой армии
генерала Э. Макензена и оперативной группы "Холлидт" - всего до 14 дивизий, в
том числе 7 танковых99. На ростовском направлении против войск Южного фронта
действовала 4-я немецкая танковая армия генерала Гота - 10 дивизий, из них 6
танковых и моторизованных100. Однако добиться превосходства над войсками Юго-
Западного и Южного фронтов противнику не удалось. Оба фронта превосходили
его по личному составу в 1,3 раза, по артиллерии - в 2 раза, но по танкам и
самолетам перевес был на стороне врага в 1,4-2 раза101.

Э. Манштейн, тем не менее, утверждает, что к началу наступления в Донбассе
зимой 1943 г. превосходство советских войск было более чем в 8 раз. И хотя он
пытается убедить читателя, будто данное "соотношение установлено с учетом то
го, что некоторые русские соединения по численности уступали немецким диви
зиям"102, это совсем не так. Да, по количеству дивизий советская сторона имела
превосходство. Но гитлеровский генерал совершенно не учитывает состояние
Красной Армии, которая за два с половиной месяца непрерывных наступательных
боев понесла большие потери. Многие соединения имели не более половины
штатного состава, да и тылы отстали и находились на значительном удалении от
войск. Правда, Манштейн прав в одном: к этому времени Красная Армия имела
"полную свободу действий благодаря разгрому союзных армий". Справедливости
ради надо отметить, что не только союзники Германии, но и сами немецкие войска
потерпели сокрушительные поражения в районах Сталинграда, Россоши, Кастор-
ного и Харькова.

В такой обстановке командование Юго-Западного фронта стремилось в корот
кие сроки осуществить разгром донбасской группировки противника. Как вспоминал
генерал С.М. Штеменко, "Н.Ф. Ватутин был захвачен идеей... бросить сильную
подвижную группу в направлении Мариуполя, отсекая врагу все пути отхода из
Донбасса"103. Свои соображения он доложил в Ставку, которая поддержала его
замысел и 20 января утвердила план наступательной операции по разгрому
противника в Донбассе под названием "Скачок"104. В директиве Ставки указыва
лось: "Армии Юго-Западного фронта, нанося главный удар своим правым крылом с
фронта Покровское, Старобельск в направлении Сталино, Мариуполь и левым
крылом из района западнее Каменска в направлении Ровеньки, Сталино, а частью
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сил на Таганрог, отрезают всю группировку противника, находящуюся на терри
тории Донбасса и в районе Ростова, окружают ее и уничтожают, не допуская
отхода ее на запад и вывоза имущества"105. Выход подвижных войск фронта к
Мариуполю предусматривался на седьмой день наступления. К этому же сроку
подвижные соединения, выдвинутые из резерва фронта, должны были захватить
переправы через Днепр в районах Запорожья и Днепропетровска. Южному фронту
предстояло разгромить ростовскую группировку врага, освободить Ростов и
Новочеркасск, а затем, развивая наступление на запад вдоль побережья Азовского
моря, во взаимодействии с соединениями Юго-Западного фронта освободить юго-
восточные районы Донбасса106.

Успешная реализация плана позволила бы окружить крупную группировку
противника. По этому поводу генерал вермахта Ф. Меллентин, бывший начальник
штаба танкового корпуса, действовавшего в Донбассе, писал в своей книге: «Не
смотря на успешный отход немецких армий с Кавказа, над Манштейном нависла
угроза нового Сталинграда. Стрелы русских ударов зловеще тянулись к переправе
через Днепр под Запорожьем - городом, служившим основной базой снабжения
группы армий "Дон"»107.

Вместе с тем необходимо признать, что при разработке столь масштабного пла
на советское командование допустило ошибку в оценке сложившейся обстановки.
"Этот замысел, - признался впоследствии генерал С.М. Штеменко, - возник на
основе неправильной оценки действий противника, имел только видимость соот
ветствия реальной обстановке. Однако в то время и фронт, и Генеральный штаб, и
Ставка были убеждены в истинности своих оценок и расчетов. Конечно, это
непростительно, но это факт. Победные реляции с фронтов усыпили бдительность
и Ставки, и Генштаба, хотя истины ради следует сказать, что у нас сомнения были,
и мы делились ими с Ватутиным, а потом доложили их и Верховному Главно
командующему в присутствии маршала Г.К. Жукова"108. Но никаких изменений и
уточнений в план операции внесено не было.

Основная роль в освобождении Донбасса отводилась Юго-Западному фронту.
Генерал Н.Ф. Ватутин, исходя из предположений, что в ходе операции придется в
основном вести преследование противника, существенных перегруппировок войск
не производил, все силы развернул в один эшелон109. В резерве фронта находились
два имевших низкую укомплектованность танковых корпуса. 17-я воздушная армия
имела только 274 исправных самолета110

Главный удар решено было нанести на правом фланге соединениями 6-й и 1-й
гвардейской армий из района Сватова в общем направлении на Красноармейское,
Мариуполь, т.е. в тыл группе армий "Дон". 3-я гвардейская и 5-я танковая армии
наступали на ворошиловградском направлении111. Особое место в операции
отводилось фронтовой подвижной группе в составе четырех танковых корпусов и
трех стрелковых дивизий во главе с заместителем командующего войсками фронта
генералом М.М. Поповым. Стремительным ударом в общем направлении на
Мариуполь ей надлежало перерезать пути отхода противнику из Донбасса112. И
столь важная задача возлагалась на группу, созданную всего за двое суток до 
начала общего наступления. Имея только 137 боевых машин, соединения группы
должны были действовать в полном отрыве от главных сил фронта и за семь-
восемь суток преодолеть более 300 км, причем в условиях бездорожья и высокого
снежного покрова.

Войскам Южного фронта предстояло включиться в операцию через неделю и
нанести главный удар на правом фланге силами 5-й ударной и 2-й гвардейской
армий в общем направлении на Шахты. Построение войск также было в один
эшелон. В резерв выделялся 4-й гвардейский механизированный корпус.

В освобождении Донбасса большая роль отводилась партизанам и подполь
щикам. Учитывая, что наступающим соединениям необходимо было преодолеть
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Дон и Северский Донец, а также ряд мелких рек, которые имели толщину льда 
только 25 см, они должны были смелыми и дерзкими действиями захватывать
мосты, разрушать коммуникации врага, выводить из строя его тыловые объекты,
нарушать связь и т.п. Так как открытая местность не позволяла использовать
крупные партизанские отряды, Военный совет Юго-Западного фронта направил в
район Донбасса 50 мелких диверсионных групп и два диверсионно-истребительных
отряда113.

В связи с тем, что операция готовилась без оперативной паузы, требовалось в
короткие сроки поставить соединениям новые задачи, разъяснить личному составу
значение Донбасса для страны, укрепить боевые подразделения. Коммунисты, как
всегда, были на самых трудных участках. Например, в 6-й армии из 5059 ком
мунистов 4265 человек, или 84%, находились в передовых подразделениях114.

Боевые действия за Донбасс начались 29 января 1943 г. ударом 6-й армии
генерала Ф.М. Харитонова. На следующий день перешли в наступление остальные
силы Юго-Западного фронта. Угроза прорыва советских войск не на шутку
встревожила гитлеровское командование. 29 января штаб группы армий "Дон" был
перемещен из Таганрога в Сталино, так как, по свидетельству Э. Манштейна,
решающее направление группы было теперь уже не на Дону, а на Донце115.

Успешное наступление позволило командующему войсками фронта уже в
первый день ввести в сражение подвижную группу генерала М.М. Попова. Это
резко ускорило темпы наступления: 6-я армия овладела 6 февраля Балаклеей и
Изюмом, а через два дня перерезала железную дорогу Харьков-Лозовая; 1-я гвар
дейская армия генерала В.И. Кузнецова 11 февраля освободила Лозовую и сов
местно с подвижной группой фронта завязала бои за Славянск, Красноармейское116.
В это же время 3-я гвардейская армия генерала Д.Д. Лелюшенко с боями подошла
к Ворошиловграду, но встретила упорное сопротивление трех танковых дивизий -
6-й, 7-й и СС "Рейх". Решив во что бы то ни стало удержать один из основных
промышленных центров Донбасса, немцы создали на подступах к нему три мощных
оборонительных рубежа, насыщенных долговременными огневыми точками. В ночь
на 5 февраля соединения армии приступили к прорыву этих рубежей. 279-я
стрелковая дивизия под командованием полковника Г.В. Мухина внезапным ударом
прорвала оборону и вышла на подступы к городу. Воины дивизии проявили
исключительную храбрость и героизм. Во время одной из атак все офицеры 8-й
роты 1003-го стрелкового полка были ранены или убиты. Под огнем противника
рота залегла. Командование ротой взяла на себя девушка - комсорг батальона
Татьяна Иванова. Поднявшись во весь рост, с возгласом "За мной, в атаку!" она
увлекла за собой бойцов. Враг был отброшен с этого рубежа.

Пытаясь задержать продвижение 3-й гвардейской армии, генерал Э. Макензен
ввел в сражение свой резерв - 335-ю пехотную дивизию. Одновременно немецкое
командование, стремясь восполнить потери в живой силе, умело используя про
паганду среди местного населения, создавало казачьи сотни и полицейские отряды,
наспех вооружало их и бросало против частей Красной Армии. Например, поспешно
отходя с Северского Донца, немцы в Каменском районе Ростовской области под
угрозой расстрела мобилизовали всех мужчин в возрасте от 15 до 60 лет. Для 
обороны Ворошиловграда попытались использовать специально созданный полицей
ский отряд численностью до тысячи человек. Однако подобные формирования не
могли выручить противника. Их личный состав при первой возможности, как
правило, переходил на сторону советских войск, несмотря на то что к каждому
отделению или пулеметному расчету были приставлены 1-2 немецких солдата117.

Девять дней потребовалось соединениям 18-го стрелкового корпуса генерала
М.И. Запороженко при содействии танковых корпусов генералов В.М. Баданова и
А.Ф. Попова для овладения Ворошиловградом. На рассвете 14 февраля после
короткой артиллерийской подготовки советские воины решительными действиями
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прорвали оборону противника и, преследуя его, ворвались в город. Батальон под
командованием лейтенанта В.А. Поносова из 279-й стрелковой дивизии первым
достиг центральной площади и к середине дня укрепил красный флаг на пьедестале
памятника В.И. Ленину.

14 февраля части 266-й и 203-й стрелковых дивизий полковников Л.Ш. Муха-
медьярова и Г.С. Здановича освободили Краснодон. За время почти восьми
месячной оккупации население города пережило много горя, страданий и лишений.
Непосредственно перед его освобождением немецкие палачи уничтожили около 80
юношей и девушек, всей своей недолгой жизнью доказавших любовь и верность
Родине. Ныне всему миру известны имена молодогвардейцев Ивана Туркенича,
Сергея Тюленина, Виктора Третьякевича, Олега Кошевого, Любови Шевцовой,
Ивана Земнухова, Ульяны Громовой и других героев краснодонского подполья.

Для удара по тылам врага, в обход Ворошиловграда, был введен в прорыв 8-й
кавалерийский корпус генерала М.Д. Борисова. Уничтожив с ходу отдельные опор
ные пункты и узлы сопротивления, кавалеристы 13 февраля достигли станции
Дебальцево, разгромили дивизионную школу противника, захватили десять эшело
нов с боевой техникой и снарядами, несколько складов, разрушили железнодо
рожное полотно. Как отмечал Э. Манштейн в своих мемуарах, "одному кавалерий
скому корпусу противника удалось прорваться до важного железнодорожного узла
Дебальцево, который лежал глубоко в тылу правого фланга 1-й танковой армии...
Этот корпус был, однако, окружен у Дебальцево. Но его уничтожение было
трудным делом и проходило медленно, так как он оказывал упорное сопротивление
в населенных пунктах"118.

Для уничтожения корпуса командование группы армий "Дон" выдвинуло части
17-й танковой дивизии. Но кавалеристы успешно отражали атаки врага. Командир
корпуса докладывал в штаб армии: "Корпус, ведя круглосуточные бои, подвер
гается непрерывным атакам... Положение серьезное. Будем драться до послед
него"119. И герои-кавалеристы сдержали свое слово: они стояли насмерть. 29 воинов
из 112-й дивизии, возглавляемые сыном туркменского народа лейтенантом
А. Атаевым, отрезанные от своего эскадрона, за двое суток отразили семь атак
врага, уничтожив три танка и до 300 гитлеровцев, но и сами погибли в этой
неравной схватке. За исключительную храбрость и проявленное мужество 8-й
кавалерийский корпус 15 февраля 1943 г. был преобразован в 7-й гвардейский
кавалерийский корпус120.

А в подразделениях и частях противника успешное наступление советских
войск все больше создавало атмосферу нервозности и растерянности. Пленный
солдат из 581-го пехотного полка 306-й пехотной дивизии в своих показаниях
отмечал: "Настроение немецких солдат и офицеров в связи с большими потерями и
непрерывным отступлением продолжает оставаться весьма подавленным. Во всех
ротах было много убитых и раненых. Кроме того, многие отстали и разбежались,
потому что русские наступали стремительно, не давая нам опомниться. Все мы
невероятно устали и обессилели. Питались мы в последнее время плохо, не спали
ночами, так как приходилось непрерывно отступать"121.

Одновременно с наступлением соединений Юго-Западного фронта на павлоград
ском и красноармейском направлениях войска Южного фронта под командованием
генерала Р.Я. Малиновского (генерал А.И. Еременко 2 февраля 1943 г. в связи с
болезнью был освобожден от командования войсками фронта) нанесли удары на
новочеркасском и ростовском направлениях. 5-я ударная армия с утра 7 февраля
после артиллерийской подготовки сломила сопротивление частей трех пехотных
дивизий противника и к 11 февраля вышла на подступы к г. Шахты. Командующий
армией генерал В.Д. Цветаев решил, обойдя город с севера и юга, окружить, а
затем уничтожить оборонявшуюся здесь группировку гитлеровцев и освободить
город. 12 февраля части 315-й и 40-й гвардейской стрелковых дивизий ворвались в
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город с севера и юга. С востока к центру, овладевая одной улицей за другой, прод
вигалась 258-я стрелковая дивизия. Противник, отступая, взрывал промышленные
предприятия, школы, больницы. Против оккупантов поднялось местное население.
С оружием в руках жители города уничтожали тех, кто засел в отдельных домах,
тушили пожары. Группа местных жителей ворвалась в лагерь советских
военнопленных, обезоружила там охрану и освободила более 700 человек122.

Успешное наступление Красной Армии, охватившее всё южное крыло
советско-германского фронта, и реальная опасность разгрома группы армий "Дон"
встревожили немецкое командование. Генерал-фельдмаршал Манштейн 6 февраля
был вызван в ставку вермахта, где доложил, что обстановка тяжелейшая и "на
южном фланге может фактически решиться судьба Восточного фронта", особенно
"если противник подбросит из своих сильных резервов (прежде всего из Ста
линграда) новые силы"123. Чтобы ликвидировать нависшую над группой армий
"Дон" угрозу, он предложил отвести войска с рек Дон и Северский Донец на
заранее подготовленные позиции по р. Миус. Это позволило бы сократить линию
фронта и тем самым высвободить соединения для борьбы с прорвавшимися в
Донбасс советскими войсками. Гитлер вынужден был утвердить этот план.
Начавшаяся с 9 февраля переброска из 4-й танковой армии на левый фланг группы
армий в полосу 1-й танковой армии 3, 11, 17-й танковых дивизий, моторизованной
дивизии СС "Викинг" и управления 40-го танкового корпуса позволила противнику
укрепить фронт на наиболее опасных направлениях и улучшить оперативное
положение своих войск.

Отвод войск за р. Миус прикрывали сильные арьергарды 454-й охранной диви
зии и моторизованной дивизии СС "Викинг". Они яростно защищали каждый насе
ленный пункт, каждую высоту, так как все еще верили своему фюреру, который,
по воспоминаниям Манштейна, не уставал подчеркивать, "что если упорно драться
за каждый клочок земли и заставить противника продвигаться ценой тяжелых
потерь, то когда-нибудь наступательная сила даже Красной Армии иссякнет"124.
Вместе с тем фюрер отдал приказ, в котором отмечалось: "Со всей решитель
ностью и твердостью пресекать недисциплинированное поведение во время отхода
войск и оставления населенных пунктов по приказу, особенно в крупных городах и
на основных путях отхода. Неповинующихся расстреливать на месте. Энергичные
командиры не несут юридической ответственности за последствия своих действий.
Начальников, не принимающих мер против неповинующихся, наказывать таким же
способом"125.

Но под ударами соединений фронта противник оставлял один рубеж за другим.
Войска 2-й гвардейской армии генерала Я.Г. Крейзера форсировали по льду Дон и,
преследуя врага, южнее станции Александровка подошли к р. Аксай126. Однако с
ходу преодолеть этот рубеж соединениям армии не удалось. Укрепившись на
высоком обрывистом правом берегу и организовав сильный артиллерийско-мино
метный огонь, враг сумел задержать наступление армии. Только 13 февраля, выбив
его с этого рубежа, части 98, а также 3 и 49-й гвардейских стрелковых дивизий
овладели г. Новочеркасск127. Наступавшие на левом крыле фронта войска 7 фев
раля освободили Батайск и Азов. Соединения 28-й армии генерала В.Ф. Гераси
менко, которым тоже пришлось преодолевать Дон, ворвались на окраины Ростова.
Казаки конно-механизированной группы генерала Н.Я. Кириченко во взаимо
действии с соединениями 44-й армии генерала В.А. Хоменко в ночь на 8 февраля
перерезали железную дорогу Ростов-Таганрог. Оборонявшиеся в городе гитле
ровцы оказались почти в окружении.

Завязались ожесточенные бои за город. Одним из первых в него ворвался
3-й  батальон 159-й стрелковой бригады старшего лейтенанта Г.К. Мадояна.
Захватив вокзал, батальон организовал круговую оборону. В течение шести дней
непрерывных боев воины батальона отразили 32 атаки танков и пехоты
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противника, при этом уничтожили до 300 солдат и офицеров. За мужество и отвагу
все участники этих боев были награждены орденами и медалями, а старшему
лейтенанту Г.К. Мадояну присвоено звание Героя Советского Союза.

Неоценимую помощь воинам оказывали жители города. При вступлении частей
армии в город подпольщики ударили по врагу с тыла. Громя его колонны, спасая от
разрушения промышленные предприятия, они взяли в плен около 300 солдат и
офицеров противника и 62 полицейских128.

14 февраля Военный совет Южного фронта докладывал в Ставку ВГК: "Пе
редовые отряды частей и армий продолжают преследовать отходящие в северо-
западном направлении остатки разбитых частей противника. Над цитаделью Тихого
Дона - Ростовом - вновь взвилось великое и непобедимое Красное знамя Сове
тов"129. Город, где шесть с лишним месяцев назад началась битва за Кавказ, лежал
в развалинах. На территории бывшего артиллерийского училища гитлеровцы
организовали "лазарет". Туда отправляли больных военнопленных и мирных жи
телей, сознательно обрекая их на медленную смерть. В январе 1943 г. в "лазарете"
вспыхнула эпидемия сыпного тифа. В небольшое помещение согнали 750 больных.
После освобождения Ростова на территории училища было обнаружено 3500
трупов130.

Освобождение Ростова, большого промышленного и культурного центра, круп
ного узла железных дорог, явилось важной победой Красной Армии. Противник,
лишившись важного стратегического оборонительного рубежа, поспешно отступал
на запад. В создавшейся обстановке командующий войсками Южного фронта при
нял решение: преследуя противника, с ходу овладеть рубежом на р. Миус131, кото
рый прикрывал выход наших войск к Донбассу. Однако противник располагал здесь
мощной системой сооружений, построенных еще в 1941-1942 гг. Используя выгод
ную для обороны местность, он оборудовал на высотах вдоль правого берега реки
большое количество дотов и дзотов, установил минные поля и проволочные
заграждения. Только в случае упреждения врага в занятии рубежа, который сами
немцы назвали "Миус-фронт", соединения фронта могли рассчитывать на успех.
Поэтому командующий войсками фронта ввел в сражение 4-й гвардейский меха
низированный корпус генерала Т.И. Танасчишина. Развивая наступление, части
корпуса к 16 февраля вышли к крупному узлу обороны - Матвееву Кургану.
Несмотря на яростное сопротивление немецких войск, гвардейцы в ночном бою
отбросили их за р. Миус132. В ночь на 17 февраля корпус стремительным броском с
ходу овладел Анастасиевкой - важным узлом обороны врага на подступах к
Мариуполю. К сожалению, стрелковые соединения 2-й гвардейской армии не смогли
использовать успех корпуса. Враг выдвинул резервы, нанес удар по прорвавшимся
частям корпуса и восстановил утраченное положение.

Гитлеровцы отчетливо понимали: если они не удержат рубеж "Миус-фронт", то
советские войска получат возможность подойти к Днепру. Взятый в плен радист из
294-й пехотной дивизии сообщил: "Наша дивизия получила строгий приказ удер
жаться на реке Миус. Кто будет отходить - тот будет расстрелян. Настроение
солдат крайне подавленное, в бой идут под сильным нажимом офицеров"133. И все
же противник оказывал ожесточенное сопротивление, в результате чего неодно
кратные попытки войск Южного фронта прорвать его оборону не увенчались
успехом134. На этом рубеже фронт стабилизировался вплоть до лета 1943 г.

Тем временем войска Юго-Западного фронта развивали наступление к Днепру с
целью захвата переправ в районе Днепропетровска и Запорожья. К исходу 18 фев
раля 6-я, 1-я гвардейская армии и подвижная группа фронта вышли на подступы к
Краснограду и Ново-Московску, а также в районы Красноармейского и Славянска.
Армии левого крыла фронта (3-я гвардейская и 5-я танковая) вели бои на рубеже
Нижне-Горское, Астахово135.

Таким образом, в первой половине февраля итогом наступления Юго-Западного
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и Южного фронтов стало их продвижение на 150-300 км. В ходе его было нанесено
поражение отборным дивизиям противника, прибывшим с других театров военных
действий и участков советско-германского фронта. Советские войска очистили от
оккупантов северо-восточную часть Донбасса. Родине были возвращены важные
промышленные центры и сельскохозяйственные районы. Воины Красной Армии
освободили из фашистской неволи сотни тысяч советских людей.

Вместе с тем наступательные возможности войск были небезграничны, и они
значительно снизились в результате длительного наступления зимой 1942/43 г. К
тому же войска обоих фронтов, выйдя на рубеж Красноград, Славянск,
Ворошиловград и на р. Миус, действовали на широком фронте и оторвались от баз
снабжения почти на 300-350 км. В соединениях и частях ощущалась нехватка
боеприпасов и горючего. Созданное к началу операции превосходство над против
ником стало сходить на нет, так как последний ввел в сражение перегруппи
рованные из резерва командования сухопутных войск восемь дивизий, в том числе
две танковые136. Это позволило ему не только остановить наступление частей
Южного фронта, но и создать условия для перехода в контрнаступление против
войск Юго-Западного, а впоследствии и Воронежского фронтов.

"РЕВАНШ ЗА СТАЛИНГРАД"

Во второй половине февраля 1943 г. войска Юго-Западного фронта, выйдя на
подступы к Днепропетровску, были готовы форсировать Днепр, а это создавало бы
реальную угрозу окружения и разгрома донбасской группировки врага. В то же
время войска Брянского и Воронежского фронтов, овладев Курском и Харьковом,
вышли на подступы к Сумам и Полтаве. В этих условиях гитлеровское коман
дование, стремясь не допустить окончательного разгрома своих войск, действовав
ших на южном крыле Восточного фронта, предприняло экстренные меры для
стабилизации и восстановления положения. Оно понимало, что поражение в Дон
бассе и южнее Харькова, а также разгром армий сателлитов на Среднем и Верхнем
Дону могут привести не только к окончательному распаду гитлеровского блока, но
и к крушению всего советско-германского фронта.

Предотвратить катастрофу и спасти положение немецкое командование
рассчитывало путем мощного контрнаступления. К его подготовке оно приступило
еще в начале февраля. 6 числа, когда Гитлер находился в штабе группы армий
"Дон", Манштейн поставил вопрос о нанесении флангового контрудара из района
Харькова в тыл советским войскам, наступавшим к Днепру. Но для этого тре
бовалось оставить восточную часть Донбасса, с чем Гитлер категорически не
соглашался. В конце концов приняли решение ускорить переброску 4-й танковой
армии к северу, а в районе Харькова сосредоточить 2-й танковый корпус СС. С
потерей Харькова и прорывом войск Юго-Западного фронта в район Павлограда
обстановка для противника еще более обострилась. 13 февраля немецкое командо
вание на базе групп армий "Б" и "Дон" восстановило группу армии "Юг". Ее
командующим был назначен Манштейн. В группу вошли все войска, действо
вавшие на фронте от Сум до Азовского моря, в том числе 4-я и 1-я танковые
армии, оперативные группы "Кемпф" и "Холлидт" и 4-й воздушный флот. 17 фев
раля Гитлер прибыл в штаб этой группы, располагавшейся в районе Запорожья. В
течение двух дней фюрер вместе с Йодлем, Манштейном, Клейстом и другими
генералами обсуждали различные варианты контрнаступления. В конце концов
остановились на предложении Манштейна.

Контрнаступление планировалось для перехвата инициативы у советских войск,
поражения их ударных группировок в Донбассе и в районе Харькова, чтобы стаби
лизировать положение на юго-западном стратегическом направлении. Манштейн,
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возглавивший тогда руководство подготовкой контрнаступления, впоследствии
отмечал: "Мы намеревались нанести удар по южному флангу противника, чтобы
потеснить его с юга, или, если это окажется возможным, позже ударить ему в тыл
с востока"137.

Контрнаступление намечалось осуществить в три этапа. На первом - ударом
двух танковых корпусов 4-й танковой армии по сходящимся на Павлоград
направлениям и фронтальным ударом 40-го танкового корпуса 1-й танковой армии
на барвенковском направлении разгромить войска правого крыла Юго-Западного
фронта и отбросить их за Северский Донец138. После перегруппировки главных сил
в район юго-западнее Харькова планировалось приступить ко второму этапу
операции - нанести удар по войскам Воронежского фронта и овладеть Харьковом и
Белгородом. И, наконец, на третьем этапе войскам группы армий "Юг" предстояло
развить наступление на Курск с юга. С севера в том же направлении должна была
нанести удар 2-я танковая армия группы армий "Центр". В результате намечалось
окружить и разгромить войска Воронежского и Центрального фронтов. Пред
стоявшей операции придавалось исключительное политическое и военное значение.
Взять реванш за Сталинград - такова была главная идея Гитлера и его гене
ралитета.

Готовя контрнаступление, немецкое командование сумело стабилизировать
положение в районе Краснограда, на левом крыле Юго-Западного и в полосе
соседнего с ним Южного фронтов. Это позволило ему высвободить подвижные
соединения и создать сильную группировку - 11 дивизий, в том числе 7 танковых и
моторизованная, насчитывавшие более 800 танков139. С воздуха ее поддерживали
750 самолетов. Противник превосходил войска правого крыла Юго-Западного фрон
та, против которых готовился главный удар, по личному составу и артиллерии в
1,2, по танкам и самолетам - в 2,4 раза140.

К 19-20 февраля 1943 г. подготовка к контрнаступлению в основном завер
шилась. Гитлер обратился к войскам со следующими словами: "Исход сражения
мирового значения зависит от вас. Нынешняя и будущая судьба германского народа
решается за тысячи километров от границ империи. Основная тяжесть войны ло
жится на ваши плечи"141. Солдат и офицеров вермахта он призвал проявить
стойкость и героизм.

Знало ли советское командование о готовившемся ударе, и каковы были его
намерения на дальнейшее ведение войны? Верховное Главнокомандование считало,
что противник на южном крыле советско-германского фронта разбит, и не ожидало
со стороны группы армий "Юг" ответных мер наступательного характера. Об этом
свидетельствуют многие документы тех лет. Так, заместитель начальника Опе
ративного управления Генерального штаба генерал А.Н. Боголюбов, который по 
личному приказанию Сталина вел переговоры с начальником штаба Южного фрон
та генералом И.С. Варенниковым, 21 февраля указывал: "У нас имеются точные
данные, что противник вчера сплошными колоннами выходил из Донбасса"142.

Впрочем, назревавшей опасности не видели и во фронтах юго-западного
направления. Например, в разведывательной сводке Юго-Западного фронта от
20 февраля отмечалось: "В ближайшие дни не следует ожидать активных насту
пательных действий противника с целью ликвидации прорыва на красноградском
направлении и обеспечения коммуникаций для вывода войск донбасской группи
ровки"143. Исходя из ложного представления, будто немцы уходят за Днепр, Ставка
ВГК нацелила войска Воронежского, Юго-Западного и Южного фронтов на их
преследование и выход к Днепру до начала весенней распутицы на фронте от
Чернигова до Херсона. Задачи, поставленные Ставкой, основывались на пред
взятой и неверной оценке возможностей и характера действий противника, поло
жения и состояния своих войск.

Следует отметить, что советские войска, ведя длительные бои, израсходовали
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резервы и действовали в широких полосах. Так, 6-я армия Юго-Западного фронта
вела наступление на фронте в 152 км, а ее дивизии - в полосах от 13 до 44 км.
Причем разрывы между соединениями армии достигали порой от 20 до 30 км144.
Ударная сила фронта - подвижная группа - с 11 февраля отражала многочисленные
контратаки противника, понесла большие потери и была сильно ослаблена. В ее
составе сохранилось лишь 88 танков, многие из которых нуждались в ремонте145.

Отмечалась низкая укомплектованность соединений и частей людьми, боевой
техникой и вооружением, не хватало боеприпасов и горючего. Средняя численность
стрелковых дивизий армий правого крыла Юго-Западного фронта не превышала
4-6  тыс. человек, т.е. была в два-три раза ниже штатной. Их пополнение велось в
основном на только что освобожденной территории за счет мобилизации призывных
возрастов, не прошедших даже начальной военной подготовки. Непосредственно в
соединениях оставалось очень мало боеприпасов и горючего. Несмотря на такое со
стояние армий, командующий войсками Юго-Западного фронта генерал Н.Ф. Ва
тутин по-прежнему требовал ускорить темпы наступления, обосновывая это тем,
что "противник всемерно спешит отвести свои войска из Донбасса за Днепр"146.

А тем временем немецкое командование приступило к реализации своего
замысла. Первым перешел в наступление вечером 19 февраля 2-й танковый кор
пус СС. Нанеся мощный удар из района Краснограда в направлении Ново-Москов-
ска, он не только вышел на тылы и коммуникации 106-й стрелковой бригады и
267-й стрелковой дивизии 6-й армии, но и отрезал их от главных сил. На следующий
день танковая дивизия СС "Рейх" оказалась в районе Ново-Московска и нанесла
сильный фланговый удар по 35-й гвардейской стрелковой дивизии 4-го гвардейского
стрелкового корпуса, в то время как танковая дивизия СС "Мертвая голова" раз
вивала наступление на Павлоград.

Продвижение танкового корпуса СС активно поддерживалось с воздуха. Не
мецкая авиация группами по 15—20 самолетов наносила последовательные удары по
советским войскам. В отдельные дни она совершала более тысячи самолето
вылетов147. В то же время действия 17-й воздушной армии Юго-Западного фронта
носили эпизодический характер. Это объяснялось прежде всего трудностями с ее
базированием, так как противник, отступая, разрушил аэродромы. Вот почему
авиационным соединениям и частям приходилось действовать на предельных ра
диусах полета.

20 февраля из района Красноармейское перешел в наступление 40-й танковый
корпус противника. Он нанес с юга удар по подвижной группе Юго-Западного фрон
та. Против оборонявшихся непосредственно в Красноармейском 4-го гвардейского и
10-го танковых корпусов, имевших всего 17 боевых машин, наступало почти
200 танков148. Оказывая упорное сопротивление, соединения и части подвижной
группы вынуждены были начать отход, несмотря на категорический запрет гене
рала Ватутина. По его мнению, это открывало дорогу немецким войскам на
Днепропетровск, а значит, создавало угрозу флангу и тылу 6-й армии149.

В последующие дни танковый корпус СС развивал наступление на Павлоград,
а 22 февраля в этом же направлении нанесли удар с юга 6-я и 17-я танковые
дивизии 48-го танкового корпуса. Это привело к тому, что в районе Синельниково
были окружены 35-я и 41-я гвардейские стрелковые дивизии 4-го гвардейского
стрелкового корпуса и сводная кавалерийская дивизия 1 -го гвардейского кавалерий
ского корпуса, а также отсечен 25-й танковый корпус, который по-прежнему вел
наступление в направлении Запорожья150. Стремясь изменить обстановку в свою
пользу, командующий войсками фронта ввел в сражение на левом фланге 6-й армии
из своего резерва 244-ю стрелковую дивизию. Дивизия вступала в бой с марша,
даже не завершив сосредоточение, практически без артиллерии. В ходе встречных
боев с немецкими танковыми частями два стрелковых полка, пулеметный и
учебный батальоны, а также штаб дивизии были окружены и разгромлены 151.
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В полосе 1-й гвардейской армии 195-я и 44-я гвардейская стрелковые дивизии
6-го гвардейского стрелкового корпуса перешли к обороне непосредственно с мар
ша. Заняв ее на широком фронте системой отдельных опорных пунктов, они про
пустили через свои боевые порядки отходившие на Барвенково разрозненные части
подвижной группы и вступили в бой с превосходящими силами противника. Однако
из-за значительного отставания артиллерии оказать должного сопротивления ему не
смогли и вынуждены были отступить.

Итак, за какие-то три-четыре дня обстановка в полосе правого крыла Юго-
Западного фронта резко изменилась. Мало того, что наступление 6-й, 1-й гвардей
ской армий, а также подвижной группы фронта было остановлено, часть соединений
оказались отсеченными от главных сил, попали в окружение и понесли значитель
ные потери в живой силе и технике.

Окруженным войскам большую помощь оказывало местное население. Особая
забота проявлялась к раненым. Так, жители Синельниково после отхода частей
6-й армии вынесли с поля боя 56 тяжелораненых бойцов и командиров. Под видом 
гражданских лиц их поместили в больницу. Когда 40 из них несколько окрепли, с
помощью врачей удалось организовать побег152. Все это делалось с большим
риском для жизни местных жителей и медицинского персонала больницы.

Разгром главных сил 6-й и части сил 1-й гвардейской армии, отсутствие у них, а
также во фронте резервов и подготовленных оборонительных рубежей в глубине, а
в связи с этим невозможность создания сплошного фронта обороны позволили
танковым корпусам противника начиная с 24 февраля развивать наступление по
направлениям смешанными танковыми и мотопехотными колоннами. Чтобы повы
сить темпы наступления, а главное, обеспечить самостоятельность в действиях
подвижных соединений, в их колоннах следовали противотанковые орудия на при
цепе у танков и бронетранспортеров, а за ними машины с горючим. Одновременно
группы из трех-пяти танков каждая перерезали все идущие на восток дороги, тем
самым препятствуя организованному выходу советских частей из окружения153.
Преимущество противника в подвижности приводило к тому, что отдельные соеди
нения (как, например, 267-я стрелковая дивизия 6-й армии), не успев выйти в райо
ны сосредоточения, вновь попадали в окружение и должны были снова прорываться
к своим154.

Наконец-то, реально оценив обстановку и осознав возникшую для Юго-За
падного фронта угрозу, генерал Н.Ф. Ватутин в ночь на 25 февраля испросил раз
решение у Ставки ВГК на переход к обороне. Согласно его плану в полосе 6-й
армии, где на флангах занимали оборону лишь 15-й стрелковый корпус и выдвинув
шаяся в Лозовую 58-я гвардейская стрелковая дивизия, 50-километровый разрыв,
образовавшийся между ними, должны были прикрыть выходившие из окружения
сводная кавалерийская дивизия, 4-й гвардейский стрелковый и 1-й гвардейский
танковый корпуса. 1-й гвардейской армии и соединениям подвижной группы фронта
генерал Ватутин приказал удерживать рубеж Старые Близнецы, Барвенково,
Черкасская, Славянск155.

Однако время было безвозвратно упущено, и не замеченная ранее угроза стала
перерастать в катастрофу. Создать сплошной фронт обороны в полосе 6-й армии
так и не удалось. Не встречая организованного сопротивления в центре оператив
ного построения армии, противник начал непрерывно атаковать Лозовую, одно
временно нанося по ней мощные удары авиацией. В полосе 1-й гвардейской армии
основные драматические события развернулись в районе Барвенково.

25 февраля с первых часов боя западнее и восточнее Барвенково враг прорвал
оборону сводных отрядов танковых корпусов подвижной группы фронта, 195-й и
44-й гвардейской стрелковых дивизий, некоторые их части взял в кольцо. Гарнизон
города оказался отрезанным от главных сил, более того, возникла угроза его
полного окружения.
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Стремительное наступление противника привело к глубокому рассечению фрон
та обороны 6-й и 1-й гвардейской армий. Фактически они оборонялись в трех изоли
рованных друг от друга группировках: 15-й стрелковый корпус 6-й армии - на
рубеже Рябухино, Лиговка; 58-я гвардейская стрелковая дивизия и части 1-го
гвардейского танкового корпуса - в Лозовой; соединения и части 1-й гвардейской
армии - в районах Барвенково и Славянска. В разрывах между ними продолжали
выходить из окружения 106-я стрелковая бригада, 267-я стрелковая дивизия, соеди
нения и части 4-го гвардейского стрелкового корпуса вместе со сводной кавале
рийской дивизией 6-й армии156.

В сложившейся обстановке ни командующие армиями, ни командующий войска
ми фронта не могли оказать реальной помощи сражавшимся войскам. К тому же
многие соединения и части не имели связи с вышестоящими штабами. В результате
последние не всегда располагали точной информацией о положении и состоянии
подчиненных войск. Для того чтобы как-то задержать противника и упорядочить
управление отходившими войсками, командование вынуждено было создавать свод
ные отряды и группы. Невзирая на их принадлежность к тому или иному роду войск
и боевое предназначение, они немедленно вводились в бой против наступавших
пехоты и танков врага и использовались как стрелковые подразделения. Так, в
частности, применялись разведывательные и инженерно-саперные батальоны
корпусов и армий, которые в отдельных случаях обеспечивали отход соединений и
частей (например, 370-й инженерно-саперный батальон 6-й армии)157.

В полосе 1-й гвардейской армии ввиду того, что боевые порядки ее соединений
перемешались с частями подвижной группы, заместитель командующего войсками
фронта генерал М.М. Попов вынужден был переподчинять их без учета штатной
принадлежности. Так были созданы сводные отряды самого различного состава: из
отдельных частей и подразделений стрелковых дивизий, танковой и лыжной стрел
ковой бригад, танковой бригады и стрелкового полка и т.д. Формирование таких
отрядов было обусловлено не только необходимостью восстановить нарушенное
управление и взаимодействие, но и закрыть бреши в оперативном построении ар
мии, не допустить паники, исключить беспорядочный отход.

Отсутствие резервов, запаздывание с перегруппировкой дополнительных сил и
средств с левого фланга заставили командующего войсками фронта и командующих
армиями использовать местное население, личный состав учебных частей и подраз
делений обеспечения. Так, для подготовки обороны по левому берегу Северского
Донца были привлечены армейские запасные стрелковые полки, курсы младших
лейтенантов, полк НКВД, мотоциклетный полк, строительные батальоны, тыловые
учреждения и части158.

С учетом того, что в ударных группировках немецких войск применялось
большое количество танков, штурмовых орудий и бронетранспортеров, борьба с
ними становилась главной задачей оборонявшихся. При этом для уничтожения
бронеобъектов противника применялись не только пушечная, но и гаубичная, зе
нитная и даже реактивная артиллерия. Это являлось отнюдь не исключением, а
правилом. Например, приданный оборонявшейся в Лозовой 58-й гвардейской стрел
ковой дивизии 230-й гаубичный артиллерийский полк был полностью выставлен на
открытые огневые позиции для ведения огня прямой наводкой159. Согласно приказу
командующего 6-й армией генерала Ф.М. Харитонова, передаваемая в его подчи
нение 3-я зенитная артиллерийская дивизия должна была организовать круговую
оборону, причем в первую очередь противотанковую, затем противопехотную и,
наконец, противовоздушную160.

Нередки были и случаи ведения огня по танкам реактивными установками пря
мой наводкой. Хотя это было и не свойственно для них, обстановка порой вы
нуждала идти на такой шаг. Именно так действовал 265-й дивизион 45-го гвар
дейского минометного полка в районе Барвенкова. Одним его залпом было
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уничтожено пять танков противника, после чего он прекратил наступление на этом
направлении. В районе Доброполье залпом 412-го дивизиона (4 установки) была
также отражена атака гитлеровцев. Их потери составили пять танков и до десяти
автомобилей161. Однако отдельные успешные бои вряд ли могли оказать опре
деляющее влияние на общий ход событий.

Убедившись, что задержать врага на запланированном рубеже не удается,
генерал Ватутин 26 февраля определил новые задачи для 6-й и 1-й гвардейской
армий, а также конечные рубежи отхода, попутно приказав их командующим
разработать планы удержания ряда последовательных рубежей на подступах к
Северскому Донцу162. Одновременно он остановил наступление 3-й гвардейской и
5-й  танковой армий и приказал им перейти к обороне на достигнутых рубежах.

С 27 февраля по 3 марта войска правого крыла Юго-Западного фронта под
ударами противника отошли за Северский Донец, заняв оборону по его левому
берегу на рубеже Змиев-Изюм-Красный Лиман. Непрерывные бои с превосходив
шим врагом, иной раз в окружении, в отрыве от основных войск и в условиях
отхода требовали от солдат и офицеров огромного напряжения моральных и
физических сил. И все же противнику не удалось превратить отход советских войск
в беспорядочное бегство. Везде, где только позволяла обстановка, ему оказывалось
упорное сопротивление. Бои вели не только сохранившие боеспособность и
штатную структуру части, но и отдельные, как правило, выходившие из окружения
роты, батареи, группы и сводные отряды. Правда, не всегда они могли вывести из
окружения боевую технику, поэтому приходилось ее уничтожать. В частности, в
25-м танковом корпусе из 156 имевшихся к 19 февраля танков из-за отсутствия
горючего не удалось отвести в новые районы сосредоточения ни одной боевой
машины. Большинство из них пришлось подорвать163. Все это увеличивало и без
того большие потери и снижало боевые возможности соединений и частей.

При отходе к р. Северский Донец большинство стрелковых дивизий 6-й и 1-й
гвардейской армий, соединений подвижной группы фронта в полном составе или
частью сил действовали в окружении. Многие части и соединения, ввиду значитель
ных потерь в личном составе и технике, фактически потеряли боеспособность и
выходили на новые оборонительные рубежи отдельными группами. О сложности и
трагизме их положения говорят следующие данные: по состоянию на 1-3 марта
1943 г. 172-я стрелковая дивизия 6-й армии насчитывала менее 1500 человек и
всего 8 орудий164, а 267-я стрелковая дивизия этой же армии (два стрелковых и
артиллерийский полки) имела 1295 человек и 13 орудий. Погибли начальник штаба
дивизии, три начальника штаба полка165. В 6-й стрелковой дивизии были убиты
начальник оперативного отделения, два командира полка, один начальник штаба
полка166.

Еще в более трудном положении оказались соединения 4-го гвардейского
стрелкового корпуса. В 35-й гвардейской стрелковой дивизии из окружения вышли
около 500 человек с пятью орудиями, а в 41-й и 58-й гвардейских стрелковых
дивизиях артиллерия была уничтожена полностью167. В полосе 1-й гвардейской
армии 38-я гвардейская стрелковая дивизия имела всего три орудия. Были убиты
командир и начальник штаба дивизии, а 52-я стрелковая дивизия за неделю поте
ряла 1645 человек, 24 орудия и 22 миномета. К 3 марта 1943 г. она насчитывала
1427 человек и два 76-мм орудия. В 195-й стрелковой дивизии осталось только одно 
орудие дивизионной артиллерии168. Несомненно, что успешно отражать удары
противника такими силами было невозможно. К тому же выдвижение резервов из
полос 3-й гвардейской и 5-й танковой армий задерживалось. Поэтому главная
задача фронта заключалась в подготовке обороны по р. Северский Донец.

Таким образом, боевые действия, развернувшиеся в Донбассе во второй по
ловине февраля 1943 г., закончились довольно плачевно: войска Юго-Западного
фронта вынуждены были отойти на 100-120 км, а немцы не только вновь захватили
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территорию северной части Донбасса общей площадью более 15 тыс. кв.км, но и
восстановили важные коммуникации, ведущие от Запорожья и Днепропетровска к
Северскому Донцу. По существу противник выполнил задачу первого этапа
контрнаступления и, оставив на Северском Донце перед войсками правого крыла
Юго-Западного фронта незначительные силы пехотных дивизий, основную массу
своих войск перегруппировал в район юго-западнее Харькова и перенес боевые
действия в полосу Воронежского фронта.

Положение советских войск усугублялось тем, что отход соединений правого
крыла Юго-Западного фронта обнажал левый фланг войск Воронежского фронта и
резко ухудшал их оперативное положение. Однако это обстоятельство не было
своевременно принято во внимание ни командованием фронта, ни Ставкой ВГК,
поэтому в ходе наступления серьезных мер по обеспечению левого фланга не
последовало. Тяжелое положение на левом крыле Воронежского фронта еще более
осложнялось передачей в состав Юго-Западного фронта 3-й танковой армии
для нанесения контрудара во фланг противнику, наступавшему в полосе 6-й ар
мии.

Вместе с тем вплоть до 1 марта командующий войсками Воронежского фронта
генерал Ф.И. Голиков продолжал ставить подчиненным войскам наступательные
задачи. "До Днепра осталось 400-500 км, а до весенней распутицы тридцать - трид
цать пять дней. Сделайте из этого соответствующие выводы", - указывал он
командующему 69-й армией генералу М.И. Казакову. И далее: "...примите реши
тельные меры к усилению темпов наступления, преодолевая все возникающие
трудности, с тем чтобы к 24 февраля 1943 г. овладеть районом Валки, Сидоренково
с дальнейшим быстрым поворотом на Полтаву"169.

В свою очередь, командующий войсками Юго-Западного фронта генерал
Н.Ф. Ватутин, определяя замысел на контрудар, поставил 3-й танковой армии
задачу разгромить главные силы танкового корпуса СС. Спрашивается: на какой
успех могла рассчитывать эта армия? Ее наступательные возможности были крайне
ограниченны, ибо к моменту сосредоточения в исходном районе два танковых
корпуса имели 54 танка, а в мотострелковых батальонах танковых бригад насчи
тывалось менее 20 человек170. Кроме того, около 80% личного состава армии были
новобранцы, недостаточно обученные и не прошедшие боевого слаживания. Под
вижные соединения ударной группы испытывали недостаток в боеприпасах и не
имели горючего. Такое же положение было характерно и для Воронежского фрон
та. Оперативные и войсковые тылы отстали, коммуникации не были восста
новлены. Железных дорог было мало, да и шли они перпендикулярно оси на
ступления советских войск. А железные дороги, идущие в юго-западном на
правлении южнее Донца (а таких хватало), позволяли немцам сосредоточить силы
на уязвимом участке.

Только 1 марта командующий войсками Воронежского фронта генерал Голиков
наконец-то принял решение на переход к обороне и утвердил его в Ставке ВГК. Но
к тому времени передовые части танкового корпуса СС уже вышли к переднему
краю обороны 160, 350 и 48-й гвардейской стрелковых дивизий 3-й танковой армии
и создали условия для развертывания главных сил 4-й танковой армии и опера
тивной группы "Кемпф" (до десяти пехотных, шесть танковых и одна моторизо
ванная дивизии)171. Начатое немцами в Донбассе контрнаступление получило новое
развитие на харьковском направлении.

2 марта передовые отряды танкового корпуса СС нанесли удар по 350-й
стрелковой дивизии. Потеснив ее в северном направлении, они вышли на тылы
ударной группировки 3-й танковой армии, имевшей два танковых корпуса и три
стрелковые дивизии. Перерезав пути подвоза, противник не дал им возможности
долго сопротивляться и в период с 2 по 5 марта завершил их разгром. Из
окружения вышли всего 8 танков. В стрелковых дивизиях осталось по 300-500 че
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ловек, артиллерия и автотранспорт были потеряны. При отходе погиб командир
15-го танкового корпуса Герой Советского Союза генерал В.А. Копцов172.

После разгрома главных сил 3-й танковой армии в районе Кегичевка направле
ние на Харьков с юга было прикрыто только двумя ослабленными стрелковыми
дивизиями, двумя кавалерийскими дивизиями и двумя имевшими низкую укомплек
тованность танковыми бригадами. Непосредственно в Харькове закреплялась
оперативная группа в составе 62-й гвардейской стрелковой дивизии, 86-й отдельной
танковой бригады, 17-й бригады НКВД и отдельных подразделений 3-й танковой
армии173.

С утра 4 марта 2-й танковый корпус СС перешел в наступление против 3-й
танковой армии. Главный удар он нанес на ее правом фланге, в полосах 48-й
гвардейской и 350-й стрелковых дивизий, силами танковых дивизий СС "Адольф
Гитлер" и "Мертвая голова". На направлении другого удара - в полосе обороны
6-го  гвардейского кавалерийского корпуса и на участке 78-го гвардейского
стрелкового полка 25-й гвардейской стрелковой дивизии - действовали части 48-го
танкового корпуса. Разгорелись ожесточенные бои. Однако добиться значительного
превосходства в течение 4-5 марта врагу не удалось. В дневнике военных действий
штаба вермахта 5 марта отмечалось: "Наступающие части танкового корпуса СС
вследствие плохой погоды смогли только незначительно продвинуться вперед.
Дивизия СС "Адольф Гитлер" только перерезала шоссейную дорогу Харьков-
Красноград"174.

Отражая удары танков противника, советские воины повсеместно проявляли
мужество и героизм. К примеру, в полосе 48-й гвардейской стрелковой дивизии 2-й
батальон из 146-го гвардейского стрелкового полка, обеспечивая отход главных
сил, полностью погиб, но не пропустил немецкую пехоту175. В жестокой схватке
погиб командир полка гвардии майор Иван Онуфриевич Собко. Воины полка вы
несли его тело с поля боя и захоронили на центральном кладбище в Харькове.

Враг попытался обойти дивизию и отрезать ей пути отхода к р. Мжа. На его
пути встали гвардейцы учебного батальона и противотанкового дивизиона. В ог
невом поединке особенно отличился взвод 45-мм пушек под командованием младше
го лейтенанта И.Д. Бурлака. В течение часа взвод из двух пушек подбил семь
танков противника. Когда взвод почти полностью погиб, командир сам встал к
уцелевшей пушке и уничтожил три танка. Еще один танк, который ворвался на
огневую позицию, он подбил противотанковой гранатой. Истекавшего кровью
лейтенанта вынесли с поля боя санитары. Он был награжден орденом Отечест
венной войны I степени.

Образцы массового героизма показали бойцы и командиры 25-й гвардейской
стрелковой дивизии генерала П.М. Шафаренко. Ее 78-й гвардейский стрелковый
полк вместе со 179-й отдельной танковой бригадой в течение пяти дней удерживал
населенный пункт Тарановка. Главный удар частей 6-й танковой дивизии против
ника принял на себя стрелковый взвод под командованием лейтенанта П.М. Ши-
ронина, оборонявший железнодорожный переезд. 25 гвардейцев непрерывно отра
жали атаки немецкой пехоты и танков. Враг потерял до 30 бронеобъектов и почти
100 солдат и офицеров. Но и потери взвода также были велики: 20 бойцов пали
смертью храбрых, а пять человек вместе с командиром были ранены. Советское
правительство высоко оценило подвиг 25 воинов: все они удостоены звания Героя
Советского Союза176.

С утра 6 марта противник изменил направление главного удара: основные силы
теперь были брошены в стык 69-й и 3-й танковой армий. После артиллерийской
подготовки он ввел в сражение до двух танковых дивизий, действия которых
активно поддерживала авиация. В течение шести часов она наносила удары по
боевым порядкам 160-й и 305-й стрелковых дивизий 69-й армии и 48-й гвардейской
стрелковой дивизии 3-й танковой армии177.
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В полосе 160-й стрелковой дивизии враг в первом эшелоне развернул 40 тя
желых танков и штурмовых орудий, во втором - до 60 средних танков с десантом
автоматчиков, а в третьем - легкие танки, бронетранспортеры и бронемашины с
пехотой. После такого мощного удара его наземной и воздушной группировок
дивизия с приданной ей истребительной бригадой потеряла 75% артиллерии, а в
соседней с ней 270-й стрелковой дивизии, которая была окружена, были уничтоже
ны все орудия и минометы178. Столь большие потери объясняются не только
значительным превосходством врага, но и умелым применением им диверсионных
групп. Он учел, что вновь прибывшее пополнение советских частей и подразделе
ний зачастую даже не было переодето в военную форму, а потому забрасывал в
тыл оборонявшихся группы диверсантов, одетых точно так же, как и местное на
селение. Некоторые из них проникали на огневые позиции артиллерии и унич
тожали расчеты орудий и минометов.

6 марта соединения танкового корпуса СС на различных участках вклинились в
оборону советских войск на глубину от 3-4 до 15 км. Они вышли в район Валки, где
оборонялась 305-я стрелковая дивизия, составлявшая второй эшелон 69-й армии.
На следующий день противник блокировал дивизию частью сил с фронта, одно
временно обошел ее с флангов, а передовыми частями танковых дивизий СС
"Адольф Гитлер" и "Мертвая голова" достиг Люботина и оставил оборонявшиеся
советские части глубоко у себя в тылу. Соединения 69-й армии начали отходить в
северо-западном направлении, тем самым теряя взаимодействие с 3-й танковой и
40-й армиями. Прорыв танковых дивизий врага на стыке двух армий вынудил
отходить 48-ю гвардейскую и 350-ю стрелковые дивизии, а также 253-ю и 104-ю
стрелковые бригады, которые только что прибыли в 3-ю танковую армию.

Учитывая реальную угрозу Харькову с юга и юго-запада, а также тот факт,
что в глубине обороны нет подготовленных и занятых войсками рубежей, генерал
Голиков решил построить оборону на фронте Крысино, Олыпаны, Буды, далее по
рекам Мерефа и Мжа. Его должны были занять прибывшая с правого фланга ЗОЗ-я
и выходившая из Харькова 62-я гвардейская стрелковые дивизии, а также соеди
нения и части 3-й танковой армии. Одновременно для прикрытия образовавшегося в
оперативном построении 25-30-километрового разрыва в полосу 69-й армии
выдвигались три стрелковые дивизии 40-й армии. Для обеспечения обороны города
с севера 6-му гвардейскому кавалерийскому корпусу было приказано выйти из боев
в полосе 3-й танковой армии и сосредоточиться в Дергачах (севернее Харькова).

В результате принятых мер была значительно усилена оборона Харькова с
запада и юга, однако прикрыть разрыв между 69-й и 3-й танковой армиями
командованию фронта не удалось. Предназначенные для этого три стрелковые
дивизии 40-й армии в ходе встречных боев с танковыми соединениями противника
понесли тяжелые потери и отошли на север - в полосу обороны 69-й армии, а
передовые части ЗОЗ-й стрелковой дивизии, так и не успев закрепиться на
указанном рубеже, были отброшены к западной окраине Харькова179. Практически
направление на город с севера осталось не прикрытым.

По-иному развивались события к югу от Харькова, в полосе обороны 3-й тан
ковой армии. Здесь соединениям 48-го танкового корпуса немцев не удалось до
стичь столь значительных успехов. Встречая организованное, все возраставшее
сопротивление советских войск, они вынуждены были последовательно прорывать
эшелонированные в глубину позиции и рубежи, неся при этом большие потери в
танках. Особенно ожесточенные бои разгорелись в районе Соколово, где оборонял
ся усиленный чехословацкий батальон. Имевший 979 человек, он только 19 фев
раля прибыл на станцию Валуйки и после 300-километрового марша вышел в район
Соколово, где был включен в 3-ю танковую армию180.

8 марта после нескольких массированных ударов авиации части 48-го танкового
корпуса противника начали атаковать батальон. Боевой порядок враг построил в
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несколько эшелонов. Чехословацкие воины совместно с советскими артиллеристами
встретили танки и пехоту организованным огнем. Уже при отражении первой атаки
на подступах к селу было уничтожено пять танков, три из них подбил наводчик
орудия сержант П.Е. Долгобрюхов181.

А непосредственно в Соколово оборонялась усиленная рота под командованием
надпоручика О. Яроша. Она насчитывала около 350 человек, семь орудий, шесть
минометов и восемь противотанковых ружей. Весь день 8 марта рота отражала
неоднократные атаки, ведя бой в окружении. Тем нем менее она уничтожила
19 танков и до 300 солдат и офицеров врага. Но при этом и ее потери составили
около 200 человек убитыми и пропавшими без вести, 60 человек ранеными. В бою
погибли начальник обороны гарнизона надпоручик Ярош и его заместитель
подпоручик Я. Лом182.

Надпоручик О. Ярош стал первым иностранцем, который в годы Великой
Отечественной войны был удостоен звания Героя Советского Союза. Ходатайствуя
о присвоении ему этого высокого звания, Военный совет Воронежского фронта
отмечал: "Надпоручик Ярош проявил в бою необычайную энергию, стойкость и
геройство. Решительный и отважный, он личным примером воодушевлял на бой
своих подчиненных. Под сильным огнем противника он продолжал руководить боем,
несмотря на двукратное ранение"183. Еще 84 солдата и офицера из этого
чехословацкого батальона были награждены орденами и медалями СССР.

Вместе с тем общая обстановка в полосе Воронежского фронта продолжала
оставаться очень тяжелой. Противник силами танковых дивизий СС "Адольф
Гитлер" и "Мертвая голова", по-прежнему наступая в разрыве между 69-й и 3-й
танковой армиями, вышел к Харькову с севера и северо-востока. А поскольку с
запада город настойчиво атаковала дивизия СС "Рейх", а с юга 48-й танковый
корпус, 3-я танковая армия была отсечена от главных сил фронта. Одновременно
немцы получили возможность наступать на Белгород, так как это направление не
было прикрыто советскими войсками184.

Для спасения положения генерал Голиков перебросил 69-ю армию на новый
рубеж обороны для прикрытия белгородского направления с юга. Сосредоточивая
основные усилия фронта на удержании рубежа обороны, он определил задачи, а
также промежуточные и конечные рубежи отхода для 40-й и 69-й армий. Кроме
того, он изменил их состав за счет переподчинения им тех соединений, которые в
результате ударов противника действовали вне полос обороны своих армий. До
этого управление войсками в этих объединениях было крайне затруднено из-за
взаимного перекрестного перемешивания боевых порядков пяти стрелковых диви
зий и стрелковой бригады. К этому времени немецкое командование значительно
нарастило силу удара, введя в полосе обороны 40-й армии танковую дивизию СС
"Великая Германия". Соединения армии так и не смогли занять назначенные им в
случае вынужденного отхода рубежи и отошли в северном направлении, оголив
фланг 69-й армии. Путь на Белгород с юго-запада оказался открытым185.

Обстановка в полосе Воронежского фронта позволяла противнику рассечь его
войска на несколько изолированных группировок. Однако такая опасность не до
конца учитывалась в Ставке ВГК. Она все еще пыталась изменить ход боевых
действий в свою пользу без привлечения сильных резервов, а вводом в сражение
лишь отдельных соединений. Воронежскому фронту были переданы 19-я стрел
ковая дивизия, 2-й гвардейский и 18-й танковый корпуса из Юго-Западного фрон
та, а также 3-й гвардейский танковый корпус из резерва Ставки. Но стрем
ление улучшить обстановку одновременно на всех направлениях привело к тому,
что эти силы вводились в сражение разновременно, по частям, в отрыве друг от
друга.

В свою очередь, немецкое командование, поставив задачу танковой дивизии
СС "Великая Германия" развить наступление на белгородском направлении, одно
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временно нацелило главные силы танкового корпуса СС на овладение Харьковом.
В то время как дивизии СС "Адольф Гитлер" и "Рейх" вели бои за город, дивизия
"Мертвая голова" обошла его с востока и соединилась с передовыми подразделе
ниями 48-го танкового корпуса. Попытки гарнизона Харькова, а также 19-й стрел
ковой дивизии и части сил 2-го гвардейского танкового корпуса отбросить против
ника за городскую черту успехом не увенчались. Кольцо окружения вокруг Харько
ва неумолимо сжималось. Но ни командующий 3-й танковой армией генерал
П.С. Рыбалко, ни командующий войсками фронта не решались взять на себя без
приказа сверху ответственность оставить город. Только в ночь на 15 марта посту
пила, наконец, директива Ставки выйти из окружения и сосредоточиться на левом
берегу Северского Донца. Ввиду того что в большинстве соединений и частей
радиостанции были выведены из строя, приказ был доведен до сведения только 62-й
гвардейской стрелковой дивизии и 179-й танковой бригады, а также воспомогатель-
ного пункта управления армии, возглавляемого генералом Е.Е. Беловым186. Возло
жив на себя обязанности по выводу армии из окружения, он создал три группы,
уточнил их задачи, участки прорыва и маршруты движения. В период 16-17 марта
соединения и части армии, совершив прорыв, сосредоточились на левом берегу
Северского Донца, где были включены в Юго-Западный фронт. Судя по докладу
командующего армией генерала П.С. Рыбалко в штаб фронта, "при выходе из
окружения в районе Харькова в армии осталось 9 танков", а потери в людях
составили около 6 тыс.187

Так же неблагоприятно складывалась в те дни обстановка и в полосе обороны
40-й армии. Здесь танковая дивизия СС "Великая Германия", сломив сопротивление
оборонявшихся на широком фронте соединений армии и отбросив их в северном
направлении, последовательно овладела Грайвороном и Борисовкой. Разрыв между
флангами 40-й и 69-й армий все более увеличивался. Противник получил
возможность вести наступление не только в направлении Белгорода, но и Курска.
Для того, чтобы исключить такое развитие событий, Ставка ВГК начала вы
двигать стратегические резервы для усиления Воронежского фронта. В своих
воспоминаниях Г.К. Жуков отмечал: "В тот день (16 марта 1943 г. - Ред.) из штаба
Воронежского фронта я позвонил по ВЧ И.В. Сталину и обрисовал обстановку.
Она была хуже той, которую утром докладывал направленец Генштаба...
Необходимо, докладывал я Верховному, срочно двинуть сюда все, что можно из
резерва Ставки и соседних фронтов, в противном случае немцы захватят Белгород
и будут развивать удар на курском направлении. Через час из разговора с
А.М. Василевским я узнал, что Верховным принято решение и уже передано
распоряжение о выдвижении в район Белгорода 21-й армии, 1-й танковой армии и
64-й армии"188.

Неясно, почему ни Жуков, ни Василевский, находившиеся в то время в
качестве представителей Ставки в районе Харькова, раньше не убедили Сталина в
необходимости использовать резервные армии на этом направлении. По всей види
мости, эйфория успешного наступления не позволила объективно оценить возмож
ности Воронежского фронта, войска которого к концу февраля 1943 г. были значи
тельно ослаблены и вели боевые действия без дополнительного усиления со сто
роны Ставки ВГК.

В то же время высвободившиеся под Сталинградом четыре армии были направ
лены не на юго-западное, а на западное направление для создания там Цент
рального фронта. Так, уже упоминавшаяся 21-я армия вначале осуществила пе
регруппировку на 700 км - в район Курска и только затем в полосу Воронежского
фронта. На это ушло почти два месяца. Неоправданно долго - почти полтора
месяца - оставалась в районе Сталинграда и 64-я армия. Первые ее части начали
прибывать на направления ударов врага лишь во второй половине марта.

Для того чтобы не допустить захвата противником Белгорода и обеспечить
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развертывание прибывавших в состав фронта армий, генерал Голиков решил
нанести контрудар против танковой дивизии СС "Великая Германия". Он рассчиты
вал разгромить ее в районе Томаровка, что позволило бы стабилизировать по
ложение в полосе обороны 40-й армии. Руководство подготовкой и проведением
контрудара возлагалось на командующего 40-й армией генерала К.С. Москаленко.
Согласно его решению, в ударные группировки вошли 3-й и 5-й гвардейские танко
вые корпуса (47 и 18 танков соответственно), 96-я танковая бригада (2 танка), две 
стрелковые дивизии и одна истребительная бригада189. Но запланированного
контрудара не получилось, ибо противник, активно наступая в полосе 40-й армии,
отбросил соединения ударных группировок и заставил их перейти к обороне. Свою
роль в этом сыграла его авиация. Так, в результате только одного налета бомбар
дировщиков в 3-м гвардейском танковом корпусе было уничтожено 26 танков.
Всего же с 13 по 21 марта корпус потерял 156 танков190.

Неудачный исход контрудара был также обусловлен и активизацией действий
танкового корпуса СС в полосе 69-й армии. Завершив перегруппировку из района
Харькова, главные силы корпуса 18 марта нанесли мощный удар по соединениям
армии, ведя наступление одновременно на трех направлениях. Всего противник
ввел в бой до 125 танков. Прорвав оборону ослабленных стрелковых дивизий,
соединения танкового корпуса СС к 14 часам ворвались в Белгород191. 69-я армия
вынуждена была отойти на восточный берег Северского Донца, где 24 марта ее
соединения сменила прибывшая 64-я армия. Но еще за несколько дней до этого в
разрыве между 40-й и 69-й армиями заняли оборону соединения 21-й армии генерала
И.М. Чистякова, прикрыв тем самым направление на Курск. На этом оборонитель
ная операция Воронежского фронта завершилась. Положение в его полосе
стабилизовалось до июля 1943 г., т.е. до начала Курской битвы.

Отражая контрнаступление, советские войска понесли большие потери. В сое
динениях Воронежского фронта и 6-й армии Юго-Западного фронта за март они
составили более 86 тыс. человек, при этом 41,5 тыс. безвозвратные192. Войскам
фронта был нанесен значительный урон в боевой технике и вооружении. Так, в 69-й
армии после отхода за Северский Донец осталось всего 77 орудий и минометов193.
40-я армия с 10 по 21 марта потеряла 134 орудия и 159 минометов, а весь
Воронежский фронт - 645 орудий и 1358 минометов194.

Столь трагический итог операции командующий войсками Воронежского
фронта генерал Голиков попытался было объяснить незнанием обстановки. В своем
отчете в Ставку по поводу тех событий он написал: "На этом этапе я имел
неправильную оценку намерений и возможностей противника. Ошибка в оценке
противника заключалась в том, что мы рассматривали массовое движение мото
ризованных сил противника на Полтаву как его отход. Между тем противник
отводил главные силы своего танкового корпуса СС в район Полтавы для того,
чтобы начать отсюда свой контрудар"195.

Однако признание своих ошибок еще не освобождало от ответственности. Ста
лин как Верховный Главнокомандующий по сложившейся у него привычке искал
виновных среди непосредственных исполнителей решений Ставки ВГК. И, конечно,
искал недолго. Возложив ответственность за сдачу Харькова и Белгорода на гене
рала Голикова, он отстранил его от командования войсками Воронежского фронта,
а на эту должность назначил генерала Ватутина. Где логика в такой замене -
сказать трудно. Ведь незадолго до того, в феврале 1943 г., войска возглавляемого
Ватутиным Юго-Западного фронта потерпели не менее тяжелое поражение в
Донбассе.

Таким образом, контрнаступление немецких войск в Донбассе и на харьковском
направлении в феврале-марте 1943 г. оказалось довольно результативным: против
ник остановил наступление войск Южного фронта, а кроме того, нанес поражение
войскам правого крыла Юго-Западного и Воронежского фронтов. Благодаря этому
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он добился коренного изменения обстановки, что, в свою очередь, позволило ему
стабилизировать положение на юго-западном направлении.

В первую очередь такой результат стал следствием просчетов, допущенных и
Ставкой, и командованием фронтов на завершающем этапе зимней кампании
1942/43 г. При руководстве операциями фронтов на юго-западном направлении в
феврале Ставка не проявила должной оперативности, недооценила всей серьезнос
ти развернувшихся в Донбассе событий. Поэтому Юго-Западный фронт не был
своевременно усилен резервами, а продвижение Воронежского фронта остановлено
слишком поздно.

Лишь в конце февраля и начале марта, когда поражение армий правого крыла
Юго-Западного фронта не вызывало никаких сомнений, а главное - создалась
угроза удара крупных танковых сил противника во фланг Воронежскому фронту,
Верховное Главнокомандование начало исправлять положение и принимать ради
кальные меры по предотвращению дальнейшего расширения немецкого наступле
ния. Для ликвидации угрозы на юго-западном направлении Ставка выдвинула сюда
из своего резерва 1-ю и 2-ю танковые, 66, 24 и 62-ю армии, а Воронежскому фрон
ту передала 21-ю и 64-ю армии196. Это, в конце концов, позволило остановить
контрнаступление врага, и он не смог продолжить свой удар на Курск, в сторону
которого с севера, из района Орла, готовилась нанести встречный удар 2-я немец
кая танковая армия, чтобы окружить и разгромить советские войска в Курском
выступе.

* * *

Оценивая события зимы 1943 г., можно со всей определенностью сказать, что
главным направлением тогда являлось юго-западное. Именно здесь между противо
борствовавшими сторонами развернулись самые масштабные и напряженные сраже
ния. В ходе их Красная Армия достигла значительных успехов.

Наступая в полосе от Воронежа до Ростова, войска Воронежского, Юго-За
падного и Южного фронтов провели ряд последовательных и взаимосвязанных
операций и нанесли поражение крупным группировкам немецких войск и их
союзников в районе Воронежа, на курском и харьковском направлениях, а также в
северо-восточной части Донбасса. При этом их действия характеризовались под
готовкой наступления в короткие сроки, переходом от одной операции к другой без
длительных пауз, применением различных способов разгрома противника, несколь
кими одновременными или последовательными ударами на широком фронте.

Как признание возросшего искусства Красной Армии, вполне можно расце
нивать слова английского историка Б. Лиддел Гарта: "Постоянное изменение
направления и темпов действий было характерно для русских на начальной стадии
наступления. Легко представить, какое давление испытывали на себе немцы и как
истощались их и без того перенапряженные силы, особенно если учесть ширину
фронта, на котором им приходилось обороняться... Действия командования Красной
Армии можно сравнить с игрой пианиста, ударяющего по клавишам то в одной
стороне клавиатуры, то в другой"197.

И все же полностью достичь поставленной цели советские войска в зимнем
наступлении не смогли. Войсками Юго-Западного и Южного фронтов не были
выполнены задачи по освобождению Донбасса, а войсками Воронежского фронта -
по выходу к Днепру. Операции этих фронтов так и не завершились. Реальные
рубежи, на которых к концу марта действовали фронтовые объединения юго-
западного направления, были далеки от запланированных. Успешным контр
наступлением в Донбассе и на харьковском направлении в феврале-марте немец
кому командованию удалось на короткое время перехватить инициативу и изменить
ход боевых действий в свою пользу. Однако и оно не сумело до конца реализовать
свой замысел. Невыполнение обеими сторонами задач, предусматривавшихся на
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завершающем этапе зимней кампании 1942/43 г., в значительной степени
предопределило планы сторон на последующую, летне-осеннюю кампа
нию 1943 г.
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РАСШИРЕНИЕ ФРОНТА
СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАСТУПЛЕНИЯ

Вто время как на юго-западном и южном направлениях шли ожесточенные
сражения, на других участках советско-германского фронта сохранялась от
носительно стабильная обстановка. Зарывшиеся в землю войска, создав в

течение многих месяцев развитую систему полевых укреплений, сплошные полосы
минных полей и проволочных заграждений, продолжали совершенствовать оборону,
обменивались с противником огневыми налетами артиллерии, вели разведку. В ряде
районов не прекращались бои местного значения с целью улучшения занимаемых
позиций.

Однако установившееся на северо-западном и западном направлениях затишье
не могло продолжаться долго. Было очевидно, что сосредоточенные здесь крупные
группировки войск рано или поздно активизируют боевые действия. Их перспектива
просматривалась с обеих сторон. Германское военное командование по-прежнему
стремилось любой ценой удержать выгодные для него рубежи, прежде всего вы
двинутые на восток выступы, с которых немецкие войска, как и в предыдущий год
войны, продолжали угрожать Ленинграду и Москве. Вместе с тем готовилось и
наступление оперативного масштаба.

Советское Верховное Главнокомандование, со своей стороны, первоначально
предполагало решить на этих направлениях ряд частных, но весьма непростых
задач: прорвать блокаду Ленинграда, ликвидировать очень опасный для войск
западного направления ржевско-вяземский плацдарм и разгромить группировку
противника в демянском выступе. Иначе говоря, имелось в виду существенно
улучшить оперативное положение советских войск в центре советско-германского
фронта, сковать значительные силы врага, не допустив их переброски на юг, а
также создать благоприятные условия для последующих крупных наступательных
операций по освобождению Смоленщины, Белоруссии и Прибалтийских республик.

ПРОРЫВ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

Во имя Родины и долга
На бой! Сегодня наш черед!
Вперед, орлы! Ломай блокаду,
Ее железное кольцо.

Эти строки в январе 1943 г. прочитал по ленинградскому радио поэт Михаил
Дудин. Они выражали мысли и чаяния населения блокированного города, воинов
Ленинградского фронта, моряков Балтийского флота, которые в течение почти
полутора лет в условиях осады вели напряженную борьбу. Железное кольцо
блокады мертвой хваткой сжимало Ленинград. Линия фронта проходила в
непосредственной близости от города: на юге она была всего в 2^4 км, а на юго-
западе, северо-западе и севере - в 25-30 км от его окраин. Осажденный город
сражался в неимоверно тяжелых условиях. В планах противника его судьба была
давно решена. Еще 22 сентября 1941 г. в директиве главного командования

© Н.И. Кобрин, В.И. Фесенко

195
9*

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

германских ВМС указывалось: "Фюрер решил стереть город Петербург с лица
земли... Предполагается тесно блокировать город и путем обстрела из артиллерии
всех калибров и беспрерывной бомбежки с воздуха сравнять его с землей"1.

Претворяя в жизнь этот поистине варварский план, немецкие войска постоянно
бомбили и обстреливали город. Только с ноября 1942 г. по март 1943 г. они
обрушили на него 7454 снаряда, 390 фугасных и 1854 зажигательных бомб2. С кон
ца 1942 г. противник стал применять новые бомбы. Начиненные фосфором, они вы
зывали сильные пожары. Немало жертв было среди мирных граждан, которых
артиллерийский обстрел заставал на улицах города и в домах. Зимой 1942/43 г.
были разрушены сотни жилых домов, пострадало немало памятников культуры
мирового значения. Так, 6 ноября 1942 г. 250-килограммовая бомба причинила
серьезные повреждения Аничкову мосту через Фонтанку, а 6 января 1943 г. такая
же бомба вывела из строя разводной пролет Республиканского (Дворцового) моста.
Многим заводам, особенно расположенным в южной части города, обстрелами и
бомбардировками был нанесен огромный ущерб - некоторые из них были разру
шены почти до основания.

Однако постоянные лишения не сломили волю его защитников. Ленинградцам
помогала вся страна. Большое значение для повышения морального духа населения
города и войск Ленинградского фронта имел указ Президиума Верховного Совета
СССР от 22 декабря 1942 г. об учреждении медали "За оборону Ленинграда".

И во вторую блокадную зиму Дорога жизни по-прежнему играла важную роль.
Благодаря ей ленинградцы получали продовольствие, оружие, военную технику и
боеприпасы. Только с 19 ноября 1942 г. по 30 марта 1943 г., т.е. за 102 дня работы
ледовой трассы, было доставлено в Ленинград 206 094 т грузов, в том числе
111 813 т продовольствия3. Это позволило уже с 25 декабря, т.е. еще до прорыва
блокады города, повысить нормы выдачи хлеба: рабочим на 100 г, служащим,
инвалидам и детям на 75 г в сутки. Улучшение продовольственного положения
ленинградцев незамедлительно сказалось на производстве, особенно оборонных
заводов. К началу 1943 г. промышленность города восстановила выпуск почти всех
образцов военной техники, которые производились в первые месяцы войны. Если
объем готовой военной продукции первого квартала 1942 г. принять за 100%, то в
третьем квартале он составлял 488,1%, а в четвертом - 572,8%4. Всего за девять
месяцев 1942 г. заводы города дали фронту 2 тыс. минометов, 1231 станковый и
ручной пулеметы, более 35 тыс. автоматов, около 5 млн артиллерийских снарядов,
мин и бомб5.

Несколько улучшившееся положение в осажденном городе позволило в
сентябре 1942 г. начать занятия в трех высших учебных заведениях и в 84 школах
(кстати, до войны в Ленинграде действовало 467 школ), в которых обучались
26 854 ученика6. И хотя теперь школы работали без перебоев, трудностей не
становилось меньше. Подчас школьники и учителя умирали от истощения прямо в
классах. Это отразил в своем стихотворении поэт-блокадник Юрий Воронов:

Девчонка руки протянула - и головой на край стола...
Сначала думали - уснула, а оказалось, умерла.
Никто не обронил ни слова, лишь хрипло,
Сквозь метельный стон, учитель выдавил,
Что снова занятья - после похорон7.

Постепенно начали оживать культурно-просветительные организации, творче
ские коллективы. Во вторую блокадную зиму в городе работал 21 кинотеатр,
продолжали давать спектакли театры.

Однако Ленинград, все еще отрезанный от всей страны, оставался в тяжелом
положении. Советское руководство отдавало себе отчет, что Ладожская трасса не
в состоянии удовлетворить потребности города. Да и слабости ее были очевидны:
полная зависимость от времени года и погодных условий, что не обеспечивало необ
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ходимую стабильность и регулярность перевозок. Поэтому создание дополни
тельных коммуникационных линий между Ленинградом и Большой землей стало
жизненной необходимостью. Но единственным средством добиться надежного и
постоянного снабжения войск фронта и Ленинграда мог стать только прорыв
вражеского окружения.

Первая попытка разорвать кольцо блокады была предпринята 10 сентября
1941 г., когда соединения 54-й армии, развернутые на восточном берегу р. Волхов,
нанесли удар в направлении Синявино и Мги. Спустя десять дней навстречу этой
армии начали наступление войска Ленинградского фронта. Но деблокировать город
тогда не удалось. Не привели к успеху и последующие три попытки: в октябре
1941 г., в январе-апреле и в августе-сентябре 1942 г. В основном это произошло
из-за недостатка сил и средств, отсутствия опыта в проведении наступательных
операций, а главное - по причине крупных просчетов в подготовке прорыва.

Очередная, пятая, попытка была предпринята в начале 1943 г. Готовиться к
этой операции стали сразу же после окончания сентябрьско-октябрьских боев. В
середине ноября 1942 г. Военный совет Ленинградского фронта разработал свои
соображения о действиях фронта на ближайший период, и 18 ноября, т.е. за день до
перехода советских войск в контрнаступление под Сталинградом, командующий
войсками фронта генерал Л.А. Говоров докладывал их в Ставке. Он предложил
провести восточнее и западнее города две операции - Шлиссельбургскую и Уриц
кую, полагая, что в случае их успеха будет реальным "снять блокаду Ленинграда,
обеспечить постройку железной дороги вдоль Ладожского канала и тем самым
организовать нормальное сообщение Ленинграда со страной, обеспечив свободу
маневра войск обоих (Ленинградского и Волховского. - Ред.) фронтов"8.

Рассмотрев эти соображения, Ставка потребовала от командования фронта
сосредоточить все внимание на прорыве обороны только на одном направлении -
шлиссельбургском. В этом была своя логика. Хотя это направление являлось са
мым сложным из-за мощных вражеских укреплений и необходимости форсировать
Неву, но зато кратчайшим путем приводило к достижению поставленной цели.
Войскам двух фронтов нужно было преодолеть всего 12-километровую полосу
между Шлиссельбургом и Липкой, т.е. каждому фронту по шесть километров.
Кроме того, открытая местность позволяла использовать здесь все рода войск, в
том числе и танки.

22 ноября Военный совет Ленинградского фронта представил в Ставку уточ
ненные предложения о действиях войск на ближайший период. Одновременно был
сформулирован общий замысел операции: нанесение встречного удара двух фронтов
- Ленинградского с запада, а Волховского с востока - в общем направлении на
Синявино9. Эти предложения Ставка утвердила 2 декабря, а 8 за подписью
И.В. Сталина и Г.К. Жукова фронты получили директивы, в соответствии с кото
рыми они были обязаны к 1 января 1943 г. подготовить и затем провести операцию
по прорыву блокады Ленинграда. Ленинградскому и Волховскому фронтам было
приказано в течение января разгромить группировку противника севернее Синяви
но, прорвать блокаду Ленинграда и восстановить сухопутную связь города со
страной вдоль Ладожского озера. К концу операции войска должны были выйти на
рубеж р. Мойка, Гайтолово10. Затем после десятидневного отдыха "в первой
половине февраля месяца 1943 г. подготовить и провести операцию по разгрому
противника в районе Мга и очищению Кировской ж.д. с выходом на линию Во
роново, Сиголово, Войтолово, Воскресенское. По окончании Мгинской операции
войска перевести на зимние квартиры"11.

Операция получила кодовое наименование "Искра". Какова история возник
новения этого названия? Оказывается, когда в Ставке ВГК обсуждался план
операции, Сталин спросил: "Как назовем ее?" Немного подумав, он сам же и
ответил: "Искра". Верховный тут же объяснил, какой смысл он вкладывает в такое
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название: прошлые попытки прорвать блокаду Ленинграда закончились неудачей, а
теперь, мол, из "искры" и должно возгореться "пламя"12.

Для советских войск предстоящая операция была невероятно трудной. Ведь и
командование вермахта делало все, чтобы удержаться под Ленинградом. Оно под
твердило войскам группы армий "Север", занимавшим оборону от побережья
Балтийского моря до оз. Ильмень, прежнюю задачу: "...оборонять указанный
рубеж до последнего солдата, не отступать больше ни на шаг и тем самым
продолжать осуществление блокады Ленинграда"13.

Войскам Ленинградского и Волховского фронтов противостояли соединения
18-й немецкой армии генерала Г. Линдемана. В этой армии, не только осаждавшей
Ленинград, но и оборонявшейся против войск Волховского фронта, насчитывалось
26 дивизий, из них 24 находились в первой линии и только 2 в резерве. Кроме того,
на Карельском перешейке действовали 4 дивизии и бригада финнов. С воздуха их
поддерживала авиация 1-го воздушного флота14.

Особое внимание немецкое военное командование уделяло обороне шлиссель-
бургско-синявинского выступа шириной от 12 до 17 км и глубиной около 15 км. 
Немцы называли его "фляшенхальс" - бутылочное горло. Враг считал, что этот
выступ - замбк в блокаде города и вместе с тем самый уязвимый участок
окружения. Поэтому он сосредоточил здесь около 5 пехотных дивизий, в которых
насчитывалось по 10-12 тыс. человек, имевших опыт боевых действий на данном
участке фронта. Созданная группировка имела почти 700 орудий и минометов,
около 50 танков и штурмовых орудий15.

За 16 месяцев блокады города противник возвел три оборонительных рубежа,
включавших систему приспособленных к круговой обороне мощных узлов сопротив
ления и ко всему прочему прикрытых заболоченным районом синявинских торфо
разработок, изрезанных глубокими канавами. Всю территорию мгинско-синя-
винского выступа заполнили многочисленные опорные пункты, связанные между
собой траншеями, ходами сообщения в рост человека и отсечными позициями. В
систему обороны были включены также все каменные постройки восьми рабочих
поселков. На западе передний край обороны проходил по левому берегу Невы. Ее
крутой берег с оборудованными дотами и дзотами достигал 12-14 м в высоту и
тоже был иссечен оврагами и промоинами. Скаты берега представляли собой
сплошную корку гладкого льда. Нева, хорошо просматриваемая противником,
простреливалась перекрестным огнем. Каждый ее километр находился под при
целом 25-27 орудий и минометов и до 35^40 огневых точек16. Недаром этот берег
воины Ленинградского фронта называли "невским Измаилом".

Не менее мощный оборонительный рубеж был создан и перед войсками Волхов
ского фронта. Он включал ряд узлов сопротивления и опорных пунктов. Особенно
сильно были укреплены рабочие поселки № 4, 5 и 8, а также 40-метровый Зван-
ковский холм, превращенный неприятелем в артиллерийско-минометную цитадель.
В тех местах, где болотистная, малопромерзшая почва не позволяла вырыть окопы
и ходы сообщения, немцы построили дерево-земляные и снежно-ледяные валы и
заборы толщиной и высотой в полтора-два метра. На переднем крае, чтобы
замаскировать перегруппировку войск и военной техники, они установили вер
тикальные маски - заборы и плетни высотой до двух метров17. Плотность
артиллерии здесь была несколько ниже, чем перед Ленинградским фронтом, в
среднем 18 орудий и минометов на 1 км фронта. В целом система основных
рубежей, промежуточных и многочисленных отсечных позиций шлиссельбургско-
синявинского выступа представляла собой мощный полевой укрепленный район со
сложным комплексом оборонительных сооружений.

Полное отсутствие дорог, почти уничтоженные артиллерийско-минометным ог
нем леса, сожженные в предыдущих боях селения и деревни затрудняли сосредото
чение и действия здесь советских войск. Но главная сложность состояла в том, что
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соединениям обоих фронтов предстояло наносить по врагу фронтальные удары, так
как маневр вдоль фронта с целью угрозы флангам противника практически исклю
чался. В таких условиях для прорыва позиционной обороны требовались не только
огромные усилия войск, но и особое тактическое мастерство командного состава.

Помимо войск Ленинградского и Волховского фронтов к операции привлекалась
также часть сил Краснознаменного Балтийского флота. Оба фронта оборонялись в
то время в группировке, сложившейся после осенних боев. В начале января 1943 г.
Ленинградский фронт под командованием генерала Л.А. Говорова силами 23-й
армии прикрывал северные подступы к городу на Карельском перешейке, а
главными силами - 42,55, 67-й армиями - оборонял Ленинград с юга и юго-востока.
Из них на восточном крыле фронта, на синявинском направлении, соединения 67-й
армии удерживали рубеж вдоль правого берега Невы, имея на левом берегу
небольшой плацдарм в районе Московской Дубровки. На западном фланге
Приморская группа войск обороняла ораниенбаумский плацдарм. Краснознаменный
Балтийский флот, базировавшийся в устье Невы и в Кронштадте, кроме боевых
действий на море поддерживал огнем войска севернее и южнее Финского залива.
Ладожская военная флотилия прикрывала сухопутные фланги фронтов и охраняла
побережье. С военно-воздушными силами флота тесно взаимодействовала 13-я
воздушная армия. Противовоздушную оборону города осуществляли Ленинградская
армия ПВО и зенитная артиллерия.

Волховский фронт (командующий - генерал К.А. Мерецков), имея в своем сос
таве 2 ударную, 8, 54, 4, 59 и 52-ю армии, оборонялся в полосе от Ладожского
озера до оз. Ильмень. Непосредственно на синявинском направлении были
развернуты соединения 2-й ударной и 8-й армий. Войска фронта поддерживала 14-я
воздушная армия.

В подготовке к прорыву блокады Ленинграда активное участие принимали пар
тизаны области. К концу 1942 г. они были объединены в четыре партизанские
бригады, полк, несколько отдельных отрядов и групп, всего до 3 тыс. человек18.
Партизаны, действовавшие в тылу группы армий "Север", получили задание от
Ленинградского штаба партизанского движения усилить удары по вражеским
коммуникациям, особенно по железнодорожному узлу Пскова. К концу года в этот
район были перебазированы две бригады, отдельный партизанский полк, несколько
десятков отрядов и диверсионных групп общей численностью около 1500 бойцов,
т.е. половина всех партизанских сил области. Для расширения диверсий партизанам
были доставлены мины, гранаты и около 7,5 тыс. кг взрывчатки. Имея устойчивую
связь с Ленинградским штабом партизанского движения, партизаны активизировали
разведывательную деятельность, прежде всего в районе Пскова, где разместился
штаб группы армий "Север" и многие его учреждения19.

В соответствии с указаниями Ставки ВГК и согласно решениям командующих
войсками фронтов создавались две ударные группировки: одна - на Ленинградском,
другая - на Волховском фронтах. В ударную группировку Ленинградского фронта
включалась 67-я армия под командованием генерала М.П. Духанова, сфор
мированная в октябре 1942 г. на базе Невской оперативной группы. В нее вошли
такие прославленные соединения, как 45-я гвардейская стрелковая дивизия под
командованием Героя Советского Союза генерала А.А. Краснова, 86-я стрелковая
дивизия под командованием Героя Советского Союза полковника В.А. Трубачева,
136-я стрелковая дивизия под командованием генерала Н.П. Симоняка - участника
гражданской войны, героя обороны п-ва Ханко. Впрочем, и другие соединения были
хорошо известны как на фронте, так и в Ленинграде. Всего 67-я армия включала
6 стрелковых дивизий, укрепленный район, 6 стрелковых и лыжных бригад,
22 артиллерийских и минометных полка, 3 танковые бригады20.

Перед ударной группировкой была поставлена задача форсировать Неву по
льду, прорвать оборону на участке Московская Дубровка, Шлиссельбург, разгро-
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мить окопавшегося здесь противника, соединиться с войсками Волховского фронта
и восстановить связь Ленинграда с Большой землей. В дальнейшем намечался
выход соединений армии на рубеж р. Мойки.

В ударную группировку Волховского фронта выделялась 2-я ударная армия под
командованием генерала В.З. Романовского. В нее входили 11 стрелковых дивизий,
4 стрелковые и 4 танковые бригады21. Армия должна была прорвать оборону на
участке Липка, Гайтолово и, нанося главный удар на Синявино, овладеть рубежом
Рабочий поселок № 1, Синявино, в последующем продолжать наступление в за
падном направлении до соединения с войсками Ленинградского фронта. Для
обеспечения левого фланга ударной группировки 8-я армия под командованием
генерала Ф.Н. Старикова наносила вспомогательный удар на участке Гайтолово,
Мишкино. Из ее состава к активным действиям привлекались три стрелковые
дивизии и стрелковая бригада.

Краснознаменный Балтийский флот под командованием вице-адмирала
В.Ф. Трибуца создал артиллерийскую группировку из 11 стационарных батарей,
16 батарей железнодорожной артиллерии и артиллерии кораблей, дислоцировав
шихся на Неве. Всего от флота привлекалось 88 морских орудий калибра
130-406 мм22.

Наземные войска и морские силы поддерживала авиация 13-й воздушной армии
генерала С.Д. Рыбальченко, 14-й воздушной армии генерала И.П. Журавлева и
ВВС Балтийского флота. Всего предполагалось использовать около 900 боевых
самолетов. Координация действий фронтов возлагалась на представителей Ставки
ВГК генерала Г.К. Жукова и маршала К.Е. Ворошилова.

Наступлению советских войск предшествовала длительная всесторонняя подго
товка. Все соединения были доукомплектованы личным составом, военной техникой
и оружием. Разведка старалась поточнее выявить силы и огневые средства против
ника. Так, был заснят на фотопленку весь 30-километровый передний край его
обороны на левом берегу Невы. В районах предстоявших боев сосредоточивались
войска, накапливались необходимые запасы боеприпасов, продовольствия и техни
ческого имущества. Ускоренными темпами велись работы по подготовке исходных
районов для наступления. Только на невском рубеже Ленинградского фронта было
построено более 270 артиллерийских наблюдательных пунктов, развернуто 36
звукопостов. Для обозрения глубины вражеской обороны вдоль берега Невы соору
дили 77 вышек на деревьях или специальных столбах23.

Постепенно на направлениях готовившихся ударов создавались сильные
артиллерийские и танковые группировки. Так, в 67-й армии на 13-километровом
участке прорыва было сосредоточено 1909 орудий и минометов калибра 76 мм и
выше, что позволило довести артиллерййскую плотность до 146 орудий и миноме
тов на 1 км фронта. Кстати, это почти вдвое превышало плотность артиллерии
Юго-Западного и Сталинградского фронтов в контрнаступлении под Сталинградом.
На Волховском фронте удалось добиться еще более высоких плотностей - почти
180 единиц на 1 км фронта24.

Особое внимание уделялось созданию группировки орудий прямой наводки.
Надо сказать, что значение их возрастало в связи с необходимостью сохранить лед
на Неве, не превратить его в ледяное месиво, что намного бы затруднило войскам
форсирование. Например, в 67-й армии в полосах наступления четырех стрел
ковых дивизий первого эшелона на прямую наводку было выставлено более 250
орудий большого калибра. В среднем количество орудий прямой наводки на
Ленинградском фронте было доведено до 22, а на Волховском до 17 единиц на 1 км
фронта25.

Артиллерийская подготовка атаки была запланирована продолжительностью
2 часа 20 минут. Поддержку атаки предусматривалось провести огневым валом на
глубину 1 км, а затем методом последовательного сосредоточения огня. Кроме
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того, было решено с выходом атакующих войск на лед поставить заградительный
огонь в 200-250 м от первой позиции противника.

Тщательно разрабатывались вопросы применения танковых войск. К началу
наступления на направлениях ударов удалось сосредоточить: на Ленинградском
фронте - 222 танка и 37 бронемашин, а на Волховском - 217 танков26. Все
танковые части предполагалось использовать для непосредственной поддержки
пехоты с распределением их между стрелковыми соединениями первого и второго
эшелонов. В первый эшелон включались преимущественно легкие танки. Средние
и тяжелые планировалось переправлять лишь после захвата плацдармов, причем по
специально устроенным поверх льда колейным мостам. Для этого 30 декабря в
районе Колонии Овцыно на Неве была предварительно испытана конструкция,
составленная из поперечных и продольных настилов: первый состоял из дощатых
щитов, а второй - из брусьев27.

Для противовоздушной обороны ударной группировки войск Волховского фрон
та привлекались три зенитные артиллерийские дивизии, шесть отдельных зенитных
дивизионов и две отдельные зенитные железнодорожные батареи28. Ударную груп
пировку Ленинградского фронта прикрывали зенитная артиллерийская дивизия,
полк противовоздушной обороны, шесть отдельных зенитных артиллерийских ди
визионов, две отдельные зенитные железнодорожные батареи. Кроме того, из
состава Ленинградской армии ПВО для усиления противовоздушной обороны войск
выделялись четыре зенитных артиллерийских и четыре истребительных авиа
ционных полка29.

При подготовке операции и Ставка ВГК, и военные советы фронтов большое
значение придавали организации взаимодействия наступавших навстречу друг другу
ударных группировок, особенно в момент их соединения. Вспоминая об этом, гене
рал К.А. Мерецков писал: "Мы (с командующим войсками Ленинградского фронта.
- Ред.) обстоятельно обсудили предстоящие совместные боевые действия, догово
рились о рубежах встречи. Было решено, что если войска одного из фронтов не су
меют дойти до намеченной для них линии, то войска другого не приостанавливают
продвижения, а продолжают двигаться навстречу, вплоть до соединения. Наметили
мы и серию условных сигналов, чтобы при встрече не ошибиться. Уточнили методы
поворота наших дивизий после их соединения на юг, чтобы согласно директиве
Ставки готовить удар через Синявино в сторону среднего течения Мойки. Мы с
Леонидом Александровичем (Говоровым. - Ред.) понимали друг друга с полу
слова"30.

Заранее организовывалось взаимодействие воздушных армий фронтов. Преду
сматривалось, что летчики 13-й воздушной армии, выполнив боевое задание,
садятся на аэродромы 14-й воздушной армии и после дозаправки горючим и
пополнения боезапаса вылетают на новое задание. Аналогичным образом пред
стояло действовать и летчикам Волховского фронта. Такой способ получил наз
вание "челночного".

В подразделениях и частях, выделенных для прорыва, формировались и готови
лись штурмовые отряды и группы разграждения для проделывания проходов и
уничтожения наиболее прочных оборонительных сооружений. По специально
разработанной программе на учебных полях и оборудованных по типу опорных
пунктов врага городках они отрабатывали тактику штурма укрепленных позиций,
преодоления ледяных валов, ведения боя в лесу. Здесь же на совместных уче
ниях уточнялись вопросы взаимодействия и управления войсками в ходе наступ
ления31.

Особые трудности возникали с устройством проходов в минных полях, в том чи
сле перед передним краем своих войск. Для этого требовалось много времени, так
как грунт сильно промерз. Тогда начальник инженерных войск Ленинградского
фронта полковник Б.В. Бычевский предложил подорвать свои минные поля в пе-
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риод артиллерийской подготовки. После ряда опытов было решено провести под
рыв с помощью трехкилограммовых толовых шашек, подвешенных на высоте 3 м
от земли. Взрыв одного такого заряда подрывал в круге диаметром 8 м до 90%
мин32.

В соединениях и частях 67-й армии, которым предстояло форсировать Неву,
детально отрабатывались способы быстрого преодоления открытого ледяного поля
и крутых обледенелых подъемов; заранее заготавливались длинные деревянные
лестницы и багры. Все подразделения первого броска снабдили ножницами для
резки проволоки и топорами, а бойцов штурмовых групп - ботинками с острыми
шипами.

В связи с тем, что войска »Ленинградского фронта долгое время находились в
обороне, командные кадры и штабы в своем большинстве не имели опыта ведения
наступательных боев. Поэтому с ними проводилась тщательная работа по изуче
нию способов наступательных действий в лесу, штурма опорных пунктов и узлов
сопротивления. В середине декабря командующий войсками и штаб Ленинградского
фронта провели с руководящим составом 67-й армии и дивизий военную игру на
тему "Прорыв общевойсковой армией подготовленной обороны противника с
форсированием реки в зимних условиях". В итоге, как отмечал генерал Л.Н. Гово
ров, "систематическая и упорная тренировка частей помогла им освободиться от
окопной неподвижности и обогатила навыками, необходимыми для операции,
проводимой в столь сложных и своеобразных условиях"33.

При подготовке операции постоянное внимание уделялось обеспечению ее
скрытности и внезапности ударов. К разработке соответствующих документов до
пускался строго ограниченный круг лиц, категорически были запрещены переписка
и телефонные разговоры по вопросам предстоявших действий, распоряжения
войскам, как правило, отдавались лично. Все передвижения войск и боевой техники
проводились лишь в ночное время либо в нелетную погоду. Топить печи, разводить
костры разрешалось только ночью, да и то внутри блиндажей, землянок и
шалашей. Чтобы отвлечь внимание противника от истинного направления главного
удара, командование Волховского фронта провело демонстрацию подготовки
ложного наступления в районе Мги. Эти меры себя оправдали. Правда, за
несколько дней до операции немецкому командованию все же стало известно о
подготовке советских войск к наступлению, но когда именно, где и какими силами
будет нанесен удар, оно так и не узнало. Вот почему, учитывая назревавшую
угрозу, командир 26-го немецкого армейского корпуса генерал Лейзер предложил
отвести войска от Шлиссельбурга. Однако его предложение в самой категорической
форме отклонил командующий 18-й армией Г. Линдеман34.

А тем временем на обоих фронтах проводилась активная работа по морально-
политической подготовке предстоявших действий. Военный совет Ленинградского
фронта И января издал приказ, в котором указывал на важность всестороннего
разъяснения значения задачи освобождения Ленинграда от блокады. В том же
приказе говорилось о необходимости развивать у воинов высокий наступательный
порыв, укреплять веру в свои силы, воспитывать стойкость и упорство в бою,
памятуя, что борьба будет жестокой и победа сама по себе не придет35. Накануне
наступления в частях и соединениях были зачитаны обращения военных советов
фронтов и армий. В одном из них отмечалось: "Помните: вам вверена жизнь и
свобода Ленинграда. Пусть победа над врагом овеет неувядаемой славой ваши
боевые знамена. Пусть воссоединится со всей страной освобожденный от вражеской
осады Ленинград! В бой, в беспощадный бой с врагом, мужественные воины! За
Ленинград, за Родину, вперед!"36.

Для подготовки личного состава к предстоявшей операции немало сделала
Ленинградская партийная организация. Почти 70% коммунистов города на Неве и
90% комсомольцев сражались на фронте37. За время операции парторганизации
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двух фронтов приняли в свои ряды еще 27 858 человек38. Во всех ротах и батареях
были созданы партийные организации.

К 1 января 1943 г. оба фронта в основном завершили подготовку к операции.
Однако, учитывая крайне неблагоприятные метеорологические условия, связанные
с оттепелью и недостаточной устойчивостью ледяного покрова на Неве, плохой
проходимостью болот, командование фронтов обратилось в Ставку ВГК с просьбой
перенести начало операции на 10-12 января. Их просьба была удовлетворена. Еще
и еще раз и сама Ставка, и командование фронтов проверяли, все ли готово к на
ступлению. Посетивший соединения 67-й армии представитель Ставки К.Е. Во
рошилов в беседах с солдатами и офицерами повсюду слышал одни и те же
слова: "Готовы, товарищ маршал, и приказ, безусловно, выполним"39. В Ставку от
него шли донесения, что успешный исход операции не вызывает никакого
сомнения40.

Надо заметить, что столь благодушное настроение во фронтах насторожило
Сталина. В первых числах января он позвонил в штаб Воронежского фронта, где в
то время находился генерал Жуков, и без всяких предисловий потребовал: «В
Ленинграде как представитель Ставки находится Ворошилов. Государственный
Комитет Обороны считает, что Вам также необходимо поехать туда. Нужно на
месте посмотреть, все ли сделано для того, чтобы операция "Искра" прошла
успешно»41. Но предварительно Жуков вылетел в Москву. После короткой беседы
с Верховным он отбыл в район Великих Лук, где посетил сначала 3-ю ударную
армию, а затем выехал на Волховский фронт, чтобы познакомиться с положением
дел во 2-й ударной и 8-й армиях. Уже ранним утром 11 января он доложил Сталину
о выявленных им недостатках, в частности о том, что дивизии, которым предстоит
наступать в обход синявинского узла обороны, имеют мало танков и огневых
средств, слабо отработано взаимодействие на стыках армий, соединений и частей,
обратил внимание на большую удаленность дивизионных резервов от первого
эшелона42.

Его следующее донесение было не менее тревожным: "Основной недостаток в
организации прорыва 2-й ударной армии - неправильно спланированная методика
артиллерийской подготовки. Больше времени отводилось на всякого рода огневые
налеты и меньше времени - на методическую прицельную стрельбу по огневым
точкам"43. По приказу Верховного командование фронтов без промедления присту
пило к устранению отмеченных недостатков и еще раз детально проработало план
операции.

Утро 12 января выдалось морозным. Низкие облака нависали над землей.
Временами шел густой снег. Войска ждали сигнала. Но всех, начиная с рядовых
бойцов, беспокоила одна мысль: не упредит ли противник, не накроет ли скученные
боевые порядки огнем своей артиллерии и минометов? "Не скрою, в то утро мы
волновались, - впоследствии делился своими впечатлениями Г.К. Жуков. - Но вот
началась операция. И словно гора свалилась с плеч! Нам стало ясно, что враг не
знает, какими силами мы располагаем, и что время нанесения нашего мощного
удара оказалось для него неожиданным"44. Правда, в документах вермахта от
мечается, что "в полосе 18-й армии противник нанес после полуторачасовой ар
тиллерийской подготовки ожидаемый удар по позициям 26-го армейского корпуса"43.
Но действительного масштаба начавшейся операции враг все же не представлял.

В 9 часов 30 минут залпы "катюш" прорезали морозный воздух, возвестив о
начале операции "Искра". Час возмездия пробил. Более 4,5 тыс. артиллерийских
стволов обрушили тонны металла на позиции противника. Били орудия всех
калибров - от противотанковых пушек до корабельных орудий. Артиллеристы и
минометчики не скупились на снаряды и мины. Только артиллеристы 2-й ударной
армии с 12 по 18 января израсходовали около 630 тыс. снарядов и мин, а морская
артиллерия КБФ - 15,5 тыс. тяжелых снарядов46. На каждый квадратный метр
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обороны пришлось по два-три снаряда. Шквал огня советской артиллерии бук
вально ошеломил врага. "Я до сих пор не могу забыть впечатления от губительного
огня русских пушек, - говорил на допросе один из пленных 170-й немецкой пехотной
дивизии. - Как вспомню весь этот адский грохот и разрывы снарядов и мин, так
снова и снова меня бросает в дрожь"47. И это ощущение немецкого солдата из той
самой дивизии, что ранее вела боевые действия во Франции, под Одессой,
участвовала в осаде Севастополя, в боях под Керчью и Феодосией.

За 40 минут до начала атаки штурмовая авиация фронтов группами по шесть-
восемь самолетов нанесла удар по опорным пунктам и артиллерийско-минометным
батареям противника. Наконец, прозвучал заключительный залп гвардейских мино
метов. В небо взметнулись сигнальные ракеты. Правый берег реки потрясли
взрывы полутора тысяч подвесных зарядов, уничтожавших собственные минные
поля. И вот артиллерия перенесла огонь в глубину обороны врага. На невский лед
под звуки "Интернационала" в исполнении сводного оркестра 136-й стрелковой
дивизии 67-й армии стремительно скатились штурмовые отряды, группы раз
граждения и команды саперов. В считанные минуты они пересекли ледяное поле
Невы. Используя металлические "кошки" и крючья, лестницы, багры и доски,
передовые подразделения начали преодолевать обледенелые береговые кручи
реки. Вот они поднялись на обрывистый берег и почти тут же ворвались в первые
траншеи врага. Наибольшего успеха добилась наступавшая в районе Марьино
136-я стрелковая дивизия генерала Н.П. Симоняка. Особо отличились воины 270-го
стрелкового полка, созданного еще в 1918 г. рабочими-путиловцами. Батальоны
капитанов И.Н. Душко и Х.С. Ефименко, очистив первые траншеи от противника,
стали продвигаться в глубь его обороны.

Успешно действовала также 268-я стрелковая дивизия полковника С.Н. Бор
щева. После захвата левого берега ее полки атаковали части немецкой пехотной
дивизии во 2-м Городке им. Кирова. Для их поддержки командир дивизии ввел в бой
переправившийся через Неву танковый батальон. Следуя за саперами-
проводниками по обозначенным проходам, танки преодолели крутой берег реки и
вместе с пехотой ворвались во 2-й Городок. Большую помощь оказали им
артиллеристы.

Несмотря на низкую облачность и снегопад, сильно ограничившие действия
авиации, летчики Ленинградского фронта и Краснознаменного Балтийского флота
за первый день наступления совершили свыше 250 самолето-вылетов. Группы
штурмовиков попеременно барражировали над полем боя и наносили непрерывные
удары по скоплениям вражеских войск. В воздушных боях они сбили два и подбили
один "Мессершмитт"48.

Но не везде наступавшим войскам сопутствовал успех. На правом фланге 67-й
армии действовавшую с плацдарма в районе Московской Дубровки 45-ю гвар
дейскую стрелковую дивизию встретил плотный артиллерийско-минометный огонь.
Из-за этого она смогла продвинуться всего лишь на 500-600 м. Бои здесь приняли
затяжной характер.

На левом фланге ударной группировки 86-я стрелковая дивизия наступала на
Шлиссельбург. Один ее полк преодолел реку, а два других полка залегли на льду
Невы. По ним немцы вели прицельный огонь из полуподвалов зданий на окраинах
города. Части несли большие потери, из-за чего по приказу командира дивизии были
отведены на исходные рубежи. Во второй половине дня этой дивизии все же
удалось переправиться через реку на участке соседней 136-й стрелковой дивизии и
развить наступление на Рабочий поселок № 2.

Обобщенную картину позиций противника после первого дня боев в полосе 67-й
армии дает в своих воспоминаниях начальник инженерного управления Ленинград
ского фронта генерал Б.В. Бычевский: "Утром я обошел участок левого берега, где
еще сутки назад были гитлеровцы. Картина разгрома мрачная. Что посеешь, то и
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пожнешь! Двухчасовой ураганный огонь нашей артиллерии и атака пехоты с
танками оставили после себя следы грозного возмездия. Убитые немцы еще не
убраны. Их застывшие лица с примерзшими к земле желтыми волосами смотрят в
небо мертвыми глазами. Скрюченные, впившиеся в снег руки..."49. Только с на
ступлением сумерек стихли бои в полосе 67-й армии. За день наступления соеди
нения армии овладели первой позицией обороны врага и захватили два плацдарма50.

Жаркие бои развернулись и в полосе Волховского фронта, наступавшего
навстречу ленинградцам. Едва закончилась артиллерийская подготовка, как над
полем боя зазвучала берущая за душу мелодия песни: "Вставай, страна огромная,
вставай на смертный бой!.." Под звуки оркестра воины-волховчане перешли в
атаку. Но еще раньше, за семь минут до конца артподготовки, передовые
подразделения 327-й стрелковой дивизии полковника Н.А. Полякова бросились
вперед. Преодолев древесно-земляной вал, атакующие цепи ворвались в первую
траншею и захватили ее.

Особенно упорные бои разгорелись за рощу Круглая. Здесь ожесточенно сопро
тивлялся 366-й полк 227-й немецкой пехотной дивизии, которая являлась одним из
самых старых кадровых соединений вермахта51. Ее личный состав участвовал в
кампаниях на Западе - в Голландии, Бельгии и Франции. Позже бывший
командующий войсками Волховского фронта К.А. Мерецков вспоминал, что роща
Круглая причинила много неприятностей еще в ходе Синявинской операции. И
теперь весь день на этом участке шел ожесточенный бой, неоднократно
переходивший в рукопашные схватки. Немцы в плен не сдавались, стреляли до
последнего патрона, но изменить ход событий это уже не могло. К вечеру узел
сопротивления пал52. В качестве трофеев нашим частям достались 25 орудий и
около 100 пулеметов. Более 800 убитых немецких солдат остались лежать на поле
боя. Потери советских войск составили 387 убитыми и 1277 ранеными53.

Жестокий бой завязался в северной части участка прорыва, у поселка Липка.
128-я дивизия генерала Ф.Н. Пархоменко не смогла с ходу прорвать оборону
противника. Сказалось то, что многие части и подразделения дивизии не имели
необходимого опыта ведения наступательных боев в условиях лесисто-болотистой
местности, недостаточно эффективным оказался огонь артиллерии, было нарушено
взаимодействие пехоты и танков. По всем статьям был прав генерал Жуков, когда
в докладе Сталину от 11 января отмечал, что у Мерецкова "очень плохое ар
тиллерийское наблюдение, которое будет еще более ухудшаться по мере продви
жения наших войск по лесистому району. Для того чтобы зря не сыпать снаряды и
мины, фронту необходимо срочно придать воздухоплавательный аэростатный отряд
и одно-два звена самолетов-корректировщиков"54. Но эти пожелания Жукова не
были учтены.

Первоначально никак не могла добиться успеха и наступавшая на Рабочий
поселок № 8 372-я стрелковая дивизия. Но потом в центре частям 256-й и 327-й
стрелковых дивизий наконец-то удалось преодолеть оборону врага. В этих боях
отличился хорошо известный всему фронту минометный расчет шестерых братьев-
сибиряков Шумовых из 372-й стрелковой дивизии. Огнем из 120-мм миномета они
уничтожали живую силу противника, подавляли его огневые точки. Подсчитали,
что на каждого из братьев приходилось не менее сотни убитых немцев. За
мужество и высокое мастерство все они были награждены орденами55.

Итоги первого дня операции по-разному оценивались той и другой сторонами. У
неприятеля они вызвали растерянность. В отчете 18-й немецкой армии, например,
отмечалось: "Несмотря на храброе сопротивление наших войск и несмотря на
контратаки, противник уже в первый день битвы смог добиться глубоких прорывов.
Наши войска были так истощены, что они едва замедлили дальнейшее наступление
противника”56.

Командование советских войск тоже не было удовлетворено достигнутым.
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Один из офицеров - представитель Генерального штаба на Ленинградском фронте
- в своем донесении в Москву указывал, что "сплошного прорыва по всему фронту
на участке прорыва нет, остаются особо укрепленные узлы - Шлиссельбург и район
8-й ГЭС"57. Далее он раскрывал основные причины низких темпов наступления: во-
первых, в период артиллерийской подготовки не была полностью подавлена
система огня врага; во-вторых, удары авиации по ранее запланированным объектам
цели не достигли, так как при подготовке операции не была полностью разведана
система обороны противника. Серьезные недостатки вскрылись в работе тыловых
органов: перебои с доставкой горячей пищи на передний край, скопление большого
количества раненых на полковых пунктах и в медсанбатах, повсеместная нехватка
транспорта58.

Во второй день наступления бои носили еще более упорный характер. Немцы
перебросили в район севернее Синявино части 61, 69 и 5-й пехотных дивизий,
предпринимали яростные контратаки в районе Московской Дубровки. Их замысел
был ясен: опираясь на сохранившиеся узлы сопротивления, пробиться к Неве и
отрезать наступающую ударную группировку 67-й армии. Ожесточенные бои
продолжались до темноты. На отдельных участках сильно поредевшие полки 268-й
стрелковой дивизии вынуждены были отойти на 1,5-2 км.

Однако ни серьезные потери, ни зимняя стужа, ни усталость не могли
остановить наступательный порыв воинов. Во время атаки безымянной высоты
рядовой 585-го саперного батальона 268-й стрелковой дивизии Илья Шалунов был
дважды ранен, но не оставил поля боя. Третье ранение в живот оказалось смер
тельным. В кармане погибшего солдата была найдена записка со словами: "Идя на
боевое задание, я не думаю о смерти. Я горжусь тем, что я сын великой советской
Родины, стоящей за моей спиной. Горжусь тем, что защищаю ее, и все мои мысли
направлены к ней - к Родине"59. Решением Военного совета Ленинградского
фронта рядовой Шалунов Илья Гаврилович навечно зачислен в списки саперного
батальона и его имя оглашается на всех вечерних поверках. Посмертно он был
награжден орденом Отечественной войны I степени60.

2-я ударная армия Волховского фронта, отражая удары 227-й пехотной дивизии
врага, продолжала медленно "прогрызать" оборону, продвигаясь навстречу 67-й
армии. Ожесточенные бои велись в районах Липка, Рабочих поселков № 4, 8 и 7,
западнее рощи Круглая. Преодолевая яростное сопротивление противника, 372-я
дивизия, наступавшая совместно со 122-й танковой бригадой, сначала блокировала,
а затем освободила Рабочий поселок № 8. В районе рощи "Круглая" было захва
чено в плен 52 человека61. Правофланговая 128-я стрелковая дивизия совместно с
выдвинувшейся по льду Ладожского озера 12-й морской бригадой обошла Липку.
Но погода совсем испортилась: промозглый колючий ветер гнал поземку, заметая
фронтовые дороги и тропы. Из-за плохой видимости эффективность огня артил
лерии еще более снизилась. Танки, увязая в снегу и в незамерзающих болотах,
попадали под прицельный огонь немецкой артиллерии. Но и это не остановило
наступление. С вводом в бой 18-й стрелковой дивизии генерала М.Н. Овчинникова,
а на следующий день - 191-й стрелковой дивизии главные силы 2-й ударной армии
узким клином прорвались на подступы к Рабочему поселку № 5.

Тем временем 67-я армия Ленинградского фронта сломила сопротивление
противника на участке Марьино, 1-й Городок им. Кирова и стала медленно,
километр за километром, продвигаться к востоку. Развить успех не удавалось из-за
того, что большая часть средних и тяжелых танков оставалась на западном берегу
Невы. Военные инженеры применили еще один способ их переброски по ледяному
покрову - по древесно-ледяным балкам. Суть его сводилась к тому, что попе
речины-шпалы крепились ко льду сквозными болтами, которые тут же смерзались.
Получалось, что настил как бы приваривался ко льду. Именно таким методом была
создана центральная переправа в районе Марьино. Она вступила в строй в ночь на
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14 января, а утром по ней прошли первые тяжелые и средние танки 152-й танковой
бригады полковника П.И. Пинчука. Вот как вспоминал об этом танкист Л. Сыркин:
«Переправу мы начали около 6 часов утра. Темень. Мороз. Первой на лед
спускалась "тридцатьчетверка" с бортовым номером 255 лейтенанта Николая
Романова. Естественно, все переживаем. Все же лед - не земля. Вздох облегчения
вырвался у всех, когда первый танк поднялся на противоположный берег. За ним
пошли другие»62.

В то утро в сражение был введен второй эшелон 67-й армии, который получил
задачу нарастить силу удара соединений, наступавших навстречу войскам Волхов
ского фронта - на Рабочие поселки № 1 и 5. Особенно ожесточенные бои развер
нулись под Шлиссельбургом. В них приняли участие части 86-й стрелковой дивизии
полковника В.А. Трубачева и подразделения 34-й отдельной лыжной бригады
подполковника Я.Ф. Потехина. Сформированная еще осенью 1942 г. в основном из
18-летних ленинградских юношей бригада получила задачу освободить восточную
часть города, выйти к Старо-Ладожскому каналу и отрезать врагу пути отхода из
города. Приказ был ею успешно выполнен. Стремясь любой ценой восстановить
связь с Шлиссельбургом, командир 227-й немецкой пехотной дивизии генерал
Скотти потребовал от своих подчиненных: "Солдаты, наша дивизия обескровлена,
но мы до конца должны выполнить свой долг. Ни шагу назад! Восстановим
утраченное положение. Через могилы - вперед"63.

14-15 января войска ударных группировок обоих фронтов отражали сильные
контратаки, закрепляли достигнутые рубежи и на ряде участков продолжали упорно
продвигаться вперед, стремясь завершить прорыв и соединиться в районе Рабочих
поселков № 1 и 5. В последующие дни именно здесь развернулись главные события.
Чтобы предотвратить соединение советских войск, 17-18 января противник спешно
перебросил с юга 21-ю пехотную дивизию и дивизию СС "Полицай", которые с
ходу вступили в бой. Вновь разгорелось ожесточенное сражение. Вот что писал об
этом бывший заместитель командира 18-й стрелковой дивизии Н.Г. Лященко:
"Утром 17 января опять начался сильный бой. Мы уже ясно слышали стрельбу
шедших нам навстречу ленинградцев. Близок, совсем близок час солдатской
радости. Мы вели бои на торфяных разработках юго-восточнее Рабочего поселка
№ 5. Оставалось каких-нибудь полтора-два километра до этого поселка. Весь день
шли упорные бои. Наши попытки продолжать наступление вечером и завершить
прорыв успеха не имели. Люди сильно устали, был исчерпан запас боеприпасов и
продовольствия"64.

С утра 18 января части 67-й и 2-й ударной армий одновременно с двух сторон -
востока и запада - начали штурм Рабочих поселков № 1 и 5. Над основными силами
170-й и 227-й немецких пехотных дивизий нависла угроза окружения. Чтобы
обеспечить их отход на юг, противник силами 61-й пехотной дивизии и других
частей предпринял сильный удар из района Синявино. Командующий группой армий
"Север” генерал Г. Кюхлер призвал солдат драться до последнего патрона. И они
упорно сопротивлялись, выполняя приказ. Но воля и решимость советских войск
оказались сильнее. 136-я стрелковая дивизия с 61-й танковой бригадой, отразив
контратаки, на плечах разгромленных частей ворвалась в Рабочий поселок
№ 5. В 9 часов 30 минут на восточной окраине Рабочего поселка № 1 произошла
встреча 123-й стрелковой бригады 67-й армии с 372-й стрелковой дивизией 2-й
ударной армии. Невозможно описать радость воинов 1-го отдельного стрелкового
батальона 123-й стрелковой бригады (в командование батальоном вступил замести
тель командира батальона по политической части майор Г. Мелконян), которые
первыми встретили наступавших с востока волховчан. Спустя два часа, в 11 часов
45 минут, в районе Рабочего поселка № 5 встретились наступавший со стороны
Невы батальон капитана Ф. Собакина из 269-го стрелкового полка 136-й стрел
ковой дивизии и действовавший со стороны Волхова 414-й стрелковый полк 18-й
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стрелковой дивизии, возглавляемый подполковником В. Шкелем. Покатилось
могучее "Ура!", послышались возгласы: "Слава Родине! Да здравствует Ленин
град!"65. Затем началось смыкание фронтов по всей 13-километровой полосе.
Пароль "Победа", отзыв "Смерть фашизму" звучали повсюду.

В тот же день, в 14 часов, после упорных боев части 86-й стрелковой дивизии
Ленинградского фронта очистили от вражеских войск город Шлиссельбург. Рядовой
М.Н. Губанов из ЗЗО-го стрелкового полка укрепил на полуразрушенной колокольне
красный флаг, знаменовавший полное освобождение города66. Владея им, немцы
считали, что заперли восточные ворота Ленинграда на крепкий замок, а ключ от
него держат в собственном кармане. Отсюда они обстреливали Дорогу жизни.
Теперь этой угрозы не существовало. К концу дня южное побережье Ладожского
озера было полностью очищено. Через создавшийся коридор шириной 8-11 км
Ленинград получил наконец-то сухопутную связь с Большой землей.

Произошло то, чего давно ждала вся страна. Свершилось событие, взволновав
шее весь мир: петля блокады, столько месяцев душившая Ленинград, была разор
вана. Маршал Жуков, вспоминая об этом дне, писал: "Я увидел, с какой радостью
бросились навстречу друг другу бойцы фронтов, прорвавших блокаду. Не обращая
внимания на артиллерийский обстрел противника со стороны Синявинских высот,
солдаты по-братски, крепко обнимали друг друга. Это была воистину выстраданная
радость!"67.

В сообщении Совинформбюро говорилось: "Наши войска в течение 7 дней на
пряженных боев, преодолевая исключительно упорное сопротивление противника,
заняли город Шлиссельбург, крупные укрепленные пункты Марьино, Московская
Дубровка, Липка, Рабочие поселки № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, станцию Синявино и
станцию Подгорная... Войска Волховского и Ленинградского фронтов 18 января
соединились и тем самым прорвали блокаду Ленинграда”68.

И сразу же 18 января Государственный Комитет Обороны принял решение о 
строительстве железной дороги южнее Ладожского озера69. "Дорогой победы"
назвал ее народ. Железнодорожная ветка от станции Поляна Октябрьской желез
ной дороги до Шлиссельбурга протяженностью 33 км была построена всего за
19 суток. В районе Шлиссельбурга в условиях постоянных налетов вражеской авиа
ции железнодорожные войска и спецформирования НКПС развернули сооружение
временного железнодорожного моста длиной в 845 м. Он был построен в
минимально короткие сроки, и уже 7 февраля в Ленинград прибыл первый поезд70.
На подходившем к станции паровозе красовался плакат: "Боевой привет шлет
Родина героическому Ленинграду!"

В ночь на 19 января по ленинградскому радио вновь зазвучал голос Ольги
Берггольц, которая в дни тяжелых испытаний своими проникновенными стихами
вселяла надежду в сердца измученных голодом и холодом людей: «Блокада про
рвана! Мы давно ждали этого дня. Мы всегда верили, что он будет. Мы были
уверены в этом в самые черные месяцы Ленинграда - в январе и феврале
прошлого года. Наши погибшие в те дни родные и друзья, те, кого нет с нами в эти
торжественные минуты, умирая, упрямо шептали: "Мы победим"»71. На предприя
тиях и в учреждениях, в воинских частях состоялись митинги. Ленинградцы выска
зывали свою искреннюю благодарность воинам Ленинградского и Волховского
фронтов, морякам Балтийского флота за их вклад в победу над врагом. От со
ветских людей, трудовых коллективов, воинов других фронтов шло множество
поздравительных телеграмм и писем в адрес военных советов фронтов, армий,
ленинградских партийных и советских организаций.

Тем не менее дальнейшее наступление войск Ленинградского и Волховского
фронтов на юг, в сторону Мги, развития не получило. Все попытки расширить
полосу прорыва оказались безуспешными. Советские войска не смогли овладеть Си-
нявинскими высотами, а также сломить сопротивление врага в лесах между
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Синявино и Гонтовой Липкой72. Между тем противник продолжал укреплять свою
группировку в районе Синявино. Только с 19 по 30 января он перебросил сюда
части четырех пехотных дивизий. С удерживаемых им Синявинских высот просмат
ривалось и простреливалось все расположение советских войск. Развитая сеть дорог
позволяла немцам скрытно и в достаточно короткий срок сосредоточивать здесь
крупные силы. Все это не могло не беспокоить советское командование.

В директиве от 2 февраля Ставка ВГК потребовала нанести встречные флан
говые удары в общем направлении на Шалки, окружить и уничтожить мгинско-
синявинскую группировку врага и выйти на линию Ульяновка, Любань73. На
подготовку операции отводилось очень мало времени; к тому же сосредоточение
войск в новых районах, подвоз материальных средств проводились в трудных по
годных условиях: стояла оттепель, зарядили дожди с мокрым снегом. Тем не менее
наступление началось уже 10 февраля. Соединения 55-й армии Ленинградского
фронта под командованием генерала В.П. Свиридова, прорвав оборону противника,
продвинулись в глубину до 4 км и овладели поселком Красный Бор74. Но враг за
ночь успел перебросить в этот район свои резервы, и на другой день наступление
пришлось остановить. Не добилась успеха и 54-я армия Волховского фронта под
командованием генерала Н.В. Сухомлина. Армия, имевшая подавляющее превос
ходство в силах и средствах (против одной пехотной немецкой дивизии действовало
шесть советских стрелковых дивизий), по существу осталась на исходных ру
бежах75. Одна из причин этого состояла в том, что не удалось полностью подавить
артиллерией опорные пункты и узлы сопротивления противника. Сказались также
слабая разведка, плохая организация связи и взаимодействия.

На второй день после повторной артиллерийской и авиационной подготовки
311-я и 198-я стрелковые дивизии сбили охранение и подошли к переднему краю
обороны. Но здесь бойцы увидели перед собой совершенно целехонький двух
метровый бревенчатый забор, состоявший из двух стен, заполненных землей.
Пришлось подтянуть орудия прямой наводки, чтобы разрушить его. Командующий
армией нарастил силу удара за счет вторых эшелонов и резервов. Войска
незначительно вклинились в оборону. Однако развить успех не смогли, хотя Ставка
ВГК постоянно требовала "выйти на дорогу Шалки - Любань"76. 27 февраля, когда
не осталось никакого сомнения в том, что наступление из-за значительных потерь
не имеет реальных перспектив, Ставка приказала прекратить его. Одновременно
она обязала командование фронтов представить к 3 марта свои соображения по
поводу проведения новой наступательной операции77.

В свою очередь, немецкое военное командование по-прежнему не желало
смириться с провалом своих планов, обрекавших Ленинград на голодную смерть.
Враг надеялся, что в полосе прорыва не пройдет ни один поезд, что все будет
уничтожено артиллерийским огнем. По каждому эшелону, следовавшему в Ле
нинград и из него, артиллерия противника незамедлительно открывала огонь. Ей
отвечала советская артиллерия. Своеобразная артиллерийская дуэль то затихала,
когда поезд уходил из зоны обстрела, то разгоралась вновь по мере приближения
следующего эшелона. Огневой бой продолжался непрерывно, днем и ночью. Тем не
менее через Шлиссельбург в Ленинград и обратно в течение 1943 г. проследовало
более 4700 поездов78. Вдоль южного берега Ладожского озера началось авто
мобильное движение. Продолжала работу и Дорога жизни. Планы командования
вермахта задушить город голодом рухнули навсегда. Уже с 22 февраля норма
выдачи хлеба населению Ленинграда и пригородных районов увеличилась: рабочим
и инженерно-техническим работникам выдавали по 600 г в день, на оборонных
предприятиях - 700 г, а служащим, иждивенцам и детям - 400-500 г79.

Прорыв блокады стал переломным этапом в битве за Ленинград. По размаху и
количеству участвовавших войск и военной техники операция "Искра" не относится
к крупным операциям Великой Отечественной войны. В известной мере ее можно
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назвать незавершенной. Хотя в ходе ожесточенных боев советские войска отбро
сили противника от южного побережья Ладожского озера на 10-12 км, Ленинград
по-прежнему оставался прифронтовым городом. Тем не менее поражение немецких
войск в январе 1943 г. имело огромное военно-политическое значение. Рухнули
мечты А. Гитлера, что "Ленинград сам поднимет руки. Он падет рано или поздно.
Никто не освободит его, никто не сумеет пройти через созданные линии, Ленин
граду придется умереть голодной смертью"80. Отныне инициатива в ведении
боевых действий под Ленинградом, да и на всем северо-западном направлении
окончательно перешла к советским войскам. Правда, сам фюрер еще лелеял
надежду разделаться с Ленинградом. В оперативном приказе главного командо
вания вермахта в марте 1943 г. указывалось: "Во второй половине лета (в начале
июля) предполагается провести операцию против Ленинграда. Операция будет про
ведена при максимальном сосредоточении всей имеющейся в распоряжении артил
лерии с использованием новейшего наступательного оружия... Конкретные задачи в
связи с этим будут поставлены специальным приказом"81.

Под Ленинградом советские войска разгромили 7 дивизий врага. Только уби
тыми он потерял свыше 13 тыс. человек, а вместе с ранеными и пропавшими без
вести почти 30 тыс.82 В ходе боев по прорыву блокады были захвачены большие
трофеи. 8 февраля Сталину доложили, что среди них находится экспериментальный
образец нового немецкого тяжелого танка "Тигр" под номером 1. Верховный
приказал отправить его на полигон Кубинка, под Москвой83. Там же были испытаны
различные средства борьбы с ним.

Победа советских войск и беспримерный героизм ленинградцев были высоко
оценены в западных странах. Военный обозреватель английского агентства Рейтер
заявил, например, что "прорыв блокады Ленинграда является таким же ударом по
престижу Гитлера, как и сокрушительное поражение германских войск у Сталин
града"84. Президент США Ф. Рузвельт от имени своего народа прислал специаль
ную грамоту Ленинграду "...в память о его доблестных воинах и его верных муж
чинах, женщинах и детях, которые, будучи изолированными захватчиком от
остальной части своего народа и несмотря на постоянные бомбардировки и не
сказанные страдания от холода, голода и болезней, успешно защищали свой люби
мый город в течение критического периода от 8 сентября 1941 года по 18 января
1943 года и символизировали этим неустрашимый дух народов Союза Советских
Социалистических Республик и всех народов мира, сопротивляющихся силам агрес
сии"85.

Это событие не оставило равнодушными и союзников Германии: "Известие о
прорыве блокады, - писал бывший представитель при финской армии генерал
Эрфрут, - было воспринято в Финляндии как взрыв бомбы"86. Однако в самом рей
хе по этому поводу воцарилось гробовое молчание. Хотя некоторые газеты,
больше по привычке, сообщая об атаках советских войск под Ленинградом, про
должали публиковать победные реляции87. И все-таки правду о прорыве блокады
Ленинграда немецкий народ узнал. Тут же Геббельс и его подручные стали ут
верждать, что это нисколько не улучшило положение города.

Надо отдать должное возросшему военному искусству Красной Армии. Впер
вые в истории современных войн под Ленинградом был осуществлен разгром про
тивника, длительное время блокировавшего крупнейший город, причем наступле
нием извне в сочетании с мощным ударом из осажденного города. Благодаря этому
стратегическое положение Ленинградского фронта и Краснознаменного Балтий
ского флота существенно улучшилось, были созданы условия для более тесного
взаимодействия Ленинградского и Волховского фронтов в предстоявших операциях.

И все же победа досталась дорогой ценой. Так, с 11 по 20 января 45-я
стрелковая дивизия потеряла почти 5300 человек, 136-я - около 4470, 86-я - 3900,
286-я - 4273 человека88. Значительный урон понесли и другие соединения и части.

211

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Общие безвозвратные потери Ленинградского и Волховского фронтов с 11 по 30
января (операция проходила с 12 по 18 января) составили 39 940 человек, са
нитарные потери - 81 142 человека89. Причины таких больших потерь команду
ющий войсками Ленинградского фронта генерал Л.А. Говоров объясняет в своем
приказе от 15 февраля так: "Там, где бой организован, части несут минимальные
потери. Тот, кто допускает неоправданные потери и тем лишает свою часть
боеспособности, не выполнив поставленной задачи, совершает преступление. Ко
мандующим армиями под личную ответственность не разрешать атак без разведки
противника и не обеспеченных огнем"90. Но опыта у командиров пока было еще
мало. Очень часто атаки проводились без должной подготовки и без надлежащего
огневого подавления противника.

Верховный Главнокомандующий в приказе от 25 января 1943 г. за успешные
боевые действия по прорыву блокады Ленинграда объявил благодарность войскам
Ленинградского и Волховского фронтов, поздравил их с одержанной над врагом
победой. За мужество и отвагу, проявленные в боях, около 19 тыс. воинов двух
фронтов и Краснознаменного Балтийского флота были награждены орденами и
медалями. Звания Героя Советского Союза удостоены 25 человек91. 136-я и 327-я
стрелковые дивизии были преобразованы соответственно в 63-ю и 64-ю гвардей
ские стрелковые дивизии, 61-я отдельная танковая бригада стала 30-й гвардейской.
Приказом наркома обороны от 16 февраля 3-й дивизион 351-го зенитного артил
лерийского полка был награжден орденом Красного Знамени92.

В благодарной памяти ленинградцев, как и всех россиян, живет и всегда будет
жить бессмертный подвиг тех, кто отстоял Ленинград и Родину в годину тяжких
испытаний. По случаю 45-летия со дня полного освобождения Ленинграда от
блокады исполком Ленсовета учредил в январе 1989 г. знак "Жителю блокадного
Ленинграда". Начиная с этого времени 27 января отмечается как день памяти о
бессмертном подвиге ленинградцев в годы Великой Отечественной войны93.

В результате январских боев блокада была только прорвана, но не снята.
Теперь встала задача принести великому городу полную свободу. "Искра", воз
горевшаяся под Ленинградом в январе 1943-го, заполыхала в январе 1944-го ярким
пламенем решительного наступления Ленинградского и Волховского фронтов.

БОРЬБА ЗА ВЕЛИКИЕ ЛУКИ

Среди частных наступательных операций, проводившихся на западном и севе
ро-западном направлениях зимой 1942/43 г., особое место занимает операция
3-й ударной армии Калининского фронта в районе Великих Лук. В то время Вели
кие Луки представляли собой небольшой районный центр Псковской области с
населением приблизительно 80-90 тыс. человек. К моменту описываемых событий
город был почти полностью разрушен. Сохранились лишь остовы отдельных жилых
и производственных зданий, постройки Сергиевского монастыря, несколько церквей
да старинная крепость, построенная еще в 922 г. Большая часть местных жителей
успела эвакуироваться, оставшиеся ушли в близлежащие села или прятались по
подвалам.

Населенных пунктов такого рода, превращенных противником в сильно укреп
ленные узлы обороны, на северо-западном участке советско-германского фронта
было немало. Это Старая Русса, Холм, Невель, Велиж и др. Но среди них Великие
Луки приковывали наибольшее внимание. С декабря 1942 г. обе стороны постоянно
упоминали этот город в своих оперативных сводках. Положение в районе Великих
Лук неоднократно обсуждалось на совещаниях как в ставке Гитлера, так и в
советском Генеральном штабе. Неоднократно в Великих Луках были командующие
группами армий "Центр" и "Север", 4-й и 16-й немецкими армиями. Гитлер по
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крайней мере пять раз напрямую отдавал личные приказы начальнику вели
колукского гарнизона об удержании города. В этот район трижды выезжал
заместитель Верховного Главнокомандующего советскими вооруженными силами
генерал Жуков. И это далеко не случайно.

Великие Луки - один из основных пунктов так называемого "стратегического
треугольника" Великие Луки, Новосокольники, Невель, на который опирался
северный фланг группы армий "Центр" и южный фланг группы армий "Север".
Город представлял собой важный узел коммуникаций, связывавший войска северной
и центральной группировок с тылом. Через него проходили две железные и шесть
шоссейных дорог, позволявшие осуществлять маневр резервами. В свою очередь,
советским войскам отсюда открывались кратчайшие пути в Прибалтику, а затем к
западной границе СССР. Потому-то в зимней кампании 1942/43 г. как немецкое,
так и советское командование тесно связывали свои перспективные стратегические
расчеты на западном и северо-западном направлениях с Великими Луками.
Столкновение этих расчетов явилось причиной того, что в дальнейшем к городу
были обращены пристальные взоры обеих сторон.

Командование вермахта еще с весны 1942 г. планировало на западном и северо-
западном направлениях нанести глубокий удар из района Ржева и демянского плац
дарма на Осташков, чтобы разгромить нависшую над ржевско-вяземским выступом
группировку советских войск и в последующем создать условия для возможного
наступления на Москву. Эта операция неоднократно откладывалась, а затем от нее
и вовсе отказались, ибо немецкое командование вынуждено было считаться с
возможным переходом советских войск в крупное наступление94. Чтобы сорвать
его, еще в октябре Гитлер приказал подготовить и нанести упреждающий удар из
района Великих Лук на Торопец. К запланированной операции "Таубеншлаг"
("Голубятня") было решено привлечь управление 11-й армии, переброшенное из-под
Ленинграда в район Витебска, а также сосредоточенные здесь четыре резервные
дивизии и 9-ю армию, которая готовила встречный удар с ржевского плацдарма на
Нелидово. Иными словами, командование вермахта возвращалось по существу к
своей старой идее удара на Осташков, но теперь уже в сокращенном варианте. На
этот раз оно намеревалось сконцентрировать основные усилия на севере и нанести
удар не из района Демянска, как намечалось ранее, а из района Великих Лук.

В то же время советское командование предполагало провести крупную опера
цию для ликвидации ржевско-вяземского выступа главными силами Западного и
Калининского фронтов под условным наименованием "Марс". На Западном фронте
к ней привлекались четыре армии, которым предстояло нанести удары на Ржев и
Сычевку. От Калининского фронта в операции должны были также участвовать
четыре армии с задачей нанести удары в направлении Белого и Оленино, а далее
развить наступление на Смоленск. Развернутые на правом крыле этого фронта 3-я
и 4-я ударные армии к активным действиям первоначально не привлекались. Им
предстояло обезопасить главную группировку от возможного удара противника с
северо-запада, для чего занять оборону на 50-километровом фронте от Холма до
Нелидово. Однако вследствие того, что разведка выявила подход резервов врага в
районы Смоленска и Витебска, план пришлось изменить. На великолукском на
правлении было решено нанести упреждающий удар силами 3-й ударной армии с
передачей ей части высвободившихся сил 43-й армии.

Словом, получилось так, что в районе Великих Лук стали готовиться к
активным наступательным действиям обе стороны. Вопрос заключался только в
том, кто раньше сумеет нанести удар и добиться на этом направлении решающих
результатов. Первыми 24-25 ноября перешли в наступление советские войска. Но,
к сожалению, на большинстве участков развития оно не получило. Лишь в районе
Белого удалось добиться успеха. 41-я армия Калининского фронта под командо
ванием генерала Г.Ф. Тарасова своей ударной группировкой в составе 6-го сибир-
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ского стрелкового корпуса генерала С.И. Поветкина и 1-го механизированного
корпуса генерала М.Д. Соломатина прорвала оборону юго-западнее Ржева и вышла
на подступы к г. Белый.

Но к началу декабря обстановка для советских войск резко усложнилась.
Связано это было с тем, что командующий группой армий "Центр" фельдмаршал
Г. Клюге перебросил сюда четыре танковые дивизии, которые нанесли мощный
контрудар по слабо прикрытым флангам 41-й армии. В результате она была
вначале остановлена, а затем и окружена. В течение восьми суток ее соединения и
части дрались в "мешке". В ночь на 16 декабря по приказу Ставки ВГК окруженная
группировка во главе с генералом М.Д. Соломатиным прорвалась к главным силам.
Но все соединения понесли тяжелые потери, лишились почти всей тяжелой тех
ники, утратили боеспособность95. Попытки возобновить наступление не дали ника
ких результатов. Не помог и прорыв 20-й армии Западного фронта к железной
дороге Ржев-Сычевка. В итоге наступление на этом направлении пришлось прек
ратить. Вместе с тем в то время основные события развернулись на правом фланге
и в центре оперативного построения Калининского фронта. Обстановка здесь оп
ределялась положением войск, установившимся после боев, проходивших зимой
1941/42 г. Правофланговая 3-я ударная армия, имевшая пять стрелковых дивизий,
три отдельные стрелковые и одну танковую бригады, обороняла рубеж
протяженностью свыше 180 км. Он проходил восточнее Холма, далее на юг, по
р. Ловать, затем огибал Великие Луки в 5-6 км восточнее города и снова шел по
р. Ловать до Поречья. Правее южный фас демянского выступа обороняла 1-я
ударная армия Северо-Западного фронта, левее, на велижском направлении,
занимала оборону 4-я ударная армия Калининского фронта96.

В 3-й ударной армии были созданы две группировки: северная и южная.
Первая, в составе 2-го гвардейского стрелкового корпуса (три стрелковые дивизии
и две стрелковые бригады) под командованием генерала И.М. Чистякова, обороня
лась на холмском направлении. Вторая, подчиненная армейскому командованию, -
две стрелковые дивизии (257-й командовал полковник А.А. Дьяконов, а 28-й -
полковник С.А. Князьков) - частью сил была развернута непосредственно перед
Великими Луками. С сентября 1942 г. в командование армией вступил генерал
К.Н. Галицкий. Он заменил на этом посту генерала М.А. Пуркаева, назначенного
командующим войсками Калининского фронта.

Оборона армии не была сплошной. В связи с труднопроходимой лесисто-бо
лотистой местностью перед передним краем образовалась обширная нейтральная
полоса. Ее обороняли небольшие группы боевого охранения и периодически
контролировали патрули. Ширина этой полосы севернее Великих Лук и вдоль
р. Ловать достигала 20 км, а к югу от города - от 2 до 10 км.

3-й ударной армии вначале противостояли войска немецкой оперативной группы
"Шевалери". В нее входили три пехотные и танковая дивизии, а также несколько
отдельных частей. В начале ноября эта группа была усилена. При этом большая
часть войск, перегруппированная к югу, была сведена в 59-й армейский корпус.
Одновременно противник развернул часть сил южнее Великих Лук - в Невеле. В
результате этого его общая группировка, противостоявшая 3-й ударной армии,
насчитывала более 40 тыс. человек, 140 танков, свыше 300 орудий и до 550
минометов. Ее поддерживали авиачасти командования ВВС "Восток"97.

Оперативное построение немецких войск являлось довольно своеобразным.
Непосредственно на переднем крае оборонялись лишь отдельные части, а основные
силы расположились в глубине - в Великих Луках, Невеле и Новосокольни-
ках, - на подготовленном оборонительном рубеже, состоявшем из опорных пунктов
и узлов сопротивления с гарнизонами, насчитывавшими от 100 до 300 человек. Все
они были приспособлены к круговой обороне, оборудованы системой сплошных
траншей, дзотами, дотами, подготовленными огневыми позициями. Основные
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направления плотно прикрывались заграждениями всех видов. Каждый метр впе
реди лежавшей местности заранее был тщательно пристрелян. В общую огневую
систему включались дальнобойная артиллерия и бронепоезда.

Надежнее всего были укреплены Великие Луки. Этот город фюрер объявил
"неприступной крепостью". И в самом деле он был превращен в мощный узел
сопротивления. Вокруг города, в 5 км от восточных окраин противник оборудовал
оборонительный обвод. В самом городе оборона строилась на основе укрепленных
узлов. Старинная крепость, а также все городские здания с толстыми стенами,
уцелевшие монастырские постройки, церкви и фабричные сооружения были под
готовлены к обороне. Вдоль улиц создавалась система взаимосвязанных долго
временных огневых точек, так что их многослойный огонь перекрывал все пере
крестки. На пересекавших город реках Ловать и Лозавица были подготовлены обо
ронительные рубежи. Подступы к ним были заминированы. К круговой обороне
немцы приспосабливали и другие города. Все это в сочетании с холмистой и
болотистой местностью, при наличии множества озер существенно усиливало
оборону и не позволяло в полной мере использовать танки.

10 ноября командующий армией генерал К.Н. Галицкий был вызван в штаб
фронта. Командующий войсками фронта поставил перед ним следующую задачу:
ударом на Великие Луки нанести поражение противостоящей группировке немцев,
а затем, развивая успех, освободить Новосокольники. Тем самым, как отмечал
впоследствии командарм, "мы рассчитывали не только разгромить крупную груп
пировку фашистских войск, но и захватить железнодорожные узлы Великие Луки и
Новосокольники с целью прервать важнейшую рокадную коммуникацию против
ника. Кроме того... мы должны овладеть такими районами, откуда можно, опираясь
на сеть и узлы железных и грунтовых дорог, развивать в дальнейшем наступление
в любом направлении"98.

Срок готовности армии к наступлению устанавливался 25 ноября. В состав
армии были дополнительно включены 5-й гвардейский стрелковый корпус генерала
А.П. Белобородова99, 21-я гвардейская стрелковая дивизия полковника Д.В. Ми
хайлова и 2-й механизированный корпус генерала И.П. Корчагина. Кроме того,
армия усиливалась шестью отдельными танковыми, восемью пушечными и
гаубичными полками из резерва Ставки ВГК, тремя истребительно-противотан
ковыми полками, полком и восемью отдельными дивизионами реактивной артил
лерии, а также рядом других частей. Это позволило только на великолукском
направлении создать довольно крупную группировку войск - свыше 95,6 тыс.
человек, 1865 орудий и минометов, 224 противотанковых орудия, 46 установок
реактивной артиллерии и 390 танков. Это давало двукратное, а на участке прорыва
трех-пятикратное превосходство над противником в личном составе и пяти
шестикратное в артиллерии и танках100.

Казалось, для успеха имеются все предпосылки. Но использовать эту возмож
ность было нелегко. Дело в том, что у большинства предназначенных для участия в
операции соединений практически отсутствовал опыт наступательных действий. К
тому же многие из них находились на значительном удалении от Великих Лук, а
потому прибыли в расположение армии лишь за несколько дней до наступления.
Перед командованием армии вставали и другие трудноразрешимые проблемы. Как
прикрыть растянутый фронт и обеспечить фланги? Каким образом преодолеть
широкую нейтральную полосу и с ходу прорвать главный оборонительный рубеж?
Как скрыть перегруппировки крупных сил? Не было ясности и в том, где лучше
наносить главный удар - севернее или южнее Великих Лук, когда и где исполь
зовать подвижные войска, как одновременно решать несколько равнозначных по
сложности задач - уничтожать великолукскую группировку и вести наступление на
Новосокольники.

После тщательного анализа всех вариантов генерал К.Н. Галицкий решил

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

двойным охватом окружить великолукскую группировку с последующим ее разгро
мом по частям. Главный удар планировался из района южнее Великих Лук в
направлении на Петрушино, Второй удар предстояло нанести севернее Великих
Лук. 2-й механизированный корпус предусматривалось использовать в первый же
день операции в качестве подвижной группы.

Операция должна была проводиться в три этапа. На первом в течение двух
суток намечалось окружить войска противника в Великих Луках и разгромить его
западнее этого города; на втором - в течение последующих трех-четырех суток
уничтожить всю великолукскую группировку, а на третьем - перегруппировав
силы, за три-четыре дня нанести сокрушительный удар по немецким войскам в
районе Новосокольники. В целом предстоявшая операция была рассчитана на
глубину 30-40 км. Предполагалось, что она будет продолжаться не более
10-12 суток при темпе наступления 3-4 км в сутки. Казалось, это решение целиком
соответствовало той обстановке, что сложилась в полосе армии. Однако вскоре
выяснилось, что оно не в полной мере согласовывается с намерениями Ставки
Верховного Главнокомандования. 19 ноября на командный пункт 3-й ударной армии
прибыл генерал Г.К. Жуков в сопровождении генерала М.А. Пуркаева, члена
Военного совета фронта генерала Д.С. Леонова, а также командующего 3-й воз
душной армией генерала М.М. Громова.

Заслушав командование армии о плане операции, Жуков неожиданно его откло
нил. Объясняя причину, он сказал: "Боевые действия армии органически связаны с
операциями войск фронта и в целом наших Вооруженных Сил. Один план, даже
глубоко продуманный, не в состоянии внезапно, коренным образом изменить
обстановку. Поэтому главное в операции армии - ее роль и значение в оперативном
и стратегическом масштабах... Все эти удары, взаимодействуя между собой, обес
печивают начавшееся сегодня контрнаступление советских войск под Сталин
градом, сковывают резервы врага. Такова основная роль и 3-й ударной армии в
предстоящих боевых действиях на великолукском направлении”101. Далее он
продолжал: "Притянуть на себя силы противника - главная задача 3-й ударной
армии. Возьмете вы Новосокольники или нет - все равно задачу будем считать
выполненной, если притянете на себя силы врага и он не сможет их снять с вашего
участка для переброски на юг... В этом и состоит главная задача 3-й ударной
армии"102.

Но такая постановка вопроса резко меняла весь характер будущей операции.
Наступление надо было организовать так, чтобы возможно дольше отвлекать силы
врага. Собственно говоря, в боевой практике войск фронта подобные требования
выдвигались впервые. Наоборот, до сих пор высшее военное руководство всегда
настойчиво добивалось завершения операций в короткий срок. В данном же случае
требовались совсем иные действия. С учетом этого командующему 3-й ударной
армией пришлось внести в свое первоначальное решение значительные коррек
тивы: сократить глубину ближайшей задачи, увеличить продолжительность всех 
этапов операции, пересмотреть построение войск. Он усилил первый эшелон армии
и одновременно вывел в резерв 2-й механизированный корпус, отказавшись от
мысли о вводе его в сражение в первый день операции.

В оставшиеся дни завершалась подготовка к наступлению. Принимались также
меры на случай отражения возможного упреждающего удара врага. С этой целью
на восточный берег Ловати были выдвинуты полки дивизий первого эшелона и
начала создаваться вторая полоса обороны по р. Кунья. Одновременно был тща
тельно разработан порядок развертывания сил, преодоления нейтральной полосы и
прорыва с ходу оборонительного рубежа противника в глубине. Непосредственно на
местности организовывалось взаимодействие во всех звеньях.

А тем временем в армию поступали предназначенные для операции войска.
Первым прибыл 2-й механизированный корпус. Однако оказалось, что на марше из
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строя вышло более 25% танков и почти половина автомашин. Для восстановления
их боеспособности требовалось, как минимум, 10-20 суток. В последующие дни в
назначенных районах сосредоточились соединения 5-го гвардейского стрелкового
корпуса. Они сразу же включились в оборонительные работы и подготовку к
наступлению.

Операцию предполагалось начать 25 ноября. Но за сутки до этого силами
выделенных от каждой дивизии авангардных полков удалось уничтожить боевое
охранение противника в нейтральной полосе и выйти к его главному оборо
нительному рубежу. Подразделения 21-й гвардейской стрелковой дивизии перепра
вились через Ловать и продвинулись на 3 км в глубину. Вслед за ними стали
выдвигаться основные силы. В этих условиях было решено, не ожидая назна
ченного срока начала операции, без промедления с ходу прорвать этот рубеж.
В 11 часов 24 ноября после получасовой артподготовки полки первого эшелона
атаковали противника на западном берегу Ловати. Несмотря на то, что его силы
здесь были ограниченными, бои сразу же приняли затяжной характер. Выяснилось,
что полностью подавить огневые точки немцев не удалось. И все же к исходу дня,
части 5-го гвардейского стрелкового корпуса вышли к главному оборонительному
рубежу юго-восточнее Великих Лук. Но он уже был занят основными силами
83-й немецкой пехотной дивизии. В результате прорыв с ходу не получился.

Утром следующего дня соединения 3-й ударной армии возобновили боевые
действия. В наступление на этот раз перешли как южная, так и северная ударные
группировки. На направлении главного удара прорыв оборонительного рубежа
начался после 2,5-часовой артиллерийской подготовки. Вначале наступление раз
вивалось успешно, особенно в полосах 9-й и 46-й гвардейских стрелковых дивизий.
Но очень скоро противник пришел в себя и стал оказывать упорное сопротивление.
К участку прорыва спешно подтягивались резервы: по одному полку из 3-й горно
пехотной и 291-й пехотной дивизий, которые с ходу контратаковали наступавшие
части. Продвижение советских войск замедлилось. Только вечером дивизии 5-го
гвардейского стрелкового корпуса овладели рядом опорных пунктов и на несколь
ких участках перерезали железную дорогу Великие Луки-Невель.

Более успешно развивались боевые действия севернее Великих Лук.
381-я стрелковая дивизия полковника Б.С. Маслова, перейдя в наступление без ар
тиллерийской подготовки, застала противника врасплох. Уже к полудню один из ее
полков, продвинувшись на 5-8 км, перерезал пути от Великих Лук на северо-запад.
Дивизия вплотную подошла к шоссе Насва - Великие Луки и в 5-7 км от города
перехватила дорогу. На следующие сутки передовые части дивизии, прикрывшись
частью сил с востока, прорвались на западную окраину Великих Лук. Успеха
добилась и действовавшая на юге 28-я стрелковая дивизия полковника
С.А. Князькова. Ее части не только захватили, но и, несмотря на неоднократные
контратаки противника, в том числе переброшенных из Невеля передовых подраз
делений его 20-й моторизованной дивизии, удержали господствовавший над
местностью район Ступино. Во многом именно это определило дальнейший успех.

В последующие два дня наступление продолжалось на всех направлениях.
Соединениям 5-го гвардейского стрелкового корпуса удалось с юга выйти к шоссе
Великие Луки-НовосоколНники. Вскоре сюда подошла 381-я стрелковая дивизия,
что позволило к утру 29 ноября завершить окружение Великих Лук. Тем временем
9-я и 46-я гвардейские стрелковые дивизии, преодолевая упорное сопротивление
противника, продвигались на запад и северо-запад. Это позволяло создать второе
кольцо окружения вокруг города. 46-я гвардейская стрелковая дивизия освободила
станцию Чернозем на железнодорожной магистрали Великие Луки-Невель и
завязала упорные бои с подразделениями 3-й горнопехотной дивизии. Одновременно
21-я гвардейская стрелковая дивизия, продвигаясь на юго-восток, вышла в тыл
немцев.
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Таким образом, группировку противника между Великими Луками и Ново-
сокольниками удалось рассечь. Но и для советских войск возникла серьезная угро
за. Уже вечером 27 ноября командование армии получило известие о выдвижении
со стороны Новосокольников к участкам прорыва 8-й немецкой танковой дивизии, а
с юга, из района Невеля - главных сил 291-й пехотной и 20-й моторизованной
дивизий. Замысел противника не вызывал никаких сомнений: охватывающим
ударом с северо-запада и юго-запада разгромить прорвавшиеся советские войска,
деблокировать ВеликиеЛуки и восстановить положение.

В столь критический момент по распоряжению Сталина в армию вновь прибыл
генерал Жуков. Ему предстояло разобраться на месте в обстановке и доложить в
Ставку о ходе развития операции, в том числе и о применении сил 2-го меха
низированного корпуса. Представитель Ставки не стал задерживаться в штабе
армии. Вместе с сопровождавшим его командующим артиллерией Калининского
фронта генералом И.М. Хлебниковым он сразу направился на передний край.
Генерал А.П. Белобородов - командир 5-го гвардейского стрелкового корпуса -
попытался было отговорить Жукова от столь рискованной поездки. Но тот отрезал:
"Вы отвечаете за корпус. Все прочее к делу не относится. Пошли"103. Жуковым
руководила не показная храбрость: у него все было подчинено только интересам
дела. Впоследствии, вспоминая об этом эпизоде, генерал И.М. Хлебников писал:
«Когда мы приехали на КП, командир дивизии Кроник (357-я стрелковая дивизия. -
Ред.) был в частях, и генералу Жукову толково доложил его заместитель полковник
М.Ф. Букштынович... С высоты "Вербицкая" генерал Жуков связался со штабом
9-й гвардейской стрелковой дивизии и приказал ее командиру генералу Простякову
в первую очередь разделаться с ширипинской группировкой противника, выделив
для поддержки пехоты сильную артиллерийскую группу»104. Главная цель поездки,
однако, состояла в ином. Изучив обстановку прямо на местности, Жуков убедился,
что избранное направление непригодно для ввода в сражение 2-го механизиро
ванного корпуса. Поэтому он тут же распорядился использовать корпус южнее, в
центре полосы наступления 5-го гвардейского стрелкового корпуса105.

Принимая решение о дальнейших действиях, командующий армией генерал
К.Н. Галицкий руководствовался именно этим указанием. В принципе были воз
можны несколько вариантов продолжения операции: прикрываясь с флангов, про
должать штурм Великих Лук и развивать наступление на Новосокольники; перейти
к обороне и все усилия сосредоточить на отражении контрударов; временно
воздержаться от штурма Великих Лук, организовать прочную оборону на флангах
и одновременно продолжать наступление на Новосокольники с вводом в сражение
подвижных войск. Не без колебаний командующий армией избрал последний
вариант. Его решением предусматривалось с утра 28 ноября на новосокольническом
направлении вслед за прорывом обороны противника ввести в сражение передовые
части 2-го механизированного корпуса. Их задача заключалась в стремительном
наступлении на северо-запад и атаке Новосокольников с юга и востока. Навстречу,
из района 6-7 км северо-восточнее Новосокольников, должна была нанести удар
381-я мотострелковая дивизия. Задачу уничтожения противника в Великих Луках
командарм решил временно отложить. Для отражения ожидавшегося на севере
контрудара 8-й танковой дивизии противника он распорядился срочно развернуть по
берегу р. Большой Углай 31-ю стрелковую бригаду с истребительно-противо
танковым полком. Сюда же с холмского направления предполагалось выдвинуть 44-ю
лыжную бригаду. На юге отражать возможный контрудар 291-й немецкой пехотной
дивизии должна была 28-я стрелковая дивизия, усиленная 184-й танковой бригадой,
а в случае участия в контрударе 20-й немецкой моторизованной дивизии - также 21-я
гвардейская стрелковая дивизия106.

Можно сказать, что решение генерала К.Н. Галицкого носило довольно
осторожный характер. Не отказываясь от главной задачи - наступления на
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Новосокольники, командующий значительную часть своих сил развертывал на
флангах, чтобы сорвать контрудар противника. Вместе с тем из-за неясности
обстановки он сохранял в резерве основные силы 2-го механизированного корпуса с
расчетом использовать его на любом направлении. Развернувшиеся с 28 ноября по
3 декабря бои лишь частично подтвердили правильность такого решения. Правда,
удалось сорвать план противника нанести контрудар, но задача освобождения
Новосокольников осталась невыполненной.

В центре наступление развивалось медленно. Лишь к исходу 28 ноября удалось
прорвать оборону противника и освободить станцию Остриань. Это позволило
завершить окружение его ширипинской группировки и вместе с тем создать условия
для развития наступления на Новосокольники с юго-востока. И вновь пришлось
делить силы на выполнение двух задач. Для уничтожения ширипинской группи
ровки, насчитывавшей более 2500 человек, были выделены 9-я гвардейская стрел
ковая дивизия и часть сил 357-й стрелковой дивизии. Для наступления на
Новосокольники оставались только 18-я механизированная бригада и 318-я стрел
ковая дивизия, перегруппированная к этому времени из-под Великих Лук.

И в том и в другом районе бои приняли затяжной характер. Положение армии в
это время напоминало, пожалуй, "многослойный пирог": боевые порядки частей
перемешались, многие из них вели бои с перевернутым фронтом. То тут, то там
возникала новая угроза. Ширипинская группировка, которая подготовила систему
мощных узлов обороны, созданных в населенных пунктах и на господствующих
высотах, не только упорно сопротивлялась, но и сама вела активные боевые
действия. Одновременно было предпринято несколько попыток по ее деблокаде.
Одна из них в ночь на 30 ноября закончилась успешно. Внезапной танковой атакой
немцы прорвали фронт 46-й гвардейской стрелковой дивизии и вышли на тылы
армии. Затем они достигли Ширипина. Образовалась полуторакилометровая брешь.
Правда, советские войска ее вскоре закрыли. Но управление было нарушено и
уничтожение окруженных частей затянулось. Лишь спустя несколько дней наступ
ление на Ширипино возобновилось. Теперь у противника уже не оставалось надеж
ды. Тщетными оказались и его попытки снабжать окруженные войска по воздуху,
сбрасывая грузы на парашютах с транспортных самолетов и планеров.

В ночь на 9 декабря 9-я гвардейская стрелковая дивизия и части 357-й
стрелковой дивизии при поддержке авиации с трех направлений нанесли одновре
менный удар по окруженным войскам. В течение полутора суток противник был
разгромлен, а остатки его сдались в плен. В этих боях особенно отличились стрел
ковые полки, которыми командовали офицеры И.Н. Романов, Д.С. Кондратенко,
М.Е. Хейфец и А.Й. Белев107.

В то же время прорывавшаяся на ближние подступы к Новосокольникам
18-я механизированная бригада и части 318-й стрелковой дивизии встретили
ожесточенное сопротивление немецкого гарнизона. В ночь на 2 декабря была
предпринята еще одна попытка штурма города. Но и в этот раз войска продви
нулись всего на 1-2 км. Для наращивания усилий наступавших войск генерал
Г.Н. Галицкий 3 декабря ввел в сражение свой резерв - механизированную и
танковую бригады. Вначале их действия были весьма успешными. Танкистам
удалось проникнуть в южные кварталы г. Новосокольники, а затем, обойдя город с
юго-запада, захватить населенный пункт Козлов. Но прорвавшиеся в Новосоколь
ники части оказались в сложном положении. Подвергаясь непрерывным ударам
авиации и сильным контратакам, они несли большие потери и в конце концов были
вынуждены отойти.

Еще более острая и опасная обстановка сложилась для 3-й ударной армии на
флангах. Северо-восточнее г. Новосокольники 28 ноября 8-я немецкая танковая
дивизия при мощной поддержке авиации перешла в наступление с целью деблокады
окруженных войск. Немцы не сомневались в успехе, тем более, что от Великих Лук
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их отделяло всего 15 км, причем почти половину расстояния контролировали
войска, зажатые в районе Ширипина. Главный удар пришелся по 31-й стрелковой
бригаде, успевшей к тому времени занять оборону в районе р. Большой Удрай.
Напряженные бои продолжались трое суток. Бригада сражалась героически,
подбила до 30 немецких танков. Особенно сложная обстановка создалась 30 ноября,
когда противник вышел во фланг бригаде и обрушился на ее соседа - лево
фланговый полк 381-й стрелковой дивизии. К счастью, атака была отбита. Но
через три дня, перегруппировав силы, он нанес еще более мощный удар. Спешно
созданной им танковой группе к 4 декабря удалось вбить в боевые порядки
соединений 3-й ударной армии клин глубиной 3-4 км. От Великих Лук немцев
отделяли теперь всего 10 км. Создалось критическое положение: казалось, фронт
вот-вот рухнет. Лишь быстрое выдвижение к участку наметившегося прорыва
26-й стрелковой бригады, а затем и ввод в бой 36-й танковой бригады позволили
остановить врага, а затем к 13 декабря несколько отбросить его.

Сложно развивались события и на южном фланге армии. Здесь 28 ноября
немцы нанесли контрудар из района Невель на Великие Луки. Упорные бои про
должались двое суток. Лишь незначительно врагу удалось продвинуться вперед.
Его успех был бы куда более результативным, если бы не 28-я стрелковая дивизия
полковника С.А. Князькова. Внезапным встречным ударом она разбила передовые
части 291-й пехотной дивизии еще в момент их выдвижения к рубежу развер
тывания. В результате первая попытка контрудара противника на юге была сор
вана.

Повторную попытку прорвать внешний фронт и пробиться к гарнизону Великих
Лук с юга немцы предприняли 11 декабря. Наступление удалось остановить силами
трех дивизий 5-го гвардейского стрелкового корпуса. Однако было совершенно
ясно, что на этом противник не остановится. Поэтому командующий армией усилил
это направление 19-й стрелковой дивизией генерала Д.М. Баринова.

19 декабря противник, используя двух-трехкратное превосходство в силах,
после мощной артиллерийской и авиационной подготовки нанес сильный удар вдоль
железной дороги Невель-Великие Луки. Прорвав фронт, он быстро продвигался
вперед. Для отражения удара командарм ввел в сражение стрелковую дивизию и
две бригады. Но только 24 декабря, после прибытия из резерва Калининского
фронта 360-й стрелковой дивизии полковника В.Г. Поздняка, противник был окон
чательно остановлен.

Вот как оценивают эти события немецкие историки: "В штаб-квартире Гит
лера... была недооценена серьезность положения в районе Великих Лук, что
отчетливо обозначилось 12-13 декабря, когда активизировались действия против
ника против окруженной группировки "Крепость” (Великолукский гарнизон. - Ред.).
И боевая группа под командованием генерал-лейтенанта Келлера, проводившая
контрнаступление по выводу войск из окружения, также потерпела провал”108.

Последнюю попытку прорваться к окруженным войскам командование группы
армий "Центр" предприняло 4 января 1943 г., усилив контрударную группировку
четырьмя пехотными дивизиями, прибывшими с Западного фронта. Теперь в полосе
всего шириной 6—8 км наступали уже четыре пехотные, моторизованная и
авиаполевая дивизии, а также сводная боевая группа. Это был последний, но самый
опасный контрудар. К тому же он наносился одновременно с новым наступлением
на севере группы "Бранденберг", которое началось 8 января. На фронте в 6-8 км
было создано почти четырехкратное превосходство в силах. Используя его, немцы
за пять суток узким клином пробились почти вплотную к Великим Лукам. И лишь с
вводом в бой 32-й стрелковой дивизии под командованием полковника И.С. Безуг
лого, срочно переданной 3-й ударной армии, удалось остановить их дальнейшее
продвижение.

Отчаявшись деблокировать гарнизон фронтальным ударом, командир 8-й не-
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мецкой танковой дивизии сформировал отряд "особого назначения" из 20 танков с
советскими опознавательными знаками, в их числе - три трофейных танка Т-34.
Воспользовавшись тем, что в это время проводилась перегруппировка советских
войск, немецкий отряд скрытно, под прикрытием дымовой завесы, пересек линию
фронта и на большой скорости, не открывая огня, устремился к городу. Но этот
смелый маневр был разгадан буквально в последний момент: 12 танков были
подбиты, но 8 все же прорвались в город.

К 12 января немецкая контрударная группировка окончательно выдохлась. По
свидетельству бывшего начальника штаба группы армий "Центр" генерала
К. Типпельскирха, "головные части, совершенно истощенные и обескровленные,
остановились, не дойдя всего 3 км до западной окраины города"109. Вот как
отражаются эти события в труде "Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg":
«В последующие дни вплоть до окончательного разгрома группы "Крепость"
отступление приобрело у Великих Лук угрожающий масштаб, сравнимый только со 
Сталинградом. Отчаянное и тщетное контрнаступление групп "Бранденберг” и
"Келлер”, начавшееся 4 января, прорвало линию окружения только на несколько
километров. Между тем вновь предложенный командованием сухопутных войск
план по самостоятельным действиям окруженных войск, одобренный Гитлером
10 января, не удался, обстановка к тому времени в районе уже изменилась.
В восточной части города оставшиеся войска вследствие продолжительной борьбы
и недостаточного обеспечения были уже ослаблены, чтобы предпринять прорыв»110.

Таким образом, было окончательно сорвано намерение командования группы
армий "Центр" деблокировать великолукский гарнизон и выполнено требование
Ставки ВГК сковать максимальное количество резервов противника на этом
направлении. После того как операция "Марс" провалилась, Сталин проявлял
особое внимание к Великолукской операции. Заботясь о ее развитии, он вновь и
вновь направлял Жукова в 3-ю ударную армию, чтобы тот сделал все возможное
для успешного завершения разгрома противника.

В ходе всей этой операции напряженная борьба на внешнем фронте окружения
тесно сочеталась с непрекращавшимися боевыми действиями на внутреннем фрон
те. Их интенсивность все время менялась. В самые напряженные дни, когда немцы
наносили контрудары, войска на внутреннем фронте окружения ограничивались
лишь блокадой великолукского гарнизона с воздуха и суши. Наоборот, каждый
момент временного затишья на внешнем фронте, когда противник перегруп
пировывал свои силы, командование 3-й ударной армии использовало для
возобновления попыток уничтожить блокированные немецкие части.

Вначале командующий армией рассчитывал захватить город с ходу. Но эта
попытка ничего не дала, так как уже 28 ноября пришлось перебросить часть сил на
новосокольническое направление, а всю авиацию целиком сосредоточить для
действий на внешнем фронте. Первый решительный штурм города был предпринят
лишь спустя полмесяца. Решение по этому поводу состоялось 6 декабря, когда
командующий войсками Калининского фронта генерал М.А. Пуркаев внял наконец-
то настойчивым просьбам генерала К.Н. Галицкого о передаче ему 8-го эстонского
стрелкового корпуса (три стрелковые дивизии).

К тому времени великолукский гарнизон противника насчитывал около 7 тыс.
человек111. Основу его составляли части 83-й пехотной дивизии. Кроме них в городе
оборонялись два охранных батальона, саперный батальон, рота штурмовых орудий,
пять дивизионов полевой артиллерии и другие подразделения. Вначале гарнизон
возглавил сам командир дивизии генерал Шеер. Но вскоре он улетел из Великих
Лук на легком самолете, оставив вместо себя в качестве начальника гарнизона
командира 277-го пехотного полка подполковника фон Засса, фанатично преданного
Гитлеру, который сумел в короткий срок значительно усовершенствовать оборону
города. Получив лично от Гитлера приказ "удержать город любой ценой", он ввел
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в гарнизоне железную дисциплину, за малейшие проявления трусости велел расст
реливать подчиненных ему солдат и офицеров без суда и следствия и лично
принимал в этом участие. Отдавая должное его выдержке, фюрер пообещал ему
назвать Великие Луки его именем. Но судьба распорядилась иначе. После войны
Засс был публично повешен именно в этом городе как военный преступник112.

Для штурма города генерал К.Н. Галицкий привлек 25, 357 и 7-ю эстонскую
стрелковые дивизии. Две дивизии наносили главный удар с северо-запада и запада,
а одна - вспомогательный с юга. Таким образом, имелось в виду рассечь гарнизон
противника на две части, а затем уничтожить его.

Штурм был назначен на 12 декабря, но из-за неблагоприятной погоды начался
лишь на следующие сутки. В ночь перед этим по городу был нанесен мощный бом
бовый удар. Непосредственно штурму предшествовала мощная артиллерийская
подготовка, которая продолжалась 2 часа 15 минут с привлечением 566 орудий и
минометов113. Благодаря этому части первого эшелона быстро прорвали внешний
обвод и вышли на окраины города. Их действия оказались успешными в значи
тельной мере благодаря умелому применению танков с десантом на санях-прицепах.
Вслед за этим в бой были введены заранее подготовленные штурмовые отряды. И
хотя сопротивление противника с каждым часом нарастало, к концу первого же дня
штурмующим войскам на севере удалось овладеть пригородом Сергиевская Слобо
да и блокировать Сергиевский монастырь, с запада пробиться к центру города и
р. Ловать, а на юге продвинуться на 2-3 км и захватить окраинные кварталы.

В последующие два дня советские войска освободили почти всю левобережную
часть города. В руках немцев оставались крепость да Сергиевский монастырь. Ко
мандарм, чтобы избежать лишних жертв, решил направить к начальнику гарнизона
парламентеров с предложением о капитуляции. Задача эта была возложена на
старшего лейтенанта М.Д. Шишкина и лейтенанта И.В. Смирнова. Парламентеры
благополучно перешли линию фронта. Там их встретили немецкие унтер-офицеры и
с завязанными глазами доставили на командный пункт фон Засса. Однако тот отка
зался принять пакет, заявив буквально следующее: "В переговоры не вступаю, ни
о какой капитуляции не может быть и речи. Таков приказ фюрера"114. Парла
ментеры вернулись ни с чем. Противник решил драться до последнего солдата.

И действительно, его сопротивление еще более усилилось. Все попытки взять
крепость и пробиться в восточную часть города оказались безуспешными. Отри
цательно сказывались отсутствие единого управления соединениями, слабое взаимо
действие штурмовых отрядов, неэффективные действия авиации, недостаток ар
тиллерийских боеприпасов. В конце концов штурм города пришлось временно
прекратить.

И только 25 декабря, после отражения контрудара противника с юга, штурм
был возобновлен. На этот раз войска были усилены еще одной - 249-й эстонской
стрелковой дивизией и механизированной бригадой. Вновь в городе разгорелись
упорные, не смолкавшие ни днем, ни ночью напряженнейшие бои. В ходе их многие
кварталы и дома неоднократно переходили из рук в руки. Наконец, к исходу 31
декабря, враг был выбит из города. Но две группировки - в крепости и в районе
железнодорожного узла - продолжали оказывать сопротивление. 3 января в
крепость прорвалось семь советских танков, но вскоре и они были выбиты. Один из
танков был подожжен, его экипаж сражался до последнего снаряда, а затем, из
расходовав все боеприпасы, потопил машину в озере. Выбраться из крепости, тем
не менее, смельчакам не удалось. Весь экипаж во главе с младшим лейтенантом
П.Л. Шеметовым погиб115. А в это время все больше сжималось кольцо вокруг
группировки, засевшей в районе железнодорожного узла. Добить ее, однако, тогда
не смогли. Дальнейшее наступление в связи с начавшимся 4 января четвертым
контрударом вновь пришлось приостановить.

Последний штурм был предпринят 14 января. Главная задача состояла в том,
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чтобы овладеть крепостью и завершить уничтожение противника в районе
железнодорожного узла. Предварительно план штурма был рассмотрен и одобрен
прибывшим в 3-ю ударную армию Г.К. Жуковым.

14 января начался штурм железнодорожного узла, а на следующий день -
крепости, гарнизон которой насчитывал к тому времени почти 800 человек,
несколько штурмовых орудий и танков. При штурме крепости решающая роль
по-прежнему отводилась штурмовым группам, огню орудий прямой наводкой и
использованию ампулометов с горючей смесью. Штурмовым группам удалось
преодолеть обледенелый склон берега р. Ловать и прорваться в крепость.
К 7 часам 16 января ее гарнизон прекратил сопротивление. В плен сдались
235 солдат и офицеров, остальные были уничтожены в ходе боя116.

Теперь в руках противника оставался лишь железнодорожный узел. Бои про
должались еще двое суток. Во второй половине 16 января удалось овладеть депо,
железнодорожной станцией и больницей, захватив при этом 260 пленных117. Нако
нец, в бетонированном подвале одного из домов, после подрыва потолочного пере
крытия, были взяты в плен остатки великолукского гарнизона, в том числе штаб
обороны во главе с фон Зассом. В 15 часов 30 минут бои в Великих Луках
прекратились118.

21 января Великолукская операция была завершена. В общей сложности она
продолжалась 50 суток и велась на фронте 50 км и на глубину до 25 км.
В результате 3-я ударная армия нанесла немцам большой урон. Была полностью
уничтожена одна и разгромлены четыре дивизии, в том числе танковая и
моторизованная. Потери противника составили более 5 тыс. солдат и офицеров
убитыми, около 10 тыс. ранеными. 4,5 тыс. сдались в плен. Было уничтожено
250 танков, 470 орудий и минометов119. 3-я ударная армия потеряла убитыми и
ранеными почти 20 тыс. человек.

Великолукская операция по своему характеру напоминала проводившуюся в то
же время Сталинградскую контрнаступательную операцию, но в значительно
меньшем масштабе. Как и в сталинградском сражении, здесь наносился удар по
флангам врага, в короткий срок была окружена основная группирова противника с
образованием внутреннего и внешнего фронтов. Так же, как и на берегах Волги,
организовывались блокада окруженных войск, их рассечение и уничтожение по
частям, отражались контрудары с целью срыва попыток деблокировать окружен
ные войска, а затем завершалось их уничтожение. В целом Великолукская опера
ция отличалась большим динамизмом. Она изобиловала множеством драматических
эпизодов, неоднократной сменой форм боевых действий, переходом оперативной
инициативы от одной стороны к другой, переносом усилий на новые направления,
последовательным усилением группировок войск.

Отличительной чертой боевых действий 3-й ударной армии являлся смелый и
быстрый маневр силами и средствами, гибкое взаимодействие сил на внутреннем и
внешнем фронтах, массированное применение артиллерии. Войска приобрели опыт
борьбы за укрепленный город. Но имели место и недостатки: наступление велось в
медленном темпе, механизированный корпус не был использован централизованно,
его бросали в бой по частям, допускалось распыление сил на многих направлениях,
предпринимаемые удары не всегда обеспечивались огнем.

Тем не менее в общей системе стратегических действий, проводившихся на
западном и северо-западном направлениях, эта операция сыграла существенную
роль. С ликвидацией великолукского плацдарма утратили свое значение демянский
и ржевско-вяземский выступы. Удерживать их и дальше противнику уже не было
смысла. Кроме того, с северного фланга группы армий "Центр" он не смог
перебросить на юг ни одной дивизии. Тем самым были созданы благоприятные
условия для развертывания большого наступления на Среднем Дону, а затем и на
центральном участке советско-германского фронта.
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ЛИКВИДАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО ПЛАЦДАРМА

Одновременно с операцией под Великими Луками продолжались напряженные,
но безрезультатные боевые действия по ликвидации демянского выступа. Возник он
в январе 1942 г., когда в ходе зимнего наступления 1941/42 г. войска Северо-
Западного и Калининского фронтов окружили южнее Новгорода значительную
часть сил 16-й немецкой армии. Правда, через короткое время внезапный удар 
группы "Зейдлиц" деблокировал эту группировку. Образовался так называемый
"рамушевский коридор". По нему-то и снабжались оборонявшиеся в районе Де
мянска соединения 2-го армейского корпуса120. В последующем советские войска не
раз пытались закрыть этот коридор. С этой целью Северо-Западный фронт с мая
1942 по февраль 1943 г. провел семь наступательных операций121. К каждой из них
привлекалось от двух до четырех армий, мощные артиллерийские группировки,
почти вся авиация фронта. Состав атаковавших плацдарм войск непрерывно по
полнялся, наступление велось неделями, зачастую днем и ночью, при этом на
правление ударов многократно менялось. Вначале оно было между демянским
выступом и Старой Руссой; в последующем - у основания, в центре и на выходе из
"рамушевского коридора". Использовались различные тактические ухищрения. Но
ни одна из попыток не дала ощутимых результатов. В лучшем случае удавалось
продвинуться на 1-3 км, несколько сжать коридор. Иногда по ширине он сокра
щался до 2-4 км. Но так или иначе наземные коммуникации противника продол
жали действовать. Почти беспрепятственно демянская группировка снабжалась с
воздуха, ежедневно военно-транспортные самолеты совершали до 150 вылетов,
сбрасывая свыше 250 т грузов.

В то же время войска фронта из-за недостаточно подготовленных и чаще всего
наспех проводимых боев несли большие потери. Так, лишь в августовской операции
1942 г. за девять дней они составили 5849 убитых и 10 815 раненых, в ноябре и
декабре того же года - 2417 убитых и 7527 раненых122.

Противник не ограничивался пассивной обороной. 27 сентября две пехотные
дивизии внезапно атаковали 1-ю ударную армию на южном фасе "рамушевско
го коридора", расширив его к 5 октября до 3-5 км к югу. Предпринятый войс
ками Северо-Западного фронта контрудар позволил лишь частично ликви
дировать результаты этого прорыва. Но 26 октября последовала новая, еще более
сильная атака на северном фасе "рамушевского коридора" двух пехотных и
танковой дивизий при активной поддержке авиации. Хотя войска фронта и
оказали стойкое сопротивление, врагу удалось оттеснить их с занимаемых по
зиций и увеличить коридор почти до 20 км. Правда, последующими действиями
войск Северо-Западного фронта он вновь был сужен. К ноябрю демянский
выступ на 80 км вдавался в расположение советских войск. Его протяженность с
севера на юг составляла 40-60 км, а общая площадь превышала 500 кв. км. Длина
"рамушевского коридора" равнялась 28 км при ширине от 6 до 12 км. Выступ
приковывал к себе значительные силы советских войск. Так, в Северо-Западный
фронт, охватывающий демянский плацдарм, входило пять общевойсковых и воз
душная армии (всего 28 стрелковых дивизий), 17 стрелковых и 3 танковые бри
гады123.

Войска фронта были развернуты в полосе шириной 420 км на рубеже от
южного берега оз. Ильмень и далее на юг до Холма. На правом фланге 27-я армия
занимала позиции восточнее Старой Руссы. В центре соединения И, 34, 53 и
1-й ударной армий блокировали "рамушевский коридор" и охватывали демянскую
группировку с севера, северо-запада, запада и юго-запада. На левом фланге часть
сил 1-й ударной армии удерживала плацдарм на западном берегу р. Ловать на
участке Козлово, Холм. После тяжелых октябрьских боев войска Северо-Западного
фронта восстанавливали боеспособность, совершенствовали занимаемые рубежи, а
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на отдельных участках безуспешно пытались сжать горловину, связывавшую де
мянскую группировку с главными силами.

С середины октября 1942 г. вместо генерала П.А. Курочкина фронтом стал
командовать маршал С.К. Тимошенко, который ранее был на этом же фронте
представителем Ставки ВГК. Перед ним, как, впрочем, и перед его предшествен
ником, стояла одна задача: ликвидировать демянскую группировку. Первоначально
Тимошенко попытался решить ее по-новому: действиями отдельных сводных
отрядов на различных направлениях. В связи с этим 27, 11, 34 и 1-й ударной
армиям была отдана директива "укрепить фронт и усилить боевое охранение,
исключив проникновение разведгрупп противника и перебежчиков со своей сто
роны". Но уже 18 октября командующий войсками фронта представил в Ставку
ВГК измененный план действий. В качестве ближайшей задачи им предусматри
валось окончательно разобщить старорусскую и демянскую группировки и завер
шить окружение последней. В дальнейшем ударами 11-й армии с севера, а 1-й
гвардейской с юга рассечь эту группировку и уничтожить ее по частям124.

Готовность войск к действию определялась к исходу 22 октября. Но срок
оказался нереальным. 26 октября противник нанес упреждающий удар. Операцию в
том виде, в каком она замышлялась, пришлось отложить. Войска повсеместно
перешли к обороне и в течение почти всего ноября готовились к очередным боям.

Северо-Западному фронту в то время противостояли 15 пехотных дивизий и
ряд отдельных частей 16-й армии группы армий "Север". Большая их часть
использовалась для обороны "демянской крепости" и "рамушевского коридора".
Четыре дивизии на флангах прикрывали подступы к Старой Руссе и Холму.
Непосредственно на демянском плацдарме оборонялись шесть пехотных дивизий.
"Рамушевский коридор" на севере удерживали три, а на юге - две дивизии.

Весь район демянского плацдарма был превращен в зону сплошных укреплений.
Оборона выступа состояла из созданных на господствующих высотах сильных узлов
сопротивления. Она включала ряд эшелонированных рубежей, приспособленных к
круговой обороне населенных пунктов с системой сплошных траншей и комбини
рованных заграждений всех типов. Труднопроходимая лесисто-болотистая мест
ность усиливала защитные свойства обороны, так как затрудняла массированное
применение танков. Это давало противнику дополнительные преимущества. На
всех участках немцы непрерывно совершенствовали свою оборону. Участник боев,
бывший начальник политотдела 118-й стрелковой дивизии генерал Г.Н. Шин
каренко вспоминал: «... передний край обороны противника плотно прикрывала
густая сеть проволочных и минных заграждений... Тут были рогатки, ежи, спираль
"Бруно", проволочные заграждения в два кола. В 30-50 метрах за ними распо
лагалась линия дзотов (на глубину 50-300 метров) с деревянными двойными
стенками, между которыми была насыпана земля. Между дзотами были сооружены
открытые площадки и окопы с одетыми крутостями... забор из колючей проволоки
в три кола... С фронта забор прикрывал земляной вал толщиной 1,2-1,5 метра у
основания. По валу снова тянулись рогатки из колючей проволоки и спираль
"Бруно"»125.

Вначале немецкое командование рассчитывало использовать удерживаемый
район в качестве плацдарма для наступления в тыл советских войск, дейст
вовавших на калининском направлении и прикрывавших Москву. Но к осени 1942 г.
эта задача, как известно, отпала, и главным предназначением демянского плац
дарма стало сковывание находившейся в этом районе советской группировки.
Создавшаяся пауза в следовавших одна за другой наступательных операциях
Северо-Западного фронта позволила противнику решать эту задачу меньшими
силами. Поэтому в ноябре часть войск с демянского выступа была переброшена на
другие участки фронта.

А между тем маршал С.К. Тимошенко начал готовить очередную операцию.
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Основной ее замысел состоял в том, чтобы нанести удар по сходящимся направ
лениям с расчетом перерезать "рамушевский коридор", а на остальном фронте
сковывать силы противника активными действиями специально созданных отрядов.
Как и в предыдущих случаях, С.К. Тимошенко спешил. Операция началась
28 ноября. Ей предшествовала более чем полуторачасовая артиллерийская
подготовка на севере и 2,5-часовая артподготовка на южном фасе "рамушевского
коридора". За первый день наступления 11-я и 1-я ударная армии продвинулись
всего на 1-2 км. И через трое суток глубина прорыва почти не увеличилась. Тем не
менее попытки атаковать врага продолжались до 5 декабря. За это время удалось
оттеснить противника лишь на двух участках: на севере - в полосе шириной в 7 км,
на глубину 7 км; и на юге - в полосе шириной до 5 км и на глубину около 2 км.
Положение других армий не изменилось. Правда в ходе операции удалось
разгромить до шести немецких пехотных полков, взять 180 пленных и совсем
незначительные трофеи. В целом операция завершилась очередным провалом:
войска так и не выполнили поставленных перед ними задач126.

Несмотря на это, командующий войсками фронта решился еще на одну
операцию, для проведения которой просил Ставку дополнительно усилить фронт
пятью стрелковыми дивизиями, четырьмя стрелковыми бригадами и тремя
танковыми полками, а также выделить до 15 тыс. человек пополнения и бое
припасы. Операция намечалась на 20 декабря, но из-за неблагоприятных метео
условий была отложена на трое суток. Предполагалось провести ее в течение
восьми дней. На этот раз удары наносились по центру "рамушевского коридора"
силами 11-й армии с севера и 1-й ударной - с юга. В ударную группировку 11-й
армии входили пять стрелковых дивизий и четыре стрелковые бригады. Кроме
того, армия должна была тремя своими дивизиями наносить вспомогательный удар.
Группировка 1-й ударной армии включала три стрелковые дивизии и две стрел
ковые бригады. Остальным армиям ставилась задача сковывать силы противо
стоявшего противника.

Наступление Северо-Западного фронта началось утром 23 декабря после ар
тиллерийской подготовки. На севере ее продолжительность составила 1 час 20 ми
нут, на юге - 2 часа. Но так как плотность огня была невысокой, подавить оборону
врага опять не удалось. Войска фронта, встретив упорное сопротивление,
продвинулись незначительно. Средний темп наступления был низким - 1 км за
двое-трое суток. За 20 суток, до 13 января 1943 г. удалось вклиниться в оборону
врага всего на 6-7 км. При этом двум немецким пехотным дивизиям был нанесен
серьезный урон, однако коридор противник все-таки удержал. Но даже этот
частичный успех встревожил немецкое командование. В Демянск срочно прибыл
командующий группой армий "Север" фельдмаршал Э. Буш. В район боев срочно
были возвращены три ранее отправленные отсюда дивизии, в том числе 255-я
пехотная с Ленинградского фронта, 58-я пехотная с Калининского и 25-я пехотная
дивизия с Волховского фронта.

С прибытием этих подкреплений наступление Северо-Западного фронта
окончательно заглохло. Тем не менее командование фронта под давлением Ставки
ВГК с завидным упорством пыталось продолжать операцию. Начало второго ее
этапа было назначено на 20 января теми же армиями и практически на тех же
направлениях. Вносилось лишь одно уточнение - по предложению С.К. Тимошенко
создавались еще две группировки: одна - в полосе 34-й армии в составе двух
стрелковых дивизий, стрелковой и танковой бригад для удара на Демянск с северо-
востока, а вторая - в полосе 53-й армии в составе трех стрелковых дивизий и трех
лыжных бригад для удара по Демянску с юго-востока.

С началом наступления выяснилось, что оно опять превратилось в медленное
"прогрызание" обороны с продвижением по нескольку сотен, а то и десятков метров
в сутки. Измотанные в предшествовавших боях части несли значительные потери и
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на большинстве участков остались на прежних рубежах. К 25 января фронт вы
нужден был прекратить наступление. Но должных выводов его командование не
сделало. Тимошенко опять предложил с 1-2 февраля организовать наступление.
Но в Ставке ВТК после десяти месяцев неудач, наконец, поняли, что надо искать
другое решение. Вывод был таков: следует действовать с привлечением гораздо
больших сил и наносить более глубокие охватывающие удары. В немалой степени
на эту мысль наталкивал опыт боев в районе Сталинграда и на Среднем Дону.

6 февраля Северо-Западный фронт получил новую задачу - участвовать в
стратегической операции трех фронтов - Северо-Западного, Ленинградского и
Волховского - под кодовым наименованием "Полярная звезда". Войскам левого
крыла Северо-Западного фронта надлежало нанести главный удар в общем на
правлении на Псков, навстречу удару Ленинградского фронта на Нарву127. На
первом этапе операции они должны были разгромить противника в районе Де
мянска и обеспечить ввод в сражение оперативной группы генерала М.С. Хозина,
созданной 30 января 1943 г. из управления 2-й резервной армии с включением в ее
состав 1-й танковой и 68-й армий для маневренных действий в тылу врага. На
втором этапе оперативной группе Хозина предстояло наступать в северо-западном
направлении, выйти в глубокий тыл противника и во взаимодействии с Ле
нинградским и Волховским фронтами окружить и уничтожить противостоявшие
группировки в районе Луга, Порхов, Дно128. Кроме того, частью сил группа должна
была нанести удар на Кингисепп. Координация действий всех войск, участвовавших
в этой операции, возлагалась на генерала Г.К. Жукова129. В качестве пред
ставителей Ставки на Северо-Западный фронт направлялись генералы Н.Н. Во
ронов и А.А. Новиков.

Северо-Западный фронт усиливался рядом дивизий, а также соединениями и ча
стями родов войск и специальных войск, в том числе четырьмя артиллерийскими
дивизиями. В связи с тем, что эти резервы прибывали в разное время, С.К. Ти
мошенко решил начать операцию с ряда последовательных ударов. Первыми
14—15 февраля должны были перейти в наступление 11-я и 53-я армии. Остальным
армиям предстояло нанести удар 19-20 февраля. Уже одно это заранее обрекало
операцию на неудачу, тем более, что способы ее ведения мало чем отличались от
предыдущих. И на этот раз к наступлению привлекались все армии фронта в
прежних полосах. Правда, ударные группировки значительно усиливались. Так, в
27-ю армию поступили 6 стрелковых дивизий, стрелковая бригада, артиллерийский
дивизион и гвардейская минометная бригада, 4 танковых полка. В 1-ю ударную
армию включались 8 стрелковых дивизий, воздушнодесантная дивизия, 4 стрел
ковые и 2 лыжные бригады, 2 артиллерийские дивизии резерва Ставки ВТК, ди
визия гвардейских минометов, 13 отдельных артиллерийских и минометных полков,
4 танковых полка130. Словом, сил было более чем достаточно. Но опыт учит, что
одного этого для победы еще мало.

План операции предусматривал нанесение четырех ударов: силами 27-й армии
севернее "рамушевского коридора” на запад, а затем на юго-запад для образования
внешнего кольца окружения; силами 11-й армии - непосредственно по центру
"рамушевского коридора" с севера, а 53-й и 34-й армий - навстречу 11-й армии с
юго-востока с целью создания внутреннего фронта окружения. Главный удар
силами 1-й ударной армии предстояло нанести под основание "рамушевского
коридора" навстречу 27-й армии, а частью сил - на запад для обеспечения ввода в
сражение группы М.С. Хозина. Наземные войска должна была поддерживать 6-я
воздушная армия генерала Ф.П. Папивина. Для более тесного ее взаимодействия с
общевойсковыми армиями авиация разбивалась на три группы: северную, южную и
центральную131. Войска фронта перешли в наступление 15 февраля. В первые дни
11-я и 53-я армии продвинулись всего на 2-2,5 км, в то время как три другие армии
бездействовали. Переход их в наступление неоднократно переносился.
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Между тем противник тоже искал новые решения. Еще в начале декабря
генеральный штаб вермахта просил Гитлера разрешить вывод войск с демянского
плацдарма, чтобы сократить линию фронта и высвободить силы для создания
резервов. Однако он не спешил дать согласие. Лишь в конце января 1943 г., когда
в результате наступления советских войск резко осложнилось положение против
ника на других участках советско-германского фронта, начальник генштаба су
хопутных войск К. Цейтцлер уже в более резкой форме вновь поставил этот
вопрос. Обоснование его заключалось в том, что после поражения под Великими
Луками удержание плацдарма уже не сулило немцам никаких оперативных выгод.
Более того, оборона истощала войска (по немецким данным, с февраля по декабрь
1942 г. вермахт потерял здесь более 90 тыс. человек). Наконец, группа армий
"Север" не могла создать резервы для отражения удара советских войск под
Ленинградом и Мгой132.

После долгих споров в ночь на 31 января Цейтцлеру в конце концов с трудом
удалось вырвать у фюрера согласие на отвод 2-го армейского корпуса и группы
"Хене" за р. Ловать. 17 февраля после тщательной подготовки этот маневр,
получивший наименование операция "Цитен", был начат. Войска под прикрытием
арьергардов стали последовательно отходить сначала с вершины демянского вы
ступа, а затем и с флангов. Вначале предполагалось, что операция продлится
70 суток, но затем срок сократился до 40, а потом и вовсе до 20 суток. Фактически
же основные силы немецкой группировки вынуждены были завершить ее за 10
суток, к 28 февраля133.

Начало отхода противника штаб Северо-Западного фронта установил с опозда
нием - лишь 19 февраля. Поэтому преследование было начато только частями 11-й
и 34-й армий. Считалось, что враг под давлением наступающих войск оставляет
свои позиции. Поэтому 27-я и 1-я ударная армии по-прежнему стояли в обороне, не
создавая никакой угрозы отходившим войскам, хотя перед ними оставались лишь
арьергардные части. Только через двое суток командование фронта, наконец, осоз
нало, что противник пытается оставить весь выступ, и доложило об этом в Ставку
ВТК134. Сталин тут же телеграммой предупредил Жукова: "В районе Демянска
противник начал поспешно отводить свои части на запад. Есть опасность, что ему
удастся отвести свои дивизии за р. Ловать и намеченная нами операция может быть
поставлена под угрозу"135. Но и после этого 53-я армия начала преследование лишь
23 февраля, спустя четверо суток после назначенного срока, а 1-я ударная армия
еще позднее - 26, когда основные силы противника уже вышли из котла. В таких
условиях нечего было и думать об окружении отходивших немецких войск. Все
советские армии продвигались вперед только по мере отхода врага.

Наконец, 28 февраля войска фронта вышли к подготовленному оборонитель
ному рубежу противника по р. Ловать, но еще за сутки до этого он уже был занят
отошедшими с демянского выступа немецкими соединениями. В результате линия
немецкого фронта на этом участке была сокращена более чем на 300 км. Плот
ность обороны врага резко возросла. Поэтому прорвать этот рубеж с ходу совет
ским войскам не удалось. Анализируя причины неудач, маршал Тимошенко в своей
очередной директиве войскам указывал на неудовлетворительную организацию
боя, плохое планирование артиллерийского наступления, слабое взаимодействие
пехоты и танков. Но основные причины неудач были гораздо глубже. В большей
своей части все упиралось в просчеты командования и штабов фронта и армий,
слабое управление войсками. Отрицательно сказалась также попытка прорывать
оборону поспешно подготовленными лобовыми ударами на широком фронте.

В создавшейся обстановке Г.К. Жуков направил Верховному Главнокомандую
щему развернутое донесение, в котором докладывал: "...наш план прорыва обо
роны противника был рассчитан на то, чтобы прорвать слабую оборону противника
и, введя в дело группу Хозина, быстро выйти в тыл ленинградско-волховской
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группировки противника. При этом имелось в виду, что демянская группировка
будет окружена 1-й ударной, 27, 53 и 34-й армиями. Сейчас обстановка резко
изменилась. Противник, заметив сосредоточение 1-й, 27-й армий и группы Хозина,
отходит за р. Ловать, видимо, с расчетом сесть для обороны на р. Полнеть с пред
польем до р. Радья, а, возможно, и по р. Ловать". Далее он писал: «...последние 15
дней в связи с дождями и оттепелями дороги приходят в непроезжее состояние.
Болота, где сейчас войскам приходится действовать, начинают вскрываться,
проваливаться и покрываться сплошной водой. Прогноз показывает с 15.3.43 
теплую погоду. Я очень боюсь, что мы сядем со своей группировкой в здешних
болотах и труднопроходимой местности, не достигнув цели по "Полярной звез
де"»136. В заключение Г.К. Жуков предложил "ограничиться выходом Северо-
Западного фронта на р. Полнеть, отказаться от ввода в дело группы Хозина, за
хватить Старую Руссу и подготовить исходный район для весеннего
наступления"137. Сталин с таким предложением согласился.

Учитывая это, маршал Тимошенко 1 марта приказал временно приостановить
действия главных сил, перегруппировать войска и с утра 4 марта снова попытаться
прорвать главную полосу обороны противника, но на этот раз с общей задачей
выхода на р. Полнеть. В назначенный день соединения 34, 27, 11 и частично 53-й
армий после артподготовки возобновили наступление, однако нанесенный ими удар
не привел к успеху. 6 марта попытка прорыва была повторена уже всеми армиями
фронта, включая и 1-ю ударную. И вновь никакого успеха. 11 марта была
осуществлена очередная перегруппировка сил, изменены направления ударов и
участки прорыва. Одновременно 34-я армия получила задачу овладеть Старой
Руссой. Для этого армия перебрасывалась на правый фланг фронта. На том же
направлении вводилась в сражение и 68-я армия. В этот раз войскам удалось
достичь некоторого успеха: они продвинулись на 10-12 км и вышли к р. Полнеть, а
затем икр. Радья, но здесь вновь были остановлены и перешли к обороне. С
18 марта фронт стабилизировался вплоть до зимы 1943/44 г.

В целом Демянскую операцию следует признать как одну из самых неудачных
наступательных операций Великой Отечественной войны. Имея подавляющее
превосходство в силах и выгодное положение, советские войска не смогли вы
полнить поставленные им задачи. Почти полтора года протоптались они на одном и
том же месте, неся в многочисленных, плохо подготовленных сражениях большие
потери. Конечно, можно сделать определенную скидку и на прочную оборону
противника, и на трудные условия местности, и на глубокий снежный покров, а в
последние недели - на рано наступившее потепление, подъем воды в болотах и
реках и т.п. Но главная причина в другом - в слабом руководстве войсками. Провал
Демянской операции сорвал и всю операцию "Полярная звезда". Ее пришлось
отменить. Особая группа генерала Хозина была расформирована, 1-ю танковую
армию перебросили на Воронежский фронт, а 68-я армия вошла в Северо-Западный
фронт.

И все же понесенные жертвы не были напрасными. В ходе Демянской операции
противнику был нанесен немалый урон. Был ликвидирован плацдарм, постоянно
угрожавший войскам Северо-Западного, Калининского и Западного фронтов,
созданы более благоприятные условия, которые в последующем способствовали
успешному проведению операций, предпринятых на западном и северо-западном
направлениях осенью 1943 г.

НА ОРЕЛ, БРЯНСК, РЖЕВ, СМОЛЕНСК

С февраля 1943 г. к общему стратегическому наступлению советских войск,
начатому на южном, юго-западном и северо-западном участках советско-гер
манского фронта, подключились войска западного и центрального направлений.

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Готовя его, Верховное Главнокомандование довольно оптимистично оценивало
складывавшуюся обстановку. Оно предполагало, что на юге противник разбит и,
оставив Курск, Харьков и Белгород, отходит за Днепр, а на остальных направ
лениях существенно ослаблен. Поэтому, несмотря на тяжелое состояние, в котором
оказались войска Брянского и Воронежского фронтов в результате длительного
зимнего наступления, Ставка ВГК приняла решение не только продолжать его, но
и провести новые наступательные операции в полосах этих фронтов.

Особенно напряженная борьба развернулась за курско-орловский плацдарм.
Уже на другой день после освобождения Курска, 9 февраля, Ставка ВГК преду
предила командования Западного, Брянского и Воронежского фронтов о том, что в
скором времени она отдаст приказ о переходе в решительное наступление138. В
Генеральном штабе уже полным ходом шла работа над замыслом этой грандиозной
стратегической операции. Он предусматривал глубокий охват главных сил группы
армий "Центр" (2 и 3 танковые, 4 и 9-я полевые армии), их окружение и разгром в
районах Орла, Брянска и Ржева с последующим выходом на линию Витебск,
Смоленск, Гомель. К выполнению этой задачи намечалось привлечь войска
четырех фронтов - Калининского, Западного, Брянского и Центрального
(последний был образован 15 февраля на базе бывшего Донского фронта), а также
часть сил Воронежского фронта. Операцию планировалось провести в три этапа.

На первом этапе Брянский фронт и 60-я армия Воронежского фронта
встречным ударом с северо-востока и юго-запада на Дмитриев-Льговский, Севск,
Льгов, Рыльск должны были завершить окружение и разгром орловской группи
ровки. На втором этапе силами одной армии Брянского и одной армии Западного
фронтов намечалось окружить и уничтожить 2-ю немецкую танковую армию путем
ее двойного охвата и рассечения с фронта. На третьем, самом важном этапе
главная роль отводилась Центральному фронту. Введенный в сражение между
Брянским и Воронежским фронтами, он должен был развить их успех, а затем
совместно с Западным фронтом разбить 4-ю немецкую армию. С выходом
Центрального фронта на рубеж железной дороги Брянск-Гомель должны были
перейти в наступление Западный и Калининский фронты. Планировалось, что они
нанесут удар по сходящимся на Смоленск направлениям, ликвидируют ржевско-
вяземский плацдарм и нанесут поражение 9-й и 3-й танковой армиям группы армий
"Центр".

Главная особенность планировавшейся операции заключалась в том, что для
достижения ее конечной цели фронтам надлежало выполнить ряд последователь
ных задач: сначала разгромить противника в районе Орла, затем в районе Брянска
и Ржева и, наконец, восточнее Смоленска. Причем если для первого этапа имелись
необходимые силы, то для дальнейших действий требовались крупные резервы.
Возможность их создания появилась лишь после капитуляции немецких войск под
Сталинградом, когда сразу высвободились семь армий. Две из них - 21-я и 65-я -
вместе с управлением бывшего Донского фронта передавались в Центральный
фронт, в состав которого из резерва Ставки включались также 70-я общевойсковая
и 2-я танковая армии. Одновременно существенно усиливались Брянский и
Воронежский фронты, что позволяло изменить в свою пользу соотношение сил и
достичь цели операции в заданные сроки.

В целом замысел операции являлся довольно сложным. Действия всех фронтов
были так тесно переплетены и связаны, что любое нарушение взаимодействия
между ними могло привести к срыву всего задуманного. Требовалось тщательно
согласовать не только усилия войск, действовавших на смежных - центральном и
западном - направлениях, но и удары фронтов на каждом из них.

Исходя из разработанного стратегического плана, Ставка ВГК в первых числах
февраля поставила фронтам конкретные задачи. На центральном направлении
главная роль отводилась Брянскому фронту. Ему было приказано с 12 февраля
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провести Орловско-Брянскую операцию. Для этого фронт должен был нанести два
удара: главный - на Орел с юго-запада силами 48-й армии и второй - на этот же
город с северо-востока силами 61-й и 3-й армий с целью окружить и уничтожить
орловскую группировку. Одновременно его 13-я армия во взаимодействии с 16-й 
армией Западного фронта должна была наступать на Брянск и, овладев городом,
создать внешнее кольцо окружения. Разгром орловской группировки (2-й немецкой
танковой армии) требовалось завершить к 15-17 февраля, а Брянск освободить к
23-25 февраля139. К тому времени 50-я и 10-я армии Западного фронта должны
были также начать наступление в общем направлении на Рославль и частью сил на
Ельню.

Южнее Центральный фронт силами 21, 65, 70 общевойсковых, 2 танковой и
16-й воздушной армий должен был провести Севско-Гомельскую операцию. Для
этого ему предстояло развернуться между Брянским и Воронежским фронтами и с 
утра 15 февраля перейти в наступление на Севск и далее на северо-запад с
ближайшей задачей разгромить противостоявшего противника и выйти на рубеж
железной дороги Брянск-Гомель. В дальнейшем фронт должен был главными
силами наступать на Смоленск, а своей конно-стрелковой группой - на Оршу
навстречу войскам Калининского фронта, перерезать пути отхода ржевско-
вяземской группировки врага, частью сил овладеть Гомелем и, форсировав Днепр,
выйти на рубеж Речица, Жлобин140.

В тесном согласовании с операциями на центральном направлении планиро
валась Ржевско-Вяземская операция Калининского и Западного фронтов на за
падном направлении. Этим фронтам ставилась задача: с выходом войск Цент
рального фронта на железную дорогу Брянск-Гомель перейти в наступление и,
нанося удар соответственно на Витебск и Рославль, разгромить 9-ю немецкую
армию, ликвидировать ржевско-вяземский плацдарм и создать условия для
последующего наступления на Смоленск.

Для содействия войскам фронтов привлекались партизанские соединения
Смоленской, Калининской, Брянской и Орловской областей. Им ставилась задача
нанести удары по коммуникациям противника и сорвать его оперативные пере
возки, а также усилить разведывательную деятельность в гарнизонах и на
железнодорожных узлах. При этом Ставка В ГК учитывала резко возросший к тому
времени размах партизанского движения: в тылу группы армий "Центр" к началу
1943 г. уже действовала почти 40-тысячная армия партизан. Большинство
партизанских бригад и отрядов имели устойчивую радиосвязь со штабами парти
занского движения и решали задачи в тесном контакте с фронтовым и армейским
командованием. В частности, взаимодействовавшие с войсками Брянского фронта
орловские партизаны получили от командования фронта приказ минировать
железные дороги Брянск-Гомель, Брянск-Орел, Брянск-Льгов, а курские парти
заны должны были вывести из строя не менее важную для снабжения врага
железную дорогу Конотоп-Ворожба.

Немецкое военное командование в то время спешно завершало подготовку
контрнаступления в Донбассе и под Харьковом. Вместе с тем оно принимало
энергичные меры для надежного прикрытия южного фланга группы армий "Центр"
с тем, чтобы не допустить прорыва занимаемых ею выгодных рубежей, а при
благоприятных условиях разгромить советские войска, наступавшие на Курск141.
Группе армий "Центр" ставилась задача: не только любой ценой удержать
орловский выступ, но и подготовить мощный удар силами 2-й танковой армии на
юг, навстречу 4-й танковой армии группы армий "Дон", готовившей наступление в
направлении Харьков, Курск.

Однако для этого требовалось не только усилить оборону, но и создать
ударную группировку. В связи с этим Гитлер 25 января вынужден был согласиться
с предложением Цейтцлера о постепенном отводе войск с ржевско-вяземского
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плацдарма. 6 февраля, оценив сложившуюся обстановку с командующими группами
армий "Центр" и "Дон", он утвердил в окончательном варианте план отвода 9-й и
4-й полевых армий на рубеж Велиж, Киров, получивший, как уже бывало прежде,
очередное "красивое" название "Бюффелыптелюнг" ("Позиция буйвола")142. Отвод
предполагалось начать во второй половине февраля. Но еще до этого на усиление
2-й немецкой танковой армии с ржевско-вяземского выступа и других участков
фронта было направлено до семи дивизий. Значительная часть из них развернулась
южнее Орла143.

В таких условиях большое значение приобретал фактор времени. Противник
упреждал советские войска в переброске резервов. Это позволяло ему беспре
пятственно усиливать оборону на брянско-орловском направлении. Учитывая это,
Ставка ВГК настойчиво требовала от командующих войсками Брянского и
Воронежского фронтов продолжать наступление без оперативных пауз. Только вот
выполнить эти требования было трудно, а порой и просто невозможно. Армии
Брянского фронта к тому времени понесли большие потери. Полосы их наступления
значительно расширились, а плотность войск резко снизилась. Особенно растя
нулись по фронту соединения его 13-й армии, основные силы которой вынуждены
были не только прикрывать левый фланг фронта, но и обеспечивать образо
вавшийся обширный разрыв с 60-й армией Воронежского фронта.

Многие части были измотаны и имели большой некомплект в личном составе и
боевой технике. Ощущалась острая нехватка материально-технических средств,
особенно боеприпасов и горючего. Большой отрыв соединений от тыловых баз и
ограниченная пропускная способность железных дорог не позволяли в короткий срок
накопить необходимые запасы. Так, единственная, к тому же одноколейная,
тупиковая железная дорога Елец-Верховье с пропускной способностью девять пар
поездов в сутки обслуживала два фронта. Дорога работала из рук вон плохо.
Недоставало необходимых средств тяги и вагонов. На этом участке для Брянского
фронта было выделено всего четыре эшелона в сутки, которые могли обеспечить
только половину суточной потребности войск. Фактически же фронту подавался в
среднем один состав в сутки, в связи с чем и без того тяжелое положение с
боеприпасами и горючим еще более ухудшилось. Особенно плохо обстояло дело с
продфуражом. Подвоз был минимальный, а местные продовольственные и зерно
вые ресурсы отсутствовали, так как в большей своей части были вывезены или
уничтожены противником. Серьезные трудности возникали и в организации
подвоза грузов автомобильным и гужевым транспортом: плечо грунтового подвоза
резко увеличилось, а численность автотранспорта из-за его потерь и поломок
сократилась144.

Большое влияние на состояние и действия войск оказывали также неблаго
приятные погодные условия. Частые снегопады, вьюга и пурга затрудняли и без
того нарушенное снабжение наступавших войск. По распоряжению командующего
войсками Брянского фронта поголовно все трудоспособное население было мо
билизовано на расчистку дорог. Для устранения снежных заносов на дорогах
использовались даже тракторы артиллерийских частей. В какой-то мере это по
могало, но все равно полностью справиться со стихией люди не могли. Так
продолжалось и в феврале, и в марте145.

Не позволяла погода в полной мере использовать и маневренные возможности
войск. В связи с глубоким снежным покровом танки приходилось применять в
основном мелкими группами - взвод-рота, в тесном взаимодействии с пехотой. В
особой директиве командующего войсками Брянского фронта строго указывалось
на личную ответственность командиров за каждый потерянный танк. В таких
случаях требовалось проводить расследование, а результаты докладывать не
посредственно командующему146.

По мере усиления сопротивления противника все более очевидными стано
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вились крупные недостатки в организации боевых действий. Командующий войска
ми Брянского фронта генерал М.А. Рейтер, например, отмечал: "Участились случаи
вранья, когда командиры и политработники свои неуспехи и неумение правильно
организовать наступление пытаются обосновать превосходством огневого сопро
тивления противника, в то время когда собственные силы имеют 5—6-кратное
превосходство. Не показывают действительное положение своих войск, стремятся
все показать в хорошем виде, не вскрывают свои собственные недочеты, а
некоторые во всем видят только отрицательное"147. В заключение командующий
предупреждал: "Преувеличение сил противника и вранье есть тягчайшее преступ
ление, за которое надо предавать суду военного трибунала, привлекать к уголовной
и партийной ответственности"148. Между тем, многое зависело также от армейских
и фронтовых командных инстанций, которые в первую очередь должны были
позаботиться о том, чтобы восстановить взаимодействие, организовать управление
войсками и их своевременное снабжение.

В конце концов наступающие войска Западного, Брянского и правого крыла
Воронежского фронтов окончательно выдохлись. Соединениям и частям пришлось
закрепляться на достигнутых рубежах. Одновременно развернулась работа по
подготовке предстоявших наступательных операций. Особое внимание при этом
уделялось разведке, пополнению войск, накоплению запасов материальных средств,
тщательной организации всех видов обеспечения и управления. Наибольшую
озабоченность на всех фронтах, прежде всего на Западном, вызывали трудности
при создании ударных группировок войск. В 16-ю армию Западного фронта свое
временно прибыли лишь две стрелковые дивизии, танковый корпус и часть ар
тиллерийских полков усиления. Остальные пять стрелковых дивизий, управление
стрелкового корпуса и большинство частей других родов войск запаздывали.
Сложно решались также вопросы доукомплектования соединений и частей личным
составом и военной техникой, подвоза боеприпасов и продовольствия. Низкая
пропускная способность дорог в условиях небывалых снежных заносов приводила к
тому, что график сосредоточения и развертывания войск срывался. Поэтому к
назначенному времени - 14 февраля - 16-я армия к наступлению не была готова.
Начало операции пришлось перенести на 22 февраля. В результате разрыв между
началом действий Брянского и Западного фронтов достиг почти десяти суток, что,
разумеется, не могло не отразиться на дальнейшем ходе боевых действий.

Войска Брянского фронта возобновили наступление на орловском направлении
11 февраля, не завершив в полной мере подготовку операции. В связи с этим
мощного первоначального удара не получилось и с первых же дней бои приняли
упорный затяжной характер. Неоднократные попытки соединений 3-й армии
генерала А.В. Горбатова и 61-й армии генерала П.А. Белова прорвать оборону
противника оказались тщетными. Лишь 48-я армия под командованием генерала
П.Л. Романенко медленно продвигалась вперед. Частям ее 73-й стрелковой дивизии
полковника Д.И. Смирнова удалось к исходу первого дня овладеть районным
центром Дросково, но в дальнейшем продвижение дивизии также затормозилось.

Не лучше складывалась обстановка и в полосе 13-й армии. Встретив упорное
сопротивление противника, она за двое суток продвинулась всего на 2-3 км. По
ложение осложнялось еще тем, что из-за плохой погоды войска чаще всего
действовали без поддержки авиации149. Лишь через пять-шесть дней сопротивление
врага стало постепенно ослабевать. 20 февраля фронтовая ударная группа под
командованием помощника командующего войсками Брянского фронта генерала
Ю.В. Новосельского вместе с частями 13-й армии вышла к Дмитриев-Льговскому и
завязала бои за город150. Чтобы не допустить развития прорыва, немецкое коман
дование развернуло южнее Орла две танковые и три пехотные дивизии, пере
брошенные с ржевско-вяземского выступа. Предпринятыми контратаками насту
пающие части были оттеснены назад и только после перегруппировки возобновили
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продвижение. В целом за две недели кровопролитных боев войскам фронта удалось
вклиниться в оборону противника лишь на 10-30 км. К 24 февраля они вышли на
рубеж Новосиль, Малоархангельск, Рождественское, где их наступление было
окончательно остановлено.

Между тем 22 февраля наконец перешла в наступление 16-я армия Западного
фронта под командованием генерала И.Х. Баграмяна. Однако за два дня до этого
противник успел усилить оборону на направлении действий армии дополнительно
переброшенными из глубины двумя пехотными дивизиями. В результате все расче
ты оказались нарушенными и наступление развивалось не так, как замышлялось.
Прежде всего оказалась неэффективной более чем двухчасовая артиллерийская
подготовка. На период ее проведения противник отвел свои войска в глубину
обороны. В то же время артиллерия вела огонь не по конкретным целям, а по
площадям. Вследствие этого ударная группировка армии в составе пяти стрелковых
дивизий и трех танковых бригад уже при атаке переднего края встретила сильное
огневое сопротивление. Преодолевая его и отбивая контратаки пехоты и танков,
соединения первого эшелона армии продвигались с большим трудом. Только в
центре частям трех стрелковых дивизий удалось вклиниться в оборону противника.
На флангах наступление развития не получило.

К исходу первого дня операции 16-я армия продвинулась в глубину всего-
навсего на 1-3 км151. И в последующие дни темп наступления был низким.
Контратаки немцев следовали одна за другой. Улучшившаяся погода позволила им
привлечь для поддержки наземных войск большое количество авиации. Действуя
группами по 20-30 самолетов, пикирующие бомбардировщики непрерывно бомбили
наступавшие советские части.

Тем не менее через три дня соединения 16-й армии все-таки вышли к тыловому
оборонительному рубежу врага. 25 февраля наступил кульминационный момент
операции: генерал Баграмян решил вводом в сражение своего последнего резерва -
стрелковой дивизии и танковой бригады - добиться решающего перелома в
развитии наступления. Но сломить упорное сопротивление противника опять не
удалось: командование 2-й немецкой танковой армии, усилив оборонявшиеся войска
частями танковой дивизии, прибывшей из-под Вязьмы, отбило как эту, так и
последующие попытки армии прорвать тыловой рубеж.

На фоне таких малорезультативных боевых действий советские воины пока
зывали примеры мужества и героизма. Так, командир пулеметного расчета
Ф.Д. Сисейкин 25 февраля в бою у деревень Дмитриевка и Полики уничтожил из
пулемета до сотни немецких солдат и офицеров. А когда вражеский дзот преградил
путь подразделениям 40-го гвардейского стрелкового полка, отважный солдат
бесстрашно рванулся вперед и взорвал его связкой гранат. За смелость, само
отверженность и мужество Ф.Д. Сисейкин был удостоен высшей награды Родины -
звания Героя Советского Союза152.

Генерал Баграмян стоял перед выбором: продолжать атаки или временно при
остановить наступление для организации нового удара. Но все же решил не давать
передышки врагу. Его настойчивость и героизм личного состава позволили добиться
почти невозможного. В конце концов противник был вытеснен с занимаемых пози
ций и начал отходить. В последовавших 26 и 27 февраля ожесточенных боях сое
динения 16-й армии овладели рядом важных опорных пунктов и продвинулись еще
на 5-6 км. Казалось, еще немного и враг будет сломлен. В его обороне наметилась
брешь. Были созданы благоприятные условия для ввода в сражение 9-го танкового
корпуса генерала А.А. Шамшина. Однако командующий войсками Западного
фронта генерал И.С. Конев приказал: "...пока не будет взят район Жиздры, корпус
в сражение не вводить"153. В этих условиях для развития успеха Баграмян начал
перебрасывать части со второстепенных направлений. Но это не внесло сколько-
нибудь серьезного изменения в обстановку. Наступление застопорилось.

234

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Чтобы окончательно стабилизировать фронт, командующий 2-й немецкой 
танковой армией усилил свои сильно потрепанные 208-ю и 211-ю пехотные дивизии 
остававшимися в его распоряжении резервами. Теперь шести полнокровным 
немецким дивизиям 16-я армия могла противопоставить всего лишь восемь стрел
ковых дивизий меньшего состава. Сломить их оборону армия не смогла, и в боевых 
действиях наступила временная пауза.

В сложившейся обстановке все надежды связывались с предстоящим вводом в 
сражение войск Центрального фронта. Ставка ВТК рассчитывала, что перегруп
пированные из-под Сталинграда войска смогут переломить ход событий и операцию 
удастся завершить. Но реальная жизнь внесла в эти расчеты свои коррективы.

Планируемый ввод в сражение Центрального фронта не состоялся ни 15, ни 
22 февраля. Оказалось, что перебросить из-под Сталинграда и сосредоточить на 
совершенно новом направлении такую большую массу войск не так просто. В зим
них условиях им предстояло преодолеть несколько сот километров по местности, 
где совсем недавно прошел неумолимый "каток" войны. Одна-единственная одно
колейная железнодорожная ветка Касторное-Курск с короткой рокадой не в 
состоянии была обеспечить столь масштабные перевозки. Попытки командующего 
войсками фронта генерала Рокоссовского убедить Ставку, лично Сталина в нере
альности назначенного срока начала наступления успехом не увенчались. Первые 
же дни показали, что заявки на эшелоны не выполняются, да и сам транспорт не 
приспособлен для перевозки личного состава и лошадей154. Переброска войск сразу 
же стала отставать от намеченного графика. Вскоре Ставка приказала в первую 
очередь отправить управления фронта и армейских объединений, а уж потом 
приступить к погрузке остальных войск155.

Для ускорения продвижения частей и соединений фронта по железной дороге 
были подключены органы НКВД. Но, действуя присущими им методами, они до 
такой степени запугали и затерроризировали железнодорожную администрацию, 
что движение эшелонов стало осуществляться вообще без какого-либо графика. 
Полная неразбериха царила при выгрузке и сосредоточении войск. Нередко части 
выгружались в одних районах, а техника, в том числе и автотранспорт, в совер
шенно других. Из-за несвоевременной подачи вагонов 169 тыловых учреждений и 
частей так и остались под Сталинградом.

При совершении войсками марша походным порядком трудностей не убавилось. 
Дело в том, что по железной дороге поезда доходили только до станции Щигры. От 
нее соединения и части следовали в назначенные районы пешком. Марши на 
50-80 км приходилось проводить при ограниченном количестве дорог в сильный 
мороз. Февральские метели до предела ограничивали видимость. На дорогах то и 
дело возникали снежные заносы. Солдаты несли на себе пулеметы, минометы, 
снаряды. Многие части и соединения зачастую появлялись в районе сосредоточения 
без артиллерии и с ограниченным количеством боеприпасов. К месту назначения 
после многокилометровых маршей личный состав соединений и частей, как правило, 
прибывал в крайне утомленном и истощенном состоянии.

Мобилизованные жители освобожденных городов и деревень оказывали 
посильную помощь войскам. На санях и подводах они перевозили боеприпасы и 
вооружение, расчищали дороги, восстанавливали разрушенные мосты. Но все это 
не спасало положения. Большой отрыв тыловых баз от районов сосредоточения 
затруднял обеспечение войск. Снабжение продовольствием осуществлялось только 
за счет самозаготовок на месте. Сахар, соль, табак практически в части не 
поступали156.

Большие трудности возникли также при перегруппировке 2-й танковой и 70-й 
армий, передававшихся в состав Центрального фронта из резерва Ставки ВГК. 
Так, 12 февраля командование 2-й танковой армии получило приказ: ночными 
маршами из района Любовша, Верховье, Простор к 17 февраля сосредоточиться в 
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районе Фатеж. Для выполнения этой задачи, казалось, было сделано все возмож
ное. Несмотря на большое удаление армейских баз и складов (70-100 км), к началу
марша материальная обеспеченность армии в исходном районе была доведена до
двух заправок по горючему, по боеприпасам - до двух боекомплектов157.

Была проведена разведка маршрутов. В корпусах созданы усиленные отряды
обеспечения движения, организовано его регулирование и т.д. Но как только
начался марш, все планы нарушились. Несмотря на то, что в полосе движения была
всего одна дорога, не хватало сил для ее поддержания в проезжем состоянии, тем
более что инженерные части никакими средствами механизации не располагали,
дорожные работы приходилось проводить вручную. Постоянные метели то и дело
выводили дорогу из строя. Глубина снежного покрова порой достигала 80 см.
Нередко движение колонн прекращалось на двое-трое суток. Отряды обеспечения
движения не справлялись со своими задачами. Танки двигались с большим трудом,
часто буксовали и застревали в снегу. Еще сложнее было с колоннами колесных
машин. Техника много времени простаивала на маршрутах на подогреве, сжигая
последнее топливо. Образовывались многочисленные пробки.

В целом после 250-300-километрового марша боеспособность 2-й танковой
армии снизилась более чем на половину. Из-за бездорожья и слабой подготовки
танковых экипажей из 408 танков, имевшихся в ее составе, в новый район прибыло
лишь 182, но и тем нужен был текущий ремонт. Отсутствие горючего вынудило
оставить на дороге 130 танков, а в прежнем районе сосредоточения - еще 96 тан
ков158. Обеспеченность многих танковых частей горючим не превышала 0,1-0,25
заправки, а боеприпасами - в пределах 1,5-2 боекомплектов159.

Серьезные проблемы возникли и в 70-й армии. До 40% ее личного состава
вообще не имели боевого опыта. Из положенных по штату 12 388 лошадей недо
ставало 5388. Сложное положение создалось с автотранспортом. Из 2898 автомо
билей в наличии было только 700, на 15% машин отсутствовали аккумуляторы. Не
хватало водителей. Кое-как из строевого состава удалось отобрать и подготовить
лишь 500 шоферов160. Не было зенитной артиллерии. Острая нехватка продоволь
ствия привела к тому, что за время 300-километрового марша в ряде подразделений
были отмечены случаи смерти солдат от истощения161.

В таких условиях Центральный фронт не смог к назначенному сроку раз
вернуть свои войска в установленном районе162. Начало его наступления было
перенесено на 24-25 февраля. Но и к этому времени сосредоточились не все
соединения и части. Тем не менее ждать дальше было нельзя. Поэтому коман
дующий войсками фронта принял решение перейти в наступление только одними
прибывшими своевременно мотострелковыми бригадами танковых корпусов 2-й
танковой армии генерала А.Г. Родина. В ночь на 24 февраля, развернувшись из-за
левого крыла Брянского фронта, они нанесли удар на Севск. В ходе дерзкой ночной
атаки, наступая без артиллерии и танков, бригады сразу же вклинились в оборону
врага. Он был захвачен врасплох. На некоторых участках его части стали
отходить. Но развить успех было нечем. Только к исходу 25 февраля советские
войска взломали немецкую оборону по западному берегу р. Свапа. Наибольший
успех был достигнут в районе г. Дмитриев-Льговский. Здесь были созданы условия
для ввода в сражение основных сил танковых корпусов. Однако к действиям они по-
прежнему не были готовы. Большая часть танков и артиллерии 2-й танковой армии
все еще находилась в пути. В сосредоточившихся танковых бригадах не хватало
боеприпасов, почти не оставалось дизельного топлива и бензина, отсутствовали
эвакосредства. Потребовалось еще двое суток, чтобы все это подвезти к линии
фронта и подготовить главные силы 2-й танковой армии к вводу в прорыв. Поэтому
27 и 28 февраля мотострелковые бригады продолжали действовать самостоятельно.
В это время стали подходить передовые части 65-й армии генерала П.И. Батова,
которые без промедления были введены в бой. Действуя совместно со стрелковыми
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дивизиями Брянского фронта, они, преодолевая слабое сопротивление, уже к
27 февраля продвинулись на 20-25 км. Но к сожалению, немедленно нарастить их
удар не представлялось возможным: остальные силы армии и большая часть
артиллерии растянулись на маршрутах, а 1-я артиллерийская дивизия стояла в
75-100 км в районе г. Ливны без горючего.

Для того чтобы не допустить паузы в боевых действиях и не дать противнику
провести перегруппировку, командующий войсками фронта с ходу ввел в сражение
конно-стрелковую группу генерала В.В. Крюкова, состоявшую из 2-го кавалерий
ского корпуса и двух лыжно-стрелковых бригад. Сбив разрозненные части против
ника с занимаемых ими позиций, группа стала стремительно продвигаться на запад.
Это сразу же резко изменило обстановку на всем фронте. Наконец, подошли и
были введены в сражение танковые корпуса 2-й танковой армии. Особенно успешно
действовал 11-й танковый корпус. Прорвав оборону противника на западном берегу
р. Сев, корпус овладел г. Севск. Одновременно 112-я стрелковая дивизия осво
бодила г. Дмитриев-Льговский. Для развития достигнутого успеха командующий 2-й
танковой армией ввел в сражение свой резерв - 11-ю гвардейскую танковую
бригаду. И хотя во время переправы через р. Свапа бригада подверглась сильной
бомбардировке с воздуха, танкисты выполнили поставленную им задачу. Противник
был выбит за р. Ножа, где затем развернулись упорные бои.

В то же время передовые отряды 65-й армии продвинулись вперед еще на 10-
15 км и существенно расширили образовавшийся в обороне противника разрыв.
Правда, и они вскоре были задержаны упорным сопротивлением и контратаками.
Таким образом, создалась острая, но не безнадежная обстановка. Войскам Цент
рального фронта противостояли всего три дивизии противника и ряд полицейских
частей. Оборона держалась по существу только благодаря авиации, которая
продолжала господствовать в воздухе, поскольку аэродромы для 16-й воздушной
армии еще не были готовы и большая часть ее самолетов не могла принять участие
в боях163. Многое зависело поэтому от того, насколько быстро удастся развернуть
главные силы 2 танковой, 65, а затем и 70-й армий, развить успех конно-стрелковой
группы, а также как скоро будет перебазирована авиация.

Во всех случаях было важно не дать противнику возможности закрепиться на
занимаемом им рубеже и образовать устойчивый сплошной фронт. Эту задачу
Центральному фронту решить в основном удалось. Несмотря на разрозненность
сил, недостаток артиллерии и слабую авиационную поддержку, 2-я танковая и 65-я
армии с вводом в сражение главных сил сломили сопротивление противника и,
продвигаясь на запад, овладели с. Лютеж и г. Середина-Буда. В это время конно
стрелковая группа генерала В.Б. Крюкова, не встречая организованного сопро
тивления, стремительно продвигалась вперед, не обращая серьезного внимания на
неприкрытые фланги. Прорвавшись в глубину на 100-120 км, она перерезала
железную дорогу Брянск-Конотоп и 10 марта севернее г. Новгород-Северский
вышла к р. Десна164. Успех группы, однако, не был поддержан ни остальными
войсками Центрального фронта, ни соседним Брянским фронтом, войска которого
по-прежнему безуспешно пытались возобновить наступление с рубежа Новосиль,
Малоархангельск, Рождественское. В результате образовался выступ в северо-
западном направлении.

Вместе с тем легкость, с которой конно-стрелковая группа прорвалась так
далеко на запад, озадачила К.К. Рокоссовского. Оценив это как преднамеренный
подвох со стороны противника, он приказал Крюкову отвести главные силы группы
к Севску; но тот, считая это нецелесообразным, оставил свои части на прежнем
рубеже. Между тем угроза была реальной. Противник, усилив свои войска,
действовавшие на рубеже р. Пеша, частями подошедших двух пехотных дивизий,
одновременно начал создавать за счет сил, перебрасываемых с ржевско-вяземского
плацдарма, крупную группировку в районе Орла и Брянска. И партизаны, и
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воздушная разведка предупреждала: крупные немецкие силы сосредоточиваются
южнее Брянска, подходят к району севернее Рыльска и Шостки, начинают
выдвижение в сторону Севска.

Все это говорило о возможности отсечения вырвавшейся далеко вперед
группы. Командующий войсками Центрального фронта вновь подтвердил свой при
каз Крюкову - продвижение на запад приостановить, закрепиться на рубеже р. Сев
и до подхода частей 65-й армии удержать Севск. Но было уже поздно: противник
перешел в наступление. Против конно-стрелковой группы было брошено до девяти
дивизий. Растянутая по огромной дуге протяженностью около 150 км и атакованная
с юга четырьмя, а с севера двумя дивизиями группа не смогла отразить
обрушившиеся на нее удары и оказалась в окружении. Лишь при поддержке войск
2-й танковой и 65-й армий, нанесших деблокирующий удар, ей удалось с большими
потерями прорваться из окружения и отойти к р. Сев в районе Севска, где она и
закрепилась.

7 марта генерал Рокоссовский доложил в Ставку ВГК, что в создавшихся ус
ловиях без предварительной ликвидации дмитровско-орловской группировки
противника дальнейшее продвижение Центрального фронта в сторону Рославля
невозможно. В результате задача фронту была изменена. Ставка приказала замед
лить продвижение, развернуть главные силы фронта в северном и северо-западном
направлениях на Орел и разбить дмитровско-орловскую группировку врага, после
этого совместно с соединениями Брянского фронта наступать на Рославль.

Выполняя приказ, командующий войсками Центрального фронта приступил к
перегруппировке сил на орловское направление. Это осложнялось тем, что обе
армии были втянуты в тяжелые и изнурительные бои на широком фронте. Все
надежды в таких условиях командующий возлагал на только что прибывшую из
резерва Ставки 70-ю армию. Генерал Рокоссовский направил армию на самый
ответственный участок - на правый фланг, в стык с войсками Брянского фронта.
Вскоре, однако, выяснилось, что к действиям она не готова. Войска практически не
имели ни боеприпасов, ни горючего, ни продовольствия. И хотя по просьбе коман
дующего армией генерала Г.Ф. Тарасова часть запасов была передана ей из 65-й
армии, положение поправить не удалось165.

Ввод армии в сражение 8 марта не был надлежащим образом подготовлен и из-
за неопытности командиров, впервые оказавшихся в такой обстановке, и по
существу сорвался. Полки вступали в бой разрозненно, неорганизованно, без
артиллерии и минометов. Предварительная разведка местности и противника не
проводилась. Взаимодействие между дивизиями отсутствовало. Войска переходили
в наступление по мере подхода частей и подразделений на широком фронте. 175-я
стрелковая дивизия, например, атаковала противника в 11-километровой полосе, а
102-я стрелковая дивизия двумя батальонами - в полосе 3 км. Управление в звене
рота-батальон практически отсутствовало.

Уже за первые часы боя соединения первого эшелона армии потеряли более
2 тыс. человек. Наступление пришлось приостановить. Пауза продолжалась почти
8 суток. Но и за такое время армия не смогла как следует подготовиться к
возобновлению наступления. Вспоминая об этом, К.К. Рокоссовский впоследствии
писал: "Возлагая ответственность за неудачные действия армии на ее командо
вание и штаб, не могу снять вины с себя и со своего штаба: поспешно вводя армию
в бой, мы поставили ей задачу, не проверив подготовку войск, не ознакомившись с
командным составом. Это послужило для меня уроком на будущее"166.

Теперь основные расчеты командования Центрального фронта связывались,
главным образом, с 21-й армией. Однако ее соединения только начали выгружаться
в районе Ельца. А тем временем общая обстановка быстро ухудшалась. Начав
шееся 4 марта крупное наступление немецких войск на харьковском направлении
оказалось для советского командования неожиданным. В результате серьезная
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угроза нависла не только над Воронежским, но и над Центральным фронтом. После
падения Харькова и Белгорода стало очевидным, что противник намерен ударом с
севера и юга на Курск нанести поражение всей центральной группировке советских
войск167. Исходя из этого, Ставка В ГК была вынуждена принять срочные меры для
усиления обороны харьковско-курского направления. По ее распоряжению 21-я
армия Центрального фронта передавалась Воронежскому фронту. Не позднее
13 марта она должна была начать ускоренное выдвижение в район Обояни. Иными
словами, Центральный фронт лишился последних свободных резервов.

Тем не менее 17 марта была предпринята еще одна, последняя, попытка во
зобновить наступление на Орел. 2-я танковая армия, создав две ударные груп
пировки, атаковала противника с целью прорыва на Комаричи и выхода на рубеж
р. Нерусса. Одновременно 65-я армия начала наступление на г. Дмитровск. Но
успех не был достигнут. Противник сопротивлялся со все возраставшим упорством.
И снова бои приняли затяжной характер. Многократные контратаки немцев при
мощной поддержке артиллерии и авиации свели на нет все попытки советских войск
прорвать их позиции. Наступление пришлось прекратить. 21 марта войска За
падного, Брянского и Центрального фронтов перешли к обороне на рубеже Велиж,
Киров, Мценск, Новосиль, Брянцево, Севск, Рыльск, тем самым охватив орловский
плацдарм и образовав северный фас курского выступа168.

Несколько иной характер приняли боевые действия, развернувшиеся в это
время на западном направлении в районе так называемого ржевско-вяземского
выступа. Как уже отмечалось, этот выступ образовался в результате зимнего
наступления советских войск 1941/42 г. Выступ (по терминологии противника
"ржевско-вяземский балкон") охватывал обширный, далеко выступающий на восток
район, находившийся всего в 180 км от Москвы, шириной у основания около 200 км
и глубиной до 160 км. Обе стороны придавали ему большое значение. Советское
командование путем ликвидации этого вклинения рассчитывало окончательно снять
угрозу Москве, а немецкое военное руководство надеялось использовать выступ
для сковывания советских войск и проведения последующих операций на
московском направлении.

Чтобы удержать выступ, враг сосредоточил здесь около двух третей группы
армий "Центр". За многие месяцы на этом участке фронта была создана развитая
система укреплений и инженерных заграждений всех видов. Перед передним краем
обороны были установлены сплошные противопехотные и противотанковые минные
поля. Умело использовались естественные водные преграды. Приспособленные к
круговой обороне опорные пункты соединялись сплошными траншеями и ходами
сообщения с множеством дзотов, пулеметных площадок, минометных и артилле
рийских позиций.

Не случайно все предыдущие попытки советских войск ликвидировать плац
дарм и разгромить оборонявшие его войска противника не приносили успеха. Но к
концу января 1943 г., после того как немецкое командование приступило к отводу
из выступа части сил 9-й и 4-й полевых армий, обстановка изменилась169. К тому
времени ржевско-вяземский выступ с севера, востока и юга охватывали войска
Калининского и Западного фронтов. Продолжая обороняться на занимаемых рубе
жах, в начале февраля они получили директиву Ставки ВГК о подготовке новой
наступательной операции с целью ликвидации выступа. При этом Калининскому
фронту предстояло наступать на Витебск, Оршу и частью сил на Смоленск, а За
падному - на Рославль и далее на Смоленск170. Ударом по сходящимся на
правлениям оба фронта должны были окружить и уничтожить 4-ю и 9-ю немецкие
армии. Готовность к наступлению устанавливалась на последние числа февраля.

В первой декаде месяца обстановка в районе ржевско-вяземского выступа
оставалась спокойной. Изменений в положении противника не отмечалось. Оба
фронта планомерно готовились к предстоящей операции. Однако 12-13 февраля,
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когда возобновилось наступление Брянского, а затем Центрального фронтов на
орловском и брянском направлениях, немецкое командование поочередно начало
снимать отдельные свои дивизии из-под Ржева и Гжатска. 18 февраля эти пере
движения обнаружила разведка Западного, а 23 февраля и Калининского фронтов.
В донесениях отмечалось, что отдельные группы противника отводятся в западном
направлении, часть артиллерии подтягивается ближе к дорогам, а на ряде участков
фронта блиндажи, мосты, здания и железнодорожное полотно готовятся к взрыву.
К сожалению, это были слишком запоздалые сведения, ибо к тому времени
противник уже снял с первой линии и перебросил в район Брянска и Орла шесть
дивизий (из них две танковые) и корпусное управление171.

С учетом изменившейся обстановки Ставка ВГК отдала указания командую
щим войсками Калининского и Западного фронтов ускорить подготовку наступа
тельной операции. Спешно уточнялись планы ее проведения. Предусматривалось
прорвать оборону оставшихся на прежних рубежах немецких дивизий, а затем
последовательно окружить и уничтожить главные силы 9-й и 4-й немецких армий,
не дав им возможности беспрепятственно отойти на тыловой рубеж. Однако из-за 
недостатка боеприпасов, медленного поступления пополнения, несвоевременного
возвращения в строй после ремонта боевой техники, наступление вновь и вновь
откладывалось.

Между тем 1 марта в соответствии с планом "Бюффелыптеллюнг" противник
приступил к планомерному отводу с ржевско-вяземского плацдарма основных сил. В
ночь на 1 и 2 марта соединения первого эшелона оставили занимаемые позиции на
всех участках обороны и отошли на первый промежуточный рубеж. Этот маневр
был совершен настолько скрытно, что только на следующий день, после разведки
боем, советские войска перешли к преследованию. Однако оно велось недостаточно
настойчиво. В директиве Ставки ВГК от 2 марта на имя командующих войсками
Калининского и Западного фронтов генералов И.С. Конева и В.Д. Соколовского
отмечалось, что "преследование отходящего противника проводится вяло и нере
шительно". Было приказано "принять меры к энергичному преследованию отсту
пающих войск противника". Для этого Ставка требовала "создать подвижные
отряды преследования из разных родов войск во главе с хорошими инициативными
командирами и направить их в тыл врага". Далее следовал пункт, трактовать
который можно было по-разному: "Общее преследование врага должно направ
ляться не по маршрутам отхода противника, а по плану наступления наших
войск"172.

После этого действия войск приобрели более организованный характер. Однако
сковать противника и разгромить его отступавшие части не удалось. Из-за на
ступившей распутицы преследование велось в низких темпах. Противник плано
мерно занимал промежуточные оборонительные рубежи, срывал все попытки
советских войск сбить арьергарды и выйти в тыл главным силам. На маршрутах
отхода немецкие войска устраивали препятствия и завалы, минировали здания и
железнодорожные станции, разрушали дороги и мосты.

Намерения командования Западного и Калининского фронтов навязать против
нику свой способ действий согласно плану намечавшейся наступательной операции
ни к чему не привели. Сильнейший артиллерийско-минометный огонь прижимал
наступавшие советские войска к земле. Только к исходу 3 марта соединения под
командованием генерала А.Ф. Куприянова и полковника В.П. Шульги, входившие
в состав Западного фронта, преодолев сопротивление арьергардов врага, осво
бодили г. Ржев и продвинулись в южном и юго-западном направлениях на 16-20 км.
В боях за город 30-я армия Западного фронта уничтожила почти 2,5 тыс. немецких
солдат и офицеров. На подступах и в самом Ржеве были захвачены 112 танков, 78
орудий и минометов, 35 паровозов и 1200 вагонов, большое количество другого
военного имущества. Но время шло, а сорвать отход противника все не удавалось.
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В последующие дни в напряженные бои втянулись и остальные армии Запад
ного фронта. Активную помощь наземным войскам оказывала авиация 1-й воз
душной армии генерала С.А. Худякова. Она вела разведку, устанавливая направ
ления отхода противника, наносила удары по его отходившим частям и объектам
тыла.

6 марта 5-я армия Западного фронта освободила г. Гжатск. В боях за этот
город особенно отличились 29-я гвардейская стрелковая дивизия под командованием
генерала А.Т. Стученко и 153-я танковая бригада подполковника Я.А. Крутая173. В
Гжатске и прилегающих к нему селах советские воины стали свидетелями
страшной картины зверств и разрушений. Большинство мирных жителей оккупанты
угнали в Германию. Как и везде, противник стремился при отступлении оставить
после себя "безжизненную пустыню". Были взорваны старинные Казанский и
Благовещенский соборы, церковь Иоанна Предтечи, построенная почта 300 лет
назад, и другие бесценные памятники истории и культуры.

12 марта соединения 5-й и 33-й армий, продолжая наступление, освободили
Вязьму. В ходе ночного штурма города отличились воины 3-й гвардейской мото
стрелковой дивизии генерала А.И. Акимова, 144-й стрелковой дивизии полковника
Ф.Д. Яблокова и 110-й стрелковой дивизии полковника Г.Б. Петерса174. В ожесто
ченных боях на подступах к Вязьме и в самом городе был нанесен ощутимый урон
арьергардным частям четырех пехотных дивизий противника. По неполным
данным, враг потерял здесь около 10 тыс. солдат и офицеров175.

Напряженные бои развернулись в полосе Калининского фронта. 4 марта соеди
нения 39-й армии освободили г. Оленино, а 10 марта 41-я армия выбила врага из
г. Белый. На остальных участках наступление развивалось медленно. Противник,
прикрываясь арьергардами, последовательно занимал и целым сутками упорно
удерживал промежуточные оборонительные рубежи, оборудованные на командных
высотах, вдоль дорог и на окраинах населенных пунктов. Советским войскам
пришлось преодолеть 13 таких рубежей. Попытки обойти часта прикрытия про
тивника и прорваться на пути отхода главных сил, чаще всего не удавались.

Во второй половине марта в полосе Западного фронта была предпринята
попытка переломить ход событий. Для этого генерал В.Д. Соколовский решил
ударом двух танковых корпусов сбить оборонявшегося противника и вырваться на
оперативный простор. 5-й танковый корпус генерала Н.Г. Сахно наносил удар в
направлении Ельни, а 1-й танковый корпус генерала В.В. Буткова - в обход Спас-
Демянска с запада в тыл врага. Тем самым предполагалось отсечь его отходившие
часта от орловско-брянской группировки. Но оба корпуса так и не справились со
своими задачами. Их многократные атаки привели лишь к большим потерям. За
несколько дней безрезультатных боев танковые корпуса потеряли 132 машины176.
Несколько успешнее в 20 числах марта действовали войска Калининского фронта,
но и они лишь вытесняли немцев.

24 марта соединения обоих фронтов, продвигаясь по 6-7 км в сутки, подошли к
заранее подготовленному рубежу по рекам Вонец, Днепр, Осьма, где расположи
лись силы 4-й армии (с 17 марта) и 9-й армии противника (с 21 марта). Здесь
советские войска были остановлены контратаками и мощным артиллерийским
огнем. Все дальнейшие их попытки прорвать оборону ни к чему не привели. Вскоре
активные действия здесь как со стороны советских, так и немецких войск прек
ратились.

Теперь враг был отброшен от Москвы к западу еще на 130-160 км. Протя
женность линии соприкосновения войск сократилась с 550 км до 200 км. Советские
войска заняли выгодное положение для последующих операций на белорусском
направлении. Противник также достиг своих целей. Им был успешно завершен
отвод войск с ржевско-вяземского выступа. Высвободилось более 20 немецких
дивизий. Из них 15 были переброшены на другие направления, что позволило ос
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тановить наступление Центрального и Брянского фронтов и таким образом 
стабилизировать положение в центре своего стратегического фронта.

В целом Ржевско-Вяземская операция Калининского и Западного фронтов была 
неудачной. Окружить и разгромить центральную группировку немецких войск так и 
не удалось. Войска обоих фронтов, не имея крупных подвижных объединений, 
оказались не в состоянии вести решительное преследование противника и бить его 
по частям. Проявились грубые просчеты в принимавшихся решениях и в 
управлении войсками. Пожалуй, объективнее всего характеристику событий на 
западном направлении в то время дал И.Х. Баграмян: "Почти все наступательные 
действия на западном направлении весной 1943 г. носили отпечаток торопливости, 
спешки. Тогда у всех нас были еще свежи достигнутые под Сталинградом 
блестящие победы Красной Армии, положившие начало массовому изгнанию 
фашистских оккупантов с советской земли. В той обстановке многим казалось, что 
моральный дух врага надломлен и если не дать ему опомниться, непрерывно 
наносить удары на все новых и новых направлениях, то он вскоре будет 
окончательно сокрушен. К сожалению, даже у некоторых командующих войсками 
фронтов появилось такое ошибочное убеждение и настойчивое желание поскорее 
добиться успехов, подобных сталинградскому триумфу"177.

* * *

С завершением февральско-мартовских сражений зимняя кампания 1942/43 г. в 
основном закончилась, хотя какое-то время на отдельных участках фронта еще 
продолжались местные бои. В военных действиях сторон наступила пауза, которая 
продолжалась почти четыре месяца. Никогда еще относительное затишье на 
советско-германском фронте не было столь продолжительным, что, помимо прочих 
причин, обусловливалось крайним истощением войск. Во всяком случае вторая 
военная зима потребовала от обеих сторон исключительных усилий и предельного 
напряжения сил.

Зимняя кампания 1942/43 г., продолжавшаяся почти пять месяцев, имела 
огромное значение для дальнейшего хода Великой Отечественной и всей второй 
мировой войны. Именно в это время война вступила в новый период своего 
развития - период коренного перелома. По существу, зимняя кампания составила 
первую и самую сложную фазу этого периода, многократно ускорила развитие 
кризисных тенденций в лагере врага, положила начало необратимым изменениям в 
военно-политической обстановке, массовому изгнанию захватчиков с оккупиро
ванной ими советской земли.

В какой-то мере военные действия во время зимней кампании развивались по 
той же схеме, что и год назад. Так же, как и зимой 1941/42 гг„ кампания началась с 
контрнаступления Красной Армии, которое затем переросло в мощное наступление 
на широком фронте, и закончилась переходом советских войск к обороне в 
результате контрударов противника. Вместе с тем по своему характеру, 
динамичности военных событий, а главное - по размаху проводившихся операций, 
их целям и содержанию она в корне отличалась от операций первой военной зимы. 
Прежде всего, на этот раз военная кампания проходила в более благоприятной 
обстановке, при лучшем для Красной Армии соотношении сил и средств, с 
использованием крупных подвижных, в том числе танковых объединений, а также 
при наличии значительных резервов. Это придало военным действиям значительно 
большую решительность, позволило непрерывно наращивать силу ударов, 
расширять фронт активных наступательных действий, быстро переносить усилия с 
одного направления на другое. В этой кампании Красной Армии впервые удалось 
не просто оттеснить противника на запад, но и окружить, а затем и уничтожить 
целый ряд крупных оперативных и стратегических группировок, образовать в его 
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построении огромные бреши, для ликвидации которых командованию вермахта
пришлось предпринимать срочную переброску сил, в том числе и из оккупированных
стран Западной Европы.

Важно и то, что зимой 1942/43 г. впервые были нанесены крупные поражения
не только собственно немецким войскам, но и армиям основных союзников
Германии - Румынии, Италии и Венгрии. Наконец, в ходе этой зимней кампании
1942/43 г. советским вооруженным силам удалось свести к нулю все результаты,
достигнутые войсками вермахта в летних операциях 1942 г. Линия фронта
отодвинулась за пределы тех исходных рубежей, с которых противник начал свое
летнее наступление. Одновременно наши войска освободили важные районы, утра
ченные в 1941 г.

По своему стратегическому содержанию зимняя кампания 1942/43 г. была
исключительно сложной и напряженной. Она изобиловала множеством критических
ситуаций, была связана с принятием рискованных решений и применением самых
разнообразных форм и способов борьбы. В ходе ее были проведены взаимосвя
занные стратегические и фронтовые контрнаступательные, наступательные и
оборонительные операции, осуществлялись крупные перегруппировки войск, сил и
средств. Обе стороны принимали самые разнообразные меры, рассчитанные на то,
чтобы обмануть противника, полнее реализовать потенциальные возможности
своих войск. Кампания проводилась без оперативных пауз и включала несколько
последовательных этапов. На каждом из них решались вполне определенные во
енно-политические, стратегические и оперативно-тактические задачи.

В целом в зимних наступательных операциях Красной Армии участвовали
11 фронтов из 12, 49 общевойсковых, 3 танковые и 13 воздушных армий. Наступ
ление первоначально велось в полосе шириной 450 км, затем она увеличилась до
1200 км. В общей сложности суммарный фронт активных действий советских
вооруженных сил достиг 1700 км.

В итоге зимней кампании 1942/43 г. войска Красной Армии освободили
территорию общей площадью свыше 480 тыс. кв. км. Противник был отброшен от
Волги и предгорий Кавказа на линию Малоархангельск, Рыльск, Белгород и далее
за р. Молочная. Было прорвано блокадное кольцо вокруг Ленинграда, снята непо
средственная угроза Москве, освобождена большая часть Северного Кавказа и
центрально-черноземных областей России. В центре советско-германского фронта
образовался так называемый "курский балкон", - исходный плацдарм для нанесения
фланговых ударов по орловской и белгородско-харьковской группировкам врага. В
результате всего этого были созданы благоприятные условия для развертывания
последующих наступательных операций на территории Украины, Белоруссии и
Крыма.

Противник понес огромные потери. За пять месяцев Красная Армия нанесла
поражение четырем полевым и двум танковым армиям, разгромила свыше 100
дивизий, т.е. почти 40% всех общевойсковых соединений вермахта, находившихся
на советско-германском фронте к началу зимней кампании. Только убитыми, ране
ными и взятыми в плен враг потерял почти 1 млн 700 тыс. человек. Было унич
тожено и захвачено более 3500 танков, 24 тыс. орудий и 4300 боевых самолетов178.
Чтобы восполнить понесенные потери, восстановить боеспособность своих войск и
как-то выйти из создавшегося положения, немецкому командованию пришлось
перебросить на Восточный фронт из Западной Европы 33 дивизии и 3 бригады,
провести в Германии тотальную мобилизацию.

Тем не менее враг был еще силен и, обладая большими возможностями, на
деялся взять реванш. Вследствие ряда просчетов советского командования ему
удалось избежать окружения и разгрома группы армий "А" на Северном Кавказе,
на ряде других направлений вывести свои войска из-под ударов, создать новые
ударные группировки и в ходе контрнаступления сорвать продвижение советских
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войск к Днепру и в Донбассе. В конечном счете это позволило противнику вновь
стабилизировать фронт. Правда, попытка взять реванш за Сталинград не удалась,
но все еще не сломленный враг удержал важные рубежы и на какое-то время на
узком участке фронта вновь перехватил инициативу.

И все же зимняя кампания 1942/43 г. для советской стороны в целом была
успешной, ознаменовалась крупными победами Красной Армии, новыми пораже
ниями Германии, ее союзников и их вооруженных сил. Общее соотношение сил
изменилось в пользу Красной Армии. Значительно улучшилось оперативно-страте
гическое положение советских войск. Многие военные преимущества вермахта, в
том числе и в техническом оснащении, боевом опыте командных кадров и выучке
войск, оказались в значительной мере потерянными или вообще сведены на нет. В
ходе боевых действий решались, совершенствовались и оттачивались вопросы
прорыва укрепленных позиций противника, развития тактического успеха в опера
тивный, окружения, рассечения, блокирования и разгрома крупных группировок
войск. В ходе зимней кампании глубина наступательных операций и темпы продви
жения вооруженных сил СССР постоянно возрастали. Повысилась стойкость войск
в обороне.

Это, однако, не означает, что все возможности эффективно использовались. К
сожалению, нередко допускались серьезные ошибки в оценке планов и намерений
противника, проявлялась медлительность в действиях, упускались благоприятные
возможности для разгрома его по частям. Во многих случаях все еще ощущалась
нехватка современной боевой техники, особенно танков, и боеприпасов. Непомерно
большими оставались потери войск, особенно на завершающем этапе кампании. По
уточненным данным, советские вооруженные силы в эту кампанию с 19 ноября
1942 по 31 марта 1943 г. потеряли убитыми, умершими и пропавшими без вести
967,7 тыс. человек. Санитарные потери составили 1 млн 865,9 тыс. человек179.
Только в Сталинградской и Северо-Кавказской наступательных операциях, при
прорыве блокады Ленинграда, в сражениях под Воронежем и Харьковом было
утрачено более 4520 танков, 10 194 орудия и миномета, 1400 боевых самолетов180.
Но, конечно, все эти недостатки не могут умалить побед и успехов, достигнутых
Красной Армией во вторую военную зиму.

Помимо собственно военных результатов, итоги зимней кампании 1942/43 г.
способствовали также дальнейшему улучшению военно-экономической ситуации в
Советском Союзе. Был окончательно преодолен острый кризис, в котором ока
залась страна к осени 1942 г. С освобождением важных коммуникаций, связы
вавших центральные районы СССР с югом и Закавказьем, изгнанием врага из ряда
крупных промышленных центров появилась возможность дальнейшего наращи
вания народнохозяйственного и военного производства, увеличения выпуска во все
возрастающих масштабах всех видов оружия и военной техники. Это позволяло и
дальше количественно и качественно укреплять вооруженные силы, готовить
очередные широкомасштабные операции. Только с декабря 1942 по апрель 1943 г.
военная промышленность выпустила 10 223 танка и самоходных артиллерийских
орудия, 58,7 тыс. минометов, 52,6 тыс. орудий, 12,4 тыс. самолетов, что не только
восполнило понесенные потери, но и создавало надежную базу для формирования
новых резервов181.

Успехи на фронте и укрепление экономики способствовали тому, что у со
ветского народа укрепилась вера в победу. Получила развитие партизанская борьба
в тылу врага. В ряды партизанских отрядов вливались новые силы, повышалась их
активность. Особое значение для действующей армии имели проведенные в
феврале-марте 1943 г. партизанские операции на коммуникациях противника,
прежде всего на Брянщине, в Харьковской, Полтавской, Житомирской, Кали
нинской и Ленинградской областях.

Благодаря военным успехам Красной Армии зимой 1942/43 г. еще больше
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укрепилось международное положение СССР, повысилась его роль и влияние в
антигитлеровской коалиции. Победы, одержанные на советско-германском фронте,
подтолкнули западных союзников СССР на более решительное ведение войны.
Расширились международные связи Советского Союза. Дипломатические отно
шения установили с ним еще несколько государств, в том числе Канада, Австралия,
Куба, Колумбия, Боливия, Уругвай, Мексика и другие. Особенно большое влияние
итоги зимней кампании оказали на освободительную борьбу в оккупированных
третьим рейхом странах. Теперь эта борьба вступила в качественно новую фазу,
приобрела более решительные, организованные и масштабные формы.

Соответственно политическое, военное и экономическое положение Германии,
особенно ее союзников, к концу зимы серьезно осложнилось. Это вынудило Берлин
изменить свои оценки на перспективу ведения войны, искать новые решения для
выхода из назревавшего кризиса.

Таким образом, зимняя кампания 1942/43 г. стала исключительно важной
ступенью на пути к достижению окончательной победы советского народа в Ве
ликой Отечественной войне.
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ОГНЕННАЯ ДУГА

Несмотря на частный успех немецких войск на юго-западном стратегическом 
направлении советско-германского фронта ранней весной 1943 г., вопрос "кто 
кого" уже не вызывал сомнений не только в государствах антигитлеровской 

коалиции, но и в странах фашистского блока, в том числе и в самом германском 
рейхе.

Поражение немецких и румынских войск под Сталинградом, разгром на 
Верхнем Дону итальянцев и венгров, оставление немецкими армиями Кавказа 
вызвали шок в Германии и поколебали веру ее союзников в благоприятный исход 
войны. Б. Муссолини трижды - в декабре 1942, марте и апреле 1943 г. - предлагал 
А. Гитлеру заключить мир с Советским Союзом. Изменились к худшему и 
настроения внутри самой Германии. Чтобы все это переломить, Гитлеру нужна 
была победа на востоке, которая позволила бы добиться, если не решающего 
результата, то хотя бы равновесия, позволяющего удерживать Красную Армию 
как можно дальше от границ рейха. Поэтому немецкое политическое и военное 
руководство настойчиво искало возможность успешного продолжения борьбы. 
Делалась ставка на превосходство военной подготовки немецкого солдата, что 
позволяло, по мнению командования вермахта, достигнуть успеха меньшими 
силами, как это уже было летом и осенью 1941 и 1942 г.

Оптимизм вселяло и то, что удалось стабилизировать обстановку на Восточном 
фронте, а благодаря февральско-мартовскому контрнаступлению в Донбассе и под 
Харьковом было приостановлено продвижение Красной Армии на юго-западном 
направлении и созданы важные плацдармы на центральном стратегическом 
направлении. Многое ожидалось и от поступавшей на фронт все в больших 
количествах новой техники, в том числе тяжелых танков Т-У1 "тигр", средних 
танков Т-У "пантера" и штурмовых орудий "фердинанд”. Да и относительно спо
койная пока обстановка на других театрах второй мировой войны позволяла 
Гитлеру и его окружению рассчитывать на лучшее. Высшее командование 
вермахта было уверено, что и в 1943 г. Германии не угрожает вторжение англо- 
американских войск с запада. Считалось, что США и Англия не были готовы к 
нему. К тому же значительная часть их сил была скована на североафриканском 
театре военных действий и на Тихом океане. И наконец, фюреру удалось на 
некоторое время сохранить верность его союзников. В апреле он по очереди 
вызывал глав государств Италии, Румынии, Венгрии и других стран, чтобы как-то 
успокоить их. Все эти факторы давали руководству Германии определенный 
шанс.

Советское руководство было готово развернуть широкомасштабные наступа
тельные действия. Но оно избрало иной вариант: заблаговременно подготовив 
оборону, отразить стратегическое наступление врага, обескровить его ударные 
группировки и в ходе последующего контрнаступления окончательно склонить 
чашу военных весов в пользу СССР.

© З.А. Шутов, Н.М. Раманичев
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ПРОТИВОСТОЯНИЕ

В вечернем сообщении советского информбюро от 27 марта 1943 г. впервые за 
долгие месяцы военных действий прозвучала фраза о том, что на фронтах 
существенных изменений не произошло. С этого дня подобная фраза повторялась 
еще не раз: на советско-германском фронте воцарилось затишье.

Линия фронта протяженностью в 2100 км в это время проходила от Баренцева 
моря западнее Мурманска, потом к Ладожскому озеру, в 100-200 км восточнее 
советско-финляндской границы, далее шла по р. Свирь к Ленинграду, затем пово
рачивала на юг к оз. Ильмень, Новгороду, Великим Лукам и Кирову. После чего 
она образовывала выдвинутый на восток "орловский балкон" и глубоко вдавав
шуюся на запад, в сторону противника, так называемую Курскую дугу. Затем 
поворачивала на юго-восток, севернее Белгорода, восточнее Харькова, оттуда на 
юг, по рекам Северский Донец, Миус и по восточному побережью Азовского моря. 
На Таманском полуострове 17-я немецкая армия удерживала плацдарм, названный 
"Готенкопф".

На всем пространстве от Баренцева до Черного морей ранней весной 1943 г. 
действовали 12 советских фронтов, которым противостояли 4 группы армий, 
включавшие войска вермахта и союзников Германии, отдельную немецкую армию 
и финские войска. Советская сторона имела превосходство в личном составе в 1,1 
раза, в танках - в 1,4, в артиллерии - в 1,7, в боевых самолетах - в 2 раза.

Главное внимание немецких войск было приковано к району Орла, Курска и 
Белгорода. Глубоко вдававшийся здесь в их расположение выступ советское 
командование могло использовать для нанесения удара по смежным флангам групп 
армий "Центр" и "Юг", а затем для последующего прорыва в центральные районы 
Белоруссии и Украины. Но и противнику он давал возможность осуществить дву
сторонний охват мощной советской группировки с дальнейшим развитием 
наступления либо на юг, либо на северо-восток.

Северную часть Курского выступа протяженностью 306 км - от Александровки 
до Коренево - обороняли войска Центрального фронта генерала К.К. Рокос
совского в составе пяти общевойсковых, танковой и воздушной армий. Им про
тивостояли 2-я полевая и часть сил 2-й танковой армии группы армий "Центр". На 
южном участке выступа на протяжении 244 км - от Коренево до Волчанска - 
оборонялись войска Воронежского фронта генерала Н.Ф. Ватутина. Они включали 
пять общевойсковых, танковую и воздушную армии. Против них развертывались 
часть сил 2-й полевой армии, 4-я танковая армия и оперативная группа "Кемпф" 
группы армий "Юг".

В тылу Курского выступа создавался Степной военный округ, которым с июня 
1943 г. командовал И.С. Конев (9 июля Степной военный округ был преобразован в 
Степной фронт). В него входили пять общевойсковых, одна танковая и воздушная 
армии, а также другие соединения, прибывшие из-под Сталинграда и с Северного 
Кавказа. Советские войска в районе Курска превосходили противника в людях в 
1,6 раза, в артиллерии - в 2 раза, но при равенстве сил по танкам и САУ (штур
мовым орудиям) уступали ему в авиации. К середине лета 1943 г. стороны су
щественно усилили свои группировки, но соотношение сил все больше и больше 
изменялось в пользу Красной Армии, что и отразилось на планах предстоявших 
действий.

К разработке планов на лето 1943 г. обе стороны приступили еще до завер
шения зимней кампании. Еще до окончания боев за Харьков, 13 марта 1943 г., 
Гитлер издал оперативный приказ № 5, в котором определил общие цели военных 
действий на востоке на весну и лето. «Следует ожидать, - указывалось в приказе, 
- что русские после окончания зимы и весенней распутицы, создав запасы 
материальных средств и пополнив частично свои соединения людьми, возобновят
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наступающего противника. Здесь мы заблаговременно должны создать прочную
оборону...»1. Группы армий "Центр" и "Юг" после весенней распутицы должны были
нанесением встречного удара разгромить советские войска, действовавшие в
районе Курска2.

Эта операция считалась главной, и для ее проведения командование вермахта
рассчитывало использовать силы, которые планировалось высвободить после выво
да войск с ржевского и демянского плацдармов, а также в результате сокращения
линии "Готенкопф" на Кубани. Всего предполагалось таким образом усилить
курское направление 32 дивизиями, в том числе 3 танковыми и 2 моторизованными3.

Командование вермахта вело активную разработку плана действий в районе
Курска. В основу его были положены предложения генерала В. Моделя: ударом двух
групп армий с севера и юга, в общем направлении на Курск, окружить и уничто
жить крупные силы Красной Армии. 12 апреля этот план был представлен А. Гит
леру. В нем впервые упоминалось название предстоявшей операции "Цитадель".

15 апреля Гитлер подписал оперативный приказ № 6, согласно которому
войскам групп армий "Юг" и "Центр" начиная с 28 апреля предстояло за шесть дней
подготовиться к переходу в наступление на Курск. В нем отмечалось: "Этому
наступлению придается решаюшее значение. Оно должно завершиться быстрым и
решающим успехом... должно дать нам в руки инициативу на весну и лето этого
года. В связи с этим все подготовительные мероприятия следует провести с вели
чайшей тщательностью и энергией. На направлении главных ударов должны быть
использованы лучшие соединения, наилучшее оружие, лучшие командиры и боль
шое количество боеприпасов. Каждый командир, каждый рядовой обязан про
никнуться сознанием решающего значения этого наступления. Победа под Курском
должна явиться факелом для всего мира"4. Развертываемым у оснований выступа
мощным танковым группировкам ставилась задача "обеспечить максимальное
массирование ударных сил на узком участке"5. Самый ранний срок начала операции
намечался на 3 мая. Продолжительность ее заранее не определялась, но считалось,
что для выхода войск в район Курска потребуется четыре дня.

В соответствии с приказом фюрера уже в марте начали создаваться необходи
мые ударные группировки войск. 4-я танковая армия генерала Гота, в которую во
шли шесть танковых и четыре пехотные дивизии, была доукомплектована к сере
дине апреля. Однако командующий группой армий "Юг" Э. Манштейн считал, что в
лучшем случае армия Гота будет полностью готова к боям лишь к середине мая6.
Примерно в такой же степени готовности находилась и оперативная группа "Кемпф",
в состав которой вошли три танковые и четыре пехотные дивизии, объединенные
управлениями трех танковых корпусов. К северу от Курска между 2-й танковой и
2-й полевой армиями в период с 20 апреля до 1 мая должна была развернуться
9-я армия генерала В. Моделя в составе 13 дивизий, в том числе двух танковых.

Как показал дальнейший ход событий, расчеты штаба верховного командо
вания вермахта в отношении сроков готовности к наступлению оказались более чем
оптимистическими. Войска не успевали осуществить необходимые перегруппировки.
Активизация партизан на коммуникациях в их тылу, удары советской авиации
затрудняли работу транспорта, перевозку войск, военной техники и боеприпасов.
Сроки наступления постоянно отодвигались и из-за медленного поступления в
войска новых танков. Их производство не было еще в достаточной степени огла
жено. Так у "пантер" не все ладилось с подвеской гусениц и оптическими системами,
а у "фердинандов" с двигательной установкой. По мнению инспектора танковых
войск Гудериана, новые танки не были готовы к боевому применению. Гитлер же
считал, что чудо может произойти только благодаря применению новых типов
танков. Кстати, опасения Гудериана полностью оправдались: уже в первый день
наступления из 200 "пантер", имевшихся в 4-й танковой армии, из-за технических
неполадок из строя выбыло 160 машин7.
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В процессе подготовки войск к наступлению командующий группой армий "Юг"
Э. Манштейн пришел к выводу о том, что советское командование сосредото
чивает свои основные силы на запланированных немецким командованием направ
лениях ударов. Он предложил отказаться от шаблонного двухстороннего охвата
курской группировки советских войск и, чтобы добиться внезапности, нанести один
фронтальный удар с запада. На этом направлении советская оборона была
наименее прочной, что в сочетании с внезапностью гарантировало успех прорыва в
глубину с тем, чтобы рассечь советскую группировку и поворотом на север и юг
окружить ее и уничтожить по частям. Некоторое время Гитлер поддерживал эту
идею. Однако постоянное усиление советской обороны очень беспокоило немецкое
командование, которое считало, что перенос направления удара займет много
времени, а это даст возможность русским еще больше укрепить свою оборону. В
конце концов эта точка зрения возобладала, и Гитлер отклонил идею фронтального
удара. Но Манштейн не успокоился и предложил новый вариант действий. Опа
саясь, что в ходе охватывающего наступления немецких войск они могут
подвергнуться мощному удару советских стратегических резервов, он предложил
осуществить более глубокий охват, в результате чего локализовать и стра
тегические резервы, развертывавшиеся в тылу курской группировки советских
войск. Однако и это предложение было отклонено, так как недостаток сил не
позволял осуществить столь глубокий охват.

Вместе с тем, по данным разведки, шансов на успех и на менее глубокий охват
оставалось с каждым днем все меньше. Гитлеру показывали аэрофотоснимки,
свидетельствовавшие о том, что командование Красной Армии создает наиболее
глубокую и предельно насыщенную средствами борьбы оборону точно на
направлениях намеченных им ударов. Однако фюрер уверовал в пробивную спо
собность своих новых танков и продолжал придерживаться избранной схемы
неглубокого охвата советских войск в районе Курска. 21 июня он установил окон
чательный срок начала операции "Цитадель". Не последнюю роль в упрямом наме
рении осуществить намеченную цель играли помимо политических соображений и
промахи немецкой разведки, которая не смогла обнаружить 10 советских армий
(Брянского, Центрального, Воронежского и Юго-Западного фронтов), которые
затем приняли участие в сражениях под Курском.

Пока "лучшие стратегические умы" вермахта оттачивали оперативные замыс
лы, подготовка войск хоть и медленно, но продвигалась, и к началу июля было
завершено создание двух мощных ударных группировок на южном и северном
флангах Курского выступа, основу которых составляли танковые соединения.
Используя их на направлениях главных ударов, предполагалось создать значи
тельное превосходство над войсками Красной Армии, чтобы быстро прорвать
оборону до подхода советских резервов.

Командование группы армий "Юг" намечало нанести два удара: один - силами
4-й танковой армии, другой - армейской группой "Кемпф", которые включали
девять танковых и десять пехотных дивизий, а также шесть отдельных дивизионов
штурмовых орудий и три батальона тяжелых танков. Всего накануне наступления в
их составе имелось 1493 танка, в том числе 337 "пантер" и "тигров", а также 253
штурмовых орудия8. Наступление наземных войск поддерживали 1100 самолетов
8-го авиационного корпуса 4-го воздушного флота9. Лучшие силы группы армий
"Юг" - шесть танковых и четыре пехотные дивизии - были включены в 4-ю
танковую армию. В их числе был и 2-й танковый корпус СС, четыре танковые
дивизии которого получили почти все новые танки, выделенные группе армий "Юг".
На ударную мощь этого корпуса, в первую очередь, и рассчитывал фельдмаршал
Манштейн. Корпус действовал на направлении главного удара 4-й танковой армии
генерала Гота10.

Ударная группировка группы армий "Центр" включала 8 танковых и 14 пе
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хотных дивизий, а кроме того, 9 отдельных дивизионов штурмовых орудий, 2 от
дельных батальона тяжелых танков и 3 отдельные роты дистанционно уп
равляемых танков, которые предназначались для подрыва минных полей. Все они
входили в 9-ю армию генерала Модели. В ее составе имелось 746 танков, из них 45
"тигров", и 280 штурмовых орудий. С воздуха армию поддерживали 700 самолетов
1-й авиадивизии.

В сравнении с операциями вермахта в 1941-1942 гг. задачи ударных группи
ровок в операции "Цитадель" были значительно меньшими по глубине11. Войска
группы армий "Центр" должны были продвинуться в среднем на 75 км, а группы
армий "Юг" - на 125 км. Немецкое командование считало такие задачи вполне
осуществимыми. В журнале боевых действий 9-й армии от 12 июня 1943 г. ут
верждалось, что, хотя противостоящий противник силен и продолжает укреплять
свои позиции, "неоспоримое превосходство немцев в руководстве войсками, в
мастерстве наземных войск и авиации обеспечивает должную гарантию нанесения
противнику уничтожающего удара"12. Не меньшую уверенность в успехе пред
стоявшей операции испытывало и командование 4-й танковой армии. В донесении
генерала Гота от 20 июня подчеркивалась возможность "успешного проведения"
операции "Цитадель", несмотря на увеличение советских сил13. Гитлер в своем об
ращении к руководящему составу вермахта накануне наступления заявил, что
"никогда еще за время войны с СССР немецкие войска не имели в таком изобилии
тяжелого вооружения, как под Курском".

Выработка плана действий советских вооруженных сил на лето 1943 г. на
чалась в марте, а к окончательному решению Верховный Главнокомандующий
пришел лишь в июне. У советского командования оперативного звена настроение
было решительным, чему способствовало численное превосходство над против
ником. В частности, начальник штаба Центрального фронта генерал М.С. Малинин
предлагал "объединенными усилиями войск Западного, Брянского и Центрального
фронтов уничтожить орловскую группировку противника и этим лишить его
возможности нанести удар из района Орла через Ливны на Касторное, захватить
важнейшую для нас железнодорожную магистраль Мценск-Орел-Курск, лишить
противника возможности пользоваться Брянским узлом железных и грунтовых
дорог"14. Командующие войсками Воронежского и Южного фронтов генералы
Н.Ф. Ватутин и Р.Я. Малиновский считали необходимым начать упреждающее
наступление в Донбассе.

В отличие от этих военачальников Верховный Главнокомандующий был
настроен не так решительно и находился в тяжелом раздумье. Ему не давали покоя
успехи летнего наступления вермахта в 1941 и 1942 г., а также крах наступления
войск Красной Армии весной и летом 1942 г. в Крыму, под Любанью и Демянском,
под Харьковом и Волховом. Он не был уверен в успехе как обороны, так и
наступления, которые до этого не удавались Красной Армии в летний период.
Особенно усилились его колебания после того, как стали известны сведения раз
ведки о намерениях вражеского командования нанести удары под Курском. К тому
же его заместитель Г.К. Жуков 8 апреля прислал с Воронежского фронта доклад с
оценкой обстановки и соображениями по поводу плана действий Красной Армии в
районе Курского выступа. "Переход наших войск в наступление в ближайшие дни,
- писал он, - с целью упреждения противника считаю нецелесообразным. Лучше
будет, если мы измотаем противника на нашей обороне, выбьем ему танки, а
затем, введя свежие резервы, переходом в общее наступление окончательно
добьем основную группировку противника"15.

Изучив мнения командующих войсками фронтов, Сталин вечером 12 апреля
пригласил на совещание Г.К. Жукова, А.М. Василевского и А.И. Антонова. После
детального обсуждения было решено, укрепляя оборону, сосредоточить основные
усилия в районе Курска (севернее и южнее), где, как ожидалось, должны развер
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нуться главные события. Здесь предполагалось создать сильную группировку войск, 
которая, отразив удар противника, должна была перейти в наступление, нанося 
главный удар на Харьков, Полтаву и Киев с целью освобождения Донбасса и всей 
Левобережной Украины.

С середины апреля Генеральный штаб приступил к разработке плана как 
оборонительной операции под Курском, так и контрнаступления под кодовым наи
менованием операция "Кутузов". К этой операции намечалось привлечь войска 
Западного, Брянского и Центрального фронтов. Начаться она должна была в наи
более выгодный для советских войск момент с целью разгрома вражеской груп
пировки на орловском выступе и освобождения Орла. Одновременно намечался 
замысел контрнаступления в районе Харькова, получившего кодовое название 
операция "Полководец Румянцев". Его должны были осуществить Воронежский и 
Степной фронты во взаимодействии с войсками Юго-Западного фронта.

Центральному фронту приказывалось оборонять северную часть курского 
выступа, отразить наступление противника, а затем, перейдя в контрнаступление, 
совместно с войсками Западного и Брянского фронтов разгромить его группировку в 
районе Орла. Воронежский фронт получил задачу оборонять южную часть курского 
выступа, измотать и обескровить врага, после чего переходом в контрнаступление 
завершить его разгром в районе Белгорода и Харькова. Степной военный округ 
должен был не допустить дальнейшего продвижения неприятеля в случае его 
прорыва в полосах Центрального и Воронежского фронтов. Однако основное 
предназначение округа состояло в том, чтобы на определенном этапе сражения 
решать наступательные задачи. Войскам Брянского и левого крыла Западного 
фронтов надлежало содействовать Центральному фронту в срыве наступления 
противника и быть в полной готовности перейти в контрнаступление16.

Организуя оборону, командующий войсками Центрального фронта генерал 
К.К. Рокоссовский исходил из того, что противник нанесет свой главный удар по 
войскам правого крыла фронта. Вот почему здесь, на 95-километровом участке, со
ставлявшем 31% общей протяженности его полосы обороны, Рокоссовский наметил 
сосредоточить основные силы: 58% стрелковых дивизий, 87% танков и САУ, 70% 
артиллерии. Особенно сильно он предполагал укрепить 30-километровую полосу 
вдоль железной дороги Орел-Курск.

Замысел оборонительной операции состоял в том, чтобы упорной обороной 
ослабить ударную группировку противника, остановить ее, а с утра второго- 
третьего дня операции самим нанести контрудар и восстановить положение, либо 
перейти в наступление17. В первом эшелоне Центрального фронта развертывались 
пять общевойсковых армий (48, 13, 70, 65 и 60-я), а во втором - 2-я танковая 
армия. Во фронтовом резерве находились два отдельных танковых корпуса18.

Командующий войсками Воронежского фронта генерал Н.Ф. Ватутин считал, 
что противник может нанести удары одновременно на трех направлениях: из района 
Белгорода на Обоянь, от Белгорода на Корочу и из района Муром, Терновая на 
Волчанск, Новый Оскол. С учетом этого он решил сосредоточить основные силы на 
164-километровом участке левого крыла фронта. В первом эшелоне должны были 
действовать четыре общевойсковые армии - 38 и 40, 6 и 7-я гвардейские, во 
втором - 1-я танковая и 69-я общевойсковая армии. Резерв включал два отдельных 
танковых и стрелковый корпуса.

Решения были приняты, задачи войскам поставлены, а колебания в умах 
военачальников продолжались. Командующих войсками фронтов все больше 
одолевали сомнения. Особое беспокойство высказывал генерал Ватутин. Он пы
тался убедить Василевского, а затем и Сталина, что в создавшейся ситуации пред
намеренная оборона вряд ли целесообразна, ибо ведет к потере драгоценного 
летнего времени и в конце концов может привести к срыву всего задуманного на 
лето19. По его мнению, необходимо было перейти в упреждающее наступление не 
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позднее первых чисел июля. Сталин приказал тщательно проработать такой 
варианз’ и обязал Рокоссовского, Ватутина и Малиновского представить в Ставку 
свои предложения. Но Жуков и Василевский, твердо уверенные в необходимости 
встретить немецкое наступление под Курском обороной, отстояли ранее разра
ботанный план.

Сопоставляя в целом советский и немецкий планы операции на лето 1943 г., 
нетрудно заметить, что обе стороны стремились к активным наступательным дей
ствиям, однако советское командование сознательно отдавало инициативу против
нику, чтобы затем, использовав выгоды преднамеренной обороны, ослабить немец
кие войска в оборонительных боях. Немецкая сторона не могла отказаться от 
наступления, так как для нее операция "Цитадель" являлась не только военной, но 
и важнейшей политической акцией. "Мы должны наступать из политических 
соображений", - заявил 3 мая на совещании в Мюнхене фельдмаршал Кейтель20. 
На проведение операции руководство рейха толкала и общая идея беспощадной 
войны против СССР. "Здесь, на востоке, решается судьба... Здесь русские должны 
быть истреблены и как люди, и как военная сила и захлебнуться в собственной 
крови", - увещевал офицеров танкового корпуса СС Гиммлер в апреле 1943 г.21.

В мае и июне обе стороны активно готовились к предстоящим операциям. 
Советское военно-политическое руководство принимало энергичные меры для 
насыщения войск боевой техникой и оружием, накопления материальных средств и 
организационного укрепления вооруженных сил, что положительно сказалось на 
ходе военных действий под Курском и во всей летне-осенней кампании 1943 г.

Так, в стрелковой дивизии число пистолетов-пулеметов возросло на 321, орудий 
и минометов - на 19. Собственную артиллерию получила общевойсковая армия. 
Теперь она имела пушечный, истребительно-противотанковый, минометный и 
зенитный артиллерийские полки. С апреля начали формироваться шестибригадные 
артиллерийские дивизии резерва Ставки ВГК: по 356 орудий и минометов. Они 
получили название артиллерийских дивизий прорыва. Впоследствии были созданы 
артиллерийские корпуса прорыва в составе двух артиллерийских дивизий прорыва и 
гвардейской минометной дивизии. Такой корпус насчитывал 496 орудий, 216 
минометов и 864 пусковые установки М-31. Один залп соединения состоял из 4168 
снарядов и мин общим весом 320 т. Тяжелая гаубичная артиллерия резерва Ставки 
ВГК к июлю была сведена в бригады большой мощности - по 24 гаубицы калибра 
203 мм. Создавались тяжелые пушечные артиллерийские дивизии. Минометные 
полки резерва Ставки объединялись в минометные бригады. Общее число артил
лерийских дивизий было доведено до 65.

Количество орудий противотанковой артиллерии резерва Ставки увеличилось, 
по сравнению с началом войны, в пять раз. К 1 июля было сформировано 20 
истребительно-противотанковых артиллерийских бригад22. Каждая бригада состоя
ла из двух полков 76-мм пушек и полка 45-мм пушек. Все полки были пяти
батарейного состава по 4 орудия в батарее. Кроме того, имелось 164 отдельных 
истребительно-противотанковых полка.

Продолжалось формирование зенитных артиллерийских дивизий четырехпол
кового состава. Три полка вооружались 37-мм, один полк 85-мм пушками. К июлю 
1943 г. количество зенитных орудий и пулеметов в действующей армии увеличи
лось, по сравнению с июлем прошлого года, более чем в полтора раза23.

Возросли боевые возможности танковых и механизированных корпусов, от
дельных танковых бригад и полков, которые теперь, в основном, вооружались сред
ними и тяжелыми танками. С февраля 1943 г. танковые армии стали переводиться 
на однородный состав: изымались стрелковые и кавалерийские соединения, были 
оставлены танковые и механизированные, что повышало подвижность объе
динений.
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Шло дальнейшее организационное совершенствование и усиление частей и
соединений инженерных войск. Формировались инженерно-саперные и другие спе
циальные инженерные бригады резерва Ставки. В мае были созданы новые сое
динения инженерных войск - штурмовые инженерно-саперные бригады резерва
Ставки. Началось формирование отдельных моторизованных понтонно-мостовых
полков РВГК с тяжелыми мостовыми парками.

В целом в строительстве сухопутных войск проводилась линия на создание
более крупных соединений и объединений, обладающих большой боевой и опера
тивной самостоятельностью, подвижностью и ударной силой, что позволяло им
действовать более активно и решительно.

Существенные преобразования произошли в военно-воздушных силах. В воз
душных армиях, которых в составе действующих фронтов было 12, насчитывалось
в среднем до 500 самолетов, однако их количество могло увеличиваться до 750-800
машин, а на направлении главных ударов - до 1100-1200, за счет интенсивно
формировавшихся авиационных корпусов резерва Ставки ВГК. К июлю имелось 19
таких корпусов, в состав которых вошло более 40% боевой авиации действующей
армии.

Создание мощного стратегического резерва позволило существенно усилить
войска, развернутые под Курском. В состав Центрального и Воронежского фронтов
с 10 апреля по июль поступило 10 стрелковых дивизий, 10 истребительно
противотанковых артиллерийских бригад, 13 отдельных истребительно-противо
танковых артиллерийских полков, 14 артиллерийских полков, 8 полков гвардейских
минометов, 7 отдельных танковых и самоходных артиллерийских полков. Всего
двум фронтам было передано 5635 орудий, 3522 миномета, 1284 самолета24.

Хотя оборона постоянно совершенствовалась на всех направлениях, особое
внимание уделялось курскому плацдарму. Всего к началу битвы здесь было
оборудовано восемь оборонительных полос и рубежей общей глубиной до 300 км. В
каждой армии первого эшелона возведены три полосы обороны, занимаемые
стрелковыми дивизиями: главная, вторая и третья - тыловая или армейская общей
глубиной 30-50 км. Кроме того, Центральный и Воронежский фронты построили по
три фронтовых оборонительных рубежа на глубину 180-200 км. Восточнее курского
выступа по линии Россошное-Колодезь был создан первый стратегический, а по 
левому берегу Дона государственный рубеж обороны25. Причем на важнейших
направлениях все эти рубежи занимались войсками в расчете на то, что если даже
противнику и удастся прорвать армейскую оборону, то в глубине он встретит не
"оперативный простор", а новую насыщенную инженерными сооружениями и
занятую войсками оборону.

Для борьбы с танками оборудовалась система противотанковых опорных пунк
тов и районов, создавались противотанковые резервы и подвижные отряды заграж
дений. Пушечная и гаубичная артиллерия подготавливалась к стрельбе по танкам
прямой наводкой. Экипажи танков вторых эшелонов и резервов оборудовали
огневые рубежи для засад. Готовились огнеметные подразделения, истребители
танков, подразделения собак - истребителей танков. Перед передним краем и в
глубине было установлено более 1 млн противотанковых мин, возведены десятки
километров противотанковых заграждений: рвов, эскарпов, контрэскарпов, надол
бов, лесных завалов и т.д. Удары по танковым группировкам и отдельным танкам
должны были наносить бомбардировщики и штурмовики.

Огромную помощь войскам фронтов оказало мобилизованное местными
властями население Орловской, Воронежской, Курской, Сумской и Харьковской
областей. Объединенные в рабочие команды люди вручную возводили оборони
тельные сооружения. В апреле в полосе Центрального и Воронежского фронтов к
оборонительным работам было привлечено около 105 тыс., и в июне почти
300 тыс. человек. О размахе строительных работ, поводившихся силами населе
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ния, можно судить по таким фактам: только колхозники Валуйского, Уразовского,
Волоконовского и Ново-Оскольского районов в апреле-мае построили более
тысячи оборонительных сооружений, вырыли около 150 км траншей и ходов со
общений, 37 км противотанковых рвов26. Трудящиеся Курска отработали на стро
ительстве оборонительных сооружений более 408 тыс. человеко-дней, построили
130 артиллерийских сооружений, более 900 дзотов, 46 земляных валов. Боль
шинство зданий в Курске было превращено в опорные пункты, на улицах возве
дены баррикады27.

Учитывая, что противник, как правило, наступал при мощной авиационной
поддержке, советское командование особое внимание уделило организации проти
вовоздушной обороны войск. Свыше 60% всей площади, занятой их боевыми
порядками, прикрывалось многослойным огнем зенитной артиллерии. К борьбе с
немецкими самолетами готовились и стрелковые подразделения. Для этого было
выделено 1410 станковых пулеметов и 2853 противотанковых ружья28.

Наряду с укреплением обороны войска фронтов проводили напряженную
боевую учебу. Учились и обороняться, и наступать. Большое значение придавалось
тому, чтобы обучение соответствовало планам предстоящих действий. Для того
чтобы не возникала танкобоязнь у пехоты, производилась так называемая обкатка
танками: свои танки "атаковали" пехоту, а пехотинцы должны были, укрывшись в
окопе, "вести огонь" по ним, как при подходе танков к позициям, так и после
прохода через них. Артиллеристы обучались стрельбе по движущимся и появля
ющимся на короткое время целям. Зенитчики готовились к ведению огня как по
самолетам, так и по танкам. Танковые части тренировались организованно и
быстро выходить на рубежи развертывания, оборудовать на них окопы и укрытия,
решительно атаковать противника во взаимодействии с пехотой и артиллерией. К
сожалению, обучение войск часто не было в достаточной степени обеспечено мате
риально. Мало времени оставалось на учебу в соединениях и объединениях, нахо
дившихся в стадии формирования.

Подготовку к наступлению проводило и немецкое командование. Особая его
забота - наращивание боевой мощи вооруженных сил. За первое полугодие
командованию вермахта удалось сформировать и доукомплектовать 50 дивизий для
сухопутных войск и ВВС, а также 4 дивизии войск СС29. Пехотные дивизии из-за
больших потерь пришлось переводить на штат с численностью личного состава
12 708 человек вместо прежних 16 859. Но многие дивизии не имели даже и такого
количества людей. Трудности с резервами привели к тому, что немецкое командо
вание вынуждено было прибегнуть к комплектованию войск представителями
других национальностей. Так, в 168-й пехотной дивизии, дислоцированной в районе
Белгорода, на 1 июля было 6 тыс. человек, из них только 60% немцы, остальные -
поляки (20%), чехи (10%) и русские (2%)30. Вместе с тем огневые возможности
пехотной дивизии штатного состава возросли в связи с увеличением количества
автоматического оружия, 120-мм минометов, противотанковых и зенитных орудий.
Доукомплектовывались до штата моторизованные и танковые дивизии.

Принимались срочные меры для пополнения боевой техникой и личным соста
вом авиационных соединений. Следует сказать, что здесь немецкое руководство
встретилось с определенными трудностями. Медленно продвигалось производство
новой техники, на котрую Гитлер делал большую ставку. Особенно трудно было
восполнить людские потери. Поражение под Сталинградом потребовало высокой
степени мобилизации. С 11 февраля 1943 г. в качестве вспомогательных служащих
в ВВС стали призываться 15-летние школьники. Еще раньше было принято реше
ние о призыве в армию женщин. Призывом были охвачены мужчины 1894—1906 гг.
рождения. Их места в производственной сфере занимали так называемые
восточные рабочие (советская молодежь, угнанная в Германию с окулированной
фашистами территории СССР) и пленные. Для службы в войсковых тылах и в
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армии резерва широко использовались советские военнопленные - хильфсвиллиге 
(желающие помогать) - сокращенно "хиви". Командование на местах даже вынуж
дено было наиболее надежных из них использовать вместо немцев в боевых под
разделениях. По немецким данным, число "хиви" в вермахте к маю 1943 г. превы
сило 500 тыс. человек31. Из советских военнопленных нерусской национальности 
формировались так называемые восточные легионы, казачьи части, которые 
использовались, главным образом, в тылу для охранных мероприятий и борьбы с 
партизанами, чтобы высвободить для фронта немецкие части. Наиболее надежные 
восточные формирования планировалось использовать и непосредственно на фронте 
против войск Красной Армии.

Особое внимание руководство рейха уделяло усилению войск, предназначенных 
для участия в операции "Цитадель". Сюда направлялась большая часть пополнения 
и вся новая военная техника. Противнику удалось создать достаточно мощные 
группировки. Но, как и в целом на всем фронте, в районе предстоявшей операции 
соотношение сил сложилось не в его пользу (табл. 11).

Таблица 11. Общее соотношение сил на курском направлении к началу июля 1943 г.32

Силы и средства Центральный и Во
ронежский фронты

9-я армия, 2-я армия 
группы армий 
"Центр", 4-я танко
вая армия и опера
тивная группа 
"Кемпф" группы 
армий "Юг"

Соотношение сил 
и средств

Личный состав, тыс. человек1* 1336 свыше 900 1,4 : 1
Орудия и минометы2*, шт. 19100 около 10000 1,9 : 1
Танки и самоходные 34443* 27334* 1,2 : 1
артиллерийские установки
(штурмовые орудия), шт.
Самолеты, ед. 21725* около 2050 1:1

'* С учетом личного состава тыловых частей и учреждений.
2* Без учета реактивной, зенитной артиллерии и 50-мм минометов.
3* В том числе свыше 900 легких танков.
4* В том числе 360 устаревших танков.
5* При подсчете не учтены самолеты авиации дальнего действия, 17-й воздушной армии Юго-Запад

ного фронта, а также ночные бомбардировщики По-2. С учетом этих сил советская авиация насчи
тывала 2900 самолетов, превосходя противника в 1,4 раза.

С учетом сил и средств Степного военного округа, имевшего на 5 июля почти 
полмиллиона человек, более 8 тыс. орудий и минометов, около 1,4 тыс. танков и 
самоходных артиллерийских установок, советские войска превосходили противника 
в людях более чем в два раза, в орудиях и минометах - в 2,8, в танках и САУ - в 
1,8 раза33.

Столь неблагоприятное количественное соотношение сил немецкое командо
вание стремилось компенсировать за счет улучшения качественного состояния 
войск. Все соединения и части интенсивно готовились к прорыву сильно укреплен
ной обороны. Тщательно отрабатывалось взаимодействие. Регулярно проводились 
тренировки в обстановке, приближенной к боевой, не говоря о боевых стрельбах. В 
тыловых районах проводились плановые учения различного масштаба. Наибольшей 
интенсивности они достигли в середине июня34.

Много внимания уделялось повышению морального духа войск. Этим целям 
служил, в частности, приказ Гитлера от 22 июня "О поднятии боеспособности 
пехоты". Фюрер призывал всех военачальников "не мириться с упадническими
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настроениями" в войсках, всячески воодушевлять немецких солдат личным при
мером, укреплять их моральную устойчивость35. Среди офицеров и солдат широко
пропагандировались высокие качества немецких танков, делался акцент на
ожесточенный решительный характер предстоящих боев, разъяснялось их огромное
значение для хода и исхода всей кампании. "С сегодняшнего дня, - говорилось в
одном из приказов, - вы вступаете в великую битву, исход которой может иметь
решающее значение для войны. Вы должны во много раз сильнее, чем раньше,
убедить весь мир в том, что всяческое сопротивление вермахту в конечном итоге
тщетно"36. В своем выступлении в Восточной Пруссии 1 июля Гитлер заявил, что
операция "Цитадель" будет иметь не только военное, но и политическое значение:
поможет Германии удержать союзников и расстроить планы западных держав по
созданию второго фронта, положительно скажется на внутреннем положении
третьего рейха37.

Таким образом, в период относительного затишья обе стороны приложили
огромные усилия, чтобы всесторонне подготовиться к летне-осенним операциям. В
этом состязании советское государство и его вооруженные силы оказались впереди.
Оставалось умело использовать имевшиеся в распоряжении командования силы и
средства. Учитывая невыгодное для немецкой стороны соотношение сил, можно
сказать, что решение Гитлера наступать с военной точки зрения было авантюрой.
Положение немецких войск усугублялось еще и тем, что внезапность, за счет
которой в немалой степени им удавалось достигать успехов в летних операциях
1941 и 1942 гг., была утрачена. Этому способствовали неоднократные отсрочки
начала наступления под Курском и хорошая работа советской разведки.

КРАХ ’’ЦИТАДЕЛИ”

В ночь на 2 июля от разведки, в том числе и от партизанской, поступили
данные о том, что в ближайшие дни, во всяком случае не позднее 6-го, намечен
переход врага в наступление на курском направлении. Маршал Василевский немед
ленно доложил об этом Сталину, который без промедления подписал директиву
командованию Западного, Брянского, Центрального, Воронежского, Юго-Западного
и Южного фронтов. В ней говорилось: "По имеющимся сведениям, немцы могут
перейти в наступление на нашем фронте в период 3-6 июля. Ставка Верховного
Главнокомандования приказывает: 1. Усилить разведку и наблюдение за против
ником с целью своевременного вскрытия его намерений. 2. Войскам и авиации быть
в готовности к отражению возможного удара противника. 3. Об отданных распо
ряжениях донести"38.

Как видно из директивы, Ставка еще не была до конца уверена, что удары
последуют именно по войскам Центрального и Воронежского фронтов. Кстати,
подобные директивы-предупреждения Ставка отдавала и в мае, и в июне, по мере
того как поступала разведывательная информация о сроках начала немецкого
наступления. Однако вскоре о готовившемся наступлении стало известно и из
показаний пленных. 4 июля в районе Белгорода перешел линию фронта и сдался в
плен сапер, словен по национальности. Он показал, что его часть получила задачу
разминировать участки минных полей и снять проволочные заграждения перед
передним краем своих войск, а личному составу "выдан сухой паек и водка на пять
дней... Примерный срок наступления... назначен на 5 июля"39. Показания сапера
подтвердились в тот же день - в 16 часов 75 бомбардировщиков Ю-88 и Ю-87 в
сопровождении 27 истребителей подвергли бомбардировке позицию усиленного
боевого охранения соединений 6-й гвардейской армии. Через десять минут около
14 пехотных батальонов с 65 танками при поддержке огня артиллерии атаковали
подразделения советских войск, сбили их и вышли к переднему краю главной
полосы обороны.
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В полосе Центрального фронта в ночь на 5 июля разведка 15-й стрелковой 
дивизии захватила в плен ефрейтора Б. Формелла, когда тот вместе с другими 
саперами 6-й пехотной дивизии снимал мины перед позициями советских войск. Из 
его рассказа стало известно, что наступление начнется 5 июля в 3 часа и что немец
кие части заняли исходное положение "с задачей захватить Курск"40. Это означало, 
что противник должен вот-вот перейти в атаку.

Спустя много лет маршал Рокоссовский писал по этому поводу: "Верить или не 
верить показаниям пленных? Если они говорят правду, то надо уже начинать 
запланированную нами артиллерийскую контрподготовку... Времени на запрос 
Ставки не было, обстановка складывалась так, что промедление могло привести к 
тяжелым последствиям. Присутствовавший при этом представитель Ставки 
Г.К. Жуков, который прибыл к нам накануне вечером, доверил решение этого воп
роса мне"41. Командующему артиллерией фронта было немедленно отдано распоря
жение об открытии огня. В 2 часа 20 минут на изготовившегося к наступлению 
врага, его артиллерию, командные и наблюдательные пункты обрушился огневой 
удар 595 орудий и минометов, а также двух полков реактивной артиллерии. Огонь 
велся в течение получаса. Как только в 4 часа 30 минут противник начал огневой 
налет, артиллерийская контрподготовка была повторена. Теперь огонь вели 967 
орудий, минометов и реактивных установок. Результаты был налицо: в полосе 13-й 
армии из 130 разведанных батарей врага огонь продолжали вести только 58.

На Воронежском фронте в полосе 6-й гвардейской армии 4 июля в 22 часа 30 
минут был осуществлен 5-минутный упреждающий огневой налет по районам 
сосредоточения танков и пехоты противника, артиллерийским батареям, наблюда
тельным пунктам и ряду других целей. 5 июля в 3 часа артиллерийская контр
подготовка была проведена в полном объеме. Одновременно самолеты 2-й и 17-й 
воздушных армий нанесли удар по восьми вражеским аэродромам.

Впервые за годы войны артиллерийская контрподготовка, проведенная нака
нуне генерального наступления противника, имела реальный результат. Немецкие 
войска понесли урон в людях и технике, огонь артиллерии был дезорганизован, 
управление войсками нарушено. В итоге наступление против Центрального фронта 
задержалось на 2,5 часа, а против Воронежского - на 3 часа.

В 5 часов 30 минут 5 июля после артиллерийской подготовки и ударов авиации 
соединения 9-й немецкой армии на 45-километровом участке атаковали оборону 
13-й армии генерала Н.П. Пухова и примыкавшие к ней фланги 48-й и 70-й армий 
генералов П.Л. Романенко и И.В. Галанина. В атаке участвовали девять дивизий, 
в том числе две танковые, а также все дивизионы штурмовых орудий (280 единиц). 
Главный удар противник нанес на ольховатском направлении крупными силами 
пехоты при поддержке 500 танков. Их действия сопровождались массированными 
ударами авиации. Развернулось ожесточенное сражение. Первая атака была отра
жена благодаря высокой плотности противотанкового и противопехотного огня 
(около 8 снарядов противотанковой артиллерии на 100 м и более 10 пуль на 
1 м в минуту) в сочетании с системой заграждений. Чтобы прорвать передний край 
главной полосы обороны, враг вынужден был с 7 часов 30 минут повторно провести 
часовую артиллерийскую подготовку. Только после этого немецким танкам удалось 
на ряде участков вклиниться в оборону частей первого эшелона42.

Действия противника характеризовались высокой согласованностью и интенсив
ным применением огня всех средств. Группы из 10-15 тяжелых танков, находясь 
вне досягаемости советских противотанковых орудий и танков, вели ураганный 
огонь по траншеям пехоты и позициям артиллерии. Под их прикрытием атаковали 
средние и легкие танки, за которыми следовала пехота на бронетранспортерах. Их 
интенсивно поддерживала авиация. Бомбардировщики группами по 50-60 самолетов 
почти непрерывно бомбили оборонявшихся, а советские истребители действовали 
распыленно. Лишь спустя три часа командующий 16-й воздушной армией генерал 
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С.И. Руденко по приказу командующего войсками фронта стал сосредоточивать 
большое число истребителей для ударов по вражеским бомбардировщикам. В 
первом таком массированном ударе участвовало 200 советских самолетов.

Бой на земле становился все ожесточеннее. На ольховатском направлении 
части 81-й стрелковой дивизии генерала А.Б. Баринова и 15-й стрелковой дивизии 
полковника В.Н. Джанджгавы героически отстаивали занимаемые позиции. Здесь, в 
отличие от Сталинградской битвы, где в основном пехотинцы принимали на себя 
танковые удары врага, артиллеристы стали подлинными героями боев. Среди них 
особо стоит выделить командира батареи 276-го гвардейского легкого артилле
рийского полка лейтенанта С.И. Подгайнова. Умело управляя огнем батареи со 
своего наблюдательного пункта, он подбил 6 танков, а в трудный момент, когда 
противник оказался совсем близко, вызвал артиллерийский огонь на себя, а затем с 
группой бойцов прорвал кольцо окружения, лично уничтожив 17 немецких авто
матчиков и офицера43.

4-я батарея 540-го легкого артиллерийского полка на поныревеком направлении 
отразила атаку 23 немецких танков, уничтожив 15 из них. Все воины батареи были 
удостоены правительственных наград. В 5-й батарее этого же полка орудие сер
жанта А.Д. Сапунова уничтожило 7 вражеских танков. Когда в живых остался 
только один командир орудия и кончились снаряды, началась новая танковая атака. 
Сапунов приготовил противотанковые гранаты, но был сражен вражеской пулей. В 
августе 1943 г. А.Д. Сапунову было присвоено звание Героя Советского Союза 
посмертно. Героически сражались артиллеристы, пехотинцы, саперы и воины дру
гих родов войск.

Существенный урон танкам противника наносила штурмовая авиация, получив
шая в большом количестве новые бомбы с кумулятивным зарядом. Его направ
ленный взрыв пробивал броню всех немецких танков, в том числе и "тигров". 
Наибольший успех выпал на долю командира эскадрильи 58-го гвардейского 
штурмового авиационного полка майора В.М. Голубева. Возглавляемая им шестер
ка ИЛ-2 буквально за двадцать минут уничтожила на поле боя 18 немецких танков. 
Отважный летчик-штурмовик был награжден второй Золотой Звездой Героя 
Советского Союза. Но танки противника, несмотря на потери, упорно продви
гались.

Чтобы задержать их, генерал Пухов усилил 81-ю стрелковую дивизию танко
вым полком, а кроме того, вывел в полосу дивизии танковую бригаду и самоходный 
артиллерийский полк. В полосу 15-й стрелковой дивизии были выдвинуты два 
армейских подвижных отряда заграждений. В свою очередь, генерал Рокоссовский 
перебросил на ольховатское направление стрелковый корпус, истребительно
противотанковую и минометную бригады из своего резерва44.

И все же массированное применение авиации и тяжелых танков позволило 
противнику 5 июля вклиниться в оборону 13-й армии на 6-8 км и на 15-кило- 
метровом фронте выйти ко второй полосе обороны. Несколько подразделений 
81-й и 15-й стрелковых дивизий оказались в окружении.

Генерал К.К. Рокоссовский решил с целью разгрома вклинившегося противника 
с утра следующего дня нанести заранее предусмотренный контрудар, к которому 
планировалось привлечь два стрелковых корпуса второго эшелона 13-й армии, 2-ю 
танковую армию и 19-й танковый корпус резерва командующего войсками фронта, 
а также соединения левого фланга 48-й и правого фланга 70-й армий. Однако 
глубокое вклинение войск противника и отклонение его главного удара на 
13-15 км западнее предполагаемого К.К. Рокоссовским направления заставило его 
изменить намеченный план. Одному из танковых корпусов была поставлена задача 
занять оборону, чтобы не допустить дальнейшего продвижения противника. Исход
ное положение своевременно смог занять только один из танковых корпусов. 
Остальные соединения с выдвижением задержались, так как на марше подверглись
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ударам вражеской авиации. Слишком много времени было затрачено на рекогно
сцировку, подготовку проходов через боевые порядки своей пехоты, минные поля и
другие заграждения, установленные в глубине своей же обороны, поэтому часть сил
в контрударе вообще не участвовала45.

Корпуса второго эшелона 13-й армии и один танковый корпус продвинулись
всего на 1,5—2 км, но затем вынуждены были отойти, так как тяжелые немецкие
танки, находившиеся в засаде, обрушили на них губительный огонь. К тому же
поддержка с воздуха оказалась недостаточно эффективной: бомбардировочная
авиация фронта была существенно ослаблена активными действиями немецких
истребителей. В результате командующему войсками фронта не удалось достичь
намеченной цели, но противник был задержан на главной полосе обороны еще на
целые сутки. Были деблокированы подразделения 15-й и 81-й стрелковых дивизий,
сражавшиеся в окружении46.

Попытка противника сломить сопротивление советских войск на ольховатском
направлении оказалась безуспешной. Тогда он перенес направление главного удара
на Поныри, рассчитывая смять правый фланг 13-й армии, наступая 41-м танковым
корпусом вдоль железной дороги. Бросив в бой одновременно свыше 170 танков с
пехотой, поддержанных сильными ударами с воздуха, враг прорвал оборону 81-й
стрелковой дивизии и принудил ее к отходу. Однако ворваться на вторую полосу
обороны на плечах отходившей дивизии ему не удалось. Поддержанные огнем
части дивизии генерала А.Б. Баринова удержались перед Понырями47.

Надо заметить, что в районе Понырей был оборудован один из самых мощных
наших узлов сопротивления. С фронта он был защищен минными полями. Подступы
к траншеям прикрывались проволочными, в том числе и электрофицированными,
заграждениями. На танкоопасных направлениях были сооружены надолбы. В
противотанковых опорных пунктах в специальных окопах находились кроме
артиллерии танки. Многие огневые точки имели бронированные или бетонные
колпаки. В распоряжение занимавшей здесь оборону 307-й стрелковой дивизии
генерала М.А. Еншина был выделен армейский подвижный отряд заграждений4*.

6 июля немецкие войска трижды пытались ворваться в Поныри с севера, но со
ветские части отразили все атаки. На следующий день в 6 часов 30 минут после ча
совой артиллерийской подготовки части танковой и двух пехотных дивизий немцев
вновь перешли в наступление. После обстрела переднего края орудиями тяжелых
танков вперед двинулись средние танки. Их встретил огонь артиллерии и танков,
сработали приведенные в действие управляемые минные поля и фугасы. Буквально
за считанные минуты враг потерял 22 танка. Пять раз он устремлялся в атаку и
всякий раз отходил, теряя людей и технику. Артиллеристы 540-го противотанково
го полка, подпуская танки на близкое расстояние, в упор расстреливали их. Ору
дийный расчет под командованием старшины К.С. Седова в ходе боя подбил 4 тя
желых танка. Расчет полностью погиб вместе со своей пушкой от прямого попада
ния вражеского снаряда. За беспримерное мужество и стойкость старшина Констан
тин Степанович Седов был удостоен звания Героя Советкого Союза посмертно49.

7 июля к 10 часам, введя свежие силы, противник все же прорвался на северо-
восточную окраину Понырей. Генерал Еншин немедленно предпринял контратаку
силами второго эшелона дивизии и танковой бригады. Прежнее положение было
восстановлено. Через час части четырех немецких дивизий вновь атаковали Поны
ри с северо-востока, подойдя вплотную к станции. С воздуха их активно поддер
живала авиация. Изнуренные непрерывными 14-часовыми боями воины 307-й
стрелковой дивизии не выдержали очередного удара превосходивших сил против
ника и отошли в южную часть Понырей, где надежно закрепились50. На следу
ющий день, перегруппировав силы, части дивизии с поддерживавшими их танко
выми бригадами контратаковали противника и выбили его из северной части
Понырей.
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Постепенно немецкие атаки стали ослабевать. 9 июля враг предпринял
последнюю попытку прорваться вдоль железной дороги. Введенная им в сражение
танковая дивизия достигла южной части Понырей, однако вскоре была выбита из
них контратаками танковых бригад и второго эшелона дивизии. Таким образом,
оборона важнейшего пункта на второй полосе оказалась для противника непрео
долимой.

Одновременно с боями в районе Понырей продолжалось сражение в центре и на
левом фланге 13-й армии. Враг все еще искал слабые места в ее обороне. Во вто
рой половине 7 июля вражеские танки при поддержке групп бомбардировщиков из
50-70 самолетов перешли в наступление. Дивизии оборонявшегося здесь 17-го
стрелкового корпуса, взаимодействуя с танками 16-го танкового корпуса, удержали
занимаемые позиции.

На другой день противник возобновил наступление, стремясь прорвать оборону
советских войск в районе Поныри-2. Обнаружив сосредоточение его войск, коман
дующий 13-й армией усилил этот участок воздушнодесантной и двумя артил
лерийскими дивизиями. Сюда же генерал Рокоссовский подтянул свой резерв -
танковый корпус генерала А.С. Богданова. Самые тяжелые бои развернулись у
ключевого пункта обороны 17-го стрелкового корпуса - высоты 257,0. В конце
концов противнику удалось овладеть этой высотой, но здесь его наступление
захлебнулось.

К 9 июля враг ввел в сражение почти все соединения ударной группировки 9-й
армии, кроме одной моторизованной дивизии, но прорвать оборону Центрального
фронта так и не смог. За семь дней наступления противник продвинулся на
10-12 км. Стало совершенно очевидно, что и дальнейшие попытки продолжать
наступление не дадут никакого результата. Командование группы армий "Центр"
пришло к выводу, что запланированное окружение советских войск в районе Курска
осуществить невозможно, однако считало, что необходимо продолжить атаки,
чтобы вынудить советское командование израсходовать все свои резервы. Генерал
Модель готовил новый удар. И напрасно: 12 июля начали наступление Западный и
Брянский фронты, которые угрожали тылу армии Модели.

Еще более ожесточенные бои развернулись в полосе Воронежского фронта.
Как уже отмечалось, здесь еще 4 июля противник завязал бои превосходящими
силами с боевым охранением 71, 67 и 52-й гвардейских стрелковых дивизий. Ему
удалось в нескольких пунктах выйти к переднему краю обороны 6-й гвардейской
армии. А с утра следующего дня немецкие войска перешли в общее наступление.

Основные силы противник сосредоточил против 6-й гвардейской армии генерала
И.М. Чистякова на обоянском направлении, где действовали дивизии СС "Рейх",
"Адольф Гитлер", "Мертвая голова", "Великая Германия", две танковые, две пе
хотные дивизии, два отдельных батальона тяжелых танков и дивизион штурмовых
орудий 4-й танковой армии. Против 7-й гвардейской армии генерала М.С. Шу
милова на корочанском направлении наступали три танковые и три пехотные
дивизии армейской группы "Кемпф"51.

Оборона упорно держалась, потому что держались люди. Советская пехота для
борьбы с вражескими танками применяла противотанковые гранаты и бутылки с
зажигательной смесью. На путях прорыва немецких танковых частей отряды
заграждения устанавливали в ходе боя минные поля, на которых в первые же часы
боев в полосе 6-й и 7-й гвардейских армий подорвались 67 вражеских танков и 2
штурмовых орудия. Умело действовали и роты фугасных огнеметов, уничтожившие
11 танков и 4 штурмовых орудия, а также специально обученные собаки -
истребители танков, подорвавшие 12 танков. Но основным средством борьбы была
артиллерия. Наземные войска активно поддерживала авиация 2-й и 17-й воздушных
армий, которые возглавляли генералы С.А. Красовский и В.А. Судец, а также
летчики-истребители Войск ПВО страны. Над районом площадью 20 на 60 км с
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обеих сторон действовало более 2 тыс. самолетов; нередко в воздушных боях одно
временно участвовали 100-150 самолетов52. При этом основные усилия советской
бомбардировочной и штурмовой авиации направлялись на уничтожение танков.

Целые батальоны и полки дрались до последнего. 3-й стрелковый батальон
228-го стрелкового полка 78-й гвардейской стрелковой дивизии, оборонявшийся в
районе Дорогобужино, ранним утром 5 июля был атакован сначала с флангов, а
затем с фронта. Фронтальная атака через Северский Донец была отбита 8-й
стрелковой ротой старшего лейтенанта Б.Н. Калмыкова. Потеряв 6 танков,
противник попытался обойти батальон с юга, имея в наличии более 40 танков.
Одновременно он нанес удар с севера. Стрелковые роты старшего лейтенанта
М.П. Погребняка и лейтенанта М.П. Знобина, а также бронебойщики 2-й роты
4-го гвардейского батальона противотанковых ружей, несмотря на огневое
превосходство врага и потери, удерживали свои позиции и только по приказу
командира полка майора И.А. Хитцева вместе с остальными подразделениями
батальона отошли на вторую позицию - за насыпь железной дороги. Тут
противника внезапным огнем встретили артиллеристы старшего лейтенанта
Д.О. Гришина. 5 машин было подбито, остальные повернули к лесу в район Доро
гобужино53.

Спустя некоторое время немцы возобновили атаки. На этот раз тяжелее всего
пришлось 8-й стрелковой роте: от разрыва снаряда погиб ее командир. Командо
вание принял лейтенант В.В. Ксенофонтов. Рота отразила атаку до 15 немецких
танков и роты пехоты. Спустя час враг атаковал правофланговую 7-ю стрелковую
роту. Погибли ее командир, командир 1-го стрелкового взвода лейтенант
Д.П. Брыкин, командир взвода 50-мм минометов младший лейтенант А.1И. Абдуль
манов, а во время контратаки и командир батальона капитан П.Г. Ястребов. К 18
часам остатки батальона оказались в полном окружении. Погибли или получили
ранения 14 офицеров. Противник был задержан на целых восемь часов54.

Определив, что противник наносит главный удар на Обоянь, Н.Ф. Ватутин в
первый же день немецкого наступления принял меры по усилению обороны, вы
двинув передовые бригады 1-й танковой армии к главной полосе. Командарму
М.Е. Катукову было приказано нанести контрудар по противнику, прорвавшемуся в
полосе 6-й гвардейской армии. Однако в ходе боя за главную полосу передовые
танковые бригады армии понесли большие потери, и командующий войсками
Воронежского фронта вынужден был отказаться от контрудара. Было решено
развернуть находившиеся в его резерве 1-ю танковую армию, 2-й и 5-й гвардейские
танковые корпуса для обороны второй полосы на 52-километровом участке -
Меловое, 10 км южнее Тетерино.

Всю ночь танкисты выставляли засады, артиллерия занимала огневые позиции,
личный состав осваивал оборонительные сооружения. Техника была замаскирована
от воздушного и наземного наблюдения55. Одновременно были усилены резервами
и соединения, оборонявшие прохоровское и корочанское направления, а также
левый фланг 40-й армии. Создавшаяся ситуация обеспокоила и Ставку ВГК.
Сталин утром следующего дня срочно направил на Воронежский фронт резервную
27-ю армию генерала С.Т. Трофименко.

6 июля немецкие войска возобновили наступление. Основная масса их танков
направлялась против 1-й танковой армии. Развернулось крупное танковое
сражение. В районе деревни Яковлево 1-я гвардейская танковая бригада и 51-я
гвардейская стрелковая дивизия подверглись атаке моторизованной дивизии СС
"Адольф Гитлер". Гвардейцы стояли насмерть, но не отступили ни на шаг.
Танкистам бригады В.М. Горелова пришлось отражать атаки немецких танков.
Рота капитана В.А. Бочковского вступила в бой с 70 танками противника. Экипаж
тридцатьчетверки 18-летнего гвардии лейтенанта В.С. Шаландина за 10 часов боя
поразил два "тигра" и несколько средних танков противника, но загорелась и его
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машина. Получил тяжелое ранение механик-водитель В.Т. Кустов. Ему с трудом
удалось выбраться из горящего танка, а стрелок-радист В.Ф. Лекомцев и наводчик
П.Е. Зеленин погибли. Немецкие танки продолжали наседать. Раненый Шаландин
горящим танком решил таранить немецкий "тигр". Замысел удался. Но герой погиб
в этом бою. Его обугленное тело было захоронено на высоте у д. Яковлево с
воинскими почестями.

Интенсивные бои развернулись в воздухе. Летчики 2-й воздушной армии со
вершили в тот день 992 самолето-вылета и в 64 воздушных боях сбили около
100 немецких самолетов56. Летчик 8-й гвардейской истребительной дивизии 5-го
истребительного авиационного корпуса гвардии лейтенант А.К. Горовец на истре
бителе Ла-5 атаковал 20 вражеских бомбардировщиков и впервые в мировой
истории в одном бою уничтожил 9 самолетов противника. Но и сам не уцелел. Он
был сбит немецкими истребителями и погиб как герой. В битве под Курском открыл
свой боевой счет прославленный летчик, тогда младший лейтенант, И.Н. Коже
дуб57. 6 июля он сбил бомбардировщик Ю-87, на следующий день - еще один,
а 8 июля уничтожил два истребителя Ме-109. Старший лейтенант А.П. Маресьев,
который все-таки добился от командования разрешения летать, несмотря на
ампутированные ступни, сбил три вражеских самолета.

Встретив стойкое сопротивление 6-го танкового и 3-го механизированного
корпусов генералов А.Л. Гетмана и С.М. Кривошеина, 48-й немецкий корпус
генерала Кнобельсдорфа во второй половине дня повернул на северо-восток в
направлении Лучки, где оборонялся 5-й гвардейский танковый корпус со 156-м
стрелковым полком. Весь день и часть ночи на 7 июля здесь не прекращались бои.
Потеряв 95 танков и несколько штурмовых орудий "фердинанд", противник на
исходе дня захватил Лучки, а частью сил обошел левый фланг 1-й танковой армии.
К исходу второго дня наступления на обоянском направлении противник про
двинулся на 10—18 км, прорвав на узком участке вторую полосу обороны 6-й
гвардейской армии. На корочанском направлении 3-й немецкий танковый корпус
оперативной группы "Кемпф" на 3-километровом фронте вышел ко второй полосе
обороны 7-й гвардейской армии.

Ночь на 7 июля Н.Ф. Ватутин провел в хлопотах по организации фронтового
контрудара двумя ударными группировками под основание вражеского клина
с целью его окружения и уничтожения. Но последовало личное указание Сталина
"измотать противника на подготовленных рубежах и не допустить его прорыва до
тех пор, пока не начнутся наши активные дейстия на Западном, Брянском и других
фронтах"58.

Намереваясь поддержать действия указанных фронтов мощными контрударами
войск К.К. Рокоссовского и Н.Ф. Ватутина, Верховный дал распоряжение о выдви
жении 5-й гвардейской танковой армии в тыл войскам 6-й и 7-й гвардейских армий,
а также об усилении Воронежского фронта 2-м танковым корпусом. Командующему
танковой армией П.А. Ротмистрову было приказано выдвинуться на западный
берег р. Оскол, что свидетельствует о том, что Сталин думал не только о мощном
контрударе южнее Курса, но и опасался более глубокого там прорыва противника.
В таком случае танковая армия, используя выгодный для обороны рубеж, могла
остановить прорвавшегося противника.

Тем временем 4-я немецкая танковая армия уже прорвала вторую полосу
обороны 6-й гвардейской армии и 2-й танковый корпус СС стальным клином
приближался к третьей (армейской) полосе. Утром 9 июля немецкая ударная груп
пировка в несколько сот танков при массированной поддержке авиации возобновила
наступление на 10-километровом участке. К исходу дня она прорвалась к армейской
полосе59. А на корочанском направлении противник ворвался на вторую полосу
обороны. 10 июля Гитлер приказал добиться решительного перелома в ходе битвы.
Упорное сопротивление войск 1 танковой и 6-й гвардейской армий на обоянском
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направлении вынудило немецкое командование наступать на Курск окружным
путем - через Прохоровку.

Советское командование внимательно следило за действиями противника. Что
бы исключить любые случайности, Ставка ВГК еще 9 июля приказала командую
щему войсками Степного фронта генералу Коневу выдвинуть на курско-белго
родское направление 4 гвардейскую, 27 и 53-ю армии и передать в подчинение
Н.Ф. Ватутину 5-ю гвардейскую армию генерала А.С. Жадова и 5-ю гвардейскую
танковую армию генерала П.А. Ротмистрова60. Теперь войскам Воронежского
фронта предстояло перейти к активным действиям: сильным контрударом сорвать
наступление врага. В нем должны были участвовать пять армий - 6 гвардейская,
1 и 5-я гвардейская танковые армии, часть сил 5-й и 7-й гвардейских армий.
Предстояло нанести удар на Яковлево, чтобы окружить и разгромить 4-ю тан
ковую армию врага. Одновременно 7-я гвардейская армия наносила удар восточнее
Белгорода с целью разгрома 3-го танкового корпуса и армейского корпуса "Раус".

В свою очередь, немецкое командование готовилось с утра 12 июля продол
жить наступление с целью ликвидации угрозы флангам 4-й танковой армии. Для 
этого 3-му танковому корпусу армейской группы "Кемпф" предстояло наступать на
север в междуречье Липового Донца и Северского Донца, а также вдоль левого
(восточного) берега последнего против советской 69-й армии. 48-му танковому
корпусу было приказано захватить переправу через Псел юго-восточнее Обояни.
После этого предполагалось возобновить наступление на Курск. Одновременно
активную задачу получил и 2-й танковый корпус СС, наступавший на прохоровском
направлении с целью поддержки действий правого фланга 48-го танкового корпуса.

Успешное наступление немецких войск 11 июля помешало осуществлению за
мысла советского командования. В этот день противник потеснил соединения
и части 1 танковой, 5, 6 и 7-й гвардейских армий и захватил рубеж, намеченный для
развертывания 5-й гвардейской танковой армии. Особенно напряженной была
обстановка в полосе 5-й гвардейской армии, где дивизия СС "Мертвая голова" и
часть сил дивизии "Адольф Гитлер" заставили командарма А.С. Жадова ввести в
сражение три дивизии, чтобы остановить продвижение врага. Однако части танко
вого корпуса СС (дивизия "Адольф Гитлер") продолжали упорно рваться к Прохо
ровке. Командующему 5-й гвардейской танковой армией П.А. Ротмистрову
пришлось выдвинуть им навстречу две танковые бригады. Совместно с введенной в
сражение А.С. Жадовым 9-й гвардейской воздушнодесантной дивизией они
остановили противника в двух километрах от Прохоровки.

Начавшееся с утра 12 июля сражение, получившее в истории название Прохо-
ровское, развернулось на фронте от Березовки (30 км северо-западнее Белгорода)
до Ольховатки. Наиболее ожесточенные встречные танковые бои происходили
юго-западнее Прохоровки, в полосах наступления 18-го и 29-го танковых корпусов
5-й гвардейской танковой армии и приданных ей 2-го и 2-го гвардейского танковых
корпусов. Им противостояли две дивизии 2-го танкового корпуса СС ("Адольф Гит
лер" и "Рейх").

В 8 часов 30 минут после 15-минутного артиллерийского налета основные силы
5-й гвардейской танковой армии с приданными двумя танковыми корпусами
перешли в наступление на Яковлево, предполагая, что застанут противника
врасплох. Однако почти в то же время в наступление перешли и дивизии 2-го
немецкого танкового корпуса СС. На узком участке изрезанной оврагами равнины
двинулись навстречу две танковые лавины и вскоре буквально пронзили друг друга.
Танки, как вспоминал маршал П.А. Ротмистров, "наскакивали друг на друга, сце
пившись, уже не могли разойтись, бились насмерть, пока один из них не вспыхивал
факелом или не останавливался с перебитыми гусеницами. Но и подбитые танки,
если у них не выходило из строя вооружение, продолжали вести огонь"61.

Несмотря на двойное численное превосходство над противником 5-й гвардей
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ской танковой армии не удалось добиться решительного перелома в сражении
и к вечеру ее соединения перешли к обороне, потеряв 500 танков и САУ62. Не
смогли продвинуться вперед и другие советские армии, участвовавшие в контр
ударе 12 июля. В то же время 3-й танковый корпус противника смог потеснить
соединения советской 69-й армии на 10-15 км, а части дивизии СС "Мертвая
голова" - 5-ю гвардейскую армию на 1-2 км на север.

По воспоминаниям участников Прохоровского сражения, как советской, так
и немецкой сторон, наибольшей ожесточенностью характеризовался танковый бой
на 6-километровом участке между р. Псел и полотном железной дороги Прохо-
ровка-Яковлево. Именно об этом бое писал маршал Ротмистров. Здесь мертвой
хваткой впились друг в друга танковые бригады советского 18-го танкового корпуса
и части дивизии СС "Адольф Гитлер". 13 июля маршал Василевский докладывал
Сталину: "Вчера лично наблюдал бой наших 18-го и 29-го танковых корпусов (29-й тк
наступал правее 18-го тк. - Ред.) с более чем 200 танками противника... В ре
зультате поле боя в течение часа было усеяно горящими немецкими и нашими
танками. В течение двух дней боев 29-й танковый корпус Ротмистрова потерял
безвозвратными и временно вышедшими из строя до 60 процентов и 18-й танковый
корпус 30 процентов танков"63.

В целом контрудар Воронежского фронта замедлил продвижение вражеских
войск, но поставленных Ставкой ВГК целей полностью не достиг. В связи с этим
15 и 16 июля всем армиям было приказано прекратить наступление и упорной
обороной окончательно истощить силы наступавшего противника.

В том, что контрудар войск Воронежского фронта не завершился полным раз
громом вклинившейся ударной группировки врага, немалую роль сыграла боязнь
Ставки, в первую очередь Сталина, глубоких прорывов противника, которые она
стремилась остановить выдвижением резервов на направления, которым угрожала
опасность. Именно для этого выдвигались из Степного фронта 5-я общевойсковая
и 5-я танковая гвардейские армии. В результате наиболее мощная группировка
советских войск наносила удар по наиболее сильной группировке врага, но не во
фланг, а что называется в лоб. Ставка, создав значительное численное превос
ходство над противником, не использовала выгодную конфигурацию фронта, не
предприняла удара под основание вражеского вклинения с целью окружения всей
немецкой группировки, действовавшей севернее Яковлево.

Существенное влияние на дальнейший ход событий на белгородско-курском на
правлении оказали события на южном крыле советско-германского фронта. 17 июля
перешли в наступление войска Юго-Западного и Южного фронтов. Уже в первый
день Южный фронт прорвал немецкую оборону и захватил плацдарм на западном
берегу р. Миус. Вечером того же дня Манштейн приказал Готу вывести из боя 2-й
танковый корпус СС и подготовить его к отправке в полосу 6-й армии, оборо
нявшейся на Миусе. На другой день было принято решение вывести из боя 3-й
танковый корпус, а в ночь на 19 июля начался общий отход немецких войск, до
этого наступавших на южном фланге курского выступа.

Можно с уверенностью сказать, что в период с 12 по 17 июля в Курской битве
произошел решающий перелом. Замысел операции "Цитадель" был окончательно
похоронен. Многие зарубежные историки и особенно авторы мемуаров - бывшие
генералы и офицеры вермахта - утверждают, что отказ немецкого командования
от продолжения операции "Цитадель" был вызван высадкой союзников СССР
в Сицилии 10 июля 1943 г. Действительно, события в Сицилии подействовали на
Гитлера удручающе. Именно этими причинами он мотивировал свое решение об
отказе дальнейшего наступления под Курском, объявив его 13 июля фельдмар
шалам Клюге и Манштейну. Но это произошло спустя два дня после того, как
командование на местах и стратеги в ОКБ сошлись во мнении, что дальнейшее
продолжение наступления под Курском стало невозможным.
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Так, в журнале боевых действий ОКВ 11 июля была сделана следующая за
пись: "Ввиду того, что быстрого успеха достигнуть невозможно, сейчас может идти
речь лишь о том, чтобы при возможно меньших собственных потерях нанести
наибольший ущерб противнику"64.

Что же послужило причиной такого вывода? Свет на это проливает доклад
о действиях 2-й танковой и 9-й полевой армий на орловском выступе с 5 июля по
18 августа, составленный офицером штаба 9-й армии еще во время войны. Из
доклада следует, что контрудар советских войск в полосе 2-й танковой армии на
чался 11 июля. Командование армии и штаб группы армий "Центр" приняли
разведку боем советских войск за переход в наступление их главных сил.
" 11 июля, - говорится в докладе, - за пределами полосы 9-й армии произошло собы
тие, вынудившее остановить наступательную операцию. Противник на широком
фронте перешел в наступление против 2-й танковой армии"65.

Первоначально командование группы армий "Центр" надеялось переброской
сил с других участков, в том числе из 9-й армии, на направления прорыва советских
войск восстановить положение в полосе 2-й танковой армии и продолжить наступ
ление, но 13 июля эти намерения, согласно докладу, были окончательно похоро
нены. "Уже в этот день, - писал автор доклада, - масштабы вражеского наступ
ления против 2-й танковой армии доказали, что его оперативной целью является
ликвидация всего орловского выступа"66.

Спустя два десятка лет германский журнал "Военно-научное обозрение" писал:
«12 июля противник перешел в контрнаступление... В результате продолжение
операции "Цитадель" в полосе группы армий "Центр" стало невозможным. А. Гит
лер не мог ничего поделать. Ему оставалось только подчиниться обстоятельствам.
Кроме того, поведение противника перед фронтом 1-й танковой армии свидетель
ствовало о его подготовке к наступлению. В этих обстоятельствах А. Гитлер вы
нужден был 13 июля объявить командующим обеих групп армий, участвовавших
в операции "Цитадель", что операция должна быть остановлена»67.

Таким образом, штаб 9-й армии, руководивший действиями всех немецких войск
в орловском выступе, считал главной причиной провала "Цитадели" советское
контрнаступление в тылу 9-й армии. Немецкий журнал "Военно-научное обозрение"
к этой причине добавляет еще одну: стало известно о подготовке войск советского
Южного фронта к наступлению’против немецкой 1-й танковой армии. Это на
ступление создавало угрозу южному флангу войск Манштейна, который вынужден
был перебрасывать туда свои резервы, а затем, когда войска Юго-Западного и Юж
ного фронтов 17 июля перешли в наступление, вывести из боя 2-й танковый корпус
СС и 3-й танковый корпус.

Судя по записям в журнале боевых действий ОКВ, военное руководство Гер
мании восприняло подготовку союзников к высадке на Сицилию и последующие
боевые действия на острове значительно спокойнее, чем фюрер. Оно считало до
статочным усилить группировку на юге парашютной и танковой дивизиями за счет
немецких войск, расположенных в Западной Европе, и не планировало переброску
каких-либо сил в Италию с Восточного фронта68. Более того, 12 июля начальник
генерального штаба сухопутных войск докладывал в ОКВ о формировании трех
дивизионов штурмовых орудий, предлагая распределить их по одному между Во
стоком, Югом и Юго-Западом (Балканами). В ОКВ было принято решение пере
дать один дивизион на Запад, остальные два - на Юго-Запад69. Итак, 12 июля, на
кануне совещания А. Гитлера с Э. Манштейном и X. Клюге, немецкое верховное
командование не помышляло об усилении своих войск в Италии за счет Восточного
фронта70.

Таким образом, не высадка союзников в Сицилии, а обстановка на советско-
германском фронте явилась главным фактором, определившим крах "Цитадели".
Враг исчерпал свои возможности. В ходе наступательных действий его войска еще
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больше углубили "мешки", на флангах которых были развернуты мощные группи
ровки советских войск. Только отсутствие опыта, достаточной решимости и уверен
ности в способности своих войск у советского командования позволили противнику
избежать окружения и разгрома. Используя сильные арьергарды, соединения
Клюге и Манштейна отходили на избранные в тылу позиции.

К исходу 23 июля на южном фланге курского выступа главные силы советских
войск вышли на рубеж, который они занимали до оборонительного сражения.
В ходе преследования противника в сражение был введен Степной фронт71.

Таким образом, в Курской оборонительной операции войска Центрального,
Воронежского и Степного фронтов сорвали план немецкого командования по
окружению и разгрому более чем миллионной группировки советских войск.

Крах операции "Цитадель" был неминуем. Он предопределялся тем, что совет
ское командование не только разгадало планы противника, но и достаточно точно
определило место и время нанесения его ударов. Сосредоточив в районах предсто
явших действий крупные силы, оно добилось существенного превосходства, которое
позволяло не только успешно обороняться, но и наступать. Не поддавшись иску
шению перейти в наступление ранее немцев, Ставка ВГК придерживалась плана
кампании, основой которого явилась преднамеренная оборона с одновременной
подготовкой контрнаступления. Чтобы решить цели оборонительной операции, на
Курской дуге была построена самая сильная за всю войну, причем небывалая по
глубине, фортификационному оборудованию позиций и полос, а также плотности
сил и средств полевая оборона, рассчитанная на отражение массированных тан
ковых ударов.

Наступление вермахта провалилось еще и потому, что его авиации не удалось
завоевать господство в воздухе. Советские летчики уничтожили более 1500 само
летов противника. Собственные потери составили около 460 боевых машин72.
Войска вермахта наконец-то испытали на себе всю мощь ударов советской штур
мовой и бомбардировочной авиации.

Оборона под Курском оказалась непреодолимой благодаря беспримерному
мужеству и героизму солдат, офицеров, генералов, но она дорого обошлась совет
ской стороне. В оборонительных боях на Курской дуге Центральный, Воронежский
и Степной фронты потеряли 177 847 человек73, вышло из строя более 1600 танков
и САУ, около 4 тыс. орудий и минометов74. Но и противник понес значительный
урон: почти половина немецких танковых дивизий утратила свою боеспособность.
К сожалению, более точные данные о немецких потерях отсутствуют. Имеются
лишь сведения о некоторых соединениях и объединениях. Так, немецкий историк
Й. Энгельманн со ссылкой на доклад Э. Манштейна утверждает, что на 13 июля во
2-м корпусе СС остался 131 танк и штурмовое орудие из 422, а в 48-м танковом
корпусе - 199 из 5 2075. Тот же Й. Энгельманн сообщает, что за период с 5 по
13 июля группа армий "Юг" потеряла 162 танка "пантера" из 200, а в 3-м танковом
корпусе на 15 июля насчитывалось всего 69 танков и штурмовых орудий из ЗЮ76.

Ймеются более точные сведения о людских потерях. Согласно немецким тро
фейным документам, за период советского контрнаступления войска групп армий
"Центр" и "Юг", действовавшие в орловском выступе и на белгородско-курском на
правлении, потеряли убитыми, пропавшими без вести и ранеными 113,9 тыс.
человек77. В опубликованных в Германии работах, в том числе в мемуарах Э. Ман
штейна, говорится о том, что немецкие войска за всю Курскую битву потеряли
около 200 тыс. человек. Таким образом, потери в период немецкого наступления
могли составить 80-100 тыс. человек.

Немецкое командование всех инстанций хорошо понимало, что успешно нача
тое контрнаступление советских войск в орловском выступе и провал "Цитадели”
означали коренной перелом в войне на Востоке и окончательный переход инициа
тивы к советской стороне. Вот как вспоминал об этом бывший офицер оператив
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ного отдела штаба группы армий "Центр", впоследствии профессор, Герман Хакен-
хольц: «Быстрая остановка наступления 9-й армии против глубоко эшелонирован
ной обороны противника не вызвала... особого удивления. Но сила и ударная мощь
русских контрударов 12 июля на северном и северо-восточном участках орловского
выступа явились неприятной неожиданностью. Быстро развившийся кризис на
карачевском направлении, угроза потери сообщения с Орлом были улажены с
большим трудом с помощью привлечения всех армейских резервов. То, что русские
были способны наступать летом с таким успехом, невозможно было представить.
Впечатление, что с неудачей "Цитадели" и русским контрнаступлением 12 июля
1943 г. произошел настоящий перелом в немецко-русской войне, окончательный
оперативный поворот в пользу противника, было для всех нас, участников событий
в оперативном отделе штаба группы армий "Центр", особенно ясным в то время»78.

ОПЕРАЦИИ "КУТУЗОВ"
И "ПОЛКОВОДЕЦ РУМЯНЦЕВ"

Подготовка к контрнаступлению на Курской дуге велась, по существу, парал
лельно с подготовкой оборонительной операции. Это обусловливалось наступа
тельным характером стратегических планов на лето и осень третьего года войны.
План контрнаступления был разработан Ставкой и утвержден Верховным Главно
командующим еще в мае. После этого он не раз обсуждался и корректировался.
Особую заботу Ставки и Генерального штаба составлял выбор направления глав
ного удара. Наиболее оптимальное решение было найдено не сразу. Первоначально
было рассмотрено заманчивое и, на первый взгляд, достаточно обоснованное пред
ложение командования войсками Воронежского фронта, которое считало, что
целесообразнее главный удар нанести южнее Курска в направлении Харькова и
Днепропетровска с целью овладения крупным плацдармом на правом берегу Днепра
с последующим выходом на рубеж Кременчуг, Кривой Рог и Херсон, а при
благоприятном развитии событий - от Черкасс, Николаева79.

По мнению командования фронта, именно при условии ввода в сражение круп
ных резервов Ставки контрнаступление здесь позволило бы добиться решающих
для исхода войны результатов. Оно могло привести к разгрому группы армий
"Юг" - наиболее активной и сильной группировки вермахта в то время, а кроме
того, лишило бы противника богатейших сельскохозяйственных и индустриальных
районов. Ко всему прочему Красная Армия вышла бы к черноморским портам
и приблизилась к границам южных союзников Германии, а это могло ускорить их
вывод из войны. Для наступления предлагалось использовать Воронежский, Юго-
Западный, Южный, а на заключительном этапе и Центральный фронты, соответ
ственно усиленные резервами Ставки ВГК.

Как ни заманчив был этот план, его пришлось отвергнуть, так как он не
затрагивал центра советско-германского фронта, оставляя в стороне западное
стратегическое направление, где находилась немецкая группа армий "Центр",
которая в случае наступления на юг угрожала бы флангам советских фронтов.
План не касался также направления на Киев, весьма важного в политическом,
экономическом и чисто военном отношениях.

"Удар на Харьков, Полтаву, Киев был, по мнению Генерального штаба, наи
более перспективым", - писал по этому поводу С.М. Штеменко80. Выход Красной
Армии к Киеву давал большие стратегические плюсы, так как при этом представ
лялась возможность рассечь стратегический фронт противника. А из района Киева
в равной степени можно было угрожать и флангам, и тылу группы армий "Юг", и,
в то же время, правому крылу группы армий "Центр". Наконец, при таком
варианте обеспечивалось выгодное положение для последующих действий. Именно
этот план и был принят.
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На первом этапе задуманного стратегического наступления на лето 1943 г.
предполагалось разбить группировки противника, действовавшие в орловском
выступе и на белгородско-харьковском направлении. Операции по разгрому этих
группировок и составили контрнаступление советских войск под Курском - второй
этап Курской битвы. Для разгрома противника в орловском выступе планировалось
привлечь силы Западного, Брянского и Центрального фронтов.

В основу плана контрнаступления была положена идея нанесения концентри
ческих ударов трех фронтов в общем направлении на Орел с целью окружения
орловской группировки противника, рассечения ее на части и уничтожения81. По
замыслу операции, Западный фронт под командованием генерала В.Д. Соколов
ского наносил удар на юг силами 11-й гвардейской армии (командующий - генерал
И.Х. Баграмян) с тем, чтобы во взаимодействии с войсками Брянского фронта
окружить и уничтожить болховскую группировку противника, после чего, наступая
частью сил в южном направлении на Хотынец, основными силами охватить орлов
скую группировку врага с запада и совместно с войсками Брянского фронта раз
громить ее82. Для обеспечения наступления 11-й гвардейской армии с запада вспо
могательный удар предстояло нанести 50-й армии генерала И.В. Болдина.

Брянский фронт под командованием генерала М.М. Попова главный удар
наносил на своем левом крыле смежными флангами 3-й и 63-й армий генералов
А.В. Горбатова и В.Я. Колпакчи. Ведя наступление по расходящимся направле
ниям, они должны были перерезать железную и шоссейную дороги Орел-Курск,
окружить и уничтожить противника, оборонявшегося восточнее Орла, освободить
город, а затем наступать на запад. На правом крыле фронта 61-й армии генерала
П.А. Белова предстояло во взаимодействии с 11-й гвардейской армией окружить и
уничтожить болховскую группировку немцев, овладеть Волховом, в дальнейшем
наступать на Орел с севера, а частью сил совместно с 3-й армией изолировать и
разгромить мценскую группировку врага83.

Центральный фронт должен был армиями правого крыла при поддержке 16-й
воздушной армии ликвидировать вклинение противника в полосе его обороны,
затем, нанося удар в общем направлении на Кромы и далее на северо-запад,
охватить орловскую группировку немцев с юга и юго-запада и содействовать
войскам Брянского и Западного фронтов в ее уничтожении84.

Следует заметить, что первоначальный замысел был несколько иным. В част
ности, планировалось, что 11-я гвардейская армия нанесет главный удар не на Вол
хов, а на Хотынец - навстречу удару Центрального фронта, а все силы Брянского
фронта будут направлены на освобождение Орла. Это могло бы привести к глубо
кому двойному охвату 2-й немецкой танковой армии и позволило бы избежать
затяжных боев. Однако при докладе в Ставке ВГК плана операции генерал
И.Х. Баграмян неожиданно предложил не задаваться столь значительной целью, а
разгромить сначала болховскую группировку врага, нацелив против нее основные
силы 11-й гвардейской армии и всю 61-ю армию Брянского фронта. Несмотря на
резкие возражения В.Д. Соколовского и генерала М.А. Рейтера, бывшего в то
время командующим войсками Брянского фронта, Сталин согласился с этим предло
жением85. Объяснить такое решение можно лишь тем, что Верховный находился
под впечатлением предыдущего опыта, и в первую очередь сталинградского контр
наступления советских войск. Тогда был задуман смелый и глубокий охват круп
нейшей вражеской группировки. Но, как известно, ее ликвидация потребовала мно
го сил и времени и длилась до 2 февраля 1943 г. Вместо вполне логичного удара под
основание орловского выступа Сталин ограничился "уколами" по отдельным частям
орловской группировки врага. В результате вместо охвата противника намечалось
нанести удар вдоль фронта против наиболее сильно укрепленных узлов сопро
тивления немцев. В последующем это отрицательно сказалось на ходе операции.

Советским войскам предстояло решать сложные задачи. Дело в том, что обо
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рону орловского плацдарма противник готовил свыше года. На нем была создана
развитая система оборонительных укреплений, большинство населенных пунктов
подготовлено к круговой обороне. Особенно сильно были укреплены Мценск, Вол
хов, Орел и Карачев.

Для разгрома противника здесь привлекались значительные силы. В их составе
насчитывалось почти 1,3 млн человек, более 21 тыс. орудий и минометов, 2400 тан
ков и САУ, свыше 3 тыс. боевых самолетов86. В целях достижения быстрого
успеха на участках прорыва во всех армиях сосредоточивалось от 60 до 80% сил и
средств, что позволяло достигнуть 6-8-кратного превосходства над противником в
личном составе и технике.

Командующий 11-й гвардейской армией решил нанести мощный удар между
реками Рассета и Вытебеть и прорвать оборону на участке протяженностью 16 км.
Главная ударная группировка в составе двух стрелковых и двух танковых корпусов
нацеливалась на Волхов. Для обеспечения сильного первоначального удара в пер
вом эшелоне армии должны были действовать одиннадцать стрелковых дивизий,
усиленные четырьмя танковыми бригадами. Учитывая возможность упорного сопро
тивления противника, И.Х. Баграмян рассчитывал нарастить усилия в ходе наступ
ления за счет подвижной группы (два танковых корпуса). Для решения внезапно
возникающих задач в резерве командарма имелась стрелковая дивизия. Плотность
артиллерии на направлении удара превышала 200 орудий и минометов, а в полосе
8-го гвардейского стрелкового корпуса достигала 260 орудий и минометов на 1 км
фронта87.

Командующий войсками Брянского фронта планировал осуществить прорыв на
трех участках, после чего главными силами наступать в обход Орла с севера и юга,
а частью сил на Волхов. На участках прорыва создавались плотности до 150 орудий
и минометов на километр фронта.

На планировании контрнаступления войск левого крыла Западного и Брянского
фронтов лежала печать его зависимости от результатов оборонительного сражения.
Отсюда и неясность со сроками начала операции, с характером взаимодействия
фронтов, со способами действий Центрального фронта, с порядком наращивания
усилий из глубины. Вплоть до начала операции ни Западный, ни Брянский фронты
не имели вторых эшелонов, так как не было известно, смогут ли быть готовы к
действиям сосредоточиваемые на этом направлении резервы Ставки. Только после
12 июля Западный фронт получил на усиление 11-ю общевойсковую и 4-ю танко
вую армии, а Брянский - 3-ю гвардейскую танковую армию, но это потребовало
существенного пересмотра плана.

В подготовке Орловской операции (условное наименование "Кутузов") особое
внимание уделялось достижению внезапности. С этой целью в 11-й гвардейской
армии в непосредственном соприкосновении с противником вплоть до начала июля
находились только три стрелковые дивизии, а остальные силы располагались
в лесах в 40-90 км от переднего края обороны. Для занятия исходных рубежей
войска передвигались только ночью. Танки, автомашины и тягачи шли с погашен
ными фарами, шум двигателей заглушался огневыми налетами по вражеским
позициям и рокотом круживших над немецкими окопами самолетов88. До последнего
момента на огневые позиции не выводилась артиллерия. Почти два месяца армия
готовилась к наступлению, но, несмотря на столь длительный срок, противник так
и не обнаружил ее намерений.

Впрочем, точно так же обстояло дело и на Брянском фронте. Бывший ко
мандующий 2-й немецкой армией генерал Г. Хейнрици и военный историк В. Гаук
впоследствии напишут: «После четырех дней битвы (речь идет об операции
"Цитадель". - Ред.) на соседних участках фронта на Орловской дуге и под Харько
вом не было никаких признаков подготовки русского наступления... Планы против
ника о действиях на этих участках все еще не были ясны...»89.
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С утра 11 июля, в разгар оборонительного сражения на Курской дуге, в полосах
изготовившихся для наступления войск Западного и Брянского фронтов после
короткой, но мощной артподготовки началась разведка боем. Внезапная атака
выделенных для этого сил увенчалась успехом. На ряде участков были захвачены
первая, а на отдельных направлениях и вторая траншеи, взяты пленные. Про
тивник, полагая, что началось ожидаемое им общее наступление, предпринял
яростные контратаки и в основном восстановил положение. Победные реляции уже
пошли в ставку Гитлера.

На самом деле, операция началась лишь на следующий день- 12 июля.
В предшествующую ночь 1-я и 15-я воздушные армии вместе с соединениями даль
ней авиации нанесли мощные бомбовые удары по обороне врага. На рассвете нача
лась более чем двухчасовая артиллерийская подготовка. Сразу же после нее подня
лась в атаку пехота90.

Спустя час в полосе 11-й гвардейской армии дивизии первого эшелона под
прикрытием огневого вала и при массированной поддержке штурмовой авиации
захватили первую позицию, в том числе ключевой пункт немецкой обороны
Дудино. Это явилось сигналом для ввода в бой передовых отрядов - танковых бри
гад с десантом пехоты. Темпы наступления сразу возросли. К середине дня части
16-го и 8-го гвардейских стрелковых корпусов А.В. Лапшова и Н.Ф. Малышева
овладели второй позицией. Для развития успеха генерал И.Х. Баграмян ввел в
сражение на болховском направлении 5-й танковый корпус генерала М.Г. Сахно.
Несмотря на некоторую задержку с выдвижением на исходный рубеж, корпус
совместно с 83-й гвардейской стрелковой дивизией завершил прорыв первой полосы
обороны и стал продвигаться ко второй полосе.

Но к этому времени противник успел прийти в себя и усилил сопротивление.
Начались контратаки. Из Жиздры к участку прорыва выдвигалась 5-я немецкая
танковая дивизия. Тем не менее к исходу дня почти во всей полосе наступления
армия вклинилась в оборону противника на 8-10 км, а танковыми частями подошла
ко второй оборонительной полосе. Боевые действия продолжались и ночью. Осо
бенно успешно действовал передовой отряд 5-го танкового корпуса под командо
ванием майора С.И. Чубукова. Под покровом темноты он форсировал р. Вытебеть,
захватил сильно укрепленный районный центр Ульяново, а затем атаковал и унич
тожил штаб пехотной дивизии91.

С утра следующего дня армия продолжила наступление. Для развития успеха
был введен в бой 1-й танковый корпус генерала В.В. Буткова. Почти тут же его
контратаковала подошедшая 5-я немецкая танковая дивизия. В завязавшемся
сражении противник был разбит и отброшен. Это позволило уже к полудню
13 июля в центре прорвать вторую полосу обороны, а к исходу дня узким клином
продвинуться на 20-25 км в глубину. Однако на флангах наступление замедлилось.
В связи с тем, что противник, по данным разведки, выдвинул из Орла 25-ю
моторизованную дивизию, а кроме того, снял с фронта своей 9-й армии 18-ю и 20-ю
танковые дивизии, можно было не сомневаться, что он собирается нанести сильный
контрудар. В это же время пришла нерадостная весть из 16-го гвардейского
стрелкового корпуса: его командир А.В. Лапшов, получив донесение о подбитых в
районе Мединцева десяти "тиграх", вместе с командующим артиллерией корпуса
генералом Л.А. Мазановым выехал для их осмотра. По пути они угодили в засаду;
в завязавшейся перестрелке А.В. Лапшов был убит, а раненый Л.А. Мазанов взят
в плен.

Утром 14 июля, как и ожидалось, противник после артиллерийского налета и
ударов авиации контратаковал 5 танковый, 8 и 36-й гвардейские стрелковые
корпуса. Завязались тяжелые бои. А в это время на хотынецком направлении 16-й
гвардейский стрелковый корпус почти беспрепятственно продвигался на юг. Уже к
исходу 14 июля глубина его вклинения достигла 45 км. Чтобы развить успех,
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И.Х. Баграмян направил с болховского на это направление 11-ю гвардейскую
стрелковую дивизию, а 17 июля ввел в сражение переданный его армии 25-й
танковый корпус генерала Ф.Г. Аникушкина. В результате к 19 июля глубина
вклинения достигла 70 км. Войска армии подошли к Хотынцу, а передовые части 
16-й гвардейской и 11-й стрелковых дивизий перерезали железную дорогу Орел-
Курск. Но из-за того, что полоса наступления армии расширилась до 120 км,
образовались разрывы между соединениями. Чтобы исправить положение,
И.Х. Баграмян стал спешно перебрасывать на хотынецкое направление войска с
флангов. Однако в сражение они вводились разновременно, и это не позволило
добиться существенных результатов.

На Брянском фронте в полосах всех трех армий шли тяжелые бои, фрон
тальные атаки не давали результата. Лишь к концу первой недели операции 61-й
армии совместно с 20-м танковым корпусом удалось продвинуться на 20 км и обойти
Волхов с северо-востока. На орловском направлении соединения 3-й и 63-й армий,
а также введенного в сражение 1-го гвардейского танкового корпуса к 16 июля
прорвали оборону противника на глубину 17-22 км, но, встретив упорное сопро
тивление его подошедших резервов, остановились.

Понятно, что обе стороны стремились как можно быстрее нарастить усилия.
Немецкое командование, израсходовав резервы, вынуждено было направлять в по
лосу 2-й танковой армии силы с других направлений, в том числе из тех войск,
которые участвовали в операции "Цитадель". К 19 июля против 11-гвардейской
армии и Брянского фронта уже действовали девять дивизий, переброшенных из 9-й
немецкой армии. Из 4-й танковой армии сюда выдвигалась дивизия СС "Великая
Германия". Советская же сторона наращивала силы за счет созданных в период
подготовки к контрнаступлению стратегических резервов. В период с 19 по 26 июля
в сражение были введены две танковые и общевойсковая армии92.

В течение 20-30 июля на всех направлениях шли ожесточенные бои. Против
ник предпринял мощные контратаки против флангов 11-й гвардейской и на фронте
вновь введенной 3-й гвардейской танковой армий. Ему удалось оттеснить соедине
ния армии И.Х. Баграмяна от железной дороги Курск-Орел и остановить наступ
ление танковой армии.

На совещании в ставке 26 июля Гитлер объявил о своем решении срочно
высвободить несколько дивизий для отправки в Италию, оставить орловский
выступ и отойти на создаваемый восточнее Брянска рубеж "Хаген". Подготовка
этого рубежа началась в середине июля. С целью планомерного отхода на него
войск оборудовались промежуточные рубежи обороны. Для их строительства наря
ду с инженерными войсками привлекались тыловые части, пленные и гражданское
население. Отвод войск планировалось осуществить в период с 31 июля по 17 авгу
ста, чтобы успеть собрать возможно больше зерна (началась уборка урожая),
угнать скот, эвакуировать население, разрушить все важные сооружения (мосты,
железнодорожные станции, промышленные объекты и т.п.) и все населенные
пункты93. Отход главных сил противника начался, как и планировалось, в ночь на
31 июля. Тем не менее на всех участках растянувшегося на 400 км фронта
продолжались тяжелые бои, так как немецкое командование умело организовало
прикрытие отхода.

На брянском направлении командующий 11-й гвардейской армией создал
оперативную группу в составе гвардейских стрелкового, кавалерийского и танко
вого корпусов во главе с командиром 2-го гвардейского кавалерийского корпуса
генералом В.В. Крюковым для нанесения удара на Карачев. Группа продвинулась
на 15-20 км, но затем вынуждена была остановиться из-за вражеских контратак.
Севернее Хотынца советские войска отражали сильный контрудар трех танковых
дивизий и моторизованной дивизии "Великая Германия". С 31 июля по 5 августа
здесь наступило затишье, связанное с подготовкой нового удара.
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На Волхов с северо-востока вели наступление 4-я танковая армия, введенная
из резерва Ставки 26 июля, и 8-й гвардейский стрелковый корпус 11-й гвардейской
армии, а с востока-61-я армия Брянского фронта. 4-я танковая армия генерала
В.М. Баданова имела задачу продвинуться за день на 60 км и освободить Волхов.
Но это оказалось ей не по силам. Начавшая наступление практически с ходу, без
артподготовки, армия сразу же натолкнулась на мощную противотанковую оборону
и понесла большие потери. За девять дней наступления она вклинилась в оборону
врага на 20-25 км, продвигаясь в среднем по 2,5 км в сутки. Только 29 июля
Волхов был взят, но окружить немецкие войска, как это намечалось планом, не
удалось. Вместо быстро проведенной операции получилось изнурительное крово
пролитное "прогрызание" вражеской обороны, которое продолжалось 18 дней.
Генералу Баданову пришлось отдать приказ о прекращении наступления. В ходе
боев на болховском направлении армия потеряла 84% имевшихся у нее танков Т-34
и 46% легких танков Т-7094. Только теперь стала очевидна ошибочность принятого
решения. Если бы 4-я танковая армия была направлена не на Волхов вдоль сильно
укрепленного фронта противника, а на юг, на Хотынец, вся операция "Кутузов"
возможно развивалась бы по более удачному сценарию. А так 3-я и 63-я армии
застряли на промежуточном рубеже восточнее Орла.

Трудно шло наступление и армий правого крыла Центрального фронта.
К 30 июля они, правда, продвинулись на глубину до 40 км, но при этом понесли
большие потери, особенно в танках. Во 2-й танковой армии были выведены из
строя почти 60% танков95.

Также не добилась успеха 3-я гвардейская танковая армия генерала П.С. Ры
балко. Пять раз ее корпуса нацеливались на ввод в прорыв, но каждый раз они
втягивались в затяжные бои, так и не сумев вырваться на оперативный простор. За
первые две недели боевых действий армия потеряла половину из имевшихся у нее
800 танков. Причину неудач генерал К.К. Рокоссовский впоследствии усматривал в
порочности самого способа разгрома противника: "Мне кажется, что было бы проще
и вернее нанести два основных мощных удара с севера и юга на Брянск под
основание орловского выступа. Но для этого надо было дать время, чтобы войска
Западного и Центрального фронтов произвели соответствующую перегруппировку.
В действительности же снова была проявлена излишняя поспешность, которая,
по-моему, не вызывалась сложившейся обстановкой. В результате войска на ре
шающих направлениях выступили без должной подготовки. Стремительного броска
не получилось. Операция приняла затяжной характер. Вместо окружения и раз
грома противника мы, по существу, лишь выталкивали его из орловского вы
ступа"96.

30 июля Ставка ВГК передала 11-ю гвардейскую и 4-ю танковую армии,
а также 2-й гвардейский кавалерийский корпус из Западного в Брянский фронт.
С этого момента завершение операции "Кутузов" целиком возлагалось на Брянский
и Центральный фронты. Западный и Калининский фронты должны были сосре
доточить все свои усилия на подготовке к проведению предстоящей операции
"Суворов" с целью разгрома 4-й немецкой армии и освобождения Смоленска.

Начало августа ознаменовалось ожесточенной борьбой на подступах к Орлу.
Войска Брянского фронта упорно продвигались к городу с востока и севера. С юга
подходили соединения правого крыла Центрального фронта. С большим трудом
противник удерживал коммуникации западнее Орла. Немецкое командование оказа
лось перед проблемой срочного отвода оборонявшихся в районе Орла дивизий.
И тем не менее оно приказало вывезти из города материальные ценности, угнать в
Германию жителей города и окрестностей, полностью разрушить Орел.

Отходившие колонны врага подвергались интенсивным авиационным ударам.
За пять дней 15-я и 16-я воздушные армии совершили около 9800 самолето
вылетов. Дороги, по которым отходили немецкие войска, были буквально усеяны

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 



 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

разбитыми автомашинами, танками, другой техникой. Накануне освобождения
Орла Ставка ВГК потребовала усилить удары по колоннам отходившего против
ника, узлам дорог и переправам97.

Вражеская оборона дала трещину. 3 августа соединения 3-й армии генерала
А.В. Горбатова продвинулись на 14 км и охватили город с северо-запада.
К полудню главные силы армии задержались на р. Неполодь, однако две ее
левофланговые стрелковые дивизии - 308-я и 380-я - продолжали теснить врага к
городу. 3 августа в боях на подступах к Орлу погиб герой Сталинграда, командир
прославленной 308-й стрелковой дивизии генерал Л.Н. Гуртьев. Сильные пролив
ные дожди и минные поля не помешали передовым частям 3-й и 63-й армий
Брянского фронта в ночь на 4 августа подойти к городу.

Первыми ворвались на улицы Орла воины 5, 129 и 380-й стрелковых дивизий
полковников П.Т. Михалицына, И.В. Пинчука и А.Ф. Кустова, а также танкисты
17-й гвардейской танковой бригады полковника Б.В. Шульгина. Весь день 4 авгу
ста в восточной части города шли уличные бои с подразделениями 12-й танковой
дивизии противника. Их сопротивление было сломлено. К вечеру советские войска
вышли к Оке и приступили к ее форсированию. Ночью бои гремели уже в западной
части Орла. Ворвавшиеся в город с севера и северо-востока 289-я и 308-я стрел
ковые дивизии окончательно преодолели сопротивление вражеских частей. На
рассвете 5 августа Орел был полностью освобожден. Девять частей и соединений
получили почетные наименования Орловских. В тот же день войска Степного
фронта освободили Белгород. В ознаменование этих двух славных побед в Москве
прогремел первый за Великую Отечественную войну артиллерийский салют - 12
залпов из 124 орудий.

После потери Орла немецкие войска, уплотнив свои боевые порядки, про
должали оказывать упорное сопротивление. Однако переход в наступление 7 ав
густа армий Западного фронта севернее орловского плацдарма вынудил противника
перебросить с брянского направления на смоленское еще 13 дивизий, что заметно
ослабило сопротивление отходивших частей. 11-я гвардейская армия, прорвав обо
рону немцев, с 6 августа начала продвигаться на юг, а затем на запад. 10 августа
был освобожден Хотынец, 12 августа - Дмитров-Орловский, а через три дня -
Карачев. Успешно действовали также 11, 3, 63 и 13-я армии. 17-18 августа совет
ские войска подошли к заранее подготовленному противником рубежу обороны
восточнее Брянска. Здесь они были остановлены. Ставка ВГК планировала развить
наступление и далее. Но большие потери и сильная оборона противника помешали
осуществить задуманное.

И все же орловский плацдарм врага, этот "кинжал, нацеленный в сердце
России", был ликвидирован. За 38 дней контрнаступления советские войска
продвинулись в западном направлении на 150 км, разгромив 15 немецких дивизий.
Противник потерял 88,9 тыс. человек98. Дорогой ценой достались успехи и Красной
Армии: безвозвратные людские потери трех фронтов составили 112 529 человек,
санитарные - 317 361, а всего - 429 890 человек99. Фронты потеряли 2586 танков и
САУ, 892 орудия и миномета и 1014 боевых самолетов100. По данным штаба 9-й
немецкой армии, войсками 2-й танковой и 9-й армий было угнано 180 тыс. мирных
жителей, более 30 тыс. голов крупного рогатого скота, разрушено при отходе
100 мостов, 420 км железнодорожных путей, 40 вокзалов101. В целом операция
"Кутузов" была исключительно важной, хотя в ходе ее не были до конца исполь
зованы имевшиеся возможности.

Не менее напряженно и сложно развивались события на белгородско-харь
ковском направлении, где проводилась операция "Полководец Румянцев". Почти за
месяц тяжелых боев группировка противника здесь уменьшилась на шесть дивизий.
Командованию вермахта пришлось перебросить на орловский плацдарм и на
р. Миус лучшие дивизии 4-й танковой армии - "Великая Германия", "Рейх",
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"Адольф Гитлер", "Мертвая голова". Оставшиеся силы насчитывали до 300 тыс.
человек, свыше 3 тыс. орудий и минометов, до 600 танков и штурмовых орудий.
С воздуха эту группировку поддерживал 4-й воздушный флот, имевший в своем
составе более 1000 самолетов102.

Немецкие войска заблаговременно подготовились к обороне, общая глубина
которой составляла 90 км. В мощные узлы сопротивления были превращены
Белгород, Томаровка, Борисовка, а также Харьков, опоясанный двумя кольцевыми
оборонительными обводами. В результате отвода в тыл для переброски на южный
участок советско-германского фронта 2-го танкового корпуса СС двум танковым и
двум общевойсковым советским армиям противостоял только 48-й танковый корпус.
На 13 июля в нем оставалось 159 танков и 40 штурмовых орудий103. Манштейн был
вынужден отдать войскам приказ обороняться, а когда поступило распоряжение
главного командования сухопутных войск перебросить на юг 3-й танковый корпус и
две танковые дивизии на север, было решено отходить на позиции, занимаемые до
5 июля. Отход начался в ночь на 19 июля.

Войска Воронежского и введенного в сражение Степного фронтов, преследуя
отходившие из района вклинения немецкие войска, к 23 июля вышли к бывшему до
начала операции "Цитадель" переднему краю обороны противника. Но продолжить
наступление, как того требовал Верховный, им не удалось104. Требовалось восста
новить боеспособность войск. Всем командирам и штабам, особенно руководству
Степного фронта, необходимо было разобраться в обстановке, а войскам - выйти в
назначенные им полосы, пополнить запасы материальных средств, наладить работу
тыла.

Замысел советского командования на дальнейшее наступление предусматривал
нанесение рассекающего удара смежными крыльями Воронежского и Степного
фронтов из района северо-западнее Белгорода в общем направлении на Бого
духов, Валки, Нов. Водолага105. Войскам предстояло рассечь вражескую группи
ровку на части и перерезать пути ее отхода из района Харькова на запад и юго-
запад. Одновременно планировалось нанести еще один удар силами двух армий,
а также танкового корпуса в общем направлении на Ахтырку с задачей обеспечить
свои главные силы с запада и изолировать район Харькова от притока резервов
противника. 57-я армия Юго-Западного фронта, переданная в ходе операции в
состав Степного фронта, наступала юго-восточнее Харькова с задачей отрезать
противнику пути отхода на юг.

Операцию на белгородско-харьковском направлении ("Полководец Румянцев")
планировалось осуществить в два этапа: на первом - разбить врага севернее Харь
кова; на втором - освободить город. Активные действия должны были развер
нуться в полосе шириной 200 км. Глубина планируемой операции достигала 120 км,
а продолжительность - 10-12 суток.

Как только удалось восстановить боеспособность войск, на направлении глав
ного удара была сосредоточена мощная группировка, которая включала пять
общевойсковых и одну танковую армии, отдельные танковый и механизированный
корпуса, две воздушные армии, 200 самолетов авиации дальнего действия. Всего к
наступлению было привлечено свыше 980 тыс. солдат и офицеров, более 12 тыс.
орудий и минометов, 2,4 тыс. танков и САУ, около 1300 самолетов. Советские
войска превосходили противника по личному составу более чем в 3 раза, по артил
лерии, танкам и самоходным орудиям - в 4 раза и в 1,3 раза по боевым самолетам.

Чтобы добиться еще большего превосходства над противником, командующий
войсками Воронежского фронта генерал Н.Ф. Ватутин сосредоточил на направ
лении главного удара, в полосе 5-й гвардейской армии на участке шириной 16 км,
7 стрелковых дивизий, артиллерийскую дивизию прорыва, дивизию гвардейских ми
нометов, 14 артиллерийских и минометных полков, танковую бригаду, 5 танковых и
самоходных артиллерийских полков. В полосе армии предстояло ввести в сражение

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

и подвижную группу фронта в составе 1-й и 5-й гвардейской танковых армий
(1111 танков и САУ) с задачей завершить прорыв тактической зоны обороны
противника, а к исходу третьего-четвертого дня операции перерезать железную
дорогу Харьков—Полтава и захватить Олыпаны. Средняя плотность танков в по
лосе 5-й гвардейской армии составляла 87 машин на километр фронта наступления.
На участке прорыва шириной 6 км на каждый километр приходилось в среднем
230 орудий и минометов, 178 танков и САУ106.

Еще более высокая плотность сил и средств была создана в полосе наступления
53-й армии Степного фронта. Здесь, на 7-километровом участке прорыва, было
сконцентрировано более 300 орудий и минометов, стрелковая дивизия и 43 танка на
каждый километр фронта107.

Чтобы отвлечь внимание противника от направления главного удара, коман
дование Воронежского фронта провело специальные маскировочные мероприятия,
имитируя на правом крыле фронта, в стороне от реального участка прорыва,
подготовку наступления общевойсковой и танковой армий108. Общее руководство
по дезинформации противника осуществлял штаб 38-й армии. Ложные радиосети и
радионаправления, работа рекогносцировочных групп, имитация сосредоточения
войск, расставленные макеты боевой техники ввели противника в заблуждение.
Ложный район неоднократно подвергался бомбардировкам. Вплоть до 5 августа
немцы держали на этом направлении танковую дивизию. Но все же главные силы
Манштейн сосредоточил там, где советское командование предполагало начать
наступление.

Контрнаступление Воронежского и Степного фронтов на белгородско-харьков
ском направлении началось рано утром 3 августа после 170-минутной артилле
рийской подготовки и ударов авиации. К 13 часам 5-я гвардейская армия генерала
А.С. Жадова продвинулась на участке прорыва на 4-5 км. Для наращивания силы
удара командующий войсками Воронежского фронта ввел в сражение соединения
первого эшелона танковых армий генералов М.Е. Катукова и П.А. Ротмистрова.
Развивая успех стрелковых соединений, три танковых и механизированный корпуса
силами передовых бригад завершили прорыв главной полосы обороны, но, не сумев
своевременно нарастить силу удара, были остановлены противником перед его
второй полосой.

На Степном фронте 53-я армия генерала И.М. Манагарова и 48-й стрелковый
корпус 69-й армии генерала В.Д. Крюченкина в первый день операции продви
нулись на 7-8 км, а 1-й механизированный корпус генерала М.Д. Соломатина - на
15 км.

На рассвете 4 августа советские войска начали атаку второй полосы немецкой
обороны. 6-й танковый корпус 1-й танковой армии под командованием генерала
А.А. Гетмана вместе с подошедшими частями 5-го гвардейского танкового корпуса
пытались с ходу прорвать эту полосу, однако оборонявшие ее части 11-й танковой
дивизии противника оказали в районе Томаровки упорное сопротивление.

Успешнее наступал 3-й механизированный корпус генерала С.М. Кривошеина,
к 12 часам продвинувшийся на 20 км. Опасаясь за свои фланги, командир корпуса
не решился продолжать наступление далее и приказал бригадам перейти к обо
роне.

Между тем подошли главные силы 6, 18 и 29-го танковых корпусов. Затем,
левее, в сражение был введен второй эшелон 5-й гвардейской танковой армии с
расчетом охватить 6-ю танковую дивизию противника и прорваться в район
Золочева. Осуществить этот замысел, однако, не удалось, так как поступил приказ
направить механизированный корпус для оказания помощи соединениям 53-й армии
в овладении Белгородом. Совместный удар 1-й и 5-й гвардейской танковых армий
позволил быстро прорвать вторую полосу обороны и глубоко вклиниться в рас
положение противника между Томаровкой и Белгородом.
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Наступление советских войск продолжалось на всем фронте - от Сум до
Волчанска. 5 августа соединениями 69-й и 7-й гвардейской армий был освобожден
Белгород. К середине дня 6 августа 1-я танковая армия продвинулась на глубину
50-55 км, а на правом фланге, ликвидировав томаровский узел сопротивления
врага, 5-я гвардейская танковая армия прорвалась к Золочеву.

Было уже за полночь, когда танкисты 181-й танковой бригады 18-го танкового
корпуса с выключенными фарами машин достигли окраины города. Командир
бригады подполковник В.А. Пузырев решил атаковать город с ходу, используя
внезапность. Взревели моторы, и танки ворвались в Золочев. Разбуженные стрель
бой, шумом моторов и скрежетом гусениц, полураздетые гитлеровцы ошалело
выскакивали из домов прямо под огонь танковых пушек и пулеметов. Двигаясь по
параллельным улицам, танки расстреливали и давили стоявшую на обочинах
технику: грузовые и штабные машины, тягачи, орудия, походные кухни. Особо
отличились в этом бою капитан Я.П. Вергун и старший лейтенант Е.В. Шкур-
далов. Оба они удостоены звания Героя Советского Союза. Правда, с рассветом
сопротивление противника стало нарастать, но на помощь бригаде пришли главные
силы корпуса под командованием генерала А.В. Егорова. Под вечер город был
освобожден, остатки его гарнизона отброшены на юго-запад109.

В то время как 18-й танковый корпус очищал от противника Золочев, 29-й
развивал наступление в направлении Казачья Лопань. Здесь действовала танковая
дивизия противника. Ее сопротивление было быстро сломлено, и к исходу 7 августа
5-я гвардейская танковая армия, продвинувшись в междуречье Уды и Лопани,
рассекла оборону врага на две части. Между 4-й танковой армией и оперативной
группой "Кемпф" немцев образовалась 55-километровая брешь. Тем самым созда
лись условия для овладения Харьковом.

В соответствии с утвержденным Ставкой ВГК планом, предполагалось нанести
по Харьковскому району концентрический удар с нескольких направлений при
одновременном глубоком охвате города110. На Харьков должны были наступать
5 гвардейская танковая, 53, 69, 7 гвардейская и 57-я армии111.

Воронежский фронт силами трех армий должен был наступать на Ахтырку,
частью сил - на Богодухов и далее на Мерефу в обход Харькова с северо-запада.
Одновременно в распоряжение командующего фронтом для выполнения задач
второго этапа операции "Полководец Румянцев" поступали из резерва Ставки 47-я
армия генерала П.П. Корзуна и 4-я гвардейская армия генерала Г.И. Кулика.

Юго-Западный фронт наносил главный удар на Сталино, а частью сил на
Мерефу с целью содействия Степному фронту в изоляции Харькова. Ставка под
ключала к операции и Южный фронт, перед которым ставилась задача наступать
из района южнее Ворошиловграда на Сталино навстречу главному удару Юго-
Западного фронта. Несколько позднее участвовавшим в операции фронтам было
приказано после освобождения Харькова продолжать развивать наступление и к
23-25 августа выйти на рубеж Полтава, Красноград, Барвенково112.

Немецкое командование принимало все меры, чтобы при любых обстоятель
ствах удержать Харьков. На это направление вновь подтягивались выполнившие
свою задачу по ликвидации советского плацдарма на Миусе танковые диви
зии СС.

Вспоминая о тех днях, командующий группой армий "Юг" Манштейн писал:
"Противник еще более теснил на запад 4-ю танковую армию и намеревался
одновременно обойти с запада группу Кемпфа в проделанной им бреши, чтобы
окружить ее в Харькове. 12 августа он предпринял атаки на нашем фронте восточ
нее и юго-восточнее Харькова. Дивизии, расположенные там на очень широком
фронте, не выдержали натиска противника. Угрожающе надвигалась опасность
окружения группы Кемпфа в районе Харькова"113.

Сражение за Харьков началось еще раньше. С 3 по 8 августа 2, 5 и 17-я воз
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душные армии провели более 13 тыс. самолето-вылетов, из них 8 тыс. с целью
уничтожения личного состава и техники врага114, затем были усилены удары по
подходившим к Харькову резервам. 10 августа началось общее наступление на
Харьковский промышленный район. Уже на следующий день армии Степного
фронта вплотную подошли к внешнему оборонительному обводу врага, а 57-я
армия генерала Н.А. Гагена освободила Чугуев в 40 км от города и завязала бои на
юго-восточных подступах к Харькову.

К тому же времени войска Воронежского фронта, освободив Ахтырку, силами
1-й танковой армии перерезали железную дорогу Харьков-Полтава. В районе
Харькова создалась прямая угроза глубокого охвата всей группировки немецких
войск. Чтобы предотвратить ее, командование группы армии "Юг" скрытно сосре
доточило южнее Богодухова дивизии СС "Рейх", "Мертвая голова" и "Викинг”.
11 августа они нанесли внезапный контрудар по 1-й танковой и левому флангу 6-й
гвардейской армий. Введя в сражение до 400 танков и штурмовых орудий, против
ник отбросил советские войска за р. Мерчик, захватил железную дорогу на участке
Харьков-Полтава и вынудил 1-ю танковую армию, в которой осталось всего
260 танков и САУ, перейти к обороне. В дальнейшем армия была оттеснена на
18-20 км, но в конце концов к 17 августа ей удалось остановить противника.

Чтобы окончательно снять угрозу своим войскам, Манштейн стал спешно
готовить удар на Богодухов с северо-запада. Для претворения в жизнь этого плана
под Ахтыркой сосредоточивались дивизии СС "Великая Германия" и "Мертвая
голова", 10-я моторизованная дивизия, два отдельных батальона тяжелых танков,
части 7, 11 и 19-й танковых дивизий. Контрудар начался утром 18 августа. Имея
существенное превосходство в танках, противник в первый же день отбросил соеди
нения 27-й армии Воронежского фронта на 24 км. Изменить положение удалось
благодаря наступлению правого крыла фронта (38,40 и 47-я армии) и вступлению в
сражение 4-й гвардейской армии. Они глубоко охватили левый фланг контрударной
группировки врага. Командование вермахта было вынуждено отдать приказ о
переходе к обороне. Продолжая наступление 22-25 августа, войска Воронежского
фронта разгромили немецкую группировку в районе Ахтырки и вновь освободили
город. Таким образом, замысел противника стабилизировать линию фронта и снять
угрозу Харьковскому промышленному району потерпел крах.

Используя создавшуюся обстановку, войска Степного фронта 13 августа прор
вали внешний оборонительный обвод, находившийся в 8-14 км от Харькова, и к
исходу 17 августа завязали бои на северной окраине города. Противник пред
принимал ожесточенные контратаки. Однако положение харьковской группировки
немцев с каждым днем все более осложнялось. 22 августа во второй половине дня
наземная и воздушная разведки обнаружили начало отхода вражеских войск из
Харькова. "Чтобы не дать возможности противнику уйти из-под ударов, - писал
впоследствии маршал Конев, - вечером 22 августа я отдал приказ о ночном штурме
Харькова. Всю ночь на 23 августа в городе шли уличные бои, полыхали пожары,
слышались сильные взрывы. Воины 53, 69, 7-й гвардейской, 57-й армий и 5-й
гвардейской танковой армии, проявляя мужество и отвагу, умело обходили опорные
пункты врага, просачиваясь в его оборону, нападали на его гарнизоны с тыла. Шаг
за шагом советские воины очищали Харьков от фашистских захватчиков"115.

К рассвету 23 августа грохот канонады стал затихать, а к полудню Харьков
был целиком очищен от противника. С освобождением Харькова и Харьковского
промышленного района завершилась операция "Полководец Румянцев", а с ней и
Курская битва.

Размах, напряженность и достигнутые результаты ставят битву под Курском в
ряд крупнейших битв второй мировой войны. В течение 50 суток на сравнительно
небольшой территории столкнулись две мощнейшие группировки вооруженных сил.
В ожесточенные сражения с обеих сторон было вовлечено более 4 млн человек,
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свыше 69 тыс. орудий и минометов, более 13 тыс. танков и самоходных орудий, до
12 тыс. боевых самолетов. Со стороны вермахта в ней участвовало свыше
100 дивизий, что составляло более 43% дивизий, находившихся на советско-гер
манском фронте. Около 30% от общего числа дивизий сражалось с советской сто
роны.

К сожалению, победа досталась нам немалой ценой. В ходе Курской битвы
советские войска потеряли 863 303 человека, в том числе 254 470 безвозвратно.
Потери в технике составили: 6064 танков и САУ, 5244 орудия и миномета,
1626 боевых самолетов116. Сразу же после завершения Курской битвы пришлось
вывести в советский тыл на переформирование все пять танковых армий,
13 танковых корпусов и 28 стрелковых дивизий.

Что касается потерь вермахта, то сведения о них отрывочны и неполны. Те,
что даются в отечественных источниках, представляются завышенными. К при
меру, в "Истории второй мировой войны" сообщается, что немцы под Курском
потеряли 500 тыс. человек117. Между тем, согласно немецким источникам, сухо
путные войска вермахта потеряли на всем советско-германском фронте в июле и
августе 1943 г. (за период на 12 дней больший, чем продолжалась Курская битва)
474 702 человека118.

По советским источникам, вермахт в ходе Курской битвы потерял 1,5 тыс.
танков, свыше 3,7 тыс. самолетов и 3 тыс. орудий. Даже по этим данным,
соотношение людских потерь составит 1 к 1,7, по орудиям и минометам - 1 к 1,7,
по танкам и самоходным установкам - 1 к 4 в пользу противника и только по
самолетам - 1 к 2,3 в нашу пользу.

Во многом такие потери обусловливались тем, что, несмотря на двухлет
ний опыт войны, советский командный состав, штабы и войска в целом еще не
владели должным боевым мастерством. Зачастую боевой опыт использовался
слабо, творчески не преломлялся, и прежде всего из-за огромной текучести личного
состава во всех звеньях армейского организма. Нередко в целях разгрома
противника, окружения его группировок удары наносились вдоль фронта вражеской
обороны, на небольшой глубине, почти в тактической зоне обороны, наиболее
насыщенной силами и средствами врага. Такие действия позволяли немецкому
командованию осуществлять широкий маневр своими силами и средствами в
оперативной глубине, занимать ими новые оборонительные рубежи и проводить
эффективные контрудары (контратаки). Сказывались и упущения в организации
взаимодействия, особенно авиации с наземными формированиями, между родами
войск.

Следует отметить и излишнюю поспешность при вводе в сражение резервов.
Они не имели необходимого времени на завершение формирования, слаживание,
сосредоточение в исходных районах, непосредственную подготовку к выполнению
боевых задач и т.п. Имело место распыление резервов, ввод их в сражение (бой) по
частям, преждевременно и т.д. Все это вело к утрате выгодного момента.
Противник успевал наладить противодействие.

И тем не менее точно установлено, что в ходе Курской битвы было раз
громлено 30 гитлеровских дивизий, из них 7 танковых. Особый урон был нанесен
танковым частям, вооруженным новой тяжелой боевой техникой, на которую не
мецкое командование возлагало большие надежды. Вот что писал по этому поводу
известный немецкий военачальник генерал Гудериан: "Бронетанковые войска,
пополненные с таким большим трудом, из-за больших потерь в людях и технике на
долгое время вышли из строя. Их своевременное восстановление для ведения
оборонительных действий на Восточном фронте, а также для организации обороны
на западе, на случай десанта, который союзники грозились высадить следующей
весной, было поставлено под вопрос... и уже больше на Восточном фронте не было
спокойных дней"119.
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И действительно, Красной Армии под Курском не только удалось выдержать
мощный удар немецких войск, но и, перейдя в контрнаступление, отбросить врага
в южном и юго-западном направлениях на 150 км, создать предпосылки для развер
тывания общего наступления советских фронтов, освобождения Левобереж
ной Украины и выхода к Днепру. С этого времени и до конца войны совет
ские вооруженные силы удерживали стратегическую инициативу в своих руках. В
битве под Курском окончательно потерпела крах наступательная стратегия вер
махта.

Разгром немецко-фашистских войск на Курской дуге имел далеко идущие
военные, политические и дипломатические последствия, оказал решающее влияние
на весь дальнейший ход не только Великой Отечественной, но и всей второй
мировой войны. Вооруженные силы Германии и ее союзников были вынуждены
перейти к обороне на всех театрах второй мировой войны.

После победы советских войск под Курском неизмеримо возрос международный
авторитет Советского Союза как решающей силы в борьбе с фашизмом, укре
пилась надежда оккупированных гитлеровцами стран на скорое освобождение, акти
визировалось движение Сопротивления в захваченных Германией государствах и
антифашистская борьба внутри третьего рейха. Победа Красной Армии на Курской
дуге обострила кризис внутри гитлеровской коалиции, положила начало ее распаду.
Германия была настолько связана на Востоке, что не смогла оказать влияние на
военные действия, развернувшиеся в Италии. Англо-американские войска, не
встретив серьезного сопротивления немецко-итальянских формирований, в августе
1943 г. освободили Сицилию и вступили на Апеннинский полуостров. 25 июля
Большой совет фашистской партии Италии вынес вотум недоверия своему фюреру
(дуче) Муссолини, который вскоре был арестован. Германские позиции в Италии
были существенно ослаблены. Гитлеру пришлось отменить план вторжения в
Швецию.

Успехи Красной Армии были высоко оценены нашими союзниками по анти
гитлеровской коалиции. "В течение месяца гигантских боев, - писал президент
США Ф. Рузвельт в своем послании И.В. Сталину, - Ваши вооруженные силы
своим мастерством, своим мужеством, своей самоотверженностью и своим упор
ством не только остановили давно замышлявшееся германское наступление,
но и начали успешное контрнаступление, имеющее далеко идущие последствия...
Советский Союз может справедливо гордиться своими героическими побе
дами"120.

Неоценимое значение имела эта победа для дальнейшего укрепления мораль
ного и политического единства советского народа, поднятия боевого духа его
армии. Мощный импульс получила подпольная и партизанская борьба на окку
пированных территориях нашей страны. Так, только в Белоруссии число партизан к
концу 1943 г. выросло по сравнению с маем более чем в два раза.

В чем же состояли истоки победы Красной Армии в Курской битве? Прежде
всего, в том, что весной 1943 г. советскому командованию удалось определить
направление главного удара летнего наступления противника. И в этом решающая
роль принадлежала советской разведке, сумевшей раскрыть все детали замысла
гитлеровского командования на лето 1943 г., получить данные о плане операции
"Цитадель", выяснить состав группировки вражеских войск и даже дату начала
немецкого наступления.

В Курской битве получили дальнейшее развитие стратегия, оперативное искус
ство и тактика Красной Армии. Ставка ВГК, командующие войсками фронтов и
армиями получили опыт как в создании крупных группировок войск, выдержавших
массированные удары танков и авиации противника, так и в умелом выборе
момента для перехода в контрнаступление, направлений ударов, целесообразных
способов разгрома противника, в решительном массировании сил и средств, искус

285

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

стве совершения маневра и организации взаимодействия между наземными войска
ми и авиацией.

Победу в этой беспримерной битве, сломавшей хребет фашистской Германии,
обеспечили заблаговременная подготовка и своевременный ввод в сражение
сильных стратегических резервов, что дало возможность Красной Армии достигать
необходимого превосходства в силах и средствах в решающий момент на избранном
направлении. Не во всех случаях эти резервы использовались правильно и свое
временно, но их наличие позволяло соответствующим командующим чувствовать
себя увереннее в ходе операций, успешнее решать вновь возникающие боевые
задачи.

Одним из важнейших источников победы на Курской дуге являлись мужество и
отвага бойцов и командиров Красной Армии, их самоотверженность, стойкость в
обороне и решительность в наступлении, готовность к любым испытаниям ради
разгрома врага. Источником этих высоких морально-боевых качеств был отнюдь не
страх перед репрессиями, как это пытаются ныне представить некоторые публи
цисты и "историки", а чувство патриотизма, ненависть к захватчикам, любовь к
Отечеству. Именно они явились источниками массового героизма, подвигов в бою,
того, без чего невозможна была бы победа.

Родина высоко оценила подвиги советских воинов под Курском. Свыше
100 тыс. солдат, офицеров и генералов были награждены орденами и медалями,
а более 180 человек стали Героями Советского Союза. Среди них такие известные
сыны нашей Отчизны, как А.К. Горовец, И.Н. Кожедуб, А.М. Ломакин, И.С. Нем
цев, А.И. Петров, В.С. Шаландин, В.Ф. Черненко, С.П. Зорин, И.В. Ильясов и
многие другие.

Перелом в работе тыла и всей экономики, достигнутый беспримерным трудо
вым подвигом советского народа, позволил во все возрастающем объеме снабжать
фронт необходимыми материальными средствами, и прежде всего оружием и тех
никой, в том числе новых образцов, превосходившими по тактико-техническим
характеристикам немецкое вооружение и технику. Среди них нужно особо отметить
появление 85, 122 и 152-мм самоходных артиллерийских установок, новых противо
танковых орудий с подкалиберными и кумулятивными снарядами, сыгравших
важную роль в борьбе с танками противника.

Возросшие возможности военной промышленности позволили провести ряд
мероприятий по усовершенствованию организационной структуры войск. К лету
1943 г. кроме отдельных механизированных и танковых корпусов были сформиро
ваны и полностью укомплектованы пять танковых армий нового состава, вклю
чавших обычно два танковых и механизированный корпуса. Кроме того, для
усиления общевойсковых армий и обеспечения прорыва обороны противника было
создано 18 тяжелых танковых полков. Формировались новые артиллерийские соеди
нения, в том числе бригады, дивизии и корпуса прорыва резерва Верховного
Главнокомандования, вооруженные мощными, дальнобойными орудиями разных
калибров, а также зенитные дивизии, существенно повысившие мощь противовоз
душной обороны фронтов. К лету 1943 г. был сформирован ряд дополнительных
авиационных частей и соединений резерва Верховного Главнокомандования,
а почти вся авиация перевооружена новой материальной частью. Новая техника в
массовом количестве поступила и в другие рода войск. Все это, вместе взятое,
явилось одним из важнейших условий роста боевой мощи Красной Арми и ее
превосходства над военной силой противника.

Нельзя не упомянуть и о важной роли, которую в период Курской бит
вы сыграли партизаны и подпольщики. Они, опираясь на поддержку населе
ния и используя возросшие возможности советского тыла в снабжении ми
нами, боеприпасами и вооружением, осуществили ряд крупных операций
на коммуникациях врага, тесно увязанных по месту, времени и цели с контр
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наступлением Красной Армии. И этим оказали помощь войскам в успешном его
развитии.

Битва под Курском - один из важнейших этапов на пути к победе СССР над
фашистской Германией, величайшее явление всемирной военной истории.
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СОКРУШЕНИЕ ВОСТОЧНОГО ВАЛА

Впервой половине августа 1943 г. контрнаступление Красной Армии на ор
ловско-брянском и белгородско-харьковском направлениях начало перера
стать в общее наступление. События на советско-германском фронте при

нимали для вермахта все более неблагоприятный характер.
Поражение противника под Курском привело к образованию огромной бреши

в его стратегическом фронте. Возможностей для ее закрытия в короткие сроки
немецкое командование не имело. Ему требовалось время для корректировки наме
ченных на летнюю кампанию планов, изменения группировки войск, восста
новления их боеспособности и закрепления на выгодных рубежах до того, как
Красная Армия нарастит силу своих ударов. В сложившейся обстановке одна из
главных задач советского командования состояла в том, чтобы упредить против
ника, не допустить создания им сильной обороны.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЫ

Еще в ходе битвы под Курском Ставка ВГК поставила перед войсками задачу
наступать на фронте от Великих Лук до Черного моря. Вместе с тем единого мне
ния о способах разгрома противника у советского командования не было. Маршал
Г.К. Жуков предлагал, и в этом его поддерживал первый заместитель начальника
Генерального штаба генерал А.И. Антонов, провести операции по отсечению и
окружению значительных группировок врага, в частности в Донбассе. Однако Ста
лин не разделял эту точку зрения. Он полагал, что для реализации такого замысла
понадобится значительное время и противник успеет организовать оборону на
подступах к Днепру. Поэтому Верховный Главнокомандующий требовал скорее
отбросить немецкие соединения с занимаемых ими рубежей фронтальными уда
рами1. Обосновывалось это тем, что, по данным разведки, немецкие войска
готовили оборону на линии р. Нарва, Псков, Витебск, Орел, реки Сож, Днепр
и Молочная.

Решение о создании этого рубежа, так называемого Восточного вала, было
принято в ставке фюрера еще весной 1943 г. Но в связи с тем, что немецкое коман
дование надеялось на успех операции "Цитадель", работы по строительству к сере
дине лета не отличались высокой интенсивностью. Теперь же этот рубеж при
обретал для немцев первостепенное значение, поэтому Гитлер 11 августа отдал
приказ о его ускоренном оборудовании.

В основе немецкого Восточного вала был Днепр - серьезная естественная вод
ная преграда. На одном из совещаний в Берлине в августе 1943 г. Гитлер заявил:
"...скорее Днепр потечет обратно, нежели русские преодолеют его". Подготовив
оборону по западному берегу реки, противник рассчитывал остановить здесь на
ступление советских войск и надеялся изменить ход войны в свою пользу. Кроме
того, командование немецких войск планировало прочно удерживать крупнейший
промышленный район на юге - Донбасс, важнейшие сельскохозяйственные области

© Н.И. Кобрин, В.В. Абатуров
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левобережья Украины, а также стабилизировать положение и на центральном
участке фронта. При этом решающее значение для обеих сторон приобретал
фактор времени.

Для наступления на главном - юго-западном - стратегическом направлении
Ставка ВГК создала группировку войск в составе Центрального, Воронежского,
Степного, Юго-Западного и Южного фронтов. В них входили 27 общевойсковых,
3 танковые и 5 воздушных армий, 22 танковых и механизированных и 2 кавале
рийских корпуса. Всего на направлении главного удара должны были действовать
2633 тыс. человек, более 51 200 орудий и минометов, свыше 2400 танков и САУ,
2850 боевых самолетов. Здесь сосредоточивались основные силы Красной Армии:
до 50% личного состава войск, 40% артиллерии, около 70% танков и свыше
50% боевых самолетов2. Со стороны противника им противостояли 2-я армия груп
пы армий "Центр", 4 и 1 танковые, 8 и 6-я армии группы армий "Юг" (всего 35 пе
хотных, 6 танковых, 3 моторизованных и 1 кавалерийская дивизии), имевшие
1240 тыс. человек, 12 600 орудий и минометов, 2100 танков и штурмовых орудий,
2100 боевых самолетов3.

Согласно замыслу Ставки ВГК, фронтам юго-западного направления ставились
задачи нанести фронтальные рассекающие удары по противнику, выйти
к Днепру, форсировать его с ходу на широком фронте, захватить плацдармы
и упредить противника в организации обороны на Правобережной Украине.
Одновременно войска Западного, левого крыла Калининского, а также Брянского
фронтов должны были наступать на смоленском и брянско-гомельском направ
лениях и тем самым лишить врага возможности перегруппировать силы на юг.

Реализуя замысел Ставки ВГК, утром 26 августа войска Центрального фронта
возобновили наступление в районе Севска. Но с первого же дня бои здесь приняли
затяжной характер, так как вражеской разведке удалось определить район сосре
доточения ударной группировки войск фронта и время перехода ее в наступление.
В результате противник сосредоточил значительные силы в районе Севска. Южнее
же города на фронте в 90 км были оставлены лишь три ослабленные пехотные
дивизии. Командующий войсками фронта генерал армии К.К. Рокоссовский 27 ав
густа ввел в сражение на направлении главного удара 2-ю танковую армию. Но и
эта мера не позволила добиться перелома в сражении. Зато на участке вспомо
гательного удара южнее Севска 60-я армия генерала И.Д. Черняховского нашла
слабое место в обороне противника. Здесь он не ожидал наступления советских
войск и не мог оказать серьезного сопротивления. Главные усилия фронта были
перенацелены на новое направление. И это сразу же дало положительные резуль
таты. К концу августа армия продвинулась на киевском направлении на 70 км,
расширив прорыв до 100 км4.

Ставка и командование фронта максимально использовали успех 60-й армии.
В ее полосу из ударной группировки фронта были перенацелены 13-я армия и ряд
дивизий из других объединений. Немецкое командование, пытаясь исправить
положение, ввело в сражение две танковые, три пехотные дивизии, ряд специаль
ных подразделений, а также крупные силы авиации. Однако их оказалось недоста
точно, чтобы отразить наступление войск Центрального фронта. Продолжая на
ступление, армии его левого крыла форсировали Сейм и 6 сентября освободили
Конотоп. На следующий день они, продвинувшись на 180 км, вышли на широком
150-километровом фронте к Десне и успешно форсировали ее. Во вражеской
обороне на нежинском направлении в стыке групп армий "Центр" и "Юг" обра
зовалась опасная для противника брешь.

Не менее сложная для противника обстановка была и в Донбассе. Здесь
13 августа перешли в наступление армии правого крыла Юго-Западного фронта.
Они форсировали Северский Донец и, наступая вдоль северного берега реки,
содействовали войскам Степного фронта в освобождении Харькова, прикрывая их
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фланг с юга. 18 августа вступили в сражение 5-я ударная и 2-я гвардейская армии
Южного фронта, нанеся удар по вражеской группировке, оборонявшейся на
р. Миус. Благодаря искусной организации прорыва, сосредоточению на узком
участке фронта большого количества артиллерии, а затем стремительной атаке
пехоты и танков оборона противника была взломана. Большую роль в этом сыг
рала авиация 8-й воздушной армии, которая только за первые два дня произвела
2324 самолето-вылета5.

Враг предпринял отчаянные попытки восстановить утраченные позиции. Он
перебросил на Миус-фронт 13 танковую дивизию из Крыма, 9 танковую и 258-ю
пехотную дивизии из группы армий "Центр". Но и это не принесло ожидаемого
результата.

Командующий войсками фронта генерал-полковник Ф.И. Толбухин для разви
тия успеха ввел в прорыв 4-й гвардейский кавалерийский и 4-й механизированный
корпуса, объединенные в конно-механизированную группу. Это был первый опыт
такого объединения, и в данных условиях он себя оправдал. Обходя вражеские
узлы сопротивления, передовые части группы вышли к побережью Азовского моря
и 30 августа освободили Таганрог. Разгром таганрогской группировки поставил
немецкие войска в Донбассе в весьма трудное положение.

Крайне тяжелая обстановка, сложившаяся на Восточном фронте, заставила
немецкое командование срочно искать выход из создавшейся ситуации. В его
замыслах события в Донбассе постепенно отодвигаются на второй план. Главным
признается киевское направление. 25 августа отдел по изучению армий Востока,
давая оценку обстановки на советско-германском фронте, отмечал: «Направлением
главного удара операций противника с оперативной точки зрения следует считать
левый фланг группы армий "Юг". Там же и наиболее угрожаемое направление.
Учитывая соотношение сил при сложившемся сейчас напряженном положении, здесь
следует ожидать наступления и быстрого развития кризиса, который должен
сказаться на общем положении группы армий "Юг"»6.

Тревога и неуверенность все больше охватывали руководящие круги фашист
ской Германии. 27 августа Гитлер прибыл в Винницу, где находилась его полевая
ставка. На состоявшемся там совещании руководящего состава группы армий "Юг"
он сделал вывод, что "развитие событий на Востоке обострилось. С Востока нельзя
снимать силы, напротив, их надо усиливать”7. Учитывая существующую угрозу
высадки союзников в Западной Европе и нежелательность в связи с этим ослаб
ления сосредоточенной там группировки, Гитлер полагал усилить группу армий
"Юг" за счет групп армий "Центр" и "Север". Но это предложение вызвало кате
горическое возражение у их командующих, что заставило командование вермахта
искать другие решения этой задачи. В конечном итоге фюрер отдал приказ оста
вить кубанский плацдарм, отвести 17-ю армию через Керченский пролив в Крым и
тем самым высвободить силы для действий на угрожаемом направлении. С целью
выигрыша времени их переброску намечалось осуществить воздушным транс
портом.

Потеряв ряд крупных узлов сопротивления в Донбассе (8 сентября войска
Южного фронта освободили Сталино), противник предпринимал усилия, чтобы за
крепиться в его центре на рубеже Славянск, Краматорск, Константиновка и далее
по р. Кальмиус. Однако все попытки врага удержаться на этом рубеже были сор
ваны стремительным наступлением советских войск. К 7 сентября было осво
бождено свыше 100 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Константиновка,
Краматорск, Славянск. Начался заключительный этап борьбы за освобождение
Донбасса.

Обстановка для вражеских войск была настолько серьезной, что 8 сентября на
Восточный фронт в штаб группы армий "Юг", расположенный в Запорожье, вновь
прибыл Гитлер. Здесь он заслушал доклад командующего группой генерал-фельд-
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маршала Манштейна, который отметил, что "противнику удалось пробить брешь
на северном фланге 6-й армии шириной 45 км"8. Далее он доложил, что имею
щимися силами закрыть брешь не представляется возможным. В итоге прове
денного совещания был отдан приказ 6-й и 1-й танковой армиям "перейти к
подвижной обороне, которую армии должны организовать так, чтобы обеспечить
стойкость войск и выиграть как можно больше времени для осуществления от
хода"9. Для этого гитлеровское командование подтянуло в Донбасс 23-ю танковую
и 16-ю моторизованную дивизии с севера, 9-ю танковую с юга, а 125-ю пехотную с
Таманского полуострова. 11 и 12 сентября противник предпринял несколько контр
атак и даже отвоевал несколько населенных пунктов, но стабилизировать фронт не
смог. Войска Юго-Западного и Южного фронтов, преследуя врага, срывали его
планомерный отход. В течение первой половины сентября советские войска
продвинулись до 200 км и освободили весь Донбасс. Потеряв надежду на удержание
рубежей обороны восточнее Днепра, командование вермахта 15 сентября отдало
приказ об общем отводе войск групп армий "Центр" и "Юг" к рекам Сож, Днепр и
Молочная. Вопрос об отводе войск севернее Киева с Десны к Днепру ставился в
зависимость от дальнейшего развития событий10.

Гитлеровцы возлагали большие надежды на такую крупную водную преграду,
как Днепр. Немецкие солдаты и офицеры тешили себя надеждой, что они смогут
отдохнуть, отсидеться за укреплениями Восточного вала. "Фронтовик мечтал, -
вспоминал бывший командир 47-го немецкого танкового корпуса генерал Фор-
манн, - о защите и безопасности за Днепром. Единственный смысл во всех тяжелых
боях, которые велись за последние месяцы, он видел в том, чтобы переправиться
через реку и там наконец найти покой"11.

По замыслу командующего группой армий "Юг", ее войска должны были выйти
за Днепр по переправам в районах Киева, Канева, Черкасс, Кременчуга, Днепро
петровска и Запорожья, а затем быстро организовать непреодолимую оборону
в назначенных им полосах. Наращивая группировку сил и средств, немецкое
командование в сентябре направило на Восточный фронт управления двух армей
ских корпусов, два управления резервных корпусов, девять пехотных дивизий,
четыре резервные дивизии. В течение первых двадцати дней сентября противник
перебросил на рубеж р. Молочная пять дивизий из Крыма, с Таманского полуост
рова и из группы армий "Север"12. Десятки дивизий осуществляли перегруппировки
на сотни километров с целью обеспечить планомерный отвод главных сил группы
армий "Юг" с Левобережной Украины на Восточный вал.

Враг не просто отступал. Он превращал оставляемые районы в "зону пустыни".
2 сентября Манштейн довел до войск директиву о тотальном разрушении всего, что
не могло быть вывезено из Донбасса. Кроме того, в дополнение к издаваемым
приказам и директивам о "выжженной земле" 7 сентября Гиммлер также издал спе
циальный приказ, адресованный высшему руководителю войск СС и полиции на
Украине Прюцману, в котором требовал: "Необходимо добиться того, чтобы при
отходе из районов Украины не оставалось ни одного человека, ни одной головы
скота, ни одного центнера зерна, ни одного рельса, чтобы не остались в сохран
ности ни один дом, ни одна шахта, которая бы не была выведена на долгие годы из
строя; чтобы не осталось ни одного колодца, который бы не был отравлен.
Противник должен найти действительно сожженную и разрушенную страну"13.

Советское командование отчетливо понимало, что спасти от полного разру
шения и разграбления левобережье Украины можно только стремительным выхо
дом войск к Днепру. Несмотря на возникавшие трудности, оно планировало вести
наступление с нарастающими темпами. Так, маршал Г.К. Жуков отмечал: "Для
тщательной подготовки наступления к Днепру у нас не было возможности. В вой
сках обоих фронтов чувствовалась большая усталость от непрерывных сражений.
Ощущались некоторые перебои в материально-техническом обеспечении. Но все
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мы, от солдата до маршала, горели желанием скорее выбросить врага с нашей
земли, освободить многострадальный украинский народ из-под тяжести гнета
оккупантов, которые свои неудачи на фронтах вымещали на беззащитном мирном
населении"14.

С 15 сентября Красная Армия перешла к преследованию отходившего против
ника на фронте от Велижа до Новороссийска. И хотя общее превосходство в силах
и средствах на юго-западном направлении было в пользу советских войск, оно
осуществлялось в очень сложных условиях. В начале сентября все пять танковых
армий были выведены в резерв Ставки ВГК на доукомплектование. Ослабленными
оказались отдельные танковые и механизированные корпуса. Из-за бездорожья,
вызванного непрерывными дождями, а также в результате нехватки горючего
часть артиллерии отстала на 50-150 км. По мере приближения к Днепру из-за
трудности развертывания аэродромной сети и недостатка горючего резко снизилась
активность авиации. Так, 2-я воздушная армия Воронежского фронта при наличии
678 самолетов произвела с 9 по 27 сентября всего 1722 самолето-вылета, т.е.
в среднем около 115 самолето-вылетов в сутки.

Советское командование большую роль отводило инженерному обеспечению
форсирования. В соединениях и частях была проделана большая работа по сбору,
заготовке и строительству различных переправочных средств: лодок, плотов, дета
лей мостов, бочек, строительных материалов и т.п. Например, войска Воро
нежского фронта подготовили 1000, а Степного 1800 лодок15. Инженерные войска
фронтов, имевшие штатные легкие переправочные парки, были усилены понтон
ными батальонами РВГК с тяжелыми парками. При этом Центральный и Степной
фронты получили каждый по четыре понтонных батальона, а Воронежский и Юго-
Западный - по шесть.

Ставка ВГК 9 сентября 1943 г. издала директиву, в которой доводилось до
сведения командующих армиями, командиров корпусов, бригад, полков, понтонных
и инженерных батальонов, что "за успешное форсирование крупных речных
преград и закрепление за собой плацдарма для дальнейшего развития наступления
командиры соединений и частей должны представляться к высшим правитель
ственным наградам". За форсирование Днепра в районе Смоленска и ниже, а также
равных Днепру по трудности преодоления рек, указывалось в директиве, советские
воины должны представляться к присвоению звания Героя Советского Союза. Это
сыграло важную роль для дальнейшего подъема морального духа войск, наступа
тельного порыва личного состава и в его стремлении форсировать Днепр с
ходу.

По мере приближения Красной Армии к Днепру одновременно усиливались
удары украинских партизан по врагу. Так, если в июле 1943 г. они подорвали
359 вражеских эшелонов, уничтожили 710 автомашин с живой силой и грузами, то
уже в августе и сентябре - 1184 эшелона и 1820 автомашин16. 15 сентября Воен
ным советом Воронежского фронта был утвержден разработанный оперативной
группой Украинского штаба партизанского движения (начальник генерал-майор
Т.А. Строкач) план захвата партизанами переправ через Десну, Днепр и Припять.
Для этого привлекалось 20 партизанских соединений и отрядов - всего 17 тыс.
партизан17.

В период преследования события развивались быстрее, чем ожидал противник.
Враг уже не помышлял о стабилизации положения и метался по огромному фронту,
стремясь изменить обстановку, но для этого у него не было необходимых резервов,
а снять войска с какого-либо участка он не мог без риска подвергнуть их угрозе.

Наибольшего успеха советские войска достигли на киевском направлении.
Войска Центрального фронта форсировали Десну с ходу севернее и южнее Нов
город-Северского (16 сентября освободили его) и захватили плацдармы на правом
берегу. Для развития успеха в сражение были введены 61-я армия и 7-й
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гвардейский кавалерийский корпус. Войска левого крыла этого же фронта,
разгромив группировку противника юго-восточнее Бахмача, 15 сентября освободили
г. Нежин, в результате чего между 2-й и 4-й танковыми немецкими армиями
образовался разрыв. Чтобы задержать у Нежина наступление советских войск,
противник выдвинул 8-ю танковую и 217-ю пехотную дивизии. Но эта мера не
помогла изменить положение.

Войска Воронежского фронта также рассекли фашистские войска на отдельные
изолированные друг от друга группы. Около восьми вражеских дивизий, имея от
крытые фланги, отходили к киевским переправам и до пяти дивизий - к переправам
у Канева. Создались благоприятные условия для окружения и уничтожения этих
группировок по частям.

Особенно удобное для этого положение занимали войска левого крыла Цент
рального фронта. 60-я армия не имела соприкосновения с противником и с учетом
того, что она опережала правофланговые армии Воронежского фронта на 100-
120 км, имела возможность нанести удар во фланг и тыл восьми дивизиям про
тивника, сдерживавшем наступление 38-й армии этого фронта, и не допустить их
отход за Днепр. Это могло во многом облегчить последующую борьбу за Киев.
Маршал Рокоссовский впоследствии вспоминал, что, к сожалению, эта возможность
не была использована, так как находившийся в то время на Воронежском фронте
представитель Ставки маршал Жуков не дал на это согласия18. Более того, 38-я
армия 18 сентября получила задачу выйти к Днепру южнее Киева и форсировать
его в этом районе19. Но через три дня, т.е. 21 сентября, ей была поставлена новая
задача: перегруппировать свои силы в полосу Центрального фронта, форсировать
Десну севернее Пуховки (в этом районе ее уже форсировала 60-я армия), а затем
Днепр и захватить не позднее 27 сентября плацдарм севернее Киева, совместно
с 40-й армией окружить и уничтожить противника и овладеть столицей Украины20.
Такой, не оправданный обстановкой маневр привел к тому, что соединения 60-й
армии, ранее вышедшие к Днепру, вынуждены были сместиться к северу, а 38-я
армия, потратив драгоценное время на перегруппировку и преодоление Десны,
смогла приступить к форсированию Днепра передовыми отрядами только
26 сентября.

В то же время стремительное наступление соединений 13-й армии на киевском
направлении привело к тому, что к моменту выхода их к Днепру противник не
успел занять оборону по его правому берегу. В ряде мест советские войска вышли
к реке раньше, чем туда смогли отойти гитлеровские части. Генерал Н.П. Пухов
решил форсировать Днепр с ходу в полосе 30 км от Мнево до устья Припяти21.
Первыми креке 21 сентября вышли передовые отряды 17-го, а на следующий
день - 15-го стрелковых корпусов генерала И.И. Людникова. К моменту выхода
соединений к реке приданные инженерные части отстали, и форсирование пришлось
осуществлять на местных и подручных переправочных средствах. Были
подготовлены 42 рыбачьи лодки, 9 лодок А-3 и 25 плотов из бочек и бревен22.

Особенно успешно действовали воины 70-й гвардейской стрелковой дивизии. Ее
командир генерал-майор И.А. Гусев еще 20 сентября встретился с командиром
партизанского соединения "За Родину" И.М. Бовкуном. Было решено, что дивизия,
не дожидаясь отстававших тылов и переправочных средств, с ходу переправится
через Днепр, а затем Припять. При этом ее части используют переправу, захва
ченную партизанами. На рассвете 22 сентября партизанские разведчики вывели
части дивизии к намеченному для переправы участку. 2-й батальон майора
А.А. Бербешкина (203-й гвардейский стрелковый полк) на подручных и местных
средствах вместе с партизанами форсировал Днепр и захватил небольшой плац
дарм. Южнее успешно форсировал реку и 3-й батальон капитана В.М. Косорукова.
Вслед за ними стали переправляться полки первых эшелонов дивизий. Отбрасывая
разрозненные подразделения и части врага, соединения армии к исходу дня овладе
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ли плацдармом до 25 км по фронту и до 10 км в глубину23. На следующий день,
наращивая силы на противоположном берегу, они продолжали расширять его в
сторону флангов. Через два дня партизанское соединение И.А. Хитренко, сбив
боевое охранение врага, захватило плацдарм на р. Припять. С помощью местного
населения партизаны быстро построили мост через Припять, восстановили паром,
собрали и подготовили для переправы лодки24. Используя их, части 8-й стрелковой
дивизии полковника П.М. Гудзя 26 сентября с ходу переправились через реку.
Были захвачены плацдармы: один - северо-западнее Чернобыля (протяженностью
до 10 км), второй - юго-восточнее этого города (10 км по фронту, до 8 км
глубиной).

Бои за плацдармы, их удержание и расширение носили исключительно оже
сточенный характер. Наиболее упорные из них развернулись в районе Чернобыля,
где частям 28-го стрелкового корпуса 13-й армии противостояли части 2-й и 4-й
танковых дивизий противника. Так как город высоко стоит над правым берегом
Припяти, гитлеровцы просматривали всю окружающую местность на 15-20 км.
Кроме того, подходы к Чернобылю с востока труднодоступны, а с юга город также
огражден водной преградой - р. Уж.

В ночь на 31 сентября воины старшего лейтенанта П.С. Седельникова пере
правились через р. Уж и внезапно для противника обрушили на его траншеи силь
ный огонь. Этим воспользовались воины роты Героя Советского Союза старшего
лейтенанта В.Н. Зарембы. Они ворвались в неприятельские окопы. Враг не выдер
жал стремительного натиска советских воинов и начал отходить. 1 октября Черно
быль был полностью очищен от немцев. Он стал опорным пунктом плацдарма всей
13-й армии. Результаты действий 13-й армии в Черниговско-Припятской наступа
тельной операции были по достоинству оценены советским правительством.
В одной лишь 148-й стрелковой дивизии за отличия в боях при форсировании
Днепра и Припяти и при освобождении Чернобыля было награждено свыше
500 человек25. 16 октября Указом Президиума Верховного Совета СССР 201 воин
армии был удостоен звания Героя Советского Союза.

Южнее 13-й армии успешно форсировали Днепр соединения 60-й армии и 7-го
гвардейского механизированного корпуса. К концу сентября они захватили
плацдарм от устья Припяти до Тетерева (20 км по фронту и 12 км в глубину).
Севернее 13-й армии частью сил форсировала Днепр 61-я армия.

Успешное продвижение войск Центрального фронта создало благоприятные
условия для наступления войск Воронежского фронта. Однако в ходе пресле
дования немцев соединения фронта растянулись на большую глубину, артиллерия и
тылы отстали, табельные тяжелые переправочные средства отсутствовали. Между
тем противник, хотя и понес большие потери, смог организовать оборону на правом
берегу Днепра. Командующий войсками фронта генерал армии Н.Ф. Ватутин глав
ные усилия сосредоточил на захвате плацдармов на участке Ржищев-Канев. При
выполнении этой задачи большая роль отводилась подвижной группе фронта. В ее
состав вошли 3-я гвардейская танковая армия и 1-й гвардейский кавалерийский
корпус. Танковая армия находилась в резерве Ставки в районе Курска и Тулы.
Следуя комбинированным маршем, она только к 19 сентября прибыла в район
Ромны. Медленное сосредоточение армии объяснялось малой пропускной спо
собностью восстанавливаемой железной дороги, по которой следовали ее эшелоны
с боевой материальной частью, а также недостатком автотранспорта и горючего.

Вечером 20 сентября в соответствии с приказом командования фронта 3-я гвар
дейская танковая армия начала движение в общем направлении Яготин, Переяслав-
Хмельницкий. Ей предстояло за сутки пройти более 100 км, передовыми частями
форсировать Днепр и захватить плацдарм на его правом берегу. Горючего хватило
только для передовых отрядов, которые были созданы в 6 и 7 танковых и 9-м
механизированном корпусах. К исходу 21 сентября передовые отряды вышли к
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Днепру южнее Переяслав-Хмельницкого, но к этому времени противнику удалось
отступить за Днепр и уничтожить за собой все мосты и переправы. Более того,
командование немецких войск своевременно установило выдвижение частей Воро
нежского фронта и спешно начало перегруппировку в полосу наступления 3-й
гвардейской танковой армии трех дивизий - 19 танковой, 10 моторизованной и 167-й
пехотной.

Местность в районе Букринской излучины, где предстояло форсировать Днепр,
была очень выгодной для противника и крайне затрудняла действия советских
войск. С крутого и высокого берега Днепра враг хорошо просматривал подступы к
реке и водную поверхность и мог вести прицельный огонь из всех видов оружия.
Здесь было много оврагов, что исключало возможность маневренных действий
танковых соединений. Поэтому общее количественное превосходство Воронеж
ского фронта в силах и средствах (стрелковых дивизий было 35 против 19, танков
908 против 422, орудий и минометов 2960 против 2229, самолетов 733 против 445)
в таких условиях сводилось по сути на нет.

Одной из первых в Букринскую излучину Днепра, южнее Переяслава-Хмель-
ницкого, вышла 51-я гвардейская танковая бригада подполковника М.С. Ново-
хатько. Здесь ее уже ожидали партизаны соединения имени В.И. Чапаева под
командованием И.К. Примака. Местное население и партизаны собрали и под
готовили рыбачьи лодки. Рядовые В.Н. Иванов, Н.Е. Петухов, В.А. Сысолятин
и И.Е. Семенов первыми преодолели реку и, вступив в перестрелку с противником,
отвлекли огонь на себя, обеспечив тем самым переправу роте лейтенанта И.И. Си-
нашкина и 120 партизанам. Совместной стремительной атакой воинов и партизан
противник был выбит из с. Григоровка, являвшегося важным опорным пунктом
врага26. Плацдарм на правом берегу был захвачен. В последующем сюда пере
правилась вся танковая бригада. В течение дня партизаны перебросили на своих
переправочных средствах через реку 520 солдат и офицеров27.

В это время противник в районе Букринской излучины имел незначительные
силы, и советским войскам представлялась возможность расширить плацдарм.
Однако своевременно развить успех не удалось. Главные силы 3-й гвардейской тан
ковой армии в то время были еще на подходе и растянулись на большую глубину,
артиллерия отстала. На правом берегу Днепра продолжали вести бои лишь мало
численные подразделения мотострелков.

Одновременно правее танковой армии в районе Ржищева и Трактомирова
начали форсировать реку воины 40-й армии генерал-лейтенанта Ф.Ф. Жмаченко.
Первыми переправлялись подразделения 309-й стрелковой дивизии генерала
Д.Ф. Дремина, а вслед за ними артиллерия. В боях за плацдарм отличился командир
1850-го истребительного противотанкового полка майор В.С. Петров. В ночь на
23 сентября под непрерывным обстрелом противника он переправил на плацдарм на
самодельных плотах людей, орудия, снаряды. Утром враг атаковал позиции артил
леристов. Петров, став к орудию, лично подбил два танка. Будучи раненным в обе
руки, истекая кровью, он не покинул поле боя и продолжал командовать полком.
После боя врачи ценой ампутации обеих рук спасли жизнь этому мужественному
человеку. Но и это не остановило патриота. После лечения в госпитале теперь уже
полковник В.С. Петров добился назначения в свой полк и прошел с ним путь до 
Одера, став дважды Героем Советского Союза28.

23 сентября начались ожесточенные бои. Враг, подтянув резервы, стремился
ликвидировать завоеванные 309-й стрелковой дивизией плацдармы. В тот день
удалось подготовить один 30-тонный паром с катером. В ночь на 24 на нем пере
правили 8 танков и 161-ю стрелковую дивизию. Советские воины упорно удер
живали и расширяли захваченные плацдармы. 25 сентября они овладели Великим
и Малым Букрином, объединив их в единый букринский плацдарм размерами до 10-
12 км по фронту и до 6 км в глубину29.
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Для содействия наземным войскам в расширении плацдармов и для борьбы
с подходящими резервами противника командующий войсками Воронежского
фронта генерал армии Н.Ф. Ватутин решил использовать воздушнодесантные
войска. Однако подготовка имеющихся в его распоряжении трех воздушно-
десантных бригад к выполнению задачи осуществлялась плохо. Командующий и
штаб фронта не имели ясного представления о противнике в намеченных районах
выброски десантов. Они полагали, что противника в них нет. В действительности
же, там находились части 19-й танковой дивизии и одновременно подходили 10-я
моторизованная и две (112-я и 222-я) пехотные дивизии. В ночь на 24 сентября на
138 десантных самолетах было выброшено около двух воздушнодесантных бригад.
Высадка была неудачной. Из-за неорганизованности в десантировании некоторые
подразделения десантников попали в расположение своих войск, а часть прямо в
Днепр. Но и это было не все. Главные силы десанта оказались в районах сосредо
точения противника и, понеся потери, не выполнили возлагаемые на него задачи.
Уцелевшие подразделения вынуждены были уйти в леса западнее Черкасс, где
потом успешно действовали совместно с партизанами.

Преодолевая огромные трудности, войска Воронежского фронта к концу
сентября захватили южнее Киева семь небольших плацдармов, однако объединить
их в один не удалось. Наиболее крупным из захваченных плацдармов был бук-
ринский. На нем сосредоточились основные силы 40-й и 27-й армий, а также мото
стрелковые части 3-й гвардейской танковой армии. Но танки и большая часть
артиллерии находились еще на противоположном берегу. Противник же значитель
но усилил оборону, перегруппировав на это направление 10 дивизий.

В то время как шли бои за расширение букринского плацдарма, 38-я армия
генерала Н.Е. Чибисова наступала в направлении Лютежа. На этом направлении
нашим войскам пришлось форсировать две водные преграды - Десну, а затем
Днепр. Эти реки севернее Киева имеют многочисленные протоки, пойма их
местами достигает 12 км, подходы заболочены, движение по пойме вне дорог,
особенно в распутицу, невозможно.

Соединения армии медленно выходили к Днепру. Путь от Десны до Днепра
в 15 км занял двое суток. Только к 24 сентября они подошли к реке: 240-я стрел
ковая дивизия вышла в район с. Сваромье, а 167-я - в район Староселье. Но к
тому времени противник силами трех пехотных дивизий (208, 82 и 327-ой) успел
занять оборону по правому берегу Днепра на участке Казаровичи-Лютеж. 26 сен
тября начала форсирование 240-я стрелковая дивизия полковника Т.Ф. Уманского.
Решительно действовал батальон под командованием капитана В.А. Саввы из 842-
го стрелкового полка. Группа из 25 человек, возглавляемая старшим сержантом
П.П. Нефедовым, на пяти лодках успешно преодолела реку и закрепилась на
противоположном берегу. За этой группой к форсированию приступили и другие
подразделения дивизии. Через Днепр был протянут трос и, пользуясь им, на
10 рыбачьих лодках переправился 1-й батальон 836-го стрелкового полка под
командованием капитана Ф.В. Ванина. В течение суток были налажены две паром
ные переправы на тросах. Одновременно с помощью местных жителей был орга
низован сбор и подвоз рыбачьих лодок с Десны, а также с Приднепровья. Только на
участке Казаровичи-Староселье советские люди спрятали от немцев, а затем пере
дали нашим войскам более 330 отремонтированных рыбачьих лодок30. Жители не
только собирали лодки, но и помогали войскам форсировать Днепр. 66-летняя
колхозница с. Сваромье Г.П. Трегуб на лодке рейс за рейсом переправляла на
правый берег воинов Красной Армии. Будучи раненной в ногу, Горпина Павловна
оставалась в строю31.

Подразделения 240-й дивизии, прочно закрепившись на правом берегу Днепра,
продолжали борьбу за расширение лютежского плацдарма и обеспечивали пере
праву остальным частям. К 10 октября плацдарм был расширен до 15 км по фронту

300

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

и до 5-10 км в глубину. За мужество и героизм, проявленные при форсировании
Днепра, 36 солдат, сержантов и офицеров 240-й стрелковой дивизии получили
звание Героя Советского Союза, в том числе Т.Ф. Уманский, В.А. Савва, П.П. Не
федов и многие другие.

В высоком темпе вели наступление на кременчугском и днепродзержинском
направлениях войска Степного фронта. В августе и первой половине сентября они с
тяжелыми боями прошли от 200 до 300 км. Под их натиском отходило до 20 дивизий
противника. 20 сентября 1943 г., когда бои шли еще в 70-120 км от Днепра, коман
дующий войсками фронта генерал армии И.С. Конев принял решение форсировать
реку с ходу в полосе более 130 км32. По мере продвижения к ней командиры и
штабы соединений по карте намечали районы возможного форсирования, принимали
меры к сосредоточению переправочных средств. С 25 по 30 сентября войска фронта
во всей полосе наступления вышли к Днепру. Юго-восточнее Кременчуга его
форсировали части 7-й гвардейской армии генерала М.С. Шумилова. Под при
крытием дымовых завес бойцы 25-го гвардейского стрелкового корпуса генерала
Г.Б. Сафиулина, используя подручные средства, преодолели водную преграду и за
хватили плацдарм. Первый бросок на противоположный берег совершила стрелко
вая рота лейтенанта Д.В. Фартушного. Удар гвардейцев был настолько стреми
тельным и неожиданным, что противник не оказал организованного сопротивления.
Этим воспользовались основные силы 72-й гвардейской стрелковой дивизии гене
рала А.И. Лосева. Через Днепр был протянут металлический трос, с помощью ко
торого удалось ускорить перетягивание через реку паромов и лодок с войсками и
артиллерией. Чтобы помешать противнику вести наблюдение, в районах переправ
вновь были поставлены дымовые завесы. Уже к концу месяца армия удерживала на
правом берегу плацдарм оперативного значения до 25 км по фронту и до 15 км в
глубину.

Крупного успеха при форсировании Днепра достигла 37-я армия генерал-
лейтенанта М.Н. Шарохина. До выхода к реке она не вела тяжелых боев, следуя
маршем для смены действующей впереди 69-й армии. Немецкое командование,
считая, что 69-я армия после длительного наступления будет не в состоянии фор
сировать Днепр с ходу, не беспокоилось за этот участок. Здесь против нее дейст
вовали лишь небольшие силы противника: остатки двух немецких дивизий из 8-й
армии (106-я и 39-я), в общей сложности 4500 солдат и офицеров, до 200 пулеметов
и до 160 орудий и минометов33. И поэтому ввод в сражение командующим войсками
фронта генералом армии Коневым второго эшелона - 37-й армии - оказался полной
неожиданностью для врага. 62-я гвардейская стрелковая дивизия под командо
ванием Героя Советского Союза полковника И.Н. Мошляка с ходу начала форси
ровать Днепр. 28 сентября в 4 часа две группы бойцов, возглавляемые лейтенантом
П.С. Шильдиным и старшим лейтенантом А.Ф. Соболевским, на подручных сред
ствах, трех понтонах и пяти лодках форсировали реку и захватили два плацдарма
на ее правом берегу севернее Мишурина Рога. Их действия были столь стреми
тельны, что противник обнаружил советских воинов уже после того, как они сумели
высадиться. Вскоре к Днепру начали прибывать подразделения инженерно-сапер
ного батальона с понтонным парком. Это ускорило переправу всех частей 62-й гвар
дейской стрелковой дивизии с артиллерией. К исходу дня она захватила еще два 
плацдарма: один у Куцеволовки размером 6x6 и второй у Мишурина Рога - 2x1,5
км. На следующий день форсировали Днепр и создали плацдармы в Успенском и
Дериевке части 89-й и 92-й гвардейских дивизий.

Противник, понимая реальную угрозу на этом направлении, стремился не до
пустить соединения нескольких плацдармов в один общий. Для этого он выд
винул свои резервы: танковые дивизии СС "Великая Германия" и "Мертвая го
лова".

Командование армии своевременно установило подход свежих сил противника и
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приняло меры к закреплению захваченных рубежей. Главное внимание было уде
лено борьбе с танками врага: в дивизиях были созданы противотанковые резер
вы и подвижные отряды заграждений с запасом различного вида мин. Уже к 30
сентября войска, действующие на двух плацдармах, сумели соединиться. К тому
времени на плацдармах были сосредоточены 21 стрелковый батальон, 199 орудий
и 9 танков34. Бои на нем не затихали до 10 октября, но противник так и не
смог отбросить советские части. За успешное форсирование Днепра, расширение
плацдарма и проявленные при этом мужество и героизм 225 человек были
удостоены звания Героя Советского Союза и тысячи награждены орденами и ме
далями35.

К 22 сентября к Днепру после боев в Донбассе вышли также войска Юго-За
падного фронта генерала армии Р.Я. Малиновского. Ожидая нанесения ударов на
Днепропетровск и Запорожье, противник сосредоточил основные усилия на удер
жании этих районов. Форсирование на участке между этими городами, где шири
на плеса реки достигала 2-2,5 км, он считал маловероятным и имел здесь незна
чительные силы. Этим воспользовалось командование фронта. Форсирование
реки оно решило осуществить с планомерной подготовкой на табельных сред
ствах. Для этого были созданы специальные отряды, вооруженные автоматами,
ручными гранатами, противотанковыми ружьями. Только в 6-й армии генерал-
лейтенанта И.Т. Шлемина было подготовлено пять таких отрядов и сосредоточено
к местам переправы около 70 лодок, 3 парома, 2 бронекатера и 6 самодельных
плотов.

Как и во многих других случаях, форсирование осуществлялось под покровом
темноты. В ночь на 26 сентября десантный отряд 26-го стрелкового корпуса на
гребных лодках, буксируемых катерами, понтонах незаметно для противника достиг
правого берега, внезапно атаковал его и выбил из окопов. Успешные действия от
ряда позволили до рассвета переправить на плацдарм 400 человек, пять 45-мм
орудий, десять 82-мм минометов36. С рассветом немцы начали контратаки, стремясь
ликвидировать плацдарм. Но несмотря на это, переправа войск продолжалась, и к
28 сентября на нем уже находились два стрелковых корпуса, которые были готовы
вести наступление на правобережье Днепра.

Таким образом, в результате решительных и умелых действий советских войск
Восточный вал противника "затрещал по швам". К концу сентября войска Цент
рального, Воронежского, Степного и Юго-Западного фронтов на 700-километровом
участке от Лоева до Запорожья захватили 23 плацдарма на правом берегу Днепра.
Были также завоеваны плацдармы на реках Сож и Припять. Одновременно войска
Южного фронта вышли к р. Молочная. Планы немецкого командования перевести
войну в позиционные формы, используя стратегический оборонительный рубеж по
крупным водным преградам, были сорваны.

Отдавая должное военному искусству Красной Армии, английский историк
Б. Лиддел Гарт отмечал: «Такие талантливые военачальники, как Ватутин, Конев,
Рокоссовский, сумели быстро использовать слабые места противника на широком
фронте. Еще до конца месяца (сентябрь 1943 г. - Ред.) русские вышли к Днепру...
быстро форсировали его в нескольких местах и захватили плацдармы на западном
берегу. Таким образом, рухнули надежды немцев на отдых и перегруппировку сил
под защитой крупной водной преграды, которую военные обозреватели неосто
рожно называли "немецким зимним рубежом". Легкость, с какой русские форси
ровали Днепр, объясняется также мастерством и решительностью их военачаль
ников»37.

Фронт противника на правом берегу Днепра был рассечен, а захваченные плац
дармы представляли собой исходные позиции наступления на Правобережной
Украине и в восточных районах Белоруссии.

302

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

В БОЯХ ЗА СТОЛИЦУ УКРАИНЫ

Как ни велики были успехи наших войск в августе-сентябре, для окончатель
ного завершения летне-осенней кампании 1943 г. и достижения ее конечных целей
было необходимо решить еще ряд важных задач. Первоочередными из них яв
лялись: расширение захваченных плацдармов на правом берегу Днепра, осво
бождение крупных промышленных и административных центров - Киева, Дне
пропетровска, Кривого Рога - и одновременно подготовка последующих операций
по разгрому противника на правобережной Украине. Обстановка требовала от
советских войск, несмотря на определенные трудности, продолжать боевые
действия без значительной паузы, пока враг не сумел закрепиться на правом бе
регу. Центр событий на Днепре в октябре-ноябре переместился в район Киева,
который являлся важнейшим стратегическим узлом обороны врага. С его потерей
гитлеровская армия не могла уже рассчитывать на удержание за собой дне
провского оборонительного рубежа.

Одновременно немецкое командование сосредоточило внимание на киевском
направлении, считая его для себя наиболее опасным. Оно планировало ликвидиро
вать плацдармы советских войск на правом берегу Днепра и во что бы то ни стало
удержать Киев. Противник тщательно готовил оборону в инженерном отношении.
Опасаясь прорыва из района Вышгорода, немцы создали на этом направлении
несколько эшелонированных в глубину рубежей. Одновременно была значительно
усилена имевшаяся здесь группировка войск. К украинской столице подходили
новые танковые, пехотные и моторизованные дивизии. Из Греции перебрасывался
3-й танковый корпус СС38. Всего же перед Воронежским фронтом было сосре
доточено 30 дивизий противника, в том числе 7 танковых39. Наиболее сильные
группировки он имел против букринского плацдарма, где на одну дивизию при
ходилось по 5-6 км фронта. Однако плотность артиллерии и танков была невы
сокой. Но преимущество противника заключалось в том, что он мог свободно
маневрировать своими силами, используя хорошо развитую сеть шоссейных и грун
товых дорог.

Перед войсками Воронежского фронта стояла очень трудная задача. Овладеть
Киевом, который расположен на высоком берегу Днепра, фронтальным ударом да
еще с форсированием реки было практически невозможно. Поэтому командующий
войсками фронта генерал Н.Ф. Ватутин принял решение разгромить киевскую
группировку врага и освободить столицу Украины нанесением главного удара с бук
ринского и вспомогательного - с лютежского - плацдармов. Большая часть сил
фронта была сосредоточена на плацдарме в районе Букрина (40, 27 и 3-я гвар
дейская танковая армии).

Наступление войск Воронежского фронта с букринского плацдарма началось 12
октября после мощного удара артиллерии и авиации. Авиация 2-й воздушной армии
за день произвела более 1054 самолето-вылетов и провела 16 воздушных боев40.
Замечательный мастер воздушного боя, впоследствии трижды Герой Советского
Союза И.Н. Кожедуб за 10 дней сбил 11 самолетов противника. А к концу боев за
Днепр у него на счету уже было 28 сбитых вражеских машин.

В течение дня на фронте от Ржищева до Киева шли ожесточенные бои, в
которых обе стороны несли большие потери. Войска фронта действовали в трудных
условиях, с небольших плацдармов, имея за собой широкую реку. Переправа войск
и техники продолжалась под сильным артиллерийско-минометным и пулеметным
обстрелом. Противник, стремясь сбросить советские войска с захваченных плац
дармов, проводил непрерывные контратаки танковыми дивизиями. Командующий
войсками фронта ввел в сражение 3-ю гвардейскую танковую армию. Но ее
соединения, вынужденные преодолевать противотанковую оборону и отражать
контратаки врага, успеха не добились.
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Несвоевременное сосредоточение переправочных средств у Днепра, медленная
переправа войск на плацдарм дали возможность противнику выиграть время,
подтянуть крупные силы своих войск и создать прочную оборону в Букринской
излучине. Не смогла прорвать немецкую оборону и 38-я армия, наступавшая с лю-
тежского плацдарма.

Командование фронта решило временно приостановить активные действия,
перебросить на плацдармы артиллерию и танки, накопить боеприпасы и провести
другие мероприятия для продолжения наступления. Важное значение имело строи
тельство на букринском плацдарме в районе с. Козинцы моста через Днепр большой
грузоподъемности. В его сооружении активное участие принимало гражданское на
селение (2110 человек). В неслыханно короткий срок, за 11 суток, мост был
построен. Вечером 14 октября через него была пропущена первая автомашина, а в
течение ночи на правый берег переправились 350 автомашин и 12 танков41. Всего
на Днепре в полосе Воронежского фронта было построено 13 низководных мостов -
5 южнее и 8 севернее Киева, а также 15 мостов на Десне. Это позволило коман
дованию фронта в течение короткого времени осуществить перегруппировку войск
и основательно обеспечить их в материально-техническом отношении. Мастерство
наших инженерных частей вынужден был отметить даже противник. "Русские, -
писал впоследствии немецкий генерал Ф. Меллентин, - навели через Днепр не
сколько переправ, причем проявили настолько большое искусство в этой области,
что сумели построить мосты для переправы войск и лошадей с настилом ниже
уровня воды"42.

Общая обстановка и успехи войск соседних фронтов подталкивали Н.Ф. Ва
тутина к овладению Киевом. Однако предпринятое 21 октября наступление также
не принесло желаемых результатов. Соединения 40-й армии только вклинились в
оборону противника на 2-3 км и соединились с частями, действовавшими на
находившемся невдалеке щучинском плацдарме.

Незавершенность операции войск 1-го Украинского фронта (приказом Ставки
ВГК с 20 октября 1943 г. Центральный, Воронежский, Степной, Юго-Западный и
Южный фронты были переименованы, соответственно, в Белорусский, 1, 2, 3 и 4-й
Украинские фронты) объясняется рядом причин: растяжка войск и сложность
управления в ходе их быстрого наступления к Днепру, отставание баз снабжения,
табельных переправочных средств и артиллерии, нехватка горючего и боеприпасов,
удаленность аэродромов. Подвижные войска фронта были распылены и вводились в
сражение с опозданием, действовали в отрыве от стрелковых соединений, без
авиационной поддержки и не сумели разгромить противника на подступах к Днепру,
поэтому врагу удалось отвести свои основные силы за Днепр и занять оборону на
его правом берегу. Надо отметить, что против самой сильной группировки, от
ступавшей к Киеву, действовала лишь одна 38-я армия. К тому же участок для
форсирования реки юго-восточнее Переяслава был выбран неудачно. Трудная мест
ность на букринском плацдарме создавала серьезные препятствия для танковых и
механизированных соединений. 3-я гвардейская танковая армия использовалась на
нем децентрализованно, танки придавались стрелковым соединениям для непо
средственной поддержки пехоты, и поэтому мощного, массированного удара для
прорыва вражеской обороны не получилось.

Немецкое командование, принимая во внимание все эти трудности, особенно
приближающуюся осеннюю распутицу, решило нанести ряд контрударов и ликви
дировать плацдармы советских войск. Э. Зимке в работе "От Сталинграда до 
Берлина: поражение Германии на Востоке" отмечает, что в октябре 1943 г. "немцы
все еще верили в возможность достижения определенного равновесия"43. Для этого
из Западной Европы на Восточный фронт направлялись дополнительные соедин
ения. В конце месяца в район Кировограда начали прибывать части 1-й и 25-й
танковых дивизий и танковой дивизии СС "Адольф Гитлер". "Я перебросил дивизии
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с юга и запада на восток, - писал Гитлер в приказе от 29 октября, - чтобы разбить
силы противника, прорвавшегося через Днепр по обе стороны Кременчуга, масси
рованным контрнаступлением. Это наступление приведет к решающему изменению
обстановки на всем южном участке фронта"44.

С 24 октября в районе Кировограда разгорелись ожесточенные бои. Некоторые
населенные пункты по несколько раз переходили из рук в руки. Значительно уве
личила активность вражеская авиация, совершая по 400-800 самолето-вылетов в
сутки. Отражая все усиливавшиеся удары дивизий противника, войска 2-го Украин
ского фронта отошли на р. Ингулец и на этом рубеже только 3 ноября остановили
продвижение вражеских войск. Попытки противника продолжить наступление
успеха не имели, тем более, что у него возникли иные заботы. В начале ноября в
наступление перешли войска 1-го Украинского фронта. Гитлеровское командование
вынуждено было начать спешную переброску танковых дивизий на киевское нап
равление45. В боях под Кировоградом вражеские соединения, в том числе пере
брошенные с других участков фронта, понесли серьезные потери. Был сорван
замысел врага сбросить наши войска с плацдармов в реку. При этом он не смог и
сам удержаться на первоначально занимаемых позициях.

В ноябре 1943 г. основные события развернулись на киевском направлении. Не
мецкое руководство понимало, что в случае, если советские войска овладеют Кие
вом, вся южная группировка войск окажется под угрозой с фланга и тыла и для
Красной Армии откроются пути в пределы Западной Украины и Южной Польши.
Об этом свидетельствуют трофейные документы, приказы гитлеровского коман
дования, показания пленных солдат и офицеров. Пленный писарь 172-го пехотного
полка сообщил: "13 октября в штабе был получен приказ, в котором говорилось,
что Киев - это сердце Украины. Этот город никогда не будет сдан русским, сколько
бы жертв это ни стоило"46. Поэтому перед 1-м Украинским фронтом от Чернобыля
до Канева были сосредоточены основные силы 4-й танковой и 8-й армий группы
армий "Юг", 2-я танковая армия группы армий "Центр". Кроме того, в оперативной
глубине в резерве находились четыре венгерские легкие пехотные дивизии и одна
резервная немецкая дивизия47. Венгерские дивизии были заняты охраной тылов и
коммуникаций, борьбой с партизанами и для боевых действий на фронте в ходе
операции не привлекались. Всего эта группировка насчитывала до 500 тыс.
человек, до 6 тыс. орудий и минометов, около 400 танков и штурмовых орудий и
свыше 660 боевых самолетов48.

Самые сильные группировки врага сосредоточились против лютежского и бук-
ринского плацдармов. На этих направлениях была и наиболее сильная оборона.
Севернее Киева, перед 38-й армией оборона противника имела глубину до 14 км и
состояла из трех позиций, оборудованных траншеями, ходами сообщения, блин
дажами, пулеметными площадками и- огневыми позициями для орудий и минометов.
Перед передним краем были созданы противотанковые минные поля с плотностью
около 600-700 мин на 1 км фронта. Непосредственно севернее Киева проходил
возведенный советскими войсками еще в 1941 г. и значительно восстановленный
противником противотанковый ров. На важнейших направлениях в оперативной
глубине создавались оборонительные рубежи, приспосабливались к обороне на
селенные пункты.

Разгромить группировку вражеских войск в районе Киева, освободить столицу
Украины и создать на правом берегу Днепра крупный плацдарм стратегического
значения — вот главные задачи, которые ставились теперь войскам 1-го Украин
ского фронта. Для их выполнения требовалось найти новое решение, отвечающее
сложившейся обстановке, так как дальнейшие попытки выйти к Киеву, нанося
удары с букринского плацдарма, были нецелесообразны. Как вспоминал член Воен
ного совета фронта генерал К.В. Крайнюков, 22 октября генерал армии Ватутин
сообщил своим подчиненным: командование окончательно убедилось в том, что
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"надо отказаться от букринского плацдарма как главного и использовать его лишь
для вспомогательного удара. Основные усилия фронта, видимо, следует перенести
на правый фланг, на лютежский плацдарм"49.

Эти предложения, тщательно обоснованные, были доложены в Ставку ВГК.
Они коренным образом меняли план Киевской операции. Ставка согласилась с пред
ложениями Военного совета фронта, так как оперативная внезапность была уте
ряна, противник успел создать плотную оборону перед войсками, находящимися на
букринском плацдарме; сложные же условия местности затрудняли широкий маневр
силами и средствами, особенно танковыми соединениям. Севернее Киева войска
фронта имели плацдармы на правом берегу Днепра севернее и южнее устья
р. Припять, каждый свыше 60 км по фронту и от 5 до 15 км в глубину. Они
позволяли вести наступление на важные железнодорожные узлы Овруч и
Коростень, но находились на значительном удалении от Киева (до 100 км). При
этом для разгрома основных сил 4-й немецкой танковой армии непосредственно в
районе Киева требовалось совершить глубокий охватывающий маневр в юго-
западном направлении по трудной лесисто-болотистой местности. К тому же в конце
октября начались дожди, и грунтовые дороги стали труднопроходимыми для всех
видов транспорта.

В распоряжении войск фронта имелся еще один плацдарм - лютежский,
находившийся всего в 15-20 км к северу от Киева. В случае успешных действий с
этого плацдарма они могли уже на второй- третий день боевых действий обойти
Киев с северо-запада, перерезать шоссе Киев-Житомир и овладеть столицей Ук
раины. Условия местности позволяли затем вести наступление в западном направ
лении.

24 октября Ставка Верховного Главнокомандования приказала командующему
войсками 1-го Украинского фронта отменить наступление с букринского плацдарма,
намеченное на 26 октября, перегруппировать войска и подготовить удар севернее
Киева с ближайшей задачей разгромить киевскую группировку противника и ов
ладеть городом. Наступление должно было начаться 1-2 ноября 1943 г.50 Для
выполнения этой задачи необходимо было обеспечить оперативную внезапность,
скрытно усилить советские войска, не оставляя противнику времени на переброску
новых сил к Киеву. Все эти мероприятия надо было осуществить буквально за
несколько дней.

К сожалению, для развертывания новой мощной группировки на лютежском
плацдарме Ставка не располагала свободными резервами. Следовательно, искать
необходимые силы нужно было только внутри самого фронта. К тому времени в его
составе имелось пять общевойсковых, одна танковая, одна воздушная армии, три
танковых корпуса - всего 663 тыс. человек, до 7 тыс. орудий и минометов, 675 тан
ков и самоходных артиллерийских установок, 700 боевых самолетов51. Это обес
печивало превосходство в людях в 1,3, в орудиях и минометах в 1,2, в танках и
САУ - 1,7 раза. По боевым самолетам силы были примерно равны.

В соответствии с полученной задачей командующий войсками фронта решил
нанести главный удар силами 38-й армии в южном направлении, а левым флангом
60-й армии - на Ровны, Дымер и далее вдоль западного берега р. Ирпень, прорвать
оборону врага и вводом в сражение 3-й гвардейской танковой армии и 1-го гвар
дейского кавалерийского корпуса развить успех в юго-западном направлении, обой
ти Киев с запада и к исходу четвертого дня операции освободить столицу Украины.
Подвижные соединения должны были также овладеть такими важными железно
дорожными узлами, как Фастов, Казатин, Житомир, чтобы лишить противника
возможности перебрасывать по железным дорогам свежие резервы для оказания
помощи своей киевской группировке52. Войскам, оставшимся на букринском плац
дарме (40-я и 27-я армии), ставилась задача перейти в наступление двумя сутками
ранее для того, чтобы оттянуть на себя возможно больше сил противника и этим
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содействовать наступлению главной ударной группировки фронта. В дальнейшем
войска фронта должны были вести наступление в западном и юго-западном на
правлениях и выйти на линию Коростень, Житомир, Ракитино, а подвижными вой
сками в район Хмельник, Винница53.

Успешное выполнение этого замысла обеспечивалось сосредоточением на лю-
тежском плацдарме мощной ударной группировки в составе 38-й армии (14 стрел
ковых дивизий и 5-й гвардейский танковый корпус), 3-й гвардейской танковой армии 
с 1-м гвардейским кавалерийским корпусом, 7-го артиллерийского корпуса прорыва,
а также ряда артиллерийских и инженерных соединений и частей. К участию в
наступлении в составе 38-й армии привлекалась также 1-я чехословацкая стрел
ковая бригада (командир полковник Л. Свобода).

Для командования фронта было ясно, что если быстро и скрытно не пере
группировать войска, успеха в операции достичь будет трудно. В их распоряжении
имелось всего каких-нибудь семь-восемь суток. Дорог был каждый час. В ночь на
26 октября началась перегруппировка. Под проливным дождем незаметно снима
лись со своих позиций на букринском плацдарме танковые, стрелковые, артил
лерийские части. Переправившись на левый берег Днепра, они незаметно сосре
доточились в указанных районах и, дождавшись следующей ночи, начали совер
шать марш вдоль фронта на север, затем переправились через Десну и вновь через
Днепр. Перегруппировка осуществлялась в основном в ночное время. Кроме того, в
целях маскировки широко использовались дымовые завесы. Они ставились не толь
ко на действующих, но и на ложных переправах, что вводило противника в
заблуждение относительно истинных намерений советских войск и снижало эф
фективность ударов его авиации.

Особенно трудно было скрыть от противника уход 3-й гвардейской танковой
армии. Командующим армией генерал-лейтенантом П.С. Рыбалко было приказано
вместо убывших танков и орудий расставлять макеты, имитировавшие сосредо
точение частей танковой армии. Войска и штабы уходили с плацдарма, а некоторые
из радиостанций на прежнем месте продолжали обычный радиообмен. В этом
районе несколько танков совершали непрерывное движение. Командный пункт ар
мии не покидал своего места до 5 часов 28 октября. О результативности принятых
по дезинформации противника мер говорит тот факт, что вражеская авиация и
артиллерия наносили удары по ложным позициям армии до самого перехода наших
войск в наступление.

Важно было не только перебросить ударную группировку на лютежский плац
дарм, но и обеспечить скрытность ее сосредоточения. Для того чтобы враг не мог
преждевременно раскрыть замысел операции, войска вначале располагались в
районах сосредоточения, используя лесные массивы. Одновременно в исходных
районах для наступления были отрыты траншеи, блиндажи, укрытия, оборудова
лись огневые позиции артиллерии, командные и наблюдательные пункты. Соедине
ния и части занимали их за два-три дня до атаки при соблюдении строжайшей
маскировки.

Успеху перегруппировки во многом способствовала самоотверженная работа ин
женерных частей. Был осуществлен маневр переправочных средств с букринского
плацдарма. К концу октября саперы с помощью местного населения навели два пон
тонных и построили два деревянных моста. В полосе 38-й армии войска переправ
лялись с использованием 16 паромных и трех десантных переправ. А всего в полосе
фронта через Днепр к 1 ноября действовало 26 мостов, 66 паромов и 21 десантная
переправа разной грузоподъемности54.

Однако перегруппировку таких крупных масс войск и боевой техники полно
стью скрыть от противника не удалось. Разведка врага в конце октября все же
обнаружила передвижение войск на левом берегу Днепра. В связи с этим немцы
возвратили на киевское направление 7-ю танковую и выдвинули к Киеву 20-ю
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моторизованную дивизии. Но цель действий фронта, время перехода в наступление,
а также сосредоточение 3-й гвардейской танковой армии на лютежском плацдарме
противником не были установлены. Даже тогда, когда войска фронта перешли в
наступление, немецкому командованию, как пишет Манштейн, "было неясно, имеет
ли это наступление далеко идущие цели или противник пока пытается занять
западнее Днепра необходимый ему плацдарм"55.

Опыт предыдущих боев на плацдармах показал, что прорыв обороны против
ника не удавался в значительной степени потому, что он не всегда надежно подав
лялся огнем. Учитывая это, командующий 38-й армией К.С. Москаленко (вступил в
командование 27 октября) решил осуществить прорыв на узком 6-километровом
участке смежными флангами 50-го и 51-го стрелковых корпусов с тем, чтобы
обеспечить там максимально возможное массирование артиллерии. Ее средняя
плотность во всей полосе наступления армии равнялась 180 стволам на 1 км. При
этом на направлении главного удара было сосредоточено 80% всей артиллерии, что
позволило увеличить ее здесь до 400 орудий и минометов на 1 км фронта56. Такая
высокая плотность артиллерии при прорыве вражеской обороны была создана
впервые за весь прошедший период Великой Отечественной войны. В связи с тем,
что наступление должно было осуществляться в лесистой местности, на каждый км
участка прорыва выделялось до 30 орудий для ведения огня прямой наводкой.

То обстоятельство, что участок прорыва был чрезвычайно узким, вызвало сом
нение и беспокойство у представителя Ставки маршала Г.К. Жукова. На сове
щании в штабе армии, проводимом командующим войсками фронта генералом
Н.Ф. Ватутиным в присутствии командиров корпусов, дивизий и бригад, Георгий
Константинович заметил: "...а не прошьет ли противник огнем с флангов боевые
порядки частей прорыва?"57. К.С. Москаленко обосновал свое решение тем, что
покрытая лесами местность в районе предстоявших действий сильно ограничивала
наблюдение и применение артиллерии противником. Он также полагал, что если
вести наступление в высоком темпе, то враг не успеет принять эффективных
ответных мер, так как не имеет на киевском направлении оперативных резервов.
Правда, при наличии времени он мог их подтянуть из Западной Европы или снять с
других участков советско-германского фронта. Поэтому командование фронта и
армии ставило войскам задачу в короткие сроки прорвать неприятельскую оборону,
разгромить врага и овладеть Киевом.

Авиационное обеспечение возлагалось на 2-ю воздушную армию генерал-лей
тенанта С.А. Красовского. В соответствии с решением командующего войсками
фронта все силы авиации направлялись на поддержку наступления 38-й и 3-й гвар
дейской танковой армий и на прикрытие их главных сил с воздуха. Всего для
взаимодействия с 38-й армией и обеспечения ввода в прорыв подвижной группы
планировалось осуществить 1250 самолето-вылетов. Кроме того, с целью под
держания высоких темпов наступления танковой армии в глубине в оперативное
подчинение ее командующего был выделен 5-й штурмовой авиационный корпус58.

Много усилий приложили тыловые органы к созданию в войсках необходимого
количества боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Постоянно этими воп
росами занимался член Военного совета фронта генерал-лейтенант Н.Т. Кальченко.
Трудности заключались в том, что на левобережной Украине железнодорожные
сообщения были не полностью восстановлены. Автомобильного транспорта не хва
тало. Подвоз материальных средств осуществлялся на большое расстояние, через
Десну и Днепр при недостатке переправ. Но несмотря на это, усилиями штаба
тыла, его управлений и отделов, возглавляемых заместителем командующего вой
сками фронта генерал-лейтенантом интендантской службы Ф.Н. Власовым,
операция в материальном отношении в основном была обеспечена. Однако из-за
нехватки у некоторых соединений боеприпасов наступление на лютежском плац
дарме пришлось отложить на сутки59.
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Большая работа в соединениях и частях проводилась по подготовке войск к
наступлению. Так как они пополнялись, главным образом, солдатами, мобилизован
ными в освобожденных районах Украины и не имевшими военной подготовки, их
предварительно нужно было обучать в запасных полках. После прибытия в части
пополнение несколько дней обучалось приемам наступательного боя, действиям в
лесу, в населенных пунктах, стремительному продвижению в бою во взаимо
действии с танками и артиллерией. Однако из-за недостатка времени хорошо
подготовить вновь прибывший личный состав не удалось.

Учитывая, что противник установил перед передним краем минные поля и
другие заграждения, советское командование много внимания уделяло действиям
саперов. Например, в 3-й гвардейской танковой армии было создано 15 подвижных
отрядов и групп разграждения. В каждое такое подразделение входили взвод
разграждения и отделение саперов-разведчиков, взвод автоматчиков и 2-3 танка
для охраны и прикрытия действий саперов.

1 ноября в 10 часов началась артиллерийская и авиационная подготовка в
полосах 40-й и 27-й армий, наносивших вспомогательный удар с букринского плац
дарма. Через 40 минут соединения армий генералов Ф.Ф. Жмаченко и С.Г. Тро
фименко перешли в наступление. Но противник плотным огнем и контратаками
оказал упорное сопротивление, и стрелковые дивизии смогли вклиниться в оборону
врага лишь на отдельных участках на глубину до 1,5 км. Дальнейшее их прод
вижение, несмотря на самоотверженные действия войск, было остановлено. В
результате обе армии задачи дня не выполнили.

Однако из захваченных документов, опроса пленных и других разведыватель
ных данных было установлено, что враг сохранил перед букринским плацдармом ту
же группировку, упорное сопротивление которой не удалось сломить советским
войскам в период октябрьских боев. А это свидетельствовало о том, что штаб
немецкой группы армий "Юг" и ее командующий Э. Манштейн не сумели пол
ностью обнаружить перегруппировку войск 1-го Украинского фронта. 8-я немецкая
армия по-прежнему ожидала крупного наступления советских войск с букринского
плацдарма и сосредоточила здесь значительные силы.

Оперативные соображения подсказывали необходимость продолжать здесь ак
тивные действия. Поэтому командующий войсками фронта генерал армии
Н.Ф. Ватутин приказал с утра 2 ноября возобновить наступление. Особенно
успешно действовала авиация 2-й воздушной армии. В сложных погодных условиях
она за два дня совершила более 640 самолето-вылетов для поддержки наземных
войск. Однако и в течение 2-3 ноября 40-я и 27-я армии успеха не имели. Правда,
они вынудили противника вновь ввести в бой танковую дивизию СС "Рейх", ранее
выведенную в резерв. С пассивного участка фронта юго-восточнее Черкасс к бук- 
ринскому плацдарму были также переброшены две пехотные дивизии.

Попытки прорыва предпринимались на различных участках и в последующие
дни, вплоть до 10 ноября. Одновременно штабами армий был проведен ряд меро
приятий, подтверждавших сосредоточение войск на обоих берегах Днепра. Были
созданы участки ложной концентрации войск у реки, организовано передвижение
частей по дорогам, устанавливались макеты танков и другой техники.

Многократные и настойчивые атаки советских войск хотя и не привели к
прорыву обороны врага на букринском плацдарме, в главном все же достигли своей
цели. К этому району были прикованы и лишены свободы маневра крупные силы
вражеских войск. Немецкое командование не смогло своевременно перебросить на
север, где решался исход сражения за Киев, три танковые и одну моторизованную
дивизии60.

Вечером 2 ноября командующий войсками фронта отдал приказ о начале нас
тупления главной ударной группировки севернее Киева. В течение ночи пехота и
танки вышли в исходные районы для наступления, артиллерия заняла огневые
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позиции, связисты установили связь, саперы за ночь разминировали проходы в мин
ных полях, командиры прибыли на заранее подготовленные пункты, с которых им
предстояло управлять боем. Наблюдательный пункт 38-й армии находился не
далеко от переднего края обороны противника, юго-западнее д. Новопетровцы. На
нем с целью лучшего взаимодействия располагались и командующие 3-й гвар
дейской танковой и 2-й воздушной армиями. Здесь же были оборудованы блиндажи
для командующего войсками фронта.

Наступлению ударной группировки фронта предшествовала разведка боем, 
проведенная утром 31 октября и во второй половине дня 1 ноября разведыва
тельными отрядами и усиленными стрелковыми батальонами от дивизий первого
эшелона, поддерживаемых двумя-тремя дивизионами артиллерии. В ходе разведки
боем было захвачено 11 пленных, уточнены передний край обороны, характер
заграждений, система огня и группировка врага. В отдельных местах было улуч
шено тактическое положение войск61.

В 8 часов 3 ноября соединения 60-й и 38-й армий начали артиллерийскую под
готовку. 40 минут тысячи орудий и минометов вели огонь по позициям врага.
Особенно отличились артиллеристы 7-го артиллерийского корпуса прорыва гене
рала П.М. Королькова. Его удар по врагу был подобен огневому смерчу. Несмотря
на сильный туман, артиллерийская подготовка была исключительно эффективной.
В результате на некоторое время удалось нарушить систему огня противника. В
первые часы боев только отдельные его орудия и минометы смогли вести огонь.
Противник был настолько деморализован, что наступающие пехота и танки
продвинулись на 2 км, не встречая организованного сопротивления с его стороны.

Однако по истечении некоторого времени немецкие войска, используя лесистый
характер местности, начали оказывать упорное сопротивление. Во второй половине
дня контратака силами до полка пехоты с танками была предпринята из района
Дачи, Пуща Водица против 167-й стрелковой дивизии. Противнику удалось вкли
ниться в боевые порядки дивизии. Батальон старшего лейтенанта А.И. Рожнова
был отрезан от соседних подразделений и некоторое время дрался в окружении.
Одна за другой были отражены четыре атаки вражеских пехоты и танков.
Командир дивизии генерал-майор И.И. Мельников подтянул артиллерию, которая
нанесла сильный огневой налет. Противник был рассеян, и батальон вновь стреми
тельно двинулся вперед. На поле боя остались 9 немецких подбитых танков.

Сильный контрудар противника отразила и 240-я стрелковая дивизия под
командованием Героя Советского Союза полковника Т.Ф. Уманского, которая была
атакована тремя полками пехоты, поддержанными 70 танками. Бой длился до
поздней ночи. Поскольку лесистая местность затрудняла действия гаубичной
артиллерии, в схватку с врагом вступили истребители танков. Две бронированные
машины и танк поджег орудийный расчет сержанта Чурикова, а танк и группу
пехоты уничтожил огнем из своего орудия старший сержант С.Г. Букоткин,
который за этот бой был награжден орденом Красного Знамени62. Всего за день боя
противник потерял 16 танков и вынужден был отойти.

Большую помощь наступавшим войскам оказывала авиация 2-й воздушной
армии. Вначале густой утренний туман задержал на некоторое время заплани
рованные вылеты самолетов, но после того как он рассеялся, штурмовики группами
по 6-20, а бомбардировщики по 10-25 самолетов начали наносить удары по пехоте,
артиллерии и танкам противника. Всего действовало 26 групп штурмовиков и 5
групп бомбардировщиков63. Истребители прикрывали наземные войска, поскольку
авиация противника проявляла активность в воздухе. В первый день над лю-
тежским плацдармом было отмечено 286 самолето-пролетов вражеской авиации.
Патрулирование советских истребителей было непрерывным. В течение дня было
проведено 36 воздушных боев, в которых был сбит 31 самолет противника64.

Такого сильного удара с лютежского плацдарма немецкое командование не
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ожидало. Да и вообще оно было убеждено, что отразит все удары советских войск.
Но уже в первый день наступления соединения 38-й армии прорвали оборону
противника на фронте до 10 км и продвинулись на глубину от 5 до 12 км65. Однако
прорвать оборону на всю ее глубину не удалось.

Сосед 38-й армии справа - 60-я армия генерал-лейтенанта И.Д. Черня
ховского - в первый день прорвала оборону врага на направлении главного удара
на участке в 18 км и, продвинувшись на глубину до 12 км, к исходу дня завязала
бои на северной окраине Дымера.

Несмотря на достигнутые результаты задачи первого дня операции по прорыву
в глубину вражеской обороны были выполнены не полностью. Это объяснялось
упорным сопротивлением противника, трудностями ведения боев в лесистой мест
ности, а также рядом недостатков в организации наступления, выявившихся в ходе
боевых действий. В боевых порядках пехоты имелось мало танков непосред
ственной поддержки пехоты, а многие дивизии наступали вообще без танковой
поддержки. При этом характер местности вынуждал танки действовать преиму
щественно вдоль дорог и просек, что облегчало врагу организацию проти
вотанковой обороны. Местность была сильно заминирована, а саперов в передовых
подразделениях не хватало66. Управление боем, особенно в звене корпус-дивизия, в
первый день было недостаточно четким.

Промедление с прорывом обороны противника на всю ее глубину могло при
вести к затягиванию операции, а потеря темпа наступления играла бы только ему
на руку. Наличие в ближайшей глубине двух танковых и моторизованной дивизий,
которые частично были использованы немецким командованием уже 3 ноября,
означало, что бои на подступах к Киеву могли принять затяжной характер. В связи
с этим уже вечером 3 ноября в телеграмме на имя генерала Н.Ф. Ватутина Вер
ховный Главнокомандующий потребовал не позднее 5 ноября перерезать железную
дорогу Киев - Коростень и к 5-6 ноября овладеть столицей Украины. В телеграмме
снова обращалось внимание на то, что киевский плацдарм на правом берегу Днепра
является наивыгоднейшим и имеет важнейшее значение для изгнания врага с
правобережной Украины67. Во исполнение этих указаний командующий войсками
фронта приказал командующим армиями ускорить темпы наступления, для чего
ввести в сражение дополнительные силы из вторых эшелонов и резервов.

В течение ночи на 4 ноября соединения 38-й армии на отдельных направлениях
улучшили свои позиции, овладели несколькими населенными пунктами. Но при
достижении частного успеха было упущено главное. Противник, используя темную
ночь и густой лесной массив, выделив в качестве арьергардов небольшие группы
автоматчиков и отдельные танки типа "тигр", отвел свои войска на подго
товленную третью позицию. Чтобы не допустить потери времени при ее прорыве
командующий войсками фронта усилил армию 6-м гвардейским танковым корпусом
генерал-лейтенанта А.П. Панфилова из состава 3-й гвардейской танковой армии с
задачей непосредственной поддержки пехоты. Теперь, по сравнению с началом
операции, в первом эшелоне 38-й армии должны были наступать два стрелковых и
два танковых корпуса. "Успешное выполнение задач зависит, в первую очередь, от
стремительности, смелости и решительности ваших действий. Командирам всех
степеней быть со своими частями и лично вести их для выполнения задачи",-
требовал генерал Н.Ф. Ватутин68.

С утра 4 ноября 38-я армия возобновила наступление. В тот день погода
ухудшилась, пошел моросящий дождь, из-за тумана видимость не превышала 1-
3 км. Все это затрудняло использование артиллерии и совершенно исключало
применение авиации. Дороги для автотранспорта стали труднопроходимыми. Вся 
надежда возлагалась на пехоту и танки. Командующий армией ввел в сражение все
части 5-го и 6-го гвардейских танковых корпусов. В течение всего дня пехота,
поддерживаемая танками, вела ожесточенные бои, но имела незначительное
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продвижение, так как противник предпринимал непрерывные контратаки силами
двух танковых и одной моторизованной дивизий.

Обстановка требовала быстрейшего завершения разгрома киевской группи
ровки врага. Для наращивания усилий во второй половине дня в сражение были
введены 3-я гвардейская танковая армия и 1-й гвардейский кавалерийский корпус69.
Противник, обороняясь по южному берегу р. Горянка, встретил танковые войска
организованным огнем. Прорвать его оборону с ходу они не смогли. Танковые
соединения втянулись в бой и вели его на этом рубеже совместно с пехотой до
конца дня.

С наступлением темноты отчетливо были видны пожары и слышны взрывы в
Киеве. Солдаты и офицеры хорошо понимали, что гитлеровцы уничтожают город. 
Было решено наступление продолжать и ночью. Около 20 часов танки прошли
через боевые порядки пехоты и, развернувшись, стремительно атаковали против
ника. Они шли в атаку с зажженными фарами, воющими сиренами, ведя ин
тенсивный огонь из пушек и пулеметов. Этот новый прием ночной атаки танковыми
частями в сочетании со смелым маневром по лесным дорогам оказал оше
ломляющее воздействие на врага, который, не оказывая серьезного сопротивления,
начал отходить к городу. Преследуя противника, части 7-го гвардейского танкового
корпуса генерала К.Ф. Сулейкова вышли к северной окраине с. Святошино и
перерезали шоссе Киев-Житомир. К утру совместными усилиями пехоты, танков и
артиллерии Святошино было освобождено70.

На следующий день противник подверг село сильной бомбардировке. В этот
момент беспримерный подвиг совершила военфельдшер 520-го стрелкового полка
167-й стрелковой дивизии лейтенант медицинской службы Ф.А. Пушина. Когда от
взрывов вражеских бомб загорелся медицинский пункт, она бросилась в объятое
пламенем здание и успела вывести из него более 30 советских солдат и офицеров,
но сама получила тяжелые ожоги и скончалась. За мужество и героизм,
проявленные при спасении раненых, ей было присвоено звание Героя Советского
Союза посмертно.

С утра 5 ноября в сражении за Киев произошел резкий перелом, явившийся
следствием предыдущих двухдневных ожесточенных боев. Угроза окружения заста
вила немецкое командование начать отвод своих войск в юго-западном на
правлении. Одновременно противник начал переброску дополнительных сил из
района букринского плацдарма на киевское направление, но это были запоздалые
действия. Соединения 38-й армии, развивая успех, совместно с частями 3-й гвар
дейской танковой армии в течение дня продвинулись на отдельных направлениях до
25 км, выйдя на окраины Киева. 50-й стрелковый корпус под командованием
генерал-майора С.С. Мартиросяна, обходя Киев с запада, достиг станции Жуляны.
Правее 23-й стрелковый корпус генерал-майора Н.Е. Чувакова, введенный в бой из
второго эшелона, к исходу дня вышел на северо-восточную окраину Буча. Сое
динения 51-го стрелкового корпуса завязали бои на окраинах Киева.

В это время 60-я армия, введя в сражение свои вторые эшелоны, сломила со
противление вражеских войск в лесных массивах и, отразив контратаки 8-й
танковой дивизии противника в районе Дымер, освободила Мануильск и за два дня
продвинулась в южном направлении до 25 км. Соединения армии перешли к
преследованию врага.

Чтобы предотвратить разрушение Киева врагом, советские войска стремились
как можно быстрее пробиться к центру города. Прикрываясь арьергардами, гит
леровские факельщики и подрывники оставляли за собой груды пылающих раз
валин. Решительность и быстрота приобретали в этих условиях большое значение.
Наступление велось по сходящимся к центру направлениям. В полночь к нему
прорвались подразделения 51-го стрелкового и 5-го гвардейского танкового кор
пусов. Отважно громила врага 20-я гвардейская танковая бригада подполковника
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С.Ф. Шутова, который впоследствии дважды за время войны был удостоен звания
Героя Советского Союза. Впереди наступали воины 207-го танкового батальона
под командованием капитана Д.А. Чумаченко. Путь к центру Киева прокладывал
командир взвода - киевлянин гвардии старшина Н.Н. Шелуденко. Десятки гитле
ровцев уничтожил он на своем танке, расчищая путь пехотинцам. С боем танк
Шелуденко прорвался на Крещатик, и здесь, на площади имени М.И. Калинина,
оборвалась жизнь отважного танкиста. Боевые друзья похоронили его в центре
города и на могиле героя поклялись жестоко отомстить врагу за его смерть.

В 00 часов 30 минут 6 ноября 1943 г. над столицей Украины Киевом взвился
красный флаг, водруженный бойцами 180-й стрелковой дивизии генерал-майора
Ф.П. Шмелева. К 4 часам утра 6 ноября после упорных боев группировка немецких
войск, оборонявшая Киев, была разгромлена. Командующий 38-й армией генерал-
полковник К.С. Москаленко, лично побывав на Крещатике и убедившись, что
войска полностью овладели городом, в 4 часа доложил командующему войсками
фронта о полном освобождении столицы Украины71. Час спустя представитель
Ставки Г.К. Жуков и Н.Ф. Ватутин телеграфировали Верховному Главно
командующему И.В. Сталину: "С величайшей радостью докладываем Вам о том,
что задача, поставленная Вами по овладению нашим прекрасным городом Киев -
столицей Украины - войсками 1-го Украинского фронта выполнена. Киев пол
ностью очищен от немецких оккупантов"72.

Москва в тот же день салютовала доблестным воинам 1-го Украинского фронта
24 залпами из 342 орудий. Такое количество орудий применялось для салюта впер
вые за время войны. За мужество и отвагу, проявленные в боях за Киев, 65 частей
и соединений получили почетное наименование "Киевских". Около 17,5 тыс. солдат
и офицеров 1-го Украинского фронта были награждены орденами и медалями.
Достойно были отмечены воины 1-й Чехословацкой бригады. Бригада и ее ко
мандир полковник Л. Свобода были награждены орденом Суворова II степени.
Советскими наградами были отмечены также 139 ее солдат и офицеров73.

Гитлеровцы за время оккупации Киева, продолжавшейся 778 дней, разграбили
и разрушили город. Маршал Жуков в своих воспоминаниях отмечает: "В 9 часов
утра вместе с Военным советом фронта мы прибыли в Киев, куда уже стекались
толпы измученных жителей города, прятавшихся в окрестностях от зверской
расправы фашистов... Многие плакали от радости, каждый хотел что-то рассказать
о давно наболевшем, выстраданном... Проезжая по хорошо знакомому мне Кре
щатику, когда-то красивейшему проспекту города, я ничего не мог узнать: кругом
были сплошные развалины. Так выглядел наш древний Киев после ухода гитле
ровцев”74. Фашистские палачи десятками тысяч сгоняли киевлян в концентрацион
ные лагеря, морили голодом, подвергали пыткам, расстреливали. Более 195 тыс.
киевлян было казнено, свыше 100 тыс., в основном юношей и девушек, - угнано на
каторжные работы в Германию. Огромный город, насчитывавший до войны
900 тыс. жителей, опустел. К осени 1943 г. в нем осталось всего 180 тыс. человек.
Немцы превратили в развалины многие улицы, взорвали Успенский собор Киево-
Печерской лавры, здание цирка, сожгли Театр юного зрителя, консерваторию,
разрушили Академию наук УССР, большинство медицинских учреждений города,
140 школ, 900 зданий государственных и общественных организаций, свыше 800
предприятий, лучшие кинотеатры и клубы75.

Враг вывез многие исторические ценности украинского народа. Как ука
зывалось в докладе "главной немецкой рабочей группы Украины" гитлеровскому
министру по делам восточных областей, из Киева были отправлены материалы
Украинского музея, а также Харьковского художественного музея: 96 картин ук
раинских художников, 185 - западноевропейских, 12 гравюр на дереве и меди, 25
ковров и гобеленов. Далее в докладе отмечалось: "На основании общего приказа
городского комиссара по эвакуации нами было найдено и погружено для отправки в
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Краков: текстиль всех сортов, набор ценных образцов шитья, коллекция парчи,
многочисленные предметы обихода из дерева и т.д."76

Освобождение Киева получило широкий международный отклик. В странах
антигитлеровской коалиции это событие расценивалось как новый мощный удар по
армии фашистской Германии. Лондонское радио сообщило: "Занятие Киева со
ветскими войсками является победой, имеющей огромное не только военное, но и
моральное значение". "Когда гитлеровцы заняли Киев в 1941 г., - говорилось
далее, - они хвастливо заявляли, что это повлечет за собой полнейшее поражение
советских войск на всем юго-востоке. Теперь времена изменились. Германия
слышит звон похоронного колокола. На нее надвигается лавина"77.

Да, что грозная лавина надвигается, не сомневалось уже и немецкое командо
вание. К исходу 6 ноября штаб главного командования сухопутных сил давал
следующую оценку обстановки на фронте группы армий "Юг": «Существующая в
настоящее время обстановка в районе Киева свидетельствует о начале крупной
неприятельской операции прорыва, которая будет иметь решающее значение для
всего Восточного фронта. Очаг главной опасности на участке группы армий "Юг"
находится в районе Киева»78.

Воодушевленные освобождением Киева, войска фронта в течение 6 ноября
продолжали успешно развивать наступление. В тот день 38-я армия, введя в
сражение юго-западнее Святошина 21-й стрелковый корпус, продвинулась на 20-
25 км и достигла р. Стугна. 3-я гвардейская танковая армия, перейдя к преследо
ванию противника, оторвалась от пехоты и продвинулась на 30—40 км. Ее 7-й
гвардейский танковый корпус с ходу овладел г. Васильков. Соединения 1-го
гвардейского кавалерийского корпуса вышли в район Микуличи, а 60-й армии -
перерезали железную дорогу Киев-Коростень. Наземные войска вновь активно
поддерживала авиация 2-й воздушной армии. Только за период с 1 по 7 ноября она
произвела 3438 самолето-вылетов, уничтожив при этом 88 танков, 884 автомашины
с пехотой и грузами, 237 железнодорожных вагонов и много другой техники и
вооружения. В воздушных боях было сбито 84 фашистских самолета79.

6 ноября завершился первый этап Киевской наступательной операции 1-го
Украинского фронта. В итоге наступления с 3 по 6 ноября войска ударной группи
ровки фронта разгромили девять пехотных, две танковые и одну моторизованную
дивизии противника80.

Положение в районе Киева для немцев было настолько серьезным, что
командование группы армий "Юг" отказалось от контрнаступления на кри
ворожском направлении с тем, чтобы бросить в сражение под Киевом все имев
шиеся в его распоряжении силы. С этой целью в районах Фастова и Белой Церкви
начала сосредоточиваться усиленная 100 танками типа "тигр" 25-я танковая
дивизия, прибывавшая из Франции. Одновременно с букринского плацдарма в район
Гребенки была переброшена танковая дивизия СС "Рейх", а из-под Кременчуга -
198-я пехотная дивизия. Западнее Ржищева развернулись 3-я танковая и 10-я
моторизованная дивизии, передислоцированные из-под Букрина. В довершение
всего в районе Белой Церкви появилось управление 48-го немецкого танкового
корпуса с задачей объединить находившиеся здесь и вновь прибывавшие войска под
общим командованием81.

Фактор времени, темпы наступления имели решающее значение для даль
нейшего развития операции. Чтобы не дать противнику организовать оборону,
Военный совет фронта потребовал от войск продолжать стремительное пресле
дование днем и ночью, путем искусного маневра выходить на тылы отходившего
врага, окружать и уничтожать его82. В соответствии с новыми задачами общий
фронт наступления расширялся. 13-я армия начинала наступление южнее рек Уж и
Припять на овручском направлении, 60-я - на коростеньском направлении, 38-я - по
двум расходящимся направлениям -западном на Житомир и южном на Белую
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Церковь. Сюда же должны были наступать 40-я и 27-я армии с букринского
плацдарма. В центре полосы наступления 38-й армии 3-я гвардейская танковая
армия наносила удар на Фастов и Казатин.

Выполнение этих задач началось 7 ноября. Войска 1-го Украинского фронта
развернули преследование врага. Попытки противника сдержать их наступление на
промежуточных рубежах успеха не имели, и он вынужден был отходить на
Житомир, Фастов, Кагарлык. В неприятельской обороне имелись значительные
разрывы, что позволяло вести наступление по отдельным направлениям. Наи
большего успеха добились части 23-го стрелкового корпуса генерала Н.Е. Чувакова
из 38-й армии и 1-го гвардейского кавалерийского корпуса генерала В.К. Баранова.
За три дня боев они продвинулись на житомирском направлении более чем на 50 км.

В то же время соединения 3-й гвардейской танковой армии в результате двух
стороннего обходного маневра вышли к крупному узлу железных дорог и сильному
опорному пункту врага - Фастову. Авангардный батальон капитана В.С. Гусева с
десантом автоматчиков ворвался на восточную окраину города, а батальоны
майоров П.В. Луста и Х.Г. Мустафаева из 91-й отдельной танковой бригады - на
северную. Совместной атакой они овладели Фастовом, захватив 62 паровоза, 22
эшелона с различным военным имуществом, около 90 вагонов марганцевой руды,
до 3 тыс. т горючего, свыше 150 тыс. т хлеба. Благодаря внезапности удара
танкистов противник не успел разрушить город. Уцелели вокзал и станционные
постройки, ряд заводов, городская электростанция, много других предприятий83. За
мужество и героизм личного состава, проявленные в боях за Фастов, 91-я
отдельная танковая бригада получила почетное наименование "Фастовская", а
офицеры И.И. Якубовский (впоследствии Маршал Советского Союза), В.С. Гусев,
П.В. Луст и Х.Г. Мустафаев были удостоены звания Героя Советского Союза.

Потеря Фастова была тяжелым ударом для противника. Теперь войска 1-го
Украинского фронта получили возможность вести наступление на Казатин и Белую
Церковь. Однако полностью использовать выгоды сложившейся обстановки они не
смогли. 7 ноября пошел дождь, который с перерывами продолжался до 12 ноября.
Дороги стали труднопроходимыми для автотранспорта. Мотопехота вынуждена
была продвигаться пешим порядком и отстала от танковых частей. Левофланговые
корпуса 38-й армии (50-й и 51-й) задержались у Киева; их выдвижение на юг
проходило медленно. Войска фронта удалились от переправ, у них начал ощу
щаться недостаток боеприпасов и горючего. Перемещение артиллерии в связи с
плохими дорогами шло медленно, а авиация ввиду нелетной погоды не действовала.

Противник, не желая мириться с потерей Фастова, принимал все усилия, чтобы
вернуть его. Для этого немецкое командование перебрасывало силы с других
участков, постоянно контратакуя наступавшие части. 3-я гвардейская танковая
армия уже 8 ноября вынуждена была в районе Фастова частью сил перейти к
обороне, отражая совместно с 50-м стрелковым корпусом удары 25-й танковой
дивизии, танковой дивизии СС "Рейх", а также 198-й пехотной дивизии противника.
За день боев только 6-й гвардейский танковый корпус уничтожил 70 танков и
самоходных орудий, 26 бронетранспортеров и до 800 вражеских солдат и
офицеров84, однако, понеся большие потери, продолжить наступление не сумел.

Следовательно, к исходу 9 ноября противник фактически остановил наступле
ние советских войск на казатинском и белоцерковском направлениях. Вместе с тем,
начало осложняться положение и во всей полосе действий 60-й и 38-й армий. Фронт
их наступления, первоначально составлявший всего 34 км, увеличился до 220 км
при тех же силах и средствах. Наступление шло по расходящимся направлениям,
что приводило к быстрому уменьшению оперативных плотностей. Необходимо
было срочно усилить ударную группировку 38-й армии и высвободить 3-ю гвар
дейскую танковую армию, которая была связана боями с подошедшими резервами
противника в районе Фастова. С этой целью командующий войсками фронта
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приказал ускорить выдвижение стрелковых соединений 38-й армии в район Фас-
това, где они должны были перейти к обороне вместо танковых соединений армии
П.С. Рыбалко. Последним ставилась задача возобновить 11 ноября наступление на
Казатин. Видя также бесперспективность дальнейшего наступления с букринского
плацдарма, генерал армии Н.Ф. Ватутин принял решение перегруппировать с него
на правый берег Днепра сначала две стрелковые дивизии, а затем и всю 40-ю
армию для того, чтобы не допустить прорыва противника к Киеву по кратчайшему
пути вдоль реки.

Эти мероприятия позволили своевременно уплотнить боевые порядки войск
фронта на рубеже Фастов, Стайки, а 3-й гвардейской танковой армии частью сил
продолжать наступление. 10 ноября 9-й гвардейский механизированный корпус,
сбивая мелкие группы противника, овладел станцией Попельня, где разгромил штаб
25-й танковой дивизии, а части 7-го гвардейского танкового корпуса освободили
Паволочь. Однако закрепить достигнутый успех не удалось. Противник ввел в бой
передовые части 1-й танковой дивизии и в течение 11-12 ноября отбросил наши
войска к Фастову. Враг раз за разом пытался овладеть городом, но успеха не имел.
После этого он стал стягивать главные силы своей танковой группировки в район
Корнина, западнее Фастова.

По-иному в те дни развивались события на житомирском направлении. 10 нояб
ря сопротивление врага между р. Уж и шоссе Киев-Житомир было окончательно
сломлено. Разгромленные немецкие дивизии, пытаясь оторваться от преследования
советских войск, отступали на запад и юго-запад. 60-я армия продвигалась к
Коростеню, а соединения 1-го гвардейского кавалерийского и 23-го стрелкового
корпусов из 38-й армии наступали вдоль Житомирского шоссе. Особенно успешно
действовали гвардейцы-конники генерала В.К. Баранова. Они стремительно фор
сировали р. Тетерев и, совершив смелый маневр, внезапным ударом разгромили
вражеские гарнизоны в Коростышеве и Радомышле, затем с разных сторон уст
ремились к Житомиру - важному железнодорожному узлу. 12 ноября они ворвались
в город, а с подходом 23-го стрелкового корпуса к 17 часам освободили его.

Немецкое командование охватывала все большая тревога. Оценивая сло
жившуюся в ноябре обстановку, начальник штаба 48-го танкового корпуса генерал
Ф. Меллентин после войны отмечал: «Широкий и глубокий клин, вбитый русскими в
немецкую оборону, грозил отсечь группу армий "Юг" от группы армий "Центр",
поэтому необходимо было принимать срочные контрмеры»85. Как показали
последующие события, уже через несколько дней противник предпринял попытку
изменить обстановку и переломить ход борьбы в свою пользу.

После овладения советскими войсками Житомиром характер действий в центре
38-й армии изменился. Наступление корпусов и даже дивизий велось уже по отдель
ным направлениям. Промежутки между корпусами и дивизиями в ряде случаев
достигали 14-16 км. Взаимодействие было нарушено. Все это создавало угрозу
флангам и тылу соединений и делало их боевые порядки чувствительными к вра
жеским контратакам. Учитывая это, а также нарастающую активность против
ника, Ставка ВГК, оценив обстановку в районах Житомира и Фастова, в директиве
от 12 ноября приказала командующему войсками фронта приостановить продви
жение на запад и всемерно усилить левый фланг 38-й армии. Далее в директиве
указывалось, что дивизии, снимаемые со щучинского и букринского плацдармов,
необходимо сосредоточить в районе Фастова. Сюда же направлялись шесть ди
визий из 60-й армии и с правого фланга 38-й армии86.

Во исполнение указаний Ставки командующий войсками фронта усилил 38-ю
армию дополнительно артиллерийскими противотанковыми, зенитными средствами
и стрелковыми соединениями. 12 и 13 ноября он поставил перед 38, 40 и 3-й
гвардейской танковой армиями задачи перейти к обороне на фронте Житомир,
Фастов, Триполье. На этом Киевская наступательная операция завершилась.
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Только войска правого крыла фронта продолжали наступление. 17 ноября 60-я
армия освободила Коростень, а днем позже 13-я армия во взаимодействии с пар
тизанами генерала А.Н. Сабурова выбила врага из Овруча.

Киевская наступательная операция проводилась силами одного фронта, однако
результаты и влияние на весь ход борьбы за Днепр свидетельствуют о ее страте
гическом значении. За 10 дней наступления войска фронта продвинулись на 150 км,
освободили столицу Украины Киев, важные железнодорожные узлы и населенные
пункты. На правом берегу Днепра в районе Киева был создан плацдарм до 150 км в
глубину и более 500 км по фронту, сыгравший огромную роль в освобождении
правобережной Украины. Хотя борьба на Днепре и под Киевом еще полностью не
закончилась, этот большой успех советских войск как бы ставил точку в разгроме
немецкой армии в летне-осенней кампании 1943 г.

В ходе Киевской операции войска фронта нанесли тяжелое поражение 4-й тан
ковой армии противника. Только с 1 по 12 ноября они разгромили 15 вражеских
дивизий, в том числе 2 танковые и моторизованную. Потери немцев составили
41 тыс. солдат и офицеров, 1,2 тыс. орудий и минометов, 600 танков и штурмовых
орудий и много другой боевой техники87; советских же войск - более 30 тыс.
человек, в том числе 6491 человек - безвозвратные88.

Успешное проведение войсками 1-го Украинского фронта операции сорвало
подготовку контрнаступления противника в районе Кировограда, вынудив его ис
пользовать предназначенные для этого резервы на киевском направлении. Это
облегчило положение войск 2-го Украинского фронта и дало им возможность пе
рейти в наступление в середине ноября на черкасском и кировоградском на
правлениях.

Киевская наступательная операция имела много интересных особенностей.
С большим искусством была проведена перегруппировка войск. Сжатые сроки,
необходимость тройной переправы через Днепр и Десну, отсутствие дорог с
твердым покрытием, постоянные удары авиации противника по переправам - все
это создавало исключительные трудности в ее осуществлении. Скрытная и быстрая
перегруппировка войск с букринского на лютежский плацдарм, разновременность
перехода с них в наступление не позволили врагу своевременно определить на
правление и силу главного удара фронта и принять необходимые контрмеры. Успех
наступления был достигнут также благодаря внезапности и массированному при
менению артиллерии, танков и авиации на узком участке прорыва.

Однако в ходе наступления не до конца была решена проблема наращивания
усилий на направлении главного удара после прорыва обороны противника и в ходе
его преследования. Усиление ударной группировки за счет высвобождения сил из
других армий, в особенности с букринского плацдарма, шло медленно. В ходе
операции давали себя знать и другие трудности. Штабы армий и корпусов не всегда
точно знали обстановку, медленно и с опозданием доставлялись приказы и распо
ряжения. Связь штабов армий и корпусов с войсками часто нарушалась. Недо
статочно организованно проходило перемещение штабов соединений. Имелись
случаи нарушения взаимодействия артиллерии с пехотой и танками.

Действия советских войск в битве за Днепр проходили в условиях большого
морально-политического подъема и характеризовались массовым героизмом солдат
и офицеров. Многие соединения и части фронта за боевые успехи и героизм
получили почетные наименования: Киевских - 65, Житомирских - 13, Фастовских -
6, Коростеньских - 6, Васильковских - 4, Овручских- I89. На фронте почти не
было такого соединения или части, где бы не было Героя Советского Союза.
Например, в 30-й Киевской стрелковой дивизии, которая особенно отличилась в
боях за Киев, 650 воинов были награждены орденами и медалями и 23 пред
ставлены к званию Героя Советского Союза90, в 240-й стрелковой дивизии ордена и
медали получили 2100 человек, 51 - представлен к званию Героя91.
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Вместе с тем немецкое командование, понимая, что дальнейшее наступление
1-го Украинского фронта создает угрозу коммуникациям группы армий "Юг" и
может привести к ее изоляции от группы армий "Центр", стремилось в короткие
сроки переломить ход борьбы. Оно рассчитывало, перейдя в контрнаступление,
глубоко рассечь ведущую наступление группировку войск 1-го Украинского фронта,
с выходом в район Киева отрезать советские войска от переправ через Днепр, а в
последующем завершить их разгром южнее и юго-западнее города и восстановить
утраченное положение по правому берегу Днепра. Еще в ходе ведения обороны
командование немецкой группы армий "Юг" сумело создать за счет широкого
маневра танковых соединений вдоль фронта и из глубины две сильные группировки
войск.

Отразив в первых числах ноября наступление 40-й и 27-й армий на букринском
плацдарме, противник перегруппировал на направление главного удара фронта три
танковые и одну моторизованную дивизии, а также управление 48-го танкового
корпуса. Кроме того, он спешно перенацелил на это направление прибывавшие из
Европы в район Кировограда для действий против 2-го Украинского фронта 1-ю и
25-ю танковые дивизии и танковую дивизию СС "Адольф Гитлер"92. Их передовые
части, вступая в сражение по мере прибытия, неоднократными контратаками вна
чале замедлили, а затем фактически остановили наступление 38-й и 3-й гвардейской
танковой армий на казатинском и белоцерковском направлениях. Используя их
успех, главные силы 48-го танкового корпуса противника 13-14 ноября завершили
сосредоточение в районе южнее Корнина и подготовились для нанесения удара. В
состав другой ударной группировки немцев, которая должна была действовать на
житомирском направлении, вошли отходившие ранее перед войсками фронта 7 и 8
танковые, 20-я моторизованная и три пехотные дивизии93.

С утра 15 ноября после артиллерийской подготовки противник перешел в
контрнаступление, нанеся два удара в полосе 38-й армии: главный - силами 1-й
танковой дивизии и танковой дивизии СС "Адольф Гитлер" в направлении Корнин-
Брусилов; второй - силами 7-й танковой и 20-й моторизованной дивизий в
направлении Житомира. Его действия активно поддерживала авиация, которая с 7
до 15 часов группами бомбардировщиков по 3-5 самолетов в каждой непрерывно
наносила удары по боевым порядкам советских войск94.

Несмотря на принятые командующим войсками фронта меры по усилению
направлений, которым угрожала опасность, стрелковыми соединениями, артилле
рией и танками, бои в основном приняли неблагоприятный для советских войск
характер и отразить первый удар противника не удалось. Соединения 38-й армии
еще только занимали назначенные им полосы обороны. Часть стрелковых дивизий и
артиллерии совершала марш в назначенные районы. Их маневренные возможности
были ограничены отсутствием горючего. Войска были измотаны в предыдущих
боях и испытывали недостаток в боеприпасах.

На житомирском направлении соединения 23-го стрелкового корпуса вынуж
дены были вступить в бой с 7-й танковой дивизией противника с ходу. В результате
встречного боя часть сил 23-й стрелковой дивизии была окружена и разгромлена,
а 218-я и 30-я стрелковые дивизии, не сдержав натиска врага, отошли в северном
направлении95.

Ожесточенные бои в течение дня велись и на брусиловском направлении. Здесь
немецкие танковые части настойчиво пытались прорваться к Брусилову. Главный
удар приняла на себя танковая группа генерала К.Ф. Сулейкова из состава 3-й
гвардейской танковой армии, имевшая 59 танков, 5 самоходных артиллерийских
установок и 14 орудий. Отражая весь день атаки, группа уничтожила 38 танков и 6
бронетранспортеров противника96, однако, потеряв 24 танка, 3 самоходных орудия
и 12 орудий противотанковой артиллерии, вынуждена была отойти, открыв врагу
путь на Соловиевку97.
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Таким образом, в результате первого дня боев начало четко вырисовываться
стремление противника прорваться к шоссе Житомир-Киев. Обстановка настоя
тельно требовала срочного усиления войск на направлениях ударов немецких
группировок. Командующий войсками фронта генерал Ватутин начал перегруп
пировку стрелковых соединений из полос 60-й и 40-й армий, а также главных сил 3-й
гвардейской танковой армии с целью увеличения глубины обороны. Одновременно
он приказал командующему 60-й армией генералу И.Д. Черняховскому принять из
38-й армии оборонявшиеся в районе Житомира 1-й гвардейский кавалерийский и
23-й стрелковый корпуса. И.Д. Черняховский был поставлен в сложное положение,
так как перед его армией ставились две взаимоисключающие задачи - наступать на
Коростень и одновременно оборонять Житомир. Кроме того, продолжая нара
щивать усилия в полосе 38-й армии, командующий войсками фронта приказал
генералу К.С. Москаленко в течение 16-17 ноября разгромить корнинскую груп
пировку противника, что в условиях, когда враг владел инициативой и обладал
большим превосходством в танках, было трудновыполнимым.

События последующих дней подтвердили это. Обстановка в районах Житомира
и Брусилова продолжала ухудшаться. 18 ноября противник ввел в бой 8-ю тан
ковую дивизию, которая совместно с 7-й танковой и 20-й моторизованной дивизиями
ударом по сходящимся на Вересы (8 км северо-восточнее Житомира) направлениям
окружила оборонявшуюся там группировку 60-й армии (части двух кавалерийских и
трех стрелковых дивизий)98. В полосе 38-й армии 1-я танковая дивизия и танковая
дивизия СС "Адольф Гитлер" вклинились в глубину обороны на 20-25 км, рас
ширили прорыв в сторону флангов и на отдельных участках перерезали шоссе
Житомир-Кие в.

Вместе с тем к исходу 18 ноября оборона советских войск начала приобретать
бблыпую стройность и организованность. За четыре дня наступления противника
на направления его ударов за счет внутрифронтовой и внутриармейских пере
группировок были дополнительно сосредоточены 10 стрелковых дивизий, два
танковых корпуса, артиллерийская дивизия, две легкие и одна истребительно
противотанковая артиллерийская бригады, четыре истребительно-противотанковых
артиллерийских полка99. Это позволило частично локализовать вклинение про
тивника, закрыть образовавшиеся бреши и выделить часть сил во второй эшелон.

Но враг настойчиво продолжал наступление. Встречая нарастающее сопро
тивление советских войск, он широко маневрировал, изменял направления ударов,
вводил в сражение новые резервы. Немецкое командование, не считаясь с по
терями, последовательно наносило удары танковыми группировками на узком
участке фронта, стремясь выявить слабые места в обороне. Бои носили ожесто
ченный характер, велись без пауз, почти непрерывно. Как отмечалось в отчете
штаба артиллерии 1-го Украинского фронта, в ходе ноябрьских боев противник
широко использовал ночное время. Объектами его атак являлись, как правило, ар
тиллерийские позиции, расположенные вблизи населенных пунктов и дорог. Про
изведя засветло их разведку, вражеские танки с наступлением темноты выд
вигались к огневым позициям артиллерии, поджигали зажигательными снарядами
строения в населенных пунктах и вели прицельный огонь по орудиям, выводя их из
строя. Атаки противника не прекращались даже тогда, когда его танки несли
потери на минных полях100.

В связи с тем, что авиация фронта из-за неблагоприятной метеорологической
обстановки с 16 по 18 ноября смогла провести только 86 самолето-вылетов,
решающая роль в отражении вражеского наступления легла на артиллерию. Вои
ны-артиллеристы проявляли массовый героизм, мужество и стойкость. Так, 222-й
истребительно-противотанковый артиллерийский полк, несмотря на то, что часть
его сил 15 ноября попала в окружение, не прекратил сопротивления. В ходе
неравного боя личный состав окруженных батарей уничтожил 6 и повредил
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10 танков, самоходное орудие и 4 бронетранспортера врага. К исходу дня му
жественные артиллеристы вышли из окружения, сохранив 5 орудий и 8 тягачей. Об
ожесточенности боя говорит то, что потери полка составили 125 человек убитыми,
ранеными и пропавшими без вести, 6 орудий и 3 тягача101. Непревзойденное
воинское мастерство продемонстрировали воины 323-го истребительно-проти
вотанкового артиллерийского полка. Занимая противотанковый район на стыке 38-й
и 3-й гвардейской танковой армий, полк в ходе боя 16 ноября уничтожил 18 танков
и 9 бронетранспортеров противника, потеряв при этом только одно орудие102.

Добившись первоначального успеха, враг надеялся на его развитие на киевском
направлении. Он продолжал наращивать силу своих ударов. В сражение были
введены 19-я танковая дивизия и танковая дивизия СС "Рейх". Ведя наступление в
северном и северо-восточном направлениях, противник занял ряд населенных пунк
тов, в том числе Черняхов и Брусилов. Однако его попытки наступать вдоль шоссе
Житомир-Киев с целью выхода к Днепру успеха не имели. Вклинения врага на
этом направлении были своевременно локализованы за счет маневра огнем, а
также силами и средствами с других участков. Немецкие танковые дивизии, лишен
ные свободы маневра, были вынуждены вести фронтальные атаки, в результате
чего понесли большие потери и лишь незначительно потеснили советские войска с
занимаемых рубежей. Задача прорыва в оперативную глубину так и не была
решена.

В то же время группировка советских войск на наиболее опасном направлении
продолжала срочно усиливаться. В период с 21 по 25 ноября командующий
войсками фронта Н.Ф. Ватутин выдвинул и развернул во втором эшелоне фронта
прибывшую из резерва Ставки ВГК 1-ю гвардейскую армию в составе трех стрел
ковых корпусов. Одновременно 60-я и 38-я армии были усилены, соответственно,
пятью и шестью артиллерийскими полками103. К исходу 25 ноября на направлении
сосредоточения основных усилий фронта в обороне действовало 64% имевшейся во
фронте артиллерии РВГК, 53% стрелковых соединений и все танковые корпуса и
бригады, что позволило значительно повысить устойчивость обороны. Об этом, в
частности, свидетельствует такой факт: если в первые дни средние темпы на
ступления противника на различных направлениях составляли от 2-4 до 5-6 км, то
в последующие они не превышали 1,4 км в сутки.

Вместе с тем генерала армии Ватутина явно не устраивало положение пас
сивной стороны. Со свойственной ему решимостью он требовал от войск активных
действий. Возможно, что ему не давали покоя "старые знакомые" - эсэсовские
танковые дивизии, удары которых подчиненные ему войска уже неоднократно
отражали в течение 1943 г.: в феврале - в Донбассе, летом - под Курском и Бо
годуховом и вот вновь - под Киевом. Стремление командующего войсками фронта
в короткие сроки изменить обстановку в свою пользу сказалось как на замысле
планируемого им контрудара, так и на поспешности его подготовки.

Согласно его замыслу, контрударная группировка фронта в составе трех
стрелковых и трех танковых корпусов (около 90 танков) должна была разгромить
пять танковых и одну моторизованную дивизии противника и полностью восста
новить положение в полосе 38-й армии. При этом войска должны были наступать на
глубину 40-50 км104. В условиях, когда наши соединения не имели превосходства в
силах и средствах, были ослаблены в предыдущих боях и не имели необходимого
количества боеприпасов, а противник еще не исчерпал наступательных возмож
ностей, целесообразность нанесения контрудара можно обоснованно взять под
сомнение.

Боевые действия со всей очевидностью доказали это. Начатое утром 26 ноября
наступление с разобщенных направлений успеха не имело. Более того, 27 ноября
противник силами двух танковых дивизий продолжил наступление, сорвав попытку
фронта восстановить утраченное положение105. К исходу 29 ноября положение
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сторон на киевском направлении стабилизировалось. За две недели тяжелых боев
врагу удалось вклиниться в оборону советских войск на глубину 35-40 км, но вы
полнить главную задачу - прорваться к Киеву и Днепру - он не сумел. По мнению
Э. Манштейна, причина неудачи заключалась в наступившей распутице106.
Полагаем, что господин фельдмаршал вновь покривил душой. Причины, конечно
же, в ином. И главная из них - мужество и героизм советских солдат и офицеров.

Стабилизация положения сторон еще не означала отказ противника от про
должения наступления. Используя паузу в боевых действиях, он восстанавливал
боеспособность танковых и пехотных соединений, пополнял их людьми и боевой
техникой. С другой стороны, советское командование укрепляло оборону и одно
временно принимало меры к созданию группировки сил и средств, способной в
необходмый момент вновь перейти в наступление. Для этого Ставка ВГК усилила
1-й Украинский фронт 18-й общевойсковой и 1-й танковой армиями.

Готовясь к новым боям, командование фронта по-прежнему сосредоточивало
основные усилия в полосе обороны 38-й армии. В целом это отвечало обстановке.
Однако командующий войсками и штаб фронта не полностью оценили высокие
маневренные возможности немецких танковых дивизий, которые могли в короткие
сроки осуществить маневр и нанести внезапный удар на другом направлении.

Так оно и случилось. Развернувшиеся 6 декабря события показали, что про
тивник избрал иной, чем предполагало советское командование, вариант действий.
Осуществив перегруппировку главных сил 48-го танкового корпуса, а также 7-й 
танковой и 20-й моторизованной дивизий, он нанес удар в полосе обороны 60-й
армии в направлении Черняхов-Малин. Это давало возможность немецким тан
ковым соединениям обойти главную группировку фронта с фланга и при удачном
стечении обстоятельств прорваться к Киеву.

Просчеты командования фронта тяжелым бременем легли на плечи войск.
В наиболее трудном положении оказались соединения 30-го стрелкового корпуса
60-й армии. С рассветом 6 декабря до 150 вражеских танков (части 1-й танковой
дивизии и танковой дивизии СС "Адольф Гитлер") с тремя полками мотопехоты
атаковали передний край правофланговой 202-й стрелковой дивизии. Ее части не
смогли отразить удар такой силы и начали оставлять занимаемые рубежи.
Одновременно 7-я танковая дивизия противника нанесла удар в полосе 121-й
стрелковой дивизии и прорвала оборону на левом фланге корпуса. Это привело к
охвату флангов и окружению оборонявшейся в центре 141-й стрелковой дивизии с
артиллерийскими частями усиления. Окруженные части в течение дня оказывали
врагу героическое сопротивление, неся при этом большие потери. При выходе из
окружения от огня противника дивизия потеряла почти все артиллерийское воору
жение, в 138-м минометном полку осталось только 3 миномета из 21, а в 372-м
истребительно-противотанковом артиллерийском полку все орудия и тягачи были
уничтожены107. Не намного лучше было положение и в других соединениях и частях
корпуса.

7 декабря противник нанес удар и в полосе 1-й гвардейской армии, введя в
сражение 68-ю пехотную дивизию и танковую дивизию СС "Рейх", но успеха не
добился. Однако в тот же день глубина его вклинения в полосе 60-й армии
составила уже 18-22 км108. Это создало реальную угрозу выхода вражеских частей
в тыл 1-й гвардейской армии. С учетом этого ее командующий генерал-лейтенант
В.И. Кузнецов срочно перегруппировал на подверженные опасности направления
одну стрелковую дивизию и один стрелковый полк. Но при действиях в широких
полосах таких сил было явно недостаточно, поэтому по решению командующего
войсками фронта на рубеж р. Тетерев для прикрытия образовавшегося разрыва
был выдвинут 11-й стрелковый корпус 18-й армии109. Одновременно дополнитель
ными силами и средствами усиливалось направление Черняхов-Малин.

Эти меры оказались своевременными, так как противник, не отказываясь от
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попыток перерезать железную дорогу Малин-Киев, одновременно стремился фор
сировать р. Тетерев. 11 и 12 декабря он нанес удар по 107-му стрелковому корпусу
1-й гвардейской армии и заставил его отойти за реку. В результате был лик
видирован плацдарм, необходимый для развертывания главных сил 3-й гвардейской
танковой армии с целью нанесения контрудара во фланг вражеской ударной
группировки. Однако благодаря упорству советских войск в обороне, наступление
противника стало затихать. Ни для прорыва через р. Тетерев, ни для более глу
бокого охвата группировки 1-го Украинского фронта с севера его танковые дивизии
сил уже не имели.

Немецкое командование, убедившись, что шансы на успех на направлении
первоначального удара тают, произвело перегруппировку части сил для нанесения
удара в стык между 13-й и 60-й армиями. Однако советское командование, пред
видя возможность таких действий противника, своевременно нарастило усилия на
этом направлении. С 19 по 23 декабря на направлении Чеповичи, Малин велись
ожесточенные бои. Но становилось очевидным, что враг уже исчерпал свои
наступательные возможности. Да и моральный дух его войск был не на высоте. К
примеру, в одном из боев, отступая, противник бросил 12 исправных танков, там же
советские части захватили в плен до 350 солдат и офицеров110.

Таким образом, с 15 ноября по 23 декабря войска 1-го Украинского фронта
отразили удар крупной немецкой танковой группировки, измотали и обескровили ее,
нанесли врагу тяжелый урон и тем самым создали условия для продолжения общего
наступления на правобережной Украине. 24 декабря войска фронта начали Жи-
томирско-Бердичевскую операцию. Прорвав вражескую оборону и успешно прод
вигаясь на запад, они уже к 1 января 1944 г. полностью очистили территорию,
захваченную противником в ходе его контрнаступления.

В то время как войска 1-го Украинского фронта вели бои в районе Киева,
войска Белорусского, 2-го и 3-го Украинских фронтов продолжали развивать на
ступление, соответственно, на гомельско-бобруйском, кировоградском и криво
рожском направлениях. 10 ноября 1943 г. ударная группировка левого крыла Бе
лорусского фронта (командующий - генерал армии К.К. Рокоссовский), сосредо
точенная на плацдарме в районе Лоева, перешла в наступление. Прорвав оборону
противника, она перерезала дорогу Гомель-Калинковичи, овладела Речицей и
форсировала р. Березина южнее Жлобина. В двадцатых числах нанесли удар по
противнику войска правого крыла фронта, которые к 25 ноября вышли к Днепру в
районе Ново-Быхова. Под угрозой обхода с севера и юга немецкая группировка
начала отступать из междуречья Сожа и Днепра. Утром 26 ноября после оже
сточенных ночных боев советские войска овладели Гомелем - важным узлом
шоссейных и железных дорог. К концу ноября войска Белорусского фронта
отбросили противника на 130 км, освободили часть восточных районов Белоруссии и
вышли в основном на рубеж, с которого впоследствии, в июне 1944 г., была начата
Бобруйская операция. В результате успешного проведения Гомельско-Речицкой
операции враг был лишен возможности нанести контрудар с северо-запада со
стороны Мозыря по войскам 1-го Украинского фронта и не смог перебросить из
Белоруссии в район Киева ни одной дивизии.

Большие успехи были достигнуты на юге Украины. В течение ноября-декабря
войска 2-го и 3-го Украинских фронтов очистили от врага правый берег Днепра от
Черкасс до Запорожья и создали здесь огромный плацдарм стратегического
значения - около 450 км по фронту и до 100 км в глубину, - удобный для раз
вертывания наступления по освобождению правобережной Украины. Их активные
действия способствовали наступлению других фронтов, в частности, отвлекли часть
сил противника из района Киева, где в это время шли напряженные бои.

Однако войска 2-го и 3-го Украинских фронтов не смогли выполнить
поставленных перед ними задач по овладению Кировоградом и Кривым Рогом, что,
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в свою очередь, дало возможность немцам удержать никопольский промышленный
район. Противник, боясь потерять запасы железной и марганцевой руды, а также
питая надежды на возможность соединения войск, располагавшихся западнее
Днепра, с 17-й армией, отрезанной в Крыму, не считаясь с потерями, прилагал все
усилия к тому, чтобы "при всех обстоятельствах и всеми средствами" не допустить
захвата промышленного района Красной Армией111. Для этого немецкое коман
дование дополнительно направило в район Черкасс и Кировограда танковую,
моторизованную и пехотную дивизии из полосы 1-го Украинского фронта и две
танковые дивизии с нижнего течения Днепра. К концу декабря 1943 г. противник,
нанеся ряд контрударов, остановил наступление советских войск, и они вынуждены
были перейти к обороне.

Таким образом, в результате битвы за Днепр советские вооруженные силы
добились крупных военно-политических результатов. Попытка немецкого командо
вания остановить их на так называемом Восточном валу была сорвана. Красная
Армия взломала этот "вал" и создала на правом берегу Днепра два важных
стратегических плацдарма: один в районе Речицы, Коростеня и Киева, второй - на
кировоградском и криворожском направлениях. Эти плацдармы создавали бла
гоприятные условия для проведения операций по освобождению от врага Бело
руссии и всей правобережной Украины. Его расчеты на ведение затяжной войны на
советской территории оказались несостоятельными.

В ходе операций, проведенных на Украине, Красная Армия нанесла тяжелое
поражение всему южному крылу вражеского фронта. С конца августа по декабрь
1943 г. она разгромила свыше 60 дивизий противника, в том числе 11 танковых и
моторизованных. Противник понес значительные потери, особенно в танках, ар
тиллерии и самолетах. Но и потери советских войск в битве за Днепр были велики:
безвозвратные - 417 323 человека, санитарные - 1 269 841 человек112.

Одновременное наступление пяти фронтов с привлечением 500 тыс. партизан
явилось большим достижением советского военного искусства. Создание сильных
ударных группировок на избранных направлениях позволило советским войскам
успешно прорвать укрепленные оборонительные рубежи противника. Ведя наступ
ление на широком фронте, они резко ограничивали его возможности для осу
ществления маневра силами и средствами с одного направления на другое. Боль
шим достижением военного искусства было решение проблемы форсирования
водных преград. Это по достоинству оценивал даже враг. Так, бывший немецкий
генерал Дорн признает, что немецкое командование всегда поражалось способности
советских войск преодолевать водные преграды. "Там, где позиции русских и
немцев разделялись рекой, - пишет он, - форсирования можно было ожидать в
любой момент... Часто русских внезапно обнаруживали в местах, где их меньше
всего можно было ожидать. Они действовали с невероятной быстротой, им было до
статочно одной ночи, чтобы превратить небольшой плацдарм в мощный опорный
пункт, из которого очень трудно было их выбить"113.

Битва за Днепр вошла в историю Великой Отечественной войны как
героическая эпопея. Солдаты, офицеры и генералы при форсировании Днепра,
преследовании врага и борьбе за расширение плацдармов на его западном берегу
проявили массовый героизм. Их мужество, отвага, высокий наступательный дух и
боевое мастерство получили высокую оценку со стороны советского правительства.
Десятки тысяч советских воинов были награждены орденами и медалями.
А храбрейшим из храбрейших 2438 воинам было присвоено звание Героя Совет
ского Союза. В их числе 47 генералов, 1123 офицера и 1268 сержантов и солдат. У
многих бойцов засияли на груди ордена Славы 1, 2 и 3-й степеней, учрежденные
осенью 1943 г. как особые знаки доблести рядового и сержантского состава
Красной Армии.

8 ноября Указом Президиума Верховного Совета СССР был учрежден орден
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"Победы” для награждения особо отличившихся полководцев. Первыми орденом
"Победа” были награждены Маршалы Советского Союза Г.К. Жуков и
А.М. Василевский, являвшиеся в ходе битвы за Днепр представителями Ставки
ВГК на фронтах.

* * *

К концу 1943 г. летне-осенняя кампания, начатая битвой под Курском, была
успешно завершена. В ходе ее Красная Армия освободила от фашистских
оккупантов почти две трети (более 395 кв. км) временно захваченной ими советской
территории и продвинулась на запад на 300-600 км. 38 тыс. населенных пунктов, в
том числе 162 города, были возвращены Родине. Враг был изгнан из западных
областей Российской Федерации, Донбасса, левобережной Украины и с Таманского
полуострова. Боевые действия были перенесены в Белоруссию и на правобе
режную Украину.

Немецкая армия понесла огромные потери, ее морально-боевой дух был над
ломлен. В ходе наступления летом и осенью 1943 г. Красная Армия разгромила 118
дивизий - до половины всех сил вермахта, находившихся на советско-германском
фронте. Противник потерял около 3,2 тыс. танков, до 10 тыс. самолетов и до
26 тыс. орудий. Для укрепления обороны на Востоке гитлеровскому командованию
пришлось с апреля по декабрь перебросить на советско-германский фронт еще 40
дивизий, часть которых была спешно сформирована из нового пополнения, а другая
прибыла из Западной Европы.

В результате поражения на Восточном фронте резко ухудшилось внутреннее и
внешнеполитическое положение фашистской Германии. Выступая перед рейхслей-
терами и гаулейтерами нацистской партии, начальник штаба оперативного
руководства генерал Йодль 7 ноября 1943 г. вынужден был заявить: "Йз конца в
конец по стране шествует призрак разложения"114. Вполне справедливая оценка
положения в Германии, если учесть, что не только обыватель, но и часть генера
литета пессимистически оценивала дальнейший ход войны. По свидетельству
Ф. Меллентина, например, даже такой преданный фашистскому режиму генерал,
как Хольтиц, исполнявший обязанности командира 48-го танкового корпуса, пе
рестал в то время верить в победу. "Однажды вечером, - пишет Меллентин, - он
беседовал со мной о ходе боевых действий и выразил беспокойство по поводу
страшного нажима русских на нашем фронте. Затем он занялся прогнозами на
будущее. Он видел, как массы советских войск надвигаются на нас, словно ги
гантские волны океана. Опрокидывая на своем пути все преграды, они будут 
продвигаться все дальше и дальше и, в конце концов, проглотят Германию..."115.

Успешное наступление Красной Армии обернулось крушением карьеры для
ряда гитлеровских военачальников. 29 октября был отстранен от командования
1-й танковой армией генерал-полковник Э. Макензен. 30 октября такая же участь
постигла командующего 16-й армией генерал-фельдмаршала Э. Буша. В конце года
был снят с поста один из наиболее активных участников Курской битвы коман
дующий 4-й танковой армией генерал-полковник Г. Гот, а в начале 1944 г. был вы
нужден уйти с должности командующий группой армий "Юг" генерал-фельдмаршал
Э. Манштейн.

Мощными и непрерывными ударами на огромном фронте Красная Армия, под
держанная действиями союзников на юге Италии и в Северной Африке, расшатала
блок фашистских государств. 8 сентября 1943 г. капитулировала фашистская
Италия. Усилилось недовольство политикой Германии и неверие в ее победу среди
правящих кругов Румынии, Венгрии и других союзников, крупные военные силы
которых были разгромлены советскими войсками.

Операции лета и осени 1943 г. еще больше обогатили боевым опытом Красную
Армию и дали импульс дальнейшему развитию военного искусства. Были успешно
324

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

решены задачи ведения стратегического наступления на широком фронте и в
высоком темпе, форсирования в короткие сроки крупных водных преград, орга
низации наступления с плацдармов, осуществления крупномасштабных перегруп
пировок войск, поддержания устойчивого взаимодействия между видами вооружен
ных сил. Войска приобрели опыт отражения массированных ударов танковых
группировок противника.

Успехи Красной Армии явились следствием возросшего мастерства советского
командования, высоких морально-боевых качеств солдат и офицеров, проявивших
упорство, наступательный порыв, массовый героизм и отвагу. В период с апреля по
декабрь соединения и части Красной Армии были награжданы 302 орденами
Ленина, Красного Знамени, Суворова, Красной Звезды; им было присвоено
625 почетных наименований, а 407 соединений и частей были удостоены звания
гвардейских116.

В целом, успешно завершив летне-осеннюю кампанию 1943 г., Красная Армия
создала благоприятные условия для последующего проведения операций по полному
освобождению страны от фашистской оккупации.
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ПАРТИЗАНСКАЯ БОРЬБА В ТЫЛУ ВРАГА

ОБСТАНОВКА НА ОККУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

В августе 1942 г. Гитлер еще верил, что он сумеет жестокими карательными
мерами к зиме 1942/43 г. "умиротворить восточные земли позади линии фрон
та, чтобы избежать существенного ущерба ведению вооруженными силами

операций зимой"1.
Прошла зима, и наступила весна 1943 г., и Гитлер в специальной директиве

был вынужден признать, что "русские все интенсивнее развертывают борьбу
посредством бандитизма" (так в официальных немецких документах именовались
патриоты, сражавшиеся с оккупантами в их тылу. - Ред.). Он приказал считать
борьбу с партизанами "равнозначной боевым действиям на фронтах"2. Но и это не
принесло желаемого успеха. В первых числах августа 1943 г. появилась новая
директива. В ней диктатор требовал привлечь к охранным мероприятиям "все
силы... не задействованные на фронте, в том числе резервные, учебные соединения
и даже нелетный состав в авиации"3. Это было по сути дела признанием полного
краха всех усилий противника, направленных на подавление народного сопротивле
ния военной силой. Теперь речь шла лишь о том, чтобы защитить от партизан
только наиболее активно используемые коммуникации. Как показали дальнейшие
события, и эта задача оказалась для вермахта невыполнимой.

* * *
В достижение коренного перелома в войне немалый вклад внесли партизаны и

подпольщики, сражавшиеся в тылу вражеских войск. Подлинно патриотическое
движение отражало ненависть народа к захватчикам, свидетельствовало о справед
ливых целях Великой Отечественной войны. Конкретная программа этой борьбы,
определившая направление ее развития в ходе коренного перелома, была изложена
в подписанном Верховным Главнокомандующим 5 сентября 1942 г. секретном
приказе "О задачах партизанского движения". В нем ставилась задача улучшать
координацию действий партизан и Красной Армии, укреплять существующие
партизанские отряды и создавать новые, разрушать тыл врага, в первую очередь
коммуникации, уничтожать его живую силу и технику, всемерно усилить разведку4.

Приказ потребовал превратить партизанское движение во всенародное. «Это
значит, - разъясняла газета "Правда" 14 ноября 1942 г., - что отряды должны
втягивать в партизанскую борьбу все более широкие слои населения. Это значит,
что в каждой деревне, селе, поселке, городе оккупированной территории партизаны
должны иметь свой боевой актив, резерв, за счет которого надо пополнять
действующие отряды и создавать новые. Смело идти в народ, поднимать его на
борьбу, на героическое сопротивление грабительским мероприятиям немецких зах
ватчиков, их комендантов и подкомендантов, разжигать народный гнев и ненависть
к фашистским поработителям...

Удары партизан Белоруссии, Украины, брянских лесов должны почувствовать

© А.С. Князьков, В.Л. Максименко
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немецкие войска, находящиеся не только в тылу, но и действующие под Вороне
жем, у Сталинграда, на Волге. Удары партизан Кубани, Крыма, Задонских степей
должны судорогой смерти отдаваться в немецких войсках, находящихся в пред
горьях Кавказа, у Туапсе и Нальчика... Держать фашистов в постоянном страхе -
вот задача партизан и партизанок»5.

Выполнение этого приказа во многом зависело от уровня политического
влияния на массы. В связи с этим ЦК ВКП(б) призвал центральные комитеты
компартий союзных республик, а также партийные комитеты западных областей
РСФСР ускорить создание подпольных комитетов и первичных организаций там,
где их еще не было, расширить и укрепить их сеть в районах массового пар
тизанского движения.

Эти указания ЦК ВКП (б) успешно выполнялись. Несмотря на жестокость
оккупационного режима, трудности в развертывании сети партийного подполья, во
втором периоде войны на захваченной врагом территории уже действовали 42
областных и окружных подпольных органа (против 38 в первом периоде). Ко
личество подпольных межрайкомов и межукомов возросло с 20 до 31. Всего во
второй период войны функционировало около 460 районных, уездных, волостных и
городских (в том числе горрайкомов) подпольных партийных органов (в первом
периоде их было около 350), под руководством которых работали областные и
районные комитеты комсомола, если таковые создавались. На их учете на 1 июня
1943 г. в городском подполье и в партизанских отрядах числилось свыше 3300
первичных комсомольских организаций, объединивших 43 тыс. комсомольцев.

Партийными органами, находившимися в тылу врага, непосредственно руково
дили такие опытные работники, как И.И. Алешин, И.И. Бакулин, В.А. Бегма,
Г. Зиманас, В.И. Козлов, И.А. Козлов, А.Ф. Федоров, В.Е. Чернашев, М. Шу-
маускас и многие другие. Подпольные партийные и комсомольские органы и
организации непосредственно руководили действиями партизан, подпольных групп,
населения.

18 ноября 1942 г. на связи в Центральном штабе партизанского движения
(ЦШПД), которым руководил член ЦК ВКП(б) генерал П.К. Пономаренко,
находилось 1083 партизанских отряда и соединения общей численностью почти
95 тыс. человек. Правда, распределялись они по оккупированной территории весь
ма неравномерно. Самая мощная группировка - 335 партизанских отрядов и бригад
(около 76 тыс. человек) — действовала на западном направлении, главным образом в
лесах Витебской, Минской, Могилевской и Гомельской областей Белоруссии,
западных районах Калининской, северо-восточных и северо-западных районах
Смоленской, северных и южных районах Орловской и Курской областей. Северо-
западнее боролся 81 отряд и соединение ленинградских партизан - около 3 тыс.
человек. Основные их силы располагались в юго-западных и центральных районах
области. ЦШПД имел сведения о 34 группах партизан Латвии, Литвы и Эстонии
(374 человека). Еще 23 отряда (1550 партизан) оказывали сопротивление врагу в
полосе Карельского фронта, на оккупированной территории Карелии и Мурманской
области. На юге страны вели борьбу 210 партизанских отрядов и соединений (более
14 тыс. партизан), в том числе на территории Украинской ССР 55 формирований
(6350 человек); на Северном Кавказе, в Ростовской области и в Крыму - 104
отряда (около 7 тыс. бойцов). Остальные партизанские силы находились на тер
ритории Калмыцкой АССР, Воронежской и Сталинградской областей6. В справке
ЦШПД от 18 ноября 1942 г. говорилось, что, кроме указанных отрядов, сущест
вует большое количество партизанских формирований на Украине, в Западной
Белоруссии и в оккупированных районах РСФСР7. Однако связи с ними у ЦШПД не
было.

Во вторую военную зиму партизаны вступали основательно обогащенные
опытом многомесячных кровопролитных схваток с захватчиками. Они уже в полной
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мере познали тактику врага, ее сильные и слабые стороны, научились умело
использовать внезапность8. ЦШПД при Ставке Верховного Главнокомандования,
республиканские и фронтовые партизанские штабы ставили перед партизанами все
более крупные задачи, обеспечивали их материально, помогали готовить кадры.
Это способствовало превращению партизанского движения в важный фактор
войны. Да и городское подполье стало более устойчивым. Подпольщики освоили
методы конспирации, устанавливали тесные связи с партизанскими формиро
ваниями, во взаимодействии с ними или самостоятельно совершали дерзкие ди
версии на промышленных предприятиях, железнодорожных станциях, аэродромах и
в портах, вели разведку, политическую пропаганду, агитацию среди населения. В
этом большую помощь им, а также партийным организациям, действовавшим при
партизанских отрядах, оказывало Политуправление (политотдел), действовавшее с
сентября 1942 г. в составе ЦШПД.

Следует подчеркнуть, что положение противника в захваченных им районах
СССР в конце 1942 - начале 1943 г. сильно изменилось по сравнению с несколькими
месяцами ранее. Поражение на Волге нанесло, с одной стороны, мощный удар по
самой идее жизнеспособности оккупационного режима, а с другой - вдохнуло новые
моральные силы в движение народного сопротивления. Однако руководство
Германии не теряло надежду изменить ход войны в свою пользу. После того как
войска вермахта удержали все-таки в своих руках богатый полезными ископаемыми
Донбасс и даже в марте 1943 г. вновь захватили освобожденный месяцем раньше
Красной Армией Харьков, фюрер и его окружение уверовали в то, что им, как и
летом 1942 г., удастся вернуть утраченную было стратегическую инициативу.
Вместе с тем они и не помышляли что-то менять в смысле послабления в своей
оккупационной политике, хотя отлично понимали, что война, запланированная как
молниеносная, затянулась и, по всей вероятности, надолго.

Наоборот, огромные потери вермахта на Восточном фронте, истощение
людских и материальных ресурсов Германии приводили ее руководителей к выводу,
что успехи на фронте в значительной степени зависят от эффективной работы
промышленности и сельского хозяйства оккупированных территорий. Хотя поли
тику в отношении захваченных земель решено было оставить прежней, предстояло
подумать о том, как полнее использовать людской и природный потенциалы. К
выработке соответствующих мер кроме верхушки рейха во главе с самим фюрером
подключились командование вермахта и СС, "восточные эксперты", различного
рода идеологи.

Этому вопросу придавалось столь большое значение, что на специальной кон
ференции, проведенной в Берлине 18 декабря 1942 г., были обсуждены методы
прогерманской пропаганды. Итогом явилась секретная инструкция за подписью
рейхсминистра Геббельса от 15 февраля 1943 г. С одобрения Гитлера и Бормана
она была разослана оккупационной администрации восточных территорий и в войска
как руководство к действию9. В инструкции указывалось на необходимость убедить
местное население, будто победа германского оружия в войне соответствует его
собственным интересам, а потому для ее приближения восточные народы должны с
большей энергией и волей трудиться не только на своей исторической родине, но и
в рейхе, куда они частично будут депортированы. Особое внимание обращалось на
недопустимость в речах перед населением либо в статьях оскорблять достоинство
этих народов, называя их, как это ранее практиковалось, "животными" и "вар
варами". Запрещались открытые высказывания о планах Германии основать на
захваченных территориях колонии, публично говорить о создании немецких посе
лений и изъятии земли у местных крестьян в пользу новых помещиков, публиковать
в открытой печати теоретические исследования по вопросам германизации
населения. Естественно, все эти сведения надлежало хранить в строжайшей тайне,
ибо в противном случае они, как отмечалось в инструкции, "могут дать козырь в
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руки вражеской, и особенно советской пропаганды, и их разглашение вызовет еще
большее сопротивление населения"10.

Восточный вопрос наметили решить и путем разжигания националистических
настроений в среде "туземного населения", унижая одни народы и возвышая другие. 
Все было направлено на то, чтобы тщательно замаскировать подлинные цели
оккупационной политики. Например, в приказе фельдмаршала Клейста - коман
дующего группой армий "А", действовавшей на Кавказе, - указывалось:
"Образцовым поведением завоевать доверие населения к немецкой армии, сотруд
ничество с которым с военной точки зрения имеет большое значение"11. Анало
гичная тактика проводилась в жизнь и на оккупированных территориях Украины, в
Белоруссии, Крыму, Прибалтике. Для ослабления сопротивления советских людей
"новому порядку" нацистская пропаганда сделала ставку также на то, чтобы
втянуть народы СССР в братоубийственную войну. 25 ноября 1942 г. отдел ино
странных армий "Ост" выпустил памятную записку. Авторы ее настоятельно
рекомендовали использовать в массовом порядке "русских добровольцев" на службе
в вермахте. При этом объяснялось, что "если каждая группа армий в своем ты
ловом районе будет располагать надежными русскими частями общей численностью
от 70 до 90 батальонов, то проблему банд (имеются в виду партизаны. - Ред.)
можно рассматривать как решенную"12.

Эту заманчивую для рейха перспективу стали особенно тщательно разраба
тывать в конце 1942 - начале 1943 г. В тюрьмы и лагеря, где размещались со
ветские военнопленные, были внедрены вербовщики из числа предателей. А уж
они-то не жалели красок, расписывая безоблачную жизнь на службе у немцев.
Подавляющее большинство солдат и офицеров и в этом дантовом аду, сохраняя
верность присяге, не продали Родину за тридцать серебряников. Но нашлись и те,
кто по разным причинам пошел за агитаторами. В одном из официальных немецких
документов 1943 г. говорится о 427 тыс. "восточных добровольцев" из числа быв
ших советских военнопленных, которые состояли на службе в вермахте13.

Крупной политической провокацией, направленной на привлечение в ряды
антисоветских формирований, явилось обращение "К бойцам и командирам Красной
Армии, ко всему русскому народу и другим народам Советского Союза". В нем
утверждалось, что "Германия ведет войну не против русского народа и его Родины,
а лишь против большевизма", за организацию «новой Европы без большевиков и
капиталистов, в которой каждому народу будет обеспечено почетное место...
"Русский комитет" призывает бойцов и командиров Красной Армии, всех русских
людей переходить на сторону действующей в союзе с Германией "Русской осво
бодительной армии" (РОА. - Ред.)»14. Под обращением стояли подписи генералов
А.А. Власова и В.Ф. Малышкина, которые назвали себя представителями
"Русского комитета", и дата - 27 декабря 1942 г.15

Но вот что интересно: никакой РОА в то время и не существовало. Армия
Власова, естественно, под полным контролем немцев стала формироваться лишь в
конце 1944 г., когда противник по сути уже проиграл войну. Тогда же, в 1942 г.,
подобная фальшивка нужна была руководству рейха, чтобы посеять в умах со
ветских людей сомнения, ослабить их волю к сопротивлению16.

Итак, создание РОА было провозглашено официально. Пришлось генераль
ному штабу сухопутных войск в директиве от 29 апреля 1943 г. дать войскам свои
разъяснения на этот счет. В ней указывалось: «Добровольцы русской националь
ности, используемые в качестве добровольцев при немецких частях или борющиеся
в отдельных соединениях, образуют "русскую освободительную армию". Все
добровольцы украинской национальности - "украинскую освободительную армию",
представители тюркских народов - "грузинские, азербайджанские, армянские,
туркестанские, северокавказские, татарские легионы", кавказские, как-то "донские,
кубанские, терские" и другие представители, образуют свои батальоны». В
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соответствии с этой директивой "добровольцы" должны были принимать присягу,
текст которой, в частности, гласил: "... я торжественно обещаю Адольфу Гитлеру
- вождю и главнокомандующему освободительными армиями - быть верным и
абсолютно покорным"; а далее следовало: "... каждый немецкий солдат должен
относиться к добровольцам: а) как начальник..."17.

Конечно, это вызывало определенный внутренний протест у тех, кто принимал
такую присягу. Но такова уж логика предательства: советские граждане, ока
завшиеся по тем или иным мотивам в стане врага, вынуждены были покорно
выполнять приказы гитлеровского военного и политического руководства, прово
дившего преступную политику по отношению к народам СССР.

Любопытная деталь: уже в годы войны нацистская пропаганда стремилась
представить явление предательства как разновидность "антисталинской оппозиции".
Эта точка зрения сохраняет свою живучесть и в наши дни. На самом же деле речь
шла о другом. Сознательный политический выбор играл очень незначительную
роль: чаще всего немцы достигали положительного для себя результата с помощью
шантажа голодной смертью18. Для многих "добровольцев", как признавался после
войны командующий восточными войсками генерал Кестринг, РОА на самом деле
являлась единственным "островком выживания "в недоброжелательном немецком
мире"19. Но независимо от причин и целей предательства пособники фашистов были
окружены презрением в своей стране. При первом же удобном случае часть
оступившихся бойцов стремилась дезертировать или перейти к партизанам в на
дежде искупить вину перед Родиной и заслужить снисхождение20. Вот почему летом
1943 г. большинство "добровольческих" частей было расформировано или пере
брошено из оккупированных советских областей для подавления борьбы патриотов
в Польше, Югославии и других странах Европы21. А те, кто продолжал дейст
вовать на территории СССР и обагрил свои руки кровью советских граждан,
впоследствии под ударами Красной Армии отступали вместе с немецкими войсками,
но в конце концов большинство их ожидала суровая расплата за предательство.

Что же касается попыток оккупантов заручиться поддержкой местного насе
ления, то осуществить их так и не удалось. Тут уж вступили в противоречие
официальная национал-социалистическая идеология рейха относительно порабо
щения и угнетения "славянских недочеловеков" и законы ведения войны. Военные
и идеологи спорили лишь о допустимых методах "правильного" обращения с
восточными народами в надежде извлечь для Германии максимальную выгоду и
укрепить ее военно-экономический потенциал. Гитлер, Борман, Гиммлер, Геринг и
другие нацистские функционеры по-прежнему настаивали на ужесточении политики
репрессий и эксплуатации. И их точка зрения возобладала.

Особо жестокими карами немцы пытались запугать самую активную часть
населения - партизан и подпольщиков, а также всех, кто им сочувствовал. Из
данное 11 ноября 1942 г. "Наставление по борьбе с бандами на востоке" требовало
захваченных в плен бойцов партизанских отрядов и подпольных организаций после
допроса немедленно, прямо на месте вешать или расстреливать22. В духе этого
наставления был выдержан и приказ Кейтеля от 16 декабря, составленный на
основе указаний фюрера. "Войска... - говорилось в нем, - имеют право и обязаны
применять в этой борьбе любые средства без ограничения, также против женщин и
детей, если это только ведет к успеху..."23 . 27 апреля 1943 г. вышла еще одна
директива генерального штаба сухопутных войск Германии, на сей раз подписанная
самим Гитлером. В ней указывалось на необходимость "вести борьбу с бандитизмом
(т.е. с партизанами и подпольщиками. - Ред.) еще более интенсивно и продуманно".
Это означало, что "должен быть обеспечен тесный контакт между начальниками
тыловых учреждений действующих войск и высшими руководителями СС и полиции
имперских комиссариатов"24.

И эти наставления, приказы и директивы выполнялись с предельной
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пунктуальностью. По немецким данным, только с ноября 1942 по март 1943 г. на
оккупированной территории СССР против партизан было проведено 25 крупных
карательных операций с использованием сухопутных соединений и авиации, войск
СС и полиции, а также "восточных батальонов"25. На центральном участке
Восточного фронта эти войска действовали под единым руководством "штаба по
борьбе с партизанами", образованного при ставке Гитлера в марте 1943 г. Штаб
возглавил генерал полиции Э. Бах Зелевски26. Приказом Гитлера от 21 июня
1943 г. этот фашист, впоследствии осужденный Нюрнбергским трибуналом за
преступления против человечества, был назначен "начальником соединений по 
борьбе с партизанами". Теперь его карательные полномочия распространялись на
зону всего оперативного тыла вермахта. А командующим группами армий тем же
приказом было предписано "предоставлять в распоряжение рейхсфюрера СС все
свободные силы для его операций"27.

В своих бесчинствах каратели не знали предела. Так, только за один месяц - с
15 ноября по 15 декабря 1942 г. - оперативной группой "Б" полиции безопасности и
СД в тыловом районе группы армий "Центр" было убито 134 198 человек. Как
следует из отчетов этой группы, большинство казненных являлись обычными
мирными жителями28. Каратели ничем не гнушались, забирая у своих жертв все,
что, на их взгляд, имело хоть какую-либо ценность, и тут же аккуратно доносили
вышестоящему начальству. Например, айнзац-команда № 8 докладывала, что ее
личный состав изъял у 376 расстрелянных 99 руб., 2 золотых кольца, 12 колец
(предположительно серебряных) и 4 пары серебряных серег29.

В ходе так называемых усмирительных акций гитлеровцы захватывали скот,
зерно, картофель и другую сельскохозяйственную продукцию, а дома и постройки
нередко сжигались прямо вместе с людьми. Немного в мире найдется сегодня лю
дей, кто не знал бы о д. Хатынь, где 22 марта 1943 г. эсэсовцы заживо сожгли в
сарае 149 селян, в том числе 76 грудных и малолетних детей. После этого деревня
была разграблена и сожжена дотла. Таких деревень-мучениц на захваченной врагом
территории было множество, только в одной Белоруссии - 62830. Полностью
уничтожалось еврейское население, а его имущество расхищалось.

Чем хуже становилось положение Германии в военно-экономической сфере, тем
больше оккупационная администрация стремилась принудительно привлечь
гражданское население к работам непосредственно на месте. "Мы получили задание
не просто поднять производство продукции в восточных областях, но и поднять его
в значительной степени", - заявил министр по делам восточных областей
А. Розенберг на заседании "Германского трудового фронта" в ноябре 1942 г.31 О 
том, как захватчики принуждали советских людей трудиться, уже после войны
свидетельствовал представитель германской фирмы "Требец" в Минске Ф. Райтцук:
"Представители фирм жестоко эксплуатировали советских граждан, заставляя даже
стариков работать по 10-12 часов в сутки за малую плату, били и плохо кормили.
Хозяин фирмы Борман лично избивал советских людей, работавших у него.
Рабочих кормили очень плохо и только один раз в сутки. Обед состоял из 80 г.
хлеба и жидкого картофельного супа. Ужинов и завтраков не было. На зара
ботанные деньги рабочие купить ничего не могли, а поэтому жили, как и рабочие
других фирм, впроголодь, ходили оборванными"32. Сверхтяжелый труд, голод,
отсутствие медикаментов делали свое черное дело: смертность резко подскочила. В
ведомости немецкой городской управы Харькова от 3 февраля 1943 г. сообщалось,
что за минувший год в городе умерло 22 708 человек, из них только от голода -
13 74933.

А тем временем оккупационная администрация делала все, чтобы за счет
захваченных территорий СССР удовлетворить потребности немецких войск и
населения самой Германии в продуктах питания. Сельское хозяйство оккупиро
ванных районов Советского Союза подверглось жесточайшему разграблению. Еще
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29 августа 1942 г. Кейтель по распоряжению Гитлера издал секретный приказ "Об
обеспечении вооруженных сил продовольствием". В нем, в частности, указывалось:
"Продовольственное положение германского народа требует, чтобы вооруженные
силы, насколько это только возможно, делали все для облегчения его... Прежде
всего в оккупированных восточных областях должно обеспечиваться в будущем
гораздо большее количество продовольствия и фуража, чем до сих пор... Дости
жение во что бы то ни стало этой цели... должно быть гордостью и почетной
обязанностью всех ведомств"34. Референты Кейтеля, которым был поручен
контроль за выполнением этого приказа, в справке от 19 ноября 1942 г. с
удовлетворением констатировали значительные положительные сдвиги в этом
плане, а кроме того, тесное "взаимодействие между армейскими и хозяйственными
организациями" в выполнении поставленных задач35.

О фактической стороне грабежа можно судить хотя бы по признанию
А. Розенберга, прозвучавшему на заседании "Германского трудового фронта" в
ноябре 1942 г.: "Вы не должны забывать, что там было отнюдь нелегко; и вы не
можете себе представить, насколько велика была нагрузка, если за эти дни с
востока в Германию прибыло 3 тыс. поездов с продовольствием; следует прибавить
к этому, что вся находящаяся на востоке армия снабжается на месте, причем в это
снабжение не входит то, что солдаты раздобывают сами себе. Но об этом,
разумеется, не следует говорить открыто"36. "Об этом" красноречивее всего
говорят цифры: в 1943 г. оккупанты изъяли у населения более 4 млн т зерна и
свыше 1 млн т мяса37.

А между тем аппетит у оккупантов возрастал. У местного населения
беспощадно отбиралось все буквально под метелку. И только благодаря насту
пательным действиям Красной Армии, подпольщикам и партизанам результаты
"экономической деятельности" немцев оказались не столь высоки, как плани
ровалось. С этой реальностью немцам приходилось считаться, зато при отступле
нии они подвергали варварским разрушениям населенные пункты, вывозили с собой
все, что представляло ценность. "Противнику должна достаться мертвая земля" -
такова была цель этой преступной кампании.

На Северном Кавказе войска 1-й танковой армии при отходе уничтожили
транспортные коммуникации, разрушили или заминировали многочисленные насе
ленные пункты, угнали с собой или убили много мирных жителей. Только в
Ставропольском крае они расстреляли более 30 тыс. граждан. А из Ростовской
области немцы при отступлении вывезли 300 тыс. т зерна, 154,8 тыс. голов круп
ного рогатого скота и 93,8 тыс. лошадей, а сам Ростов был превращен ими в
развалины38. На нефтяных промыслах Грозного и в Краснодарском крае захватчики
воздушными бомбардировками и иными способами уничтожили свыше 3 тыс.
нефтяных скважин, где до войны добывалось почти 5 млн т нефти в год39.

Когда в феврале-марте 1943 г. советские войска освободили выступ Ржев-
Вязьма, то на месте расположенных в нем некогда цветущих городов они увидели
лишь груды развалин. И эти варварские акции совершались по приказам крупных
военных начальников вермахта. Так, 27 января 1943 г. командующий 9-й армией
Модель отдал приказ "подготовиться к разрушению железнодорожной станции
Ржев настолько полно, чтобы после оставления ее немецкими войсками на
восстановление станции потребовалось бы не менее трех месяцев"40. Приказ был
выполнен.

11 марта оперативный отдел 4-й немецкой армии направил в штаб группы
армий "Центр" "Отчет о разрушении Вязьмы". В нем с циничной откровенностью
отмечалось, что "все важные военные объекты были в течение недели по точно
намеченному плану полностью уничтожены; причем вследствие наличия железных
дорог и автострады, проходящих через город, а также имеющихся в Вязьме
водопроводных станций, заводов и аэродромов при их уничтожении был разрушен и
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город"41. То же самое происходило и в сельской местности. Так, в районе Сычевки
из 248 населенных пунктов 137 были сожжены дотла42.

Наконец, на обстановку в оккупированных районах СССР огромное влияние
оказывал вывоз работоспособного населения на принудительные работы в Герма
нию. Именно за счет этого нацисты рассчитывали покрыть дефицит рабочей силы,
вызванный тотальной мобилизацией в вермахт. 6 января 1943 г. генеральный
уполномоченный по использованию рабочей силы Ф. Заукель объявил о начале
новой депортации из восточных районов43. Малейшее сопротивление этому меро
приятию он потребовал подавлять самыми жестокими средствами. 7 марта была
установлена разнарядка на отправку в рейх рабочих: с 15 марта - 5 тыс., а с
1 апреля - до 10 тыс. человек ежедневно44. 19 марта войска СС получили приказ
оказывать всяческое содействие вербовочным комиссиям, непокорные деревни
сжигать, а их население полностью угонять в Германию45.

Словом, была санкционирована настоящая охота на людей. Облавы устраива
лись чаще всего ночью. Нередко несчастных сгоняли на сборные пункты в одном
нижнем белье, мужей разлучали с женами, детей с родителями и независимо от
состояния здоровья и возраста отправляли в переполненных до отказа и наглухо
запертых товарных вагонах на чужбину. В дороге больные не получали никакой
медицинской помощи. Лишенные воды и пищи по несколько дней, тысячи людей
умирали в пути46. 30 сентября 1943 г. в дневнике верховного командования вер
махта появилась такая запись: "С востока в рейх в сентябре было доставлено
35 тыс. рабочих (а до сих пор в целом - 2,2 млн)"47.

Вывезенные из СССР рабочие жили в лагерях, окруженных колючей прово
локой и тщательно охраняемых. Питание было скудным, а иногда и совсем не
выдавалось. Один из лагерных врачей, допрошенных на Нюрнбергском процессе,
свидетельствовал, что среди восточных рабочих был широко распространен
туберкулез. Люди умирали, по его словам, как мухи, из-за плохих условий жилья,
из-за низкого качества и малого количества пищи, из-за переутомления, из-за того,
что не могли хоть немного передохнуть. В добавление ко всему вши - расп
ространители тифа и клопы нещадно терзали обитателей лагерей48.

Режим содержания военнопленных был и того хуже. Кормили их так плохо, а
работа была такой тяжелой, что число умерших среди них неизменно оставалось
высоким49. Не намного лучше были условия труда и быта работающих в сельском
хозяйстве, а также тех, кого использовали в качестве домашней прислуги.

Сохранилось письмо Кати Сусаниной с фашистской каторги: «Папенька, -
писала девочка 12 марта 1943 г., - мне сегодня исполнилось 15 лет, и если бы
сейчас ты встретил меня, то не узнал бы свою дочь. Я стала очень худенькая, мои
глаза ввалились, косички мне обстригли наголо, руки высохли и стали похожи на
грабли. Когда я кашляю, изо рта идет кровь - у меня отбили легкие. Да, папа, и я
рабыня немецкого барона, работаю у немца Шарлэна прачкой, стираю белье, мою
полы. Работаю очень много, а кушаю два раза в день в корыте с "Розой" и
"Кларой" - так зовут хозяйских свиней. Так приказал барон. "Русс была и будет
свинья", - сказал он. Я очень боюсь "Клары". Это большая и жадная свинья. Она
мне один раз чуть не откусила палец, когда я из корыта доставала картошку. Живу
я в дровяном сарае: в комнату мне входить нельзя... Два раза я убегала от хозяев,
но меня находил ихний дворник. Тогда сам барон срывал с меня платье и бил но
гами. Я теряла сознание. Потом на меня выливали ведро воды и бросали в подвал...
Только смерть спасет меня от жестокого битья...»50. Письмо заканчивается
просьбой к отцу отомстить гитлеровцам за все их преступления.

Конечно, были и другого рода примеры, когда некоторые "хозяева" относились
к восточным рабочим "по-человечески". И хотя это было исключением из общего
правила, но объективности ради об этом следует упомянуть. Мотивы проявления
такого отношения к "русским" со стороны немцев были самые различные, но
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главный из них - понимание простой истины, что накормленный и отдохнувший
рабочий может принести больше пользы на производстве. Но как бы там ни было
труд наших соотечественников в германской неволе по своему характеру оставался
рабским.

Отступая под ударами советских войск, противник поставил цель угнать с собой
все оставшееся население. "Русские должны получить безлюдные районы", - так
сформулировал задачу 13 февраля 1943 г. Гиммлер в распоряжении высшим чинам
СС и полиции России и Украины51. Только из оккупированных районов Ста
линградской области было вывезено 64 244 человека52, а из Вязьмы, Ржева и
Гжатска - 15 тыс. жителей53. В таком крупном городе, как Новороссийск, ко дню
его освобождения частями Красной Армии жителей остались буквально считанные
единицы54. Столь же безрадостная картина открывалась перед советскими воинами
при освобождении Курска, Белгорода, Орла, Харькова, Смоленска, Киева и других
городов. Иными словами, в год коренного перелома фашистский "новый порядок" в
полную силу прояснил свою античеловеческую и террористическую сущность.
Убежденность в расовом превосходстве, трудности с рабочей силой и материаль
ными средствами ведения войны толкали нацистских заправил и их последователей
все дальше по пути варварства и тяжких преступлений, которые при военных
поражениях и отступлении приобретали ужасающие масштабы.

Вместе с тем руководство Германии в условиях надвигавшегося кризиса по
пыталось применить систему призрачных уступок. По сути, это были все те же
политические трюки, нацеленные на подрыв морально-политического единства
советских людей, ослабление их воли к сопротивлению. Заигрывание с определен
ной частью населения и беспощадный террор в отношении всех прочих - это не что
иное как политика "кнута и пряника", с помощью которой нацисты стремились
превратить советских людей в послушных рабов с первых же дней своей зах
ватнической войны. Но просчитались.

Советские люди, волею судьбы оказавшиеся на оккупированной врагом тер
ритории, не желали мириться с фашистским рабством. Многие из них не только с
надеждой ожидали прихода Красной Армии, но и находили в себе силы вести
борьбу. Подъему народного сопротивления в тылу врага способствовали начавше
еся после поражения армии Паулюса под Сталинградом массовое изгнание
противника с территории СССР, победы советского оружия на Кавказе, под
Курском и на Днепре. Колонны отступавших немецких войск и их союзников влияли
на сознание местного населения сильнее всякой пропаганды. Уже к концу зимней
кампании 1942/43 г., когда оккупированная врагом территория существенно
сократилась, в его тылу действовали около 130 тыс. партизан, а к концу
1943 г. их численность увеличилась почти вдвое, достигнув 250 тыс. человек55.

Но эти цифры показывают число тех партизан, о которых имелись в то время
полные данные в ЦШПД. На самом деле, их было значительно больше. После
военные исследования показали, что в конце года в Белоруссии с врагом сражалось
свыше 153 тыс. партизан, а по отчету ЦШПД - около 122 тыс.; в Ленинградской
области, соответственно, 35 тыс. и 25 тыс.; в немногих оставшихся в оккупации
районах Калининской области около 14 тыс., а по отчету 7,2 тыс.; в Орловской
области в сентябре 1943 г., т.е. ко времени соединения партизан с Красной Армией,
- более 60 тыс., а по отчету - 10 тыс.; в Смоленской области на это же время -
60 тыс., а по отчету - более 10 тыс.; на Украине в январе 1944 г. - около 50 тыс., а
по отчету - 25,4 тыс.56 О боевых делах тех отрядов, которые не числились на
учете в ЦШПД, стало известно лишь после освобождения советских территорий от
оккупантов.

Причины такого явления кроются, прежде всего, в том, что часть отрядов, не
успев возникнуть и окрепнуть, подвергалась разгрому, другие отряды организо
вывались и вступали в борьбу в момент приближения к районам их дислокации
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наступающих частей Красной Армии, не сумев или не успев установить связь
с руководящими центрами партизанского движения. И хотя такие формирования
партизан действовали сравнительно непродолжительное время, умалять политиче
ского и военного значения их борьбы, конечно же, нельзя. Приведенные факты
говорят также о том, что в любом, даже наилучшим образом организованном
народном движении, каковым, по общему мнению, являлось советское партизанское
движение, всегда сохраняются неистребимые элементы стихийности.

Приток свежих сил к партизанам происходил, в основном, за счет местных жи
телей. Уж они-то на собственной шкуре убедились, что от немецких "освободи
телей" обещанного лучшего будущего ждать не приходится. Даже немецкие ис
торики признают, что беспощадная политика реквизиций, принудительные меры
вербовки рабочей силы для отправки в рейх, угон населения при отступлении толь
ко ширили антигерманское сопротивление. Желание взяться за оружие возникало у
каждого. Этому способствовали быстро распространявшиеся вести из рейха о 
нечеловеческих условиях существования восточных рабочих, не говоря уже о пред
принятых оккупационными властями акциях массового уничтожения57. Большое
влияние на настроение людей оказывала и политическая пропаганда, проводимая в
немецком тылу партийным подпольем, а также партизанскими формированиями. На
оккупированную территорию переправлялись миллионы листовок, тысячи эк
земпляров центральных, а также специальных газет, организовывались радиопе
редачи, предназначенные для населения захваченных врагом районов. В 1943 г.
подпольщики и партизаны своими силами выпускали 281 газету, много прокламаций
и листовок, в которых, используя местный материал, разоблачали сущность
оккупационного режима, лживость фашистской пропаганды, разъясняли положение
на фронте и в советском тылу. Это поднимало боевой дух народа, помогало ему
обрести уверенность в скором разгроме агрессора. Население не только искало у
партизан защиты, но и пополняло их ряды. Партизанские группы быстро превра
щались в отряды, отряды - в бригады и соединения. Возможности роста парти
занских сил были практически неограниченны, сдерживала лишь нехватка оружия.

С конца 1942 г. в населенных пунктах, расположенных в районах действий
партизан, стали создаваться партизанские резервы. К весне 1943 г. они составляли
на Украине, в Белоруссии, Ленинградской, Смоленской, Калининской и Орловской
областях более полумиллиона человек58. Те, кто входил в этот резерв, были на
постоянном учете в партизанских формированиях. Как правило, они принимали при
сягу и под руководством бывалых партизан проходили начальную военную
подготовку, помогали нести караульную службу, ходили в разведку, участвовали
в диверсиях, обороняли отвоеванные у врага населенные пункты (группы само
обороны). При необходимости они вливались в боевые подразделения.

Нередко на сторону партизан переходили солдаты и офицеры из союзных
вермахту армий, причем особенно много чехов, словаков и румын, не желавших
воевать за чуждые им интересы. Среди советских партизан было немало поляков.
Летом 1943 г. на Украине и в Белоруссии из них было создано несколько на
циональных партизанских отрядов. Массовым стало дезертирство бывших совет
ских граждан из профашистских формирований. Иногда его совершали целые под
разделения. Самый памятный в этом отношении случай - это переход в августе
1943 г. бригады СС Гиль-Родионова, сформированной немцами из советских воен
нопленных. Соединение в составе несколько тысяч человек влилось в партизанские
силы Белоруссии и с большим упорством сражалось с захватчиками вплоть до 
полного освобождения республики. Сам В.В. Гиль-Родионов (бывший подполковник
Красной Армии) за умелое руководство боевыми действиями от советского ко
мандования получил очередное звание полковника и награжден орденом Красной
Звезды59. Он погиб в бою с карателями в мае 1944 г., и похоронен со всеми воин
скими почестями.
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Однако, чтобы вести борьбу в таких условиях с сильным противником, нужны
были специалисты по подрывному делу, разведке и радиосвязи. Их обучали на
"большой земле" на специальных курсах и в школах. К концу 1943 г. их окончили
22 450 человек60, с помощью которых на местах развертывалась широкая военная
подготовка партизан.

Советский тыл оказывал партизанскому движению помощь в налаживании
радиосвязи с отрядами и улучшении их материально-технической базы. Так, если
в июне 1942 г. радиостанции имели лишь четверть, а в середине октября - около
половины партизанских формирований, находившихся в то время на учете
в ЦШПД, то на 1 мая 1943 г. таких отрядов было уже 87%, а к концу года ра
диосвязью пользовались не только все соединения, но и отдельно действовавшие
отряды61. Управлял ими ЦШПД непосредственно из Москвы.

В 1943 г. советская промышленность в бблыпих, чем раньше, размерах могла
снабжать партизан и подпольщиков оружием, боеприпасами, переносными радио
передатчиками, портативными типографиями. А главное - они получили большое
количество мин специальных конструкций (химических, противопоездных с вибра
ционными замыкателями и др.) с различным сроком замедления их действия, что
дало возможнсть развернуть в тылу врага настоящую "минную войну" и достичь
в этом деле крупных результатов.

Грузы с "большой земли" перебрасывались, в основном, самолетами, а потому и
значимость воздушного транспорта возросла. На партизан "работали" специальные
воздушные части, а периодически также и авиация дальнего действия (АДД),
гражданского воздушного флота (ГВФ) и фронтовая. Число рейсов к партизанам
в этом году, по сравнению с предыдущим, увеличилось в 3,5 раза62. Только АДД и
ГВФ в 1943 г. совершили в интересах партизанского движения 12 тыс. самолето
вылетов, причем половина из них - с посадкой на партизанские аэродромы и
площадки. Снабжение осуществлялось и через неприкрытые участки фронта,
которые при огромной его протяженности всегда можно было отыскать. Зимой
1943 г., например, особенно активно действовал "Овруческий коридор" между
Игнатополем и Ельском шириной 80 км, через который (с 18 декабря 1943 г. по
7 января 1944 г.) партизанские соединения Украины получили 345 т грузов, в том
числе пушки, минометы, противотанковые ружья, тол и другое имущество.

Принимались меры и по организационному укреплению партизанских сил для
поднятия их военного профессионального уровня. Осенью 1942 г. была ликвиди
рована коллегиальность руководства в штабах партизанского движения, которая до
этого осуществлялась начальником штаба и двумя его членами - представителями
партийного органа, НКВД и армейской разведки, что, как показала практика, за
трудняло работу штабов. В это же время и позднее (в 1943 г.) фронтовые ШПД
стали переформировываться в республиканские и областные, что позволяло
учитывать не только полосы действий фронтов, но и советское административное
деление оккупированной территории. В тех случаях, когда на территории респуб
лики или области действовало несколько фронтов, при их военных советах соз
давались представительства или оперативные группы республиканских и областных
ШПД, которые, руководя борьбой партизан в полосе данного фронта, подчиня
лись соответствующему ШПД и военному совету фронта. Решением ГКО
начальники партизанских штабов и их представители на фронтах утверждались
членами военных советов этих фронтов. Это содействовало улучшению управления
партизанскими силами, способствовало решению ими задач в интересах Красной
Армии.

Руководителями ШПД - единоначальниками стали: П.К. Пономаренко -
Центрального штаба партизанского движения, Т.А. Строкач - Украинского,
П.З. Калинин - Белорусского, С.Я. Вершинин - Карело-Финского, А.Ю. Снечкус -
Литовского, А.К. Спрогис - Латвийского, Н.Г. Каротамм - Эстонского, М.Н. Ни
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китин - Ленинградского, С.С. Бельченко, а затем И.И. Рыжиков - Калининского,
Д.М. Попов - Смоленского, А.П. Матвеев - Орловского (Брянского), А.М. Не
красов - Воронежского, П.И. Селезнев - Краснодарского (Южного), М.А. Суслов -
Ставропольского, В.С. Булатов - Крымского. Молдавский отдел при Украинском
ШПД возглавлял И.И. Алешин.

Органы руководства партизанским движением укреплялись подготовленными
кадрами. В январе 1943 г. они включали 2016 специалистов, в том числе 1754
военнослужащих63. Например, генерал-лейтенант артиллерии А.К. Сивков воз
главил оперативное управление ЦШПД, генерал-лейтенант Р.П. Хмельницкий -
управление материально-технического снабжения, генерал-майор Е.Н. Аргунов -
разведывательное управление, военинженер 1-го ранга И.Н. Артемьев - отдел
связи, полковник И.Г. Старинов стал помощником начальника ЦШПД по военно
технической части. Привлечение кадровых военных для оперативной работы
в партизанских штабах повышало эффективность борьбы.

Структурные изменения коснулись и Центрального штаба партизанского дви
жения, действовавшего при Ставке ВГК. 7 марта 1943 г. постановлением ГКО он
был расформирован как "выполнивший свою роль по развитию и руководству
партизанским движением"64, а немногим более чем через месяц, когда обстановка
на фронте ухудшилась, вновь восстановлен. Однако из его ведения был выде
лен Украинский ШПД с непосредственным подчинением его ЦК КП(б) Украи
ны и Ставке. Этого требовало, видимо, начавшееся освобождение Украины и
возрастание значения юго-западного направления в боевых действиях советских
войск.

Во втором периоде войны действия партизан стали планироваться заранее
с учетом обстановки в тылу врага и задач, решаемых Красной Армией на
определенных направлениях. Разрабатывались как отдельные крупные операции,
так и мероприятия по обеспечению боевой и разведывательной деятельности
партизан и росту их сил (на 1-3 месяца). Общие задачи партизанским силам
ставились ЦК ВКП(б) и Ставкой Верховного Главнокомандования. В соответствии
с обстановкой они конкретизировались на местах парторганизациями и органами
партизанского движения.

Устойчивая радиосвязь с партизанскими формированиями позволяла своевре
менно вносить коррективы в планы боевых действий, перегруппировывать их,
ставить перед ними задачи, отвечающие боевой обстановке.

Смысл и значение осуществленных мероприятий Маршал Советского Союза
Г.К. Жуков выразил в следующих словах: "Если в первый год войны в руководстве
партизанским движением еще не было должной организованности и централизации,
то в последующем Ставка управляла военными действиями в тылу врага уверенно
и твердо. Это делалось через созданный при ней Центральный штаб партизан
ского движения... Кроме Центрального штаба, были созданы республиканские и об
ластные штабы партизанского движения... В результате появилась реальная воз
можность направлять действия всех сил партизанского движения в интересах ар
мии, координировать взаимодействие партизанских отрядов с операциями фрон
тов"65.

Благодаря этим мерам, а также огромному моральному импульсу, вызванному
победой под Сталинградом и Курском, вооруженная борьба во вражеском тылу
стала качественно новой не только в смысле массовости, но и с точки зрения
оперативного эффекта. Крупные операции партизан содействовали решению важ
ных оперативно-стратегических задач, стоявших перед Красной Армией. Наряду
с этим они проводили операции тактического значения, оказывая содействие
фронтам и армиям на определенных направлениях.
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БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПАРТИЗАН И ПОДПОЛЬЯ

Второй период войны характеризовался массированными ударами партизан по
коммуникациям врага в интересах наступавших фронтов Красной Армии. Так,
к концу ноября 1942 г., т.е. ко времени разгрома войск противника под Сталин
градом, ЦШПД по указанию Ставки разработал операцию под кодовым наиме
нованием "Лампа". Партизаны должны были путем широкого применения спе
циальных мин, в том числе замедленного действия (мзд), вывести из строя десять
основных железнодорожных магистралей, пересекающих оккупированную террито
рию СССР с востока на запад на протяжении почти 1500 км, а также две рокады
длиной 1150 км66. Уже к зиме 1942/43 г. ЦШПД получал эти мины в достаточном
количестве67.

Однако из-за напряженных боевых действий на фронте ГКО и Ставка не
смогли выделить необходимое количество самолетов для переброски мин. Опера
цию пришлось проводить не одновременно всеми партизанскими формированиями,
как это предполагалось с самого начала, а поэтапно силами отдельных пар
тизанских частей и соединений. Один из этапов операции - минирование участков
полотна Брянского железнодорожного узла минами замедленного действия. В фев
рале 1943 г. его провели брянские и курские партизаны, предварительно согласовав
свои действия с командованием и штабом Брянского фронта, который выделил им
в помощь подрывников из фронтового отдельного гвардейского батальона минеров.
Смешанные группы воинов и партизан-диверсантов под прикрытием четырех
партизанских бригад установили на трех участках Брянского железнодорожного
узла 180 мин с различными сроками действия.

Чтобы ввести противника в заблуждение, партизаны подорвали рельсы на
второстепенных направлениях. Восстановив здесь разрушенные участки дороги,
немцы открыли движение. И тут неожиданно для них состав за составом стал
взлетать на воздух, а по скопившимся на перегонах и станциях эшелонам советская
авиация нанесла сильные удары68.

Крупную операцию в ночь на 8 марта провела группа партизанских отрядов под
общим командованием Героя Советского Союза М.П. Ромашина. В ней участ
вовали 1100 партизан. В соответствии с планом, утвержденным командующим
войсками Центрального фронта генералом Рокоссовским и представителем Ставки
ВГК маршалом Василевским69, партизаны взорвали 294-метровый двухколейный
железнодорожный мост через р. Десна у станции Выгоничи на дороге Брянск-
Гомель. Такая крупномасштабная диверсия не могла не вызвать сильного бес
покойства у противника: ведь срывались сроки переброски группы армий "Центр"
для готовившегося в то время удара на Курск по плану операции "Цитадель".
Командующий этой группой армий Клюге на предложение армейских экспертов по
срокам восстановительных работ наложил следующую резолюцию: "Приказываю
восстановить мост в течение трех недель. Работы вести круглые сутки"70.
Но масштабы разрушения были столь велики, что на полный ремонт моста
потребовался месяц71.

Не меньшая по своей значимости операция в интересах войск Калининского
фронта была проведена в конце марта 1943 г. 22 партизанских отряда взорвали
восемь железнодорожных и шоссейных мостов в районе Савкино, Могильно (8 км
восточнее Идрицы), да еще два крупных железнодорожных моста через р. Не-
ведрянка на магистрали Москва-Рига. В результате железная дорога на участке
Пустошка-Идрица не действовала десять суток72.

Интенсивным ударам партизан подверглись дороги Белоруссии, особенно на
участках Полоцк-Витебск-Смоленск, Молодечно-Минск-Гомель, Витебск-Гомель
и др.73 Всего с ноября 1942 до конца марта 1943 г. белорусские партизаны взорвали
49 железнодорожных мостов, пустили под откос 871 эшелон противника74. Штаб
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группы армий "Центр" доносил в генеральный штаб сухопутных войск, что "осо
бенно большое количество подрывов происходит на тех участках железных дорог,
которые являются главными путями подвоза и снабжения"75.

В январе 1943 г. действовавшие в тыловом районе группы армий "Север”
партизаны участвовали в операции по прорыву блокады Ленинграда. Они получили
конкретное задание от Военного совета Ленинградского фронта и Ленинградского
штаба партизанского движения: усилить удары по железным дорогам, чтобы не
допустить подхода вражеских резервов к той части побережья Ладожского озера,
где намечалось соединение войск Ленинградского и Волховского фронтов.
За декабрь 1942 г. и январь следующего года партизаны подорвали 46 воинских
эшелонов противника76.

Зимой 1942/43 г. особое значение для вермахта приобрели дороги, по которым
интенсивно перевозились войска на решающий - южный участок Восточного
фронта. В начале декабря Ц1ППД по распоряжению Ставки разработал
оперативный план для партизан Краснодарского края, Ростовской и Сталинградской
областей - усилить диверсии на железной дороге Краснодар-Сталинград. Именно
по ней перебрасывались силы с Северного Кавказа, чтобы создать в районе Ко
тельникова ударную группировку для деблокады 6-й армии Паулюса77. Небольшие
по численности диверсионные группы партизан действовали в районах, плотно
насыщенных вражескими войсками, к тому же на открытой местности и при
чрезвычайно неблагоприятных погодных условиях - резких ветрах, снежных ме
телях и заносах, морозах, достигавших 25-27°. Однако, несмотря ни на какие труд
ности, только партизаны Краснодарского края подорвали 14 эшелонов с войсками и
грузами, повредили 57 мостов, в том числе 20 железнодорожных78. Отличилась и
диверсионная группа "Максим" партизан Сталинградского фронта во главе с ко
мандиром Л.М. Черняховским. 3 декабря она пустила под откос головной эшелон
дивизии СС "Викинг", направленный на пополнение группы армий "Дон". Это выз
вало задержку в движении других эшелонов. По образовавшейся пробке нанесла
удар наша авиация. С этого начались непредвиденные гитлеровским командо
ванием задержки, которые, в конечном итоге, привели к переносу сроков начала
наступления деблокирующей группировки. При выполнении задания вся группа
"Максим" погибла в неравном бою. На этом месте стоит семиметровый обелиск. На
нем золотыми буквами горит надпись: "Они шли на смерть, обрели бессмертие"79.

Активизировали свою боевую деятельность и партизаны Украины. К 1 апреля
1943 г. 70% отрядов республики после совершенных в зимние месяцы рейдов
сосредоточились на Правобережье80. В результате рейдов были серьезно повреж
дены коммуникации, обеспечивавшие войска группы армий "Б"81, которая как раз
в то время отражала наступление советских фронтов на Верхнем Дону, в Донбассе
и под Харьковом. Вышедшие, например, в районе Сарны соединения С.А. Ковпака
и А.Н. Сабурова с 1 по 9 декабря нанесли ряд ударов по мостам и путям,
расходящимся от этого крупного железнодорожного узла на Лунинец, Коростень,
Ровно и Ковель, парализовав его работу почти на 15 суток82.

И все-таки эффективность действий партизан зимой 1942/43 г. была не столь
высокой, как на то рассчитывало военное командование. Хотя количество диверсий
и возросло, они не привели к параличу немецкой транспортной системы, а значит, и
не оказали существенного влияния на исход зимней кампании. В чем же причины?
Во-первых, партизанское движение было менее всего развито именно в тех
районах, где проходили решающие сражения кампании. К тому же начатая
в октябре 1942 г. передислокация крупных партизанских сил с Левобережья на
Правобережье и юг Украины затянулась и была завершена лишь к апрелю 1943 г.
Надо отметить, что маршруты выдвижения партизанских соединений в заданные
районы проходили по украинскому и белорусскому Полесью, т.е. севернее основных
коммуникаций, обеспечивавших войска групп армий "А" и "Б"83. Во-вторых,
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одновременного удара по коммуникациям врага, как это планировалось в ноябре
1942 г., не получилось, и партизанам пришлось действовать разрозненно. Некото
рые отряды просто уклонялись от активных действий, надеясь отсидеться и
сохранить жизнь. И хотя таких отрядов было ничтожно мало, но объективности
ради о них следует упомянуть. В-третьих, противник научился, маневрируя ре
монтно-восстановительными средствами, быстро ликвидировать последствия ди
версий, а кроме того, он стал шире применять превентивные меры безопасности:
вдоль главных дорог вырубались леса, усиливалась охрана поездов и транспортных
колонн.

К лету 1943 г., когда Ставка уже разработала план летне-осенней кампании,
она предложила Центральному и Украинскому штабам партизанского движения
подготовить планы массированных ударов по коммуникациям и линиям связи врага,
чтобы максимально подорвать его возможности пополнения фронта людскими
резервами, техникой, горючим, боеприпасами. Разработанный УП1ПД план преду
сматривал блокирование в тылу группы армий "Юг" таких крупнейших железно
дорожных узлов, как Киевский, Ковельский, Сарненский и другие, путем подрыва
мостов и применения специальных мин для разрушения перегонов и вывода из строя
подвижного состава84.

Иначе намеревался выполнить поставленные задачи ЦП1ПД. Он решил прер
вать движение транспорта за счет одновременного приведения в негодность сотен 
тысяч железнодорожных рельсов на всем протяжении вражеских коммуникаций - в
тыловых районах групп армий "Центр" и "Север" (занимавших 1 тыс. км по фронту
и 750 км в глубину) - и сделать невозможным их быстрое восстановление.
Операция получила название "Рельсовая война"85.

На сей раз заранее началась более тщательная подготовка. Намеченные для
диверсий участки железных дорог были распределены между партизанскими
соединениями, частями и подразделениями. На них велась непрерывная разведка,
изучались порядок охраны противником железнодорожных коммуникаций, рас
положение его гарнизонов, система обороны, выявлялись скрытные пути подхода
к дорогам. К действиям готовились и партизанские резервы. Из центра в отряды
были направлены инструкторы-минеры, которые на местах организовали массовое
обучение бойцов подрывному делу. Авиация доставляла партизанам мины, тол,
взрыватели, бикфордов шнур, оружие, боеприпасы.

Однако и на этот раз в полной мере материально обеспечить готовившиеся
операции не удалось. Так, слишком большое расстояние от линии фронта до
западных областей Белоруссии не позволило самолетам из центра доставлять туда
грузы. Пришлось партизанам довольствоваться толом. Его выплавляли из не-
разорвавшихся снарядов и мин или захватывали у противника. А этого было явно
недостаточно для нанесения массированного удара по железным дорогам.

В соответствии с планом операции "Рельсовая война", первый удар нанесли
партизаны Брянщины, содействуя развитию наступления войск Центрального и
Брянского фронтов в операции "Кутузов". С 22 июля до конца месяца они подор
вали на путях подвоза и эвакуации 9-й полевой и 2-й танковой армий противника
несколько тысяч километров рельсов, пустили под откос 17 эшелонов, уничтожили
8 мостов86. Основной же удар был нанесен в ночь на 3 августа, т.е. одновременно с
переходом в контрнаступление войск Воронежского и Степного фронтов под
Курском. В этой акции приняли участие 167 соединений и отдельных отрядов, а
всего около 100 тыс. партизан Белоруссии, Ленинградской, Калининской, Смо
ленской, Орловской областей и частично Украины87.

Массированные действия партизан явно застали противника врасплох. Растеря
лось даже высшее военное командование вермахта. Свидетельством этого служат
записи в дневнике ОКВ. Так, 4 августа в нем отмечалось: «Движение по железным
дорогам на востоке часто прекращается из-за подрывов рельсов (в районе группы
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армий "Центр" 3.8 произошло 75 больших аварий и 1800 взрывов). Движение
поездов в районе группы армий "Центр" с 4.8 прекращено на 48 часов»88. Еще
более красноречивая запись появилась 6 августа: «За последние ночи существенно
изменилось положение на железных дорогах из-за молниеносно проведенной серии
взрывов, которые парализовали все движение в тылу группы армий "Центр"»89.

За первыми ударами партизан последовали другие, они продолжались с раз
личной степенью интенсивности до середины сентября 1943 г. Судя по сводке
командования группы армий "Центр" от 15 сентября, только в августе партизаны
предприняли 781 нападение на железнодорожные узлы и станции, организовали 217
крупных и 12 717 мелких взрывов, а также ЗОН взрывов мин. Повреждено 74
паровоза и 214 вагонов, пущено под откос 80 паровозов и 625 вагонов, разобрано
150 км железнодорожных путей90.

Операция "Рельсовая война" продемонстрировала возросший уровень руковод
ства партизанскими силами, их способность решать не только тактические, но и
крупные оперативно-стратегические задачи во взаимодействии с Красной Армией.
"Впервые партизанами проведена операция небывалых размеров по срыву не
мецкого подвоза путем планомерного и внезапного нарушения железнодорожного
сообщения... Систематическое сосредоточение сил на главных путях подвоза
к фронту и важнейших путях связи с фронтом (Борисов-Орша, Минск-Гомель,
Витебск-Жлобин, Могилев-Унеча) является ярким выражением централизованного
управления. Выступления сразу всех партизан еще раз свидетельствует о наличии
единого военного командования, которое ставит все более крупные задачи", -
отмечалось в одном из документов группы армий "Центр" от 31 августа 1943 г.,
который удалось захватить партизанам91. "Победе советских войск под Бел
городом, Орлом и Харьковом, - свидетельствовал Маршал Советского Союза
Г.К. Жуков, - во многом способствовали партизаны, действовавшие в тылу про
тивника"92.

Важно отметить, что в "Рельсовой войне" были найдены такие приемы борьбы
на коммуникациях врага, которые в наибольшей степени соответствовали самой
природе партизанских действий. Если раньше на выполнение боевых заданий
выходили лишь отдельные группы подрывников, то начиная с августа 1943 г.
к диверсионной работе привлекались целые бригады и соединения, тысячи па
триотов из числа партизанского резерва. В этой операции каждый из них нашел
место применению своих сил и возможностей. Одни уничтожали охрану, сбивали
вражеские заслоны, захватывали и блокировали отдельные участки пути; другие
с помощью тола подрывали рельсы, выводили из строя паровозы, вагоны, стан
ционное оборудование; третьи, не имевшие оружия, а таких было большинство,
спиливали телеграфные столбы, чтобы нарушить связь, растаскивали и топили
в близлежащем болоте или реке рельсы и шпалы, поджигали мосты и хранилища,
перекапывали пути и т.д. Доступность этих способов борьбы на коммуникациях
противника сделала их чрезвычайно популярными в народе.

Когда Красная Армия, развивая наступление, подходила к Днепру (с 19 сен
тября 1943 г.), по приказу Центрального штаба партизанского движения началась
вторая операция по разрушению путей, получившая кодовое название "Концерт".
По существу, она явилась продолжением операции "Рельсовая война". Однако
состав участников новой операции значительно расширился. В нее включились
партизанские силы Западной Белоруссии, Прибалтики, Карелии и Крыма. Их уси
лия увенчались успехом: была нарушена планомерная работа стратегического тыла
противника, затруднен маневр войсками и средствами по фронту и в глубину.
С 3 августа до конца декабря по отчетам Ц1ППД только железнодорожных путей
партизаны разрушили 2270 км.

Серьезные потери понес противник и на дорогах юго-западного направления,
где действовали украинские партизаны. За вторую половину года они организовали
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подрыв нескольких тысяч эшелонов, что в полтора раза больше, чем за пред
шествовавший период войны93. Разрушение мостов и путей сообщения сочеталось
с организацией крушения эшелонов, в основном, с помощью мин замедленного
действия на важных в то время для советского военного командования маги
стралях: Киев-Коростень-Ковель, Киев-Шепетовка-Ковель и др. Украинские
партизаны таким образом вывели из строя в то время 17 железнодорожных узлов94.
Одно только Черниговско-Волынское соединение под командованием А.Ф. Фе
дорова на дорогах Ковельского железнодорожного узла с 7 июля по 10 августа
пустило под откос 123 эшелона, что надолго вывело из строя магистрали Ковель-
Сарны, Ковель-Брест, Брест-Пинск95. За успешное проведение этой операции
комиссару соединения В.Н. Дружинину, а также еще восьми командирам и рядовым
партизанам присвоено звание Героя Советского Союза, а А.Ф. Федоров награжден
второй золотой медалью Героя Советского Союза. Да и многие другие командиры
и партизаны отмечены правительственными орденами и медалями. "Последова
тельный подрыв железных дорог (имеется в виду партизанами. - Ред.) впервые
привел к непосредственному оперативному ущербу", - отмечалось в дневнике
военных действий верховного командования вермахта за 3 октября 1943 г.96

В целом темп продвижения эшелонов противника к фронту на участках
железных дорог, на которых, согласно оперативным планам, партизаны совершали
диверсии, резко снизился. Однако закрыть пути подвоза и отрезать войска от баз
снабжения партизанам в полном объеме не удалось. Основная причина - в "толовом
голоде". В 1943 г. партизанским силам для выполнения поставленных задач
требовалось ежемесячно около тысячи тонн оружия и боеприпасов. Но Верховное
Главнокомандование не смогло выделить им нужного количества самолетов.
Ни в этом году, ни позже партизаны не получили даже четверти потребных им
минно-взрывных средств. Это, конечно, снижало результативность борьбы.

Дали о себе знать и ошибки Центрального штаба партизанского движения
в планировании и выборе методов борьбы на транспортных артериях врага. Всю
вторую половину года большая часть партизанских сил, в основном, действовала
методом "рельсовых ударов". Конечно, это совсем не значит, что исключались
другие способы борьбы на коммуникациях. Довольно быстро оправившись после
первого потрясения, противник приспособился исправлять повреждения рельсов
с помощью восстановительных поездов. Немцы изобрели и успешно применяли
80-сантиметровые мостики для пропуска эшелонов через подорванные участки.
Иными словами, тем или иным способом им все равно удавалось проталкивать
к фронту значительное количество эшелонов. И все же большого эффекта
достигали партизаны в том случае, когда в их распоряжении имелось необходимое
количество мин замедленного действия и угольных мин, колесных замыкателей и
других новейших в то время средств борьбы.

Несмотря на недостатки и ошибки, нанесенный противнику урон был значи
тельным. Общее количество совершенных партизанами диверсий в 1943 г. уве
личилось, по сравнению с предыдущим годом, почти в пять раз. Всего в 1943 г. они
вывели из строя около 11 тыс. эшелонов врага, свыше 22 тыс. автомашин, взор
вали и разрушили около 5500 мостов на шоссейных и грунтовых дорогах,
а также более 900 железнодорожных мостов. Это была посильная помощь Красной
Армии.

Помимо прямого ущерба следует учитывать и косвенный - отвлечение ог
ромного количества войск для охраны путей сообщения и линий связи, а также для
восстановления разрушенного. Это обстоятельство вынудило Гитлера в августе
1943 г. издать приказ об охране железных дорог всеми силами, не задейство
ванными на фронте. По сведениям германского генерального штаба, на 1 октября
1943 г. было привлечено против партизан и на охрану объектов 14 дивизий:
6 охранных, 4 авиаполевые и 4 резервные. Для этих же целей и союзники Германии
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выделили еще столько же сил: венгры - 9 дивизий, румыны - 3 дивизии и горно
стрелковый корпус, словаки - 2 дивизии97. Но это привело к тому, что глубинные
районы, расположенные вдали от дорог, противник оставил без охраны. Восполь
зовавшись этой ситуацией, их тут же захватили партизаны, что позволило за
щитить мирное население от угона в Германию, лишить оккупантов местных эко
номических ресурсов, особенно леса, торфа, продовольствия и сельскохозяйствен
ного сырья.

В общей сложности в 1943 г. партизаны контролировали территорию площадью
свыше 200 тыс. кв. км, т.е. шестую часть всех захваченных врагом земель. Здесь
были восстановлены органы Советской власти, начали работать местная про
мышленность и колхозы, действовали школы и больницы. На этих землях рас
полагались партизанские аэродромы, госпитали, формировались резервы. Отсюда
партизаны уходили в дальние рейды, сюда же они возвращались на отдых после
трудных боев и походов. "Командованию вражеских войск, - отмечал маршал
Жуков, - пришлось у себя в тылу практически создавать второй фронт для борьбы
с партизанами, на что отвлекались крупные силы войск. Это серьезно отразилось на
общем состоянии германского фронта и, в конечном счете, на исходе войны"98.

Во время продвижения советских войск к Днепру Украинский штаб парти
занского движения совместно с Военным советом Воронежского фронта разработал
"План захвата партизанскими отрядами переправ через реки Днепр и Десна на
участке Киев, Окуниново, Остер и содействия Красной Армии по захвату Киева"99.
К операции привлекалось 11 партизанских соединений и отрядов общей чис
ленностью 17,3 тыс. человек. Выполняя этот план, они захватили 25 наиболее
удобных участков переправ через Днепр, Десну и Припять, сосредоточили в этих
местах лодки, паромы и другие переправочные средства, а затем передали все это
соединениям 61, 13 и 60-й армии Воронежского и Центрального фронтов. Тем са
мым они помогли советским войскам с ходу форсировать эти крупные водные
преграды. Многие партизаны за проявленное мужество и героизм, высокое воин
ское мастерство отмечены правительственными наградами, а командиры парти
занских соединений и отрядов Ю.О. Збанацкий, И.М. Бовкун, А.В. Тканко,
Н.Д. Симоненко, А.И. Шевырев, партизанский разведчик Р.А. Клейн удостоились
звания Героя Советского Союза100.

Партизаны совершали также успешные рейды по глубоким тылам врага.
Во втором периоде войны рейдовые части и соединения по сути дела являлись
резервом в руках штабов партизанского движения, который использовался ими для
решения важных задач. Например, чрезвычайной дерзостью и смелостью отли
чались рейды партизанского соединения под командованием М.И. Наумова.
В феврале 1943 г. впервые за Великую Отечественную войну он вывел крупные
партизанские силы в степные районы Украины. Руководимое им партизанское
соединение за 65 суток прошло с боями 2400 км по территории Курской, Сумской,
Полтавской, Кировоградской, Одесской, Винницкой, Киевской и Житомирской
областей. В долгие зимние ночи, покрывая на санных упряжках по заснеженной
степи расстояние в 50-80 км, наумовцы наносили неожиданные и весьма чувст
вительные удары по противнику. В начале февраля диверсионные группы соеди
нения взорвали пять мостов в тылу 2-й немецкой армии. Это была ощутимая
помощь советским войскам, наступавшим на сумском направлении. За успешно
проведенный рейд командиру соединения капитану М.И. Наумову присвоено звание
Героя Советского Союза и воинское звание генерал-майора, а многие бойцы и
командиры награждены орденами и медалями101. Летом 1943 г. партизанское
соединение под командованием генерала С.А. Ковпака по приказу УШПД дви
нулось через Полесскую, Ровенскую, Львовскую, Тернопольскую и Станиславскую
области к Карпатам и нанесло там удар по нефтяным объектам Дрогобыча,
которые до сих пор надежно обеспечивали врага горючим. За пять суток - с 19 по

345

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

24 июля - партизаны взорвали 41 нефтяную вышку, 13 нефтехранилищ, 3 нефте
перегонных и озокеритный заводы. Успешными были рейды соединений А.Н. Са
бурова, Я.И. Мельника, А.Ф. Федорова, С.В. Гришина, П.Г. Шемякина, В.Е. Са-
мутина, Ф.Ф. Тараненко и др. Ставка ВГК придавала большое значение Парти
занским рейдам. Используя слабую концентрацию немецких войск в далеких тылах,
"рейдовики" организовывали крупные диверсии, наносили неожиданные удары по
коммуникациям врага, дезорганизовывали его тыл, сковывали силы, вели разведку.
Жители видели в партизанах представителей Красной Армии, а потому не только
всячески помогали им, но и пополняли их ряды.

Боевое мастерство и мощь партизан выросли настолько, что им стало по плечу
принимать участие в действиях регулярных войск по освобождению даже крупных
городов. При их поддержке войска Красной Армии во второй период войны
очистили от противника Балаклею, Гжатск, Дмитриев-Льговский, Знаменку, Киев,
Климовичи, Клинцы, Костюковичи, Майкоп, Нальчик, Новозыбков, Новороссийск,
Овруч, Павлоград, Сталино, Таганрог, Чериков, Черкассы и другие города102. Ов-
руч, например, совместно с частями 4-й гвардейской воздушнодесантной дивизии 
генерала А.Д. Румянцева в ноябре 1943 г. освобождали шесть партизанских от
рядов из соединения генерала А.Н. Сабурова, в том числе и словацкий пар
тизанский отряд под командованием капитана Яна Налепки. В этом бою му
жественный сын словацкого народа отдал свою жизнь во имя победы над фашиз
мом. Яну Налепке - первому из партизан-иностранцев было присвоено звание Героя
Советского Союза посмертно. Командующий войсками 1-го Украинского фронта
генерал Н.Ф. Ватутин объявил приказом по фронту благодарность партизанам,
принимавшим участие в освобождении Овруча. 180 из них были награждены
орденами и медалями Советского Союза103.

В период подготовки и в ходе боевых действий на Курской дуге брянские,
смоленские, калининские, белорусские и украинские партизаны отразили 25 кара
тельных операций, в которых впервые приняли участие крупные силы немецко-
фашистских войск104. В мае 1943 г. командование группы армий "Центр" привлекло
против 20 тыс. партизан, действовавших в лесах севернее и южнее Брянска, 14%
боевых соединений: части из состава шести пехотных, четырех танковых и
моторизованных, двух охранных дивизий, а также полицейские отряды и авиа
цию105. Несмотря на огромный перевес врага, партизаны, благодаря помощи насе
ления, которое вовремя их предупреждало о появлении противника, постоянно
маневрируя, сумели не только выстоять, но и сохранить свою боеспособность.
8 июля штаб верховного командования вермахта, обобщая итоги действий партизан
за апрель-июнь 1943 г., отмечал: «Деятельность партизан на всем восточном
пространстве за последний квартал продолжала усиливаться... Наши мероприятия
по борьбе с противником, несмотря на ввод крупных сил (так, в южной части
района группы армий "Центр" путем отсрочки операции "Цитадель" впервые были
введены значительные силы для умиротворения главной области деятельности
партизан в районе Брянска), не достигли ожидаемого успеха»106.

"Прочесывание" местности с привлечением фронтовых частей почти всегда
давало один и тот же результат: временно снижалось число диверсий в районах
карательных акций. Но едва немецкие войска покидали район, партизаны быстро
восстанавливали силы, и эффективность их ударов возрастала. На совещании
у Гитлера 26 июля 1943 г., т.е. по истечении месяца со дня окончания "чистки"
партизанских районов, командующий группой армий "Центр" Клюге вынужден был
признать: "В тылу у меня повсюду партизаны... Войска уничтожаются у брянских
лесов, наводненных партизанскими отрядами, которые очень быстро восстана
вливаются"107.

Жертвами карательных акций в основном становилось местное население.
Поработители безжалостно расправлялись с мирными жителями, которые отвергали
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"новый порядок", без чего оккупанты не могли надолго и серьезно, как они пла
нировали, утвердиться в завоеванных ими районах.

Важное значение для Красной Армии имела и партизанская разведка. Требо
вания к ней особенно повысились весной 1943 г., когда Ставка ВТК приступила к
выработке решения о характере действий советских вооруженных сил на бли
жайший период. Штабы партизанских частей и соединений, в соответствии с
приказом НКО СССР от 19 апреля 1943 г. "О задачах партизанской разведки",
были усилены квалифицированными кадрами, прошедшими специальную подго
товку в советском тылу, повышалась их ответственность за передаваемую ими
советскому командованию информацию о противнике108.

Размах и эффективность партизанской разведки значительно возросли. Только
с апреля и до конца года силами партизан были установлены места сосредоточения
165 дивизий, 177 полков и 135 отдельных батальонов, при этом в 66 случаях были
выяснены их штатная численность и даже фамилии командиров. За это же время
партизанская разведка сообщила данные о 388 полевых аэродромах, местах рас
положения и характере охраны 871 склада, а также о 152 предприятиях, произ
водивших военную продукцию для вермахта. Патриотам удалось захватить у
противника некоторые образцы новейшего стрелкового и артиллерийского оружия,
десятки тысяч оперативных документов, из которых 9150, как наиболее важные,
были направлены в Генеральный штаб109. По оценке маршала Жукова, партизаны
и подпольщики "снабжали советское командование разведывательными данными,
которые помогли правильно оценить обстановку и замыслы вражеского командо
вания на лето 1943 года"110.

Таким образом, по сравнению с предыдущими годами организованность и
целенаправленность партизанской борьбы поднялась на более высокую ступень.
Боевое мастерство и силы партизан возросли настолько, что появилась возмож
ность осуществления ими операций небывалых еще в истории войн масштабов.
Они проводились в интересах достижения оперативно-стратегических и тактических
целей действующей армии. Действия партизан носили наступательный характер,
отличались большим разнообразием способов и приемов. Они внесли существенный
вклад в достижение коренного перелома в ходе войны.

В этот же период широкий размах получила деятельность подпольщиков.
Ареной их борьбы были железнодорожные станции, села и деревни, города и
рабочие поселки, где дислоцировались гарнизоны противника, размещались штабы,
оккупационная администрация, карательные и разведывательные органы. Особенно
трудно было подпольщикам в городах, где систематически проводились облавы и
обыски, рыскали гестаповские агенты.

Специфика работы подпольщиков заключалась в строгой конспирации, четком
распределении обязанностей внутри организации. Как правило, члены подпольных
организаций действовали в одиночку или небольшими группами. В соответствии с
основным правилом конспирации, они не знали пароли и явки других групп, а
задания чаще всего получали через руководителя, связанного с уполномоченным из
центра. Такими центрами обычно являлись подпольные партийные комитеты, раз
мещавшиеся или при крупных партизанских формированиях, или тайно в населен
ных пунктах. Иногда роль центра выполняли законспирированные разведгруппы
НКВД-НКГБ или Красной Армии111.

Прежде всего, группы и организации подполья вели агитационно-политическую
работу среди местных жителей. Поддерживая у населения твердую уверенность в
победе над врагом и разоблачая его пропаганду, подпольщики организовывали
саботаж населением мероприятий оккупантов, указывали эффективные и доступ
ные способы борьбы с захватчиками. Наряду с этим они действовали и как боевые
единицы: выводили из строя предприятия и объекты, где зачастую и сами легально
трудились, уничтожали скот, запасы сельскохозяйственной продукции, предназ
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наченные для вывоза в Германию, вели разведку в интересах партизан и со
ветского военного командования, совершали диверсии на транспорте.

На самой крупной авиационной базе 6-го немецкого воздушного флота в Сеще
активную деятельность развернула подпольная организация во главе с К.Я. Пова
ровым, а после его гибели (23 сентября 1942 г.) - А.А. Морозовой. Патриоты
сумели привлечь к сотрудничеству поляков Я. Маньковского, С. Горкевича,
В. Мессьяша и Я. Тыма, чеха В. Робличку, немца А. Бейзлера и других из команды
по обслуживанию аэродрома. Подпольщикам удалось связаться с 1-й и 2-й Клет-
нянскими партизанскими бригадами, а через них с разведгруппами и командованием
Западного и Брянского фронтов112. От них они получали задания, им передавали
разведсведения, которые использовала советская авиация. Подпольщики и сами со
вершали дерзкие диверсии. Полученные от партизан магнитные мины замедленного
действия они незаметно закладывали при обслуживании немецких самолетов. Таким
способом ими было уничтожено 20 боевых машин113.

Исключительную по своим результатам диверсию провел и член подпольной
группы станции Осиповичи путевой обходчик Ф.А. Крылович. Магнитной миной
замедленного действия, переданной ему разведчиками спецотряда "Храбрецы"
(командир А.М. Рабцевич), он сумел незаметно для охраны заминировать подхо
дивший к станции эшелон с горюче-смазочными материалами 114. В ночь на
30 июля 1943 г. жителей Осиповичей разбудил взрыв неимоверной силы, а вслед за
ним последовали другие. Как выяснилось, горели и взрывались цистерны наливного
состава. Пламя перекинулось вскоре на соседние эшелоны с танками и авиа
бомбами. Горело и станционное здание. В результате взрыва и возникшего пожара
было уничтожено 4 эшелона, в том числе состав с 11 "тиграми", сильно пострадало
станционное оборудование и пути115.

Вывод из строя Осиповичей, железнодорожного узла на стратегически важной
дороге, да еще уничтоженные танки в тот момент, когда развернулось ожесто
ченное сражение на Курской дуге и когда каждая боевая единица была на счету, -
это ощутимый удар для командования вермахта. Впоследствии бывший офицер ге
нерального штаба сухопутных войск Германии Э. Миддельдорф назвал эту опе
рацию "крупным успехом партизан"116.

Подпольные группы и организации развернулись во всех крупных населенных
пунктах, в промышленных районах и сельской местности. Много их действовало в
Донбассе. Самой, пожалуй, известной стала комсомольско-молодежная организация
"Молодая гвардия" из шахтерского поселка Краснодон. Имена У.М. Громовой,
И.А. Земнухова, О.В. Кошевого, В.И. Левашова, В.И. Третьякевича,
И.В. Туркенича, С.Г. Тюленина, Л.Г. Шевцовой и других героев-подпольщиков
знала вся страна. На их примере воспитывалось военное и послевоенное поколения.

Одна из форм подпольной работы, причем сопряженная с огромным риском, а
потому требовавшая от исполнителей особых человеческих качеств, - это выпол
нение разведывательных заданий в оккупационном аппарате и спецслужбах врага.
Так, к концу 1943 г. в западных районах Калининской области, еще остававшихся
под оккупантами, 38 подпольщиков "служили" в разведывательных органах и
полицейских формированиях противника, 39 - в оккупационных учреждениях,
12 - на промышленных предприятиях, 14 - в ресторанах и офицерских клубах117.
Хуже всего для патриотов было то, что местные жители считали их предателями.
Но они сознательно шли на эти тяжелейшие моральные испытания ради грядущей
победы. Многие из подпольщиков погибли за правое дело, так и не раскрыв свое 
подлинное имя и принадлежность к подпольной организации.

Подпольные ячейки создавались и там, где противник использовал труд воен
нопленных. Такая ячейка, созданная пленными советскими летчиками, действовала
на одном из немецких аэродромов в Белоруссии. Через переводчицу фельд
жандармерии Александру Вайонен - советскую разведчицу, скрывавшуюся под
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именем Марты Вайс, - они установили связь с бригадой "Неуловимые" под коман
дованием М.С. Прудникова. От партизан узники получили план, как посадить
самолеты, которые они должны были захватить у немцев, на партизанском аэрод
роме в Налибокской пуще.

Летчикам удалось войти в доверие к командованию полка. А вскоре пред
ставился удобный случай: авиасоединение перебазировалось из Беловежска в Бе
лосток. Тогда-то пилотирование трех остававшихся в Беловежске самолетов немцы
и доверили пленным летчикам Т. Айрапетяну, И. Минашвили и Остапову. Все трое
благополучно приземлились на партизанском аэродроме и вошли в состав бригады,
а немецкие самолеты хорошо послужили самим партизанам118.

Нередко подпольщики всю силу своей ненависти к врагу направляли против
военных преступников, совершивших тяжкие злодеяния на оккупированной терри
тории, а также против тех бывших граждан, чье сотрудничество нацисты исполь
зовали для установления "нового порядка". Мстители не знали пощады. Кто
сегодня не знает советского разведчика Н.И. Кузнецова? С помощью ровенских
подпольщиков он ликвидировал заместителя рейхскомиссара Украины Г. Кнута, ко
мандующего карательными войсками на Украине генерала М. Ильгена, имперского
советника Геля и других. В июле 1943 г. минские подпольщики и партизаны
уничтожили главных лиц областного руководства оккупантов, в сентябре - боль
шую группу офицеров полиции безопасности и СД. В том же месяце подпольщица
Е.Г. Мазаник по заданию партизан привела в исполнение приговор белорусского
народа - уничтожила генерального комиссара Белоруссии В. Кубе, подложив ему в
спальню мину119. Надо заметить, что администрация в районах активных действий
партизан состояла почти целиком из немцев, так как сельским старостам из
местных, если они работали не по заданию партизанского командования, грозила
беспощадная кара120. На снисхождение не приходилось рассчитывать и тем, кто
поддерживал политику захватчиков, прислуживал и угождал им, пытаясь создать
свой особый уголок обывательского благополучия. "В оккупированных районах, -
пишет итальянский историк Д. Боффа, - как ни в каком другом месте, было ясно,
что советские народы ведут борьбу не на жизнь, а на смерть"121.

Но нельзя забывать, что на "акты возмездия" партизан и подпольщиков немцы
отвечали массовым истреблением мирных жителей. После убийства, например,
Кубе в Минске были уничтожены тысячи граждан. А после неудачного покушения
на его преемника Готтберга фашисты убили в Коларовске свыше тысячи человек,
остальных жителей этого района Минска увезли в лагерь смерти Тростенец122.

Следует напомнить, однако, что приведение в жизнь смертных приговоров над
теми чиновниками оккупационного аппарата, кто пролил море человеческой крови,
а также над предателями практиковали все народы, боровшиеся за свое нацио
нальное и социальное освобождение. Не будет преувеличением утверждение, что
подобные акты возмездия приобретали большое политическое звучание и меж
дународный резонанс, вызывали подъем патриотических сил, демонстрировали
мощь сопротивления захватчикам, решимость народа вести борьбу до полной по
беды, несмотря ни на какие жертвы.

Особенно активизировалась борьба подпольщиков с приближением Красной
Армии. Совместно с действующей армией и партизанами они принимали участие в
освобождении многих городов и населенных пунктов, внезапным огнем из засад
вносили панику в отступавшие колонны врага. Подпольщики спасли от угона в
фашистское рабство тысячи соотечественников, предотвратили разграбление и
разрушение большого количества предприятий, заводов и жилых зданий.

В год коренного перелома в войне еще больший размах получила самая мас
совая форма борьбы населения оккупированных территорий - саботаж. "В отличие
от вооруженной борьбы партизан и подпольщиков результаты массового сопро
тивления населения политическим, экономическим и военным мероприятиям
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оккупантов трудно выразить какими-либо цифрами, - подчеркивал П.К. Поно
маренко - начальник Центрального штаба партизанского движения. - Но его
грозная сила заключалась в том, что оно в совокупности с партизанским движением
и подпольной борьбой лишало захватчиков возможности использовать оккупи
рованные ими советские территории, превратить их в резерв рабочей силы, в
продовольственную и сырьевую базу фашистской Германии в тех размерах, в
каких они это планировали, и тем самым значительно ослабило ее военно-эконо
мический потенциал"123.

Несмотря на противодействие рабочих, оккупантам путем жестокого насилия 
удалось к весне 1943 г. восстановить, и то частично, производство только на ряде
предприятий: на 85 металлообрабатывающих, 70 пищевых и 16 коммунального
обслуживания (до войны на этой территории было 31 850 крупных и средних 
промышленных предприятий), а также наладить работу мельниц, молокозаводов,
хлебозаводов и пекарен124.

Те же, кто все-таки вынужден был трудиться на заводах, шахтах и фабриках,
старались всячески задерживать выпуск продукции, снизить ее качество, умыш
ленно создавали брак, портили станки и оборудование. По докладу немецкого
штаба экономического руководства "Ост", добыча каменного угля в Донецком
бассейне за все время оккупации (до сентября 1943 г.) составила всего около 1,5%
довоенного уровня125. Бездействовали металлургические и машиностроительные
заводы. На Донецком металлургическом заводе немцы за почти двухлетнюю ок
купацию так и не смогли запустить ни одной домны, ни одного мартена126.
Приблизительно такая же ситуация складывалась и в других оккупированных
районах СССР.

Посильное сопротивление захватчикам оказывало население сельской местно
сти. Крестьяне при приближении заготовительных команд угоняли скот в леса,
поджигали амбары, где оккупанты хранили награбленное. В западных областях
России, на Кавказе, левобережной Украине и в восточных районах Белоруссии в
период наступления Красной Армии крестьяне, саботируя все мероприятия окку
пационных властей, делали все, чтобы сохранить только что собранный урожай для
нужд своей страны. Этому способствовали и партизаны, взявшие под вооруженный
контроль обширные территории. В январе 1943 г. экономический штаб "Ост" в
тыловом районе группы армий "Центр" только на 30% территории рассматривал
положение как "в некоторой степени спокойное", а в рейхскомиссариате "Бело
руссия" - всего на 20%. В связи с этим сельскохозяйственные потери на 1942/43
экономический год составляли почти 210 тыс. т хлебного и фуражного зерна, 47
тыс. т мяса и 2 тыс. т жиров. По данным того же штаба, в районе экономической
инспекции группы армий "Север" сбор зерновых и картофеля в большинстве
случаев стал возможен только с применением танков и войск127.

Не лучше обстояло дело в традиционно хлеборобных регионах. 13 ноября
1943 г. рейхскомиссар Украины Кох докладывал в Берлин, что, несмотря на
привлечение солдат вермахта для охраны урожая и защиты администрации,
заготавливающей продовольствие, "сбор зерна выполняется в следующем размере:
Волынь - около 11%, Северное Подолье - 21,7%, Житомир - 35,4%, Южное
Подолье - 43,6%, Винница - 53,3%. Такое положение сбора зерна отражает
картину роста банд, действующих в этих областях. В то время как акты саботажа
направлены против обмолота, они еще и мешают вывозу зерна при помощи
взрывов мостов, поджогов автомашин, пуском поездов под откос"128. И это со
ответствовало истине: крестьяне Левобережной Украины, освобожденные Красной
Армией, сумели сохранить от немцев такие запасы урожая 1943 г., что ими
бесперебойно удалось обеспечить потребности советских войск, действовавших на
Украине и в Белоруссии. Эти же районы оказали большую помощь продовольст
вием населению Ленинграда и войскам Ленинградского фронта129.
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Упорным на протяжении всего периода оккупации было сопротивление угону на
каторжные работы в Германию. Население с риском для жизни симулировало
болезни, отказывалось являться на сборные пункты, уклонялось от регистрации,
скрывалось в лесах. Партизаны с боем отбивали целые эшелоны с советскими
гражданами, насильно отправленными в Германию, уничтожали команды, сго
нявшие народ на сборные пункты. Саботаж как форма противодействия народных
масс германскому "новому порядку" был по своей сути проявлением откровенного
неповиновения врагу. Действия партизан и подпольщиков, а также массовый са
ботаж населения военных, политических и экономических мероприятий противника
превращали всю захваченную им территорию в арену жестокой, бескомпромиссной
борьбы.

Таким образом, в год коренного перелома борьба населения оккупированных
районов СССР против немецких захватчиков и их пособников превратилась в
важный военно-политический фактор разгрома агрессора. Противник нес тяжелые
потери не только на фронте, но и в своем тылу, что в немалой степени подрывало
моральный дух его войск и отвлекало крупные силы вермахта.

Многие свои боевые операции партизаны проводили во взаимодействии с
войсками Красной Армии. Благодаря деятельности Центрального, республиканских
и областных штабов партизанского движения это взаимодействие стало в
1943 г. планомерным и систематическим. Ослабляя немецкую военную машину,
борьба в тылу врага в немалой степени способствовала изгнанию оккупантов с
советской земли.
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ПЕРЕЛОМ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ

Первый период Великой Отечественной войны потребовал поистине герои
ческих усилий народа, чтобы преодолеть резкое падение производства,
совершить невиданное в истории по масштабам и срокам перебазирование

производительных сил, а к середине 1942 г. перестроить народное хозяйство страны
на военный лад. При этом удалось не только восстановить утраченные мощности
военной промышленности, но и значительно превзойти их.

В целом же 1942 г. был самым тяжелым в развитии советского тыла, военной
экономики СССР. На этот год приходятся самые низкие за всю войну общие пока
затели национального дохода, валовой продукции промышленности, грузооборота
всех видов транспорта, а также по производству электроэнергии, угля, стали, чу
гуна, рафинированной меди, металлорежущих станков, алюминия и др.1 Причем в
первом его полугодии, по сравнению со второй половиной предыдущего года,
произошло значительное снижение производства основных видов продукции тяже
лой промышленности и добычи сырьевых ресурсов - от 15,1% до 52,1%2.

Прежде всего повлияла тяжелая обстановка на фронте летом, а потом и
осенью 1942 г. в результате наступления противника на сталинградском и кавказ
ском направлениях. В связи с захватом восточной части Донбасса центральные
районы страны остались без донецкого угля, а вторжение войск вермахта в глубь
Северного Кавказа отрицательно отразилось на работе нефтепромыслов Майкопа и
Грозного. Ощутимым для советского государства был вывод из строя предприятий
Сталинграда и Харькова - крупных центров производства качественных металлов,
танкостроения и артиллерийского вооружения. Причем с приближением противника
снова пришлось перебазировать оттуда часть производительных сил страны в безо
пасные районы на восток. Хотя на этот раз эвакуация проходила с более ограни
ченной, чем в 1941 г., территории и в меньших масштабах, она, тем не менее,
потребовала огромного напряжения сил и сопровождалась новыми потерями.

К ноябрю 1942 г. враг захватил огромную территорию, где до войны сосредо
точивалось 47% посевной площади, а к тому же была наиболее разветвленная и
технически оснащенная дорожная сеть страны. Тогда-то соотношение экономи
ческих ресурсов, которыми располагали СССР и Германия, в еще большей степени
изменилось в пользу последней, так как она опережала теперь Советский Союз по
выплавке стали в 4 раза, по производству алюминия - в 7, по выработке
электроэнергии - в 2,5, по выпуску станков - почти в 5 раз. Положение СССР
усугубляли серьезные перебои в работе транспорта, особенно железнодорожного,
техническое состояние которого ухудшилось.

И все же к концу года благодаря напряженному труду рабочего класса, кресть
янства, интеллигенции, а в немалой степени и энергичным мерам государственных,
партийных и хозяйственных органов удалось несколько выправить положение.
Прежде всего был обеспечен рост производства по ряду важнейших видов военной
продукции. Так, в четвертом квартале, по сравнению с третьим, было выпущено
больше самолетов на 966 единиц, танков - на 288, пулеметов - на 10,4 тыс. штук,
пистолетов-пулеметов - на 52,6 тыс. штук, снарядов (без авиационных) и мин - на
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2909 тыс. штук3. Этому также во многом способствовало повышение уровня плани
рования, переход на многих предприятиях на месячные и даже недельные плановые
графики, конкретные меры по совершенствованию управления производством и
усилению режима экономии, более рациональное использование техники и рабочей
силы, наращивание мощностей тяжелой индустрии за счет нового промышленного и
транспортного строительства. Большие возможности роста выпуска продукции от
крылись перед отечественной промышленностью в связи с началом внедрения на
заводах и фабриках поточного метода производства, а также более широким при
менением передовых приемов труда, прогрессивной технологии и материального
поощрения за выполнение и перевыполнение планов.

Однако закрепить позитивные сдвиги в экономике удалось не сразу. Более то
го, в начале 1943 г. состояние народного хозяйства СССР ухудшилось: в первом его
квартале, по сравнению с четвертым 1942 г., произошло снижение промышленного
производства по таким важнейшим показателям, как выработка электроэнергии,
добыча угля, нефти, железной руды, марганцевой руды, выплавка чугуна, стали,
прокат черных металлов, производство первичного алюминия, цинка, никеля, свин
ца, олова, цемента, выпуск автомобилей и металлорежущих станков4. В целом
общий выпуск промышленной продукции в течение первых трех месяцев 1943 г.
сократился на 12%5. Сказался не только огромный ущерб, причиненный народному
хозяйству, но и перебои на транспорте, возникшие диспропорции между возрастав
шими потребностями промышленности в электроэнергии и уровнем ее произ
водства. Уже к концу предыдущего года возможности увеличения выпуска военной
продукции за счет экстенсивных факторов, т.е. за счет мобилизации резервов и
перераспределения материальных и трудовых ресурсов в пользу военной промыш
ленности, по сути, были исчерпаны.

Чтобы обеспечить возраставшие потребности фронта во всех средствах ве
дения вооруженной борьбы, требовалось добиться перелома в военной экономике и
прежде всего в тяжелой индустрии. Необходимо было преодолеть диспропорции в
различных отраслях хозяйства, максимально использовать внутренние резервы,
усилить темпы промышленного строительства, резко увеличить выпуск электро
энергии, топлива, металла и сырья. Таким образом, первостепенное значение при
обретали качественные факторы, в первую очередь существенное повышение про
изводительности труда путем совершенствования технологии и организации про
изводства. Решать все эти задачи приходилось в условиях не только огромных по
терь и разрушений, но и при резко сократившихся материально-технической базе и
людских ресурсах. В 1942 г. все основные фонды СССР (без скота) составили лишь
63% по отношению к 1940 г., а среднегодовая численность рабочих и служащих в
народном хозяйстве уменьшилась с 31,2 млн человек в 1940 г. до 18,4 млн в 1942 г.6

С самого начала 1943 г. Государственный Комитет Обороны, центральные и
местные партийные и хозяйственные органы сосредоточили усилия тружеников
тыла на ликвидации узких мест в военной экономике, выполнении широкой про
граммы развития тяжелой индустрии. Были приняты срочные и действенные меры
по устранению отставания топливной, металлургической и энергетической про
мышленности. Необходимо при этом подчеркнуть, что практически ни одно пра
вительственное постановление или распоряжение не осталось на бумаге, а после
довательно, целеустремленно и в строжайшем соответствии с установленными сро
ками или даже досрочно воплощалось в жизнь. Разумеется, многое достигалось за
счет повышения и без того напряженного ритма в работе. Но в своем подав
ляющем большинстве те, кто находился на ответственных участках производства,
шли на это сознательно, хотя и испытывали большие тяготы и лишения, зачастую
недоедая и недосыпая. Они рассматривали каждое задание, как требование фронта,
как приказ Родины.

Впервые за годы войны удалось увеличить ассигнования на народное хо
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зяйство. Они составили 33,1 млрд руб., из них на развитие промышленности -
17,5 млрд руб.7 Причем ведущие отрасли тяжелой и оборонной индустрии получили
около 89% всех средств, отпущенных промышленности8, сюда же направлялась
дополнительная рабочая сила. Так, предприятия наркомата угольной промыш
ленности СССР (нарком В.В. Вахрушев) в 1943 г. получили 187 тыс. рабочих (в
4 раза больше, чем в 1942 г.); предприятия наркомата черной металлургии СССР
(нарком И.Ф. Тевосян) - 101 тыс. рабочих (в 1,5 раза больше, чем в 1942 г.) и т.д.9

Следует отметить, что после заметного снижения расходов на социально
культурные нужды в первый период войны, ассигнования на эти цели стали вновь
увеличиваться, составив в 1943 г. 37,7 млрд руб., или на 7,4 млрд больше, чем в
1942 г. Были сделаны и некоторые шаги в сторону ослабления военных тягот и
улучшения материального положения работников промышленности и транспорта.
Так, средняя заработная плата промышленных рабочих в октябре 1943 г. увели
чилась, по сравнению с апрелем 1942 г., на 27%, и прежде всего в таких отраслях
экономики, как черная и цветная металлургия, оборонная, угольная и нефтяная
индустрия.

14 апреля 1943 г. в целях увеличения производства электроэнергии ГКО при
нял постановление о вводе новых энергетических мощностей. Развернулось строи
тельство электростанций на Урале, в Сибири, Средней Азии и их ускоренное
восстановление в прифронтовых и только что освобожденных районах. В резуль
тате уже по итогам апреля из 25 энергосистем страны 18 имели удельные расходы
топлива ниже плановых10. Во втором квартале производство электроэнергии увели
чилось, по сравнению с первым кварталом, на 530 млн кВт. ч11. К концу года мощ
ности всех электростанций наркомата электростанций СССР (нарком Д.Г. Жиме
рин), по сравнению с 1942 г., возросли на 14,7%, достигнув 8 547 тыс. кВт. ч12.
В 1943 г. в стране было выработано 32,3 млн кВт.ч электроэнергии, или на 11%
больше, чем в 1942 г. Из этого количества 32,6% дал Урал, 27,5% - районы Цен
тра, 2,3% - районы Северо-Запада, 12,9% - районы Сибири, 5,6% - Поволжье,
2,2% - Дальний Восток13.

Большие усилия были предприняты для улучшения работы топливной промыш
ленности. Программа ее развития содержалась в постановления ГКО от 19 апреля
"О шахтном строительстве наркомугля в 1943 г.", от 15 июня "О мерах неотложной
помощи шахтерам Кузбасса по увеличению добычи и улучшению качества кок
сующихся углей", а также в решениях о восстановлении угольных шахт Донбасса.
Отныне все заказы для угольной промышленности выполнялись наравне с воен
ными, в результате чего она получила в 1943 г., по сравнению с 1942 г., врубовых
машин в 3 раза больше, отбойных пневматических молотков - в 4, рудничных
электровозов - в 8 раз14. Для оказания конкретной помощи в основные тресты
угольной промышленности направлялись уполномоченные ГКО, технические и
хозяйственные кадры, квалифицированные рабочие.

Одновременно был осуществлен ряд социальных мер, чтобы хоть как-то улуч
шить быт и снабжение горняков. С 1 марта 1943 г. повысилась оплата труда шах
теров и размер премиальной оплаты труда инженерно-технических работников, в
результате чего зарплата угольщиков сразу возросла в 2-2,5 раза. Увеличивались
также материально-технические средства для расширения механизированной добы
чи угля. Все это позволило существенно выправить положение в угольной промыш
ленности. Начиная со второго квартала 1943 г. уровень добычи "черного золота"
неуклонно возрастал. Во втором полугодии страна получила угля больше, чем в
первом, на 7451 тыс. т. В целом его производство, по сравнению с предыдущим
годом, выросло на 17 605 тыс.т, достигнув 93 141 тыс.т.

С большим напряжением трудились нефтяники (нарком нефтяной промыш
ленности СССР И.К. Седин, затем Н.К. Байбаков). В соответствии с поста
новлением ГКО от 20 апреля 1943 г. "О мерах по частичному восстановлению Гроз-

357

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Таблица 12. Добыча угля по основным бассейнам СССР
(на конец 1943 г., в тыс.т)15

Угольные бассейны 1942 г. 1943 г. 1943 г. к 1942 г., %

Донецкий 3832 4290 10,6
Подмосковный 8718 14 686 40,6
Кузнецкий 21 675 25 815 16,0
Печорский 758 1708 55,6
Бассейн Урала 16 385 21 277 22,9
Карагандинский 7062 9667 26,9
Всего по всем месторождениям 75 536 93 141 18,9

ненской нефтяной промышленности" и от 22 июня 1943 г. "О мерах неотложной
помощи нефтяной промышленности"16 нефтепромыслы больше стали получать
оборудования и материалов, ускорилась геологическая разведка и освоение новых
месторождений нефти, особенно в районах Поволжья и на Урале. Если перед вой
ной капиталовложения в нефтепромыслы "Второго Баку" составляли 5-10% обще
союзных, то в 1943 г. они подскочили до 55,8%17. Во втором полугодии 1943 г., по
сравнению с первым, нефтяники увеличили добычу жидкого топлива на 3,8%'8. В
целом, отставание топливной промышленности удалось ликвидировать и даже обес
печить ее рост. Добыча всех видов топлива (в пересчете на условное топливо -
7 тыс. калорий) составила 136,0 млн т против 119,2 млн т в 1942 г.19

Действенные меры были разработаны и для увеличения выплавки металла.
Развернутая программа подъема черной металлургии содержалась в принятых
7 февраля 1943 г. постановлениях ГКО о мерах неотложной помощи черной метал
лургии и о плане строительства и наращивания ее мощностей20. Предусмотренные
мероприятия были направлены на удовлетворение металлургических заводов топ
ливом, электроэнергией и сырьем. Особое внимание обращалось на строительство
предприятий качественной металлургии. В течение года удалось ввести в действие
3 доменных и 20 мартеновских печей, 23 электропечи, 8 прокатных станов и 3 кок
совые батареи21. Вряд ли можно было бы увеличить производство высокока
чественной стали, если бы не удалось ввести в эксплуатацию заводы ферросплавов
- Актюбинский (первая очередь) и Новокузнецкий.

Уже к середине 1943 г. металлурги обеспечили существенный рост выпуска
металла. По сравнению с первым, во втором квартале производство чугуна увели
чилось на 21%, стали - на 23%, проката черных металлов - на 20%, что благо
творно сказалось на работе оборонных и машиностроительных заводов. Так, в
Центральном промышленном районе выпуск продукции машиностроения и металло
обработки превысил в 1943 г. довоенный уровень на 11%, тогда как в 1942 г. он
был ниже довоенного на 12%22. Выплавка металла неуклонно росла на ведущих
предприятиях металлургии восточных районов: Ново-Тагильском, Нижне-Тагиль
ском имени Куйбышева, Чусовском заводах, Магнитогорском и Кузнецком комби
натах. В 1943 г. они перевыполнили производственные задания.

Военная индустрия требовала все больше цветных металлов. Их производство
в течение года существенно возросло. Были расширены мощности Уральского алю
миниевого завода, Норильского и Балхашского горно-металлургических комбина
тов, Московского комбината твердых сплавов, Московского электродного завода и
других предприятий. Сооружались и вводились в строй действующих Новокуз
нецкий и Богословский алюминиевые заводы, опытная Березовская обогатительная
фабрика, Джезказганский медеплавильный и Норильский никелевый комбинаты,
большая обогатительная фабрика в Норильске.

До середины 1943 г. единственным в стране поставщиком магния для нужд
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обороны был Соликамский завод. Перед его коллективом была поставлена задача
за короткий срок увеличить выпуск магния не менее чем в 1,5 раза. Столь ответ
ственное задание рабочим и служащим завода оказалось по плечу. Во многом этому
способствовал ввод в строй новых производственных площадей23.

Ускоренными темпами осваивалось магниевое производство в Березниках, где
вводился в эксплуатацию новый завод. Большую помощь строителям оказал кол
лектив Соликамского завода. К участию в сооружении предприятия были привле
чены и жители города. "И вот долгожданный день наступил, - писал в своей книге
нарком цветной металлургии военных лет П.Ф. Ломако. - 22 июня 1943 года
крановщица Фаина Белоус залила электролизные ванны, старейшие ванщики
Днепровского магниевого завода В.М. Дзюба и П.Ф. Бармак отлили первую чушку
березниковского магния. Но построить завод - это только половина дела. В
труднейших условиях нужно было наращивать выпуск магния. При разливке литей
щики за смену переносили по несколько тонн обжигающего металла, а рабочие
подовых печей, в основном женщины, за сутки вручную загружали свыше
20 т угля. И хотя не хватало еды, одежды, жилья, производство металла во второй
год работы завода возросло почти втрое"24.

Советские металлурги сумели в течение 1943 г. по сравнению с предыдущим
годом увеличить производство никеля в 1,5 раза, магния первичного - почти в 2 ра
за, твердых сплавов - почти в 1,7 раза, ртути - на 12%, меди черновой - на 9%, ко
бальта - на 48,7%25.

Укреплению базовых отраслей промышленности в значительной степени спо
собствовало также ускорение темпов восстановления народного хозяйства освобож
денных территорий, в том числе предприятий тяжелой индустрии. Важное значение
имело принятое 21 августа 1943 г. постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б)
"О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от
немецкой оккупации". При СНК СССР был создан Комитет по восстановлению
хозяйства в районах, освобожденных от оккупантов, в составе Г.М. Маленкова
(председатель), А.И. Микояна, Н.А. Вознесенского, А.А. Андреева26.

Программа возрождения разоренных врагом территорий, как правило, выпол
нялась с превышением. В ее реализации приняли участие все советские республики,
и прежде всего Российская Федерация. Едва только было завершено освобождение
Донбасса, как в адрес донецких шахт из Челябинской области отошел эшелон из 60
вагонов с оборудованием. Горняки Прокопьевска прислали 23 вагона с шахтными
механизмами, Тула - 2 эшелона с материалами. Из Горьковской области в Донбасс
было направлено до 6 тыс. рабочих и 4600 электромехаников, а также 120 металло
режущих и почти 700 других станков, кузнечно-прессовое оборудование. К концу
года в девяти промышленных областях Украины было восстановлено и введено в
строй 2376 крупных предприятий, иными словами, четверть всех действовавших в
республике в 1940 г.

И если в начале 1943 г. военное хозяйство СССР опиралось на рост произ
водства в восточных регионах страны, то уже к концу его освобожденные районы
дали заметную часть прироста продукции тяжелой промышленности. Так, во
втором полугодии топливная промышленность освобожденных территорий произ
вела 11,5 млн т угля и 21 тыс. т нефти. Первые восстановленные здесь метал
лургические предприятия дали в течение года 270 тыс. т чугуна, около 80 тыс. т
стали и 5 тыс. т проката27. Важным фактором преодоления отставания тяжелой
индустрии стало дальнейшее внедрение поточного производства на многих пред
приятиях, что обеспечило значительное повышение производительности труда.

Уже испытанным средством явилось Всесоюзное соревнование, охватившее в
течение года все сферы народного хозяйства. Если в начале 1943 г. в нем участво
вало 77% рабочих промышленности, строительства и транспорта, то в конце года —
82,1%28. Широкая гласность при ежемесячном подведении итогов соревнования,
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несомненно, способствовало росту производительности труда. Судя по официаль
ным данным, уже в апреле, по сравнению с маем 1942 г., производительность труда
в авиационной промышленности поднялась на 30%, в танковой - на 38%, в
электропромышленности - на 27%, в легкой промышленности - даже на 46%29. В
целом, в течение 1943 г. по отношению к 1942 г., она возросла в промышленности
на 7%, в том числе в машиностроении и военной промышленности на 11%, а по
отношению к 1940 г. - почти на 4О%30.

Труд во имя победы рождал новые имена передовиков - подлинных патриотов,
людей высокого долга. Это забойщики П.К. Поджаров, В.Р. Семыкин, И.Г. Гай-
дашев, сталевары В.М. Амосов, Е.В. Ляхов, Н.М. Прудников, нефтяник Р.А. Рус
тамов, путеобходчик М.А. Казанцев, штамповщики М.Ф. Ушкалов, А.А. Ов
чинникова и др. Сталевар Кузнецкого металлургического завода А.Н. Чалков,
освоив новый способ варки специальной стали в обычных мартеновских печах,
только за первые два года войны выпустил столько сверхплановой стали, сколько
требовалось для изготовления 24 тяжелых танков, 36 пушек, 15 тыс. минометов,
100 тыс. гранат и 18 тыс. автоматов. Методы передовиков производства осваивали
десятки и сотни тысяч тружеников в сфере военной экономики.

Еще больший размах получило движение комсомольско-молодежных и фрон
товых бригад. Именно им поручались самые сложные и ответственные задания.
Образцом для всех рабочих страны стали фронтовые бригады машиностроителей
Е.Г. Барышниковой, Л.С. Батурина, В.С. Красникова, А.И. Пашкиной, В.Ф. Шу
бина. А.Г. Шашкова; шахтеров-женщин Е.И. Подорвановой, И.С. Мукановой,
ткачихи М.В. Волковой и др. В конце октября 1943 г. на предприятиях страны
насчитывалось свыше 35,6 тыс. комсомольско-молодежных бригад, объединявших
240 тыс. молодых патриотов31.

А еще весной по почину трудящихся г. Куйбышева на многих заводах, фаб
риках и шахтах развернулось патриотическое движение за создание из сверхпла
новой продукции фонда Главного Командования Красной Армии. Почти одновре
менно в тыловых районах началось движение по организации добровольческих
частей. Трудящиеся Урала в первой половине года сформировали Особый Ураль
ский добровольческий танковый корпус, получивший боевое крещение в Курской
битве. На личные средства советских граждан были построены и направлены на
фронт танковые колонны "Красноярский рабочий", "Кузнецкий металлург”, "Ал
тайский колхозник", "Воронежский колхозник", "Колхозник Татарии", "Колхозник
Грузии" и другие. Всего же только с 9 декабря 1942 г. по 31 марта 1943 г. на
строительство боевой техники и вооружения для фронта от советских граждан
поступило более 7 млрд 41 млн руб. На эти денежные средства можно было пост
роить около 35 тыс. танков или 70 тыс. самолетов-истребителей.

Начиная со второго квартала 1943 г., удалось достигнуть общего подъема
промышленного производства.

Как свидетельствуют данные табл. 13, выпуск продукции в течение года почти
по всем промышленным показателям непрерывно возрастал, а по десяти пока
зателям существенно превысил его за 1942 г. В целом выпуск продукции про
мышленности возрос на 16,8%. По отношению к довоенному уровню по валу она
достигла уже 90,2% вместо 77,2% в 1942 г.32 Удалось добиться и самой высокой за
годы войны занятости населения в экономике - 54,5 млн человек.

Все эти изменения в базовых отраслях создавали благоприятные возможности
для последующего укрепления экономики вообще и военной индустрии в осо
бенности. Уже во втором квартале 1943 г. было выпущено, по сравнению с первым
кварталом, больше винтовок и карабинов на 8,3 тыс. штук, пистолетов-пулеме
тов - на 31,1 тыс., снарядов и мин - на 9105 тыс., авиабомб - на 864,9 тыс. штук33.
Правда, еще отставало от плановых заданий производство минометов, орудий,
танков и самоходных артиллерийских установок. В определенной мере некоторое
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Таблица 13. Квартальное производство основных видов промышленной продукции СССР
в 1943 г.34

Виды продукции
1943 г.

Всего
1943 г.

к 1942 г„
%I кв. II кв. III кв. IV кв.

Электроэнергия, млрд кВт ч. 7,2 7,7 8,1 9,3 32,3 111,0
Уголь, млн т 20,8 22,1 23,9 26,3 93,1 123,3
Нефть, млн т 4,3 4,5 4,6 4,6 18,0 81,8
Чугун, млн т 1,1 1,4 1,5 1,6 5,6 116,7
Сталь, млн т 1,7 2,1 2,2 2,5 8,5 104,9
Прокат, млн т 1,2 1,4 1,5 1,6 5,7 105,6
Железная руда, млн т 2,0 2,4 2,5 2,3 9,3 94,9
Марганцевая руда, тыс. т 152,0 238,0 218,0 293,0 901,0 117,4
Медь рафинированная, тыс. т 22,1 32,7 33,2 41,5 129,8 110,0
Алюминий первичный (включая 11,0 13,9 17,0 20,1 62,2 120,3
силумин), тыс т
Металлорежущие станки, 4,3 5,5 5,6 7,7 23,2 101,3
ТЫС. шт.

Автомобили, тыс. шт. 10,9 12,5 11,0 14,6 49,2 140,9

снижение выпусков танков объяснялось тем, что начиная с первого полугодия
1943 г. в связи с организацией производства САУ и возрастанием в танкостроении
удельного веса тяжелых и средних бронемашин перестраивались огромные произ
водственные мощности. Кроме того, из-за недовыполнения в первом полугодии
плана выпуска артиллерийских выстрелов всех калибров действующая армия не
дополучила более 1 млн штук снарядов35.

В 1943 г. советские авиазаводы выпустили около 35 тыс. самолетов всех видов,
т.е. почти на 10 тыс. больше, чем в Германии, в два с лишним раза больше танков
и самоходных артиллерийских установок, орудий и минометов получила Красная
Армия36. И это при том, что в СССР было произведено меньше, чем в третьем
рейхе, электроэнергии - на 11,8 млрд кВт ч., чугуна - на 21,4 млн т, стали - на
16,1 млн т37. Располагая, таким образом, меньшей промышленной базой, Советский
Союз превзошел Германию по выпуску важнейших видов военной продукции.

Оценивая соотношение военно-экономических возможностей противоборст
вовавших сторон, американский публицист М. Вернер писал в 1943 г.: "Все
имеющиеся ресурсы русских были больше сконцентрированы на военных усилиях и
были использованы в большей степени, нежели немецкие. Германия имела больше
стали. Однако в России из каждой тысячи тонн стали на производство вооружения
использовалось большее количество металла, чем в Германии. В Германии было
больше машин. Однако в Советском Союзе значительная часть всех имеющихся
станков производила военные материалы. Вот почему оказалась возможной дра
матическая и эффективная борьба Магнитогорска с предприятиями европейского
континента, находящегося под господством Гитлера"38.

Уже в середине 1943 г. Красная Армия превосходила врага в орудиях и
минометах в 1,9 раза, в танках и самоходных орудиях - в 1,7 раза, в боевых само
летах - в 3,4 раза39. Динамика выпуска советской военной продукции в период от
победы под Сталинградом и до конца 1943 г. характеризуется не только коли
чественными, но и качественными изменениями в материально-техническом обеспе
чении Красной Армии. Так, в области самолетостроения (нарком авиапромыш
ленности СССР А.И. Шахурин) конструкторские бюро С.В. Ильюшина, В.Я. Кли
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мова, С.А. Лавочкина, А.И. Микояна, А.А. Микулина, В.М. Петлякова, А.Н. Ту
полева, А.С. Люлька, А.Д. Швецова, А.С. Яковлева совместно с коллективами
авиационных заводов добились улучшения тактико-технических качеств боевых
машин, усовершенствования их вооружения. Истребители Ла-5 ФН и Як-9, штур
мовик Ил-2, пикирующий бомбардировщик Пе-2, бомбардировщик Ту-2 вместе с
модернизированными машинами ранних выпусков заметно превосходили соответст
вующие типы немецких самолетов.

Планируя летнее наступление на Курской дуге, немецкое командование воз
лагало большие надежды на новые типы танков: "тигр", "королевский тигр" и
"пантера", самоходные установки "Фердинанд", имевшие мощную броню и сильное
огневое вооружение. Но советские танкостроители (наркомы танковой промыш
ленности СССР М.Я. Зальцман, с июня 1943 г. В.А. Малышев) помогли воинам
Красной Армии опрокинуть эти расчеты врага. По свидетельству маршала
К.А. Мерецкова, под Ленинградом в январе 1943 г. был впервые захвачен "тигр",
проходивший испытания во фронтовой обстановке. Советские танкисты провели
тщательный анализ прочности его брони и уязвимых мест, а промышленность в
короткие сроки создала новые самоходные артиллерийские установки и снаряды,
способные поражать танки противника этого типа.

К лету 1943 г. в конструкторских бюро, а затем в цехах индустриальных ги
гантов Урала - на Кировском заводе в Челябинске, на Уралмашзаводе, заводе
№ 183 и других - была усовершенствована броневая защита и вооружение среднего
танка Т-34. Одновременно в конструкторских бюро, руководимых Ж.Я. Котиным,
Н.Л. Духовым, А.А. Морозовым, В.Г. Грабиным, Ф.Ф. Петровым, Л.И. Горлицким
и другими, проектировались и внедрялись в производство новые средние и тяжелые
танки и самоходные артиллерийские установки СУ-122, СУ-152. При этом был
уменьшен их вес, улучшена проходимость, повышена маневренность, а переход на
дизельный двигатель позволял обходиться без высококачественного горючего и
обеспечивал устойчивость в эксплуатации.

Важное значение имело развитие противотанковой артиллерии. С апреля
1943 г. на заводах наркомата вооружения (нарком Д.Ф. Устинов) было освоено про
изводство 57-мм противотанковой пушки, обладавшей высокими боевыми качест
вами. По сравнению с 1941 г., выпуск боевых машин реактивной артиллерии
увеличился в 3,4 раза. Это позволило сформировать целые соединения гвардейских
минометов, сеявших опустошение и панический страх во вражеских войсках.

По многим качественным показателям советская военная техника была выше
аналогичных образцов врага. Характеризуя состояние советских вооруженных сил к
лету 1943 г., английский военный историк Б. Лиддел Гарт отмечал: "Танки Красной
Армии не уступали танкам других армий, а многие немецкие генералы и офицеры
считали их даже самыми лучшими. Это были превосходные машины по своим
ходовым качествам, надежности и вооружению. Русская артиллерия также от
личалась превосходным качеством. Широкое развитие получила реактивная артил
лерия, которая обеспечивала высокую эффективность удара”40.

К концу 1943 г. доля новых образцов боевой техники и оружия в действующей
армии составляла в стрелковом вооружении 42,3%, бронетанковом - более 80%,
артиллерийском - 83%, авиационном - 67%41. Все это было создано руками мил
лионов тружеников советского тыла. Конструкторы, инженеры, техники, рабочие
по несколько смен не выходили из цехов, работали без выходных дней и отпусков,
ели и спали у станков. В выполнении заданий фронта они видели свой патрио
тический долг, цель и смысл жизни.

Преодолевая огромные трудности и лишения, самоотверженно трудилось
крестьянство. 1943 г. был самым тяжелым для сельского хозяйства (нарком земле
делия СССР И.А. Бенедиктов, затем А.А. Андреев, нарком зерновых и животно
водческих совхозов П.П. Лобанов). Часть оккупированной врагом территории была

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

уже освобождена, но там сельское хозяйство оказалось настолько опустошенным и
разрушенным, что о каком-то значительном увеличении продовольственного ба
ланса страны в том году не могло быть и речи. Поэтому основная тяжесть
снабжения армии и населения продовольствием, а промышленности сырьем по-
прежнему лежала на сельских тружениках восточных областей.

Между тем, к началу 1943 г. материально-техническая база многих колхозов,
МТС и совхозов Сибири, Южного Урала и Поволжья существенно сократилась, что
не могло не влиять на качество обработки земли, ее плодородие, а в конечном
итоге на результаты сбора урожая и состояние животноводства. К тому же, за
военное время государственные продовольственные запасы были, по существу,
исчерпаны. Но война требовала изымать из деревни все новые материальные и
людские ресурсы. Особую остроту приобрела проблема рабочей силы и сельско
хозяйственных кадров. Это было связано с уходом основной части трудоспособного
сельского населения в ряды Красной Армии и Флота, а также в промышленность и
на различные заготовки по трудовым мобилизациям.

В начале 1943 г. наркомат земледелия СССР проанализировал ожидаемые
сложности в период весеннего сева. Вывод оказался неутешительным: провести в
восточных районах страны нормальный сев на технической основе, которая
имелась, оставшейся рабочей силой, с помощью обычных агротехнических приемов
не представляется возможным; без срочной государственной помощи деревня не
справится. Но главное - следует, по крайней мере, исключить дальнейшие, уже
абсолютно непосильные материальные и людские изъятия из сельскохозяйст
венного производства42.

Однако высшее руководство страны не могло полностью реализовать пред
ложения наркомзема СССР. Процесс перемещения из деревни материальных и
трудовых ресурсов продолжался. За 1943 г. по колхозам тыловых областей число
трудоспособных мужчин уменьшилось с 41,6% до 32,8% от предвоенного уровня,
т.е. еще на 1 млн 260 тыс. За этот год более чем на 710 тыс. сократилось здесь и
количество трудоспособных женщин и подростков43.

Для обеспечения сельского хозяйства хотя бы минимумом рабочей силы была
использована прежняя практика сезонного привлечения городского населения. Толь
ко в летние месяцы 1943 г. на полях колхозов и совхозов трудились более 2,7 млн
жителей городов, прежде всего рабочие и служащие промышленных предприятий,
учащаяся молодежь44.

Одновременно допускались и традиционные перегибы в заготовительной ра
боте. Так, на основании постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 23 ноября
1942 г. по Алтайскому краю, подписанного Сталиным и Андреевым, под угрозой
репрессивных мер стали изыматься не только страховые, но и семенные фонды45. В
результате весной 1943 г. многим колхозам этого края пришлось срочно изыскивать
для посева любое зерно, включая и не пригодное для местных условий, или брать
его взаймы у государства, а потом из-за недостатка средств расплачиваться про
дуктивным стадом, поголовье которого и без того заметно сократилось.

Повсеместно в сельскохозяйственном производстве остро ощущалась нехватка
техники. Машинно-тракторный парк, работавший на износ в условиях крайне ог
раниченной ремонтной базы после двух лет войны, находился в весьма критическом
состоянии. При резком снижении уровня механизации приходилось еще больше, чем
в предыдущие годы, использовать ручной труд, впрягать в плуг истощенных ло
шадей и даже коров. Только в Курской области на весеннем севе использовалось от
110 до 140 тыс. коров46.

Однако преодолеть все трудности в тех условиях было невозможно. Вот
почему каждое достижение сельских тружеников являлось результатом их огром
ного физического и волевого напряжения. Людьми руководило чувство долга перед
теми, кто сражался на фронтах за Отечество. Но положение оказалось настолько
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серьезным, что, согласно постановлению "О государственном плане развития сель
ского хозяйства на 1943 г.", пришлось несколько сократить посевные площади47.
Тем не менее даже уменьшенный план весеннего сева в колхозах был недо
выполнен на 11%48.

Новые испытания принесло лето. Ко всем военным невзгодам прибавилась
сильная засуха, поразившая большинство районов Поволжья, Южного Урала,
Западного Казахстана, Северного Кавказа и Сибири. По своим размерам она не
уступала известной засухе 1921 г. Серьезный урон посевам в осенние месяцы на
несли длительные дожди в центральных областях РСФСР и ранние заморозки в
Сибири.

Спасая урожай, труженики села работали не покладая рук. Широко раз
вернулось соревнование женских тракторных бригад, в котором участвовало более
150 тыс. трактористок. Так, на 200% и более выполняла задание семейная трак
торная бригада депутата Верховного Совета СССР Прасковьи Ангелиной. Она
вместе со своими сестрами трудилась в Буденновской МТС Западно-Казахстанской
области. К осени 1943 г. три сестры Ангелины сдали сверх плана в фонд Красной
Армии 1 153 пуда хлеба и 35 тыс. рублей49.

А Дарью Гармаш война застала домашней хозяйкой. Зимой 1941/42 г.,
проводив мужа на фронт, она возглавила в Рязанской области женскую тракторную
бригаду, которая стала победителем Всесоюзного соревнования. Все большее число
женщин садилось за штурвал трактора. В 1943 г. в Новосибирской области трак
тористами работали 7500 женщин (против 1221 в 1941 г.), в Омской области - 7205,
Бурятии - 2013, в Иркутской области - 3731, в Хабаровском крае - 1040, в Читин
ской - 3 тыс., т.е. 60% механизаторов50.

Примеру новаторов следовали сотни и тысячи сельских тружеников. Летом и
осенью 1943 г. по 28 областям, краям и республикам в борьбу за урожай включи
лось свыше 26 тыс. молодежных звеньев. На уборку вышли и стар, и млад. Люди
не считались со временем, хотя сказывались постоянная усталость, недоедание.
Партийный работник Туганского района Новосибирской области Е.Д. Тумашева
вспоминала: «Самым трудным годом для региона был сорок третий. Приходилось
почти все время быть в селах, разговаривать с людьми, организовывать и помо
гать... Однажды приехала в Мазалово, осведомилась у сторожа, где работают
люди... Подъехав к стоянке, расседлала коня, подошла к женщинам. Вид у них
усталый, некоторых из них со взмахом косы бросало в сторону.

Я долго пробыла с ними, подменяя то одну, то другую. Когда сели обедать,
увидела, что женщины принесли с собой в узелках. Только в одном из восемнадцати
была краюшка, похожая на хлеб, в остальных - по три-четыре картофелины,
а в горшках и туесках - запаренные и забеленные молочком листья (срывались
молодые листья капусты, свеклы). Для меня это было не новым: мои трое детей
также парили в чугунке то крапиву, то лебеду, пока не вырастали овощи на
огороде. Но тут - тяжелый изнурительный труд, косовица вручную - и ни грамма
хлеба.

После обеда меня попросили рассказать о положении на фронте. Я прицепила к
веткам березы карту, рассказала о героизме наших воинов, о зверстве фашистов.
Многие женщины вытирали слезы. А одна, постарше - лет пятидесяти - резко
поднялась и сказала: "Слезами делу не поможешь, до Берлина еще далеко, солдат
кормить надо". Развернулась и пошла.

...Все встали и снова принялись за работу.
Когда я на следущий день возвращалась из дальнего сельсовета и заглянула в

Мазалове в контору, на доске был вывешен список бригад, и там значилось, что
вчерашние мои знакомые выполнили задание на 180%»51.

Подобная картина наблюдалась по многим обширным регионам советского
тыла: огромные хлебные массивы при активной помощи жителей городов были
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скошены и сжаты вручную. Только так при имевшихся тогда возможностях можно
было одолеть невероятно тяжкие испытания и тем самым приблизить победу.
В целом в 1943 г. производство сельскохозяйственной продукции удалось сохранить
почти на уровне предыдущего года, а по картофелю и подсолнечнику даже увели
чить, соответственно, на 46,6% и в 2,8 раза52.

Таблица 14. Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в СССР
в 1942-1943 гг.

Виды продукции 1942 г. 1943 г. 1943 г. к 1942 г., в %

Зерно, млн т 29,7 29,4 99,0
Хлопок-сырец, млн т 1,3 0,7 53,8
Картофель, млн т 23,8 34,9 146,6
Мясо и сало (убойный вес), млн т 1,8 1,8 100
Подсолнечник, тыс. т 283 784 277,0
Лен-волокно, тыс. т 210 156 74,2

Хотя сильная засуха и неурожай сузили кормовую базу животноводства,
поголовье крупного рогатого скота благодаря поистине самоотверженным усилиям
тружеников села и энергичным мерам ГКО и правительства, сумевших выделить
больше средств на корма, ремонт и строительство животноводческих ферм и т.д.,
к концу 1943 г., по сравнению с концом 1942 г., увеличилось на 19,3%, в том числе
коров-на 19,5%, а овец и коз-на 2%. За это же время производство молока в
целом по СССР (во всех категориях хозяйств) выросло на 4%53.

Таким образом, даже в самом тяжелом для крестьян 1943 военном году они
сделали все или почти все возможное, чтобы без серьезных перебоев обеспечить
снабжение Красной Армии и населения продовольствием, а промышленность-
сырьем. >

Обращаясь со словами признательности к колхозникам Сибири, командующий
войсками Центрального фронта генерал армии К.К. Рокоссовский писал в октябре
1943 г.: "Хлеб, выращенный вашим трудом на полях,-это тоже оружие, и сила
этого оружия велика. Сегодня в условиях стремительного наступления Красной
Армии каждый колхозник и колхозница, тракторист и комбайнер, скотовод и живот
новод должны себе отчетливо представить, что хлеб - это победа. Борьба за
хлеб - это борьба за разгром немецких оккупантов, борьба за их изгнание с со
ветской земли"54.

С большим напряжением работал транспорт, осуществляя возросший объем
воинских и народнохозяйственных перевозок. В результате перемещения произво
дительных сил на восток изменились размеры и направления основных грузовых
потоков на железнодорожных магистралях страны (нарком путей сообщения СССР
А.В. Хрулев, а с февраля 1943 г. вновь Л.М. Каганович). Большую нагрузку
получили многие линии, прежде считавшиеся второстепенными. Удлинялись также
пути сообщения тыловых районов с фронтом, который все дальше смещался к
западу. На освобожденной территории срочно требовалось восстанавливать транс
портное хозяйство, железнодорожные линии, мосты, водоснабжение. Это было
нелегким делом, особенно зимой. Основная трудность заключалась в том, что в хо
де войны транспорт лишился в значительной части рабочего парка, намного со
кратилась протяженность сухопутных и водных коммуникаций, сузилась ремонтная
база, не хватало квалифицированных кадров.

По всем этим причинам в начале 1943 г. возникли серьезные перебои с пере
возками сырья, топлива и металла. Словом, транспорт стал тормозить развитие
военной экономики. В сложившихся условиях борьба за улучшение его работы
приобрела первостепенную важность.
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В начале 1943 г. были приняты меры по повышению темпов работы железных
дорог, в первую очередь урало-сибирского направления. В январе для увеличения
числа воинских и оперативных перевозок наркомату путей сообщения было разре
шено несколько сократить до 1 марта размеры пассажирского движения55, что
позволило усилить грузопоток в направлении фронта. 1 февраля Государственный
Комитет Обороны обязал НКПС в течение месяца прежде всего продвигать,
кроме, разумеется, воинских эшелонов, угольные маршруты56.

После победы на Волге и Северном Кавказе транспортники сумели обеспечить
важные воинские перевозки. Всего из района Сталинграда они отправили 894 воин
ских эшелона, из них 662 проследовали в воронежско-курском направлении, где в
апреле 1943 г. был образован Резервный фронт57. Автомобильный транспорт также
справился с заданием командования по переброске крупных резервов войск в райо
ны предстоящих боевых действий.

И все же работа транспорта в первые месяцы 1943 г. страдала существенными
недостатками. Часто нарушался основной закон бесперебойной деятельности желез
нодорожного конвейера - график движения поездов, скорость движения эшелонов
на большинстве магистралей не соответствовала нормативам, недостаточно четко
была организована погрузка. Одной из серьезных причин такого положения явилось
ослабление производственной дисциплины на некоторых дорогах. Анализируя
состояние работы транспорта в начале 1943 г., газета "Гудок" 24 января 1943 г. в
передовой статье отмечала: "Главное сейчас - в укреплении дисциплины и орга
низованности на железных дорогах. От того, насколько крепка дисциплина, на
сколько высока организованность в труде, зависят своевременная доставка всего
необходимого фронту и тылу, бесперебойное продвижение поездов".

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 апреля 1943 г. железные
дороги были объявлены на военном положении. Эта мера давно назрела, и было бы
куда лучше, если бы подобный указ появился с самого начала войны. Одновременно
СНК СССР утвердил Устав о дисциплине рабочих и служащих железнодорожного
транспорта. В конце весны военное положение было распространено также на реч
ной и морской транспорт. Все это вскоре положительно сказалось на деятельности
транспортников. Уже в мае по сравнению с апрелем среднесуточная погрузка толь
ко на железных дорогах увеличилась на 5718 вагонов, а выгрузка - на 5276 ваго
нов. Были выполнены все задания по воинским перевозкам58.

Положительное влияние на рост грузооборота транспорта оказали также допол
нительные государственные ассигнования. В 1943 г. на развитие транспорта было
выделено больше средств, чем в 1942 г. В результате подвижной состав железных
дорог увеличился на 2 тыс. паровозов и 56 тыс. вагонов. Пополнился также водный
транспорт страны. В тылу было развернуто новое транспортное строительство,
форсированно восстанавливались коммуникации в прифронтовых и освобожденных
районах. Самоотверженно трудились многие сотни и тысячи людей, обеспе
чивавших перевозки для фронта и тыла. На железных дорогах по предложению
машиниста депо Курган И.П. Блинова и других новаторов начали создаваться
фронтовые паровозные колонны тяжеловесных составов. По почину путевого
обходчика Свердловской дороги М.А. Казанцева многие путейцы в свободное от
дежурства время стали принимать участие в ремонтных работах. К концу года на
магистралях страны трудились уже свыше 3,7 тыс. подобных бригад.

Все большее число работников транспорта, используя опыт лучших, добивались
выполнения плановых заданий. Учитывая характер, примерные масштабы и напря
женность предстоящей битвы в районе Курской дуги, советское командование еще
весной 1943 г. развернуло там интенсивную материально-техническую подготовку.

Конечно, потребовалось максимальное использование всех видов транспорта,
особенно железнодорожного. Об объеме работ железнодорожников по созданию
здесь запасов материальных средств можно судить по следующим данным. Начиная
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с марта только по планам Генерального штаба они подали Центральному, Воро
нежскому, Степному, Юго-Западному, Брянскому фронтам и левому крылу Запад
ного фронта 3572 оперативных эшелона, или 171 789 вагонов. Одновременно с
выполнением большого объема оперативных перевозок железнодорожники сумели
обеспечить весьма значительные перевозки грузов снабжения, доставив сюда
141 354 вагона с боеприпасами, горюче-смазочными материалами, продовольствием
и т.п.59 Всего же общий объем воинских перевозок для обеспечения Курской битвы
составил 467,2 тыс. вагонов60.

Проведенная работа дала ощутимые результаты. Так, личный состав Цент
рального фронта на 1 июля, по сравнению с 1 апреля, возрос на 173 тыс., Воро
нежского - на 206 тыс., Юго-Западного фронта - на 157,5 тыс. человек. Количест
во танков на фронтах увеличилось более чем на 5 тыс., орудий - почти на 9 тыс.,
самолетов - почти на 1,5 тыс.61

Впервые с начала войны государственный план перевозок в 1943 г. был пере
выполнен по 37 магистралям. В течение года железнодорожники перевезли для
военной экономики страны 296,6 млн т грузов, или на 7% больше, чем в 1942 г.62
При этом, по сравнению с 1942 г., значительно выросла погрузка таких важных
народнохозяйственных грузов, как уголь, черные металлы, нефть и нефтепро
дукты. За это же время железнодорожники сумели увеличить воинские перевозки
на 12%63.

Немалый вклад в дело помощи фронту и народному хозяйству внесли моряки
транспортного флота (нарком морского флота СССР П.П. Ширшов), грузооборот
которого в 1943 г. составил 32,7 млрд тонно-километров (увеличение более чем
в 2 раза, по сравнению с 1942 г.). За этот год работники морского транспорта
перевезли 19,1 млн т грузов64.

Во второй период войны на морских коммуникациях особенно выросли пере
возки нефти и нефтепродуктов. Они составили в 1943 г. 13,1 млн т против 8,8 млн т
в предыдущем году65, хотя коллективам судов пришлось преодолевать серьезные
трудности. Например, перевозки нефти на Каспии, как и в 1942 г., проходили под
непрерывными налетами немецкой авиации. Особенно ожесточенные удары враг
наносил в северной части Каспия летом 1943 г. Несмотря на это, Каспийский флот
перевез за год 14 млн т нефтепродуктов.

Большая доля заграничных перевозок была выполнена моряками Северного и
Дальневосточного пароходств. Советские транспортные суда совершали экспортно
импортные рейсы в Америку, Австралию, Великобританию, Исландию, Африку,
на о-ва Ява, Борнео и в другие отдаленные пункты. Для того, чтобы избежать
встреч с авиацией и флотом противника, суда вынуждены были совершать удли
ненные маршруты. Например, направляясь из Мурманска в Исландию, они шли
сначала на восток, к Новой Земле, потом вдоль кромки льда мимо Шпицбергена на
запад, к берегам Гренландии, а затем уже на юг, к Исландии. В Тихом океане из
Владивостока в Сан-Франциско и в Панамский канал приходилось идти вблизи
Алеутских островов. Многие суда подвергались нападению и даже захвату со
стороны японского флота, хотя тогда Япония еще не находилась в состоянии войны
с СССР. В порты своей страны советские моряки доставили свыше 10 млн т
важнейших грузов.

Определенных результатов достигли и работники речного флота СССР (нарком
З.А. Шашков). Его грузооборот вырос, по сравнению с 1942 г., на 2,7%, составив
22,4 млрд т/км. Особенно увеличились перевозки нефти и нефтепродуктов:
с 5,3 млн т в 1942 г. до 7,5 млн т в 1943 г. План воинских перевозок был
перевыполнен на 12%, а производительность труда среди речников за это же время
выросла (без данных по прифронтовым пароходствам) на 2,7%66.

Улучшились показатели работы воздушного транспорта. В 1943 г. самолетами
Главного управления гражданского воздушного флота было перевезено (включая
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транзитные перевозки) 36,9 тыс. т грузов (на 11,1% больше, чем в 1942 г.)
и 174,4 тыс. пассажиров (увеличение на 21,6%)67.

Заметно улучшилась работа автомобильного транспорта. В течение года толь
ко автомобильными частями фронтового подчинения и Резерва ГКО было пере
везено для фронта и нужд народного хозяйства 19 408 681 т грузов, т.е. на
7 319 296 т больше по сравнению с 1942 г.68 В немалой степени этому способ
ствовал рост автомобильного парка страны. Таким образом, 1943 г. стал перелом
ным не только в работе промышленности, но и транспорта, что благотворно
отразилось на состоянии решающих отраслей советской военной экономики.

Этот год был весьма сложным периодом в развитии советской науки и отмечен
такими процессами, как реэвакуация и восстановление научно-исследовательских
учреждений и кадров, укрепление связи науки с производством. Именно в 1943 г.
началось переключение сил ученых на разработку в более широких масштабах
фундаментальных проблем, потребность в которой диктовалась непосредственно
условиями войны, и прежде всего на решение одной из важнейших задач века-
овладению атомной энергией. При этом ассигнования из государственного бюджета
на науку в 1943 г. выросли, составив около 1,09 млрд руб. и достигнув почти
довоенного уровня. (В начале 1941 г. на научные исследования было выделено
свыше 1,6 млрд руб.)

Развитие военной экономики СССР ускорило появление новых научных
центров. Согласно решениям Совнаркома СССР, были организованы Узбекская и
Армянская академии наук (27 сентября и 29 октября), Академия педагогических
наук РСФСР (6 октября), Киргизский и Западно-Сибирский филиалы АН СССР
(13 августа и 21 октября). Задачи скорейшего разгрома врага, совершенствования
военной техники и ускорения научно-технического прогресса в промышенности и
оборонном производстве определили рост "отраслевой" науки - возникли новые
отраслевые институты и конструкторские бюро оборонных наркоматов, расши
рилась деятельность существующих.

Ученые в содружестве с конструкторами, инженерно-техническими работни
ками внесли значительный вклад в улучшение технологии производства, освоение
новых видов военной продукции, экономию сырья, материалов и топлива. Доста
точно, например, отметить, что в результате научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ скорость советских истребителей в 1943 г. возросла на 40 км
в час, а средняя мощность авиамоторов, по сравнению с 1940 г., - в 1,5 раза.

В течение 1943 г. шло развертывание научных изысканий в области геологии,
полупроводников, аэродинамики, нефтехимии, радиотехники, теории горения и де
тонации, атомного ядра и космических лучей. Исследования крупных ученых
Н.Е. Кочина, А.Ф. Иоффе, Б.А. Введенского, П.Л. Капицы, Е.О. Патона,
А.Л. Минца, Я.Б. Зельдовича, Н.Н. Семенова, И.В. Курчатова, С.А. Христиа-
новича, А.Н. Крылова, Л.Д. Ландау, А.И. Берга, М.В. Келдыша, Ю.Б. Харитона
и других явились фундаментом для решения многообразных прикладных задач
военной техники.

Академики И.Б. Бардин, М.П. Павлов, Н.М. Гудцов, член-корреспондент АН
СССР М.М. Карнаухов внесли большой вклад в развитие металлургии, в создание
высококачественных марок стали, что позволило получить прочную броню для
новых конструкций танков и самолетов, артиллерийского и стрелкового воору
жения.

Еще два характерных примера. В 1943 г. отечественная промышленность ос
воила производство пуленепробиваемого бронестекла, превосходившего по проч
ности обычное стекло в 25 раз. Технологию его разработал коллектив во главе с
академиком И.И. Китайгородским. Под руководством члена-корреспондента
АН СССР А. А. Бочвара был создан новый сплав для авиамоторов - цинковый
силумин, позволявший экономить до 20% алюминия и резко увеличить их произ
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водство. Серьезные результаты были достигнуты также в других областях науки и
техники.

При освещении развития советской военной экономики в рассматриваемый
период необходимо коснуться и вопроса о роли и месте англо-американских поста
вок по ленд-лизу. Уже исход битвы под Сталинградом достаточно убедительно
показал, что крепнущая военная экономика СССР вполне способна самостоятельно
обеспечить армию до окончательного разгрома противника на советско-германском
фронте. Тем не менее советское руководство продолжало считать, что англо-
американские поставки по-прежнему сохраняют свое значение.

В целом, Великобритания и США располагали в 1943 г. благоприятными
возможностями для существенного увеличения и бесперебойного снабжения военно
экономическими грузами Советского Союза. Сообщая 27 января 1943 г. И.В. Ста
лину о результатах конференции в Касабланке, на которой, по существу, было
принято решение об отказе открытия второго фронта в 1943 г., У. Черчилль
и Ф. Рузвельт заявили: "Наше основное желание состоит в том, чтобы... направить
в Россию максимальный поток снабжения. Мы не пожалеем никаких усилий, чтобы
отправлять Вам материальную помощь в любом случае, всеми возможными
путями"69. И действительно, с начала 1943 г. поставки заметно выросли. Так,
в январе всего было отправлено, в том числе северным морским путем, 1 258 055 т
различных материалов, в феврале - 1 342 055 т.

Однако весной, когда после зимнего наступления Красная Армия испытывала
особо острую потребность в военно-экономических поставках, западные союзники
решили вновь (как это уже имело место в 1942 г.) приостановить отправку грузов в
СССР северным морским путем. В качестве причины выдвигалась нехватка транс
портных средств и военных судов для сопровождения, вызванная тем, что началась
активная подготовка запланированных на текущий год операций в бассейне
Средиземного моря. Между тем судовых танкеров в тот период имелось доста
точное количество. Объединенный комитет по использованию торгового флота
союзников в мае 1943 г. констатировал: "...Союзники не испытывают непреодоли
мых трудностей в обеспечении своих потребностей в морском тоннаже, тем более
что открытие второго фронта в Европе откладывается"70.

В своем послании У. Черчиллю и Ф. Рузвельту от 2 апреля по поводу прек
ращения поставок Сталин писал: "Я понимаю этот неожиданный акт как катаст
рофическое сокращение поставок военного сырья и вооружения Советскому Союзу
со стороны Великобритании и США, так как путь через Великий океан ограничен
тоннажем и мало надежен, а южный путь имеет небольшую пропускную спо
собность, ввиду чего оба эти пути не могут компенсировать прекращения подвоза
по северному пути. Понятно, что это обстоятельство не может не отразиться на
положении советских войск"71.

Пришел сентябрь, но поставки так и не возобновились. В памятной записке
наркомата иностранных дел СССР, врученной в этот месяц послу Великобритании
А. Керру, отмечалось, что "дальнейшее откладывание отправки северных конвоев
по мотивам опасности плавания в Северной Атлантике лишено всякого основания".
Союзники возобновили конвои в СССР по Северному пути лишь во второй по
ловине ноября, т.е. после восьмимесячного перерыва. До конца года в советские се
верные порты прибыло лишь шесть конвоев, намного меньше, чем даже в 1942 г.72
За это время Красная Армия сумела разгромить противника в грандиозной битве на
Курской дуге, сокрушить Восточный вал на Днепре и тем самым окончательно
переломить ход борьбы в пользу антифашистской коалиции.

Правда, с меньшими перерывами осуществлялись поставки через Иран
и Дальний Восток, однако и они не достигли даже обещанных размеров, хотя и
превысили уровень 1942 г. Так, в августе 1943 г. предусматривалось перевезти
иранским путем 240 тыс. т грузов, а было доставлено только 140 тыс. т. Из-за
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препятствий, чинимых Японией, не был выполнен план переброски грузов через
Дальний Восток73.

Хотя в целом военно-экономические поставки СССР по отношению к 1942 г.
увеличились вдвое, основная их часть (около 70%), к сожалению, поступила толь
ко в последние месяцы 1943 г. Несмотря на увеличение англо-американской воен
но-экономической помощи СССР, она, в сравнении с советским военным произ
водством, занимала небольшую долю. Например, полученные от союзников
танки составили только 3,8% от советского производства74. Кроме того, если из
поступивших в 1942 г. по ленд-лизу танков легкие составляли 55%, а средние -
42%, то в 1943 г. легких было уже 70%, а средних - только 25%75. Самым
значительным в 1943 г. было поступление автомобилей, но и их, по данным на 1 ян
варя 1944 г., насчитывалось 96 315 машин, т.е. всего 19% автопарка Красной
Армии76.

Оценивая значение поставок СССР по ленд-лизу, необходимо отметить, что
они облегчали тяжелое положение Советского Союза, приближали победу над об
щим врагом и конец войны. Длительные споры между американкими и советскими
историками о вкладе поставок по ленд-лизу в достижение победы СССР, особенно в
период холодной войны, были сильно идеологизированы. На них сказалась
предвзятость и тенденциозность. Некоторые исследователи США преувеличивали
значение ленд-лиза, рассматривая его даже как решающий или основной фактор в
победе СССР. Отечественные же историки в полемике преуменьшали значимость
ленд-лиза. Говоря о ленд-лизе, Г.К. Жуков отмечал, что "помощь порохом, высо
кооктановым бензином, некоторыми видами стали, автотранспортом и продо
вольствием, безусловно, сыграла свою положительную роль... Советский народ
положительно оценивал военно-экономическую помощь союзников"77. Такого же
мнения придерживался и А.И. Микоян.

Советник и помощник президента США Гарри Гопкинс, говоря о значении
ленд-лиза для Советского Союза, сказал: "Мы никогда не считали, что наша
помощь по ленд-лизу является главным фактором в советской победе над Гитлером
на Восточном фронте. Она была достигнута героизмом и кровью русской армии"78.
Государственный секретарь Э. Стеттиниус, касаясь ленд-лиза, справедливо писал в
1944 г.: "За эту помощь русские уже заплатили цену, которая не поддается ис
числению в долларах или тоннах. Это миллионы нацистских солдат, убитых или
взятых в плен, нацистские танки, превращенные в груды железного лома на поле
боя, пушки и грузовики, брошенные отступающими германскими армиями"79. Эти
суждения и высказывания активных участников осуществления программы ленд-
лиза с достаточной полнотой, на наш взгляд, отвечают на вопросы, долгие годы 
дебатировавшиеся среди историков.

Итак, начиная с 1943 г., ставшего переломным в развитии военной экономики
СССР и в работе всего советского тыла, в основном были ликвидированы возник
шие в 1941-1942 гг. диспропорции между потребностями промышленности в ме
талле, электроэнергии, топливе и их производством. Среднегодовая численность
рабочих и служащих в народном хозяйстве по сравнению с 1942 г. выросла на 1 млн
человек, объем основных фондов СССР (без скота) увеличился на 13%, грузооборот
всех видов транспорта - на 14,8%80 и т.д. Неуклонный подъем выпуска продукции
тяжелой индустрии (годовой рост на 19%), существенное улучшение работы транс
порта, в первую очередь железнодорожного, и ряд других факторов создали
благоприятные условия для поступательного роста военного производства, продук
ция которого возросла на 20%81. Это позволило осуществить перевооружение
Красной Армии новейшей военной техникой и добиться не только значительного
количественного, но и качественного превосходства над врагом. К началу 1944 г.
в действующей армии имелось 94,9 тыс. орудий и минометов, 5,2 тыс. танков и
САУ, 10,2 тыс. боевых самолетов82.
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В потоке непрерывно поступавшей на фронт боевой техники, оружия, боепри
пасов, продовольствия и снаряжения воины видели возраставшую мощь военной
экономики, способной обеспечить достижение победы над агрессором.
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УКРЕПЛЕНИЕ
АНТИГИТЛЕРОВСКОЙ КОАЛИЦИИ

КРИЗИС ДОВЕРИЯ

В 1943 г. советско-американо-английские отношения определялись во многом
расстановкой и соотношением сил в мире, ходом войны и противоборством
двух коалиций. Главное воздействие на них оказали Сталинградская и

Курская битвы, окончательно обозначившие коренной перелом на советско-герман
ском фронте, а также успешная кампания американо-английских войск в Северной
Африке, завершившаяся изгнанием немецких и итальянских дивизий с этого конти
нента. В этом году наступила стабилизация на театрах военных действий в Атлан
тике и на Тихом океане. Эти события способствовали объединению сил антигит
леровской коалиции, союзнические отношения которой были многоплановыми. Они
охватывали военные, политические и экономические аспекты.

Основное внимание в сотрудничестве членов антигитлеровской коалиции уде
лялось вопросам военной стратегии и политики. В 1943 г. состоялось пять кон
ференций союзников, на которых обсуждались, главным образом, военные и
политические проблемы, затрагивавшие интересы их участников.

Когда народы мира с волнением следили за ликвидацией окруженной немецкой
армии под Сталинградом, 7 января 1943 г. Рузвельт выступил в конгрессе с тради
ционной ежегодной речью о положении в стране. Ее внутреннее положение вызы
вало чувство удовлетворения у президента. Война решила многие проблемы.
Президент говорил о подъеме экономики, занятости американцев, улучшении их
материального положения. Значительная часть его речи была посвящена положе
нию дел в мире после войны1.

9 января Рузвельт в сопровождении Гопкинса отправился в Касабланку на
конференцию. Туда же поспешил и Черчилль со своими военными советниками и
помощниками. В связи с чрезмерной занятостью - завершалась операция по ликви
дации окруженной армии генерала Паулюса под Сталинградом - Сталин отказался
от участия в конференции.

Главам правительств США и Англии предстояло обсудить положение на от
дельных театрах военных действий и решить, как поступить с большой армией со
юзников после освобождения Северной Африки. До прибытия Рузвельта в Каса
бланку Объединенный комитет начальников штабов в течение трех дней рассмат
ривал вопрос о возможных операциях после разгрома немцев и итальянцев в Ту
нисе. Было предложено много вариантов, в том числе наступление на Сардинию,
Сицилию, Крит, Родос, Додеканезские острова. Англичане ратовали за
продолжение военных операций в районе Средиземного моря. Главнокомандующий
военно-морскими силами США адмирал Э. Кинг не возражал против этого.
Начальник штаба военно-воздушных сил генерал Г. Арнольд предлагал завладеть
передовыми базами в Италии для бомбардировок Германии. Исключением был
начальник штаба армии США генерал Джордж Маршалл, который настаивал на

© Г.Н. Севостьянов

373

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

вторжении в Северную Францию. Но затем с неохотой и сомнениями согласился на
проведение наступления на Сицилию с целью ускорения вывода Италии из войны.

Сам Рузвельт на конференции больше занимался дипломатией: проблемами
Северной Африки, будущим правлением Франции, примирением в этой связи
Шарля де Голля с А.О. Жиро, урегулированием отношений с адмиралом Дарланом.
С увлечением президент рассуждал о деколонизации, об отношении метрополий к
колониям, выработке механизма опеки над ними. Он высказал мысль о том, что
колониализм после войны может представлять угрозу стабильности мира. Эти идеи
не совпадали со взглядами Черчилля, который считал основной своей целью
сохранение Британской империи.

Глава английской делегации, его помощники и советники настойчиво защищали
на конференции военную стратегию Средиземноморья - и в этом значительно
преуспели. Они утверждали, что надо, в первую очередь, очистить Северную Аф
рику от войск держав "оси", высадить затем десант на Сицилию и организовать
бомбардировки Германии. Американцы действовали пассивно, разрозненно и не
смогли противостоять англичанам. В результате англичане одержали верх, амери
канцы остались недовольны. Один из представителей военного планирования США
метко охарактеризовал поведение своей делегации: "Мы пришли, выслушали и
сдались"2.

Союзниками было принято решение: после завершения наступательных опера
ций в Северной Африке перенести военные действия на о-ов Сицилия. В коммю
нике о конференции главной задачей союзников провозглашалось обеспечение
морских коммуникаций, помощь России, проведение операций в Средиземном море и
Тихом океане, концентрация американских войск на Британских островах. Никаких
крупных наступательных операций в 1943 г. не планировалось. Стратегия выжи
дания действовала. Характерно, что вопрос об открытии второго фронта в За
падной Европе практически не обсуждался. Черчилля и Рузвельта интересовали
больше всего события на советско-германском фронте. Их занимал вопрос: что
будет после поражения немцев под Сталинградом.

На пресс-конференции президент США неожиданно сделал заявление о про
должении войны до безоговорочной капитуляции Германии, Италии и Японии.
Услышав эти слова, Черчилль сначала усомнился в своевременности провозглаше
ния такой формулы, но поддержал ее.

Участники конференции информировали Сталина о своих намерениях, которые
были изложены довольно неопределенно. На полученную 27 января телеграмму от
Рузвельта и Черчилля о решениях конференции в Касабланке Сталин реагировал
немедленно. Он спросил о конкретно намеченных операциях против Германии и
сроках их осуществления в 1943 г. Союзникам трудно было на это ответить.

Для успокоения советского правительства западные союзники пообещали
открыть второй фронт в Западной Европе летом или осенью. В марте Сталин про
сил ускорить форсирование Ла-Манша в связи со сложившейся напряженной си
туацией на советско-германском фронте. Однако развитие межсоюзнических отно
шений приняло в это время неблагоприятный характер. Причиной тому было не
выполнение обещаний союзниками о форсировании их войсками Ла-Манша и не
полное выполнение обязательств по протоколам о поставках. Недовольство у
советского руководства вызвало также неожиданное и провокационное заявление
американского посла У. Стэндли на пресс-конференции 8 марта относительно не
объективности, по его словам, советской информации о помощи СССР по ленд-лизу.
Утверждения посла не соответствовали действительности, так как правительство
СССР информировало общественность о поставках по ленд-лизу. В частности, за
явление госсекретаря Э. Стеттинуса о поставках по ленд-лизу в 1942 г. в советской
печати было полностью опубликовано, равно как и заявление Литтлтона в
Ньюкасле об англо-американских поставках в СССР за 1941 и 1942 г. Присут
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ствовавшие на пресс-конференции журналисты охарактеризовали заявление посла
как "бестактное и вредное"3.

Уведомление Вашингтона и Лондона о прекращении поставок по ленд-лизу
северным рейсом усугубило напряженность среди союзников. В это же время в
газетах появились сообщения об истории массовых расстрелов советскими органами
польских офицеров в Катынском лесу. За этим последовал разрыв со стороны
СССР дипломатических отношений с польским эмигрантским правительством.
Союзники были недовольны.

В апреле между членами антигитлеровской коалиции - США и Англией, с
одной стороны, и СССР, с другой, - обнаружились разногласия не только по воп
росам Польши, но и Финляндии. Эти две страны оказались в центре внимания
дипломатии союзников. У В.М. Молотова состоялось по этому вопросу несколько
встреч с послом У. Стэндли4.

Обострение отношений между союзниками вызвало беспокойство в Вашинг
тоне. У Рузвельта возникла мысль предпринять шаги для ослабления напряжен
ности с Москвой. В апреле руководитель бюро мобилизации военных ресурсов
США генерал Д. Бэрнс, близкий к президенту, прибыл в Советский Союз с целью
ознакомления положения с поставками СССР. Он был принят Молотовым, который
поинтересовался причинами прекращения отправки конвоев в северные порты
Советского Союза, заметив при этом, что это породило ряд вопросов и недоразу
мений5. Бэрнс хотел встретиться лично со Сталиным, но последний воздержался от
свидания. В Белом доме на это обратили внимание. В начале мая президент
Рузвельт предпринял еще одну дипломатическую акцию. Он предложил наградить
орденами и медалями офицеров и рядовых Красной Армии и Военно-Морского
Флота6. Но Рузвельт понимал, что предпринятые им шаги недостаточны. И он
решил, особенно после неудачного и непродуманного выступления посла Стэндли,
сделать более важный шаг - попытаться самому встретиться со Сталиным и снять
подозрения и недоверие. Характерно, что сразу же после интервью Стэндли 12, 13
и 14 марта Рузвельт и Гопкинс начали обсуждать с Джозефом Дэвисом, бывшим
послом в 1936-1938 гг. в СССР, вопрос о его поездке в Москву. Президент говорил
о желательности достигнуть взаимопонимание с советским правительством, ему
хотелось бы узнать, как Сталин оценивает положение на фронте и смотрит на
проблемы устройства послевоенного мира.

14 апреля посол Стэндли уведомил НКИД о намерении президента и быстро
получил положительный ответ. 5 мая Рузвельт вручил Дэвису свое послание,
рассказал о военно-стратегических и политических проблемах, возможностях, ко
торые могут стать предметом дискуссии при встрече со Сталиным. Главные усилия,
подчеркнул президент, напутствуя Дэвиса, должны быть направлены на то, чтобы
получить согласие Сталина на встречу вдвоем для обсуждения военного положения
на суше и море, сугубо доверительно, в глубокой тайне и без Черчилля7.

В тот же день Рузвельт сообщил М.М. Литвинову о предстоящей миссии
Дэвиса в Москву для передачи Сталину важного секретного послания об организа
ции встречи с ним на Аляске в конце июля. Причем президент предупредил, что
Дэвис никаких других вопросов не будет обсуждать. Он обратил внимание на то,
что желает встречи без Черчилля, без представителей госдепартамента и без воен
ных, имея с собой только Гопкинса8.

7 мая Литвинов нанес прощальный визит госсекретарю Хэллу, который сам
затронул вопрос о недостаточности взаимопонимания между двумя странами. По
пытки Литвинова узнать что-либо о взглядах госдепартамента на послевоенные
проблемы оказались тщетными. Заместитель госсекретаря Самнер Уэллес говорил
о проекте создания Международной организации, восточноевропейской федерации,
важности сотрудничества четырех держав и прежде всего США и СССР. При этом
Уэллес возлагал "большие надежды на встречу Рузвельта со Сталиным"9.
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Вскоре Дэвис вылетел на самолете в Москву. На пути он посетил Сталинград,
где возложил цветы на братскую могилу павших героев от имени президента
Рузвельта и американского народа. 19 мая Джозеф Дэвис прибыл в Москву как
личный представитель президента. Ему был оказан торжественный прием. Его
встречали ответственные сотрудники НКИД и американский посол Уильям Стэнд
ли. В интервью представителям печати Дэвис заявил, что изумительное сопро
тивление, оказываемое вооруженными силами и всем народом нашествию гуннов,
вызывает величайшее восхищение и почтение. Поистине, это эпопея, "которая
никогда не будет забыта, покуда люди любят свободу и волю"10.

Сталин незамедлительно принял Дэвиса, который вручил ему послание. В нем
президент предлагал неофициально и доверительно встретиться и обсудить создав
шееся положение. По мнению штабистов, Германия, отмечал президент, планирует
летом наступление против Красной Армии; в противоборстве она вполне возможно
перейдет от обороны в наступление, и это может вызвать крах Германии
следующей зимой. В таком случае мы должны быть готовы предпринять в даль
нейшем многочисленные шаги11. Таким образом, президента занимала мысль о
координации действий союзников при капитуляции Германии. Рузвельт уведомлял,
что, вероятнее всего, его будут сопровождать только Гопкинс, переводчик и стено
графист без представителей штабов. Президент при этом предупреждал, что Дэвис
не знаком ни с какими военными и послевоенными планами правительства и в его
задачу входит только договориться о встрече, но не больше. Как видно, полно
мочия Дэвиса были крайне ограничены. Никаких переговоров и обсуждений вести
ему не поручалось. Никаких официальных соглашений или деклараций не пре
дусматривалось.

Сталин пообещал внимательно изучить послание и через несколько дней
встретиться с Дэвисом. Беседа продолжалась необыкновенно долго - два с полови
ной часа. Посланцу президента было задано много вопросов с целью выяснить
подлинные цели и намерения его миссии.

Прием Дэвиса сразу оказался в центре внимания зарубежных корреспондентов,
особенно американских. 21 мая они передали в свои газеты 72 телеграммы. Причем
многие из них связывали приезд Дэвиса с пребыванием Черчилля в Вашингтоне, с
его выступлением в конгрессе США, где он много говорил о предстоящих воз
душных налетах союзников на Германию и Италию, о надежде встречи руко
водителей Великобритании, США, СССР и Китая и мало об открытии второго
фронта в Западной Европе. То было глубоко продуманное выступление, рассчи
танное на западную общественность.

В тот день, когда Сталин непринужденно беседовал с Дэвисом, обдумывая
содержание только что полученного письма Рузвельта, он получил от президента
еще одно послание. И отнюдь не случайно. Дипломатически и психологически
этот шаг был удачно рассчитан. В кратком письме, адресованном лично и сек
ретно, было сказано, что с 8 декабря 1940 по 12 мая 1942 г. войска держав оси в
Северной Африке потеряли 625 тыс. человек личного состава, 7596 самолетов,
2100 танков, 650 торговых судов. Кроме того, в Восточной Африке итальянцы
потеряли 150 тыс. человек12. Приведенные цифры были впечатляющими, и их
нельзя было не принимать во внимание и недооценивать. На это и рассчитывал
Рузвельт.

Примечательно, что в эти же дни было объявлено о роспуске Коминтерна. То
было поистине неожиданное и сенсационное сообщение. Запад ликовал. Рузвельт и
Черчилль были довольны. Дэвис испытывал удовлетворение.

Дэвис дважды встречался со Сталиным и Молотовым. У него состоялись
беседы также с К.А. Уманским, К.Е. Ворошиловым и А.Я. Вышинским. Всех он
убеждал в необходимости встречи двух глав правительств и установления доверия.
В беседе с Уманским 21 мая он с сожалением констатировал, что в американо
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советских отношениях не удалось создать атмосферу взаимного доверия и не были
установлены личные контакты между главами правительств. В его задачу входило
именно содействовать их налаживанию. Рузвельт, отмечал Дэвис, заинтересован во
встрече со Сталиным вдвоем, без Черчилля13. На следующий день Ворошилов
встретился с Дэвисом, который рассказал о том, что он много времени уделяет
налаживанию и укреплению взаимоотношений между двумя народами. "Русский и
американский народы, - отметил он, - должны доверять друг другу. Без дружбы
этих народов не может быть мира после войны"14. За последние полтора года сим
патии американцев к СССР значительно возросли. Это отрадно, и причиной тому -
успехи Красной Армии в борьбе против нашествия немцев. Посещение Сталин
града, где Дэвис увидел ужасную картину разрушения, произвело на него неизгла
димое впечатление. Не преминул он выразить удовлетворение решением о рос
пуске Коминтерна и сообщением об этом в печати.

Довольный оказываемыми ему почестями и беседами с официальными лицами,
24 мая Дэвис телеграфировал в Вашингтон, что беседы проходят нелегко, много
подозрений и чувства недоверия. "Говоря по существу, я бы не удивился, если бы
уже в этом году народ этой страны изгнал гитлеровское войско. В этом можно
было бы не сомневаться, если бы союзники открыли второй фронт в Западной
Европе этим летом"15. Такое сложилось у него мнение от встреч и бесед с со
ветскими руководителями.

26 мая Сталин отправил Рузвельту письмо, в котором давал согласие на встре
чу с ограниченным количеством советников в июле или августе, но не в июне, так
как ожидалось крупное германское наступление. Для этого Гитлер, отмечалось в
послании, сосредоточил в общей сложности 230 дивизий и до 30 дивизий союзников.
И далее говорилось: многое будет зависеть от того, "насколько быстрыми и
активными будут англо-американские военные действия в Европе"16. Таким обра
зом, определенно было сказано о важности ускорения открытия второго фронта.
Время встречи устанавливалось предварительно и подлежало уточнению. О Чер
чилле не упоминалось.

Перед своим отъездом в США Дэвис при встрече с корреспондентами заявил,
что Сталин, Рузвельт и Черчилль знают планы и намерения друг друга: русские
серьезно готовятся к летней кампании, уверены в своей армии, и они не позволят
Гитлеру сделать того, что он сделал в 1941 и 1942 г. Дэвис, стремясь подчеркнуть
взаимопонимание и сотрудничество между Вашингтоном и Москвой, заявил: "Нет
ничего такого, чем обладали бы мы и что желали бы получить русские. Нет ничего
такого, чем обладали бы русские и что желали бы получить мы. Нет ничего из
того, чем мы обладаем, что русские хотели бы взять. Нет ничего такого, чем обла
дают русские и что хотели бы мы взять. Имеется, следовательно, естественная
основа для взаимопонимания между двумя странами"17.

Личный представитель президента, как видно, преднамеренно старался заве
рить корреспондентов в том, что в советско-американских отношениях все
безоблачно и нет никаких оснований для беспокойства. Но он глубоко заблуждался,
не зная, что его ждет в Вашингтоне.

23 мая, нанеся прощальный визит Молотову, Дэвис зачитал полученную от
Рузвельта телеграмму: она заканчивалась словами: "Пожалуйства, заверьте мар
шала Сталина, что я лично буду следить за этими делами (поставками. - Ред.) са
мым значительным образом"18. Дэвис поблагодарил за оказанное ему внимание и
выразил надежду прибыть еще раз в Москву в другом официальном качестве. На
вопрос, доволен ли он пребыванием в Москве и с какими мыслями ее покидает,
Дэвис уверенно заявил, что "его миссия приведет к важным историческим
событиям"19. Молотов согласился с этими радужными надеждами. Дэвис покинул
Москву и отправился на самолете через Сибирь и Аляску в Вашингтон на доклад
президенту Рузвельту.
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Дэвис покидал Москву с чувством глубокого удовлетворения, с мыслью об
исполненном долге и успешном завершении своей миссии. Ему казалось, наказ
президента выполнен, и ему приятно будет доложить, что поездка оправдала
надежды, а ее результаты могут иметь важные последствия в будущем. 3 июня Дэ
вис возвратился в Вашингтон. И здесь его постигло глубокое разочарование, недо
умение и удивление. Он сразу заметил, что интерес к его миссии и к нему пропал.
Его слушали невнимательно. Сначала он не мог понять, в чем причины, но вскоре
все прояснилось.

Во время его отсутствия в Вашингтоне произошли важные события, и Дэвис
оказался незначительной фигурой в большой дипломатической игре, в обширных
планах Рузвельта, который не совсем, возможно, знал, в какое трудное положение
был поставлен не только Дэвис, но и он сам. Недальновидность его была очевидна.
Дипломатия с двойным дном оказалась несостоятельной.

В то время, когда посланец президента вел беседы в Москве с советскими
руководителями и уверял их в важности организации встречи Рузвельта и Сталина,
установлении атмосферы доверия и устранения подозрительности во взаимоотно
шениях межу двумя странами, в Вашингтоне проходила конференция глав прави
тельств США и Великобритании, на которой в течение двух недель — с 12 по
25 мая - обсуждались вопросы военной стратегии.

И мая 1943 г. Черчилль и М. Бивербрук прибыли в столицу США в сопро
вождении 100 человек. Конференция проходила в атмосфере активности консерва
тивных элементов, выступавших в печати против сотрудничества с СССР. Запад
ные союзники предпочитали в это время занимать позицию выжидания, наблюдая
за подготовкой СССР и Германии к летней кампании, оценивая и взвешивая силы
сторон, кто кого может одолеть и каковы будут последствия. Участники встречи
заинтересованно обсуждали вопросы об операциях в Средиземноморье, о приго
товлениях к "Оверлорду" и положении на Тихом и Индийском океанах.

Объединенный комитет начальников штабов доложил лидерам правительств о
нехватке живой силы и материально-технических средств. Англичане утверждали,
что для вторжения в Западную Европу пока нет дивизий и возможно лишь
проведение военных действий в Средиземноморском регионе. С этим не
соглашались американцы. 18 мая начальник имперского генерального штаба бри
танской армии Алан Брук записал в свой дневник: генерал Маршалл не понимает
сущности английской стратегии, которая заключается в том, что "мы готовимся
вернуться во Францию через боевые действия в Средиземноморье"20. С другой
стороны, члены американской делегации требовали отправки дополнительных войск
и вооружения для Тихоокеанского театра войны. Англичане, понятно, не были в то
время заинтересованы в войне на Тихом океане и искусно доказывали очевидное
стратегическое преимущество в концентрации сил против Германии. На самом же
деле их главной целью являлось перенесение открытия второго фронта в Западной
Европе на следующий год. Один из участников конференции генерал Стилуэлл
заметил: "Неизбежно создается впечатление, что Черчилль держит Рузвельта в
своих руках"21. Многодневные дискуссии закончились компромиссом: договорились
продолжать операции в Средиземноморье, сохранить инициативу в бассейне Тихого
океана и основное - перенести форсирование Ла-Манша на весну 1944 г. Особую
активность и настойчивость в этом проявлял британский премьер-министр. Его идея
восторжествовала так же, как и на конференции в Касабланке. Черчилль был
безмерно рад, так как его стратегия одержала еще раз верх.

Характерно, что 4 июня, на второй день после возвращения Дэвиса в Вашинг
тон, Рузвельт уведомил Сталина о решениях конференции. В послании президента
говорилось, что командование союзников приняло решение уделить большое
внимание борьбе против немецких подводных лодок, вовлечению Турции в войну,
ослаблению военной мощи Японии, удержанию Китая в войне, оказанию помощи и

378

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

поддержки французским вооруженным силам в Африке. В отношении поддержки
СССР оно намерено ограничиться воздушным наступлением против Германии с
целью подрыва морального состояния ее населения. Было решено высадиться
войскам союзников в Сицилии и только весной 1944 г. предпринять вторжение на
территорию Европы с Британских островов22. Итак, открытие второго фронта в
Западной Европе откладывалось на целый год.

Прочитав это послание, Сталин был удивлен, недоволен и раздражен тем, что
Рузвельт и Черчилль договорились о переносе сроков открытия второго фронта
помимо и вопреки соглашению, подписанному в СССР в 1942 г. Было обращено
внимание также на то, что об этом уведомил Рузвельт, а Черчилль предпочел
остаться в стороне. Непонятна была в этой связи и миссия Дэвиса в Москву. В
Лондон, в советское посольство, поступила телеграмма: поручалось срочно выяс
нить причины принятого решения.

9 июня между послом И.М. Майским и Черчиллем состоялась долгая и доволь
но напряженная беседа23. Посол прямо поставил вопрос: что Великобритания и
США намерены осуществить в 1943 г., какие они собираются провести наступа
тельные операции? Премьер-министр, заранее все обдумав, твердо заявил: прово
дить воздушные бомбардировки Германии, вывести Италию из войны и форси
ровать Ла-Манш весной 1944 г. Для этого нет пока войск. Одновременно он под
черкнуто сказал: некоторые ответственные лица в Вашингтоне считают Китай бо
лее важным фактором, чем Россию. Там сильно влияние сторонников войны на
Тихом океане. И в заключение премьер-министр заявил, что когда он был в Аме
рике, его часто спрашивали, почему Россия не принимает участие в войне против
Японии24. В ходе всей беседы Черчилль старался показать, что никакого открытия
второго фронта в Западной Европе не будет и повинны в этом США; у них в
Северной Африке всего только 9 дивизий.

Москва немедленно реагировала. 11 июня Сталин направил Черчиллю посла
ние, которое он за два дня до этого отправил президенту. В нем напоминалось, что
союзники обещали (26 января, затем 12 февраля) предпринять форсирование Ла-
Манша летом или в сентябре 1943 г. и заставить Германию встать на колени. Пе
ренесение срока вторжения англо-американских войск в Нормандию на весну
1944 г. может иметь тяжелые последствия для хода войны25. Спустя неделю, точ
нее 19 июня, Черчилль сердито ответил Сталину, оправдывая свою позицию и
принятое решение26.

24 июня Сталин выразил в послании решительное несогласие по поводу от
срочки открытия второго фронта в Западной Европе до весны 1944 г., что чревато
потерей доверия к союзникам27. Оправдывая военную стратегию союзников,
Черчилль указывал, что американцы обещали перебросить к апрелю на Британские
острова 27 дивизий, в июне имелась лишь одна, а к августу будет только пять28.
Защищая свою позицию и принятые решения, он писал: "Упреки, которые Вы те
перь бросаете Вашим западным союзникам, не трогают меня". Гитлер уже трижды
откладывал наступление на Россию, хотя уже шесть недель вел большие военные
приготовления для наступления. Пока надо "подождать развертывания событий на
Восточной фронте". И заканчивалось письмо словами: "Наше право и долг дейст
вовать в соответствии с нашими убеждениями"29. Между участниками коалиции
возникла напряженность. Наступил кризис доверия. Сталин отозвал послов из Ва
шингтона и Лондона.

Ситуация в те дни осложнилась также и тем, что Черчилль узнал о миссии Дэ
виса. Сама идея Рузвельта о встрече со Сталиным ему не нравилась. Он не до
пускал мысли, что она могла произойти без его участия. Он немедленно теле
графировал президенту и спросил: с чем Дэвис приехал из Москвы, успешна ли его
миссия? Последовал ответ: Аверелл Гарриман и Макс Бивербрук по приезде в
Лондон расскажут об

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

Дэвису удалось получить согласие Сталина на встречу с Рузвельтом. Эта новость
была воспринята премьером с большим беспокойством. Увидев в этом недооценку
роли Британской империи в войне и проявление неуважения к нему, он болезненно
отреагировал и на следующий день телеграфировал Рузвельту, что такая встреча
вызовет недоумение, разные толкования у британской общественности, а нацист
ская пропаганда использует ее в своих целях. Он предложил встретиться Большой
тройке в октябре на английской военной базе в Скапа-Флоу, расположенной в
северной Шотландии. Участники могут обсудить важные военные и политические
вопросы30.

Содержание депеши и ее тональность показывали серьезную озабоченность
Черчилля. Обида была очевидной. Президент почувствовал неловкость. Три дня
спустя он отправил ему депешу, в которой пытался успокоить. Более того, он
попытался представить дело так, будто бы идея о встрече была выдвинута не им, а
Сталиным, и она будет носить предварительный характер. Стремясь снять подозре
ния у Черчилля, президент, объясняя свои цели встречи со Сталиным, заверял его,
что в его планы вовсе не входило обсуждение проблем ведения войны и открытия
второго фронта. Президент не намерен был затрагивать и проблем касательно
проведения военных операций на советско-германском фронте. Он намеревался
лишь узнать как можно больше подлинные взгляды Сталина по поводу времени
вступления СССР в войну против Японии, его политики в отношении Китая, бал
канских государств, Польши и Финляндии. Важно, отмечал президент, знать после
военные планы Сталина. И президент обещал это сделать так же, как Антони
Иден при визите в Москву в декабре 1941 г.31 Таковы были подлинные цели
президента США.

5 июля под Курском началось крупное сражение. В Вашингтоне и Лондоне
ожидали его исхода. Именно в этот день посол Стэндли и издатель газеты "Нью-
Йорк Таймс" Сульцбергер посетили Молотова, который обратил их внимание на
необходимость совместных действий и нанесения ударов по Германии с востока и
запада. Это, подчеркнул он, ускорило бы окончание войны, укрепило бы взаимо
понимание и обеспечило бы послевоенное сотрудничество между США и СССР в
интересах обоих государств32. Когда советские войска перешли в контрна
ступление, Хэлл 13 июля расспрашивал Громыко о положении на Восточном
фронте33. Неделю спустя Гопкинс также беседовал с послом о противоборстве двух
армий, их сражении, важности сотрудничества США с СССР после окончания
войны и желательности встречи Рузвельта со Сталиным. При этом свидании
президент, отметил Гопкинс, хотел бы поинтересоваться отношением советского
правительства к Японии после капитуляции Германии. В то же время он признался,
что посол У. Стэндли не оправдал надежд Белого дома, у него преклонный возраст,
да и не те политические и деловые качества34.

30 июля, когда из Москвы поступали вести о победе советских войск, Рузвельт
сказал временному поверенному в делах СССР в США А.А. Громыко, что он
"очень ждал и ждет ответа Сталина на обращение Дэвиса". Ему хотелось бы полу
чить его 7 или 8 августа. На неделю он уезжает на "ловлю рыбы". Затем займется
важными и неотложными делами и завершит их до 24 августа. Но несмотря на это,
он с удовольствием бы поддерживал контакт со Сталиным по телефону так, как с
Черчиллем. Однако "личная встреча со Сталиным была бы лучшим средством
обмена мнением"35.

По мнению американских историков Л.С. Гарднера и У.Ф. Кимболла, Курская
битва открыла "тяжелую, но верную дорогу на Берлин. Чувствуя перемены, Руз
вельт с удвоенной энергией принялся убеждать Сталина в том, что они могут
работать вместе как в период войны, так и в послевоенном мире"36.

8 августа Сталин информировал Рузвельта о взятии Орла и Белгорода, широ
ком и успешном наступлении армии. В силу занятости, отмечал он, встреча невоз
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можна ни летом, ни осенью. Он предложил организовать совещание ответственных
представителей двух государств, определить круг обсуждаемых вопросов. Это
можно устроить либо в Астрахани, либо в Архангельске37. План Рузвельта, следо
вательно, потерпел неудачу. На следующий день Сталин высказался за встречу
глав трех правительств. Предлагаемое место встречи Скапа-Флоу было откло
нено38. Победа вооруженных сил Советского Союза под Курском побуждала Руз
вельта и Черчилля встретиться. Особую заинтересованность проявлял британский
премьер-министр, потерявший покой.

4 августа на быстроходном лайнере "Квин Мэри" Черчилль в сопровождении
начальников штабов армии, флота и авиации, многочисленных советников, экспер
тов и помощников отправился в Квебек на конференцию, которая продолжалась
десять дней - с 14 по 24 августа. В эти дни быстро изменялась обстановка.
Произошло падение режима Муссолини. События требовали безотлагательного
принятия мер. Проблема Балкан приобретала все большее значение в британских
военных планах. Черчиллю хотелось как можно скорее обменяться мнениями с
Рузвельтом о происходивших изменениях в мире, дальнейших операциях на Среди
земноморском театре и согласовать их с войной на Тихом океане.

Американская делегация была представлена высшими военными и политиче
скими руководителями. Возглавлял ее президент США Рузвельт. Участники кон
ференции обсудили вопросы ведения войны в Европе: где союзникам надлежало
нанести главный удар - на северо-западе Европы или Средиземноморском театре
военных действий. Американцы намерены были отстаивать перед агличанами
приоритет операции вторжения в Нормандию. Англичане выступали за разверты
вание воздушных бомбардировок промышленных центров Германии. Их поддержал
командующий военно-воздушными силами США генерал Г. Арнольд. Британский
генерал Алан Брук и его коллеги отстаивали стратегию проведения наступа
тельных операций в Италии, рассматривая их как подготовку к форсированию Ла-
Манша весной 1944 г.

15 августа Алан Брук с недовольством записал в дневник, что ему не удалось
объяснить Маршаллу связь между форсированием Ла-Манша и операциями в
Италии. "С ним абсолютно невозможно спорить, поскольку он просто не способен
понять стратегическую проблему"39. Он - идеалист в вопросах стратегии, отметил
Брук.

Идея англичан, в конечном счете, была одобрена. Черчилль в то же время со
гласился, чтобы главнокомандующим союзных экспедиционных сил в Западной
Европе был американский генерал. Узнав об этом, Алан Брук записал в свой
дневник: "Это был действительно черный день"40. 17 августа Объединенный коми
тет начальников штабов одобрил предложение генерала Д. Эйзенхауэра о военных
действиях в Италии. Черчилль продолжал доказывать стратегическую целесооб
разность и выгоду вторжения войск союзников в Европу через Балканы, так
называемое "мягкое подбрюшье Европы". Рузвельт больше думал о крупном
поражении немецкой армии под Курском и его последствиях. Его занимала мысль о
сосредоточении войск союзников на Британских островах на случай неожиданного
прекращения сопротивления Германии. Для этого англичанами был разработан
план "Рэнкин". Президент многозначительно и обеспокоенно спросил: могут ли
западные союзники достигнуть Берлина так же быстро, как и русские?41. То было
твердое его намерение как главнокомандующего.

19 августа главы правительств США и Англии, принимая участие в работе
конференции в Квебеке, согласились на встречу со Сталиным, но только не в
Астрахани и не в Архангельске, а на Аляске, в городе Фербенкс. Если это невоз
можно, тогда предложено было устроить совещание глав внешнеполитических
ведомств с тем, чтобы они обменялись мнениями по определенному кругу вопросов
и представили свои предложения. Их встреча должна носить исследовательский
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характер42. Москва ответила согласием на встречу глав правительств трех стран,
но только не в Фербенксе. Кроме того, предварительно целесообразно руково
дителям иностранных ведомств в ближайшее время встретиться, обсудить заранее
определенные вопросы, выработать предложения и представить их правительствам
для окончательного решения43. Рузвельт и Черчилль согласились.

Участники конференции, подтвердив намерение провести вторжение в Нор
мандию весной 1944 г., приняли решение одновременно высадить американские и
французские войска на юге Франции. На конференции состоялся обмен мнениями о
положении в Китае. Значительное внимание было уделено Советскому Союзу,
желательности встречи со Сталиным, проведению конференции по послевоенным
проблемам. Характерно, что 10 августа 1943 г., накануне конференции, руководи
тель комитета по ленд-лизу генерал Дж. Бэрнс вручил Гопкинсу меморандум, в
котором указывал, что СССР играет главную роль в войне против стран оси в
Европе. Без него их нельзя разгромить, и необходимо поддерживать с ним
дружеские отношения. Гопкинс также советовал Рузвельту сотрудничать с Россией,
как крупной державой, которая является союзником в противоборстве против
Германии и Японии. Только при ее участии возможно закончить в короткий срок и с
малыми жертвами войну на Тихом океане. Заместитель государственного секретаря
Брекенридж Лонг, бывший посол в Риме, относившийся в свое время с симпатией к
Муссолини, считал невыгодным для американской дипломатии решать вопросы
войны без учета интересов Советского Союза и без его уведомления о принятых
решениях. Он оценивал договоренность Рузвельта и Черчилля о переносе открытия
второго фронта в Европе на весну 1944 г. как непростительную уступку антисо
ветизму. По его мнению, это было опасно и могло оказать негативное воздействие
на американо-советские отношения. В беседе с Хэллом и Уэллесом 9 августа,
накануне конференции в Квебеке, он сказал: "Если бы Россия вышла из войны, это
привело бы к ужасным последствиям для нас в Европе и сделало бы бесконечно
трудным достижение победы над Японией"44. То были здравые суждения дип
ломата.

24 августа, в день окончания конференции, Рузвельт и Черчилль получили
согласие на встречу глав правительств трех держав. Для ее подготовки пред
лагалось провести в Москве встречу руководителей внешнеполитических ведомств.
Черчилль, довольный результатами конференции, отправился не в Лондон, а в
Вашингтон, где часто встречался с Рузвельтом, и они обсуждали проблемы ведения
войны, будущее Италии, отношения с Советским Союзом, вопросы предстоящей
встречи министров иностранных дел в Москве.

На фоне проблем военной стратегии, поражений войск Германии и Италии на
советско-германском фронте и в Северной Африке, глубокого политического кри
зиса в Риме у западных союзников повысился интерес к вопросам послевоенного
устройства мира. Близкий к Рузвельту и Гопкинсу историограф Р. Шервуд конста
тировал: "Завершение грандиозной русской победы в Сталинграде изменило всю
картину войны и перспективы ближайшего будущего". Рузвельт понял, что надо
иначе взглянуть на будущее, заняться вопросами послевоенного мира. Также ду
мали и в Лондоне. В целях согласования англо-американской линии по этому
вопросу министр иностранных дел Великобритании А. Иден неофициально посетил
в марте 1943 г. Вашингтон. Там он встречался с Рузвельтом и другими государ
ственными и политическими деятелями. Между ними состоялся обмен мнениями по
германскому вопросу, о будущей международной организации безопасности, созда
нии конфедерации европейских государств. Большое внимание было уделено
Советскому Союзу. Президента интересовал вопрос: может ли Сталин потребовать
от правительств США и Англии признания включения прибалтийских государств в
состав СССР. В этом случае нужно не соглашаться и оказывать сопротивление. Но
оно, заметил президент, может быть малоэффективно, ибо советские войска будут
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находиться в этих государствах. Иден высказал мысль, что Россия потребует
установления границ Польши по линии Керзона. У собеседников не возникло раз
ногласий о границе Финляндии. Как Рузвельт, так и Иден согласились в принципе о 
разделе Германии на несколько государств, о желательности присутствия англий
ских и американских войск на европейской территории к моменту краха Германии.

Иден был доволен обнаружившимся единодушием в отношении европейской
ситуации. Его изумило превосходное знание Рузвельтом географических границ
стран в Европе. Он показал большую заинтересованность в создании международ
ной организации по обеспечению всеобщей безопасности, не одобрял идею незави
симых региональных органов, сторонником которых являлась Великобритания.
Между ними состоялся обмен по послевоенным проблемам Дальнего Востока.

29 марта Литвинов информировал НКИД о миссии Идена в Вашингтон. Он от
мечал, что беседа его с Рузвельтом велась по поводу расчленения Германии,
интернационализации Рурского промышленного района, восстановления независимо
сти Чехословакии. Серьезные расхождения обнаружились по поводу будущего
Франции, предоставления ей самостоятельности. Президент большую заинтересо
ванность проявил в деле создания международной организации по обеспечению
мира после войны, высказался при этом против регионализма, за большее участие
Америки в мировых делах. Собеседники затрагивали американо-советские отноше
ния. Они констатировали невозможность открытия второго фронта в Западной
Европе, так как на Британских островах находилась всего одна американская диви
зия45.

31 марта госсекретарь Хэлл уведомил Литвинова о его беседах с Иденом. Он
касался, главным образом, проблемы колоний. Его интересовало создание органи
зации международной опеки над бывшими мандатными территориями и итальян
скими владениями в Африке. Все эти идеи не понравились Идену, но глава госде
партамента был настойчив и непримирим46. Следует отметить, что еще до вступ
ления США в войну в госдепартаменте приступили к изучению последствий войны.
В ноябре была создана комиссия по планированию политики во главе с Джеймсом
С. Данном. Одновременно отдел специальных исследований под руководством Лео
Пазвольского занимался разработкой проектов по послевоенному устройству мира.
В январе 1943 г. в нем насчитывалось 69 сотрудников, а к концу года их число уве
личилось уже в два раза. Для работы в нем было привлечено много известных
профессоров47.

Большую работу проводил Совет по внешним сношениям, создавший несколько
групп из ученых и бывших сотрудников внешнеполитических ведомств. В част
ности, А. Даллес и Г. Болдуин в ноябре 1942 г. составили меморандум под назва
нием "Контроль над германским военным потенциалом". В нем предлагалось
расчленение Германии, отделение от нее Рура, возможно Силезии, говорилось о 
продолжительной военной оккупации страны, запрещении вооружения, ограничении
вооруженных сил. Характерно, что 22 января 1943 г. эти же авторы подготовили
еще один документ: "Принцип безопасности и некоторые вопросы послевоенного
устройства". Находясь под впечатлением Сталинградской битвы, они считали
уничтожение Германии желательно, но при условии, если "Россия не будет стре
миться к господству в Европе". И далее отмечалось: "Наличие сильной Германии
является противовесом русской экспансии"48. Во время Курской битвы президент
Рузвельт создал консультативный комитет по вопросам послевоенной внешней
политики. Комитет подготовил 17 августа меморандум, озаглавленный "Рас
членение Германии", а 23 сентября была завершена работа над документом под 
названием "Политическая реорганизация Германии"49.

Советские внешнеполитические ведомства, в частности НКИД, также занима
лись изучением германской проблемы. 28 января 1942 г. решением правительства
была создана комиссия во главе с наркомом иностранных дел СССР с целью систе
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матизации и изучения материалов о послевоенном государственном устройстве
стран и их границ. Но эта комиссия мало что сделала. Ее планы оказались невы
полненными. И только летом 1943 г. Молотов поручил послу Я.З. Сурицу, опыт
ному дипломату, срочно заняться изучением послевоенного устройства Германии.
21 июня он представил обстоятельную записку под названием "Послевоенная
Германия с точки зрения наших интересов". В ней предлагалось приступить к
разработке государственного устройства будущей Германии и проблем всеобщей
безопасности в Европе, вопроса о репарациях.

Короче говоря, речь шла о подготовке предварительных материалов каса
тельно раздробления Германии на несколько самостоятельных государственных
образований, отделения Пруссии, восстановления независимости Австрии. Эти
предложения были изложены Сурицом в его записке, представленной Молотову50. В
начале сентября правительство образовало комиссию по вопросам мирных
договоров и послевоенного устройства. Возглавил ее Литвинов. Одновременно
были созданы комиссии по перемирию (председатель К.Е. Ворошилов) и, несколько
позже, по репарациям (во главе с И.М. Майским)51.

В связи с ожидаемой встречей министров иностранных дел в Москве в октябре
комиссия ускорила подготовку материалов к конференции. 27 сентября 1943 г.
С. Варга направил Литвинову записку о вариантах расчленения Германии и их эко
номических и военных последствиях52. И октября посол Суриц и академик
Е.В. Тарле также представили в комиссию соображения по поводу расчленения
Германии. Посол рассмотрел взгляды английских и американских государственных и
политических деятелей о децентрализации Германии. Сам он высказался при этом
за обязательное дробление Пруссии. Тарле считал целесообразным образование Се
верной и Южной федераций в Германии.

8 октября Молотов поручил ряду ответственных работников НКИД также
подготовить материалы к предстоящей конференции. Группу по Германии воз
главил заместитель наркома М.М. Литвинов. На следующий день он вручил Моло
тову докладную записку, в которой рекомендовалось участникам конференции
ограничиться только принятием общей декларации об обращении с Германией. Не в
интересах союзников, отмечал он, прорекламировать те крайние меры, к которым
впоследствии прибегнут союзники для обезвреживания Германии как агрессора.
16 октября, за три дня до открытия конференции, Литвинов обращал внимание
Молотова на то, что если американская и английская делегации поставят вопрос об
обращении с Германией, советской делегации не следует возражать против дли
тельной ее оккупации. Можно согласиться, констатировал он, на роспуск герман
ской армии и уничтожение военной промышленности, а также урезать Германию за
счет Восточной Пруссии, Силезии, части Баварии (Пассау и Бертехсгаден, Шлез
виг-Гольштейн) и Саарской области. Возможно сократить территорию Пруссии
путем выделения Рейнской провинции и Вестфалии. Предлагалось возвратить
Судеты Чехословакии, отделить Эльзас-Лотарингию, предоставить независимость
Австрии53.

В подготовленном специальном документе о возможной позиции советской
делегации на предстоящей конференции рекомендовалось считать главной задачей
открытие Англией и США второго фронта на Западе. Без решения этого вопроса
все разговоры бесплодны, и вопросы послевоенного устройства Германии нужно
обсуждать в прямой связи с ее военным разгромом. Считать обязательным возврат
захваченных Германией территорий, ликвидацию гитлеровского режима и установ
ление демократических основ власти. Подтвердить ранее высказанную советским
правительством точку зрения, с которой согласны Англия и США, о необходимости
разрешения разделения Германии на ряд государств, но обсуждение этого вопроса
пока преждевременно и нецелесообразно. Оккупация Германии должна быть
осуществлена войсками союзников СССР, Англии и США. О продолжительности
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ее договориться дополнительно54. По вопросу обращения с Германией советской
делегации рекомендовалось из тактических соображений предоставить инициативу
англичанам и американцам.

19 октября в Москве состоялось открытие конференции министров иностранных
дел с участием военных советников и экспертов. Она носила предварительный,
исследовательский характер. Ее решения подлежали одобрению правительствами.

Правительства США и Великобритании не предусматривали включение
вопроса об открытии второго фронта в Европе в повестку дня, и только по настоя
нию советской делегации он был включен. Она хотела конкретно зафиксировать
точные сроки открытия второго фронта в Европе. Хэлл и Иден неохотно
согласились обменяться мнениями по этому вопросу. Получив телеграмму о первом
заседании конференции, Черчилль немедленно дал Идену указание: планы на
1944 г. имеют недочеты, для форсирования Ла-Манша силы недостаточны, опасно
давать твердые обязательства об операции "Оверлорд". При обсуждении этого
вопроса 20 октября член английской делегации X. Исмей заявил, что успешное
вторжение в Нормандию весной 1944 г. зависит от количества дивизий, их
снабжения, метеорологических условий. Американский генерал Джон Дин говорил о
важности развертывания воздушных бомбардировок Германии. Никто из них не
назвал дату начала операции. На этом и было закончено обсуждение вопроса,
который остался для советской делегации неясным. Неделю спустя Черчилль
уведомил в телеграмме Сталина о сложном положении англо-американских войск в
Италии и о том, что он не уверен в возможности осуществления вторжения во
Францию. Узнав об этом от Идена, глава советского правительства сказал:
"...премьер-министр хочет, чтобы ему доставались более легкие дела, а нам,
русским - более трудные. Это можно было сделать один раз, два раза, но нельзя
этого делать все время". И далее добавил: "Мы не будем требовать того, чего
наши союзники не в состоянии сделать"55.

На последнюю фразу обратили внимание в Вашингтоне и Лондоне. Рузвельт и
Черчилль задумались над тем, чтобы не слишком опоздать с открытием второго
фронта в Северной Франции. 1 ноября 1943 г. главами делегации все же был под
писан особо секретный протокол, в котором были зафиксированы заявления
представителей США и Англии о том, что "план вторжения англо-американских
войск в Северную Францию весной 1944 г. будет осуществлен в срок"56.

В целях предотвращения использования Германией территории и ресурсов
Турции советская делегация поставила на конференции вопрос о привлечении ее к
участию в войне на стороне союзников. Великобритания предложила Турции это
сделать до конца 1943 г. В ноябре между СССР и Великобританией состоялось
подписание протокола по этому вопросу. США присоединились к нему. Однако
Турция вступила в войну против Германии лишь 23 февраля 1945 г.

Участники конференции договорились о подписании декларации четырех
держав - США, Великобритании, СССР и Китая - относительно всеобщей безопас
ности, о необходимости учреждения международной организации, основанной на
принципе суверенного равенства всех миролюбивых государств. Было решено
образовать комиссию для совместной разработки предложений об Организации
Объединенных Наций. На конференции был рассмотрен вопрос о том, как вести
себя по отношению к Германии. Инициатором был глава американской делегации
Кордел Хэлл. Его проект включал основные принципы безоговорочной капитуля
ции, оккупацию Германии войсками союзников, роспуск национал-социалистической
партии, разоружение, возмещение ею материального ущерба и децентрализацию ее
политической структуры, т.е. расчленение ее. Министр Антони Иден поддержал
Хэлла, заявив, что британское правительство хотело бы разделения Германии на
отдельные государства. Молотов изложил более осторожно позицию своего
правительства. Он сказал, что в общественном мнении страны имеется группа лиц,
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которые высказываются также за расчленение Германии, но этот вопрос нуж
дается в изучении; у правительства пока нет определенного мнения, его необ
ходимо тщательно рассмотреть. Обсудив американский документ по поводу буду
щего Германии, участники конференции приняли решение о передаче его в соз
данную Европейскую консультативную комиссию, состоявшую из представителей
США, СССР и Англии с местопребыванием в Лондоне. На нее была возложена
задача выработки рекомендаций по поводу условий капитуляции стран оси, пе
ремирия и контроля за их проведением. Впоследствии она стала фактически по
стоянным органом по подготовке документов, касавшихся послевоенного устрой
ства Германии.

Участники конференции опубликовали декларацию об Италии, предусматри
вавшую уничтожение фашистского режима и его учреждений, представление наро
ду свободы слова, вероисповедания, политических убеждений, печати, собраний.
Для проведения в жизнь условий капитуляции был создан Консультативный совет
из представителей Великобритании, США, СССР и Французского комитета нацио
нального освобождения. Конференция одобрила декларацию об Австрии, восста
новлении ее суверенитета и независимости после войны; приняла декларацию об
ответственности гитлеровцев за совершаемые зверства.

По инициативе делегации Великобритании состоялся обмен мнениями по
вопросу о Польше. Она пыталась добиться от советского правительства восста
новления дипломатических отношений с польским эмигрантским правительством.
Советская делегация заявила, что СССР стоит за независимую Польшу, друже
ственные с ней отношения и вопрос между двумя государствами-соседями может
быть решен ими самими. Британская делегация предложила также обсудить идею
создания федеративных объединений малых европейских государств Центральной и
Юго-Восточной Европы. К проектам образования конфедераций в Европе совет
ское правительство отнеслось осторожно, отметив, что малым странам нужно было
время для того, чтобы разобраться в новой обстановке, которая сложится после
войны. Рассмотрение этого вопроса преждевременно. Министр Иден согласился с
этими соображениями.

Таким образом, министры иностранных дел обсудили много вопросов. По ряду
из них были достигнуты решения, по другим - согласованы лишь основные прин
ципы и высказаны рекомендации, а по некоторым - выявились разногласия. В
целом конференция подготовила условия для встречи Большой тройки в Тегеране.

ТЕГЕРАНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

В конце ноября 1943 г. в Тегеране состоялась конференция руководителей трех
держав антигитлеровской коалиции - СССР, США и Великобритании. В диплома
тической истории второй мировой войны она заняла важное место. Участниками ее
явились И.В. Сталин, Ф.Д. Рузвельт, У. Черчилль. Совершенно разные по харак
теру и убеждениям, у каждого свои взгляды на историю и многоликий мир, его бу
дущее. Однако логика борьбы против общего врага свела их вместе в Тегеране. То
была первая встреча Большой тройки, продиктованная как военными, так и поли
тическими соображениями. С нетерпением и великой надеждой в странах коалиции
ждали решений конференции. В столицах держав "оси", напротив - с тревогой.

В состав советской делегации входили: И.В. Сталин, В.М. Молотов и К.Е. Во
рошилов. Американская и английская делегации были многочисленны. Участникам
конференции предстояло обсудить и согласовать дальнейшие совместные действия
для сокращения сроков войны и обменяться мнениями о послевоенном устройстве
мира. Эти вопросы предварительно, как уже было сказано, обсуждались на Мо
сковской конференции министров иностранных дел. Она провела значительную
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работу по обеспечению дальнейшего делового сближения союзников и проложила
путь к встрече руководителей союзных стран.

К моменту встречи Большой тройки в международной обстановке произошли
серьезные изменения. В войне был достигнут коренной перелом в пользу анти
гитлеровской коалиции, превосходство которой проявлялось как на театрах
военных действий, так и в экономике. В частности, промышленное производство
стран антигитлеровской коалиции вдвое превышало общий уровень производства
государств тройственного пакта, выпуск вооружений - втрое. Авиазаводы союз
ников производили 151 тыс. самолетов, а страны "оси" - всего 43 тыс. самолетов57.

В руках лидеров Большой тройки были сосредоточены крупнейшие вооружен
ные силы. На первом пленарном заседании глав правительств Черчилль конста
тировал величайшую концентрацию мировых сил, которая когда-либо сущест
вовала в истории человечества. Сталин призвал использовать предоставленные
историей возможности для сокращения сроков войны, Рузвельт посоветовал
обсудить проблемы послевоенного устройства мира.

Любопытно, что 28 ноября Сталин в неофициальной обстановке, во время
ужина у Рузвельта, сказал президенту, что требование безоговорочной капитуляции
со стороны союзников заставляет и подхлестывает армии держав "оси" сражаться
с ожесточением. Она им кажется оскорбительной. Следовало бы разработать и
конкретно определить, какое количество оружия, средств транспорта должен
выдать противник, и огласить эти условия. Как показали последующие события,
это предложение заслуживало внимания. Однако Рузвельт не стал его обсуждать и
не дал никакого ответа58.

В конечной победе над Германией и ее союзниками у Большой тройки не было
сомнений. Это было только вопросом времени. Италия вышла из войны как союз
ник гитлеровской коалиции. Другие союзники Германии потеряли веру в ее могу
щество. Многие думали, как порвать с немцами, выбрав удобный момент. В окку
пированных странах Европы ширилось движение Сопротивления.

Победы Красной Армии побудили президента Рузвельта в выступлении по
радио 6 сентября 1943 г. справедливо признать: "Русские убивают больше нацистов
и уничтожают больше самолетов и танков, чем их уничтожают на любом другом
фронте. Они сражаются не только храбро, но и блестяще"59.

Американо-английские войска заняли южную часть Италии и установили гос
подство в Средиземном море. Однако германская армия была еще сильна. Про
тивник представлял собой грозную силу. Впереди предстояли крупные сражения.
6 ноября В.М. Молотов в беседе с американским послом в Советском Союзе
А. Гарриманом с беспокойством обратил внимание на тот факт, что войска союз
ников все еще не взяли Рим и приостановили операции против немцев в Италии.
Это позволило германскому командованию перебросить 6 танковых и 7 пехотных
дивизий из Италии и с Балкан на советско-германский фронт60.

Развитие событий требовало от союзников согласования дальнейшей стратегии
ведения войны. Вновь встал вопрос об открытии второго фронта в Западной Евро
пе. Об этом уже неоднократно говорилось на многих встречах западных союзников,
в переписке глав правительств СССР, США и Великобритании, а также на Мос
ковской конференции. Поэтому позиции лидеров Англии и США по второму фронту
были известны. Неоднократное перенесение ими сроков вторжения войск
союзников в Нормандию порождало недоверие к их политике у руководства СССР.
Оно стремилось содействовать объединению могучих сил союзников. Лондон и
Вашингтон под давлением обстоятельств включались, но не столь активно, как
требовала того обстановка, в совместные действия против Германии.

Союзники в своих решениях отдавали приоритет национальным интересам. Это
создавало большие трудности при выработке коалиционной стратегии войны, согла
сованности и координации военных операций, в частности, при решении вопроса об
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открытии второго фронта в Европе. История его откладывания и перенесения
сроков служила наглядным тому подтверждением.

В Вашингтоне, а также и в Лондоне начали понимать, что с форсированием
Ла-Манша медлить нельзя. Рузвельт в беседе с сыном сказал: "Если дела в России
пойдут и дальше так, как сейчас, то возможно, что будущей весной фронт и не
понадобится!"61. Военный министр США Г. Стимсон в августе 1943 г. выразил опа
сение по поводу затяжки открытия второго фронта. Проведение операций, пред
ставлявших собой "булавочные уколы", не может, отмечал он, "обмануть Сталина
и заставить его поверить, что мы верны своим обязательствам"62. Советник прези
дента Г. Гопкинс, оценивая развитие военных событий в Европе, с беспокойством
заметил, что, если США и Англия не будут "действовать быстро и наверняка,
может произойти одно из двух: либо Германия станет коммунистической, либо там
наступит полная анархия"63. Генерал Д. Эйзенхауэр в мае 1943 г. заявил: если
основные силы США и Англии будут брошены на Средиземноморский театр
военных действий, то это приведет к тому, что "вся Центральная и Западная
Европа будет занята русскими"64. Оценивая положение на советско-германском
фронте, президент Рузвельт перед Тегераном в беседе с советниками заметил:
советские войска уже в 60 милях от польской границы и в 40 милях от Бессарабии,
через две недели они могут быть у границ Румынии65. Такое развитие событий не
совпадало с намерениями президента, который полагал, что США и Англия должны
занять большую часть Европы. Он также считал, что английские войска обязаны
овладеть Францией, Бельгией, Люксембургом и южной частью Германии, ввести
корабли в такие порты, как Бремен и Гамбург, а также в порты Норвегии и Дании,
и дойти до Берлина. "Тогда пусть Советы занимают территорию к востоку от него.
Но Берлин должны взять Соединенные Штаты"66.

При обсуждении вопросов военной стратегии американские начальники штабов
высказались против "балканского варианта" Черчилля; они не желали распылять
войска и боялись увязнуть на Балканах. Форсирование же через Ла-Манш, по их
мнению, было первейшим условием достижения конечной победы над державами
оси. Поэтому операции на Балканах, считали они, должны были носить ограни
ченный характер. Наиболее категорично и полно заявил об этом генерал
Дж. Маршалл: "Мы не считаем, что Балканы нужны. Поддержать операции в этом
районе значит затянуть войну в целом и на Тихом океане"67.

Между тем премьер-министр Великобритании упорно отстаивал идею развития
военных действий на Балканах. По пути в Тегеран 19 ноября на Мальте состоялось
совещание Черчилля с военными советниками. Он был предельно откровенен.
"Новые усилия, - внушал он им, - должны быть предприняты, чтобы установить
контроль в Адриатике. Необходимо провести операции на Балканах"68. На следую
щий день Черчилль направил меморандум комитету начальников штабов, в
котором с беспокойством писал, что на конференции предстоит определить цели и
дату проведения операции "Оверлорд", а это, несомненно, могло помешать планам
военной кампании на Средиземном море69.

Стратегия Черчилля исходила из того, что поражения Германии можно достиг
нуть путем нанесения серии ударов по ее войскам в северной Италии, в восточной
части Средиземного моря, в Греции, на Балканах. Тем самым операция "Оверлорд"
занимала в его планах второстепенное место. Учитывая существенно изменившую
ся обстановку, он полагал вполне возможным пересмотреть принятые в августе в
Квебеке решения об открытии второго фронта во Франции в случае военных
действий на Балканах. Это должно было быть сделано в Каире во время встречи
с Рузвельтом. Но события развивались быстро. 11 ноября британский комитет
начальников штабов вынужден был констатировать: "Русские достигли успехов,
превосходящих все ожидания, и их победоносное наступление продолжается"70. На
ступательные операции Красной Армии заставляли и Черчилля еще больше
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задуматься о Балканах, о быстрейшей высадке войск союзников в этом регионе,
согласовании единой линии с руководителем США.

Черчилль предлагал Рузвельту как можно быстрее встретиться и выработать
общую стратегию по вопросу открытия второго фронта. Однако президент США
от встречи уклонился. Черчилль был недоволен: он опасался сближения США
и СССР и был крайне обеспокоен возрастанием влияния Советского Союза на меж
дународные дела, на решение проблем послевоенного устройства мира в Европе.
В этой связи следует отметить, что к концу 1943 г. многое изменилось в американо
английском союзе. США стали играть доминирующую роль в определении стра
тегии не только на Тихом океане, но и в Европе. В Вашингтоне вопреки интересам
Великобритании более твердо начали проводить военно-политический курс, исходя
из глобальной стратегии.

Таким образом, накануне Тегеранской конференции между союзниками все еще
не было единого мнения именно по вопросу о сроке открытия второго фронта
в Западной Европе, хотя и существовала формальная договоренность. Между анг
личанами и американцами активно обсуждалась эта проблема, имевшая перво
степенное значение с точки зрения стратегии войны.

Дискуссию о втором фронте в Тегеране открыл Рузвельт. Отметив, что на
англо-американской конференции в Квебеке в августе было принято решение
о форсировании Ла-Манша 1 мая 1944 г., президент заметил, что дата вторжения
может быть отодвинута на 2-3 месяца. Войска союзников, по его мнению, могли бы
быть использованы в Италии, в районе Адриатического и Эгейского морей, а также
для помощи Турции71. Он не исключал высадки десанта в северной части Адриа
тического моря для поддержки партизанских войск И. Броз Тито72. Как видно,
президент США в принципе не отвергал и Средиземноморский театр военных
действий с вторжением на Балканы. Услышав это из уст самого президента, Гоп
кинс был удивлен и незамедлительно послал адмиралу Э. Кингу записку, спра
шивая, почему президент говорит об Адриатической операции. От адмирала
последовал ответ: это идея Рузвельта73.

Позиция советского правительства была изложена предельно ясно и твердо.
И.В. Сталин отметил, что на советско-германском фронте сосредоточено 260 ди
визий, включая 10 венгерских, около 20 финских и 16 или 18 румынских74. Наи
лучший результат будет от нанесения удара по врагу в северо-западной Франции.
Желательно вторжение войск союзников также и в южную Францию. Что касается
Итальянского театра военных действий, то он совершенно не пригоден для на
ступления непосредственно на Германию75. Сталин при этом подчеркнул: Альпы не
позволят союзникам предпринять наступление на Германию, ибо они мешают про
движению в ее сторону, а Балканы, кроме того, отвлекут силы союзников от
основной операции "Оверлорд". 35 американских и английских дивизий и мощную
авиацию необходимо использовать для нанесения сокрушительного удара по 
Германии с запада. Это наибыстрейший путь к победе над Германией.

Но Черчилль активно защищал свою военную стратегию. Формально не от
вергая полностью план "Оверлорд", он в то же время предлагал активизировать
итальянскую кампанию, с тем чтобы овладеть Римом, затем продвинуться на север
до линии Пиза-Римини, организовать снабжение югославских партизан и вовлечь
в войну Турцию76. Британский премьер-министр справедливо полагал, что наступ
ление на Средиземноморском театре военных действий и проведение операций
в Италии смогут задержать открытие второго фронта в Западной Европе. Встре
тив упорное сопротивление со стороны главы британской делегации, Сталин вы
нужден был семь раз ставить вопрос об открытии второго фронта. Дважды он
специально обсуждался на заседаниях военных экспертов77.

В ходе полемики Черчилль, отстаивая свой план, открыто заявлял, что не на
мерен жертвовать операциями в Средиземном море, хотя, следует отметить, этого
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никто ему не предлагал. Он выступил против установления точной даты для опе
рации "Оверлорд". Это было бы, по его мнению, "большой ошибкой"78. Пытаясь
уклониться от каких-либо обязательств по поводу высадки войск союзников в Нор
мандии, Черчилль оказывал давление на Рузвельта. В прошлом президент не раз
уступал его натиску. В результате обещания союзников открыть второй фронт
неоднократно нарушались, так как англичане не хотели признать план "Оверлорд"
в качестве главной и первоначальной операции в стратегических планах англо-
американского верховного командования79.

Дебаты на конференции носили иногда довольно острый характер. В ходе их
выяснилось, что союзники еще не решили вопрос о командующем операцией "Овер
лорд”, ответственных за ее подготовку и проведение. Рузвельт в беседе отметил:
пока командующего нет, он еще не назначен.

В этой связи Сталин точно заметил: «Тогда операция "Оверлорд" является
лишь разговором»80. Рузвельт и Черчилль оказались в трудном положении. Однако
британский премьер-министр настойчиво продолжал доказывать значение военных
операций в Италии, ратовал за оказание помощи и поддержки партизанам Юго
славии. Внимательно следя за ходом дискуссии, Рузвельт понимал намерения
Черчилля. Впоследствии он сказал сыну: "Всякий раз, когда премьер-министр на
стаивал на вторжении через Балканы, всем присутствующим было совершенно
ясно, чего он на самом деле хочет. Он, прежде всего, хочет врезаться клином в
Центральную Европу, чтобы не пустить Красную Армию в Австрию и Румынию и
даже, если возможно, в Венгрию. Это понимал Сталин, понимал я, да и все
остальные"81.

На совещаниях военные представители также дискутировали и не могли прийти
к согласию о сроках высадки союзников в Нормандии. Начальник имперского гене
рального штаба Великобритании Аллан Брук подчеркивал, что англичане распо
лагают крупными силами на Средиземном море и предусматривают их использовать
на этом театре военных действий. Он считал, что вторжение войск союзников на
северо-западное побережье Европы со временем станет необходимым, но пока не
надо форсировать события. Следует, по возможности, оттягивать это до макси
мального ослабления Германии на Восточном фронте.

Генерал Маршалл заявлял определенно, что американцы считают форсиро
вание Ла-Манша основной и главной операцией. Американское командование опа
салось, что военные действия могут принять затяжной характер в Италии и тем
более на Балканах. Тогда вторжение союзных войск в Нормандию могло быть
отложено на длительный срок. Генерал Маршалл, как уже отмечалось, не под
держивал британскую "балканскую стратегию". Расхождение между американцами
и англичанами было очевидно.

Обсуждение вопроса о сроках открытия второго фронта не продвигалось
вперед и на высшем уровне. Британский премьер-министр предлагал развернуть
операции на юго-востоке Европы. Глава же советской делегации настаивал на
операции "Оверлорд", ее проведении в мае 1944 г., на непременном и срочном
назначении командующего американо-английскими вооруженными силами по втор
жению в северную Францию82. В связи с предложением советской делегации зафик
сировать точную дату начала операции "Оверлорд" начальник штаба верховного
главнокомандующего вооруженными силами США адмирал У. Леги записал: "Если
этот вопрос будет решен, будет решено все!"83.

Видя создавшееся сложное положение в работе конференции, Рузвельт, как
опытный политик, предложил передать этот вопрос на обсуждение военной комис
сии. Но глава советской делегации выступил решительно против. Он сказал, что
это должны сделать главы делегаций, так как у них больше власти и полномочий.
Нужно, не откладывая, договориться о дате открытия второго фронта, о главно
командующем и необходимости проведения вспомогательной операции в южной
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Франции84. Сталин с раздражением спросил у британского премьер-министра, дейст
вительно ли англичане верят в операцию "Оверлорд" или одобряют ее, дабы успо
коить русских? Черчилль нервничал. Члены британской делегации стремились под
держать его идеи и планы. Особенно активен был А. Брук. Однако все их доводы
отклонялись членами советской делегации. Поэтому с горечью А. Брук записал в
дневнике, что дела британской делегации день ото дня шли все хуже и хуже85.

После долгих дебатов проблема "Оверлорда" оказалась в тупике. Дискуссия
достигла высокого накала. Потеряв выдержку и терпение, Сталин вдруг быстро
поднялся с кресла и, обратившись к Ворошилову и Молотову, с раздражением
сказал: "У нас слишком много дел дома, чтобы здесь тратить время. Ничего пут
ного, как я вижу, не получается”. Наступил критический момент. Черчилль понял
это. Опасаясь, что конференция может быть сорвана, он поспешил заявить:
"Маршал неверно меня понял. Точную дату можно назвать - май 1944 года"86.

Рузвельт внимательно наблюдал за ходом дискуссии. Ему важно было показать
неприемлемость "балканского варианта" и, наоборот, целесообразность операции
"Оверлорд” в установленные сроки, тем более что советская делегация проявляла
твердость, требуя конкретного решения вопросов. "Русские, - заявил глава совет
ской делегации, - ограничены сроком пребывания в Тегеране. Можно еще пробыть
1 декабря, но 2 декабря советская делегация должна уехать"87. Наконец-то
30 ноября Рузвельт и Черчилль заявили о своем решении провести операцию
"Оверлорд" в мае 1944 г. Одновременно намечалась высадка десанта в южной
Франции как вспомогательная операция. Глава советской делегации выразил удов
летворение и тут же сделал заявление о намерении советского командования на
нести удар по немецким войскам, дабы приковать немецкие дивизии к Восточному
фронту и лишить противника возможности маневрировать88. Заметим, что между
Сталиным и Рузвельтом на конференции наметилось взаимопонимание по вопросу
сроков высадки войск союзников в Северной Франции. Сталин в ответ обязался од
новременно начать наступление на Восточном фронте и пообещал вступить в войну
на Дальнем Востоке после поражения Германии. Следовательно, европейская
стратегическая концепция являлась в определенной степени компромиссной.

1 декабря Рузвельт, Сталин и Черчилль парафировали важные военные реше
ния конференции. Американский историк М. Метлофф отмечал, что благополучное
решение об операции "Оверлорд" во многом определено настойчивостью советского
правительства. Позиция советского командования, писал М. Метлофф, "внесла
ясность в англо-американскую стратегию и в известном смысле определила ее"89.
Г. Стимсон, ознакомившись с протоколами конференции, записал в дневник, что
в конечном счете позиция советской делегации и ее настойчивость решили вопрос
о плане "Оверлорд" и сроках его осуществления.

Договорившись о дате открытия второго фронта, британская делегация сосре
доточила усилия на вопросе вступления в войну Турции90. Об этом уже шла речь на
конференции министров иностранных дел в Москве. Тогда союзники занимали сдер
жанную позицию. Теперь же британская дипломатия решила во что бы то ни стало
добиться благоприятного решения по поводу Турции. Несомненно, объявление
Турцией войны Германии имело бы политическое и военное значение. Некоторые
полагали, что существовала реальная возможность вступления Турции в войну на
стороне союзников. Но каким образом заставить ее вступить в войну? Должна ли
она объявить войну Германии? Следует ли ей продвигаться на Балканы, во
Францию? Англичане доказывали, что вступление Турции в войну является цент
ральной проблемой в районе Средиземного моря, ибо это позволило бы открыть
путь на Балканы, ускорило бы выход из войны Румынии и Болгарии. С турецких
баз возможны также бомбардировки Юго-Восточной Европы91.

Накануне Тегеранской конференции министр иностранных дел Великобритании
А. Иден в беседе с министром иностранных дел Турции Н. Менеменджиоглу откро
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венно заявил, что "вступление Турции в войну явилось бы лучшим, если не един
ственным средством удержать русских от установления контроля над Балканами"92.
Британский министр заметил, что англичанам будет трудно попасть на Балканы,
если Турция сохранит нейтралитет.

Таким образом, по мнению англичан, "балканский вариант" в значительной
мере мог быть осуществлен с помощью Турции при вовлечении ее в войну.
Советская делегация была заинтересована в использовании дивизий Турции против
немцев. Она одобряла идею вступления ее в войну, но реально подходила к оценке
ситуации. Турция, заявил И.В. Сталин, "не вступит в войну, какое бы давление мы
на нее не оказывали"93.

Советское правительство вообще опасалось отвлечения сил союзников на опе
рации в Средиземном море, что могло привести к отсрочке "Оверлорда". Поэтому
было выдвинуто предложение рассмотреть вопрос о вступлении Турции в войну
в контексте общей стратегии союзников, а не в отрыве от "военной проблемы
в целом". Нельзя допустить, чтобы вспомогательные операции мешали проведению
основной. Известно, что захват Додеканезских островов, по мнению президента и
начальников штабов США, мог вызвать задержку "Оверлорда". Но если такое же
положение может сложиться в связи со вступлением Турции в войну, Советское
правительство "будет против ее вовлечения", дабы все подчинить подготовке
основной и главной операции "Оверлорд". С этим согласился Г. Гопкинс94.
В результате было высказано пожелание о вступлении Турции в войну до конца
1943 г. Переговоры по этому вопросу с президентом Турции И. Инею взяли на себя
Ф. Рузвельт и У. Черчилль. Такая встреча вскоре состоялась в Каире, но закон
чилась безрезультатно95. Предположения советской делегации подтвердились.

Важным событием на конференции явилось официальное заявление главы
советского правительства о вступлении СССР в войну против Японии после раз
грома гитлеровской Германии96. Как известно, с такой просьбой неоднократно обра
щались западные союзники - США и Англия. И 30 октября на обеде в Кремле
И.В. Сталин сообщил сугубо доверительно государственному секретарю США
Корделлу Хеллу решение советского правительства о вступлении в войну против
Японии после поражения Германии. Услышав об этом, Хэлл, с трудом сдерживая
волнение, выразил признательность советскому правительству за такое важное ре
шение. Государственный секретарь немедленно телеграфировал об этом Руз
вельту. Несомненно, определенное влияние на работу конференции в Тегеране, и
особенно на позицию американской делегации и лично Рузвельта, оказало заяв
ление о готовности Советского Союза вступить в тихоокеанскую войну против
Японии. Когда на конференции обсуждались европейские проблемы, президент
постоянно думал о Тихом океане, где находились крупные вооруженные силы
США. Он понимал, что впереди предстояли ожесточенные сражения против
Японии, сухопутные силы которой были сосредоточены в Китае, а Квантунскую
армию мог разгромить только Советский Союз. Рузвельт и Черчилль с глубоким
удовлетворением восприняли заявление Сталина о вступлении в войну на Дальнем
Востоке, которое было продиктовано стремлением как можно быстрее приблизить
общий мир.

На конференции состоялся обмен мнениями по послевоенным проблемам мира.
Рузвельт проявлял к этому повышенный интерес. В сентябре 1943 г. в госдепар
таменте были созданы комитеты по балкано-дунайским странам, России, Польше,
Греции, Дальнему Востоку и др. Были сформированы комитеты по колониальным и
зависимым странам. Всего 13 комитетов готовили рекомендации для президента97.

Значительное внимание было уделено будущему Германии. Перед участниками
встал вопрос: что будет с Германией, каков будет ее статус. До этого прави
тельства США и Англии не обнародовали своих планов и намерений относительно
послевоенной Германии. Ф. Рузвельт предложил расчленить Германию на пять
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частей: Пруссия; Ганновер и северо-западные районы Германии; Саксония и район
Лейпцига; Гессенская провинция, Дармштадт, Кассель и районы, расположенные
к югу от Рейна, а также Вестфалия; Бавария, Баден, Вюртемберг. Каждая из
частей будет представлять собой независимое государство. Кроме того, Рурскую
и Саарскую области предлагалось поставить под контроль Объединенных Наций
либо попечителей Европы, а Кильский канал и Гамбург выделялись также под
управление Объединенных Наций либо четырех держав - США, Англии, СССР
и Франции98.

Иной план был предложен У. Черчиллем, который постоянно думал о сохра
нении баланса сил в Европе. Он считал необходимым изолировать Пруссию, от
делить южные провинции - Баварию, Баден, Вюртемберг, Палитинат (Пфальц) от
Саара до Саксонии включительно. Южные провинции Германии он предлагал
включить в Дунайскую конфедерацию99.

Заслушав планы расчленения Германии, изложенные главами американской
и английской делегаций, Сталин отнесся к ним без восторга. Он сказал: "Мне не
нравится план новых объединений государств. Если будет решено разделить Гер
манию, то не надо создавать новых объединений". Поскольку план Рузвельта был
направлен на ослабление Германии, его, по мнению Сталина, можно рассмотреть.
Далее он отметил, что не нужно создавать нежизнеспособное объединение дунай
ских государств; Венгрия и Австрия должны существовать отдельно друг от друга.
Вопрос о том, "нужно ли создавать четыре, пять или шесть самостоятельных гер
манских государств", следует обсудить. Он обратил внимание на то, что у немцев
всегда будет стремление к объединению, и это надо учитывать. Сталин предложил
всесторонне изучить германскую проблему и попытаться найти ее решение на
путях демилитаризации и демократизации Германии, ликвидации фашизма и
вермахта, предания руководителей "третьего рейха" суду100.

В целом обсуждение этого вопроса закончилось тем, что было решено передать
его на рассмотрение Европейской консультативной комиссии в Лондоне. Однако
Черчилль впоследствии написал в мемуарах: на Тегеранской конференции "Сталин
сказал, что хотел бы видеть Германию расчлененной"101. Переводчик американской
делегации Ч. Болен записал, что Сталин предпочитает план раздела Германии,
предложенный Рузвельтом, плану Черчилля. Английский историк Л. Вудворд также
утверждает, что Сталин склонялся к разделу на основе, сходной с планом Руз
вельта102.

Идею конфедерации, отклоненную на Московской конференции министров ино
странных дел, британский премьер-министр защищал на встрече Большой тройки.
В Лондоне было разработано множество проектов образования в Европе конфе
дераций - скандинавской, дунайской, балканской. Был предложен европейский
совет из 10 государств. Был воскрешен план Соединенных Штатов Европы.
Создатели этих проектов преследовали цель расширить влияние Великобритании
в Европе, создать неблагоприятные условия для Советского Союза.

Планы Черчилля были нереальны. Их составили без учета глубоких перемен,
происходивших в сознании народов, оказавшихся в оккупации. Поэтому глава
советского правительства отметил, что после войны народы будут стремиться,
прежде всего, к восстановлению своей независимости и суверенитета103.

После обмена мнениями пришли к заключению о передаче этого сложного
вопроса на изучение в Европейскую консультативную комиссию, которая работала
в Лондоне. Многое было не совсем ясно. Предстояло исследовать разные точки
зрения и подходы к решению германской проблемы.

В Тегеране обсуждался и вопрос о Польше. Близился час ее освобожения. У за
падных союзников были опасения, что национально-освободительные и демократи
ческие силы Польши могли сформировать органы управления, дружественные
Советскому Союзу вопреки намерениям эмигрантского правительства, находив

393

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

шегося в Лондоне. Польский вопрос рассматривался на Московской конференции,
на которой советская позиция была изложена четко и определенно. Тем не менее
англичане вновь предложили вернуться к нему. Они настаивали на восстановлении
Советским Союзом отношений с польским эмигрантским правительством. Амери
канцы также сочувственно относились к консервативному руководству Польши.
В ноябре посол эмигрантского правительства в Вашингтоне Дж. Цехановский
вручил Хэллу меморандум. В нем констатировалось, что польское правительство не
желает вести переговоры с СССР по вопросу о границе и просит разместить
в Польше американские и английские войска для предотвращения столкновений
между Армией Крайовой и частями Красной Армии, которые могут вступить
в Польшу. Польское правительство намерено оказать сопротивление советским
войскам в случае установления ими коммунистических порядков104.

К вопросу послевоенного устройства Польши и ее границ проявляли интерес
и США. В мае 1943 г. Консультативный совет госдепартамента закончил состав
ление рекомендаций по вопросу советско-польской границы. Политические и терри
ториальные подкомитеты считали "линию Керзона" максимальной уступкой. За
падную Украину предлагалось передать Польше. Размежевание между СССР и
Польшей предусматривалось по "линии Керзона" только до северной границы За
падной Украины, затем по р. Буг и западной границе Тернопольщины до Буковины,
северная часть которой должна быть возвращена Румынии. Восточную часть
Галиции с ее нефтяными месторождениями предлагалось включить в территорию
Польши, а Карпаты отрезать от Советского Союза и воспрепятствовать восста
новлению общей советско-чехословацкой границы105. Однако Рузвельт, как умный
политик, не стал выдвигать на конференции эти предложения и рекомендации.

Наиболее активно по польскому вопросу выступила британская делегация,
добиваясь от СССР восстановления отношений с польским эмигрантским прави
тельством. Советское правительство заявило, что, если эмигрантское правитель
ство прекратит враждебную Советскому Союзу деятельность, откажется от под
держки связи с немцами в Польше и проявит солидарность с национально-осво
бодительными силами страны, оно готово будет начать переговоры106. В то же
время советская делегация напомнила, что в прошлом Польша являлась "от
крытыми воротами" для агрессивных действий против СССР. Этого не должно
повториться. При обеспечении безопасности необходимо исходить из того, что
проблемы Советского Союза и Польши неотделимы друг от друга, в их основу
должны быть положены прочные добрососедские отношения и взаимное уважение.

Советское правительство высказалось за возрождение сильной и независимой
Польши и установление дружбы с ней, за развитие сотрудничества, оказание
помощи польскому народу в его освобождении от немецких оккупантов. При обсуж
дении вопроса о польских границах советская делегация заявила, что украинские
земли, разумеется, должны принадлежать Украине, а белорусские - Белоруссии,
границы 1939 г. следует считать правильными107. Кроме того, на западе необходимо
возвратить Польше ее исконные земли. Советская делегация выступила за созда
ние независимого, демократического и сильного польского государства, дружест
венно настроенного к Советскому Союзу. "Мы за восстановление Польши. Но мы
отделяем Польшу от эмигрантского правительства в Лондоне", - заявил Сталин108.

Черчилль внес предложение, чтобы польское государство было расположено
между "линией Керзона" и линией р. Одер. Предпринимая такой важный шаг, он
надеялся, что власть в Польше со временем окажется у эмигрантского
правительства. Поэтому премьер-министр Великобритании согласился на изменение
границ Польши и предложил принять по польскому вопросу следующее решение:
"...очаг польского государства и народа должен быть расположен между так
называемой линией Керзона и линией реки Одер с включением в состав Польши
Восточной Пруссии и Оппельской провинции"109. Глава советского правительства
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согласился с этим, потому что это отвечало интересам польского народа и ев
ропейской безопасности. Президент США не возражал также против передвижения
границы Польши с востока на запад - вплоть до р. Одер, хотя и не принимал
участия в обсуждении польского вопроса, учитывая предстоящую в 1944 г.
президентскую предвыборную кампанию (в США проживали тогда более 6 млн
поляков)110.

Вскоре после Тегерана посол США в Москве Аверелл Гарриман в интервью
газете "Нью-Йорк тайме" 19 января 1944 г. отмежевался от эмигрантского пра
вительства. Он заявил: "Это правительство основывает будущее Польши на
борьбе Великобритании и Соединенных Штатов с Россией. Я не вижу, чтобы мы
были заинтересованы в таком положении дел".

Американская и английская делегации выразили пожелание, чтобы советское
правительство вступило в переговоры с Финляндией по поводу заключения мира
с ней. Советская сторона согласилась, выдвинув при этом требование восстанов
ления советско-финского договора 1940 г., изгнания немцев из Финляндии, возме
щения ею репараций111.

Значительное внимание на конференции было уделено вопросам о будущей
всемирной организации безопасности. Рузвельт приехал в Тегеран с разработанным
планом. Он предложил создать ее на принципах объединения наций, состоять она
должна из 35 или более 50 государств; исполнительный комитет - 10 или 11 стран, а
полицейский - из 4: США, СССР, Великобритании и Китая112.

Глава советского правительства обратил внимание президента США на опас
ность быстрого восстановления военного потенциала Германии после окончания
войны. Поэтому нужно иметь возможность занять важные стратегические пункты
в Европе и на Дальнем Востоке, окружить Германию и Японию на случай угрозы
с их стороны. Рузвельт полностью согласился с этим113. Идея президента США
о международной организации по сохранению мира и безопасности была поддержана
советской делегацией, но в то же время высказывалась мысль о целесообразности
создания двух организаций - одной для Европы, а другой - дальневосточной или же
единой, мировой114.

У. Черчилль предложил создать три организации - европейскую, дальневос
точную и американскую. В ходе обсуждения советская делегация высказалась за
создание одной мировой организации, согласилась с предложением Рузвельта.
Однако специального решения не было принято. Между тем, идеи сотрудничества
и единства действий всех объединенных наций в деле сохранения мира были за
фиксированы в Декларации трех держав.

Рузвельт предложил провести референдум в прибалтийских республиках -
Латвии, Литве и Эстонии. Отвергнув формулу международного контроля, Сталин
ответил, что не возражает против проведения референдума.

Участники конференции в специальной декларации заявили о своем желании
сохранить полную независимость, суверенитет и территориальную неприкосно
венность Ирана115.

Внимание исследователей обычно привлекает беседа Сталина с Рузвельтом,
состоявшаяся 28 ноября, накануне начала работы конференции. Она представляет
огромный интерес для понимания многих событий, а также взглядов двух госу
дарственных деятелей. На этой встрече состоялся обмен мнениями по очень
важным вопросам. Прежде всего, констатировалась готовность расширять эконо
мическое и торговое сотрудничество между СССР и США. Рузвельт сказал, что
после войны США потребуется большое количество сырья, желательно налажи
вание тесных торговых связей. Эта идея была поддержана главой советского пра
вительства. Сталин выразил готовность поставлять Соединенным Штатам сырье
в обмен на американское техническое оборудование.

Вырисовывались возможности и перспективы развития советско-американского
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взаимовыгодного сотрудничества, на что надеялся Рузвельт. У него были об
ширные планы расширения экономических связей и торговых отношений между 
двумя странами116. Того же мнения придерживался и посол США в СССР
А. Гарриман. В беседе с В.М. Молотовым 25 декабря он поставил вопрос о
желательности обсудить проблемы послевоенного экономического сотрудничества
между США и СССР117. Несколько дней спустя, 31 декабря 1943 г., посол выразил
готовность администрации США оказать помощь Советскому Союзу в вос
становлении пострадавшего от войны народного хозяйства в виде кредитов,
поставок оборудования, привлечения американских специалистов, восстановления
шахт, железнодорожного транспорта118. Было предложено создать комиссию по
изучению этого вопроса.

Относительно Франции Рузвельт изложил свои взгляды кратко, но вполне
определенно. По его мнению, для возрождения Франции потребуется много лет;
генерал де Голль как лидер не пригоден. США намерены вооружить 11 француз
ских дивизий под командованием генерала А.О. Жиро. Он отметил, что над Индо
китаем желательно будет установить попечительство и только через 30-40 лет
предоставить самоуправление.

Говоря о колониальных проблемах, президент США проявил повышенный
интерес к Индии и ее будущему. Было очевидно, что он за введение перемен в ее
устройстве, за освобождение от колониальной зависимости Великобритании. У пре
зидента был разработан план создания международной комиссии по колониям,
которая будет призвана инспектировать и изучать их положение. По его поручению
Хэлл в свое время довел до сведения участников Московской конференции со
держание этого документа. Однако ввиду серьезных разногласий между США
и Англией он не обсуждался. Антиколониальные планы президента США были на
правлены на подрыв европейских метрополий Англии, Франции, Голландии и
Бельгии.

29 ноября Рузвельт передал Сталину два меморандума: один - о подготовке
к использованию советских авиабаз в Приморском крае, другой — о подготовке
к проведению военно-морской операции в северо-западной части Тихого океана119.
Этим была показана большая заинтересованность США в сотрудничестве с СССР
на Дальнем Востоке.

На конференции состоялся обмен мнениями и по другим вопросам после
военного устройства мира. Они свидетельствовали о том, что Англия преследовала
цель сохранить позиции Британской мировой империи. США же хотели усилить
свое влияние в Европе. Это нашло отражение в их политике по отношению к
Германии, Италии, Франции и странам Восточной Европы. Разумеется, особое
значение они придавали Тихому океану и Азии. Когда зашла речь о военных стра
тегических базах, Г. Гопкинс заявил, что Большой тройке нужно разработать план
их расположения. На Тихом океане это, по его словам, не вызовет затруднений, к
тому же, как он добавил, на Филиппинах базы будут находиться под контролем
США120.

Таким образом конференция руководителей СССР, США и Великобритании
представляла важный этап в развитии межсоюзнических отношений коалиции,
способствовала их сплочению и укреплению. Ее участникам удалось найти взаимо
приемлемые решения по важнейшим вопросам мировой политики.

Конференция знаменовала собой начало перегруппировки сил внутри коалиции.
Советский Союз добивался равноправного положения в коалиции наряду с США
и Англией. Это право определялось его огромным вкладом в борьбу против
Германии. США имели сильную, технически хорошо оснащенную армию и могу
щественный флот. Они готовились к усилению своего влияния в мировой политике.
Англия вынуждена была уступать своим партнерам по коалиции - Советскому
Союзу и США - при определении стратегии войны в Европе.
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Решения конференции были направлены на скорейшее завершение второй
мировой войны. Руководители трех держав заявили, что "будут работать совместно
как во время войны, так и в последующее мирное время"121, что операции будут
предприняты одновременно с востока, запада и юга; наступление по своим масшта
бам будет нарастающим в целях уничтожения германской армии.

Участники конференции согласовали вопросы координации стратегических
планов трех ведущих держав, наметили общие контуры послевоенного устройства
мира. Было достигнуто единство взглядов по ряду вопросов международной безо
пасности. Конференция способствовала укреплению доверия и взаимопонимания
между союзниками. Рузвельт впервые более полно высказывал свои взгляды на
послевоенное устройство мира и выяснил отношение участников встречи к его
идеям. Конференция также показала, что впредь политические проблемы после
военного устройства мира будут играть все большую роль на международных сове
щаниях участников антигитлеровской коалиции.

Советская дипломатия активно выступала за ускорение разгрома гитлеровской
Германии и ее союзников, за сокращение сроков войны. В результате был уста
новлен точный срок открытия союзниками второго фронта во Франции и од
новременно отвергнута английская "балканская стратегия".

Тегеранская конференция показала различные подходы руководителей трех
держав к военным и политическим проблемам, наличие у них разных взглядов на
вопросы послевоенного устройства мира. Она выявила изменения, касающиеся
влияния США в американо-английских отношениях. Заметно возросла значимость
Советского Союза в международных делах.

Рузвельт остался удовлетворен итогами конференции. В телеграмме Сталину
он отмечал, что встреча глав правительств закончилась успешно, подтвердив
способность совместно вести войну и работать в полном согласии 122. По словам
Гопкинса, президент США, покидая Тегеран, был уверен в возможности "сотруд
ничества с Россией в деле поддержания послевоенного мира"123. Рузвельт
телеграфировал Хэллу: "В Тегеране все шло прекрасно и лучше, чем я ожидал"124.
По возвращении в Вашингтон он выступил по радио и восторженно отозвался о
конференции. 8 декабря посол СССР в США А.А. Громыко сообщил в наркомат
иностранных дел СССР, что в центре внимания официальных и дипломатических
кругов США находятся Тегеранская конференция и ее важные решения. Принятые
конференцией документы одобряют члены конгресса США. Пресса также подчер
кивала огромное значение конференции125. На приеме дипломатов 17 декабря
Рузвельт сказал, что "поездка была замечательной"126.

В официальных кругах Вашингтона царило единодушное мнение о том, что
встреча в Тегеране показала наличие реальных возможностей сотрудничества
между США и Советским Союзом не только в период войны, но и в послевоенные
годы. На заседании кабинета президент дал высокую оценку решениям конфе
ренции. Своими впечатлениями он поделился и с полпредом А.А. Громыко. Рас
сказывая о конференции, Рузвельт, между прочим, заметил, что для достижения
согласия Большой тройки приходилось нажимать на Черчилля. Он довольно мед
ленно уступал и все-таки повернулся в сторону договоренностей127, вынужденный
сделать это под давленем событий и обстоятельств международной обстановки.

Сталин полностью согласился с высокой оценкой президентом США итогов
встречи глав трех правительств и выразил надежду на совместные действия
народов после войны128. Глава советского правительства стремился реализовать
свои цели в рамках сотрудничества великих держав. Для Сталина уровень доверия
к Америке и Британии "зависел от их готовности выполнить свои обязательства по 
открытию второго фронта" - справедливо отмечает британский историк Д. Рей
нольдс129. Черчилль сдержанно отозвался о конференции, так как, и это вполне
понятно, его планам не суждено было осуществиться. "Балканскую стратегию" не
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удалось претворить в жизнь. Покидая Тегеран, он все еще не отказывался от идеи
выйти через Австрию и Балканы в Юго-Восточную Европу.

Во время конференции Сталин был целеустремлен, предельно конкретен в
изложении планов и намерений советского правительства и отношений с
союзниками. Он действовал категорично и твердо. И только такое его поведение
побудило союзников принять окончательное решение об открытии второго фронта
на западе Европы не позднее мая 1944 г. То был успех советской дипломатии.

Черчилль, излишне подвергая испытанию терпение своих собеседников,
проявлял односторонность суждений. Мыслил он понятиями прошлого, не хотел
видеть глубоких перемен в мире, активно защищал позиции Британской империи.
Иногда он был нервозен и раздражителен. Однако ни настойчивость, ни ораторское
искусство, ни большое стремление добиться поставленной цели ему не помогли, и
он вынужден был уступить.

Президент США показал себя как политик-реалист и дипломат. В совершенст
ве овладев искусством ведения переговоров, он удачно выступал в роли посредни
ка, прибегал к компросиссам, умело маневрировал, учитывая особенность сложив
шейся ситуации и интересы США. Глава американской делегации старался найти
взаимоприемлемые решения, считался с международным положением и общеприз
нанным фактом - возросшим могуществом Советского Союза. Но следует иметь в
виду, что Рузвельт также отстаивал интересы США и добивался возможного. По
его убеждению, США, как великой державе, суждено после войны занять
доминирующее положение в Западном полушарии, Европе и Азии. И он надеялся
обеспечить Соединенным Штатам широкий доступ к мировым природным ресурсам,
к богатым источникам сырья, получить новые сферы приложения капитала,
обширные рынки сбыта американских товаров.

Касаясь стратегии западных союзников, можно сказать, что она определялась
как военными, так и политическими соображениями. Известный американский
историк М. Столер, на наш взгляд, был близок к истине, когда утверждал: "И пре
зидент, и американское военное руководство никогда не упускали из виду
политические факторы и постоянно учитывали их при военном планировании. Более
того, они часто играли решающую роль при определении стратегии США"130. Эти 
слова в полной мере справедливы в отношении стратегии Великобритании.

Дипломатия союзников в 1943 г. была омрачена спорами, столкновениями раз
личных интересов в области военной стратегии и мировой политики. Многое было
преодолено в Тегеране. 30 ноября, когда Черчилль, Рузвельт и Сталин отмечали
69-летие британского премьер-министра, президент США сказал: "Мы доказали,
что различные идеалы наших государств могут гармонично сочетаться для неук
лонного продвижения вперед на благо нас самих и всего мира"131.

Итоги конференции показали, что при наличии доброй воли и реалистическом
подходе к проблемам международных отношений вполне возможно плодотворное
сотрудничество. Убедительным и наглядным подтверждением явились военные и
политические события ближайших и последующих лет.
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ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИТОГИ 1943 ГОДА

Сорок третий год вошел в историю как год коренного перелома в Великой Оте
чественной и второй мировой войнах в целом. Он был насыщен важными
военно-политическими событиями, а по масштабам, интенсивности и

напряженности вооруженной борьбы не имел себе равных в истории человечества.
В течение этого года произошли решающие, необратимые изменения характера
войны в ее основных сферах - военной, экономической, политической и
идеологической - в пользу антигитлеровской коалиции.

Решающий вклад в достижение коренного перелома в войне внесли Советский
Союз и его вооруженные силы. В период контрнаступления под Сталинградом, а
также в последующих наступательных и оборонительных сражениях, развернув
шихся от Ладожского озера до Кавказа, Красная Армия овладела стратегической
инициативой и удержала ее за собой. Советское Верховное Главнокомандование
сумело навязать противнику свою волю, сорвало его попытки повернуть ход войны
в свою пользу, заставило его действовать вопреки принимаемым им планам. Это
явилось главным военным итогом 1943 г.

Острая, бескомпромиссная борьба за стратегическую инициативу потребовала
от воюющих сторон максимального напряжения всех сил, предопределила огромные
людские и материальные потери. Интересам вооруженной борьбы была подчинена
вся экономическая и общественно-политическая жизнь как СССР, так и Германии и
ее союзников. Несмотря на то что военная машина Германии начала давать
существенные сбои, она все еще представляла грозную силу. Красной Армии про
тивостоял сильный, хорошо подготовленный и технически оснащенный противник.
Его войска, фанатично преданные идеям фашизма, повсеместно оказывали упорное
сопротивление, переходили к активным наступательным действиям, стремясь вновь
овладеть стратегической инициативой. Даже с учетом того, что превосходство
было на стороне советских войск, боевые действия в отдельные периоды шли с
переменным успехом, а возникавшее в них тревожное затишье предвещало новые
ожесточенные битвы и сражения.

Решительное столкновение непримиримых противников исключало длительное
равновесие в их вооруженной борьбе и должно было привести к успеху лишь одной
из сторон. Такого успеха добилась Красная Армия - чашу весов в ходе ведения
войны она склонила в свою сторону. Нет, враг еще не был полностью повержен, но
условия ведения войны уже определял не он, а Красная Армия.

В ходе двух кампаний (зимней 1942/43 г. и летне-осенней 1943 г.) советские
вооруженные силы подготовили и провели ряд операций, итогом которых стал
разгром крупных стратегических и оперативных группировок противника. Начало
им положило контрнаступление советских войск под Сталинградом. Сотни тысяч
немцев, румын, итальянцев и других "друзей" Германии не вернулись к домашним
очагам. Большинство из них нашло последний приют на чужой для них земле.
И поделом. Они пришли сюда завоевателями и заплатили за это жизнью. Ну а для
пленных война "за мировое господство" закончилась. Всем известны кадры
кинохроники, которые показывают Паулюса и его подчиненных в момент, когда

© А.С. Князьков, В.В. Абатуров

402

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

они прекратили сопротивление. Не было шансов ни у господина фельдмаршала, ни
у его войск. Либо смерть, либо плен. Генеральный штаб вермахта, так досконально
отражавший на карте положение своих войск на советско-германском фронте, мог
поставить на районе Сталинграда огромный крест.

Но не этот крест, а другие - деревянные - оставили след на нашей земле. Они
стояли над могилами солдат и офицеров врага. Его огромные потери отрезвили
правительства Италии, Венгрии и Румынии, заставили их задуматься о будущем
своих государств. Они еще надеялись на поддержку немцев, но уверенности в
успехе ведения войны у них уже не было. После Сталинграда принявшие на себя
мощные удары советских войск итальянские, венгерские и румынские соединения
были фактически небоеспособны.

Перейдя в наступление на всех направлениях советско-германского фронта,
Красная Армия достигла значительных успехов. Она громила врага под Ленингра
дом, Воронежем, на Северном Кавказе и в Донбассе. Но эйфория побед не поз
волила вовремя увидеть и предотвратить серьезную угрозу. Противник еще раз
доказал, что с ним необходимо считаться. Его контрнаступление в Донбассе и на
харьковском направлении не только остановило продвижение трех фронтов
(Южного, Юго-Западного и Воронежского), но и поставило под вопрос дальнейшее
наступление Красной Армии. Но в это время ни противник, ни советские войска не
обладали необходимыми силами и средствами, которые могли позволить решить
исход борьбы. Возникла длительная оперативная пауза в боевых действиях сторон.
Каждая из них использовала ее по-своему. Понимая, что решительного столкно
вения не избежать, обе готовились к нему с полным напряжением сил.

Кроме настойчивости в достижении цели требовалась еще и выдержка. Кто
первый? Под Курском инициатива сознательно была отдана противнику, но у со
ветского командования не было и тени сомнения, что она вновь вернется к Красной
Армии. Так и произошло. Вражеский "зверинец" - его "тигры" и "пантеры", на
которые противник возлагал такие большие надежды, - не смог полностью
противостоять лучшей бронетехнике второй мировой войны: Т-34, КВ, СУ-85 и др.
Обе стороны понесли огромные потери, но потенциал для наступления имелся
только у одной из них - у Красной Армии.

Значительными вехами в ходе войны стали освобождение Орла, Белгорода и
Харькова. Наступление Красной Армии получило новый импульс. Враг был раз
громлен в Донбассе, он повсеместно отходил к Днепру. Удержанию Восточного
вала противник придавал особое значение. Здесь он рассчитывал остановить на
ступление советских войск, выиграть время для создания и ввода в сражение новых
резервов. Но его планам не суждено было сбыться. Воды Днепра розовели от
пролитой при его форсировании крови советских солдат и офицеров. Но ничто уже
не могло сдержать их наступательный порыв. Противник в очередной раз просчи
тался. Не было ему места на нашей земле. Какие бы укрепления он ни строил, они
не могли противостоять мужеству и героизму советских войск. Сокрушение обо
роны противника на Днепре опрокинуло расчеты гитлеровского руководства на
ведение затяжной войны и свидетельствовало о кризисе его оборонительной
стратегии. Значительным явился и факт отражения вражеского контрнаступления
на киевском направлении. Здесь войска 1-го Украинского фронта без привлечения
крупных резервов Ставки не только остановили мощные ударные группировки, но и
сорвали планы фашистского командования восстановить оборону на Днепре. Более
того, Красная Армия без какой-либо оперативной паузы в боевых действиях вновь
перешла в наступление.

Это событие и определило завершение коренного перелома в войне. В период с
ноября 1942 по декабрь 1943 г. Красная Армия сокрушила оборону врага на фронте
до 2 тыс. км, с боями продвинулась на 500 км на центральном и до 1300 км на юж
ном направлениях. Стране были возвращены обширные районы Северного Кавка
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за, Центральной России, Восточной Белоруссии, плодородные земли левобережной
Украины, индустриальные центры - Харьков и Донбасс. Советские войска вступили
в пределы правобережной Украины и Крыма. Были созданы условия для
дальнейшего наступления, чтобы полностью изгнать с нашей земли гитлеровских
захватчиков.

Развернувшиеся на советско-германском фронте события убедительно пока
зали, что, как и прежде, он являлся главным фронтом второй мировой войны. По
количеству развернутых здесь сил, масштабам и результатам проводившихся
операций, по потерям, понесенным вооруженными силами фашистского блока, этот
фронт намного превосходил показатели борьбы на всех других, взятых вместе.
Достаточно сказать, что здесь во втором периоде войны действовало от 193 до
203 дивизий Германии и от 32 до 66 дивизий ее союзников (почти три четверти всех
войск фашистского блока), основная масса боевой техники и вооружения. Именно
на советско-германском фронте противник имел почти 80% своих общих боевых
потерь1. Было разгромлено 218 дивизий вермахта и его союзников, уничтожены их
лучшие военные кадры. Только потери сухопутных сил вермахта с ноября 1942 до
конца 1943 г. составили почти 7 тыс. танков, 14,3 тыс. боевых самолетов2.
В 1943 г. было пленено 442 623 его солдата и офицера3, а общие потери в людях,
по сравнению с предыдущим годом, выросли почти в 1,9 раза4. Восполнение таких
потерь становилось для врага уже непосильным. Это в корне меняло соотношение
сил на советско-германском фронте.

Не следует, однако, понимать, что победы достались Красной Армии малой
кровью. Советский Союз заплатил за них дорогую цену. Общие потери советских
вооруженных сил в людях составили 8538,7 тыс. человек, в том числе 2553,4 тыс. -
безвозвратные5. Только за летне-осеннюю кампанию 1943 г. Красная Армия
потеряла свыше 18 тыс. танков и САУ (в 2,2 раза больше, чем в зимней кампании
1942/43 г.)6. Более того, среднесуточные людские потери в сражениях 1943 г. не
уменьшились, а даже увеличились: если под Сталинградом они составили 5648
человек, то под Курском - 16 927, а на Днепре оказались самыми большими за всю
войну - 27 300 человек7. Главными причинами этого явились переход противника к
жесткой позиционной обороне, а также отсутствие у Красной Армии опыта в ее
преодолении. Необходимо также отдать должное и искусству противника, который
воевал упорно и умело. Кроме того, как это ни трудно признавать, огромные
потери в ряде случаев были вызваны грубейшими ошибками и просчетами
советского командования в ведении операций, в применении сил и средств.

И все же результаты вооруженной борьбы на советско-германском фронте
доказали способность Красной Армии самостоятельно разгромить вермахт. Совет
ские вооруженные силы продемонстрировали возросшее боевое мастерство, успеш
но решили коренную проблему войны - завоевали и удержали стратегическую
инициативу. Это обеспечивалось умелым сочетанием различных видов стратеги
ческих действий, выбором целесообразных способов разгрома группировок против
ника, удачным применением стратегических резервов, их централизованным исполь
зованием на главных направлениях.

Основным видом боевых действий Красной Армии стало стратегическое на
ступление. Оно велось в виде взаимосвязанных одновременных и последовательных
стратегических операций, как правило, групп фронтов. В большинстве случаев в
них участвовали 6-8 фронтов, авиация дальнего действия, войска ПВО страны.
Операции отличались значительным размахом и высокой степенью эффективности:
их итог — разгром от 15 до 50 вражеских дивизий. Был достигнут успех в реали
зации замыслов на окружение и разгром оперативно-стратегических группировок
противника, получен опыт ведения наступления одновременно на всех стратеги
ческих направлениях фронта, в форсировании крупных водных преград.

Стратегическая оборона в отличие от предшествующих лет велась лишь на
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отдельных направлениях. Советские фронты и армии обогатились опытом борьбы с
крупными танковыми группировками противника. Их оборона приобретала все
большую устойчивость, отличалась широким маневром сил и средств вдоль фронта
и из глубины. Улучшилось взаимодействие между родами войск, повысилась
оперативность в работе органов управления.

Во втором периоде войны произошли важные изменения в организационной
структуре Красной Армии. Они были направлены на создание крупных, мобильных,
обладающих большой огневой мощью общевойсковых, танковых и воздушных
объединений и соединений. К лету 1943 г. был, в основном, завершен процесс вос
создания корпусной организации стрелковых войск. Были сформированы вначале
дивизии, а затем и артиллерийские корпуса прорыва. Возможности фронтов в
разгроме противника значительно повысились после создания танковых армий
однородного состава, насчитывавших от 600 до 900 единиц бронетехники.

В военно-воздушных силах в конце 1942 г. начали создаваться однородные
авиационные дивизии: истребительные, штурмовые, бомбардировочные. В течение
1943 г. в воздушных армиях были сформированы вначале смешанные, а затем и
однородные авиационные корпуса. Эти организационные мероприятия позволили бо
лее централизованно применять авиацию в интересах наземных войск. Все это,
наряду с приобретением боевого опыта Красной Армией, дало возможность увели
чить размах стратегических операций, совершенствовать способы ведения воо
руженной борьбы, добиваться все более ощутимых побед над врагом.

Удары на фронте сочетались с усилением народной борьбы на оккупированной
территории. К концу 1943 г. здесь действовало свыше миллиона партизан и под
польщиков8. Летом и осенью этого года они осуществили по единому плану две 
крупнейшие операции - "Рельсовая война" и "Концерт". Их результатом стало
нарушение снабжения немецких войск, что способствовало успешному завершению
Курской битвы и битвы за Днепр. Широкое развитие получили многодневные рейды
партизанских соединений по глубоким тылам врага. В течение 1943 г. партизаны и
подпольщики разгромили в пять раз больше вражеских гарнизонов, штабов и
других объектов, уничтожили почти в четыре раза больше живой силы противника,
чем за предшествующий год9. Земля буквально "горела" под ногами оккупантов.

Кардинальные изменения на советско-германском фронте в пользу Красной
Армии и сосредоточение здесь по-прежнему главных сил Германии и ее союзников
позитивно повлияли на действия участников антигитлеровской коалиции на других
театрах войны. Используя кризисное положение, в котором оказались страны
фашистского блока, англо-американские войска смогли полностью разгромить 240-
тысячную группировку врага в Северной Африке, а осенью 1943 г. в результате
успешных десантных операций освободить Сицилию и южную часть Апеннинского
полуострова. 25 июня 1943 г. рухнул фашистский режим Муссолини. Коренным
образом в пользу западных держав изменилась обстановка также на Атлантическом
театре военных действий, где инициатива в их ведении прочно перешла к
союзникам СССР. На Тихом океане американские войска перешли от обороны к
активным наступательным действиям, что, безусловно, имело большое значение
для достижения перелома во второй мировой войне и способствовало приближению
общей победы. Вместе с тем, отдавая должное действиям и жертвам союзников в
совместной борьбе, сегодня мы не можем не признать того факта, что вклад СССР
в достижение победы по сравнению с другими государствами антигитлеровской
коалиции был несоизмерим.

Во второй период войны с новой силой развернулось и военно-экономическое
противоборство сторон. Они продолжали наращивать объемы как общего, так и
военного производства. Но военная экономика Советского Союза, а тем более
антифашистской коалиции, по темпам развития значительно превзошла Германию и
ее союзников. Так, если в Германии в 1943 г. объем промышленного производства
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увеличился на 12%, то в Советском Союзе на 17%. В этом же году был достигнут 
максимальный уровень производства за всю войну в США и Великобритании. Но с 
учетом того, что последние использовали для ее ведения весьма ограниченные 
средства, главную роль в военно-экономическом противоборстве приобретало 
непосредственное состязание военных экономик СССР и Германии. Выиграв его, 
наша страна имела большие, по сравнению с Германией, возможности для вос
полнения потерь в боевой технике и вооружении, что оказывало позитивное влия
ние на общий ход боевых действий на фронтах. В 1943 г. советская промыш
ленность выпустила больше, чем немецкая, танков -  на 40%, самолетов -  на 25, 
орудий -  на 63, а минометов -  на 213%10. Это привело к тому, что уже к середине 
года Красная Армия превосходила вермахт по танкам в 1,6 раза, орудиям и 
минометам -  почти в 2, а по боевым самолетам -  почти в 3 раза11. Даже неко
торые гитлеровские генералы, а впоследствии и немецкие историки были вынуж
дены признать, что после Сталинградской и Курской битв Германия проиграла 
военно-экономическое сражение.

Страна трудилась с величайшим напряжением сил. На выпуск продукции для 
фронта была переведена практически вся имевшаяся промышленность. Для того, 
чтобы полностью удовлетворить его нужды, требовались дополнительные де
нежные средства. Государство изыскивало их за счет введения дополнительных 
налогов и сборов с населения, выпуска государственных займов, подписка на 
которые была практически обязательной и осуществлялась как в армии, так и 
среди гражданского населения.

Ради победы советские люди испытывали огромные лишения и нужды. Не 
хватало продуктов питания, одежды, обуви и других потребительских товаров. 
Тяжелое положение было с трудовыми ресурсами в промышленности и особенно в 
сельском хозяйстве. Их дефицит восполнялся за счет женщин, стариков и под
ростков, которые заменили у станков и в поле ушедших на фронт трудоспособных 
мужчин. Скромные труженики войны, они, работая в неимоверно тяжелых 
условиях, храня в себе горечь о погибших родных и близких, совершили великий 
трудовой подвиг. Цена ему наравне с ратным.

В год коренного перелома советские вооруженные силы почти полностью 
обеспечивались за счет внутренних ресурсов страны. Вместе с тем, поставки США 
и Англии по ленд-лизу также оказывали определенную помощь в преодолении 
наиболее узких мест в советской экономике, связанных с нехваткой некоторых 
видов сырья и материалов (авиационный бензин, высококачественные металлы 
и др.). Однако они не могли быть решающими в войне, так как покрывали лишь 
незначительную часть требуемого и часто запаздывали. Поэтому Советский Союз 
в противоборстве с Германией рассчитывал, прежде всего, на собственные силы, на 
мощь своей экономики.

Успехи Советского Союза на фронте и в тылу укрепили его положение на 
международной арене, резко возрос его авторитет у союзников. После Московской 
и Тегеранской конференций 1943 г. взаимодействие между СССР, США и Вели
кобританией в политической и военной областях вступило в новую стадию. Более 
тесная консолидация их усилий, несмотря на сохранявшиеся противоречия в 
вопросах открытия второго фронта и послевоенного устройства мира, позволила 
расширить ряды антигитлеровской коалиции -  к концу года число ее участников 
возросло с 26 до 41.

В то же время быстро развивался процесс политического ослабления Германии, 
падения ее международного престижа. После капитуляции Италии начался распад 
блока фашистских государств. Оставшиеся союзники Германии искали пути выхода 
из войны. Окончательно потерпел крах расчет гитлеровского руководства на 
вовлечение в войну против СССР Японии и Турции. Германия становилась перед 
перспективой все большей политической изоляции.
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Таким образом, в ходе коренного перелома в войне были решены важнейшие
проблемы политического, военного и экономического характера, которые опреде
ляли противоборство воюющих коалиций. Решающую роль в этом противоборстве
сыграл Советский Союз. В небывало жестокой, кровопролитной борьбе его
вооруженные силы остановили агрессора, нанесли ему сокрушительное поражение
и, овладев стратегической инициативой, в корне изменили соотношение сил в
пользу антигитлеровской коалиции. Именно это обстоятельство свидетельствовало
о достижении коренного перелома в ходе второй мировой войны. Повернуть его
вспять противнику было уже не суждено. Наступавший 1944 г. страны фашистского
блока встречали в обстановке глубокого военного и политического кризиса.
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ХРОНИКА ОСНОВНЫХ СОБЫТИИ

1942 год

14 октября - Главное командование сухопутных войск Германии издало оперативный
приказ № 1 о переходе войск вермахта к стратегической обороне на Восточном
фронте.

22 октября - Директива Ставки ВГК о создании Юго-Западного фронта.
7 ноября - Приказ НКО № 345 о задачах Красной Армии и развертывании партизанского

движения в тылу врага.
8-11 ноября - Высадка британских и американских войск на побережье Северо-Западной

Африки (операция "Торч").
9 ноября - Издан новый Боевой устав Красной Армии.
12-15 ноября - Сражение у о-ва Гуадалканал (Соломоновы острова) между военно-

морскими силами США и Японии.
13 ноября - Совместное заседание Политбюро ЦК ВКП(б), ГКО и Ставки ВГК, на

котором заслушан доклад заместителя Верховного Главнокомандующего
Г.К. Жукова и начальника Генерального штаба А.М. Василевского о плане и
сроках начала контрнаступления под Сталинградом (операция "Уран").

19 ноября - 2 февраля 1943 г. - Сталинградская стратегическая наступательная операция
советских войск (контрнаступление под Сталинградом).
- Переход войск Юго-Западного и Донского фронтов в контрнаступление.

20 ноября - Переход войск Сталинградского фронта в контрнаступление.
- Британские войска заняли Бенгази (Северная Африка).

21 ноября - Постановление ГКО "Об обеспечении коммуникаций города Ленинграда и
Ленинградского фронта в зиму 1942/43 г."

23 ноября - Завершение окружения группировки противника Красной Армией в между
речье Волги и Дона.

25 ноября - 20 декабря - Ржевско-Сычевская наступательная операция войск
Калининского и Западного фронтов.

26 ноября - Постановление ГКО о создании Литовского и Южного штабов партизанского
движения.

27 ноября - Наступление войск Северной группы Закавказского фронта западнее
г. Орджоникидзе против 1-й немецкой танковой армии.

1-5 декабря - Удары советских партизанских отрядов по железнодорожному узлу Сарны
(операция "Сарненский крест").

2 декабря - Постановление ГКО "Об организации производства самоходных
артиллерийских установок".

3 декабря - Утверждение Ставкой ВГК плана наступления войск Юго-Западного и Воро
нежского фронтов по разгрому войск противника на Среднем Дону (операция
"Сатурн").

5 декабря - Ввод в строй самой мощной в СССР и Европе пятой домны на Магни
тогорском металлургическом комбинате.

8 декабря - Директива Ставки ВГК Ленинградскому и Волховскому фронтам о под
готовке наступления с целью прорыва блокады Ленинграда (операция "Искра").

11 декабря - Утверждение Ставкой ВГК плана операции "Кольцо" по разгрому
окруженных под Сталинградом войск противника.

12-23 декабря - Отражение войсками Сталинградского фронта контрудара котельни-
ковской группировки врага, пытавшейся деблокировать окруженную армию
Паулюса.

© Н. И. Кобрин
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16-31 декабря - Наступление войск Юго-Западного и Воронежского фронтов на Среднем
Дону (операция "Малый Сатурн").

20 декабря - Завершилась Туапсинская оборонительная операция Черноморской группы
войск Закавказского фронта.

21 декабря - Указ Президиума Верховного Совета СССР об утверждении нового образца
Красного Знамени для воинских частей Красной Армии.

22 декабря-Указ Президиума Верховного Совета СССР об утверждении медалей "За
оборону Ленинграда", "За оборону Одессы”, "За оборону Севастополя", "За
оборону Сталинграда".

24-30 декабря - Разгром войсками Сталинградского фронта котельниковской группи
ровки врага.

28 декабря - Приказ ставки вермахта об отступлении войск группы армий "А" с Северно
го Кавказа.

1943 год
1 января - Директивы Ставки ВТК о подготовке и проведении войсками Южного и Юго-

Западного фронтов наступательной операции с целью воспретить отход против
ника с Северного Кавказа на Ростов и разгромить его (операция "Дон").
- Директива Ставки ВГК об образовании Южного фронта.

I- 3 января - Переход войск Северной группы Закавказского фронта в наступление
против 1-й немецкой танковой армии.

I января - 4 февраля - Северо-Кавказская наступательная операция войск Южного и
Закавказского (Северо-Кавказского) фронтов.

3 января - Войска Закавказского фронта освободили г. Моздок и Малгобек.
4 января - Войска Закавказского фронта освободили г. Нальчик.
5 января - Войска Закавказского фронта освободили г. Прохладный.
6 января-Указ Президиума Верховного Совета СССР о введении новых знаков различия

- погон для личного состава Красной Армии (15 февраля - для личного состава
Военно-Морского Флота).

8 января - Советское командование предъявило ультиматум о капитуляции
командующему 6-й немецкой армией.

10 января - 2 февраля - Наступление войск Донского фронта с целью ликвидации
окруженных под Сталинградом войск противника (операция "Кольцо”).

10 января - Войска Закавказского фронта освободили г. Кисловодск.
II января - 25 мая - Краснодарско-Новороссийская наступательная операция войск

Черноморской группы Закавказского фронта.
II- 12 января - Войска Закавказского фронта освободили города Пятигорск, Железно

водск, Минеральные Воды.
12- 18 января - Наступательная операция войск Ленинградского и Волховского фронтов

во взаимодействии с Балтийским флотом. Прорыв блокады Ленинграда.
13- 27 января - Острогожско-Россошанская наступательная операция войск Воронеж

ского фронта.
13 января - Приказ Гитлера о тотальной мобилизации - чрезвычайных мерах для

восполнения людских и материальных потерь, понесенных на советско-
германском фронте.

14- 24 января - Конференция президента США и премьер-министра Великобритании в
Касабланке (Марокко).

15 января - Решение ЦК КП(б) Латвии о создании республиканского штаба парти
занского движения.

16 января - Указ Президиума Верховного Совета СССР об установлении допол
нительных воинских званий: маршал авиации, маршал артиллерии, маршал
бронетанковых войск.

17 января - Войска Калининского фронта освободили г. Великие Луки.
18 января - Постановление ГКО о строительстве вдоль южного берега Ладожского озера

железнодорожной линии Поляны (Жихарево) - Шлиссельбург.
20 января - Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) об улучшении работы железных

дорог Урала и Сибири.
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20 января - Постановление СНК СССР "О мерах по трудовому устройству инвалидов
Отечественной войны".

21 января - Освобождение войсками Закавказского фронта во взаимодействии с
партизанами г. Ставрополь.
- Директива англо-американского комитета начальников штабов об органи
зации "воздушного наступления" против промышленных центров Германии.

24 января - Освобождение войсками Северной группы Закавказского фронта г. Арма
вира.
- Директива Ставки ВГК о преобразовании Северной группы войск Закавказ
ского фронта в Северо-Кавказский фронт.

24 января-2 февраля - Воронежско-Касторненская наступательная операция войск
Воронежского и Брянского фронтов.

25 января - Войска Воронежского фронта освободили г. Воронеж.
26 января - Соединение войск 21-й и 62-й армий Донского фронта в Сталинграде у Ма

маева кургана и рассечение окруженной группировки противника на две части.
27 января-Указ Президиума Верховного Совета СССР "О ратификации договора о

союзе между СССР, Великобританией и Ираном".
28 января - Постановление ГКО о формировании танковых армий новой организации.
29-30 января - Войска Северо-Кавказского фронта освободили города Майкоп и

Тихорецк.
29 января - 18 февраля - Наступательная операция войск Юго-Западного и Южного

фронтов в Донбассе.
31 января - 5 апреля - Рейд кавалерийского партизанского соединения под коман

дованием М.И. Наумова по территории Курской, Сумской, Полтавской, Киро
воградской, Одесской, Винницкой, Киевской и Житомирской областей.

31 января - Капитуляция южной группировки противника во главе с генерал-фельд-
маршалом Паулюсом в Сталинграде.
- Назначение генерала Д. Эйзенхауэра верховным главнокомандующим союзны
ми войсками в Северной Африке.

2 февраля - 6 марта - Наступательные операции войск Воронежского и левого крыла
Брянского (затем Центрального) фронтов на курско-рыльском и харьковско-
полтавском направлениях.

2 февраля - Капитуляция войск противника в северной части Сталинграда.
- Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении медали "Партизану
Отечественной войны" 1 и II степени.

2 февраля - 25 мая - Рейд соединения С.А. Ковпака через Ровенскую, Житомирскую и
Киевскую области.

4 февраля - 6 апреля - Новороссийская десантная операция Черноморской группы войск
Северо-Кавказского фронта совместно с Черноморским флотом.

4 февраля - Захват советским десантом плацдарма в районе Мысхако (южнее Ново
российска).

5 февраля - Директива Ставки ВГК о преобразовании Донского фронта в Центральный
фронт.
- Войска Юго-Западного фронта освободили города Изюм и Краматорск.

6 февраля - Директива Ставки ВГК Северо-Западному фронту о подготовке насту
пательной операции с целью ликвидации демянского плацдарма противника.

7 февраля - Войска Южного фронта освободили Батайск и Азов.
8 февраля-Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении ордена Кутузова

III степени.
19 февраля - 23 марта - Отражение советскими войсками контрнаступления противника

в Донбассе и на харьковском направлении.
23 февраля - Войска Брянского и Воронежского фронтов освободили г. Сумы, Ахтырка

и Малоархангельск.
2 марта - Директива Ставки ВГК Калининскому и Западному фронтам о преследовании

противника на ржевско-вяземском направлении.
- Массированный налет англо-американской авиации на Берлин.

2-22  марта - Ржевско-Вяземская наступательная операция войск Западного и Калинин
ского фронтов.
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4- 17 марта - Наступательные действия войск Северо-Западного фронта в районе Старой
Руссы.

8 марта-Первый бой 1-го отдельного чехословацкого батальона у Соколово (Харь
ковская область).

12 марта-Войска Западного фронта освободили г. Вязьма.
17-20 марта - Начало наступления союзных войск в Тунисе.
19 марта - Опубликование постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) о государственном 

плане развития сельского хозяйства на 1943 г.
4 апреля - 7 июня - Наступательные операции войск Северо-кавказского фронта на

краснодарско-таманском направлении.
6 апреля - Директива Ставки ВТК о создании Резервного фронта.
12 апреля - Совещание в Ставке ВТК, на котором обсуждался план летне-осенних

операций 1943 г.
15 апреля - Указ Президиума Верховного Совета СССР "О введении военного положения

на всех железных дорогах".
- Оперативный приказ № 6 ставки вермахта (операция "Цитадель”) о наступ
лении под Курском.

17 апреля - 7 июня - Воздушные сражения на Кубани.
19 апреля - Постановление ГКО "О плане строительства и наращивании мощностей

черной металлургии в 1943 г.".
- Постановление ГКО "О шахтном строительстве Наркомугля в 1943 г.".

20 апреля - Постановление ГКО "О мерах по частичному восстановлению Грозненской
нефтяной промышленности".

26 апреля - Политбюро ЦК ВКП(б) утвердило план боевых действий партизанских
отрядов Украины на весенне-летний период 1943 г.

1 мая-Приказ Верховного Главнокомандующего № 195, в котором подведены итоги
зимней кампании 1942/43 г. на советско-германском фронте и определены
задачи советских вооруженных сил на последующий этап войны.

9 мая-Указ Президиума Верховного Совета СССР "О введении военного положения на
морском и речном транспорте".

13 мая - Капитуляция итало-немецких войск в Тунисе. Завершение военных действий в
Северной Африке.

19 мая - Постановление СНК СССР "О первоочередных мероприятиях по восстановле
нию хозяйства Курска и Курской области".

26 мая - Постановление ГКО "О восстановлении железных дорог в освобожденных
районах".

Май - июнь - Отражение партизанами Брянской области карательной операции про
тивника.

4 июня - Постановление СНК СССР "О льготах для семей военнослужащих, погибших и
без вести пропавших на фронтах Отечественной войны".

5 июня - Опубликование постановления СНК СССР "О выпуске Второго государст
венного военного займа".

И июня-Указ Президиума Верховного Совета СССР "Об утверждении образцов
Красных знамен для гвардейских армий и гвардейских корпусов".

12 июня-Начался карпатский рейд украинских партизан С. А. Ковпака.
15 июня - Постановление ГКО "О мерах неотложной помощи шахтам Кузбасса по

увеличению добычи и улучшению качества коксующихся углей".
19 июня-Начался рейд партизанского соединения под командованием Я.И. Мельника в

Полесскую, Житомирскую, Винницкую и Каменец-Подольскую области.
24 июня - ЦК КП(б)Б принял постановление "О разрушении железнодорожных комму

никаций противника методом рельсовой войны".
29 июня - Постановление ГКО о создании Западного и Восточного фронтов ПВО

страны.
5 июля - 23 августа - Битва на Курской дуге.
5- 15 июля - Оборонительная операция войск Центрального фронта на орловско-курс

ком направлении.
5-23 июля - Оборонительная операция войск Воронежского фронта на белгородско-

курском направлении.
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10 июля - 17 августа - Сицилийская операция англо-американских войск.
12 июля - 23 августа - Контрнаступление советских войск на Курской дуге.
12 июля - 18 августа - Орловская операция войск левого крыла Западного, Брянского и

Центрального фронтов.
12 июля - Встречное танковое сражение под Прохоровкой.
15 июля - Политбюро ЦК КП(б)У приняло решение о состоянии и дальнейшем развитии

партизанского движения на Украине.
17 июля - 2 августа - Наступательная операция войск Южного фронта на р. Миус.
22 июля - 4 августа - Мгинская операция войск Ленинградского и Волховского фронтов.
25 июля - Падение фашистского режима в Италии.
29 июля - Войска Брянского фронта во взаимодействии с войсками Западного фронта

освободили г. Волхов.
3-23  августа - Белгородско-Харьковская операция войск Воронежского и Степного

фронтов.
3 августа-19 сентября - Первый этап операции советских партизан по разрушению

железнодорожных коммуникаций ("Рельсовая война").
5 августа - Войска Брянского фронта при содействии войск Западного и Центрального

фронтов освободили г. Орел.
- Войска Степного и Воронежского фронтов освободили г. Белгород.
- Первый артиллерийский салют в Москве в ознаменование освобождения Орла
и Белгорода.

7 августа - 2 октября - Смоленская наступательная операция войск Калининского и
Западного фронтов.

11 августа - Приказ верховного командования вермахта о строительстве оборонитель
ного рубежа - Восточного вала.

13 августа- 22 сентября - Донбасская операция войск Юго-Западного и Южного
фронтов.

21 августа - Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) "О неотложных мерах по восста
новлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации".

23 августа - Войска Степного фронта при содействии войск Воронежского и Юго-
Западного фронтов освободили г. Харьков.

26 августа - 1 октября - Черниговско-Припятская операция войск Центрального фронта.
30 августа - Войска Южного фронта совместно с Азовской военной флотилией осво

бодили г. Таганрог.
- Войска Центрального фронта освободили города Глухов и Рыльск и вступили
в Северную Украину.
- Войска Западного фронта освободили г. Ельню.

Август-декабрь - Битва за Днепр.
1 сентября - 3 октября - Брянская операция войск Брянского фронта.
3 сентября - Заключение перемирия США и Англии с Италией.

- Начало высадки союзных войск на юге Апеннинского полуострова.
8 сентября - Войска Южного фронта освободили г. Сталино.

- Капитуляция Италии.
9 сентября-9 октября - Новороссийско-Таманская операция войск Северо-Кавказского

фронта и Черноморского флота.
10 сентября - Войска Южного фронта совместно с Азовской военной флотилией осво

бодили г. Мариуполь.
15 сентября - Войска Центрального фронта освободили г. Нежин.

- Приказ немецкого командования об общем отводе войск группы армий "Юг"
на оборонительный рубеж - Восточный вал.

16 сентября - Войска Северо-Кавказского фронта во взаимодействии с кораблями и
частями Черноморского флота освободили г. Новороссийск.

17 сентября - Войска Брянского фронта освободили города Брянск и Бежица.
19 сентября-31 декабря - второй этап операции советских партизан по разрушению

железнодорожных коммуникаций ("Концерт").
21 сентября - Войска Центрального фронта освободили г. Чернигов.
22-30 сентября - Форсирование войсками Центрального, Воронежского, Степного, Юго-

Западного фронтов Днепра и захват плацдармов на его правом берегу.

412

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

23 сентября - Войска Степного фронта освободили г. Полтаву.
25 сентября - Войска Западного фронта освободили города Смоленск и Рославль.
26 сентября - Войска Брянского фронта освободили первый районный центр Бело

руссии - г. Хотимск. Начало освобождения Белоруссии.
26 сентября - 5 ноября - Мелитопольская операция войск Южного фронта.
1 октября - Директива Ставки ВГК о расформировании Брянского фронта и создании

Прибалтийского фронта.
6-11  октября - Невельская операция войск Калининского фронта.
9 октября - Полное освобождение Таманского полуострова. Завершение битвы за

Кавказ.
10 октября - Учреждение Президиумом Верховного Совета СССР ордена Богдана Хмель

ницкого (I, II и III степени).
10-14 октября - Ликвидация войсками Юго-Западного фронта плацдарма врага на левом

берегу Днепра в районе Запорожья и освобождение г. Запорожье.
13 октября - Объявление Италией войны Германии.
19-30 октября - Московская конференция министров иностранных дел СССР, США и

Англии.
20 октября - Переименование Воронежского, Степного, Юго-Западного и Южного фрон

тов соответственно в 1, 2, 3 и 4-й Украинские фронты. Центральный, Ка
лининский и Прибалтийский фронты переименованы в Белорусский, 1-й и 2-й
Прибалтийские фронты.

23 октября - Войска 4-го Украинского фронта освободили г. Мелитополь.
25 октября - Войска 3-го Украинского фронта при содействии войск 2-го Украинского

фронта освободили Днепропетровск и Днепродзержинск.
26 октября - Постановление ГКО "О первоочередных мероприятиях по восстановлению

угольной промышленности Донецкого бассейна".
31 октября - Войска 4-го Украинского фронта вышли к Сивашу и Перекопу.
31 октября - 11 декабря - Керченско-Эльтигенская десантная операция.
3-13 ноября - Киевская наступательная операция 1-го Украинского фронта.
6 ноября - Войска 1-го Украинского фронта освободили столицу Украины - Киев.
7 ноября - Войска 1-го Украинского фронта освободили г. Фастов.
8 ноября - Учреждение Президиумом Верховного Совета СССР высшего воинского

ордена "Победа" и ордена Славы (I, II и III степени).
10-30 ноября - Гомельско-Речицкая операция войск Белорусского фронта.
14 ноября - Постановление СНК СССР "О пособиях и пенсиях семьям военнослужащих".
15 ноября - Директива Ставки ВГК об упразднении Северо-Западного фронта.

- Директива Ставки ВГК об образовании Отдельной Приморской армии.
26 ноября - Войска Белорусского фронта освободили г. Гомель.
28 ноября - 1 декабря - Тегеранская конференция глав правительств СССР, США и

Англии.
12 декабря - Подписание в Москве договора о дружбе, взаимной помощи и послевоенном

сотрудничестве между СССР и Чехословацкой республикой.
13-31  декабря - Городокская операция войск 1-го Прибалтийского фронта.
14 декабря - Войска 2-го Украинского фронта освободили Черкассы.
24 декабря - Начало Житомирско-Бердичевской наступательной операции войск 1-го

Украинского фронта.
24 декабря - Назначение генерала Д. Эйзенхауэра (США) главнокомандующим союзны

ми экспедиционными силами в Северо-Западной Европе.
Декабрь - Завершение летне-осенней кампании Красной Армии.
Середина декабря - Совместное заседание Политбюро ЦК ВКП(б), ГКО и Ставки Вер

ховного Главнокомандования, определившее план дальнейшего ведения войны.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОКУМЕНТЫ
(октябрь 1942-1943 гг.)

ДОКЛАД ВОЕННОГО СОВЕТА СТАЛИНГРАДСКОГО ФРОНТА
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ

О ПЛАНЕ ПРОВЕДЕНИЯ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ
9 октября 1942 г.

В намечаемой операции по разгрому сталинградской группировки противника
первостепенное значение имеет выбор направления удара. Я уже в течение месяца
обдумывал этот вопрос и рассчитывал, что наилучшим направлением удара с Донского
фонта является направление с фронта Клетская, Сиротинская на Калач. Это основной
удар.

Выгоды этого направления:
Первое. Мы уничтожим более слабые части противника, что имеет большое 

моральное значение для наших войск - окрыляет их.
Второе. Влияем этим на быстроту продвижения 21-й армии, которая в данное

время имеет успех.
Третье. Выход на главные коммуникации противника в районе Калач и на

переправы через р. Дон на участке Калач, Вертячий.
С выходом в этот район мы лишаем противника самого главного - маневра его

подвижных танковых и моторизованных сил, действующих в районе Сталинграда;
изолируем от главного удара, а значит и уничтожаем противника на западном и южном
берегу р. Дон по частям. Нанесение же удара восточнее р. Дон из района Котлубань ни к
какому успеху не приведет, так как противник имеет возможность все туда бросить из
района Сталинграда и операция захлебнется, в чем мы уже имеем неоднократный опыт.

Как мыслится сам план проведения операции?
В этой операции должны сыграть решающую роль 3 гв. кк и две-три механи

зированные] бригады, которые должны, невзирая ни на какие трудности марша, за сутки
выйти в район Калача, где взорвать все переправы от Вертячий до Калач и занять
оборону фронтом на восток. Этим закупорить противника на восточном берегу Дона
одной кав[алерийской] дивизией, а механизированной] бригадой прикрыться на реке 
Лисичка фронтом на запад, взорвать все переправы на этой реке и важные направления
на отдельных участках заминировать. В каждый эскадрон должны быть широко приданы
саперы и подрывные средства.

Я считаю, что нужно наконец потребовать от конницы решать задачи по ее
характеру по глубокому вторжению рейдом. Эта задача легко выполнима за сутки, так
как расстояние всего 60-80 км. Действия должны носить быстрый характер, не
ввязываясь в бой с отдельными тыловыми частями и охраной противника, а стреми
тельно выходить в указанные районы для решения основной задачи.

Операцию нужно начать 20-22 октября 1942 г., так как в этот период появляется
полнолуние и ночь становится светлой. Этим нужно воспользоваться и большую часть
пространства преодолеть ночью.

С выходом в район Калач решается и вторая очень важная задача - уничтожение
авиации и ее баз, так как главные силы авиации противника и ее базы находятся между
р. Дон и р. Добрая, для чего выделить специальные группы конницы для проникновения
на аэродромы и для уничтожения самолетов и баз.
414

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Когда я составлял план этих действий в бытность мою командующим бывш[им]
Сталинградским фронтом, я считал, что для этой операции нужно привлечь помимо
указанной конницы и механизированных] частей шесть-семь стрелковых дивизий.

Так я планировал в прошлом эту операцию и поэтому считаю своим долгом Вам
доложить план операции Сталинградского фронта. Я уже Вам докладывал основные
соображения, теперь их конкретизирую.

Цель операции - разгром сталинградской группировки противника и очищение
города Сталинграда от противника.

1. Главный удар нанести с фронта озеро Сарпа, озеро Барманцак в общем
направлении на ст. Тингута, Советский вдоль р. Червленая.

Вспомогательный удар, до начала основной операции, нанести с фронта Ивановка,
Тундутово на Тингута с целью отвлечь внимание противника и ослабить его группи
ровку в районе главного удара.

Конницу (4 кк) с одной мсбр использовать для выхода на тылы противника с фронта
Шардава, Хулсюн-Зюр (оба пункта севернее озера Сарпа южного) в общем направлении
Шебенеры, Обильная, ст. Жутово с целью перерезать коммуникации противника.

Отдельный сильный отряд с саперами-подрывниками выбросить на ст. Котель
никове с целью разрушения узла и складов.

2. Силы и средства на направлении главного удара - две стрелковые дивизии, две
сбр, две тбр, две мсбр, два гмп, два ап армейского усиления. Резерв - две сбр;
вспомогательного удара - одна стр[елковая] дивизия, одна тбр.

3. При выходе на рубеж Карповская, Советский в основной удар включается 64-я
армия с общей задачей выхода на рубеж Садовое, Карповская. Ее главный удар левым
флангом.

4. Начало операции 22-25 октября 1942 г.
5. В период подготовки будут доукомплектовываться 302, 126 сд и 155, 254 тбр. Для

успешного проведения прошу выделить 100 истребителей, танков КВ - 10, Т-34 - 49,
Т-70 - 40, обученных бойцов 14 тыс.

Прошу утвердить план операции Еременко
Хрущев

ЦАМО РФ. Ф. 48-А. Оп. 1161. Д. 6. Л. 259-264.

УКАЗАНИЯ ПАУЛЮСА О ДОВЕДЕНИИ ПРИКАЗА ГИТЛЕРА
6-й АРМИИ О ПРОРЫВЕ К ВОЛГЕ В РАЙОНЕ СТАЛИНГРАДА*

17 ноября 1942 г.
Всем находящимся в Сталинграде командирам, до командиров полков включительно,
сообщить устно следующий приказ фюрера:

"Мне известны трудности борьбы за Сталинград и упавшая боевая численность
войск. Но трудности у русских сейчас, при ледоставе на Волге, еще больше. Если мы
используем этот промежуток времени, мы сбережем в дальнейшем много собственной
крови.

Поэтому я ожидаю, что руководство еще раз со всей энергией, которую оно
неоднократно продемонстрировало, а войска с искусством, которое они часто прояв
ляли, сделают все, чтобы пробиться к Волге по меньшей мере у артиллерийского завода
и металлургического предприятия и захватить эти части города.

Авиация и артиллерия должны сделать все, что в их силах, чтобы проложить путь
этому наступлению и поддерживать его".

Гитлер

Я убежден, что этот приказ вызовет новое воодушевление в наших храбрых
войсках.

Паулюс

Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht Frankfurt a/M, 1963. Bd. 2. Hb. 2. S. 1307.
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ВЫПИСКА ИЗ ПЛАНА НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ
ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА*

* В тексте приводится как выписка из общего плана Ставки ВГК "Уран".
** Карта не публикуется.

I
Ноябрь 1942 г.

Директивой Ставки Верховного Главнокомандования № ... создан Юго-Западный
фронт в составе 5-й танковой, 21-й и 1-й гв. армий, развернутых на рубеже р. Дон на
фронте Верх[ний] Мамон, Клетская. Вновь созданный ЮЗФ усиливается кавалерий
скими, стрелковыми и танковыми войсками, а также артиллерией РГК и спецвойсками
из резерва Ставки для проведения наступательных операций во взаимодействии с
армиями Донского и Сталинградского фронтов. Основной замысел "Уран" - окружение и
разгром немецко-румынских войск, действующих в донской излучине и на сталинград
ском направлении. Ближайшей задачей ЮЗФ является разгром 4-й румынской армии,
выход в тыл сталинградской группировки немецких войск и окружение их с целью
последующего уничтожения во взаимодействии с армиями Сталинградского и Донского
фронтов.

II

Состав и группировка противника перед ЮЗФ.
По данным всех видов разведки на 1 ноября 1942 г. перед ЮЗФ действуют 4-я

румынская и главные силы 8-й итальянской армий, усиленные тремя немецкими
пехотными и одной танковой дивизиями.

Всего перед ЮЗФ установлены двадцать одна дивизия и одна бригада, из них:
румынских пд - девять, кд - одна, тд — одна; итальянских пд - шесть, бригад - одна;
немецких пд - три, тд - одна. Общая численность этих войск, без армейских и корпусных
частей усиления и обслуживания, определяется в 160 000-170 000 человек.

Группировка войск противника следующая:
8-я итальянская армия обороняется на фронте Красно-Ореховое, Тихий Дон и далее

по правому берегу р. Дон до Рыбный, имея в первой линии четыре итальянские (3, 9, 52
и 2) пд и части двух (62 и 298) немецких пд и во второй линии - две итальянские пд и одну
бригаду чернорубашечников (2 апд и 3 пд "Чапарс"), до трех немецких пд. Всего десять
дивизий на фронте до 180 км, общей численностью около 70 000 чел. Оперативные
резервы противника (войска второй линии) располагаются: на богучарском направлении
- три пехотные и части одной танковой дивизии; в районе Мешков одна пд (нем.) и в
районе Миллерово одна пд (ит.). При наличии этих резервов противник может создать
на богучаровском направлении группировку силой до пяти-шести дивизий. Необходимо
учитывать также и возможность переброски резервных дивизий противника с
богучарского направления на другие участки фронта в ходе операции. В частности,
противник может перебросить на стык с 4-й румынской армией одну немецкую пд к
исходу второго дня операции и дополнительно еще две немецкие пд к пятому дню
операции. Танковая дивизия может появиться на второй день операции. При
использовании автотранспорта немецкие пехотные дивизии могут появиться также на
второй день операции и с утра третьего дня совместно с танковой дивизией принять
участие в общем контрударе.

4-я  румынская армия обороняется на фронте Рыбный, Клетская, Липовский, имея в
первой линии семь пехотных (И, 9, 14, 5, 6, 13-ю и 15-ю) и одну кав[алерийскую] дивизию
и во второй линии две пехотные (7, 8 или 10-ю) и одну танковую дивизию. Всего
одиннадцать дивизий, общей численностью до 95 000 человек на фронте протяжением до
135 км. Если исключить кд, которая, по существу, обороняется перед фронтом 65-й
армии ДФ, и занимаемый ею участок к востоку от Клетская, то непосредственно перед
ЮЗФ остаются девять пехотных и одна танковая дивизии 4-й румынской армии.
Группировка сил 4-й румынской армии показана на прилагаемой карте**.  Оперативная
плотность на фронте Рыбный, Клетская составляет 15 км на одну пд численностью в
среднем 8500 чел. Оперативные резервы противника: 7 пд может быть введена в бой в
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центре и на правом фланге 4-й армии к исходу первого дня боя, 8 пд (или 10) может
принять участие в бою на левом фланге на второй день операции, 1 тд может появиться
на правом фланге в первый день и на левом фланге 4-й армии во второй день операции.
В случае переброски резервов с богучарского направления необходимо считаться с
возможностью образования на стыке итальянской и румынской армий группировки в
следующие сроки и в следующем составе (с учетом дивизий первой линии):

Участок Рыбный, Большой (боковское направление): первый день - две пд первой
линии (9 и 11 рум[ынские] пд); второй день - три пд (96, 11, 8) и одна тд (предпо
ложительно 22-я немецкая); 3 день - дополнительно может подойти 62 пд (нем.),
численность этой группировки 52 000; четвертый день - прежний состав (четыре пд плюс
одна тд); пятый день - дополнительно могут подойти 298 и 294 немецкие пд. С этого дня
на боковском направлении противник может иметь до шести пехотных и одну танковую
дивизии. Численность этой группировки 76 500 человек.

Не исключено, что противник, чтобы избежать ввода в бой оперативных резер
вов по частям, попытается вывести 9 и 11 пд из-под удара с тем, чтобы не допустить
разгрома этих дивизий, предварительно сосредоточить и развернуть резервную
группировку где-либо на рубеже р. Черная для нанесения флангового контрудара.
Возможность такого варианта действий со стороны противника необходимо учиты
вать в построении боевых порядков ударной группировки ЮЗФ и при развитии
операции предусмотреть надежное обеспечение фланга со стороны р. Черная, Бо-
ковская.

Боевой и численный состав войск противника по направлениям перед ЮЗФ, а
также возможные изменения в численности и боевом составе в ходе операции сле
дующие:

Таблица 1. Численный и боевой состав войск противника перед ЮЗФ

Силы противника Людей Винто
вок

Пуле
метов

Мино
метов

Орудий
ПТО

Полевых
орудий

Танков

8 ит.А: 1 эшелон 37 000 35 000 1400 600 170 220
2 эшелон 32 000 19 500 1250 450 130 170
Всего 69 000 44 500 2650 1050 300 390 100

4 рум. А: 1 эшелон 62 000 40 000 2500 600 215 340
2 эшелон 35 000 27 500 1150 150 110 150 200
Всего 97 000 67 500 3650 750 325 490 200

На всем
фронте: 1 эшелон 99 000 65 000 3900 1200 385 560

2 эшелон 67 000 46 500 2400 600 240 320 300
Всего 166 000 111 500 6300 1800 625 880 300

Таблица 2. Средняя тактическая плотность на 1 км фронта

Силы противника Людей Винто
вок

Пуле
метов

Мино
метов

Орудий
ПТО

Поле
вых
орудий

Танков

8 ит. арм. (1 эшелон) 220 140 9 3 1 0,5

4 рум. арм. (1 эшелон) 338 228 13 5 2 3
Общая по ЮЗФ 330 215 12 4 1,3 2

18 — 3662 417

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Таблица 3. Изменения тактической плотности по направлению
при вводе в бой оперативных резервов противника

Направления Людей Винто
вок

Пулеме
тов

Миноме
тов

Орудий
ПТО

Полевых
орудий

Боковское направл. (участок Рыб
ный, Большой - 40 км), 3-й день

1300 890 48 10 4-5 6

22 тд, 8, 9, 11 пд (рум.) 62, 294,
298 пд (нем.), 5-й день

1900 1286 73 15 7 9

Перелазовское направл. (участок 793 544 32 8 2 4
Большой, Клетская - 80 км) 14, 5,
6, 7, 13, 12 и 8 пд (рум.), 1 тд
(рум.)

ЗАДАЧИ ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА
По плану "Уран" перед ЮЗФ поставлены следующие задачи:
1. Уничтожить главные силы 4-й румынской армии, обороняющейся на фронте Рыб

ный, Клетская.
2. К исходу третьего дня наступления перерезать коммуникации сталинградской

группировки войск противника, для чего к исходу второго дня выйти подвижными
соединениями на рубеж нижнего течения р. Чир и р. Дон на участке Нижне-Чирская,
Калач; войти в связь с частями Сталинградского фронта и завершить окружение
сталинградской группировки противника.

3. Во взаимодействии с войсками Сталинградского и Донского фронтов уничтожить
сталинградскую группировку противника.

СИЛЫ И СРЕДСТВА ЮЗФ
Для выполнения задач, поставленных перед ЮЗФ, выделяются следующие силы и

средства: сд - 18, кд - 6 (два кк), тбр - 10 (три тк и одна отбр), мсбр - 4 (три в составе тк
и одна отд.), отп (КВ) - 3, тб - 2, гап РГК - 7, пап РГК - 10, иптап - 15, ап ПТО - 8, ап
ПВО - 19 (с учетом 7 полков 1-й и 3-й дивизий ПВО), озад - 5, сапбр - 2, инжбр - 1,
понтп - 1, понтб - 7, мп - 7, гмп - 7, истребительных] противотанковых] бриг[ад] - 1.

БОЕВОЙ И ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ ВОЙСК ЮЗФ

Людей - 225 747, винтовок - 146212, пулеметов - 5190, минометов - 3617, орудий
ПТО - 737, полевых орудий - 1465, танков - 576, зенитных орудий - 291.

БОЕВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
В соответствии с предстоящими задачами силы и средства фронта распределяются:

1 гв. А 5 ТА 21 А Всего

ОД 6 6 6 18
кд - 3 3 6
тбр - 7 3 10
мсбр 1 2 1 4
тп - - 3 3
огн. отб - 2 - 2
гап РГК - 4 3 7
пап РГК 1 5 4 10
иптап 2 6 7 15
иптабр - - 1 1
ап ПТО - 6 2 8
ап ПВО 1 9 9 19
озад - 3 2 5
мп - 4 3 7
гмп 1 3 3 7
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БОЕВОЙ И ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ АРМИЙ

1 гв. А 5 ТА 21 А Всего

Людей 46 189 92 854 86 704 225 747
Винтовок 31 140 58 974 56 198 146 212

Пулеметов 898 2228 2064 5190

Минометов 853 1428 1336 3617

Орудий ПТО 147 319 271 737

Полевых орудий 372 641 452 1465

Зенитных орудий 11 132 148 291

Танков - 380 196 576

СООТНОШЕНИЕ СИЛ

1. На всем фронте:

Людей Винто
вок

Пуле
метов

Мино
метов

Оруд.
ПТО

Полев.
оруд.

Танков ПТР ППШ

Наши войска 225 747 146 212 5190 4517 737 1465 576 5287 21 340
Противник 161 401 101 136 5997 2004 728 987 250 2592 6101

Соотношение 1,5:1 1,5:1 0,9:1 2,2:1 1:1 1,5:1 2,1:1 2:1 3,5:1

2. На главном направлении

Людей Винто
вок

Пуле
метов

Мино
метов

Оруд.
ПТО

Полев.
оруд.

Танков ПТР ППШ

Наши войска 170 058 115 072 4292 3664 590 993 576 3888 17 755
Противник 86 001 46 354 3565 1335 471 605 250 1188 4161

Соотношение 2:1 2,5:1 1,2:1 3:1 1,3:1 1,6:1 2,3:1 3,3:1 4,2:1

ОБЩЕЕ РЕШЕНИЕ

Для выполнения задач, поставленных ЮЗФ, решено:
1. Главный удар нанести силами 5-й танковой и 21-й армий с фронта выс. 236 (8 км

юго-вост(очнее) Ягодный), Базковский, (иск.) Клетская в общем направлении на
Перелазовский, Калач и вспомогательный - силами трех сд 1-й гв. армии с участка
Рыбный, выс. 236 в направлении устье р. Черная. На остальном фронте 1-й гв. армии
прочно оборонять занимаемый рубеж и частными операциями сковывать противника.

2. Для окружения и полного разгрома главных сил 4-й рум[ынской] армии ударные 
группировки 5-й танковой и 21-й армий должны наносить концентрические удары: 5 ТА
- с фронта Большой, выс. 220 в направлении Перелазовский; 21 А - с фронта выс. 163,
(иск.) Клетская в направлении Манойлин и частью сил на Перелазовский.

3. Подвижные соединения ввести в бой незамедлительно, как только первые
эшелоны успешно атакуют оборонительную полосу противника. В первый же день
наступления выдвинуть танковые и кавалерийские корпуса на фронт Пронин,
Липовский, Манойлин, Верхне-Бузиновка и передовыми отрядами перерезать
жел[езную] дорогу, захватить Обливская и выдвинуться на р. Дон. Во второй день
наступления подвижными соединениями выйти к р.р. Чир и Дон на фронте Сиперкин (на
р. Чир), Обливская, Суровикино, Рычковский, Калач, Большенабатовская и захватить
переправы. К исходу третьего дня наступления выдвинуть на р. Чир и р. Дон стрелковые
дивизии, а подвижными соединениями войти в тесную связь с частями Сталинградского
фронта, завершить полное окружение сталинградской группировки противника и
приступить к ее уничтожению.
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4. В ходе наступления последовательно создавать фронт надежного обеспечения от
возможных контрударов противника с запада и юго-запада, для чего 1-й гв. армии по
выходе на рубеж р. Черная, Боковская прочно закрепиться и выделить из состава 5 ТА
четыре сд для закрепления на рубеже р. Чир на фронте Боковская, Чернышевская,
Обливская, устье р. Чир.

5. Обеспечить быструю выброску пехоты вслед за подвижными соединениями
выделением в распоряжение 5-й танковой и 21-й армий автотранспорта.

Задачи армий
1-я гвард[ейская] армия:
1. Прочно оборонять занимаемый рубеж по р. Дон, ни при каких обстоятельствах не

допускать переправы противника на левый берег р. Дон, уничтожая его перед передним
краем обороны.

2. Активными действиями отдельных отрядов сковать силы противника на богучар-
ском направлении и рубеже р. Дон и не допустить снятия его частей с фронта обороны
1-й гв. армии для действий против ударной группировки наших сил.

3. Силами 278, 203 сд и одним полком 196 сд со средствами усиления, взаимодействуя
с 5 ТА, прорвать оборону 9 пд на фронте Ягодный, свх. ферма №4, развивая главный
удар в направлении Горбатовская, Боковская, Вислогубов, Бахмуткин, Кружилин, выйти
в тыл 11 пд румын и бригаде чернорубашечников и уничтожить их.

4. К исходу первого дня выйти на рубеж Нижний, Калининский, Синчин, Гор-
батовский. К исходу второго дня выйти на рубеж Ольшанский, Верхний, Чукарин,
Вислогубов, Боковская, где прочно закрепиться, создать резервы и быть готовым к
отражению любых контратак противника во фланг и тыл наступающей ударной 
группировке наших войск.

Разгранлиния с 5 ТА: Аржановская, Глуховской, Севастьяновский, Еланский,
выс. 228, Белавинский, Боковская (все пункты, кроме Белавинский и Боковская, для
5 ТА включительно).

5-я  танковая армия:
1. Ближайшая задача:
а) прорвать фронт обороны противника на участке свх. ферма № 4, овраг, что 4 км

сев[ернее] Верхне-Фомихинский, нанося главный удар на фронте Большой, выс. 220;
б) развивая главный удар в направлении Перелазовский, Лобакинский, выйти в тыл

противника и во взаимодействии с 21 А, наносящей удар на Перелазовский со стороны
Клетская, окружить и уничтожить его войска, обороняющиеся на фронте Большой,
Клетская (перелазовская группировка 4-й румынской армии в составе 7, 14, 5, 6, 15 и
13 пд);

в) к исходу первого дня наступления выйти стрелковыми соединениями на рубеж
выс. 211, Карасев, Старо-Сенюткин, отд. свх. 86, (иск,) Верхне-Черенский; подвижными
соединениями - 8 кк в район Карасев, р. Гусынка, Стар[ый] Пронин, Варламов, имея
передовые части на р. Чир у Пичугин; 26 тк - Перелазовский, Максари, Зотовский; 1 тк в
район Липовский, Сред[няя] Гусынка; выслать разведку на Чернышевская и усиленный
мтцп на Обливская с задачей разрушить полотно, перерезать коммуникации противника,
уничтожить его штабы и авиацию на аэродромах; предусмотреть в плане действий
передачу в 1-ю гв. армию непосредственно после прорыва фронта и ввода в бой
подвижных соединений одного пап, одного ran, двух мп и одного иптап, а также
выделение 8 отбр для поддержки действий 14 гв. сд;

г) к исходу второго дня наступления подвижными соединениями выйти в район: 8 кк
- Усть-Грязновский, Гусынка, Артемов; 1 тк - Лысов, Погодинский, Новомаксимовский,
ферма 5, захватив передовыми частями переправы через р. Дон в районе Нижне-Чирская
и ст. Ложки и перерезав жд в районе Суровикино; 26 тк - Калач, Березовский,
Пятиизбянский, Кумовка; стрелковыми соединениями выйти на рубеж р. Чир от
Боковская до Чернышевская, Новорябухин, Калач-Куртлак, Перелазовский и одну сд
иметь в районе Лобакинский.

2. Дальнейшая задача:
а) к исходу третьего дня наступления прочно обеспечить плацдарм на вост[очном]

берегу р. Дон [в районе] Ковылевский, Ляпичев, Калач, войти в связь с частями Ста
линградского фронта, завершить окружение сталинградской группировки противника и
быть готовым к ее уничтожению; при выдвижении танковых корпусов к р.р. Чир и Дон
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предусмотреть усиление их пехотой на автомобилях и танках за счет стрелковых
дивизий;

б) по мере продвижения главных сил в направлении Рычковский, Калач после
довательно создавать и немедленно укреплять фронт обеспечения по восточному берегу
р. Чир на фронте Боковская, Чернышевская, Нижне-Чирская, выбросив сильную
разведку на Морозовский. На фронте Чернышевская, устье р. Грязная захватить и
удерживать плацдарм; для выполнения этой задачи выделить до четырех сд и 8 кк,
усиленных большим количеством противотанковой артиллерии и инженерными
средствами;

в) не менее двух сд и танковые бригады КВ иметь в армейском резерве на главном
направлении.

Разгранлиния с 21 А: р. Медведица от Михайловки до устья, (иск.) Затонский,
выс. 210, выс. 205, Перелазовский, Калач.

21-я армия:
1. Ближайшая задача:
а) прорвать фронт противника на участке выс. 163, (иск.) Клетская;
б) развивая главный удар в направлении Осиновка, Манойлин, выйти в тыл против

ника и во взаимодействии с 5 ТА, наносящей удар на Перелазовский со стороны Калмы-
ковский, окружить и уничтожить его войска, обороняющиеся на фронте Большой, Клет
ская (перелазовская группировка 4-й румынской армии в составе 7, 14, 5, 6, 15 и 13 пд);

в) вспомогательный удар нанести правым флангом силою не менее двух усиленных
полков в направлении Белонемухин.

К исходу первого дня подвижными соединениями выйти в районы: 4 тк - Манойлин,
Ерик, Майоровский; 3 кк - Верхне-Бузиновка, Муковнинский, отрезать пути отхода для
перелазовской группировки противника и не допустить подхода его оперативных
резервов к полю боя. Передовые подвижные части выбросить на р. Дон; стрелковыми
соединениями в первый день выйти на рубеж р. Куртлак, войти в тесную связь со
стрелковыми соединениями 5 ТА, завершив окружение перелазовской группировки
противника;

г) к исходу второго дня наступления подвижной группой выйти на р. Дон: 4 тк -
Рубежный, гора Пьяная, Липологовский; 3 кк - Голубинский, Большенабатовский, Глаз-
ковский, выслав сильную разведку из Малонабатовской на северо-восток; передовыми
частями захватить переправы через р. Дон и усилить группу на вост[очном] берегу
р. Дон; подвижную группу усилить пехотой, посаженной на автомашины; главными
силами выйти на рубеж ферма № 1 свх. Первомайский, Ерик, Нижняя Бузиновка. Одну
дивизию готовить для движения на автомашинах вслед за танковым корпусом.

2. Дальнейшая задача:
а) к исходу третьего дня наступления четырьмя дивизиями выйти на фронт Ру

бежный, Голубинский, Большенабатовский, Горюшкин, выс. 225, выс. 234 в готовности к
действиям по уничтожению сталинградской группировки противника; 4 тк и 3 кк войти в
тесную связь с частями Сталинградского фронта на вост[очном] берегу р. Дон,
завершить окружение сталинградской группировки противника и действовать по ее 
уничтожению;

б) дивизиям второго эшелона выйти в район Сухановский, Верхне-Бузиновка, Май
оровский в готовности нанести удар в тыл немецкой группировке войск либо на
восточном, либо на западном берегу р. Дон.

Разгранлиния с Донским фронтом: Аткарск, Баланда, Раковка, (иск.) Клетская,
(иск.) Цымловский, (иск.) Верхне-Бузиновка, (иск.) Вертячий.

ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЭТАПАМ

Операция планируется по следующим этапам.
Первый этап - сбор войск и выход их в районы сосредоточения, ориентировочно до

....* * ноября. Войска поступающие из состава Донского и Воронежского фронтов по плану
прибывают к 4 ноября 1942 г. Войска из резерва Ставки по жд заканчивают перевозки
.... ноября 1942 г.**

♦ В тексте дата не указана.
* ГТДата не указана.
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В этот период проводится разведка, рекогносцировки, отрабатываются решения и
документация во фронте и в армиях, проводятся занятия с войсками и комсоставом,
организуется управление и связь.

Второй этап - построение боевого порядка, ориентировочно до ....ноября 1942 г.*

* ГТДата не указана.
* Görlitz W. Paulus: Ich stehe hier auf Befehl. Frankfurt a/M, 1960. S. 220.

Войска выходят в исходные районы и занимают свои участки: артиллерия за 2 дня до дня
наступления; пехота выдвигается в первую линию непосредственно в ночь перед
наступлением. До этого срока первая линия занимается только войсками, ранее
действовавшими на фронте. Они же проводят боевую разведку. Подвижные соединения
занимают свои районы в течение двух ночей перед наступлением.

Третий этап - прорыв фронта и ввод в прорыв подвижных соединений -
осуществляется в первый день наступления. Действия войск подробно изложены в
задачах армиям.

Четвертый этап - развитие успеха, завершение разгрома румынской армии и выход
на р. Чир и р. Дон; продолжительность два дня. Создание группировки для дальнейшего
развития наступления в тыл сталинградской группировке войск противника. Действия
войск по дням этого этапа изложены в задачах армиям.

УПРАВЛЕНИЕ

1. Штаб фронта подготавливает и к 7 ноября 1942 г. переходит на новый КП в район
Кучурин, Сырачи. С этого КП обеспечить проволочную связь с ГШ КА, соседями, всеми
армиями по телеграфу и ВЧ, а также управление ВВС через узел связи ВВС. Второй
эшелон штаба фронта временно остается в районе Ново-Анненский, Филоновская, с
последующим переходом в район Кумылженский.

К 12 ноября 1942 г. подготавливается КП в районе Серафимович, с которого дать
связь армиям, соседям и в Генштаб.

2. [Использование] радиосвязи до начала наступления запрещается.
3. Штаб фронта подготавливает все документы по скрытому управлению и для

взаимодействия; а) кодированные карты; б) таблицу радиосигналов. Срок изготовления и
рассылки в войска 6 ноября 1942 г.

4. Штабы армий переходят на новые КП 6 ноября 1942 г.
Начальник штаба ЮЗФ

генерал-майор Стельмах
Начальник оперотдела

гвардии генерал-майор Иванов

ЦАМО РФ. Ф. 229. Оп. 590. Д. 10. Л. 1-19. Заверенная копия.

РАДИОГРАММА ПАУЛЮСА ГИТЛЕРУ
от 23 ноября 1942 г**

Мой фюрер!
Со времени получения вашей радиограммы от 22 ноября положение резко измени

лось. Замкнуть кольцо окружения на юго-западном и западном участках фронта
противнику еще не удалось. Но здесь вырисовывается возможность прорыва его войск.

Боеприпасы и горючее кончаются. Большинство артиллерийских батарей и
противотанковых подразделений израсходовали свои боеприпасы. Своевременный и
достаточный подвоз предметов снабжения исключен.

Армия окажется в ближайшее время на краю гибели, если не удастся, сосредоточив
все силы, нанести поражение войскам противника, наступающим с юга и с запада. Для
этого необходимо немедленно снять все дивизии из Сталинграда и значительные силы с
северного участка фронта. Неизбежным следствием этого должен быть прорыв в юго-за
падном направлении, поскольку такими незначительными силами невозможно органи

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

зовать оборону восточного и северного участков фронта. И хотя мы при этом потеряем
много техники, нам удастся сохранить большую часть боеспособных войск и какую-то
часть техники.

Я в полной мере беру на себя ответственность за это тяжелое решение, хотя и
должен отметить, что командиры корпусов генералы Гейтц, Штрекер, Хубе и Енеке
точно так же оценивают обстановку.

Учитывая сложившуюся обстановку, еще раз прошу предоставить мне свободу
действий...

Паулюс

ПИСЬМО ПАУЛЮСА МАНШТЕЙНУ
от 26 ноября 1942 г.*

* Дашичев В.И. Банкротство стратегии германского фашизма: Исторические очерки: Документы и
материалы. М., 1973. Т. 2. С. 349-315.

Глубокоуважаемый господин фельдмаршал!
I. Покорнейше благодарю за радиограмму от 24 ноября и обещанную помощь.
II. Для оценки положения моей армии смею доложить следующее.
1. Когда 19 ноября началось крупное русское наступление на правого и левого

соседей армии, в течение двух дней оба фланга армии оказались открытыми, в образова
вшиеся бреши русские стремительно ввели свои подвижные силы. Наши подвижные
соединения, продвигавшиеся на запад через Дон (14-й танковый корпус), натолкнулись
своими передовыми частями западнее Дона на превосходящие силы противника и
оказались в очень трудном положении, тем более что ввиду недостатка горючего они
были скованы в своих действиях. Одновременно противник зашел в тыл 11-го армей
ского корпуса, который, согласно приказу, удерживал все свои позиции фронтом на
север. Так как для ликвидации этой опасности нельзя было более снять с фронта
никаких сил, не оставалось ничего другого, как повернуть левый фланг 11-го корпуса
на юг, а в дальнейшем отвести корпус сначала на плацдарм западнее Дона, чтобы
не оказались отрезанными от главных сил те части, которые находились западнее
Дона.

Во время проведения этих мероприятий был получен приказ фюрера наступать
левым флангом 14-го танкового корпуса на Добринскую. Но события опередили этот
приказ. Поэтому я не мог его выполнить.

2. Утром 22 ноября мне был подчинен также 4-й армейский корпус, входивший до
тех пор в состав 4-й танковой армии. Правым флангом 4-й корпус отходил с юга на север
через Бузиновку. Тем самым оказался открытым весь южный и юго-западный фланг.
Чтобы не позволить русским беспрепятственно выйти в тыл армии (направление на
Сталинград), не оставалось ничего другого, как снять силы из Сталинграда и с северного
фронта. Еще имелась возможность вовремя стянуть эти силы, в то же время это было
уже неосуществимо по отношению к войскам, находившимся в районе западнее Дона.

При поддержке войск, снятых со Сталинградского фронта, 4-му армейскому корпусу
удалось организовать слабую оборону с западным флангом в районе Мариновки,
которая, правда, была прорвана 23 ноября в нескольких местах. Исход пока еще нельзя
определить. 23 ноября вечером в районе западнее Мариновки были обнаружены круп
ные танковые соединения противника, в их составе только одних танков насчитывается
не менее сотни. Эти сведения неоднократно подтверждались. Во всем районе между
Мариновкой и р. Дон были выставлены лишь слабые немецкие подразделения
охранения. Дорога в направлении на Сталинград, а также в направлении на Песковатку
(к мосту через Дон) была свободна для русских танков и моторизованных войск.

От вышестоящих инстанций я не получал в течение 36 часов никаких приказов или
сообщений. Через несколько часов я мог оказаться перед следующей дилеммой:

а) либо удерживать западный и северный участки фронта и наблюдать, как фронт
армии за короткий промежуток времени будет уничтожен ударом с тыла, при этом
формально послушно выполняя данный мне приказ держаться,

423

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 



 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

б) либо принять единственно возможное в такой обстановке решение обрушиться
всеми силами на противника, который намеревался воткнуть нож в спину армии. Само
собой понятно, что при таком решении нельзя более удержать восточный и северный
участки фронта и в дальнейшем речь может идти только о прорыве в юго-западном
направлении.

В случае "б" я действую в соответствии с создавшейся обстановкой, однако нарушаю
- уже во второй раз - приказ.

3. В этой тяжелой обстановке я послал фюреру радиограмму с просьбой
предоставить мне свободу действий, если необходимо будет принять это последнее
решение. В таких полномочиях я искал опору, которая предохранила бы меня от
слишком поздней отдачи единственно правильного в создавшейся обстановке при
каза.

То, что я отдал бы такой приказ только в случае самой крайней необходимости и не
слишком рано, я не могу ничем доказать, я могу просить только о доверии.

На эту радиограмму я не получил прямого ответа.
Напротив, сегодня получены обе прилагаемые ниже радиограммы ОКХ (приложе

ния 1 и 2*),  которые еще больше ограничивают меня. Я смею доложить, что как я, так и
все командиры проникнуты твердой волей стоять до последней возможности.

Приложения не публикуются.

Однако, учитывая ответственность, которую я несу перед фюрером за вверенных
мне приблизительно 300 тыс. человек, понятно, что я попросил дать мне разрешение
действовать в зависимости от обстановки. Впрочем, подобная обстановка может
сложиться ежедневно и ежечасно вновь.

III. Обстановка на сегодня пересылается на карте.
Хотя юго-западному участку фронта были переброшены новые силы, обстановка

там продолжает оставаться напряженной. На южном участке фронта (4-й армейский
корпус) положение несколько улучшилось, в последнее время там целыми днями отби
вались тяжелые атаки пехоты и танков противника, правда, с большими потерями с
нашей стороны и при высоком расходе боеприпасов.

Сталинградский фронт ежедневно выдерживает сильный нажим противника. На
северном участке фронта особенно трудное положение в северо-восточном углу (94-я
пехотная дивизия) и на западном фланге (76-я пехотная дивизия). Основные атаки против
северного фронта, по-моему, еще только предстоят, так как противник имеет здесь
железнодорожную линию и шоссейные дороги для подвоза подкреплений. В ближайшие
дни я буду заниматься переброской подкреплений северному фронту с запада.

Проводимое в течение уже трех дней снабжение воздушным путем покрывает лишь
незначительную часть подсчитанного минимального потребления (600т =300 "юнкер-
сов” ежедневно).

Уже в ближайшие дни в снабжении может наступить крайне серьезный кризис. Но,
несмотря ни на что, я верю, что армия некоторое время удержит свои позиции. Правда,
пока еще нельзя точно сказать, можно ли при ежедневно растущей слабости армии, к
тому же при недостатке убежищ и помещений, строительного леса и дров, удержать
длительное время район Сталинграда - даже если ко мне будет пробит коридор.

Так как меня ежедневно осаждают массой вполне понятных запросов относительно
будущего, я был бы благодарен, если бы имел возможность получать больше, чем до сих
пор, сообщений, которые я могу использовать для подъема духа и уверенности моих
солдат.

Я осмеливаюсь доложить, что в передаче Вам командования, господин фель
дмаршал, я вижу гарантию того, что будет сделано все, чтобы помочь 6-й армии.

Мои командиры и мои бравые солдаты со своей стороны сделают вместе со мной
все, чтобы оправдать Ваше доверие.

Преданный Вам, господин фельдмаршал,
Паулюс

Прошу, учитывая обстоятельства, извинить меня за плохое качество бумаги и
неряшливость почерка.
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ДИРЕКТИВА ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
НАЧАЛЬНИКУ АРТИЛЛЕРИИ КРАСНОЙ АРМИИ -

ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ ВГК
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКУ Н.А. ВОРОНОВУ,

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ ЮГО-ЗАПАДНОГО
И ВОРОНЕЖСКОГО ФРОНТОВ

ОБ УТОЧНЕНИИ ПЛАНА ОПЕРАЦИИ "САТУРН"

13 декабря 1942 г.

Первое. Операция "Сатурн" с выходом на Каменск, Ростов была задумана при
благоприятной для нас военной обстановке, когда у немцев не было еще резервов в
районе Боковский, Морозовский, Нижне-Чирская, когда танковая армия успешно насту
пала в сторону Морозовский и когда предполагалось, что удар с севера будет поддержан
одновременно ударом с востока, в сторону Лихая. При этом предполагалось, что 2-я
гвардейская армия будет передвинута в район Калача и использована для развития
успеха в сторону Ростова, Таганрога. В этой обстановке операция "Сатурн" была вполне
обоснованна.

В т о р о е. В дальнейшем, однако, обстановка изменилась не в пользу нас. Романен
ко и Лелюшенко стоят в обороне и не могут двигаться вперед, так как за это время 
противник успел подвести с запада ряд стрелковых дивизий и танковых соединений,
которые сдерживают их. Следовательно, удар с севера не встретит прямой поддержки с
востока от Романенко, ввиду чего наступление в сторону Каменск, Ростов не может
получить успеха. Я уже не говорю о том, что 2-я гвардейская армия не может быть
использована для операции "Сатурн", так как она работает на другом фронте.

Трет ь е. Ввиду всего этого необходимо видоизменить операцию "Сатурн". Видо
изменение состоит в том, чтобы главный удар направить не на юг, а на юго-восток в
сторону Нижний Астахов и с выходом на Морозовский, с тем чтобы боковско-моро-
зовскую группу взять в клещи, пройтись по ее тылам и ликвидировать ее одновре
менным ударом с востока силами Романенко и Лелюшенко и с северо-запада силами
Кузнецова и приданных ему подвижных частей. Задача Филиппова**  при этом будет
состоять в том, чтобы помочь Кузнецову ликвидировать итальянцев, выйти на реку
Богучар в районе Кременков и создать серьезный заслон и против возможного удара
противника с запада.

Так в документе. Очевидно, имеются в виду пехотные дивизии.
Командующий войсками Воронежского фронта Ф.И. Голиков.

Четвертое. Прорыв произвести в тех же районах, в которых был он заду
ман по операции "Сатурн". После прорыва удар повернуть на юго-восток в сторону
Нижний Астахов, Морозовский, обрушиться на тылы противника, стоящего против
Романенко и Лелюшенко. Операцию начать 16 декабря. Наименование операции "Малый
Сатурн".

Пятое. Вы теперь можете обойтись без 6-го мехкорпуса, тем более что к Вам
подошли танковые полки. Поэтому 6-й мехкорпус передается Сталинградскому фронту
для использования против котельниковской группы противника. Взамен 6-го мехкорпуса
вы можете получить один из танковых корпусов Филиппова, 25-й или 17-й.

Василевский

ЦАМО РФ. Ф. 132 А. Оп. 2642. Д. 32. Л. 211-214. Подлинник.
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БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ
СТАЛИНГРАДСКОГО ФРОНТА № 0019/оп
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ

ОБ ОБСТАНОВКЕ В РАЙОНЕ СТАЛИНГРАДА
И НА КОТЕЛЬНИКОВСКОМ НАПРАВЛЕНИИ*

Копии боевого донесения были направлены представителям Ставки В ГК генералу армии
Г.К. Жукову и генерал-полковнику А.М. Василевскому (Михайлову).

** -гТак в тексте.

17 декабря 1942 г.
1. Войска фронта 17 декабря 1942 г. вели упорные бои с наступающей котельников-

ской группировкой противника на участке Генераловский, Новоаксайский, балка
Попова, балка Неклинская, Кругляков. На остальных фронтах армий войска улучшали
свои позиции, усиливали свою оборону и вели активную наземную разведку.

2. Окруженная сталинградская группировка противника активизировала свою
боевую деятельность усилением артиллерийского и минометного огня, частными ата
ками на фронте 62-й армии и передвижением танков из района Ракотино на Новый
Рогачик, Карповка. В районе Нижне-Чирская противник продолжал усиливаться, подтя
гивал из района Тормосин мотопехоту с танками. Котельниковская группировка
противника силами свыше 200 танков с мотопехотой при мощной поддержке авиации с
утра перешла в наступление в направлении Громославка и к исходу дня овладела
Генераловский, Новоаксайский. Эта группировка противника продолжает подтягивать
свежие войска по ж.д. и по грунту * с юга на Котельниково и далее в район боев.

3.62-я армия отражала мелкие атаки противника в районе пос. Спартановка и
завода "Красный Октябрь". Противник успеха не имел. 5-я ударная армия вела активную
разведку и подготовку к наступлению. 51-я армия в течение дня отражала яростные
танковые атаки противника и к исходу дня под ударами противника оставила
Новоаксайский, клх. им. 8 Марта. Бои носили упорный характер с переменным успехом.
Контратаками частей 4 мк противник был выбит и оставил клх. им. 8 Марта, который
занят нашими войсками. К исходу дня бой продолжался на рубеже клх. им. 8 Марта,
курган с отм. 143,7, 147,0, отм. 130,6, Заготскот. На рубеже курганов с отм. 146,9
противник, преодолевая сопротивление 20-й истребительной бригады, продвигался на
Громославка силами около 100 танков. Принятыми мерами частей 4 мк и 87 сд
продвижение противника задерживается.

2-я гвардейская армия продолжает сосредоточение: 98 сд сосредоточилась в районе
Братский, 3 гв. сд сосредоточилась в районе свх. Крепь (овц.), 387 сд сосредоточивается в
районе Сталинский, 24 гв. сд сосредоточивается в районе Ляпичев. 2 гв. мк - в неполном
составе - сосредоточивается в районе Капкинка, Абганерово, Зеты.

4. Авиация фронта наносила удары по наступающей танковой группировке
противника, а также уничтожала его живую силу и технику в районах Верхне-Яблочный,
ст. Гремяча, Небыково, Самохин, Гумрак, Новый Рогачик, ст. Воронцово и на жд участ
ке Дубовское, Котельниково, сделав всего 576 самолето-вылетов.

Потери - 12 самолетов. Авиация противника воздействовала на боевые порядки 51-й
армии и транспортировала грузы в район своих окруженных войск, сделав около
300 самолето-вылетов.

5. Уничтожено противника за день 17 декабря 1942 г.: солдат и офицеров - 1500 че
ловек, танков - 40, орудий - 17, автомашин - 63, ДЗОТов и блиндажей - 28, пулеметов -
14, самолетов - 26, из них транспортных - 12.

6. Решил: 1. Силами 2-й гв. армии нанести поражение котельниковской
группировке противника на подступах к внешнему сталинградскому обводу и выйти на
р. Аксай. 2-й гв. армии подчинить 4 кк, 4 мк и 63 сд. В целях усиления обороны на
сталинградском обводе вывести к утру 18 декабря 1942 г. 98 сд на рубеж Нижне Кумский,
Громославка, 3 гв. сд - на рубеж Ивановка, Капкинка.

2. 51-й армии удерживать занимаемый рубеж по р. Аксай, правым крылом в райо
не Кругляков содействовать разгрому противника и выходу 2-й гв. армии на р. Аксай. **
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3. Остальными армиями фронта прочно блокировать окруженную группировку
противника, не допускать ее прорыва на юг и готовиться к наступлению в районе
Нижне-Чирская силами 5-й ударной армии.

Еременко
Хрущев

Варенников
ЦАМО РФ. Ф. 220. Оп. 451. Д. 42а. Л. 395-397. Подлинник.

БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ
СТАЛИНГРАДСКОГО ФРОНТА №00199/оп
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ

О ХОДЕ ОБОРОНИТЕЛЬНОГО СРАЖЕНИЯ
НА РУБЕЖЕ РЕКИ МЫШКОВА*

* Копия боевого донесения была направлена заместителю Верховного Главнокомандующего -
представителю Ставки В ГК генералу армии Г.К. Жукову.

20 декабря 1942 г.
1. Войска фронта 20 декабря 1942 г. вели упорные бои с наступающей танковой

группировкой противника в количестве свыше 250 танков и частей пехоты на рубеже
Верхне-Рубежный, южная окраина Нижне-Кумский, южная окраина Васильевка. На
участке 51-й армии войска отражали атаки танков и пехоты противника в районах
Кругляков и Жутов 2-й. На остальных [участках] фронта армий войска отражали мелкие
атаки противника, вели боевую разведку и укрепляли свою оборону.

2. Котельниковская группировка противника в составе 6, 23 и 17 тд (17 тд действует
по восточному берегу р. Дон, наличие ее установлено показаниями пленного 27 ап 17 тд)
в течение дня пыталась прорвать фронт обороны 2-й гв. армии, нанося главный удар на
фронте Нижне-Кумский, Васильевка. В районе Нижне-Кумский и Васильевка противник
ворвался в эти пункты, но контратаками частей 98 сд и 3 гв. сд был выбит, потяряв
около 45 танков. В районе Кругляков противник силою до 35 танков вел атаки на 13 тк,
но, потеряв 7 танков, отошел в исходное положение. Частные атаки пехоты и танков
противника на Кануково были отбиты. На участке 5-й ударной армии по данным ее
штаба сосредоточивается 11 тд [противника]. Сталинградская группировка противника
готовится нанести встречный удар в южном и юго-западном направлениях (установлено
показаниями пленных усиление войск на участке Карповка, Кравцов). В районе раз.
Прудбой и Старый Рогачик отбиты две атаки пехоты противника силою до роты каждая.

3. 2-я гвардейская армия, отразив настойчивые атаки танков и пехоты противника у
Нижне-Кумский и Васильевка, продолжает вести упорные бои на южных окраинах этих
пунктов. На эти участки противник продолжает подтягивать танки и мотопехоту. 7 тк на
марше в район балок севернее и северо-восточнее Шабалинский, Черноморов. 2 гв. мк
сосредоточивается в районе Ерико-Крепинский, свх. Крепь, 33 гв. сд сосредоточивается в
районе Ново-Петровский, Братский, 56 тбр сосредоточивается в районе свх. им. Юркина
(2 км севернее ст. Абганерово).

4. Авиация фронта уничтожала танки и мотопехоту противника перед фронтом 2-й
гвардейской армии, жд эшелоны на участке ст. Котельниково, ст. Жутово и авиацию
противника. Всего произведено 516 самолето-вылетов, из них ночью 256.

Потери - 2 самолета. Авиация противника бомбила боевые порядки войск 2-й гв.
армии, транспортировала грузы окруженным войскам, сделав около 600 самолето
вылетов, из них транспортных - около 300.

5. За день 20 декабря 1942 г. уничтожено: солдат и офицеров - около 1500 человек,
танков - около 60, самолетов - 35, из них транспортных - 27, орудий - 21, минометов -
14, дзотов - 20, блиндажей - 43, пулеметов - 13, автомашин - 64.

6. В течение 21 декабря 1942 г. войска фронта будут удерживать занимаемые рубежи
и уничтожать противника на подступах к обороне, не допуская прорыва котель-
никовской группировки противника на север и окруженной группировки на юг.

Еременко
Хрущев

Варенников
ЦАМО РФ. Ф. 220. Оп. 451. Д. 42а. Л. 403-405. Подлинник.

427

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 



 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

ПЛАН РАЗГРОМА
ОКРУЖЕННОЙ СТАЛИНГРАДСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА

27 декабря 1942 г.
Представляя план разгрома окруженной сталинградской группировки противника на

Ваше утверждение, докладываю:
1. Главный удар наносится силами Донского фронта - четырнадцать стрелковых

дивизий, восемь танковых полков, тридцать два артполка, девять гв. минполков - с
фронта выс. 131,7, выс. 122,9 в общем направлении на Бабуркин, хутор Гончара, Ста
линградский, пос. Красный Октябрь.

Цель удара - расколоть окруженную группировку с запада на восток и последо
вательно уничтожать ее по частям.

Вспомогательный удар наносится:
а) 66-й армией пятью дивизиями на фронте выс. 130,7, изгиб железной дороги

северо-западнее Орловка, в направлении - рзд. Древний вал, х. Новая Надежда.
б) Силами Сталинградского фронта (четыре стрелковые дивизии, три мотострелко

вые бригады, две мехбригады, двенадцать артполков и четыре полка РС) на участке
Попов, Ракотино, в общем направлении — Кравцов, выс. 123,6, ст. Воропоново.

2. -Направление главного удара выбрано, исходя из следующих соображений:
а) Нанося главный удар с запада на восток, главную мощь нашего удара

сосредоточиваем по основным силами противника, находящимся в районе Мариновка,
Жирноклеевка, Малая Россошка, свх. № 1, расчленяем их и в дальнейшем после
довательно уничтожаем расчлененные отдельные группы противника.

б) На фронте главного удара обороняются войска, которым частично нанесено
поражение в предыдущей операции Юго-Западного и Донского фронтов (76, 44, 376,
384 пд и 14 тд), среди них 44 и 376 пд дали за последнее время наибольшее количество 
пленных и перебежчиков.

в) Оборонительный рубеж, занимаемый противником в западном секторе, готовился
только после отхода его частей из-за Дона, тогда как северный сектор подготавливался
к обороне в течение 4 месяцев. Кроме того, в северном секторе занимают оборону 
лучшие немецкие дивизии и на поле боя много подбитых немецких и наших танков,
которые используются противником как бронированные огневые точки.

г) Характер местности, изрезанный глубокими балками, идущими с запада на
восток, обеспечивает нашим танковым частям свободу маневра в глубину, тогда как при
ударе с севера на юг действия их будут ограничены.

д) Выгодное исходное положение, не требующее сложной перегруппировки войск.
3. Начало операции зависит от срока прибытия частей усиления, пополнения и

боеприпасов Донскому фронту. После прибытия пополнения три дня отвожу на его
обработку и ввод в строй.

Ориентировочный срок начала действий - 6 января 1943 г.
Первый этап операции - уничтожение западной части окруженной группировки и

выход на рубеж х. Новая Надежда, х. Гончара, выс. 155,0, Песчанка - два дня.
Второй этап - уничтожение противника в районе Песчанка, Сталинград, Гумрак -

два дня.
Третий этап - окончательная очистка (частью сил) всего района от отдельных

обороняющихся групп противника - три дня.
Всего на операцию - семь дней.
4. После окончания операции войска Донского фронта выводятся к северу от линии

Калач (Сталинградский), Мариновка, Карповка, Питомник, пос. Красный Октябрь (все
пункты для Донского фронта). Войска Сталинградского фронта - к югу от указанной
линии.

Генерал-полковник Воронов

ЦАМО РФ. Ф. 16А. Оп. 1002. Д. 1. Л. 26-29. Подлинник.
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УЛЬТИМАТУМ СОВЕТСКОГО КОМАНДОВАНИЯ
КОМАНДУЮЩЕМУ 6-Й НЕМЕЦКОЙ АРМИЕЙ

ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКУ ПАУЛЮСУ
8 января 1943 г.

6-я германская армия, соединения 4-й танковой армии и приданные им части 
усиления находятся в полном окружении с 23-го ноября 1942 года. Части Красной Армии
окружили эту группу германских войск плотным кольцом. Все надежды на спасение
ваших войск путем наступления германских войск с юга и юго-запада не оправдались.
Спешившие вам на помощь германские войска разбиты Красной Армией и остатки этих
войск отступают на Ростов. Германская транспортная авиация, перевозящая вам голо
дную норму продовольствия, боеприпасов и горючего, в связи с успешным, стремитель
ным продвижением Красной Армии, вынуждена часто менять аэродромы и летать в
расположение окруженных издалека. К тому же германская транспортная авиация несет
огромные потери в самолетах и экипажах от русской авиации. Ее помощь окруженным
войскам становится нереальной.

Положение ваших окруженных войск тяжелое. Они испытывают голод, болезни и
холод. Суровая русская зима только начинается; сильные морозы, холодные ветры и
метели еще впереди, а ваши солдаты не обеспечены зимним обмундированием и
находятся в тяжелых антисанитарных условиях.

Вы как командующий и все офицеры окруженных войск отлично понимаете, что у
вас нет никаких реальных возможностей прорвать кольцо окружения. Ваше положение
безнадежное и дальнейшее сопротивление не имеет никакого смысла.

В условиях сложившейся для вас безвыходной обстановки, во избежание напрасного 
кровопролития, предлагаем вам принять следующие условия капитуляции:

1) Всем германским окруженным войскам во главе с вами и вашим штабом
прекратить сопротивление.

2) Вам организованно передать в наше распоряжение весь личный состав, воору
жение, всю боевую технику и военное имущество в исправном состоянии.

Мы гарантируем всем прекратившим сопротивление офицерам, унтер-офицерам и
солдатам жизнь и безопасность, а после окончания войны возвращение в Германию или
любую страну, куда изъявят желание военнопленные.

Всему личному составу сдавшихся войск сохраняем военную форму, знаки различия
и ордена, личные вещи, ценности, а высшему офицерскому составу и холодное оружие.

Всем сдавшимся офицерам, унтер-офицерам и солдатам немедленно будет установ
лено нормальное питание. Всем раненым, больным и обмороженным будет оказана
медицинская помощь.

Ваш ответ ожидается в 15 часов 00 минут по московскому времени 9 января
1943 года в письменном виде через лично вами назначенного представителя, которому
надлежит следовать в легковой машине с белым флагом по дороге разъезд Конный -
станция Котлубань.

Ваш представитель будет встречен русскими доверенными командирами в районе
"Б" - 0,5 км юго-восточнее разъезда 564 в 15 часов 00 минут 9 января 1943 года.

При отклонении вами нашего предложения о капитуляции предупреждаем, что 
войска Красной Армии и Красного Воздушного флота будут вынуждены вести дело до
уничтожения окруженных войск, а за их уничтожение вы будете нести ответственность.

Представитель Ставки
Верховного Главнокомандования Красной Армии

генерал-полковник артиллерии Воронов
Командующий войсками Донского фронта

генерал-лейтенант Рокоссовский

ЦАМО РФ. Ф. 32. Оп. 11 306. Д. 86. Л. 316, 322-324. Подлинник.
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СВОДКА О ТРОФЕЯХ ВОЙСК ДОНСКОГО ФРОНТА И ПОТЕРЯХ,
НАНЕСЕННЫХ ПРОТИВНИКУ С 19 НОЯБРЯ ПО 30 ДЕКАБРЯ 1942 г.

30 декабря 1942 г.

Уничтожено:

№№
п/п Наименование 21 А* 65 А 24 А 66 А 16 ВА Итого

Захвачено

1. Пленных 153 804 263 143 1362
2. Орудий 1 513 43 57 - 614
3. Минометов 1 130 99 19 - 249
4. Пулеметов 13 434 240 178 - 865
5. Винтовок 301 2570 1419 3222 - 7412
6. ПТ ружей - 37 - 50 - 87
7. Пистолетов - 58 - - - 58
8. Снарядов - 6400 2800 10 000 - 19200
9. Мин - 45 ящ. 500 - - 500+45 ящ.

10. Винтпатронов 10 000 1 784 000 60 000 - - 1 854 000
11. Автоматов 36 74 116 - - 226
12. Танков 3 164 66 458 - 691
13. Танкеток - - 4 - - 4
14. Автомашин - 294 14 10 - 948
15. Мотоциклов - 337 6 9 - 352
16. Велосипедов - 820 12 4 836
17. Самолетов - 47 - - — 47
18. Тракторов - 21 2 - - 23
19. Радиостанций - 10 10 - - 20
20. Кабеля телефон. - 100 км 10 км 100 км - 210 км
21. Телефон, аппаратов - 6 3 - - 9
22. Прицепов к автом. - 18 - 2 - 20
23. Повозок - 265 7 - - 272
24. Паровозов - - - - 19 19
25. Вагонов - - - - 100 100
26. Цистерн - - - - 2 2
27. Бочек из-под горючего - 184 - 160 - 344
28. Кухонь - 6 2 - - 8
29. Складов разных - 60 4 11 - 75
30. Обозов - 1 - - - 1
31. Арм. госпиталей - 1 - - - 1

1. Солдат и офицеров 6795 25 756 10 188 5054 2545 50 338
2. Автомашин 50 295 106 44 1047 1542
3. Автоцистерн 3 6 - - 7 16
4. Орудий 32 53 109 34 31 259
5. Пулеметов 80 219 245 47 - 591
6. Минометов 20 37 116 7 2 182
7. Танков 31 201 42 96 35 405
8. Самолетов 5 41 1 - 362 409
9. Складов 2 4 11 2 5 24

10. Повозок 4 10 6 20 27 67
11. Радиостанций - - 4 - 1 5
12. Лошадей 18 83 2 - - 103
13. Бензоцистерн - - - - 7 7
430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

№№
п/п

Наименование 21 А* 65 А 24 А 66 А 16 ВА Итого

14. Прожекторов 2 2
15. Винтовок - 250 - - - 250
16. ПТ ружей 1 9 - - - 10
17. Ж.-д. вагонов - - - - 5 5
18. Бронемашин - - - 2 - 2
19. Создано очагов пожара - - - - 90 90

* Данные по 21-й армии приводятся с 28.11.42 г.

Начальник оперативного отдела штаба Донского фронта
генерал-майор Бойков

ЦАМО РФ. Ф. 206. Оп. 262 Д. 59. Л. 78-79. Подлинник.

ДОКЛАД КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ
ЗАКАВКАЗСКОГО ФРОНТА № 05/оп

ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ
ПЛАНА ОПЕРАЦИЙ "МОРЕ" И "ГОРЫ"

10 января 1943 г., 17 ч. 50 мин.
Ознакомившись на месте с состоянием войск Черноморской группы, установили, что

поставленная Вами задача в директиве от 4 января 1943 г. будет выполнена.
Однако состояние дорог и сосредоточение перегруппировываемых частей требует

некоторого изменения представленного Вам нами плана первых двух этапов операций.
Необходимо также, как Вы правильно требуете, включить в план третий этап

операции по захвату Батайска. Поэтому вносим на Ваше утверждение заново весь план в
целом с вносимыми нами изменениями по сравнению с первым планом.

Основная суть этих изменений сводится к следующему:
1. Дороги от Джубги до района Ставропольской, даже после их полного восста

новления, не позволяют сосредоточить, а затем питать 5 стрелковых дивизий, 9 стрел
ковых бригад, 2 танковые бригады, 3 танковых батальона и так далее.

Поэтому, оставляя в силе основную идею плана нанесения стремительного удара
через Ставропольскую и не откладывая действий уже сосредоточенных наших войск,
необходимо часть сил, предназначенных для этого направления, сосредоточить через
Абинскую по хорошей шоссейной дороге Абинская, Холмская, Ставропольская. Для
этого необходимо расширить рамки вспомогательного удара через Абинскую в это
направление и отвоевать хорошую коммуникацию для наших войск.

В соответствии с этим увеличивается количество частей, направляемых на
Абинскую, и действия на этом направлении начинаются на день раньше ставропольского
направления.

ПЛАН

При разработке плана операций командование Закавказского фронта и Черно
морской группы войск строго руководствовалось поставленных Верховным Главно
командующим в директиве от 4 января 1943 г. генеральных задач:

Первая задача - Черноморской группе войск выйти на Тихорецкую и помешать,
таким образом, противнику вывести свою технику на запад.

Вторая главная задача состоит в том, чтобы выделить мощную колонну войск из

Так в документе.
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закупорить, таким образом, северо-кавказскую группировку противника с целью взять
ее в плен или уничтожить.

В соответствии с этими двумя генеральными задачами устанавливается следующий
план действий:

1. Операция "Горы":
а) противник - группировка противника на фронте 56-й армии прежняя. Под

тверждаются данные о наличии в районе Краснодар, Пашковская 125 пд (без одного пп);
б) задача операции - прорвать фронт противника на участке (иск.) Горячий Ключ,

Крепостная (6 и 9 кд румын), выйти на рубеж р. Кубань и овладеть (блокировать)
г. Краснодар. В последующем, имея главной целью, отрезая пути отхода кавказской
группировке противника на Ростов и Ейск, овладеть станцией Тихорецкая, нанести удар
в сторону Батайска и захватить последний;

в) силы и средства - девять сд, одиннадцать сбр, две тбр, один тп, один тб, четыре
ап, три минполка, группа гвардейских минчастей, 5 ВА (200 боевых самолетов);

г) исполнение - первый этап - выйти на р. Кубань. Овладеть (блокировать)
г. Краснодар.

Первый эшелон:
55 и 32 гв. сд с одним минполком из района западнее Горячего Ключа наносят удар в

направлении Пензенская, Шенджий. В дальнейшем выходят в район переправы у Паш
ковской. 20 сд, 83 гсд, 9 гв. сбр, 7 и 16 сбр, усиленные двумя артполками и двумя
минполками, из района Ставропольская, Крепостная, нанося удар между Ставро
польской и Смоленской в общем направлении на Георгие-Афипскую и далее на
г. Краснодар, захватывают переправы через р. Кубань.

216 сд, усиленная 151-й танковой бригадой и частью сил 339 сд, взаимодействует с
главной группировкой 56 А и, перейдя в ее подчинение, наступает в направлении
Ахтырская, Холмская и далее Елизаветинская, имея целью захватить переправы в
районе последней.

Во вторые эшелоны 56 А выходят: 111-я стрелковая бригада - в район Горячего
Ключа; 61 сд и 10 ск (три стрелковые бригады) - в район Ставропольская, Крепостная и,
ввиду крайне ограниченной емкости дорог, Джубга, Дефановка, Ставропольская;
остальные силы в составе 3 ск (три сбр), 242, 394, 337 сд, 92 тбр, 257 тп -
сосредоточиваются в районе Шапсугская, Эриванская для дальнейшего ввода в
направлении Холмская, Марьянская. Головная дивизия этой группы усиливает 216 сд.

Выполнение первого этапа предполагается с 14 по 18 января.
Мероприятия по форсированию р. Кубань разрабатываются особо.
Выполнение второго этапа:
а) задача - захват (блокировка) Краснодара, овладеть жд узлом Тихорецкая, занять

исходное положение для удара в направлении Батайска.
б) силы и средства - для действий по Краснодару выделяются две сд и одна сбр

(предположительно - приготовленные и 32 гв. сд) и одна сбр из главной группировки
56 А. Остальные силы 56 А, усиливаемые 61 сд, 10 ск, 216 сд, 151 тбр, с рубежа
Пашковская, Елизаветинская будут наступать в направлении Креновская, Тихорецк.

Часть сил для обеспечения с востока направляется по северному берегу р. Кубань в
направлении Усть-Лабинской.

Одновременно группа, сосредоточенная в районе Эриванская, Ахтырская, Холмская
в составе 3 ск, 242 сд, 394 сд, 337 сд, 257-го танкового полка, 92 тбр, двумя эшелонами
выходит в район Марьянской, откуда наступает в направлении Тимашевской и далее в
направлении станции Сосыка до рубежа Челбас, определяя этот рубеж как исходное
положение для развития удара на Батайск.

С выходом 56 А на северный берег р. Кубань подвижные передовые отряды 56 А со
средствами усиления (танки) выбрасываются в направлении Тихорецкая, а 383 сд,
составляя левую колонну, посаженная на автомашины, усиленная 257-м танковым
полком и одним иптап, наступает в направлении Тимашевская, Каневская, Уманская,
Кущевская.

В зависимости от обстановки эта группа может быть усилена одной-двумя сбр.
Овладением Тихорецкой, выходом войск на рубеж р. Челбас и левой мотоколонной

к Каневской заканчивается второй этап. Ориентировочно к 30 января.
Действия 56 А в соответствии с обстановкой увязываются с действиями подвижной
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колонны Северной группы фронта. Остальные силы Черноморской группы (46, 18 А)
ведут наступление в своих полосах с задачей выхода на рубеж р. Кубань.

Третий этап - прочно удерживая рубеж Тихорецкая, Каневская, обеспечивая себя с
направлениями Армавир, Кропоткин, главные силы с рубежа р. Челбас, в составе не
менее четырех сд, трех сбр со средствами усиления, наступают на Кущевскую, Батайск с
целью овладеть последним.

2. Операция "Море":
а) противник - группировка противника на фронте 47 А прежняя. Есть данные, что в

районе Крымской до двух полков 9 пд. Последние дни войсковым и авиационным
наблюдением отмечается интенсивное маневрирование пехоты и артиллерии в
войсковом тылу противника;

б) задача операции - прорвать фронт противника на участке 3 гсд румын в районе
Абинской и, уничтожая противостоящего противника, овладеть Крымской. Последую
щая - захватить Новороссийск и в дальнейшем всеми силами 47 А овладеть Таманским
полуостровом;

в) силы и средства - 47 А в составе: четыре сд, пять сбр, три тб, три ап АРГК, один
иптап, восемь дивизионов РС, авиагруппа П.П. Квадэ, в составе 90 боевых самолетов из
ресурсов 5 ВА и ВВС ЧФ.

Первый этап. Задача - прорвать фронт в районе Абинской, захватить Абинскую,
Крымскую и создать предпосылки для дальнейших действий по захвату Новороссийска и
выхода на Таманский полуостров.

Выполнение задачи на первом этапе - 216 сд, 102 сбр, 8 гв. сд, 81 сбр, со средствами
усиления - два тб, три ап, восемь гв. минометных дивизионов, имея во втором эшелоне
383 сд, овладевают Абинской, перерезая шоссе и жд на участке между р. Большая
Богундырь, иск. Ставропольская, а главными силами развивают удар в направлении
Крымской, имея целью овладеть станцией Крымская.

216 сд, достигнув шоссе, разворачивается и действует во взаимодействии с 339 сд в
направлении Ахтырской, обеспечивая исходное положение для войск, выводимых на это
направление (см. план "Горы").

383 сд через Абинскую наступает на Варнавинское, имея задачу захват последней,
обеспечивает этим самым действие главных сил 47 А с севера. По подходу к ней средств
усиления - в готовности к действиям в составе главной группировки 56 А по плану
"Горы". Выход на рубеж Крымская, Нижне-Баканская, Неберджаевская - к исходу
третьего дня суток от начала операции.

Начало операции 12 января 1943 г.
Второй этап - 103 сбр, 8 гв. сбр усиливают 176 сд, развивают успех в общем

направлении Верхне-Баканский, имея задачу выйти на фронт Молдаванская и Верхне- 
Баканский.

81 сбр - на фронте Неберджаевская, гора Долгая, имеет задачу овладеть рубежом
выс. 433,2, перевалом Неберджаевский, в дальнейшем во взаимодействии с морским
десантом овладеть Новороссийском и выйти на перевал Волчьи Ворота. Одновременно,
в наиболее удобный по ходу действий момент, десантный отряд в составе 255, 83 морских
сбр, двух отдельных батальонов, 563-го танкового батальона, высаживаясь в районе
Южная Озерейка, наступает на северо-восток с задачей овладеть Новороссийском, имея
прикрытие фронта на западе на рубеже оз. Абрау.

Этап заканчивается выходом всех сил 47-й армии на рубеж Киевская, Верхне-
Баканский, оз. Абрау.

Срок окончания второго этапа - 25 января 1943 г.
Третий этап - задача овладеть всем Таманским полуостровом, обеспечить новорос

сийское направление по юго-восточной части Азовского побережья и войска на
тихорецком и батайском направлениях.

Силы и средства - те же.
Группировка - по обстановке.
Срок выполнения всей операции - ориентировочно 1 февраля 1943 г. Использование

 ВВС (по обеим операциям): операция "Горы" - 5 ВА, имея в составе до 200 боевых
самолетов и обеспеченная восстановлением матчасти в пределах 10-процентной потреб
ности, на первом этапе обеспечивает 56 А, привлекаясь не более одного раза для
действия в направлении 47 А. По остальным этапам - полностью взаимодействует с 56 А.
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По третьему этапу - переключается на батайское направление. Со второго этапа
ВВС флота обеспечивают выполнение операций как Черноморской группы войск, так и
Северной группы войск в полном взаимодействии 4 и 5 ВА.

Материальное обеспечение операций - по особому плану.
Просим Вашего утверждения.

Тюленев
Каганович

Петров
ЦАМО РФ Ф. 209, Оп, 1060, Д. 23. Л. 13-20.

ОБРАЩЕНИЕ
КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ ВОРОНЕЖСКОГО ФРОНТА К НАСЕЛЕНИЮ

ВРЕМЕННО ОККУПИРОВАННЫХ ПРОТИВНИКОМ ОБЛАСТЕЙ
Январь 1943 г.

Смерть немецким оккупантам! Советскому населению временно оккупированных
немцами областей. КТО УЙДЕТ С НЕМЦАМИ - ТОТ ПОГИБНЕТ.

Дорогие товарищи! Наши отцы и матери, братья и сестры! Для фашистских гадов
наступил час расплаты. Красная Армия бьет и гонит немцев на Дону, на Северном
Кавказе и на центральном фронте. Бандитская армия Гитлера трещит по всем швам.

Спасаясь от ударов Красной Армии, немецко-фашистские мерзавцы пытаются
обмануть вас. Они говорят, чтобы вы уходили вместе с ними. Они заявляют, что
Советская власть будет наказывать тех, кто остался в селах и городах, занятых немцами.

Не верьте подлому вранью немцев! У Советской власти, у Красной Армии одна цель
- очистить нашу землю от гитлеровской нечисти, поскорее освободить вас от
ненавистной фашистской неволи и вернуть вам ту спокойную, радостную жизнь, какой
вы жили до войны.

А чего хотят злодеи немцы? Они заманивают вас в ловушку. Немцы угонят вас с
родной земли в Германию, там заставят вас по 18 часов в сутки гнуть спину на немецких
помещиков и фабрикантов. Молодых и здоровых мужчин немцы пошлют воевать в
Африку или другие страны.

Всякого, кто уйдет с немцами, ждет неминуемая гибель, одни умрут с голода, другие
- от фашистских пыток, третьи - от пули. Ведь тысячи советских людей, насильно
угнанных немцами в Германию, уже погибли в фашистской неволе от голода и мучений.
Поэтому не поддавайтесь на фашистскую провокацию, сделайте все, чтобы немцы не
угнали вас насильно.

Помните, товарищи! Дело немцев безнадежно проиграно, Красная Армия успешно
очищает советскую землю от фашистских захватчиков. На юге наши войска подходят к
Харькову, Донбассу, Ростову. 18 января части Красной Армии прорвали блокаду Ленин
града. Наши союзники англичане и американцы бьют гитлеровцев в Северной Африке и
готовят открытие второго фронта в Европе.

Товарищи! Ни в коем случае не уходите с немцами. Если уйдете - пропадете. Все
оставайтесь на своих местах. Вам нечего и некого бояться. Советская власть - это ваша
родная власть! Никто и не подумает наказывать вас за то, что вы остались в тех районах,
в которые пришли немцы. Мы знаем, что вы не смогли уйти с Красной Армией. Мы
знаем, какие страдания и муки вынесли вы под немецким сапогом. Теперь час вашего
освобождения близок. Ждите прихода вашей родной Красной Армии и всеми средствами
помогайте ей в борьбе против гитлеровцев. Не давайте немцам увозить хлеб и угонять
скот. Разрушайте мосты и дороги, по которым будут удирать немцы. Поджигайте
немецкие склады с боеприпасами и продовольствием. Помогайте партизанам громить
фашистских разбойников!

Красная Армия наступает. Она несет вам освобождение от тяжелой фашистской
неволи. Она несет вам радостную, счастливую жизнь на родимой земле.

Командующий войсками Воронежского фронта
генерал-полковник Голиков

ЦАМО РФ. Ф. 32. Оп. 22 151. Д. 12. Л. 159
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ПРИКАЗ
КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ ВОРОНЕЖСКОГО ФРОНТА № 012/ОУ

О МОБИЛИЗАЦИИ ВОЕННООБЯЗАННЫХ
НА ОСВОБОЖДЕННОЙ ОТ ПРОТИВНИКА ТЕРРИТОРИИ

21 января 1943 г.
Во исполнение приказа Ставки Верховного Главного Командования за № 089 от 

9 февраля 1942 г. о мобилизации советских граждан на освобожденной от немецких ок
купантов территории Приказываю:

1. При проведении мобилизации советских граждан строго руководствоваться
приказом Ставки Верховного Главного Командования № 089 от 9 февраля 1942 года и
директивой заместителя Наркома Обороны СССР тов. Щаденко № М/1/207.

2. К мобилизации приступить немедленно по мере освобождения районов, согласно
телеграмме № ОУ/0012 от 19 января 1942 года и плана проведения мобилизации
№ОУ/00167.

3. В случае отсутствия представителей от советских, партийных и особых органов
НКВД в работе комиссий по мобилизации советских граждан Военным советам армий
создать комиссии своим распоряжением с включением в них политработников и
представителей от особых отделов армий и приступить к мобилизации.

4. Всех мобилизованных советских граждан после проверки их в целях недопущения
в ряды Красной Армии враждебных элементов разбить на обученный и необученный
составы, отдельно каждый свести в подразделения (взводы, роты и т.д.) и
организованным порядком направить в запасные полки.

5. В запасных полках мобилизованных подвергнуть медицинскому осмотру, годных к
строевой службе обмундировать (в первую очередь обмундировать годный к строю
обученный состав), вооружить и после обучения обратить для пополнения боевых
частей. Для обучения состава установить 15-дневную программу обучения. О ходе
мобилизации и использования мобилизованных доносить за каждые три дня, начиная с
22 января 1943 г. по форме: а) по каким районам проведена мобилизация; б) сколько
явилось по мобилизации; в) количество освобожденных по болезням и другим причинам;
г) сколько фактически принято и зачислено в запасные полки (из них отдельно указать
обученный состав); д) сколько отсеяно из этих полков после проверки; е) сколько
зачислено в рабочие колонны. Сведения подразделять на военнообязанных и
призывников 1922, 1923, 1924 и 1925 годов рождения...

7. Военным советам армий контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на одного из членов Военного совета армии.

8. Начальнику политуправления фронта дать указания политуправлениям армий о
политическом обеспечении проводимой мобилизации.

9. Начальнику особого отдела фронта дать указания начальникам особых отделов
армий об участии в работе по мобилизации представителей особых отделов армий.

10. Моему заместителю по тылу спланировать направление для мобилизованных
продовольствия и обмундирования.

Командующий войсками фронта
генерал-полковник Голиков

Член военного совета фронта
генерал-лейтенант Кузнецов

Начальник штаба фронта
генерал-лейтенант Казаков

ЦАМО РФ. Ф. 203. Оп. 2777. Д. 61. Л. 138 об.
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БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СТАВКИ ВТК
И КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ ВОРОНЕЖСКОГО ФРОНТА № 0033

ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ
О ХОДЕ ВОРОНЕЖСКО-КАСТОРНЕНСКОЙ ОПЕРАЦИИ

28 января 1943 г.
Войска правого крыла фронта успешно развивают наступление, начатое в районе

Воронежа 25 января 1943 г. Прорвав оборону противника на направлении Шаталовка,
Горшечное, наши войска успешно продвигаются, преодолевая упорное сопротивление
немецких частей. За три дня наступления на воронежском участке фронта наши войска
на отдельных направлениях продвинулись на 40-50 км, освободили большое количество
населенных пунктов, в том числе Землянск, ст. Касторное, Урицкое, Набережная,
Семилуки и крупные населенные пункты Троицкое, Верхополье, Русская Гвоздевка,
Латное, Никольское, Хохол, Нижнее Гнилое, станцию и населенный пункт Горшечное;
окружены немецкие гарнизоны в городах Нижнедевицк, Старый Оскол.

1. Всего за этот период на воронежском участке взято, по неполным данным, до 5000
пленных. Трофеи: 500 винтовок, 150 пулеметов, 150 орудий, до 200 автомашин, свыше
150 мотоциклов, 20 тракторов, 6 танков, около 400 тыс. патрон, до 10 тыс. снарядов, 22
миномета, 60 лошадей, 2 железнодорожных эшелона.

2. Одновременно продолжали наступление войска центра и левого крыла фронта. К
утру 27 января войска левого крыла и центра на всем фронте вышли на линию ж.д.
Валуйки - Старый Оскол и с утра 28 января вели бой на восточной окраине города
Новый Оскол и Чернянка.

3. В течение 26-27 января завершена ликвидация остатков 8-го альпийского корпуса
итальянцев. При попытке прорыва итальянские части были полностью окружены
частями 6 гв. кк в районе Валуйки, пленены и частично уничтожены. За два дня боя
уничтожено свыше 4000, взято в плен 6000 чел., в том числе командиры 3, 4 и 156 пд
генералы Уммерта, Батисти, Паскалини, вместе с командирами дивизий захвачены и их
штабы.

Заместитель наркома обороны
генерал армии Василевский

Командующий войсками Воронежского фронта
генерал-полковник Голиков

Член военного совета фронта
генерал-лейтенант Кузнецов

Начальник штаба фронта
генерал-лейтенант Казаков

ЦАМО РФ. Ф. 203. On. 7000. Д. 3. Л. 97-98.

УКАЗАНИЕ ШТАБА
ВОРОНЕЖСКОГО ФРОНТА НАЧАЛЬНИКАМ ТЫЛА АРМИЙ

ОБ УЧЕТЕ И СБОРЕ СКОТА ДЛЯ НУЖД ВОЙСК
12 февраля 1943 г.

Сообщаю для сведения и исполнения Военного совета Воронежского фронта [ди
рективу] № 020 от 12 февраля 1943 г. "На территории, временно занимавшейся немец
кими оккупантами и ныне освобождаемой, у населения имеется скот, принадлежавший
организациям и эвакуированный, а также скот, принадлежащий противнику и розданный
им населению. В целях прекращения разбазаривания такого скота и обращения его на
плановое снабжение Красной Армии Военный совет Постановляет:

1. Считать означенный скот трофейным.
2. Обязать Уполнаркомзага фронта и полевую контору Заготскот немедленно обес-
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лечить в освобождаемых районах полный учет и сбор у населения трофейного скота,
используя его для снабжения Красной Армии. О количестве собранного трофейного
скота докладывать начальнику тыла Воронежского фронта каждую пятидневку
нарастающим итогом.

3. Обязать местные органы власти оказывать представителям Уполнаркомзага
фронта и полевой конторы Заготскот полное содействие в сборе трофейного скота.

Командующий войсками Воронежского фронта
генерал-полковник Голиков

Члены военного совета фронта
генерал-лейтенант Кузнецов

генерал-майор Кузнецов

ЦАМО РФ. Ф. 203. Оп. 2777. Д. 66. Л. 168-169.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ШТАБА
ВОРОНЕЖСКОГО ФРОНТА КОМАНДУЮЩИМ АРМИЯМИ

О ВЫПОЛНЕНИИ ДИРЕКТИВЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НКО № ГУФ/1902
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ШТРАФНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ

24 марта 1943 г.

Передаю для исполнения телеграмму зам. Наркома тов. Жукова № ГУФ/1902 для
исполнения:

"Проверками штрафных частей, произведенными военной прокуратурой, уста
новлено, что на формирование и укомплектование штрафных батальонов и рот уходило
по нескольку месяцев, в течение которых штрафники отсиживались в тылу, в боях не
участвовали. Так, штрафной батальон Волховского фронта находился в глубоком тылу
больше трех месяцев, имея в своем составе всего 64 штрафника при 100 человек
постоянного состава. Значительная часть штрафников 63-й и 65-й рот Сталинградского
фронта находилась в тылу также около трех месяцев. Штрафные роты 10-й армии,
насчитывая всего по 30-40 человек в роте, выполняли хозяйственные работы при вторых
эшелонах.

В целях использования штрафных частей в строгом соответствии с приказом
Народного Комиссара Обороны № 227 и положениями о штрафных частях,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Сократить число штрафных рот в армиях. Собрать штрафников в сводные роты и,
таким образом, содержать их в комплекте, не допуская бесцельного нахождения в тылу
и используя их на наиболее трудных участках боевых действий.

2. В случае значительного некомплекта в штрафных батальонах вводить их в бой
поротно, не ожидая прибытия новых штрафников из лиц начсостава с целью прикрытия
некомплекта всего батальона.

3. О принятых мерах донести № ГУФ/1902. Жуков".
О выполнении пункта первого приказания заместителя НКО тов. Жукова с

указанием, какие роты расформированы и какие оставлены, указав их номера и
численность штрафников в каждой роте на 1 марта 1943 г., донести к 10 марта 1943 г.
Обеспечьте своевременное представление донесений о штрафниках на 1-е число к 3-му,
на 15-е к 18-му числу по форме директивы ОУ/436.

Начальник штаба Воронежского фронта
генерал-майор Пилипенко

ЦАМО РФ. Ф. 203. Оп. 2777. Д. 69. Л. 246-248.
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ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВТК № 170 696
КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ ВОЛХОВСКОГО

И ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТОВ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ОПЕРАЦИИ
ПО ПРОРЫВУ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

2 декабря 1942 г.
1. План операции по Волховскому и Ленинградскому фронтам утвердить.
2. Операцию ударной группы Волховского фронта проводит командарм 2-й ударной

армии под непосредственным руководством заместителя] командующего] фронтом
генерал-лейтенанта Федюнинского. Командующий] фронта помимо своих обязанностей
по фронту осуществляет наблюдение за действиями вспомогательной группы войск.

3. Операцию ударной группы Ленинградского фронта проводит командарм 67-й
армии под непосредственным руководством командующего фронтом генерал-лейтенанта
тов[арища] Говорова.

4. Готовность операции - к 1 января 1943 г.
5. Операцию при телефонных переговорах и переписке именовать "Искра".
6. Координация действий обоих фронтов поручается маршалу Ворошилову К.Е.

Ставка Верховного Главнокомандования
И. Сталин

ЦАМО РФ. Ф. 3. Он. 11556. Д. 10. Л. 352.

ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 170 703
КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ ВОЛХОВСКОГО

И ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТОВ
ПО ПРОРЫВУ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

8 декабря 1942 г.
Совместными усилиями Волховского и Ленинградского фронтов разгромить группи

ровку противника в районе Липка, Гайтолово, Московская Дубровка, Шлиссельбург и
таким образом разбить осаду гор. Ленинграда. К исходу января 1943 года операцию
закончить.

Закрепившись прочной обороной на линии р. Мойка, пос. Михайловский, Тортоло-
во, обеспечить коммуникации Ленинградского фронта, после чего войскам дать 10-днев-
ный отдых.

В первой половине февраля месяца 1943 года подготовить и провести операцию по
разгрому противника в районе Мга и очищению Кировской жел. дороги с выходом на
линию Вороново, Сиголово, Войтолово, Воскресенск.

По окончании Мгинской операции войска перевести на зимние квартиры.
Настоящий приказ довести до командиров полков включительно.
Получение подтвердить. Исполнение донести.

Ставка Верховного Главнокомандования
И. Сталин
Г. Жуков

ЦАМО РФ. Ф. 3. Оп. 11556. Д. 10. Л. 359.

ДОКЛАД ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СТАВКИ ВГК
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ

О ПОДГОТОВКЕ К НАСТУПЛЕНИЮ
23 декабря 1942 г.

Докладываю о подготовке Волховского фронта к "Искре".
1. Ознакомился с решениями Военного совета фронта, 2-й ударной и 8-й армий по

выполнению операции.
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Решения планируются на завершение всей операции в пять дней.
2. Стрелковых войск, предназначенных на выполнение задачи, достаточно. Тяжелой

артиллерии для прорыва сильно укрепленных позиций противника маловато, и если есть
возможность, я прошу удовлетворить ходатайство Волховского фронта в этом
отношении.

Мероприятиями фронта десять дивизий 2-й ударной армии и дивизии, участвовавшие
в операции 8-й армии, значительно пополнены личным составом и составляют от 7,5 до
8 тысяч, а одна из них имеет 10 тысяч, не считая трех вновь прибывших дивизий
десятитысячного состава.

3. Фронт подготовил аэродромы и эксплуатационные средства для приема авиации.
Необходимы Ваши указания о количестве, типах и времени прибытия авиации на

фронт.
4. Материально операция по расчетам фронта и армий, за исключением тяжелых

калибров снарядов и мин, обеспечивается неплохо. О дополнительном отпуске тяжелых
калибров боеприпасов Военный совет фронта готовит Вам специальное ходатайство.

5. Военным советом фронта и командованием 2-й ударной и 8-й армий усиленно про
водится боевая подготовка и тренировка войск к предстоящей операции в соответствии с
вновь вышедшими уставами.

6. Генерал-лейтенант Романовский в основном со своей работой освоился и по
оценке Военного совета фронта, а также моим наблюдениям, работает хорошо.

Генерал-лейтенант Федюнинский полностью включился в руководство подготовкой
2-й ударной армии и работает много.

Командующий 8-й армией генерал-лейтенант Стариков производит хорошее
впечатление.

7. Я сговорился с Военным советом Ленинградского фронта о вылете к ним,,но
погода второй день не дает возможности вылета.

23 декабря, если позволит погода, вылетаю в Ленинград, где договоримся о порядке
увязки ряда практических вопросов по "Искре".

Ворошилов

ЦАМО РФ. Ф. 204, Оп. 97. Д. 79. Л. 95-96.

ПРИКАЗ
КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТА № 08

67-Й АРМИИ О ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИИ "ИСКРА"
11 января 1943 г.

Семнадцатый месяц фашистские полчища стоят у ворот Ленинграда, осаждая наш
родной город. Не было таких гнусных и подлых средств борьбы, которые бы не пустил в
ход враг, чтобы сломить волю защитников Ленинграда к борьбе, подорвать их боевой
дух и добиться своей цели. Но враг просчитался и на этот раз. Ни бомбежки, ни
артиллерийские обстрелы, ни голод, ни холод, ни все те жертвы, муки и лишения,
которым фашистские варвары подвергли и подвергают Ленинград, не сломили
решимости защитников Ленинграда, верных сынов нашей советской отчизны, решивших
до последнего вздоха отстаивать Ленинград от врагов. В героической, не имеющей
примеров в истории борьбе войска Ленинградского фронта вместе с трудящимися
Ленинграда, отвечая ударом на удар, отстояли любимый город Ленина от немецко-
фашистских захватчиков и заперли его ворота на крепкий замок, превратив его в
неприступную крепость обороны.

Укрепляя оборону Ленинграда, его защитники твердо верили, что желанный час
освобождения Ленинграда придет, что будет и на нашей улице праздник. Зная это, они
день за днем копили свои силы для того, чтобы в благоприятный момент перейти в
решительное наступление, присоединить свои силы к силам страны, идущим на выручку
Ленинграду, прорвать кольцо вражеской блокады и выполнить историческую задачу
соединения Ленинграда со всей страной.

Товарищи! Этот благоприятный момент ныне наступил.
В боях за город Ленина войска Ленинградского фронта окрепли, закалились и
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подготовили себя к наступательным боям. Наша доблестная Красная Армия наносит
врагу один сокрушительный удар за другим на юге и на центральном фронте. Силы врага
подточены. Враг мечется в замешательстве, вынужденный распылять свои силы между
многими фронтами.

Наступил долгожданный час освобождения Ленинграда, час кровавой расплаты с
немецкими извергами, час нашей беспощадной мести врагу за все его злодеяния.

Вам, доблестным бойцам, командирам и политработникам 67-й армии, выпала
великая честь освобождения Ленинграда от вражеской блокады. Поднимайтесь же,
воины, на бой за освобожение Ленинграда, на беспощадное истребление ненавистных
варваров оккупантов, на кровавую расплату с врагом за жертвы, муки и страдания
ленинградцев, за наших замученных братьев и сестер, жен и матерей, за поруганную
землю, за разоренные и разграбленные города и села, за наших погибших в боях друзей
и товарищей.

Товарищи!
Боевая задача, поставленная перед вами, не является простой и легкой. Победа

никогда не приходит самотеком, ее нужно завоевать. Враг коварен и жесток, он будет
цепляться и сопротивляться изо всех сил. Он знает, что наша победа под Ленинградом в
огромной степени приблизит окончательный разгром фашистской Германии. Тем
решительнее и смелее должен быть напор, тем крепче и яростнее должны быть наши
атаки!

Товарищи! Навстречу войскам Ленинградского фронта для решения единой боевой
задачи наступают войска Волховского фронта. Они так же, как и войска нашего фронта,
вооружены могучей техникой, они так же, как и наши войска, воодушевлены волей к
победе и решимостью к освобождению Ленинграда от блокады. Зажмем врага в могучие
тиски с обеих сторон, раздавим его совместными усилиями обоих фронтов. Честь и слава
той части и подразделению Ленинградского фронта, которая первая соединится с
войсками Волховского фронта!

ПРИКАЗЫВАЮ:
Войскам 67-й армии перейти в решительное наступление, разгромить противо

стоящую группировку противника и выйти на соединение с войсками Волховского
фронта, идущими с боями к нам навстречу, и тем самым разбить осаду города
Ленинграда.

Военный совет Ленинградского фронта твердо уверен, что войска 67-й армии с
честью и умением выполнят свой долг перед Родиной.

Дерзайте в бою, равняйтесь только по передним, проявляйте инициативу, хитрость,
сноровку!

Смерть немецким мерзавцам!
Слава храбрым и отважным воинам, не знающим страха в борьбе!
Смело идите в бой, товарищи! Помните: вам вверена жизнь и свобода Ленинграда.
Пусть победа над врагом овеет неувядаемой славой ваши боевые знамена!
Пусть воссоединится со всей страной освобожденный от вражеской осады

Ленинград!
В бой, в беспощадный бой с врагом, мужественные воины!
За Ленинград, за Родину, за Сталина! Вперед!

Командующий войсками Ленинградского фронта
генерал-лейтенант артиллерии Говоров

Члены Военного совета фронта
Секретарь ЦК ВКП(б) Жданов

генерал-майор Штыков
Соловьев

начальник штаба Ленинградского фронта
генерал-лейтенант Гусев

ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп. 1221. Д. 2139. Л. 48-50. Подлинник.
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ДОКЛАД НАЧАЛЬНИКА ТЫЛА ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТА
В СНК СССР т. МИКОЯНУ И т. ХРУЛЕВУ О РАБОТЕ ЛЕДОВОЙ ТРАССЫ

В ПЕРИОД С 19 ДЕКАБРЯ 1942 г. ПО 30 МАРТА 1943 г.
4 апреля 1943 г.

Докладываю, что движение по ледовой трассе через Ладожское озеро началось 19
декабря 1942 г. и прекращено 30 марта 1943 г.

За 102 дня работы трассы перевезено с восточного берега Ладожского озера на
западный в тоннах всего грузов 206 094. В том числе: продовольствия - 111 813; боепри
пасов фронта и КБФ - 54 355; военно-технического имущества - 3380; химимущества -
1184; санитарного имущества - 634; интендантского имущества - 2538; имущества КБФ -
1103; имущества народного хозяйства - 1867; вооружения, артимущества и имущества
ПВО - 3671; имущества в/частей и прочих грузов - 453; угля - 18 603; ГСМ - 5073;
почтового груза - 1420.

Из числа продовольствия перевезено: тонн муки - 47 720; крупы, риса - 10 264; зер
на - 8655; мяса-рыбы - 7151; овощи разные - 9770; жиры и копчености - 2365; соль - 6755;
табак - 1042; мыло - 1164; овес - 3835.

С западного берега Ладожского озера на восточный перевезено: тонн эвакогрузов -
6795; имущества НКО и КБФ - 386; госпитальное имущество - 1500; рельсы - 1265;
почтовый груз - 180; мешки - 1175 тысяч штук; бочки - 1286 штук.

Кроме того, перевезено и переотправлено с восточного берега на западный
133 144 чел. (из них на кораблях за период с 19.12.42 г. по 1.1.43 г. 33 725 чел.), лошадей
12 368 голов; с западного берега на восточный 88 932 человека.

Несмотря на то, что Ладожское озеро еще не вскрылось, с помощью ледокольных
пароходов и подрывников удалось частично начать навигацию пока военными
транспортами. Первый пароход с грузом вышел с восточного на западный берег
Ладожского озера в 6.15 2 апреля 1943 г. и прибыл в 9.00 2 апреля 1943 г.

Н. Соловьев

ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп. 1227. Д. 64. Л. 103-104. Подлинник.

1 апреля 1943 г.

СВЕДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ЭВАКУАЦИОННОЙ КОМИССИИ
ОБ ЭВАКУАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ИЗ г. ЛЕНИНГРАДА

ЗА ПЕРИОД С 29 ИЮНЯ 1941 ПО 1 АПРЕЛЯ 1943 г.*

Наименование групп
эвакуированного
населения

С 29 июня
по 27 авгус
та 1941 г.

С 27 августа
по 23 января
1942 г.

С 22 января
по 15 апреля
1942 г.

С 27 мая
1942 г.
по 1 апреля
1943 г.

Эвакуирова
но всего
с 29 июня
1941 г.
по 1 апреля
1943 г.

Рабочие и служащие эва
куированных предприятий
с семьями

164 320 36 783 351 845 101 417 654 365

Рабочие и служащие, вре
менно потерявшие тру
доспособность, с семьями

104 692 55 023 159 715

Женщины, имеющие двух
детей и более

219 691 — 102 069 321 760

Учащиеся институтов,
техникумов, преподавате
ли, артисты, писатели и
ученые с семьями

37 877 4908 42 785

Женщины, имеющие од
ного ребенка ■ 35 572 35 572
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Наименование групп
эвакуированного
населения

С 29 июня
по 27 авгус
та 1941 г.

С 27 августа
по 23 января
1942 г.

С 22 января
по 15 апреля
1942 г.

С 27 мая
1942 г.
по 1 апреля
1943 г.

Эвакуирова
но всего
с 29 июня
1941 г.
по 1 апреля
1943 г.

Дети детдомов и обслу
живающий персонал с
семьями

- - 12 639 45 496 58 135

Ученики ремесленных учи
лищ

- - 32 896 8440 41 336

Пенсионеры и инвалиды
труда с семьями

— — - 29 833 29 833

Инвалиды Отечественной
войны

- - 43 056 10 557 53 613

Больные с семьями - - - 3983 3983
Спецконтингент** - - 40 464 6677 47 141
Население Ленинградской
области и Прибалтийских
советских республик

147 500 67 928 35 409 43 954 294 791

Всего 636 203 104711 554 186 447 929 1 743 129

* Составлены на основании сводок городской эвакокомиссии.
** Имеются в виду лица, отбывающие наказание, душевнобольные и др.

Из общего количества эвакуированных:
Население Ленинграда

в том числе детей

1 743 129 чел.
1 448 338 чел.
414 148 чел.

Население районов Ленинградской области 147 291 чел.
Население Прибалтийских советских республик 147 500 чел.

Ленинградская городская эвакуационная комиссия

ЦГА СПб.. Ф. 330. On. 1. Д. 5. Л. 1^42; Д. 174. Л. 1-15.

СВЕДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ГОРОДСКОЙ КОМИССИ
ПО УСТАНОВЛЕНИЮ И РАССЛЕДОВАНИЮ ЗЛОДЕЯНИЙ

НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ
О КОЛИЧЕСТВЕ АРТИЛЛЕРИЙСКИХ СНАРЯДОВ, ФУГАСНЫХ И ЗАЖИГАТЕЛЬНЫХ БОМБ,

ВЫПУЩЕННЫХ ПО ТЕРРИТОРИИ г. ЛЕНИНГРАДА С 4 СЕНТЯБРЯ 1941 ПО 22 ЯНВАРЯ 1944 г.
11 мая 1945 г.

Наименование месяца

Количество

налетов
немецких
самолетов,
пролетавших над
Ленин-градом

снарядов фугасных
бомб

зажигатель
ных бомб

1941 г.
Сентябрь 23 675 5364 991 31 398
Октябрь 38 377 7590 801 59 926
Ноябрь 38 388 И 230 1244 6544
Декабрь 9 59 5970 259 1849

Итого: 108 1499 30154 3295 99 717
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Количество

Наименование месяца
налетов

немецких
самолетов,
пролетавших
над Ленин
градом

снарядов фугасных зажигатель-
бомб ных бомб

1942 г.

Январь - - 2696 - -

Февраль - - 4771 - -
Март - - 7380 - -
Апрель 7 118 6469 612 -
Май 2 2 6820 - -
Июнь 3 7 6125 11 -
Июль 1 1 4375 12 -
Август - - 1550 -
Сентябрь 1 2 1884 7 -
Октябрь 4 8 2921 23 -
Ноябрь 22 32 2274 82 191
Декабрь 6 5 2743 15 -

Итого: 46 175 50008 762 191

1943 г.
Январь 23 33 5010 91 1652
Февраль 2 3 5777 44 -
Март 16 29 3930 140 1
Апрель 27 22 5451 116 83
Май 26 93 6044 174 -
Июнь 2 10 2718 - -
Июль 2 7 6962 8 782
Август 5 4 5829 8 4
Сентябрь - - 11 394 - -
Октябрь 1 1 4070 - 90
Ноябрь - - 5883 - -
Декабрь - - 3766 - -

Итого: 258 1873 66 834 581 2612

1944 г.
Январь - - 1482 - -

Итого: - - 1482 - -

Всего с 4 сентября 1941 г. по 22 января 1944 г. выпущено - 148 478 артснарядов. За
время с сентября 1941 г. по октябрь 1943 г. на застроенные и заселенные территории

ЦГА СПб.. Ф. 8557. Оп. 6. Д. 1099. Л. 4-6; Д. 1104. Л. 3-4. Подлинник.

города сброшено:
Фугасных авиабомб 4638
Зажигательных 102 520

Всего 107 158

Начальник штаба МПВО Ленинграда полковник Трегубов.
Начальник 1 отряда штаба МПВО Ленинграда

старший лейтенант Козырев
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ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ СТАВКИ ВЕРМАХТА № 6
О ПЛАНЕ ОПЕРАЦИИ "ЦИТАДЕЛЬ"

15 апреля 1943 г.
Я решил, как только позволят условия погоды, провести наступление "Цитадель" -

первое наступление в этом году.
Этому наступлению придается решающее значение. Оно должно завершиться

быстрым и решающим успехом. Наступление должно дать в наши руки инициативу на
весну и лето текущего года.

В связи с этим все подготовительные мероприятия необходимо провести с величай
шей тщательностью и энергией. На направлении главных ударов должны быть использо
ваны лучшие соединения, наилучшее оружие, лучшие командиры и большое количество 
боеприпасов. Каждый командир, каждый рядовой солдат обязан проникнуться сознанием
решающего значения этого наступления. Победа под Курском должна стать факелом для
всего мира.

Я приказываю:
1. Цель наступления - сосредоточенным ударом, проведенным решительно и быстро

силами одной ударной армии из района Белгорода и другой - из района южнее Орла,
путем концентрического наступления окружить находящиеся в районе Курска войска
противника и уничтожить их.

В ходе этого наступления в целях экономии сил следует занять новый сокращенный
фронт по линии Нежега, р. Короча, Скородное, Тим, восточнее Щигр, р. Сосна.

2. Необходимо:
а) широко использовать момент внезапности и держать противника в неведении,

прежде всего, относительно времени начала наступления;
б) обеспечить максимальное массирование ударных сил на узком участке, чтобы,

используя местное подавляющее превосходство во всех средствах наступления (танках,
штурмовых орудиях, артиллерии, минометах и т.д.) одним ударом пробить оборону 
противника, добиться соединения обеих наступающих армий и таким образом замкнуть
кольцо окружения;

в) как можно быстрее перебросить из глубины силы для прикрытия флангов
ударных группировок, чтобы последние смогли продвигаться только вперед;

г) своевременными ударами со всех направлений по окруженному противнику не
давать ему передышки и ускорить его уничтожение;

д) осуществить наступление в возможно быстром темпе, чтобы противник не смог
избежать окружения и подтянуть мощные резервы с других участков фронта;

е) путем быстрого создания нового фронта своевременно высвободить силы для
выполнения последующих задач, в особенности подвижные соединения.

3. Группа армий "Юг" сосредоточенными силами наносит удар с рубежа Белгород-
Томаровка, прорывает фронт на рубеже Прилепы-Обоянь, соединяется у Курска и
восточнее его с наступающей армией группы армий "Центр". Для обеспечения
прикрытия наступления с востока как можно быстрее достичь рубежа Нежега-
р. Короча-Скородное-Тим, однако при этом не допустить ослабления массирования сил
на направлении Прилепы, Обоянь. Для прикрытия наступления с запада использовать
часть сил, которым одновременно поставить задачу нанести удар по окружаемой
группировке противника.

4. Группа армий "Центр" наносит массированный удар наступающей армией с
рубежа Троена - района севернее Малоархангельска, прорывает фронт на участке
Фатеж, Веретиново, сосредоточивая основные усилия на своем восточном фланге, и
соединяется с ударной армией группы армий "Юг" у Курска и восточнее. Для прикрытия
наступающей группировки с востока необходимо в кратчайший срок достигнуть рубежа
Тим - восточнее Щигр - р. Сосна, не допустив при этом ослабления сил на направлении
главного удара. Для прикрытия наступающей группировки с запада использовать часть
имеющихся сил.

Части группы армий "Центр”, введенные в бой на участке западнее р. Троена до
разграничительной линии с группой армий "Юг", имеют задачу с началом наступления
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сковать противника путем проведения местных атак специально созданными ударными
группами и своевременно нанести удары по окружаемой группировке противника.
Непрерывным наблюдением и воздушной разведкой обеспечить своевременное вскрытие
отхода противника. В этом случае следует немедленно перейти в наступление по всему
фронту.

5. Сосредоточение сил обеих групп армий для наступления осуществить в глубине,
вдали от исходных позиций, чтобы, начиная с 28.4, на шестой день после отдачи приказа
главным командованием сухопутных войск, они могли начать наступление. При этом
следует принять все меры по маскировке, сохранению тайны и введению противника в
заблуждение. Самым ранним сроком наступления является 3.5. Выдвижение на исходные
позиции для наступления должно осуществляться только ночью при соблюдении всех
правил маскировки.

6. Для введения противника в заблуждение продолжать в полосе группы армий "Юг”
подготовку операции "Пантера". Подготовку надлежит усилить всеми средствами (де
монстративные рекогносцировки, выдвижение танков, сосредоточение переправочных
средств, радиопереговоры, действия агентуры, распространение слухов, применение
авиации и т.д.) и проводить ее как можно дольше. Эти мероприятия по введению
противника в заблуждение должны эффективно поддерживаться также соответствую
щими мероприятиями на фронте по р. Донец, необходимыми к тому же для усиления
обороноспособности находящихся там войск (см. пункт И настоящей директивы). В
полосе группы армий "Центр” не следует проводить в крупном масштабе мероприятия по
введению противника в заблуждение, однако всеми средствами необходимо скрыть от
противника истинную картину обстановки (отвод войск в тыл и ложные переброски,
передвижение транспорта в дневное время, распространение ложных сведений о сроках
начала наступления лишь в июне и т.д.).

В обеих группах армий соединения, вновь прибывающие в состав ударных армий,
должны соблюдать радиомолчание.

7. В целях соблюдения тайны в замысел операции должны быть посвящены только
те лица, привлечение которых абсолютно необходимо. Новые лица должны знакомиться
с замыслом постепенно и по возможности позже. На этот раз необходимо непременно
избежать [того], чтобы вследствие неосторожности или небрежности противнику стало
что-либо известно о наших замыслах. Путем усиления контрразведки обеспечить посто
янную борьбу с вражеским шпионажем.

8. Войска, предназначенные для наступления, учитывая пространственно ограничен
ные и точно известные цели наступления (в отличие от прежних операций), должны
оставить в тылу весь транспорт, без которого можно обойтись в наступлении, а также
всякий обременяющий их балласт. Все это только мешает и может отрицательно
повлиять на наступательный порыв войск и затруднить быстрый подвод последующих
сил. Поэтому каждый командир должен быть проникнут стремлением взять с собой
только то, что необходимо для боя. Командиры корпусов и дивизий должны строжайшим
образом контролировать выполнение этого требования. Необходимо ввести строгое
регулирование передвижений на дорогах. Оно должно осуществляться самым
решительным образом.

9. Распоряжения о снабжении, а также о немедленном и полном учете всех зах
ваченных пленных, местных жителей и трофеев, а также о ведении пропаганды по
разложению противника даны в приложениях 1-3 .

10. Военно-воздушные силы также используют все имеющиеся силы на направлениях
главного удара. Следует немедленно начать согласование вопросов взаимодействия с
командными инстанциями ВВС. Обратить особое внимание на соблюдение секретности
(см. пункт 7 настоящей директивы).

И. Для успеха наступления решающее значение имеет, чтобы противнику не
удалось наступательными действиями на других участках фронта групп армий "Юг" и
"Центр" заставить нас отсрочить начало наступления "Цитадель" или же преждевремен
но отвести участвующие в нем соединения. Поэтому обе группы армий должны наряду с
наступательной операцией "Цитадель" подготовить планомерно до конца месяца
оборону на остальных и прежде всего на угрожаемых участках фронта. При этом в

Приложения не публикуются.
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первую очередь необходимо ускорить всеми средствами строительство оборонительных
позиций, прикрыть танкоопасные направления достаточным количеством противотанко
вых средств, создать тактические резервы, своевременно вскрыть активными действия
ми разведки направления главных ударов противника.

12. По завершении операции предусматривается:
а) перенесение разграничительной линии между группами армий "Юг" и "Центр" на

общую линию Конотоп (для группы армии "Юг") — Курск (для группы армий "Юг") -
Долгое (для группы армий "Центр");

б) передача 2-й армии в составе трех корпусов и девяти пехотных дивизий, а также
частей РГК, которые будут еще уточнены, из группы армий "Центр" в группу армий
"Юг";

в) высвобождение группой армий "Центр" дополнительно еще трех дивизий в резерв
главного командования сухопутных войск в районе северо-западнее Курска;

г) вывод с фронта всех подвижных соединений для использования их в соответствии
с новыми задачами. Этим замыслам должны соответствовать все передвижения
соединений 2-й армии.

Я оставляю за собой право еще в период операции, в зависимости от хода боевых
действий, постепенно переподчинять группе армий "Юг" штабы и соединения, упомяну
тые в пункте 126 настоящего приказа.

Я оставляю за собой также право в случае планомерного развития операции начать
незамедлительно с ходу наступление на юго-восток ("Пантера") с тем, чтобы использо
вать замешательство в рядах противника.

13 Группам армий доложить о мероприятиях по подготовке наступления и оборони
тельных действий, проведенных на основании этого оперативного приказа, с приложе-
нием'‘карт масштаба 1:300 000 с нанесенной группировкой войск в исходном положении,
а также таблицы распределения частей РГК и план согласованных с командованием 4-го
воздушного флота и командованием ВВС "Восток" мероприятий по поддержке с воздуха
наступления "Цитадель", а также план мероприятий по дезинформации противника.
Срок представления - 24 апреля.

Гитлер

"Совершенно секретно! Только для командования!" Стратегия фашистской Германии в войне против
СССР: Документы и материалы. М„ 1967. С. 502-503.

ОБРАЩЕНИЕ ГИТЛЕРА К НЕМЕЦКИМ СОЛДАТАМ
НАКАНУНЕ ОПЕРАЦИИ "ЦИТАДЕЛЬ"*

Солдаты!
Сегодня вы начинаете великое наступательное сражение, которое может оказать

решающее влияние на исход войны в целом.
С вашей победой сильнее, чем прежде, укрепится убеждение о тщетности любого

сопротивления немецким вооруженным силам. Кроме того, новое жестокое поражение
русских еще более поколеблет веру в возможность успеха большевизма, уже
пошатнувшуюся во многих соединениях советских вооруженных сил. Точно так же, как и
в последней большой войне, вера в победу у них, несмотря ни на что, исчезнет.

Русские добивались того или иного успеха, в первую очередь, с помощью своих
танков.

Мои солдаты! Теперь, наконец, у вас лучшие танки, чем у русских.
Их, казалось бы, неистощимые людские массы так поредели в двухлетней борьбе,

что они вынуждены призывать самых юных и стариков. Наша пехота, как всегда, в такой
же мере превосходит русскую, как наша артиллерия, наши истребители танков, наши
танкисты, наши саперы и, конечно, наша авиация.

Дашичев В.И. Банкротство стратегии германского фашизма: Исторические очерки: Документы и
материалы. М., 1973. Т. 2. С. 422.
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Могучий удар, который настигнет сегодняшним утром советские армии, должен
потрясти их до основания.

И вы должны знать, что от исхода этой битвы может зависеть все.
Я как солдат ясно понимаю, что требую от вас. В конечном счете мы добьемся

победы, каким бы жестоким и тяжелым ни был тот или иной бой.
Немецкая родина - ваши жены, дочери и сыновья, самоотверженно сплотившись,

встречают воздушные удары и при этом неутомимо трудятся во имя победы; они
взирают с горячей надеждой на вас, мои солдаты.

Адольф Гитлер

Этот приказ подлежит уничтожению в штабах дивизий.

ДОКЛАД ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СТАВКИ ВТК
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ

В РАЙОНЕ ПРОХОРОВКИ*
14 июля 1943 г.

Согласно Вашим личным указаниям, с вечера 9 июля 1943 г. беспрерывно нахожусь в
войсках Ротмистрова и Жадова на прохоровском и южном направлениях. До сегодняш
него дня включительно противник продолжает на фронте Жадова и Ротмистрова
массовые танковые атаки и контратаки против наступающих наших танковых частей.
Ликвидация прорыва армии Крюченкина, создавшая 11 июля серьезную угрозу тылам
главных сил армии Ротмистрова и корпусу Жадова, потребовала выделения двух
мехбригад из 5-го гв. механизированного корпуса и отдельных частей Ротмистрова в
район Шахово, Авдеевка, Александровская. Ликвидация же прорыва армии Жадова в
районах Веселый, Васильевка, Петровка 12 июля 1943 г. вынудила бросить туда
остальные части 5-го гв. механизированного корпуса. То и другое в значительной мере
ослабило силы основного удара Ротмистрова со стороны Прохоровки в юго-западном
направлении. По наблюдениям за ходом происходящих боев и по показаниям пленных,
делаю вывод, что противник, несмотря на огромные потери, как в людских силах, так и
особенно в танках и авиации, все же не отказывается от мысли прорваться на Обоянь и
далее на Курск, добиваясь этого какой угодно ценой. Вчера сам лично наблюдал к юго-
западу от Прохоровки танковый бой наших 18-го и 29-го корпусов с более чем
двумястами танками противника в контратаке. Одновременно в сражении приняли
участие сотни орудий и все имеющиеся у нас РСы. В результате все поле боя в течение
часа было усеяно горящими немецкими и нашими танками.

В течение двух дней боев 29-й танковый корпус Ротмистрова потерял безвозвратно
и временно вышедшими из строя 60% и 18-й корпус - до 30% танков. Потери в 5-м гв.
механизированном корпусе незначительны. Назавтра угроза прорыва танков противника
с юга в район Шахово, Авдеевка, Александровка продолжает оставаться реальной. В
течение ночи принимаю все меры к тому, чтобы вывести сюда весь 5-й гв. механизи
рованный корпус, 32-ю мотобригаду и четыре полка иптап. Учитывая крупные танковые
силы противника на прохоровском направлении, здесь на 14 июня главным силам
Ротмистрова совместно со стрелковым корпусом Жадова поставлена ограниченная
задача - разгромить противника в районе Сторожевое, севернее Сторожевое, совхоз
"Комсомолец", выйти на линию Грязное, Ясная Поляна и там более прочно обеспечить
прохоровское направление.

Не исключена здесь и завтра возможность встречного танкового сражения. Всего
против Воронежского фронта продолжают действовать не менее одиннадцати танковых
дивизий, систематически пополняемых танками. Опрошенные сегодня пленные
показали, что 19-я танковая дивизия на сегодня имеет в строю около 70 танков, дивизия
"Рейх" - до 100 танков, хотя последняя после 5 июля 1943 г. уже дважды пополнялась.
Донесение задержал в связи с поздним прибытием с фронта. 2 часа 47 мин. 14 июля
1943 г. Из 5-й гвардейской танковой армии.

Василевский А.М. Дело всей жизни. 6-е изд. М., 1989. Кн. 2. С. 28.
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СОСТАВ СОВЕТСКИХ ВОЙСК НА КУРСКОМ ВЫСТУПЕ
к 10 апреля и 5 июля 1943 г.»

Силы и средства

Центральный
фронт

Воронежский
фронт

Резервный фронт
(Степной воен
ный округ)

Всего

на 10.04
1943 г.

на 05.07
1943 г.

на 10.04
1943 г.

на 05.07
1943 г.

на 10.04
1943 г.

на 05.07
1943 г.

на 10.04
1943 г.

на 05.07
1943 г.

Общевойсковые
армии

5 5 5 5 5 4 15 14

Танковые армии 1 1 - 1 1 1 2 3
Воздушные армии 1 1 1 1 - 1 2 3
Стрелковые дивизии 38 41 31 35 31 33 100 109
Танковые, механизи
рованные корпуса

4 4 1 5 2 5 7 14

Люди 538 480 711 570 419 430 625 590 269 142 573 195 1 227 052 1 910 355
Орудия и минометы 7860 12 200 3835 9480 7406 9200 19 101 30 880
Танки и САУ 950 1785 270 1705 120 1640 1340 5130
Боевые самолеты 660 1035 470 1615

(с учетом
177 550 1307 3200

17 ВА
ЮЗФ)

* Курская битва / Под ред. И.В. Паротькина. М., 1970. С. 499. Количество людей и боевой техники
показано с учетом тыловых частей и учреждений; артиллерия - без учета 50-мм минометов и
реактивных установок; боевые самолеты - без учета АДЦ и авиации ПВО страны.

СИЛЫ И СРЕДСТВА ВОЮЮЩИХ СТОРОН, ВОВЛЕЧЕННЫЕ В БИТВУ ПОД КУРСКОМ
(5 июля— 23 августа 1943 г.)‘

Силы и средства
Люди Орудия и

минометы
Танки и
САУ

Боевые
самолеты

в тыс.

1. Находилось на Курском выступе
к 5 июля 1943 г.

Советские войска

Центральный фронт (13 А, 48 А, 60 А, 711,6 12,2 1,8 1,0
65 А, 70 А, 2 ТА, 16 ВА)
Воронежский фронт (6 гв. А, 7 гв. А, 625,6 9,5 1,7 0,9
38 А, 40 А, 69 А, 1 ТА, 2 ВА)

Всего 1337,2 21,7 3,5 1,9

Войска противника

Группа армий "Центр" (9 А, 2 А. 460,0 6,0 1,2 1,0
Всего: пд - 24, тд - 6, мд - 1)
Группа армий "Юг" (4 ТА, опергруппа 440,0 4,0 1,5 1,0
"Кемпф". Всего: пд - 10, тд - 8, мд - 1)

Всего 900,0 10,0 2.7 2,0

Итого с обеих сторон 2237,2 31,7 6,2 3,9
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Силы и средства
Люди Орудия и

минометы
Танки и
САУ

Боевые са
молеты

В тыс.

2. Вовлечены дополнительно в сражения
в ходе оборонительной операции (с 5 по
23 июля)

Советские войска
Степной фронт (5 гв А, 27 А, 53 А, 295,0 5,3 1,5 -
5 гв. ТА, 2 тк, 10 тк)

0,74Юго-Западный фронт (17 ВА) - — -

Восполнение авиации - - - 0,4
Всего

Войска противника

295,0 5,3 1,5 1,14

Соединения групп армий "Центр" и "Юг"
(пд - 3, тд - 2)

50,0 0,8 0,3

Восполнение авиации — — 1,0

Всего 50,0 0,8 0,3 1,0
И т о г о с обеих сторон

3. Всего участвовало в Курской оборо
нительной операции

345,0 6,1 1,8 2,14

Советские войска 1632,2 27,0 5,0 3,0
Войска противника 950,0 10,8 3,0 3,0

И т о г о с обеих сторон

4. Дополнительно вовлечено в сраже-ния
в ходе контрнаступления (с 12 июля по
23 августа)

Советские войска

2582,2 37,8 8,0 6,0

Левое крыло Западного фронта (50 А,
11 гв. А, 1 ВА)

211,5 4,6 0,3 1,3

Брянский фронт (3 А, 61 А, 15 ВА) 433,6 8,0 1,1 1,0
Армии и корпуса резерва Ставки (4 гв. А,
11 А, 47 А, 57 А, 3 гв. ТА, 4 ТА, 5 ВА,
3, 4 гв. тк, 3 гв. мк, 2 кк)

363,0 12,9 1,8 0,55

Восполнение авиации - - - 0,6

Авиация дальнего действия - - - 0,5
Всего

Войска противника
1008,1 25,5 3,2 3,95

Прибыло из резерва ОКХ (пд - 2, тд - 1) 22,0 0,42 0,16 -
2 ТА (пд - 13, тд - 3, мд - 1) 289,0 2,0 0,5 -

Переброшено с других участков и из
резерва группы армий "Центр" и "Юг”
(пд - 16, тд - 13, мд - 1, кд - 1)

253,0 2,58 1,34

Восполнение авиации - 2,0

Всего 564,0 5,8 2,0 2,0
Итого 1572,1 31,3 5,2 5,95
Итого приняло участие
в Курской битве с обеих сторон
• Курская битва. С. 501-502.

4154,3 69,1 13,2 11,9

19 — 3662 449

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

СООТНОШЕНИЕ СИЛ И СРЕДСТВ СТОРОН НА КУРСКОМ НАПРАВЛЕНИИ
К НАЧАЛУ КУРСКОЙ БИТВЫ*

Силы и средства Советские войска Немецкие войска Соотношение

К 10 апреля 1943 г.

Люди 957 910 700 000 1,4 : 1
Орудия и минометы 11695 6000 1,9 : 1

Танки и САУ (штурмовые орудия) 1220 1000 1,2: 1
Самолеты ИЗО 1500 1 : 1,3

К 5 июля 1943 г.

Люди 1 910 355 900 000 2,1 : 1
Орудия и минометы 30 880 10 000 3 : 1

Танки и САУ (штурмовые орудия) 5130 2700 1,5 : 1

Самолеты 3200 2050 1,6 : 1

* Курская битва. С. 500. В соотношении сил сторон учтены: на 10 апреля с советской стороны -
войска Центрального и Воронежского фронтов; со стороны войск противника - часть сил 2-й
танковой армии, 2-я армия группы "Центр" и силы оперативной группы "Кемпф" группы армий
"Юг"; на 5 июля с советской стороны - войска Центрального, Воронежского и Степного фронтов;
со стороны войск противника - 9-я и 2-я армии группы армий "Центр", 4-я танковая армия и
оперативная группа "Кемпф" группы армий "Юг".

СООТНОШЕНИЕ СИЛ СТОРОН К НАЧАЛУ КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ
ПОД КУРСКОМ1*

Орловская операция Белгородско-Харьковская операция

Личный состав
и боевая техника

советские
войска (50-я
и 11-я гв. А
Западного
фронта,
Брянский и
Централь
ный фрон
ты), тыс.

войска про
тивника
(2 ТА, 2 А и
9 А группы
армий
"Центр"2*),
тыс.

соот
ноше
ние

советские
войска
(Воронеж
ский и Степ
ной фронты),
тыс.

войска против
ника (4-я тан
ковая армия и
группа
"Кемпф"2*),
тыс.

соот
ноше
ние

Люди
В том числе в бое
вых войсках

Орудия и мино-
з*меты

Танки и САУ
(штурмовые
орудия)
Боевые самолеты

1286
927,5

Свыше 21

2,4

Свыше 3

600 2,0: 1 980,5 300
492,3 1,8 : 1 656,2 200

Свыше 7 3,0: 1 Свыше 12 Около 3

Около 1,2 2,0 : 1 2,4 0,6

Около 1,14* 3,0 : 1 1,3 1.05*

3,3 : 1
3.2 : 1

4,0: 1

4,0 : 1

1.3 : 1

'*  Курская битва. С. 496.
2* При подсчете данных по противнику некомплект в личном составе и боевой технике на основании

трофейных документов принят от 15 до 20%.
3* Без учета реактивной и зенитной артиллерии и 50-мм минометов.
4* В том числе 350 истребителей, 560 дневних бомбардировщиков, 200 разведчиков.
5* В том числе 326 истребителей, 457 дневных бомбардировщиков, 29 ночных бомбардировщиков,

188 разведчиков.
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РЕЗЕРВЫ СОВЕТСКОГО ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ И НЕМЕЦКОЙ АРМИИ
НА СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКОМ ФРОНТЕ В ПЕРИОД КУРСКОЙ БИТВЫ*

Советские войска Войска противника

Силы и средства на 10.04
1943 г.

на 5.07
1943 г.

вовлечено с
5.07 по 23.08
43 г. в битву

на 10.04
1943 г.

на 5.07
1943 г.

вовлечено с
5.07 по 23.08
43 г. в битву

* Курская битва. С. 504. Данные по боевому и численному составу противника расчетные. В таблицу
не вошли маршевые пополнения, а также боевая техника, поступившая децентрализовано.

Общевойсковые армии 7 9 7 - - -
Танковые армии 2 3 3 - - -
Воздушные армии 1 1 1

Стрелковые (пехотные) 44 63 38 3 3 2
дивизии

Танковые и моторизован - - - - - 1
ные дивизии

Танковые и механизиро
ванные корпуса

6 9 15 - - -

Люди, тыс. 469,4 894,1 658 Около
60

До 60 55

Орудия и минометы, ед. 8360 20 400 18 200 До 600 Около
600

550

Танки и САУ (штурмо
вые орудия), ед.

900 4210 3300 До 200 До 200 До 200

Боевые самолеты, ед. 587 548 563 - - 300

ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВТК №30187 ВОЕННЫМ СОВЕТАМ
ФРОНТОВ И АРМИЙ О ПОРЯДКЕ НАГРАЖДЕНИЯ

ПРИ ФОРСИРОВАНИИ ВОДНЫХ ПРЕГРАД
9 сентября 1943 г.

В ходе боевых операций войскам Красной Армии приходится и придется преодо
левать много водных преград. Быстрое и решительное форсирование рек, особенно
крупных, подобных реке Десна и реке Днепр, будет иметь большое значение для
дальнейших успехов наших войск.

В связи с этим Ставка Верховного Главнокомандования считает необходимым довес
ти до сведения командующих армиями, командиров корпусов, дивизий, бригад, полков,
понтонных и инженерных батальонов, что за успешное форсирование крупных речных
преград и закрепление за собой плацдарма для дальнейшего развития наступления
командиры названных соединений и частей должны представляться к высшим прави
тельственным наградам.

За форсирование такой реки, как река Десна в районе Богданово (Смолен
ской области) и ниже, и равных Десне рек по трудности форсирования, представлять к
наградам:

1. Командующих армиями - к ордену Суворова 1-й степени.
2. Командиров корпусов, дивизий, бригад - к ордену Суворова 2-й степени.
3. Командиров полков, командиров инженерных, саперных и понтонных батальо

нов - к ордену Суворова 3-й степени.
За форсирование такой реки, как река Днепр в районе Смоленска и ниже, и равных

Днепру рек по трудности форсирования, названных выше командиров соединений и
частей представлять к присвоению звания Героя Советского Союза.

19* 451

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Военным советам фронтов и армий в течение суток, с момента получения настоящей
директивы, ознакомить с ней командиров соединений и частей, названных в настоящей
директиве.

Ставка Верховного Главнокомандования
И. Сталин

Антонов
ЦАМО РФ. Ф. 132А. Оп. 2642. Д. 41. Л. 271-272. Подлинник.

ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВТК №30 232 1-му УКРАИНСКОМУ ФРОНТУ
О ПЕРЕГРУППИРОВКЕ ВОЙСК НА КИЕВСКОМ НАПРАВЛЕНИИ

С ЦЕЛЬЮ ОВЛАДЕНИЯ КИЕВОМ
24 октября 1943 г.

1. Ставка Верховного Главнокомандования указывает, что неудача наступления на
букринском плацдарме произошла потому, что не были своевременно учтены условия
местности, затрудняющие здесь наступательные действия войск, особенно танковой
армии.

Ссылка на недостаток боеприпасов неосновательна, так как Степин*,  имея не
больше боеприпасов, чем Николаев**,  но правильно используя свои войска и действуя на
несколько более благоприятной местности, успешно выполняет свою задачу.

* Командующий войсками 2-го Украинского фронта И.С. Конев.
** Командующий войсками 1-го Украинского фронта Н.Ф. Ватутин.

2. Ставка приказывает произвести перегруппировку войск 1-го Украинского фронта
с целью усиления правого крыла фронта, имея ближайшей задачей - разгром киевской
группировки противника и овладение Киевом.

Для этого:
а) 3 гв.ТА Рыбалко перевести на участок фронта севернее Киева, используя ее здесь

совместно с 1 гв. кавкорпусом.
Слабые в ходовом отношении танки Рыбалко оставить на месте для пополнения ими

8 гв. танкового корпуса и 10-го танкового корпуса.
Поступающие на пополнение фронта танки использовать, в первую очередь, для

укомплектования танковых корпусов Рыбалко.
б) Усилить правое крыло фронта тремя-четырьмя стр[елковыми] дивизиями за счет

левого крыла фронта.
в) Использовать также для усиления правого крыла фронта 135 и 202 сд, передавае

мые Вам из 70 А резерва Ставки.
г) Привлечь к участию в наступлении на Киев 60, 38 А и 3 гв. ТА.
3. Наступательные действия на букринском плацдарме вести остающимися здесь

силами, в том числе танковыми частями с задачей притянуть на себя возможно больше
сил противника и при благоприятных условиях прорвать его фронт и двигаться вперед.

4. Переброску Рыбалко произвести так, чтобы она прошла незаметно для противни
ка, используя макеты танков.

5. Переброску Рыбалко и трех-четырех стр[елковых] дивизий с левого крыла начать 
немедленно и закончить сосредоточение их на правом крыле к 1-2 ноября.

6. Переселение правого крыла начать 1-2 ноября с тем, чтобы 3 гв. ТА начала
действовать 3-4 ноября. Левому крылу начать переселение не позже 2 ноября.

7. Разгранлинию между Белорусским и 1-м Украинским фронтами оставить преж
нюю.

Из состава 61 А Белорусского фронта передать с 24.00 25.10.43 г. две левофланговые
стрелковые дивизии в состав 13 А 1-го Украинского фронта.

8. Исполнение донести.
Ставка Верховного Главнокомандования

И. Сталин
Антонов

ЦАМО РФ. Ф. 132А. Оп. 2642. Д. 34. Л. 267-268. Подлинник.
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ДОКЛАД КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ ЮЖНОГО ФРОНТА
В СТАВКУ ВГК О ПЛАНЕ РАЗВИТИЯ НАСТУПЛЕНИЯ В ДОНБАССЕ

28 августа 1943 г.
Докладываю свои соображения по дальнейшему развитию операции в Донбассе.
1. После ликвидации таганрогской группировки противника все внимание и основ

ные силы сосредоточить на ликвидацию противника в районах Дебальцево, к востоку и
северо-востоку от него, для чего:

а) оборону 2 гв., 28 и 44-й армий временно вынести на линию реки Еланчик; 2 гв. и
4 гв.мк сосредоточить в районе Кутейниково, Донецко-Амвросиевка, сюда же вывести
прибывающий 5 гв. кк для совместного удара на Сталино после завхата 5 уд. и 51-й
армиями района Дебальцево;

б) наступление 5-й ударной армии продолжать с тем, чтобы в ближайшие два-три
дня овладеть районом Чистяково, Снежное, Ремовские рудники с последующим ударом в
общем направлении на Дебальцево, седлая желдорогу Чистяково, Дебальцево; до
1 сентября усилить 5-ю ударную армию за счет прибывающих двумя полнокровными
стрелковыми дивизиями и тремя (ск) стрелковыми дивизиями от Петрова и 11-м
танковым корпусом*.  Дивизии передать по мере их прибытия. Все указанные войска
полностью могут быть использованы с утра 2 сентября. После захвата Дебальцево
5-я ударная армия своими главными силами повернется для удара на Горловку, Орджо
никидзе и далее совместно с 2 гв. армий на Сталино.

* Так в тексте телеграммы.
** Представитель Ставки ВГК А.М. Василевский.

в) для помощи 5-й ударной армии в свертывании фронта противника к востоку от
Дебальцево и в захвате Дебальцево к 3-4 сентября подготовить вспомогательный удар
51-й армии на участке от озера, что южнее Елизаветовка, Орлова, для чего сосре
доточить здесь три сд (10 ск) из числа прибывающих от Петрова, кроме того, привлечь
одну-две сд из состава 51-й армии. В дальнейшем предусматриваются действия этой
группировки 51-й армии на Криворожье с целью сматывания фронта противника в
районе Славяносербска.

2. Чтобы обеспечить прорыв на участке 51-й армии, просим два гаубичных артполка
122-мм, один артполк 152-мм, одну танкбригаду, два иптап и два боекомплекта снарядов
на указанную группировку.

3. Просим Ваших указаний Александров**
Толбухин

ЦАМО РФ. Ф. 48А. Оп. 1691. Д. 234. Л. 776-778. Телеграмма, экз. №4.

ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДИРА КОРПУСА
ОХРАННЫХ ВОЙСК ГРУППЫ АРМИЙ "ЦЕНТР"

О ДЕЙСТВИЯХ ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ И БОРЬБЕ С НИМИ
31 августа 1943 г.

Все очевидней становится объединение партизанских сил, слияние мелких групп с
крупными, вследствие чего усилилась деятельность партизан, а именно: стало возмож
ным для определенных мероприятий сосредоточить крупные силы и организовать
направление главного удара, причем в случае необходимости по единому приказу могут
выступить все партизанские отряды сразу, насчитывающие в данное время ровно 51 000
человек.

Впервые проведена операция небывалых размеров по срыву немецкого подвоза
путем планомерного и внезапного нарушения железнодорожного сообщения - 6684
взрыва за первые две ночи. После этой первой, сравнительно успешно проведенной
операции следует, несомненно, ожидать повторения операции с использованием по
черпнутых при этом партизанами уроков.

Систематическое сосредоточение сил у главных путей подвоза к фронту и важ
нейших путей связи по фронту (Борисов-Орша, Минск-Гомель, Витебск-Жлобин,
Могилев-Кричев-Унеча) является ярким признаком централизованного управления.
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Выступление сразу всех партизан еще раз свидетельствует о наличии твердого военного
командования, которое ставит все более крупные задачи. При таких обстоятельствах
число удавшихся и предотвращенных взрывов рельс уже возросло до свыше 15 000, а к
концу месяца достигло 20 101 (по сравнению с 470 взрывами в июне и 771 взрывом в
июле). Таким образом, число взрывов за один месяц равно в несколько раз возросшему
числу взрывов за год. Только за один месяц число взрывов увеличилось в тридцать раз.

Число столкновений, боев и налетов на войска возросло с 567 в июне и 830 в июле
до 1102 в августе, т.е. почти вдвое за два месяца.

149 актов диверсий на хозяйственных предприятиях за август по сравнению со 109 в
июле и 69 в июне, 105 повреждений телефонных проводов за август месяц по сравнению
с 70 в июле, 22 выявленных случая убийств бургомистров в августе по сравнению с 9
случаями в июле - все это также показывает, насколько обострилась обстановка.
Наиболее показательными, однако, в этом отношении являются предотвращенные и
удавшиеся случаи минирования дорог и мостов, число которых за август месяц по
сравнению с предыдущими месяцами возросло вдвое, по сравнению с маем месяцем -
втрое (август - 769, июль - 463, июнь - 437, май - 166).

Число грабежей (август - 893, июль - 945) не дает, как уже подчеркивалось в
прошлой сводке о партизанах, полной характеристики положения партизан, так как
население теперь из страха перед партизанами умалчивает о многих случаях грабежа.

Поразительно большое число налетов на опорные пунктыч.службы порядка (только
за август - 94) с одновременным усилением пропаганды по вербовке перебежчиков
вскрывает единую руководящую линию (отправление обратно пленных, накладывание
повязок на раненых представителей службы порядка и т.п.).

Цель: Изнурение постоянными нападениями и внесение разложения извне.
Последствия: Значительный рост числа дезертиров.
Август - 458 (в том числе: 212 из службы порядка, 204 добровольца, 31 из местных

формирований).
Июль - 297 (в том числе: 65 из службы порядка, 46 добровольцев, 166 из местных

формирований.
При подобных условиях в дальнейшем следует ожидать увеличения числа дезер

тиров.
Напротив, число перебежчиков со стороны партизан стало в 7 раз меньше (июнь -

149, июль - 29).
Ввиду отсутствия крупных мероприятий, потери противника за этот месяц со

ставляют 670 человек убитыми, в то время как в июле противник потерял 1889 человек и
в июне - 1079.

Уничтожение сельскохозяйственных машин, инвентаря и запасов, а также налеты на
сельскохозяйственные базы в течение этого месяца приостановлены. Вместо того
распространились, главным образом, акты диверсий на электрических станциях
(например: Гомель, Пропойск), водокачках и водонапорных башнях железной дороги, на
мельницах, в молочных хозяйствах, на фабричных сооружениях, причем акты диверсий
предпринимались чрезвычайно дерзко и о них в этом месяце до сих пор не донесено.

Число парашютистов (главным образом, агентов и офицеров Красной Армии,
предназначенных для руководства партизанским движением) и ежедневные полеты
транспортных самолетов свидетельствуют о том, что ночное обеспечение является
жизненной артерией партизан. (Только над территорией, занятой ЦАГ, с 1.6 по 15.8.43 г.
отмечено 1144 полета транспортных самолетов, т.е. за 2,5 месяца - 2288 тонн средств
снабжения.) Подавление транспортных самолетов ночными истребителями оказало бы
решающее влияние на деятельность партизан. То же самое относится и к 23
неприятельским рациям, запеленгованным на занятой ЦАГ территории, поддержи
вающим оживленную связь с командованием партизанского движения.

Особое внимание партизаны уделяют снятию урожая и вместе с этим созданию
запасов на зиму. В случае необходимости они из своей среды выделяют рабочую и
тягловую силу и машины. В районах, где господствуют партизаны, они с крестьян берут
налог до 165 кг с гектара. Там, где партизанам не удается снять урожай, они стремятся
воспрепятствовать уборке или уничтожают его.

Партизанами уводится в безопасные районы очень много скота. Среди населения
проводится насильственная вербовка.
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Мобилизация на работы в Германию способствовала на всей территории, занятой
ЦАГ, стечению большого числа людей к партизанам и привела широкие круги населения
к оппозиции по отношению к нашим войскам.

ОЦЕНКА ОБСТАНОВКИ

1. Следует ожидать, что формирование новых партизанских организаций (в част
ности, новые формирования путем деления) будет продолжаться, особенно в районе
Орша, Лепель.

2. Направления главных ударов, о которых говорилось в сводке о партизанах за
31 июля 1943 г., остались прежними. Не произошло почти никаких существенных изме
нений. Однако особое внимание должно быть сосредоточено на следующих районах:

а) Вост. Нежин-Чернигов. Вновь оживилось проникновение значительных подраз
делений крупных партизанских отрядов Ф-508 и Ф-509, закончившееся однажды
перемирием. Такое оживление, по-видимому, связано с обстановкой на фронте в районе
Рыльск. Однако не исключена возможность, что район между Днепр и дорогой Нежин-
Чернигов отведен партизанами под месторасположение на зимний период.

б) Четырехугольник Гомель-Унеча-Кричев-Довск. Сосредоточение партизанских
сил зап. Клинцы, в районе Костюковичи и Краснополье, Корма означает постоянную
угрозу для железнодорожного участка Гомель-Унеча-Кричев, а также для шоссейной
дороги Гомель-Довск. Помимо всего этого, данный участок наиболее оживленно
посещается со всех районов территорий, занятых ЦАГ, самолетами, и наиболее активно
снабжается.

в) То же самое относится к действующему в треугольнике Кричев-Чаусы-Пропойск
партизанскому отряду Гришин (Б-6), который ежедневно беспокоит и нападает на
железную дорогу Кричев, Могилев.

г) Из треугольника Гомель-Довск-Жлобин следует ожидать продолжения налетов
на железнодорожный участок Гомель-Жлобин и на шоссейную дорогу Гомель-Довск.

д) Беспрерывное сосредоточение партизан в районе Осиповичи продолжает угро
жать имеющимся там соединительным путям.

е) Направление главного удара по району Ст. Дороги и Марьина Горка может
привести к серьезным перебоям в движении и к выведению из строя имеющихся там
линий подвоза.

ж) В Кричевском районе и в районе Сенно сосредоточиваются крупные партизан
ские силы для прохождения военного обучения, как предпосылка для расширения
плацдарма партизанской деятельности, примыкающего к району Россоны.

з) Окаймление Лепеля путем повседневного мощного минирования дороги Лепель,
Витебск, постоянными налетами в окрестности и устранениями телеграфных столбов и
повреждением телефонной линии на протяжении целых километров дает основание
полагать, что партизаны стремятся к захвату Лепеля для создания широкого поля
деятельности по примеру Россоны.

и) Чрезвычайная деятельность партизан в районе Могилев свидетельствует о
возрастающей мощи и беспрепятственном распространении влияния партизан.

3. Естественным следствием нашего бессилия, становящегося очевиднее с каждым
днем, является все более ощутимая пассивность гражданского населения, враждебность
которого по отношению к нам становится все более открытой. Примерно в такой же
мере возрастает неблагонадежность местных формирований, службы порядка, добро
вольцев и административных чиновников и тому подобных.

4. В случае, если не удастся разбить направление главого удара партизан до
наступления зимы, в следующие месяцы следует ожидать внезапные крупные налеты
сосредоточенных партизанских сил по примеру 2-3 августа на важнейшие пути и
опорные пункты снабжения.

За командира корпуса
начальник штаба - (подпись неразборчива)
Командир корпуса к 3 (отдел 1а)
охранных войск ЦАГ 1721/43, секретно
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ОБЗОР
СТОЛКНОВЕНИЙ С БАНДАМИ, ДИВЕРСИОННЫХ АКТОВ,

СОБСТВЕННЫХ ПОТЕРЬ И ПОТЕРЬ ПРОТИВНИКА,
А ТАКЖЕ ДАННЫЕ О ТРОФЕЯХ И Т.Д.

Август 1943 г.
1. Огневые бои 663
2. Нападения на деревни 898
3. Нападения на войска 513
4. Сброшено парашютистов 177
5. Убийство бургомистров 23
6. Убийство военнослужащих (русских) 3
7. Убийство местных жителей 5
8. Взрывы и минирование:

а) на железных дорогах 14 590
б) предотвращено 5 628
в) на дорогах 194
г) предотвращено 470
д) на мостах 123
е) предотвращено -

9. Повреждение линий связи 103
10. Разрушено лагерей противника и блиндажей 18
11. Диверсии на предприятиях 154
12. Приземлилось самолетов -
13. Потери противника:

а) убито 711
б) перебежчиков 7
в) взято в плен 6

14. Собственные потери:
а) убито 182
б) ранено 306
в) пропало без вести 67

Начальник штаба корпуса

РЦХИДНИ. Ф. 77. Оп. 128. Д. 164. Л. 13-18.

"УТВЕРЖДАЮ"
Начальник Центрального штаба

партизанского движения при Ставке
Верховного Главнокомандования

генерал лейтенант
(П. Пономаренко)

10 марта 1944 г.

ОТЧЕТ
О РАБОТЕ ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА

ЦЕНТРАЛЬНОГО ШТАБА ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ
ПРИ СТАВКЕ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ*

за период с 17 апреля 1943 г. по 18 января 1944 г.
"Рельсовая война"

В июне месяце 1943 г. по инициативе начальника Центрального штаба пар
тизанского движения генерал-лейтенанта тов. Пономаренко была разработана операция
"Рельсовая война".

Публикуется в сокращении.
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Задачей этой операции являлось нанесение массированных повсеместных, одно
временных ударов по железным дорогам противника с целью их полной дезорганизации
и срыва операций врага на фронтах. Такой удар партизанами должен был быть нанесен
врагу массовым, повсеместным уничтожением рельс.

Возможность проведения такой массовой повсеместной операции обусловливалась
следующими факторами:

а) наличие широко развитого, активного, хорошо организованного партизанского
движения, опирающегося на многочисленные слои населения временно оккупированной
немцами территории СССР;

б) возможность централизованного управления этим движением путем хорошо
организованной и широко разветвленной сети радиосвязи и воздушного сообщения;

в) невозможность противника в должной мере охранять свои коммуникации на всем
их протяжении, так как массовые потери на фронтах сокращали его возможность
маневрировать живой силой на фронте и в тылу.

Планом операции предусматривалось одновременное уничтожение 213 160 рельс на
основных железных дорогах оккупированной противником территории.

Для выполнения этой операции было привлечено 167 партизанских бригад, отрядов
и групп общей численностью - 95 615 человек, в том числе:

Отрядов
и групп

Численный
состав(чел.

По Ленинградской области 12 4191
По Калининской области 9 5228
По Смоленской области 16 8427
По Орловской области 7 3916
По БССР 123 73 853

К проведению операции "Рельсовая война" партизанские отряды и бригады
приступили одновременно в ночь с 3 на 4 августа 1943 г.

В итоге проведения этой операции на 15.9.43 г. было взорвано 214 705 рельс, что 
составляет 1342 км одноколейного железнодорожного пути.

Это мероприятие причинило коммуникациям противника значительный ущерб. По
данным Главного разведывательного управления Красной Армии, пропускная
способность железных дорог противника в результате воздействия партизан за период
сентябрь-октябрь 1943 г. была недоиспользована на 30-40%.

Колоссальный результат, сравнительная легкость в проведении этой операции,
возможность применять одновременно крупные партизанские силы, включая даже нево
оруженный резерв и мирное население, которое охотно помогало в этом партизанам,
создали условия для повторения таких операций с перспективами на их беспрерывность.

В сентябре 1943 г. Центральный штаб партизанского движения разработал
повторную операцию по разрушению железных дорог противника. Операция име
новалась "Концерт".

Этой операцией запланировано было уничтожить 272 300 рельс.
Для выполнения операции "Концерт" было привлечено 193 партизанские бригады,

отряда и группы общей численностью 120 615 чел., в том числе:
Отрядов Численный
и групп состав (чел.)

По Карело-Финской ССР 3 216
По Ленинградской области 10 5039
По Латвийской ССР 4 640
По Литовской ССР 4 195
По Калининской области 14 7245
По Смоленской области 16 9158
По Орловской области 13 5855
По Белорусской ССР 125 91 967
По Крымской АССР 4 30
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В итоге проведения операции "Концерт" было взорвано 148 557 рельс.
Недовыполнение плана объясняется двумя причинами:
1. Проведение первой операции значительно истощило запасы взрывчатки и бое

припасов в отрядах.
2. Плохая летная погода (сентябрь-ноябрь) помешала полностью выполнить план

заброски в партизанские отряды взрывчатки и боеприпасов.
Всего на 15.1.44 года было взорвано 363 262 рельса, что составляет 2270 км

одноколейного железнодорожного пути, в том числе по республикам и областям:

Название области, республики Взорвано рельс, шт. Итого
1 -я операция 2-я операция

Ленинградская область 14 357 51 011 65 368
Карело-Финская ССР - 1310 1310
Эстонская ССР - - -
Латвийская ССР - 1774 1774
Литовская ССР - 169 169
Калининская область 29 299 10 581 39 880
Смоленская область 14 149 4983 19 132
Орловская область 16 968 - 16 968
Белорусская ССР 132 832 77 684 210 516
Украинская ССР 7100 620 7720
Крымская АССР - 424 424
Всего: 214 705 148 557 363 262

В декабре месяце 1943 года была разработана третья операция "Зимний концерт",
но отсутствие летной погоды задержало проведение подготовительныхТгероприятий. В
связи с расформированием ЦШПД проведение этой операции возложено на
республиканские и областные штабы партизанского движения.

Одновременно с операциями по разрушению рельс была разработана операция по
разрушению водоснабжения железнодорожных станций в тылу врага. Этой операцией
предусмотрено разрушение 232 водокачек, в том числе на железных дорогах:

Белорусской ССР 140
Ленинградской области 26
Калининской области 9
Смоленской области 40
Орловской области 17

Всего на 15.1.44 были получены сведения о разрушении 43 водокачек, в том числе:
Белорусской ССР 37
Ленинградской области 2
Калининской области 1
Смоленской области 1
Орловской области 2

Проведенная операция по разрушению водокачек явилась хорошим дополнением к
операции "Рельсовая война" и способствовала увеличению дезорганизации работы
железных дорог противника.

Операции по разрушению железных дорог противника "Рельсовая война",
"Концерт”, разрушение водокачек сыграли исключительную роль в дезорганизации
коммуникаций противника и в значительной мере способствовали успеху наступления
Красной Армии летом и зимой 1943 года.

Начальник оперативного отдела ЦШПД
РЦХИДНИ. Ф. 69. Оп. 1. Д. 65. Л. 1, 14-18.

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

ПРИКАЗ №0073 НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ
ОБ УЛУЧШЕНИИ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ
19 апреля 1943 г.

В целях улучшения разведывательной работы партизанских отрядов в интересах
Красной Армии, а также в целях своевременного использования разведывательных
данных партизан штабами фронтов и Генеральным штабом Красной Армии,
приказываю:

1. Назначить заместителями начальников разведывательных отделов республи
канских и фронтовых штабов партизанского движения командиров Разведывательного
управления Генерального штаба Красной Армии.

2. В партизанские отряды, действующие в районах, интересующих Разведывательное
управление Генерального штаба, назначить командиров Разведывательного управления
Генерального штаба Красной Армии на должности заместителей командиров
партизанских отрядов и командиров соединений по разведке.

3. Установить, что разведывательные донесения от партизанских отрядов подпи
сываются командиром и комиссаром отряда и заместителем командира отряда по
разведке.

4. Обязать Центральный, республиканские и фронтовые штабы партизанского
движения оказывать полное содействие разведывательным органам Красной Армии в
насаждении специальной агентуры, изолированной и законспирированной от пар
тизанских отрядов.

Народный Комиссар обороны
Маршал Советского Союза И. Сталин

РЦХИДНИ. Ф. 69. Оп. 1.Д.З. Л. 30. Заверенная копия.

ПРИКАЗ НАЧАЛЬНИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО ШТАБА
ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ №0042

О ПАРТИЗАНСКОЙ РЕЛЬСОВОЙ ВОЙНЕ
НА КОММУНИКАЦИЯХ ВРАГА

14 июля 1943 г.
Советские партизаны своими действиями по разрушению коммуникаций противника

оказывают большую помощь Красной Армии в деле разгрома немецких захватчиков.
Уничтожение вражеских эшелонов, паровозов, вагонов, взрывы мостов, водокачек,

железнодорожной связи и оборудования являются важнейшей задачей партизанских
групп и отрядов.

Огромный размах партизанского движения позволяет в настоящее время наносить
массированные повсеместные удары по железным дорогам с целью их полной
дезорганизации и срыва операций врага на фронтах.

Такой удар советскими партизанами должен быть нанесен врагу рельсовой войной,
т.е. массовым повсеместным уничтожением рельс. Враг уже сейчас испытывает
недостаток рельс.

Запасные рельсы и многие рельсы станционных путей и второстепенных линий
израсходованы на восстановление взрываемых партизанами путей.

Во многих случаях со вторых путей и второстепенных линий рельсы сняты
и направлены в переплавку. В этих условиях массовый вывод советскими партизанами
рельс, путем перебивания их пополам приведет врага к невосполнимым потерям и
поставит в положение, граничащее с катастрофой.

Приказываю:

1. Партизанским соединении и отрядам, дислоцирующимся в районе железных
дорог, одновременно с другими диверсиями, проводить систематическое и повсеместное
разрушение рельс на железных дорогах врага путем перебивания рельс пополам.
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2. Перебивание рельс производить на основных магистралях, запасных, подъездных,
вспомогательных, деповских путях, уничтожать запасные рельсы, исключая для
противника возможность перешивания и маневрирования рельсами.

3. В целях внезапного удара первую операцию провести одновременно по сигналу
Центрального штаба, а после этого действовать непрерывно, всеми средствами
уничтожать рельсы.

4. Командирам партизанских отрядов следить и сообщать в штабы партизанского
движения о скоплениях эшелонов врага для бомбежки их советской авиацией.

5. Вести учет количества перебитых рельс каждым партизаном, отрядом, бригадой.
Центральный штаб партизанского движения входит в правительство с предло

жением об установлении наград, включая и высшие награды, партизанам и командно
политическому составу за количество перебитых рельс.

6. Центральный штаб партизанского движения предупреждает партизан и пар
тизанок, командный и политический состав отрядов и бригад, что операция эта имеет
исключительное значение, может сорвать все замыслы врага, поставить его в
катастрофическое положение и призывает действовать беспрерывно и беспощадно
уничтожать рельсы врага, и пока враг восстанавливает один участок, взрывать другой.

Эти действия и их результат составят историческую заслугу партизанского движения
перед Родиной.

7. Начальникам областных и республиканских штабов партизанского движения, в
соответствии с разработанным при участии начальников оперативных отделов штабов и
утвержденным мною планом проведения первой операции по рельсовой войне,
немедленно приступить к заброске грузов и подготовке к проведению операции.
Готовность к проведению удара сообщит ЦШПД. Ориентировка на проведение операции
27-30 июля с.г.

Начальник Центрального штаба партизанского движения
Генерал-лейтенант Пономаренко

РЦХИДНИ. Ф. 69. Оп. 1. Д. 10. Л. 80.

ПРИКАЗ НАЧАЛЬНИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО ШТАБА
ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ №001

О РАСШИРЕНИИ ПАРТИЗАНСКОЙ БОРЬБЫ
В СВЯЗИ С НАСТУПЛЕНИЕМ КРАСНОЙ АРМИИ*

* Приказ разослан Ленинградскому, Белорусскому, Украинскому, Южному, Эстонскому, Литовскому
штабам партизанского движения, а также представителям ЦШПД на Карельском, Калининском,
Западном, Брянском, Воронежском, Сталинградском, Юго-Западном фронтах, а также уполномо
ченному ЦШПД в Крымской АССР и отделам ЦШПД.

1 января 1943 г.

Красная Армия, отразив наступление немецких войск летом и осенью этого года, и
сорвав стратегический план германского командования, в ноябре перешла сама в
наступление в районе Сталинграда, на Центральном и затем на Юго-Восточном,
Воронежском фронтах и на Северном Кавказе.

Ломая упорное сопротивление врага, части Красной Армии прорвали оборону
противника на ряде участков фронта, настойчиво продвигаются вперед, наносят
немецким войскам сокрушительные удары, освобождая от немецкого рабства многие
районы нашей страны.

Немецкое командование прилагает все усилия, собирает все свои резервы,
маневрирует ими, вынуждено перебрасывать и людскую силу, и боевую технику,
горючее и боеприпасы с одних участков фронта на другие, спешно перебрасывает
резервы из глубокого тыла, чтобы задержать наступление наших войск, наносящих врагу
огромные потери в людях и боевой технике.

Наступательные действия Красной Армии на фронте нарастают, инициатива
находится в руках Красной Армии.
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Товарищ Сталин в своем приказе №00189 от 5 сентября 1942 г. указал, что разгром
германских армий может быть осуществлен только одновременными боевыми
действиями Красной Армии на фронте и мощными непрерывными ударами партизанских
отрядов по врагу с тыла.

В этом приказе товарищ Сталин дал развернутую программу партизанской борьбы в
тылу врага и поставил задачу: "Необходимо прежде всего добиться, чтобы партизанское
движение развернулось еще шире и глубже, нужно, чтобы партизанская борьба охватила
широчайшие массы советского народа на оккупированной территории. Партизанское
движение должно стать всенародным.

Это значит, что существующие сейчас партизанские отряды не должны замыкаться,
а втягивать в партизанскую борьбу все более широкие слои населения".

Развернувшееся наступление Красной Армии вызвало новый могучий патрио
тический подъем в нашей стране, подняло еще выше решимость советского народа на
фронте, в советском тылу и на оккупированной немцами территории отдать все силы на
разгром врага.

Воодушевленное наступлением наших войск на фронте население оккупированных
районов идет в партизанские отряды. Несмотря на зиму, партизанские отряды численно
быстро растут, налицо имеются в каждом районе большие резервы партизанского
движения, возникают во многих районах новые партизанские отряды и группы.

Все это говорит о том, что налицо имеются все условия для повсеместного быстрого
развития всенародной партизанской борьбы против немецких оккупантов.

Перед всеми партизанами и партизанками, командирами и политработниками
отрядов встает неотложная задача - повысить свою боевую активность, еще шире
развернуть боевые действия всех партизан, выполнить полностью все задачи,
поставленные приказами товарища Сталина от 5 сентября и 7 ноября 1942 г., оказать
всемерную помощь наступающим частям Красной Армии.

Начальники республиканских штабов, представители Центрального штаба
партизанского движения, командиры и политические работники отрядов должны
полностью использовать все условия обстановки на фронте и в тылу врага, проявить
больше инициативы и настойчивости в проведении мероприятий по повсеместному
быстрому и более глубокому развитию всенародной партизанской борьбы против
немецких захватчиков.

Всем партизанам и партизанкам, командирам и политработникам партизанских
отрядов приказываю:

[.Активизировать боевые действия в самых разнообразных формах каждого
партизанского отряда, всех партизан и партизанок, полностью выполнить задачи,
поставленные приказами товарища Сталина №00189 от 5 сентября 1942 г., № 345 от
7 ноября 1942 г.

2. Развернуть шире политическую работу среди населения. Всеми мерами
и средствами доводить до сведения партизан и всего местного населения о наступлении
Красной Армии на фронтах Отечественной войны, о больших успехах этого
наступления, о том, что Красная Армия, настойчиво ломая сопротивление врага,
наносит ему сокрушительные удары, успешно продвигается вперед.

Призывать население к активным боевым действиям по разрушению тыла врага,
истреблению немецких оккупантов, оказанию всемерной помощи наступающим частям
Красной Армии.

3. Вовлекать в активные партизанские действия новые слои местного населения из
резервов, которыми располагает каждый партизанский отряд, вооружая их за счет
трофеев, захваченных у противника.

4. Партизанским отрядам усилить всеми средствами разрушение железнодорожных
путей противника, не пропускать вражеских поездов к фронту с резервами живой силы,
техникой, боеприпасами, горючим, продовольствием и другим военным имуществом.
Срывать переброску сил врага с фронта на фронт.

5. Усилить на шоссейных и грунтовых дорогах нападения на автомобильный
транспорт и обозы противника. Взять под активный контроль шоссейные и грунтовые
дороги, по которым командование немецких частей подвозит к линии фронта войска,
боеприпасы, горючее и другие грузы.

6. Широко развернуть боевые операции отрядов и групп партизан по истреблению
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гарнизонов противника, войсковых подразделений, передвигающихся по дорогам,
отдельно следующих групп солдат и офицеров.

7. Улучшить разведывательную работу отрядов, немедленно передавая добытые
разведывательные данные достоверного характера о положении в крупных городах и
промышленных районах оккупированной территории, о численности, дислокации,
перебросках войск противника и его техники.

Центральный штаб партизанского движения при Ставке Верховного Главноко
мандования требует от всех руководящих органов партизанского движения, командиров
и политработников отрядов, от всех партизан и партизанок выполнить свой долг перед
Родиной, все силы направить на поднятие всенародной освободительной борьбы в тылу
гитлеровских захватчиков с тем, чтобы совместными действиями с Красной Армией
разгромить врага, очистить советскую землю от немецких оккупантов.

Начальник Центрального штаба партизанского движения
Пономаренко

РЦХИДНИ. Ф. 69. Оп. 1.Д. 10. Л. 1-1 об. Подлинник.

ПРИКАЗ О ПРОТИВОПАРТИЗАНСКОЙ ВОЙНЕ*

Фюрер.
Главное командование сухопутных войск.
Генеральный штаб сухопутных войск.
Оперативный отдел (1).
№ 4705/43.
Совершенно секретно.
Только для командования.

Ставка фюрера.
27.4.1943.
124 экз.
Экз. № 76.
Совершенно секретно.
Только для командования.

ОСНОВНАЯ ДИРЕКТИВА № 14 (ОПЕРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ)
(Борьба против бандитизма)

Русские все интенсивнее развертывают борьбу посредством бандитизма. Они
назначают командирами банд генералов, организовали систематические связь и снаб
жение с помощью курьеров, радио и авиации; члены банд даже вывозятся самолетами в
отпуск.

В составе банд, функционирующих в районах боевых действий, насчитывается, по
имеющимся данным, около 80 тыс. человек, исключая многочисленные отряды на
Западной Украине, в Белоруссии и в Прибалтике.

В последнее время банды причинили серьезный вред железнодорожному транспорту
и сельскому хозяйству, нарушили сплав леса по рекам и т.д.

Исходя из этого, мы должны вести борьбу против бандитизма еще более интенсивно
и продуманно, тем более что в районах боевых действий для этих целей выделены
крупные силы (приблизительно также 80 тыс. человек, в том числе 36 тыс. немцев).

Я приказываю:
1. Считать борьбу с бандитизмом равнозначной боевым действиям на фронтах. Ею

должны руководить оперативные отделы штабов армий и групп армий. Эта борьба
должна вестись систематически.

2. Все пригодные для данной цели силы должны быть использованы там, где таких
сил недостаточно, необходимо, смотря по обстоятельствам, создавать сводные части и в
течение определенного времени использовать их для борьбы с бандитизмом. Это
послужит и целям боевой подготовки, повышению боеспособности вошедших в них
подразделений.

3. Надлежит проверить пригодность для руководства действиями, направленными

Дашичев В.И. Банкротство стратегии германского фашизма: Исторические очерки: Документы
и материалы. М., 1973. Т. 2. С. 446-447.
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против бандитизма, командиров всех степеней в частях, предназначенных для этого.
Только деятельные, энергичные и физически крепкие люди подходят для выполнения
этой, зачастую весьма нелегкой задачи.

4. Необходимо дальнейшее совершенствование разведки против банд. Для этого,
наряду с помощью населения, следует использовать все доступные средства военной
разведки. Особенно целесообразно запрашивать у командных инстанций ВВС выделение 
самолетов для широкого участия в разведывательных мероприятиях.

5. Оповещение о нападениях банд должно быть налажено так же, как и разведка.
Надлежит немедленно оповещать соответствующие органы о действиях банд, где-либо
происходивших.

6. Следует создать подвижные оперативные группы, которые способны немедленно
в ударном порядке начать действия против обнаруженных банд. Медленно
развивающиеся наступательные действия наших сил часто не достигают цели, так как
банды узнают об этом и уклоняются от боя. Упомянутые оперативные группы
необходимо на время противобандитских действий оснащать средствами передвижения, а
командовать ими поручить особо надежным командирам. Эти группы должны
неожиданно появляться то здесь, то там и не оставлять в покое банды.

7. В осуществлении мероприятий по борьбе с бандитизмом на данной территории
должен быть обеспечен тесный контакт между начальниками тыловых учреждений
действующих войск и высшими руководителями СС и полиции имперских комиссариатов.

8. В ходе борьбы с бандитизмом необходимо беспощадно карать его пособников.
Бандитизм - это такой враг, который применяет в борьбе любые средства и только
такими же средствами при равнозначной ожесточенности может быть разгромлен.

9. Необходимо использовать все средства обмана и маскировки. Оправдала себя
организация лжеотрядов из местных жителей, находящихся на службе у немцев и дейст
вующих под их руководством. С помощью таких отрядов можно собрать важные
сведения и накопить соответствующий опыт.

10. Я направляю особых уполномоченных, которые проверяют проводимые на
местах мероприятия по борьбе с бандитизмом и доложат о результатах проверки мне
лично.

11.ОКХ будет систематически издавать "Сообщения о борьбе против бандитизма",
которые будут содержать все данные о действиях банд, полученные из собранной
информации.

Группам армий к 5 мая 1943 г. донести о намечаемых мероприятиях по борьбе
с бандитизмом и сообщить данные об особых мерах: создании сводных частей, ударных
групп и т.п.

Адольф Гитлер
Верно: Ратгенс, подполковник службы генерального штаба.
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СВЕДЕНИЯ О РАЗМАХЕ ОПЕРАЦИИ
И ЛЮДСКИХ ПОТЕРЯХ СОВЕТСКИХ ВОЙСК*

* Сведения приведены по: Гриф секретности снят: Потери Вооруженных Сил СССР в войнах, боевых
действиях и вооруженных конфликтах: Стат, исследование. М., 1993. С. 181-197.

СТАЛИНГРАДСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ
19 ноября 1942 г. - 2 февраля 1943 г.

Операция проводилась войсками Юго-Западного, Донского и Сталинградского
фронтов при содействии сил Волжской военной флотилии. В ходе боевых действий 
в состав советских войск дополнительно введены управления 1-й и 2-й гвардейских, 5-й
ударной и 6-й армий, пять танковых и три механизированных корпуса, шесть бригад.

Продолжительность операции - 76 сут. Ширина фронта боевых действий - 850 км.
Глубина продвижения советских войск- 150-200 км. Среднесуточные темпы
наступления: стрелковых соединений- 1,5-2,5 км; танковых и механизированных
соединений - 4—4,5 км.

Боевой состав, численность войск, людские потери

Наименование
объединений
и сроки их участия
в операции

Боевой состав и численность
войск к началу операции

Людские потери в операции, человек

количество
соединений

численность безвоз
вратные

санитарные всего средне
суточные

Юго-Западный
фронт
(19.11-31.12.42 г.)

сд- 18,
кд-6,
сбр - 2,
мк - 1,
тк - 3,
тбр- 1

398 100 64 649 148 043 212 692 4946

Донской фронт
(19.11.42 г-
2.2.43 г.)

СД - 24,
тк - 1,
тбр - 6,
УР-2

307 500 46 365 123 560 169 925 2236

Сталинградский
фронт
(19.11-31.12.42 г.)

СД - 24,
кд-2,
сбр - 17,
мк - 1,
тк - 1,
тбр - 8,
УР-7

429 200 43 552 58 078 101 630 2363

6-я армия и 2-я воз
душная армия
Воронежского
фронта (16.12-
18.12.42 г.)

304 1184 1488 496

Волжская военная
флотилия
(19.11.42-2.2.43 г.)

8700 15 27 42 0,5

Итого: корпусов -7
дивизий - 74
бригад - 34
УР-9

1 143 500 154 885 330 892 485 777 6392
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В рамках Сталинградской стратегической операции были проведены следующие
фронтовые операции: ноябрьская наступательная операция по окружению сталин
градской группировки противника ("Уран"), Котельниковская, Среднедонская ("Малый
Сатурн") операции, а также операция по ликвидации окруженных вражеских войск в
Сталинграде ("Кольцо").

Результаты операции. В ходе боевых действий советские войска окружили
и уничтожили главные силы 4-й танковой и 6-й полевой немецких армий, разгромили
3-ю  и 4-ю румынские и 8-ю итальянскую армии. Потери противника составили свыше
800 тыс. человек, 32 его дивизии и 3 бригады были полностью уничтожены, а 16 дивизий
противника понесли тяжелые потери. Только в ходе ликвидации окруженной группи
ровки с 10 января по 2 февраля 1943 г. было взято в плен свыше 91 тыс. чел., в том числе
2500 офицеров и 24 генерала. Победа под Сталинградом положила начало коренного
перелома в войне и оказала определяющее влияние на дальнейший ход всей войны.
Красная Армия захватила стратегическую инициативу и удерживала ее до конца войны.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ ("ДОН")

1 января - 4 февраля 1943 г.
Операция проводилась войсками Закавказского, Южного и Северо-Кавказского

фронтов при содействии сил Черноморского флота. В ходе боевых действий было до
полнительно введено управление 5-й ударной армии, пять дивизий и шесть бригад.
В рамках Северо-Кавказской стратегической операции были проведены Ростовская,
Моздок-Ставропольская, Новороссийско-Майкопская и Тихорецкая фронтовые наступа
тельные операции.

Продолжительность операции - 35 сут. Ширина фронта боевых действий - 840 км.
Глубина продвижения советских войск - 300-600 км. Среднесуточные темпы
наступления - 9-17 км.

Боевой состав, численность войск, людские потери

Наименование
объединений
и сроки их участия
в операции

Боевой состав и численность
войск к началу операции

Людские потери в операции, человек

количество
соединений

численность безвоз
вратные

санитарные всего средне
суточные

Южный фронт
(1.1-4.2.43 г.)

сд- 13,
кд-2,
сбр - 7,
УР-3,
мк - 3,
тк - 2,
тбр - 3

393 800 54 353 47 364 101 717 2906

Закавказский
фронт
(1.1—4.2.43 г.)

сд - 37,
кд-7,
сбр - 35,
УР-2,
тбр - 8

685 600 12 088 30 340 42 428 1212

Северо-Кавказский
фронт
(24.1-4.2.43 г.)

■ ■ 2970 6986 9956 830

Черноморский флот
(1.1-4.2.43 г.)

— 65 900 216 222 438 13

Итого: дивизий - 59
тк и мк - 5
бригад - 53
УР-5

1 145 300 69 627 84 912 154 539 4415
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Результаты операции. В ходе развернувшегося наступления советские войска на
несли крупное поражение группе армий "А" противника и вышли на подступы к Ростову
северо-восточнее Краснодара и на рубеж р. Кубань. Хотя план операции полностью за
вершен не был и основным силам врага удалось отступить в Донбасс, избежав полного
разгрома, замыслы немецкого командования овладеть Кавказом и его нефтяными
районами потерпели крах. Красная Армия освободила от оккупантов Ставропольский
край, Чечено-Ингушскую, Северо-Осетинскую и Кабардино-Балкарскую АССР, часть 
Ростовской области и Краснодарского края.

ОПЕРАЦИЯ ПО ПРОРЫВУ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА (’’ИСКРА")
12-30 января 1943 г.

Стратегическая наступательная операция по прорыву блокады Ленинграда прово
дилась силами ударных группировок Ленинградского и Волховского фронтов, части сил
Балтийского флота и авиации дальнего действия.

Продолжительность операции-19 сут. Ширина фронта боевых действий-45 км.
Глубина продвижения советских войск - 60 км. Среднесуточные темпы наступления -
3—3,5 км.

Боевой состав, численность войск, людские потери

Наименование
объединений
и сроки их участия в
операции

Боевой состав и числен
ность войск к началу
операции

Людские потери в операции, человек

количество
соединений

численность безвозврат
ные

санитарные всего среднесу
точные

Ленинградский сд-6, 133 300 12 320 28 944 41 264 2172
фронт (весь период) сбр -7,

тбр - 3,
УР- 1

В том числе:
67-я армия сд-6,

сбр - 7,
тбр - 3,
УР-1

130 780 12 268 28 726 40 994 2158

13-я воздушная
армия (летный
состав)

2520 52 218 270 14

Волховский фронт сд- 15, 169 500 21 620 52 198 73 818 3885
(весь период) сбр - 7,

тбр-4
В том числе:
2-я ударная сд - 11, 114 000 19 017 46 301 65 318 3438
армия сбр - 4,

тбр-4
8-я армия сд-4,

сбр-3
52 500 2593 5871 8464 445

14-я воздушная
армия (летный
состав)

3000 10 26 36 2

Итого: дивизий -21
бригад-21
УР-1

302 800 33 940 81 142 115 082 6057
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Результаты операции. В ходе наступления войска Ленинградского и Волховского
фронтов прорвали вражескую блокаду Ленинграда, создав коридор шириной 8-11 км,
позволивший восстановить сухопутные коммуникации города со страной. Все южное
побережье Ладожского озера было очищено от противника. Несмотря на то что даль
нейшее наступление советских войск развития не получило, операция по прорыву
блокады имела важное стратегическое значение и явилась переломным моментом в
битве за Ленинград. Замысел врага задушить голодом защитников и жителей города был 
сорван. Инициатива ведения боевых действий на этом направлении перешла к Красной
Армии.

ВОРОНЕЖСКО-ХАРЬКОВСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ

13 января-3 марта 1943 г.
Операция проводилась войсками Воронежского фронта, 13-й армии Брянского и 6-й

армии Юго-Западного фронтов. В ходе боевых действий дополнительно были введены
управления 69-й и 64-й армий, танковый и кавалерийский корпуса, девять дивизий и пять
бригад. В рамках Воронежско-Харьковской стратегической операции проведены Остро
гожско-Россошанская, Воронежско-Касторненская и Харьковская фронтовые наступа
тельные операции.

Продолжительность операции - 50 сут. Ширина фронта боевых действий - 250-
400 км. Глубина продвижения советских войск - 360-520 км. Среднесуточные темпы
наступления - 7-10 км.

Боевой состав, численность войск, людские потери

Наименование
объединений
и сроки их участия в
операции

Боевой состав и числен
ность войск к началу
операции

Людские потери в операции, человек

количество
соединений

численность безвозврат
ные

санитарные всего среднесу
точные

Брянский фронт,
13-я армия
(13.1-3.3.43 г.)

сд-7,
ид - 1,
тбр-2

95 000 13 876 23 547 37 423 748

Воронежский фронт
(13.1-3.3.43 г.)

сд - 20,
ид - 1,
кд-2,
сбр - 10,
тк - 2,
отбр- 10

347 200 33 331 62 384 95 715 1914

Юго-Западный
фронт, 6-я армия
(13.1-3.3.43 г.)

сд-5,
сбр - 1,
тбр-2

60 200 8268 12 155 20 423 408

Итого: дивизий - 36
тк-2
бригад - 25

502 400 55 475 98 086 153 561 3071

Результаты операции. В ходе развернувшегося наступления советские войска
нанесли тяжелое поражение вражеской группе армий "Б". Входившие в ее состав 2-я
венгерская и 8-я итальянская армии были почти полностью разгромлены. Освобождена
от оккупантов значительная территория, крупные промышленные и административные

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

центры - Воронеж, Курск, Белгород, Харьков и др. В начале марта наступающие войска
исчерпали свои возможности и, не сумев выполнить всех поставленных задач, перешли к
обороне.

ХАРЬКОВСКАЯ ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ
4-23  марта 1943 г.

Операция проводилась войсками левого крыла Воронежского фронта и 6-й армии
Юго-Западного фронта. В ходе операции было дополнительно введено управление 21-й
армии, шесть дивизий, один танковый корпус.

Продолжительность операции - 22 сут. Ширина фронта боевых действий - 200-
240 км. Глубина отхода советских войск - 100-150 км.

Боевой состав, численность войск, людские потери

Наименование
объединений
и сроки их участия
в операции

Боевой состав и числен
ность войск к началу
операции

Людские потери в операции, человек

количество
соединений

численность безвозврат
ные

санитарные всего среднесу
точные

Воронежский фронт
(весь период), левое
крыло: 3 танковая,
40 и 69-я армии

сд-8,
ид - 1,
кд-2,
сбр - 4,
тк -1
отбр-5

281 800 28 437 28 437 58 244 2647

6-я армия Юго-
Западного фронта
(весь период)

ед-5,
кд-3,
сбр - 1,
отбр- 1

64 100 15 412 12813 28 225 1283

Итого: дивизий - 19
бригад - 11
тк -1

345 900 45 219 41 250 86 469 3930

Результаты операции. Под ударами превосходящих сил противника войска левого
крыла Воронежского фронта и 6-й армии Юго-Западного фронта были вынуждены
оставить Харьков и отойти на рубеж Краснополье, Березов, Белгород и
р. Северский Донец. Однако план по окружению и уничтожению советских войск в
районе Харькова и овладению стратегической инициативой немецкому командованию
выполнить не удалось.

КУРСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ
5-23  июля 1943 г.

Операция проводилась войсками Центрального, Воронежского и Степного фронтов.
В ходе боевых действий дополнительно было введено управление Степного фронта,
уравления 27, 47 и 53-й общевойсковых, 5-й гвардейской танковой и 5-й воздушной
армий, пять танковых и один механизированный корпуса, 19 дивизий и одна бригада.

Продолжительность операции-19 сут. Ширина фронта боевых действий-550 км.
Глубина отхода советских войск - 12-35 км.
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Боевой состав, численность войск, людские потери

Наименование
объединений
и сроки их участия
в операции

Боевой состав и числен
ность войск к началу
операции

Людские потери в операции, человек

количество
соединений

численность безвозврат
ные

санитарные всего среднесу
точные

Центральный фронт
(5.7-11.7.43 г.)

сд-41,
ид - 1,
сбр - 5,
тк - 4, 
отбр - 3,
УР-3

738 000 15 336 18 561 33 897 4842

Воронежский фронт
(весь период)

сд - 35,
мк - 1,
тк - 4,
отбр-6

534 700 27 542 46 350 73 892 3889

Степной фронт
(9.7-23.7.43 г.)

- - 27 452 42 606 70 058 4670

Итого: дивизий - 77
мк - 1
тк - 8
бригад - 14
УР-3

1 272 700 70 330 107 517 177 847 9360

Результаты операции. По своему размаху и напряженности Курская оборонительная
операция, первый этап Курской битвы, является одним из крупнейших сражений второй
мировой войны. В ходе оборонительных боев войска Центрального и Воронежского
фронтов обескровили, а затем остановили наступление ударных группировок немецко- 
фашистской армии и создали благоприятные условия для перехода в контрнаступление
на орловском и белгородско-харьковском направлениях. Гитлеровский план по разгрому
советских войск в Курском выступе потерпел полное крушение.

ОРЛОВСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ
("КУТУЗОВ")

12 июля -18 августа 1943 г.
Операция проводилась войсками Брянского, Центрального фронтов и частью сил

Западного фронта. В ходе наступления дополнительно были введены управления 11-й
общевойсковой, 3-й гвардейской и 4-й танковых армий, пять танковых, один механизиро
ванный и один кавалерийский корпуса, 11 дивизий.

Продолжительность операции - 38 сут. Ширина фронта боевых действий - 400 км.
Глубина продвижения советских войск - 150 км. Среднесуточные темпы наступления:
стрелковых соединений - 4-5 км; танковых и механизированных соединений-7-10 км.
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Боевой состав, численность войск, людские потери

Наименование
объединений
и сроки их участия
в операции

Боевой состав и числен
ность войск к началу
операции

Людские потери в операции, человек

количество
соединений

численность безвозврат
ные

санитарные всего среднесу
точные

Западный фронт
(левое крыло):

ед - 19,
тк - 2, 
отбр-5

233 300 25 585 76 856 102 441 4241

11 -я гв. армия
(12.7-30.7.43 г.)

сд- 12,
тк - 2,
отбр-4

170 500 12 768 38 513 51 281 2699

50-я армия
(12.7-18.8.43 г.)

сд-7,
отбр- 1

62 800 5395 17 767 23 162 609

11-я армия
(20.7-18.8.43 г.)

- - 4979 15 580 20 559 685

4-я танковая армия
(20.7-18.8.43 г.)

- — 2443 4996 7439 248

Брянский фронт
(весь период)

сд-21,
сбр - 1,
тк - 2, 
отбр -1

409 000 39 173 123 234 162 407 4274

Центральный фронт
(весь период)

сд-41,
ид - 1,
сбр - 3,
тк - 4,
отбр - 4,
УР-3

645 300 47 771 117 271 165 042 4343

Итого: дивизий - 82
тк - 8
бригад -14
УМ

1 287 600 112 529 317 361 429 890 11 313

Результаты операции. В ходе развернувшегося наступления советские войска
нанесли крупное поражение немецкой группе армий "Центр", освободили от оккупантов
значительную территорию, в том числе областной центр - г. Орел. С ликвидацией
орловского плацдарма противника, с которого он начал наступление на Курск, резко
изменилась обстановка на центральном участке советско-германского фронта,
открылись широкие возможности для развития наступления на брянском направлении и
выхода советских войск в восточные районы Белоруссии.

БЕЛГОРОДСКО-ХАРЬКОВСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ ("ПОЛКОВОДЕЦ РУМЯНЦЕВ")

3-23 августа 1943 г.
Завершающая операция Курской битвы проводилась войсками Воронежского и

Степного фронтов. В ходе наступления дополнительно были введены управления 4-й
гвардейской, 47-й и 57-й армий, танковый и механизированный корпуса, 19 дивизий и две
бригады.

Продолжительность операции-21 сут. Ширина фронта боевых действий - 300-
400 км. Глубина продвижения советских войск - 140 км. Среднесуточные темпы на
ступления: стрелковых соединений - 7 км, танковых и механизированных соединений -
10—15 км.
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Боевой состав, численность войск, людские потери

Наименование
объединений
и сроки их участия
в операции

Боевой состав и числен
ность войск к началу
операции

Людские потери в операции, человек

количество
соединений

численность безвозврат
ные

санитарные всего среднесу
точные

Воронежский фронт
(весь период)

сд - 28,
тк - 8,
мк - 2,
отбр-2

739 400 48 339 108 954 157 293 7490

Степной фронт
(весь период)

сд-22,
мк - 1,
отбр-3

404 600 23 272 75 001 98 273 4680

Итого: дивизий - 50
тк и мк - 11
бригад - 5

1 144 000 71 611 183 955 255 566 12 170

Результаты операции. В ходе наступления войска Воронежского и Степного
фронтов разгромили мощную белгородско-харьковскую группировку врага, освободили
Харьковский промышленный район, г. Белгород и Харьков. Были созданы благо
приятные условия для освобождения Левобережной Украины.

НОВОРОССИЙСКО-ТАМАНСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ
10 сентября-9 октября 1943 г.

Завершающая операция битвы за Кавказ. Проводилась войсками Северо-Кавказ
ского фронта, силами Черноморского флота и Азовской военной флотилии. В рамках
Новороссийско-Таманской стратегической операции была осуществлена Новороссий
ская десантная операция.

Продолжительность операции - 30 сут. Ширина фронта боевых действий - 80 км.
Глубина продвижения советских войск-150 км. Среднесуточные темпы наступления:
5-6 км.

Боевой состав, численность войск, людские потери

Наименование
объединений
и сроки их участия
в операции

Боевой состав и числен
ность войск к началу
операции

Людские потери в операции, человек

количество
соединении

численность безвозврат
ные

санитарные всего среднесу
точные

Северо-Кавказский
фронт (весь период)

сд - 20,
сбр - 5,
тбр-2

248 700 13912 50 323 64 235 2141

Черноморский флот
и Азовская военная
флотилия (весь
период)

68 700 652 623 1275 43

Итого: дивизий - 20
бригад - 7

317 400 14 564 50 946 65 510 2184
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Результаты операции. Войска Северо-Кавказского фронта и силы Черноморского
флота нанесли поражение вражеским соединениям группы армий "А", ударом с моря и
суши освободили Новороссийск, вышли на побережье Керченского пролива и завершили
освобождение Кавказа. Плацдарм противника, обеспечивавший ему оборону Крыма, был
ликвидирован. Очищение от вражеских войск Новороссийска и Таманского полуострова
значительно улучшило базирование Черноморского флота и создало благоприятные
возможности для ударов по крымской группировке врага с моря и через Керченский
пролив.

НИЖНЕДНЕПРОВСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ

26 сентября-20 декабря 1943 г.
Завершающая операция битвы за Днепр проводилась войсками Степного (2-го

Украинского), Юго-Западного (3-го Украинского) и Южного (4-го Украинского) фрон
тов. В рамках Нижнеднепровской стратегической операции были осуществлены Мелито
польская, Запорожская, Пятихатская, Днепропетровская и Знаменская фронтовые
наступательные операции.

Продолжительность операции - 86 сут. Ширина фронта боевых действий - 750-
800 км. Глубина продвижения советских войск - 100-300 км. Среднесуточные темпы на
ступления: стрелковых соединений - 2-4 км, танковых и механизированных соединений-
5-10 км.

Боевой состав, численность войск, людские потери

Наименование
объединений
и сроки их участия
в операции

Боевой состав и числен
ность войск к началу
операции

Людские потери в операции, человек

количество
соединений

численность безвозврат
ные

санитарные всего среднесу
точные

Степной (2-й
Украинский) фронт
(весь период)

СД - 38,
вдд - 4, 
мк - 1,
отбр -5

463 500 77 400 226 217 303 617 3530

Юго-Западный (3-й
Украинский) фронт
(весь период)

сд - 29,
тк - 1,
мк - 1,
мсбр - 1,
отбр-2

461 600 34 821 132 248 167 069 1943

Южный (4-й Украин
ский) фронт (весь
период)

сд - 35,
кд-6,
сбр - 4,
тк - 3,
мк - 2,
отбр - 5,
УР-3

581 300 60 980 222 726 283 706 3299

Итого: дивизий - 112
корпусов - 8
бригад - 17
УР-3

1 506 400 173 201 581 191 754 392 8772

Результаты операции. Войска 2, 3 и 4-го Украинских фронтов завершили
освобождение Левобережной Украины в нижнем течении Днепра, блокировали с суши

472

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

  
 

 
 

  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

крымскую группировку войск противника и захватили плацдарм на западном берегу
Днепра до 400 км по фронту и до 100 км в глубину, который сыграл затем большую роль
в освобождении Правобережной Украины.

СМОЛЕНСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ
("СУВОРОВ")

7 августа-2 октября 1943 г.
Операция проводилась войсками Калининского и Западного фронтов. В ходе боевых

действий дополнительно были введены 2-й гвардейский танковый и 3-й гвардейский
кавалерийский корпуса и две дивизии. В рамках Смоленской стратегической операции
были проведены Спас-Деменская, Ельнинско-Дорогобужская, Духовщинско-Демидовская
и Смоленско-Рославльская фронтовые наступательные операции.

Продолжительность операции - 57 сут. Ширина фронта боевых действий - 400 км.
Глубина продвижения советских войск - 200-250 км. Среднесуточные темпы на
ступления: стрелковых соединений - 4-5 км, танковых и механизированных соединений -
6-10 км.

Боевой состав, численность войск, людские потери

Наименование
объединений
и сроки их участия
в операции

Боевой состав и числен
ность войск к началу
операции

Людские потери в операции, человек

количество
соединений

численность безвозврат
ные

санитарные всего среднесу
точные

Калининский фронт
(весь период)

сд - 26,
сбр - 10,
отбр - 4, 
УР-3,
тк - 3,
тбр- 1

428 400 28 106 90172 118 278 2075

Западный фронт
(весь период)

сд - 58,
кд - 3,
сбр - 2,
мк - 1,
отбр - 10,
УР-2

824 200 79 539 253 649 333 188 5845

Итого: дивизий - 87
корпусов - 1
бригад - 26
УР-5

1 252 600 107 645 343 821 451 466 7920

Результаты операции. В ходе развернувшегося наступления войска Калининского и
Западного фронтов освободили от оккупантов Смоленскую и часть Калининской
областей с городами Ельня, Духовщина, Рославль, Смоленск и вступили в пределы
Белоруссии. Быстрое продвижение советских войск обеспечило крушение "Восточного
вала" в верхнем течении Днепра и создало угрозу северному флангу группы армий
"Центр". Немецкое командование было вынуждено перебрасывать дополнительные силы
с орловско-брянского направления, что обеспечило успешное продвижение советских
войск под Курском.
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ДОНБАССКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ
13 августа-22 сентября 1943 г.

Операция проводилась войсками Юго-Западного и Южного фронтов. В ходе боевых
действий дополнительно были введены 11-й танковый, 5-й гвардейский кавалерийский
корпуса и четыре дивизии.

Продолжительность операции-41 сут. Ширина фронта боевых действий-450 км.
Глубина продвижения советских войск - 250-300 км, среднесуточные темпы наступления:
стрелковых соединений - 7-8 км, танковых и механизированных соединений-10-15 км.

Боевой состав, численность войск, людские потери

Наименование
объединений
и сроки их участия
в операции

Боевой состав и числен
ность войск к началу
операции

Людские потери в операции, человек

количество
соединений

численность безвозврат
ные

санитарные всего среднесу
точные

Юго-Западный
фронт (весь период)

сд-41,
сбр - 1,
кд-3,
тк - 1,
мк - 1,
мсбр- 1,
отбр-4

565 200 40 275 117 074 157 349 3838

Южный фронт
(весь период)

сд - 30,
кд-3,
сбр - 1,
УР-3,
мк - 2,
отбр-4

446 700 25 891 90 282 116 173 2833

Итого: дивизий - 77
тк и мк - 4
бригад -11
УР-3

1 ОН 900 66 166 207 356 273 522 6671

Результаты операции. В ходе наступательных боев войска Юго-Западного и Южного
фронтов освободили Донбасс, вышли в район Запорожья и на р. Молочная, захватили
плацдарм на правом берегу Днепра. Стране был возвращен важный экономический
район. Выход советских войск к Днепру, на р. Молочная создал благоприятные условия
для успешного наступления в южных районах Правобережной Украины и в Северной
Таврии.

ЧЕРНИГОВСКО-ПОЛТАВСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ

26 августа-30 сентября 1943 г.
Операция проводилась войсками Центрального, Воронежского и Степного фронтов.

В ходе боевых действий во фронтах была проведена крупная перегруппировка сил.
Только дополнительно были введены управления 37, 46 и 61-й армий, управление
3-й гвардейской танковой армии, один механизированный и два кавалерийских корпуса,
14 дивизий и пять бригад. Одновременно из боевого состава фронтов были выведены
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одна общевойсковая и две танковые армии. В рамках Черниговско-Полтавской стратеги
ческой операции осуществлены Черниговско-Припятская, Сумско-Прилукская и Полтав
ская фронтовые наступательные операции.

Продолжительность операции - 36 сут. Ширина фронта боевых действий - 600 км.
Глубина продвижения советских войск - 250-300 км, среднесуточные темпы наступ
ления - 7-8 км.

Боевой состав, численность войск, людские потери

Наименование
объединений
и сроки их участия
в операции

Боевой состав и числен
ность войск к началу
операции

Людские потери в операции, человек

количество
соединений

численность безвозврат
ные

санитарные всего среднесу
точные

Центральный фронт
(весь период)

сд - 35,
вдд-3,
ид - 1,
сбр - 3,
тк - 3,
мк - 1,
отбр — 3

579 600 33 523 107 878 141 401 3928

Воронежский фронт
(весь период)

сд - 42,
вдд-5,
тк - 7, 
мк -2,
отбр - 1

665 500 46 293 131 211 177 504 4930

Степной фронт
(весь период)

сд - 30,
тк - 2, 
мк - 2, 
отбр-5

336 200 23 141 85 906 109 047 3029

Итого: дивизий - 116
корпусов - 17
бригад - 12

1 581 300 102 957 324 995 427 952 11 887

Результаты операции. Наступление войск Центрального, Воронежского и Степного
фронтов после прорыва обороны противника переросло в преследование, в ходе
которого наши войска вышли к Днепру и захватили плацдармы на его правом берегу. От
оккупантов были освобождены значительные территории Левобережной Украины и ряд
крупных городов, в том числе областные центры - Сумы, Чернигов, Полтава. Расчеты
немецкого командования на длительную оборону Левобережной Украины были сорваны.
Подготовлены условия для освобождения Правобережной Украины.

КИЕВСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ
3-13 ноября 1943 г.

Операция проводилась войсками 1-го Украинского фронта в целях разгрома киев
ской группировки войск противника и освобождения столицы Украины.

Продолжительность операции - 11 сут. Ширина фронта боевых действий - 320-
500 км. Глубина продвижения советских войск - 150 км. Среднесуточные темпы наступ
ления - 12-14 км.
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Боевой состав, численность войск, людские потери

Наименование
объединений
и сроки их участия
в операции

Боевой состав и числен
ность войск к началу
операции

Людские потери в операции, человек

количество
соединений

численность безвозврат
ные

санитарные всего среднесу
точные

1-й Украинский
фронт (весь период)

СД - 42,
вдд - 3,
кд-3,
сбр - 2, 
тк - 5,
мк - 1,
отбр-4

671 000 6491 24 078 30 569 2779

Результаты операции. Войска фронта в ходе стремительного наступления осво
бодили столицу Украины-г. Киев и образовали стратегический плацдарм на правом
берегу Днепра по фронту более 300 км и в глубину 150 км, сыгравший важную роль при
проведении дальнейших операций по освобождению Правобережной Украины.
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УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ

Абганерово 50, 59, 63,426,427
Абинская 117, 126,431,433
Абрау оз. 433
Австралия 11, 14, 20, 367, 384, 386, 390,

393,398
Адагум, р. 135
Адриатическое море 385, 389
Азербайджанская Советская Социали

стическая Республика (Азербайджан)
147

Азия 10, 11, 18,396, 398
Азиатский регион 10, 12
Азов 125, 176,410, 431
Азовское море 8, 121, 125, 126, 128, 140,

171, 173, 178, 250, 293
Акимовский 57, 63, 68
Аксай Р. 60, 63, 65, 70, 72, 73, 75, 77-79,

83, 159, 176,426
Албания 15
Александрия (Египет) 13
Александровка 176, 250
Александровская 447
Алексеевка (Воронежской обл.) 154,

158, 159,161
Алексеево-Лозовская 170
Алеутские острова 367
Алжир, порт 13
Алжир, колония 13
Алтайский край 363
Альпы 389
Аляска 375, 377, 381
Анапа 120, 129, 135, 140, 141, 143, 144
Ангелинский канал 132
Англия см. Великобритания
Анастасиевка 177
Апеннинский полуостров 285,405, 412
Арбузовка 91
Аржановский 420
Армавир 112, 113, 116,117, 118, 119, 120,

121, 126, 146,410,433
Армянская Советская Социалистиче

ская Республика (Армения)147

Артемов 420
Архангельск 12, 27, 31, 381
Архангельское 162
Астахово 177
Астрахань 29, 30, 34, 35,49, 381
Аткарск 421
Атлантический океан (Атлантика) 10,

12, 14, 16, 373
Афипс, р. 132
Африка 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 367,

379, 383,434,447
Ахтанизовский 144
Ахтуба 48
Ахтырка 170, 279, 282, 283,410
Ахтырская 432,433

Бабуркин 428
Бавария, ист. обл. 66, 384, 393
Баден 383
Базковский 419
Баку 30, 109, 358
Балаклея 174, 346
Баланда 421
Балканский полуостров (Балканы) 10,

15, 17, 20, 172, 381, 387-392, 398
Балтийское море 30, 38, 198
Барвенково 181,182,282
Баренцево море 12, 21, 25, 30, 38, 250
Барманцак, оз. 415
Батайск 108, 112, 117, 120, 122, 123, 125,

410,431,432,433
Батуми 171, 176
Бахмач 297
Бахмуткин 420
Бежица 412
Бейсуг, р. 126
Бейсужек, р. 126
Белавинский 420
Белая Калитва 122
Белая Церковь 314, 315
Белгород 167, 168, 171, 179, 187, 188,

189,230, 239, 250, 255,260, 268, 279,
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280, 282, 336, 343, 388, 403, 412, 444,
468,471

Беловежск 349
Беловодск 93
Белое море 23,47
Беломорск 25, 27
Белонемухин 421
Белореченская 146
Белорусская Советская Социалистиче

ская Республика (Белоруссия) 8, 10,
32, 37, 195, 243, 250, 285, 302, 322-324,
328, 329, 331, 333, 336, 337, 340, 342,
348-350, 394, 413, 457, 458, 462, 470, 
473

Белосток 349
Бельгия 15, 16, 205, 388, 396
Белый 26, 213, 214, 241
Белый Колодезь 169
Бенгази 13, 408
Березина, р. 322
Березники 359
Березов 468
Березовка 268
Березовский 61,420
Берлин 5, 17, 94, 98, 245, 291, 304, 330,

350, 364,380, 381,388,410
Берхтесгаден 54, 384
Бессарабия 388
Бирма 14, 18, 20
Бискайский залив 16
Ближний Восток 12, 13, 34, 108
Ближняя Перекопка 64
Богаевская 121
Богданово 451
Богодухов 167,279, 282, 283, 320
Богородецкое 120
Богундырь 433
Богучар р. 425
Богучарка, р. 87, 89
Боковская 72, 85, 88,417, 420,421
Боковский 425
Болгария И, 391
Боливия 245
Волхов 26, 28, 254, 273, 274, 276, 277, 

278,412
Болыпанка 85
Большая р. 433
Большая Россошка 96
Большенабатовский 64,419,421
Большой 417, 418,419,420, 421
Большой Углай, Удрай 218
Борисов 343, 453
Борисовка (Курская обл.) 188,279

Борнео, о. 367
Босфор, прол. 32
Бразилия 11
Братский 426,427
Бремен 16, 388, 410
Брест 344
Бриньковская 126
Британские острова см. Великобри

тания
Брусилов 318, 319, 390
Брянск 230, 231, 237, 238, 240, 276, 277,

278, 340, 346,412
Брянская обл. 231,244,411
Брянские леса 59, 669
Брянцево 239
Буг, р. 394
Будапешт 159
Буденновск 118
Буды 186
Бузиновка 60, 63, 423
Бурятия 364
Буковина 394
Букрин 303, 314
Буч 312

Валки 167, 170, 184, 279
Валуйки 154, 158, 159, 186,436
Валуйский р-н 258
Варваровка 62, 129
Варениковская 117,129,132, 135, 141
Варламов 420
Варнавинское 433
Васильевка 80, 81,427,447
Васильков 314
Вашингтон 375-379, 382, 385-388, 394,

397
Велиж 296
Великие Луки 7, 25, 26, 28, 36-38, 203, 

212, 214, 215-224, 228,250, 291, 409
Великобритания 10-16, 18, 19, 20, 31, 41,

249, 367, 369, 373, 375, 373, 375-384,
385-388, 392-394, 396-398, 406, 409,
410,412,413

Велиж 26, 28, 212, 239
Великий Букрин 299
Венгрия 11, 17, 166, 243, 249, 324, 390, 

393
Венцы 57
Вересы 319
Веретиново 444
Вертячий 50, 414,421
Верхне-Баканский 433
Верхне-Бузиновка 57, 62,419,421
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Верхне-Кумский 77, 79, 80, 81
Верхне-Курмоярская 73
Верхнеполье 436
Верхне-Рубежный 427
Верхне-Фомихинский 420
Верхне-Царицынский 60
Верхне-Черенский 62
Верхне-Чирский 85
Верхне-Яблочный 71, 73,420
Верхний Дон, геогр. р-н 37, 153, 178,

249, 341
Верхний Мамон 48, 72, 85,416
Верховое 465, 473
Верховье 235
Веселый 447
Вестфалия 384, 393
Вешенская 46, 83
Винница 293, 307, 34, 350
Винницкая обл. 345, 410, 411
Вислогубов 420
Витебск 36, 55, 213, 231, 239, 291, 340,

343, 453,455
Витебская обл. 329
Владивосток 367
Власово 86, 94
Власов 53, 56
Войтолово 197,438
Волга, р. 5, 7, 21, 60, 66, 71, 82, 83, 100,

101, 152, 223, 243, 329, 330, 366, 408
Волово162
Вологда 30
Волоконовка 159
Волоконовский р-н 258
Волхов 197
Волхов, р. 402
Волчанск 167, 250, 255, 282
Волчьи Ворота, перевал 433
Волынь 350
Вонец, р. 241
Ворожба 464
Воронеж 28, 29, 34, 36, 46, 89, 153, 154,

160-162, 167, 169, 171, 190, 244, 329,
410, 436,468

Воронежская обл. 165, 257, 329,403
Вороново 197,438
Воронцово 426
Воропоново 95,96, 428
Ворошиловград 171, 172, 174, 175, 178,

282
Ворскла, р. 170
Воскресенск 438
Воскресенское 197
Восточная Африка 376

Восточная Белоруссия 828
Восточная Европа 396
Восточная Пруссия 31, 66, 260, 384, 394
Второй городок им. Кирова 204
Выгоничи 340
Вытебеть р. 274, 275
Вышгород 303
Вюртемберг 393
Вязьма 36, 37, 234, 241, 334, 336,410

Гавайские острова 14
Гаити 11
Гайтолово 197, 200, 438
Галиция 394
Гамбург 16, 388
Ганновер 393
Гартмашевка 91, 92
Гватемала 11
Геленджик 129, 130
Геленджикская бухта 142
Генераловский 426
Георгие-Афипская 432
Георгиевск 108, 118
Германия 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15-19, 27,

31, 36, 54, 64, 101, 169, 171, 172, 243-
245, 249, 250, 258, 260, 270, 271, 272,
277, 285, 286, 287, 293, 304, 313, 314,
324, 330-336, 344, 345, 348, 350, 351,
355, 361, 373, 374, 376-397, 402, 404,
405, 406, 408, 410, 413, 429, 434, 440,
454

Гессенская провинция 393
Гжатск 26, 240, 241, 346, 336
Главный Кавказский хребет 6, 5, 35, 37,

111, 112, 113, 117, 126, 135
Глазовский 421
Глухов 412
Глуховской 420
Голландия см. Нидерланды
Голубинский 57, 421
Гомель 166, 231, 322, 340, 343, 413, 453,

454,455
Гомельская обл. 329
Гондурас 11
Гонтовая Липка 210
Горбатовская 420
Горбатовский 55
Горловка 453
Городок 7
Горшечное 165, 167,436
Горький 30
Горьковская обл. 359
Горюшкин 421

488

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Горянка, р. 168
Горячий ключ 124,432
Гостагаевская 141, 144
Гостищево 338
Грайворон 188
Гребенки 314
Гремяча 426
Гремячий 75
Гренландия 367
Греция 15, 17, 303, 388, 392
Григоровка 299
Грозный 29, 35, 109, 110, 334, 355, 358
Громославка 426
Грузинская Советская Социалистиче

ская Республика (Грузия)291, 725
Грушевая 126
Грязная р. 421
Грязное 447
Гумрак 67, 68,94,426,428
Гуадалканал, о-в 408
Гусынка р. 420

Дальний Восток 21, 357, 369, 370, 383,
391,392, 395,396

Дания 16, 388
Дарданеллы 32
Дармштадт 393
Дачи 310
Дебальцево 175,453
Демянск 26, 37, 213, 224, 226-228, 254
Дергачи 186
Дериевка 301
Десна, р. 8, 247, 292, 294, 296, 297, 300,

304, 307, 308, 317, 340, 345,451
Дефановка 432
Джубга 114,431, 432
Дивное 110, 119
Дмитриевка 71, 234
Дмитриев-Льговский 230, 233, 236, 237,

346
Дмитров-Орловский 278
Дмитровск 239
Днепр, р. 7, 8, 139, 170, 172, 173, 177-

190, 230, 231, 241, 244, 272, 285, 296-
311, 316-318, 320-323, 336, 345, 369,
403, 404, 405, 451, 455, 472, 473, 474, 
475, 476

Днепродзержинск 413
Днепропетровск 173, 177, 178, 180, 184,

272,294, 302, 303,413
Дно 227
Добрая р. 414
Добринская 423

Доброполье 183
Довск 455
Додеканезские о-ва 373, 392
Долгое 446
Доминиканская республика 11
Дон, р. 26, 29, 34, 46, 48, 49, 50, 54-58,

60-64, 68, 70, 71, 72, 74, 77, 82, 83, 84,
86, 90, 100, 101,110, 119, 121,122, 123,
125, 127, 152, 162, 165, 166, 171, 174,
176, 177, 408, 414, 416, 418, 419, 420,
421,422,423,427,428,434

Донец, р. 123
Донецкий бассейн (Донбасс) 7, 37, 101,

111, 112, 115, 120, 121, 127, 147, 152,
162, 165, 166, 171, 174, 176, 177, 178,
179, 180, 183, 184, 189, 190, 231, 244,
249, 253, 254, 291, 292, 293, 294, 330,
302, 320, 324, 341, 403, 404, 410, 448, 
434, 453, 466, 474

Донецко-Амвросиевка 453
Донская Царица 62
Доргобужино 266
Древний Вал 428
Дрогобыч 345
Дубовское 111,426
Дудино 275
Дуйсбург 16
Дунай, р. 48
Духовщина 473
Дымер 306, 311, 312
Дьепп 15

Евлампиевский 57, 64
Европа 10, 11, 12, 16, 18, 39, 101, 318,

331, 332, 377, 379, 381-385, 387, 388-
390, 393, 395, 396, 398,408,434

Египет 10, 13, 14
Егорлык, р. 115, 119
Егорлыкская 120
Ейск 121, 125,432
Екатериновская 125
Еланский 420
Еланчик р. 453
Елизаветинская 432
Елизаветовка 453
Елец 29, 160, 238,
Елхи 62
Ельня 231,241,412,473
Ельск 338
Ерзовка 34
Ерик 421
Ерико-Крепинский 72,427
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Есауловский 72
Ессентуки 118

Железноводск 118, 409
Железный Рог, м. 129
Жиздра 36,234, 275
Жилина 158
Жирковский 70
Жирноклеевка 428
Житомир 306, 307, 312, 314, 315, 316,

318, 319, 320, 350
Житомирская обл. 244, 345, 410,411
Жлобин 231, 322, 343,453,455
Жуляны, ст. 312
Жутов 2-й 427
Жутово 415,427

Забайкалье 21
Закавказье, геогр. р-н 6, 12, 108, 244
Заливский 138
Залочев 280,282
Западная Африка 15
Западная Белоруссия 329, 343
Западная Европа 10, 15, 17, 20, 243, 270,

293, 304, 308, 324, 374, 376-381, 383,
387, 388, 389

Западная Сибирь 32
Западная Украина 305, 394, 462
Западная Франция 18
Западный Казахстан 364
Западно-Казахстанская обл. 364
Заполярье 25
Запорожье 173, 177, 178, 180, 184, 293,

302, 322,413,474
Затонский 421
Званковский холм 198
Землянск 436
Зеты 59,426
Зимовники 110, 111, 122, 123
Змиев 169, 183
Знаменка 346
Зотовский 56,420
Зубцов 26

Ивановка 415,426
Ивановская 120
Игнатополь 337
Идрица 340
Измаил 404
Изюм 174, 183,410
Илецк 61
Иловля 61
Ильмень, оз. 28,198,199,224,250

Им. 8 марта, колх. 59, 62
Ингулец, р. 305
Индийский океан 14, 378
Индия 11, 14,20, 396
Индокитай 396
Индонезия 14
Ипатово 119
Иран 21, 112, 369, 395,410
Иркутская обл. 364
Ирпень, р. 306
Исландия 31, 367
Италия 11, 16, 17, 19, 94, 249, 270, 276,

285, 373, 376, 379, 381, 382, 385-390,
394, 396,403,406,412,413

Кабардино-Балкарская Автономная Со-
вет-ская Социалистическая Респуб
лика 127, 146,466

Кавказ, геогр. р-н 12, 13, 21, 27, 29, 34,
35,67, 114, 115, 120, 127, 139,140,144,
173, 243, 329, 331, 336, 350, 402, 413,
466,472

Кавказский хребет см. Главный Кав
казский хребет

Кагальник, р. 121, 122, 125
Кагарлык 315
Казаровичи 300
Казатин 306, 315, 316
Казахская Советская Социалистическая

Республика 32
Казачек 160
Казачья Лопань 282
Каир 15, 388, 392
Калаус, р. 118
Калач-на-Дону 49, 50, 55, 56,57, 61,63
Калач-Куртлак 420
Калинин 30
Калининская обл. 231, 244, 329, 336,337,

342, 348,457,458,473
Калининский 420
Калинковичи 322
Калитва, р. 88,91
Калмыцкая АССР 329
Калмыковский 421
Калуга 30
Кальмиус, р. 293
Каменец-Подольская обл. 411
Каменск 425
Каменск-Шахтинский 72, 172,174
Каменский р-н, Ростовской обл. 352
Канада 11, 245
Кандалакша 25,27
Канев 294,297,298, 305
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Каневская 117,432,433
Кантемировка 85, 89, 153, 156
Кануково 427
Капкинка 426
Капкинский 78,82
Карасев 420
Карачев 274, 276, 278
Карело-Финская Советская Социали

стическая Республика 25,27, 329, 343,
457,458

Карельский перешеек 25, 198, 199
Кармалиновская 120
Карпаты, горы 345, 394
Карпенково 154,158
Карповка 426,427
Карповская 415
Касабланка 13, 369, 373, 378, 409
Касний 367
Каспийское море 109
Кассель 393
Касторное 154, 160, 161, 162, 164, 167,

172, 254,436
Касторный 322, 327, 331
Качалинская 49, 50
Кашары 90
Квебек 381,382, 388,389
Кегичевка 185
Керченский полуостров 293
Керченский пролив 38, 128, 132, 139,

143, 144
Керчь 204
Кёльн 16
Киев 5, 254, 272, 294, 297, 300, 303, 305-

323, 336, 344-346,413,452,476
Киевская обл. 345,410
Киевское 138, 139,433
Кизилтошский лиман 285
Кизляр 61
Киль 16
Кингисепп 227
Киренанка 13
Кириши 28
Киров 239, 250
Кировоград 8, 304, 305, 317, 318, 322,

323, 345
Кировоградская обл. 345,410
Кисловодск 118,409
Китай 10, 11, 14, 20, 376, 378, 379, 380,

382, 385, 392, 395
Кихилтащский 144
Клетская 29, 46, 48, 49, 50, 54, 55, 414,

416,418,419,420
Климовичи 346

Клиновой, хутор 52, 53
Клинцы 346,455
Ковель 341, 344
Ковылевский 420
Козинцы 304
Козлово 219
Коларовск 349
Колодезь 257
Колумбия 245
Кольский п-ов 27
Комаричи 239
Комсомольская 146
Конный 429
Конотоп 166,292,446
Константиновка 293
Коренево 250
Кореновская 129
Корма 455
Корнин 316,318
Коростень 306, 307, 311, 314, 316, 317,

319, 323,341,344
Коростышев 317, 319, 323
Короча 255
Короча р.444
Коста-Рика 11
Костюковичи 346, 455
Котельниково 50, 72, 73, 74, 75, 83, 100,

108, 115,314,415,426,427
Котельниковский 110, 111
Котлубань 414,429
Кочетовская 121
Кошевская 236
Кравцов 427,428
Крайний 62
Краков 314
Краматорск 239, 410
Красноармейское 173, 174, 177, 180
Красноводск 61
Красноград 167, 177, 178, 179, 180, 185,

282
Краснодар 112-114, 117, 119, 120, 121,

124, 125, 126, 127, 129, 131, 132, 146,
341,432,466

Краснодарский край 127,146,334,341,466
Краснодон 175, 348
Красно-Ореховое 416
Краснополье 455,468
Красный Бор 210
Красный Октябрь 428
Красный Лиман 183
Кременков 425
Кременчуг 272,294, 301, 305, 314
Коеновская 432
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Крепинский 72
Крепостная 432
Кривая, р. 50, 57, 68, 70, 71, 83, 84
Кривомузгинская 63
Кривой Рог 303, 322, 272
Крит, о-в 15, 373
Кричев 453,455
Кричевский р-н 455
Кромы 273
Кронштадт 199
Кропоткин 125, 146,433
Кругляков 72,77, 81,426,427
Кружилин 420
Крым (Крымский п-ов) 8, 32, 38, 112,

120, 126, 127, 128, 129, 132, 134, 135,
139, 144, 145, 146, 147, 243, 254, 293,
294, 323, 329, 331, 343, 404, 457, 458,
460,472

Крымская 113, 117, 120, 124, 126, 129,
131, 132, 135, 137, 138,139, 146,433

Крысино 186
Куба 11,245
Кубань, р-н 125, 128, 145, 329,411
Кубань, р 112, 114, 115, 117, 119, 120,

121, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131,
132, 133, 135, 137, 140, 251, 432, 433,
466

Кубинка 211
Кудиновка 93
Кузбасс 357, 411
Куйбышев 360
Кума, р. 26,110, 116, 117
Кумовка 420
Кумылженский 422
Кунья, р. 216
Купоросное 46,71
Купянск 164, 167,168
Курган 366
Курганская обл. 284
Курсавка 118, 119
Курск 152, 154, 160, 164, 167-169, 171,

178, 179, 188, 189, 190, 230, 231, 239,
250, 251, 252-258, 260, 261, 264, 267,
268, 269, 271, 272, 273, 276, 283, 284,
285, 286, 287, 291, 298, 320, 324, 336,
339, 340, 342, 380, 381, 403, 404, 411, 
444, 446, 447, 468, 470, 473

Курская обл. 165, 257, 329, 345, 363, 410
Куртлак р. 421
Курчанская 144
Кутаиси 114
Куцеволовка 301
Кутейниково 435

Кучурин 422
Кущевская 432,433

Лаба, р. 115
Ладовская балка 120
Ладожское оз. 25, 28, 32, 37, 38, 196,197,

199, 206, 209-211, 250, 341, 402, 409,
441,467

Ла-Манш, прол. 374, 378, 379, 381, 385,
388, 389, 390

Латвийская Советская Социалистиче
ская Республика 329, 395, 409, 457,
458

Латное 436
Левобережная Украина 8, 291, 292, 294,

308, 324, 350,404, 471,472, 475
Левокумское 110
Лейпциг 393
Ленинград 5-8, 12, 21, 25, 28, 30, 32, 36,

37, 38, 195, 200, 202, 203, 209, 213,228,
243, 244, 250, 341, 350, 364, 403, 408,
409, 434,438—443, 466, 467

Ленинградская обл. 32, 244, 336, 337,
342,442,457,458

Лепель 455
Ливия 10, 159
Ливны 28, 167, 237,254
Лиговка 182
Липка 197, 200, 205, 206, 209,438
Липовский 56, 416, 419,420
Липовый Донец 268
Липологовский 421
Липцы 169
Лиска, р. 56, 73
Лиски 156
Лисичка, р. 414
Лисия, р. 93, 131, 312
Литовская Советская Социалистическая

Республика 329, 395, 457,458
Лихая 63,90,425
Лобакинский 420
Ловать, р. 214-217, 222, 223, 224, 228,

229
Лоев 322
Ложки 420
Лозовая 174, 181, 182
Лозовица, р. 235
Лондон 31, 375, 379, 380, 382, 385, 386,

387, 388, 393
Лопань 282
Луга 227
Лунинец 341
Лучки 267
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Львовская обл. 345
Льгов 170,230
Лысов 61,420
Любань 26, 254
Любовша 235
Люботин 186
Люксембург 388
Лютеж 224, 300
Ляпичев 420, 426
Мазалово 364
Майкоп - ИЗ, 116, 124, 126, 346, 355,410
Майоровский 56,421
Макеевка 293
Максари 420
Малая Земля 130, 137, 142
Малая Россошка 428
Малгобек 110, 117,409
Малин 321, 322
Малоархангельск 234, 237,410,444
Малонабатовская 68,421
Мальта, о-в 13, 16, 388
Малый Букрин 299
Мамаев Курган 65,98
Манойлин 53, 56,419,421
Мантурово 165
Мануильск 312
Маныч, р. 46, 112, 115, 116, 119, 122, 123,

125
Манычская 122
Манчжоу-го И
Мариновка 68, 71, 423,428
Мариуполь 172, 173, 177,412
Маркотхский перевал 126, 130
Марокко 13,409
Марьино 206, 209
Марьина Горка 455
Марьянская 432
Матвеев-Курган 177
Махачкала 109
Мга 25, 28, 197, 202, 209, 228,438
Медведица, р. 421
Медвенское 167
Мединцево 275
Мексика 11, 245
Мелитополь 413
Меловое 266
Мело-Клетская 53
Мерефа 186, 286
Мерчик, р. 283
Мешков 90, 416
Мжа, р. 185, 186
Мидуэй, ат. 14
Микуличи 637

Миллерово 78, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 
108,416

Милютинская 90
Минеральные Воды 118, 145, 409
Минск 333, 340, 343, 349,435
Минская обл. 670
Миус, р. 147, 176, 177, 178, 250, 269, 278,

282, 293,412
Михайловка 421
Мишкино 200
Мишурин Рог 301
Могилев 343, 453,455
Могильно 340
Моздок 37, 109, 110, 115, 117, 409
Мозырь 322
Мойка, р. 197, 200, 201
Молдаванское 139,433
Молдавская Советская Социалистиче

ская Республика 10
Молодечно 340
Молочная, р. 243, 291, 294, 302, 474
Монголия 11
Морозовск 84, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 93
Морозовский 421, 425
Москва 5, 6, 12, 15, 26, 28, 30, 37, 51, 58,

71, 112, 113, 143, 157, 160, 195, 203,
206, 213, 225, 239, 241, 243, 278, 313,
338, 340, 375-382, 384, 385, 391, 395,
412

Московская Дубровка 199, 204, 206, 209,
438

Муковнинский 421
Мурманск 12,16, 27, 35, 250, 367
Мурманская обл. 329
Муром 255
Мценск 26, 28, 29, 239, 254, 274
Мысхако 130, 137, 138, 140, 141,410
Мышкова, р. 77-80, 81, 82, 83,427
Мюнхен 16, 256

Набережная 436
Набокино 329
Налибокская пуща 349
Нальчик 27, 29, 109, 112, 113, 115, 117,

329, 346,409
Нанкин 11
Нарва, р. 291, 227
Нариман 59, 62
Насва 435
Неберджаевская 433
Неберджаевский перевал 126, 433
Небыково 75, 426
Нева, р. 18, 198-204, 206
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Неведрянка, р. 340
Невель 7, 212, 213, 214, 217, 218,220
Невинномысск 117, 119, 120
Нежега 444
Нежин 297,455
Нелидово 213
Неполодь, р. 278
Нерусса 239
Нефтегорск 124, 125
Нидерланды (Голландия) 15, 16, 170,

205, 396
Нижне-Баканская 433
Нижне-Горское 177
Нижнедевицк 436
Нижнее Гнилое 436
Нижне-Кумский 78, 80, 426, 427
Нижне-Чирская 63, 79, 418, 420, 421,

426,427
Нижний 420
Нижний Астахов 425
Нижний Дон, геогр. р-н 7
Нижний Маныч 123
Нижняя Бузиновка 421
Никарагуа 11
Николаев 272
Никольское 85, 167
Никольское 436
Новая Гвинея, о-в 20
Новая Зеландия, о-ва 11, 14, 20
Новая Земля, о-в 31, 367
Новая Калитва 29, 46, 83, 85, 92, 116
Новая Надежда 428
Новгород 28, 224, 250
Новгород-Северский 237, 296
Новоаксайский 426
Ново-Анненский 422
Новобыхов 322
Новозыбков 346
Новомаксимовский 420
Ново-Марковка 85, 88,93
Ново-Московск 177-180
Ново-Петровский 427
Новопетровцы 310
Новороссийск 27, 29, 38, 110, 112, ИЗ,

117, 120, 122, 124, 125, 126, 128, 129,
130, 131, 133, 134, 135, 138, 140, 141,
143, 296, 336, 346,412,433, 472

Новороссийский порт 278-281
Новорябухин 420
Новосибирская обл. 364
Новосиль 26, 234, 237, 239
Новосокольники 38, 213-216, 218, 219
Новочеркасск 173, 176

Новооскольский р-н 257
Новый Оскол 159,255, 436
Новый Рогачик 426
Ножа, р. 237
Норвегия 15, 25, 31, 388
Норвежское море 38
Нормандия 381, 382, 385, 387, 390
Норильск 358
Ньюкасл 374

Обильное 71,415
Обливская 88,90,419, 420
Оболь 329
Обоянь 165, 239, 255, 266, 268,444,447
Овруч 306,317, 346
Одер, р. 394
Одесса 5, 145, 204,409
Одесская обл. 345, 410
Ока, р. 278
Окуниново 345
Оленино 38, 213, 241
Ольховатка 268
Олыпаны 186, 280
Олым, р. 161
Омская обл. 364
Опошня - 170
Оппельская провинция 394
Ораниенбаум (Ломоносов) 28, 32
Орджоникидзе 20, 27, 29, 109, 110, 114,

123,408,453
Орел 166, 170, 190, 230-233, 237-240,

250, 254, 255, 273, 274-278, 291, 336,
343, 380,412,403,444,470

Орлова 453
Орловка 69
Орловская обл. 32, 231, 257, 329, 336,

337, 342,457, 458
Орша 231,239,455
Осиновка 421
Осиповичи 348,455
Оскол, р. 159,161, 166, 168, 169, 267
Оснабрюкк 16
Оспол, р. 320, 323, 333, 334, 340, 541
Осташков 26, 213
Остер 345,
Остриань 437
Острогожск 154, 157, 158,159, 160
Осьма, р. 241

Павловск 29,156
Павлоград 180, 346
Паволочь 316
Палитинат 393
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Панама 11
Панамский канал 367
Пашковская 432
Пелопонесс 15
Пенза 30
Пензенская 432
Пепельня, ст. 316
Перкоп 413
Перелазовский 54, 56,419,420,421
Переяслав 304
Переславль-Хмельницкий 298, 299
Первое Сторожевое 152
Песковатка 68,423
Пессау 384
Песчанка 428
Петров Вал 61
Петровское 118
Петрушино 216
Пеша р. 237
Пинск 344
Писаревка 89
Пичугин 420
Питомник 67,94,428
Плодовитое 59
Поволжье, экон, р-н 12, 32, 357, 358,

363, 364
Погодинский 420
Подгорная, станция 209
Подгорный 159
Покровское 154,172
Полесская обл. 345,411
Полесье 341
Полики 234
Полнеть, р. 229
Полоцк 340
Полтава 170, 178, 184, 189, 254, 280, 282,

283.413.475
Полтавская обл. 244,410
Польша 16, 31, 332, 375, 380, 383, 386,

392, 393, 394, 395
Поляна ж.д. ст. 209,409
Поныри 34, 263,264
Попов 428
Поречье 214
Порхов 227
Поти 114, 145
Правобережная Украина 8, 38, 292, 302,

303, 311, 317, 322, 323, 324, 404, 473,
474.475.476

Приазовье 128
Прибалтика 10, 31, 37, 213, 331, 343,442,

462
Привольное 120

Приднепровье 300
Прилепы 444
Приморский край 396
Припять, р. 296, 297, 298, 302, 306, 345
Приютное 108
Прокопьевск 359
Пролетарская 123
Пронин 419
Пропойск 454,455
Простор 235
Протока, р. 133, 134
Прохладный 118,409
Прохоровка 8, 268, 269,412,447
Прудбой 427
Пруссия, ист. обл. 384, 393
Псекупс, р. 113
Псёл, р. 268,269
Псков 199, 227,291
Псковская обл. 212
Пустошка 340
Пуховки 297
Пуща Водица 310
Пшеха, р. 113, 124
Пятигорск 112,409
Пятиизбянский 420

Рабочий поселок № 1 200, 207, 209
Рабочий поселок № 2 204, 209
Рабочий поселок № 3 209
Рабочий поселок № 4 206, 209
Рабочий поселок № 5 206, 207, 209
Рабочий поселок № 6 209
Рабочий поселок № 7 206, 209
Рабочий поселок № 8 205, 206, 209
Радомышль 316
Радья, р. 229
Ракитино 307
Раковка 421
Ракотино 426, 428
Распопинская 58,64
Рассета, р. 274
Рейн, р. 393
Рейнская обл. 384
Репьевка 154
Речица 231,322, 323
Ржев 26, 28, 37, 38, 213, 214, 230, 240,

334, 336
Ржищев 298,299,303,314
Рига 340
Рим 94, 382, 387, 389
Римини 389
Ровенская обл. 345,410
Ровеньки 172
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Ровно 341
Ровы 306
Рогань 169
Родос 373
Рождественское 234, 237
Ромны 298
Рославль 36, 231, 238, 239,413,475
Российская Советская Федеративная

Социалистическая Республика 3, 17,
278, 324, 329, 336, 359, 364, 368

Россоны 455
Россошка, р. 96
Россошное 257
Россошь 154, 158, 160, 172
Ростов-на-Дону 34, 37, 38, 73, 77, 78, 89,

94, 108, 110, 111, 112, 115, 116, 119,
120, 121, 122, 123, 125, 127, 145, 152,
171, 172, 173, 176, 177, 190, 334, 409,
425,431,432,434,466

Ростовская обл. 127, 329, 334, 341, 466
Рубежный 421
Румыния 11, 17, 145, 243, 249, 324, 388,

390, 391,394,403
Рур, эконом.-геогр. р-н 383, 393
Русская Гвоздевка 436
Рыбачий, п-ов 25
Рыбный 416-419
Рыльск 170, 230, 238, 239, 412, 455
Рынок 48, 69, 71
Рычковский 419,421
Рябухино 182
Рязанская обл. 364

Саарская обл. 384, 393
Савкино 340
Садовое 415
Саксония 393
Сал, р. 83, 110
Саломоновы о-ва 408
Сальвадор 11
Сальск 95, 110, 112,119, 120, 123
Сальские степи 108, 109
Сан-Франциско 367
Саратов 30
Сарны 341, 344, 408
Сардиния 373
Сарпинские озера 46, 50,415
Свапа, р. 236, 237
Сваромье 300
Сватово 173
Свирь, р. 250
Свистельников 133
Святошин 312, 314

Сев, р. 237,238
Севастополь 5, 204,409
Севастьяновский 420
Северная Америка 14
Северная Атлантика 15
Северная Африка 6, 10,13,14,16,17,18,

373, 374, 376, 379, 382, 405, 408, 410,
411,434

Северный (Северский) Донец, р. 91, 119,
121, 122, 125, 166, 168-171, 174, 176,
179, 182, 183, 184, 188, 189, 250, 266,
268, 292,468

Северная Норвегия 31, 152, 324
Северная Франция 374, 385, 391
Северная Таврия 474
Северный Кавказ, эконом.-геогр. р-н 7,

27, 30, 32, 37-39, 61, 65, 73, 82, 101,
108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116,
120, 121, 124, 125, 127, 131, 136, 144,
145, 146, 243, 329, 334, 355, 364, 366,
403,409

Северо-Западная Европа 413
Северо-Ладожский канал 207
Северо-Осетинская Автономная Совет

ская Социалистическая Республика
127, 146,466

Севск 230, 231, 236-239,292
Сейм, р. 292
Семидесятское 160
Семилуки 436
Сенно 455
Серафимович 29, 34, 48, 50, 54, 108,422
Сергиевская слобода 222
Сергиевский монастырь 212,222
Серотинская 48
Середина Буда 237
Сеща 348
Сибирь 357, 363, 364, 365, 377, 409
Сиваш 413
Сиголово 197,438
Сидоренково 184
Силезия 383, 384
Сингапур 14
Синельниково 180, 181
Синие Липяги 162
Синчин 420
Синявино 25, 38, 197, 200, 201, 206, 207,

209,210
Синявинские высоты 209, 210
Сиперкин 419
Сиротинская 414
Сицилия, о-в 20, 269, 270, 285, 373, 374,

379,405
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Скапа-флоу 380
Скородное 444
Скосырская 92,93
Славяносербск 453
Славянск 131, 133, 174, 177, 178, 181,

182,293
Славянская 120, 129, 132, 133, 134
Словакия 11
Смоленск 36, 166, 213, 230, 231, 239,296,

336, 340,413,451,473
Смоленская 432
Смоленская обл. 32, 195, 231, 329, 336,

337,342,451,457,458,473
Снежное 453
Советсий 49, 50, 64,415
Соединенные штаты Америки 10-16,

18-20, 31, 41, 249, 285, 367, 369, 373-
390, 392-398,406, 408,409,412,413

Сож, р. 291, 294, 302, 322
Соколово 186, 187,411
Соловиевка 318
Соломоновы о-ва 14,20
Сосна 444
Сосыка 432
Союз Советских Социалистических

Республик (СССР) 5, 6, 8, 9, 10-12, 15,
17, 19, 20, 21, 31, 41, 94, 101, 211, 213,
244, 245, 249, 255, 258, 269, 285, 287,
330-336, 340, 346, 351, 355-359, 361-
370, 374-380, 382, 384-387, 389, 392-
398, 402,405,406,407^413, 457

Спартановка 426
Спас-Демянск 26, 241
Средиземное море 12, 13, 14, 17, 369,

373, 374, 378-390, 392
Средиземноморье 94
Средний 62
Средний Дон, геогр. р-н 7, 37, 47, 55, 70,

72, 73, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 91,
101, 178,223,227

Средняя Азия 32, 357
Средняя Гусынка 420
Ставрополь (Ворошиловск до 12.01.1943

г.) 117, 119, 145
Ставропольская 431,432,433
Ставропольский край (Орджоникидзов-

ский край до 12.01.1943 г.) 127, 146,
334

Сталинград 5, 7, 17, 18, 20, 26, 27, 29, 30,
34, 35-40, 46-51, 54, 55, 58, 60, 61, 63,
65-67, 69-72, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 84,
90, 94, 95, 98, 99, 100, 108, 109, 110,
114, 115, 121, 144, 152, 154, 164, 168,

171, 172, 173, 176, 178, 179, 188, 197,
200, 211, 216, 227, 230, 235, 242, 244,
249, 250, 258, 329, 336, 339, 340, 341,
361, 366, 369, 373, 374, 376, 377, 402-
404, 408, 409, 410, 414, 415, 422, 424,
428,460,465

Сталинградская обл. 329, 336, 337, 342
Сталинградский 428
Сталино 172, 174,282, 293, 346,412, 453
Сталиногорск 30
Сталинский 426
Станиславская обл. 345
Станичка (Куниковка) 130
Старая Русса 212,224, 225, 229,411
Старобельск 172
Староселье 300
Старо-Сенюткин 420
Старые Близнецы 181
Старый Оскол 161, 164, 167,436
Старый Пронин 420
Старый Рогачик 427
Старые дороги 455
Сторожевое 447
Ступино 217
Судеты 384
Сухановский 421
Сумск 521
Сумская обл. 257, 345,410
Сумы 170, 178,282,410,475
Суровкино 419,420
Сухо о-в 32
Сухуми 114
Суэц 13
Суэцкий канал 16
Сырачи 422
Сычевка 35, 38, 213, 335

Таганрог 173, 174, 176, 293, 346, 412,425
Таганрогский залив 125
Таиланд 11
Таманский п-ов 112, 113, 117, 121, 127,

134, 135, 143, 146
Тамань, г. 276, 278, 284,285
Тамань, ист. обл. 117, 120, 129, 132, 134,

135, 139,140, 141,144, 145, 146
Таманский п-ов 32, 250, 294, 324, 413,

433,472
Тарановка 185
Тацинская 84, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 95,

108
Тегеран 386, 388, 389, 391, 393, 397, 398
Темрюк 120, 133,135, 139, 140,141
Терек, р. 109,111
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Терновая 255
Тернополь
Тернопольская обл. 345, 394
Тетерев 298, 316, 322
Тетерино 266
Тим, р. 161, 165,166,444
Тимашевская 120, 121, 125,129, 131, 146,

432
Тингута 415
Тихий Дон 416
Тихий океан 10,18, 20, 249, 373, 374, 378,

379, 382, 388, 392, 396,405
Тихоокеанский регион 10, 12
Тихорецк 72, 74, 80, 108, 112, 113, 114,

117, 118, 125, 145,410,432
Тихорецкая 431,432
Тобрук 13
Томаровка 189, 279, 280,444
Тормосин 72, 85, 90, 92, 110, 111,426
Торопец 35, 213
Тортолово 438
Трактомиров 299
Трехостровская 48, 68
Триполье 316
Троицкое 131,134
Троена 444
Троена, р. 444
Тростенец 704
Трудовая 679
Туапсе 20, 27, 29, 35, 109, 110, 114, 117,

126, 129, 141, 145,329
Туганский р-н Новосибирской обл. 364
Тузов 61
Тула 298, 359
Тундутово 415
Тунис 13,20, 373,411
Турция 20, 172, 378, 385, 389, 391, 392,

406

Уда, р. 282
Уж, р. 298, 314, 316
Украинская Советская Социалистиче

ская Республика (Украина) 10, 32, 37,
89, 171, 243, 250, 294, 297, 303, 305,
306, 309, 311, 313, 317, 323, 328, 329,
331, 336, 341, 342, 345, 349, 359, 394,
411—413,450,458,475,476

Ульяновка 422
Ульяново 275
Уманская 432
Уманцево 65
Унеча 343,455
Уразово 159

Уразовский р-н 258
Урал, экон, р-н 11, 32, 357, 358, 360, 362,

409
Урицкое 436
Уругвай 245
Урух, р. 114
Урюпин 90
Успенское 301
Усть-Грязновский 420
Усть-Донецкий 122
Усть-Лабинская 126,432
Усть-Медведицкий 53, 55,56

Фастов 306, 314, 315, 316,413
Фатеж 236,444
Феодосия 204
Фербенск 381, 382
Филоновская 422
Филиппины 14, 396
Финляндия 11, 17, 18, 211, 375, 380, 383,

395
Финский залив 38, 199
Фонтанка р. 196
Франция 15, 16, 36, 74, 93, 94, 166, 170,

204, 205, 314, 374, 383, 385, 388, 390,
392, 393, 396, 397

Хабаровский край 364
Хадыженский 126
Халсюн - Зюр 415
Ханко, п-ов 407
Харьков 7, 147, 152-154, 160, 165-172,

174, 178, 179, 184-189, 230, 231, 239,
244, 249, 250, 254, 255, 272, 274, 279,
280, 282, 283, 292, 330, 333, 336, 341,
343,335,404,412,468,471

Харьковская обл. 244,257,411
Харьковский пром, р-н 282,283,471
Хатынь 333
Херсон 179,272
Хмельник 307
Холм 28,212-214,224, 225
Холмская 431,432
Хопер, р. 54
Хорватия 11
Хотимск 413
Хотынец 273, 276,277
Хохол 436
Хребтовый перевал 124

Цемесская бухта 129, 137, 140, 141, 142,
143

Центральная Европа 386,388, 390
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Центральная Европа 386,388, 390
Центрально-черноземная обл. России

243, 404
Цимлянская 111, 122
Цымловский 421

Чаусы 455
Челбас, р. 432
Челябинск 362
Челябинская обл. 359
Чеповичи 322
Червленная, р. 62, 96,415
Чериков 346
Черкасская 181
Черкассы 294, 300, 309, 322, 323, 272,

346
Черкесск 118,119
Черная р. 417,419,420
Чернепов 363
Чернигов 179,412,455,475
Чернобыль 298, 305
Черное море 8, 12, 21, 30, 32, 125, 126,

140,250,291
Чернозем жд. ст. 217
Черноморов 80,427
Черноморское побережье 109
Чернышевская, станица 55
Чернышевская, ст. 62,70, 420, 421
Чернянка 167,436
Черняки 334
Черняхов 320, 321
Чертково 91,92,93
Чехословакия 383, 384,413
Чечено-Ингушская Автономная Совет

ская Социалистическая Республика
127,466

Чилеков 71
Чир, р. 50, 55, 62, 68, 70-74, 79, 83, 84,

88, 418—422
Читинская обл. 364
Чугуев 283
Чудово 28

Шабалинский 82,427
Шабановский перевал 124
Шалки 210
Шапсугская 432

Шардава 415
Шапсугский горный массив ИЗ, 119
Шахово 447
Шахты 172, 173,175
Швеция 31,285
Шебенеры 415
Шенджий 432
Шепетовка 344
Шестаков 77
Ширипин 219, 220
Шлезвиг-Гольштейн 384
Шлиссельбург 197, 199, 202, 204, 206,

207, 209,210,409,438
Шостка 238
Шотландия 31, 380
Шпицберген 367

Щигры 235,444
Щучье 154

Эгейское море 389
Элиста 110, 122
Эль-Аламейн 13
Эльзас-Лотарингия 384
Эриванская 432
Эрфурт 211
Эссен 16
Эстонская Советская Социалистическая

Республика 329, 395,458

Юго-Восточная Европа 386, 391, 398
Югославия 17, 332, 390
Южная Бавария 54
Южная Европа 20
Южная Италия 20
Южная Озерейка 117, 129, 142, 433
Южная Польша 305
Южно-Африканский Союз 11
Южный Урал 363, 364

Ява, о-в 367
Ягодный 62,419,420
Яготин 298
Яковлево 266,267-269
Япония 10, И, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 101,

367, 370, 374, 378, 380, 395, 406,408
Ярцево 36
Ясная поляна 408
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Великая Отечественная война. 1941-1945. Военно-исторические очерки.
Книга вторая. Перелом. - М.: Наука, 1998. 502 с., ил.

геВМ 5-02-009736-5
В книге рассматриваются события второго периода войны, раскрываются политические,

экономические и военно-стратегические условия и предпосылки, обеспечившие коренной
перелом в войне в пользу Советского Союза и других стран антигитлеровской коалиции.

Основное внимание уделено ходу вооруженной борьбы на советско-германском фронте.
Показаны величие подвига советского народа, драматические события в том виде, в каком
они представлялись в военные годы, и как видятся сегодня. Проанализирована деятельность
советского и немецкого политического и военного руководства, военное искусство противо
борствующих сторон, полководческий почерк их военачальников.

Для интересующихся историей Отечества.
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