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освобождение территории СССР от чумы Третьего Рейха, укрепила моральный 

дух воинов на фронте, тружеников тыла на дальнейшее усиление борьбы  

с врагом и обеспечение фронта всем необходимым. 
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СОВЕТСКОЕ ВОЕННОЕ ИСКУССТВО В СТАЛИНГРАДСКОЙ 

НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ 

Сталинградская битва - решающее сражение всей Второй мировой войны, в 

котором советские войска одержали крупнейшую победу. Эта битва 

ознаменовала начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны 

и Второй мировой войны в целом. Сталинградская битва по продолжительности 

и ожесточенности боев, по количеству участвовавших личного состава, 

вооружения и военной техники превзошла на тот момент все сражения мировой 

истории. Она развернулась на территории в 100 тысяч квадратных километров. 

На отдельных этапах с обеих сторон в ней участвовало свыше 2 миллионов 

человек, до 2 тысяч танков, более 2 тысяч самолетов, до 26 тысяч орудий.  

По результатам эта битва также превзошла все предшествовавшие. 

Сталинградскую битву принято подразделять на два периода: 

оборонительный (с 17 июля по 18 ноября 1942 года) и наступательный  

(с 19 ноября 1942 года по 2 февраля 1943 года) [1]. 

Стратегическая наступательная операция под Сталинградом состоит из трех 

этапов: первый - 19-30 ноября 1942 года - операция Юго-Западного, Донского и 

Сталинградского фронтов под кодовым наименованием "Уран", второй - декабрь 

1942 года - операция войск левого крыла Воронежского, Юго-Западного  

и Сталинградского фронтов по разгрому армий "Дон" на внешнем фронте 

окружения под кодовым наименованием "Малый Сатурн"; третий - с 10 января 

по 2 февраля 1943 года - ликвидация окружённой под Сталинградом  

330-тысячной группировки противника войсками Донского фронта, получившая 

наименование операция "Кольцо"[2]. 

Учитывая неглубокое построение тактической обороны противника  

и отсутствие у него в оперативной глубине подготовленных оборонительных 

рубежей, а также небольшую глубину операции, оперативное построение 
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фронтов было одноэшелонным с выделением небольших резервов. Главное 

внимание в решениях командующих фронтами уделялось прорыву обороны 

противника в высоких темпах и обеспечению развития стремительного 

наступления в оперативной глубине. С этой целью силы и средства 

массировались на направлениях главных ударов, а армиям передавались  

на усиление почти все танковые, механизированные и кавалерийские корпуса.  

На участках прорыва Юго-Западного и Сталинградского фронтов, составлявших  

9% общей протяженности линии фронта, сосредотачивалось от 50 до 66% всех 

стрелковых дивизий, около 85% артиллерии, свыше 90% танков. В результате  

на участках прорыва было достигнуто превосходство над противником в людях  

в 2-2,5 раза, в артиллерии и танках - в 4-5 раз. 

Во всех армиях, входивших в ударные группы фронтов, создавались 

артиллерийские группы дальнего действия, зенитно-артиллерийские группы  

и группы гвардейских минометных частей. Такое оперативное построение армий 

обеспечивало нанесение сильного первоначального удара и возможность 

наращивания усилий в ходе наступления. Основной задачей подвижных групп 

армий в первый день операции являлся захват ближайших узлов дорог на путях 

выдвижения резервов противника. В том случае, если оборона противника  

не будет прорвана, подвижные группы должны были принять участие в 

завершении ее прорыва. Их ввод в сражение предусматривался из исходных 

районов, находившихся в 10-20 км от переднего края, или непосредственно  

из выжидательных районов (20-30 км от линии фронта). В последующем 

подвижные группы должны были стремительно продвигаться вперед с целью 

создания внутреннего фронта окружения. 

Стрелковые дивизии, действовавшие на главных направлениях, получили 

полосы наступления шириной 5-6 км. Им назначались участки прорыва шириной 

до 4 км. Глубина задач первого дня боя намечалась в пределах 11-20 км,  

а в отдельных случаях до 25 км. Боевые порядки стрелковых соединений, частей 

и подразделений строились в один эшелон. В дивизиях создавались 

артиллерийские группы поддержки пехоты и дальнего действия, 

противотанковые резервы, а при усилении их танками - группы танков 

непосредственной поддержки пехоты. 

Под Сталинградом впервые в крупном масштабе планировалось боевое 

применение артиллерии и авиации в форме артиллерийского и авиационного 

наступления. Артиллерийское наступление включало три периода: 

артиллерийскую подготовку атаки, артиллерийскую поддержку атаки  

и артиллерийское сопровождение пехоты и танков при ведении боевых действий 

в глубине обороны противника. В большинстве армий артиллерийская 

подготовка планировалась продолжительностью 80 минут, а в армиях 

Сталинградского фронта - 40-75 минут. Плотность артиллерии на участке  

5-й танковой армии достигала 117 орудий и минометов, а в полосах наступления 

армий Сталинградского фронта - 40-50 единиц на 1 км фронта. Авиационное 

наступление состояло из двух периодов: непосредственной авиационной 

подготовки и авиационной поддержки войск при прорыве обороны и их действий 

в глубине [3]. 
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Большое внимание было уделено противовоздушной обороне войск.  

На направлениях главных ударов было сосредоточено 75% всех зенитных 

средств фронтов (всего в их составе было более 1000 зенитных орудий).  

На участках прорыва советской армией плотность составляла до 13 зенитных 

орудий на 1 км фронта. Был получен первый опыт боевого применения зенитных 

артиллерийских дивизий РВГК (резерва Верховного Главнокомандования). 

Совместно с армейскими полками ПВО и отдельными зенитными дивизионами 

они образовывали армейские зенитные артиллерийские группы [4]. 

Инженерное обеспечение предусматривало ведение инженерной разведки, 

подготовку исходных районов (позиций) для наступления, проделывание 

проходов в минных полях, постройку мостов и наведение понтонных переправ, 

устройство колонных путей и закрепление захваченных рубежей. 

В целях достижения скрытности оперативных перегруппировок все 

передвижения в своем тылу осуществлялись только ночью или в ненастную 

погоду. 

Важное место отводилось организации взаимодействия, особенно между 

родами войск, а также управлению войсками во всех звеньях, материально-

техническому обеспечению, прежде всего боеприпасами, горючим, 

продовольствием и теплой одеждой. 

В ходе Сталинградской битвы впервые в Великой Отечественной войне 

советские войска осуществили операцию на окружение крупной стратегической 

группировки противника. Окружение произошло почти при равном 

соотношении сил и средств сторон и в короткие сроки. При этом объектом 

окружения стали отборные, хорошо оснащенные и вооруженные войска 

противника, имевшие огромный боевой опыт [5]. 
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