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УДК 376.118:93(47+57)”1942/1943” 

Абоимов И.В. 

Научный руководитель: Макаревич М. В. 

БрГТУ, г. Брест 

БОЕВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ШТУРМОВЫХ ГРУПП В СТАЛИНГРАДЕ 

Опыт боевых действий в Великой отечественной войне именно в городских 

условиях внёс много новых корректив и правил в военную науку. Параллельно 

обращаясь к боевым уставам, можно будет убедиться в том, что многое с тех 

времён было учтено, но в силу течения времени, что-то всё же необходимо было 

изменить. Бой в городских условиях определяет тактические действия как 

частей, так и в особенности небольших подразделений. Определяется тактика 

действий и вопросы взаимодействия.  

Будем рассматривать всё на примере действий частей 62 Армии Донского 

фронта. Они вели борьбу за волжскую твердыню Сталинграда и им пришлось 

методически штурмовать каждый дом и переулок. В городе нельзя было 

использовать большие танковые соединения, соединения артиллерии и даже 

пехоты. Поэтому бой в Сталинграде положил основу исключительно 

самостоятельным боевым действиям отдельных танков, орудий артиллерии 

совместно с отделениями небольших пехотных подразделений. Такие 

обстоятельства породили в частях 62 Армии штурмовые группы. Этот фактор 

нашёл себе место в боевых уставах сухопутных войск, согласно которому для 

захвата сооружений и важный объектов города в батальоне создаются 

штурмовые группы, которые находятся в составе до мотострелковой роты. 

Городские Штурмовые группы должны были уничтожать врага, но также, в 

отличии от полевых штурмовых групп, быстро превращать захваченную точку в 

свой опорный пункт и приспосабливать для дальнейших активных действий. 

Удар штурмовой группы должен был быть коротким, а действия – быстрыми и 

стремительными.  

Городской бой – ближний бой. Городская атака — это штурм укреплённых 

зданий или других объектов, представляющих собой огневые точки, опорные 

пункты и узлы сопротивления противника. В городских условиях исключается 

применение больших подразделений. Штурмовые группы здесь намного более 

эффективнее. Они позволяют шаг за шагом отвоёвывать у противника отдельные 

точки, задания и кварталы.  

Опыт применения штурмовых групп в Сталинграде научил, что для 

выполнения задачи штурмовой группы часть или подразделение должно 

выделить: 

1. Штурмующие группы 

2. Группы закрепления 

3. Резерв 

Эти три пункта образуют одну штурмовую группу. Впрочем, современные 

штурмовые группы сейчас состоят из подгруппы захвата, подгруппы управления 

и огневой поддержки и подгруппы заграждений.  



4 

 

Штурмующие группы – основная часть штурмовой группы. Такие группы не 

превышают численность людей в отделении: состоят из 6 – 8 человек каждая. 

Врываются в здание первыми, при этом чаще всего врываются с разных точек в 

здание. Причём каждая штурмующая группа имеет свою собственную задачу. 

Штурмующие группы уничтожают противника внутри объекта, проходят всё 

здания вдоль и поперёк, каждая по отведенному ей участку. Вооружение должно 

быть лёгкое: граната, автомат, нож, лопата. Все штурмующие группы имеют 

общего командира.  

Группа закрепления также разбита по нескольким группам, которые тоже 

врываются в здание с разных точек. Следуют за штурмующими группами, как 

только командир отдаст соответствующую команду. По команде группа 

закрепления врывается в здание и занимает огневые точки, оборудуют новые, 

создают собственную систему огня, направленную в оборону противника, 

препятствуя попыткам противника прийти на помощь своему гарнизону в 

здании, пока его уничтожают штурмующие группы. Вооружение у этой группы 

более тяжёлое: станковые и ручные пулемёты, миномёты, различная взрывчатка, 

противотанковое ружьё и другие средства противотанковой обороны. Группы 

закрепления находятся в подчинении у командира штурмовой группы. 

Резерв же используется для пополнения штурмующих групп, для ликвидации 

возможной контратаки противника, а также может использоваться как 

блокирующая группа или дополнительная штурмовая группа. 

Если обратиться к боевому уставу сухопутных войск, то можно узнать, что 

основу штурмовой группы составляет взвод. Но при этом, помимо взвода, 

штурмовая группа может также включать в себя расчёты миномётов, 

подразделения инженерных войск, огнемётные подразделения и т.д. Также 

может придаваться танковый взвод.  

Время и внезапность – два неразрывных фактора, которые лежат в основе 

манёвра штурмовых групп.  

«Дом железнодорожников» атаковали в 10 часов утра штурмовыми 

группами, которыми командовал старший лейтенант Елин, который, в свою 

очередь, располагал лишь минутами, необходимых для штурма. Это был 

промежуток от последнего выстрела по огневым точкам противника и до 

оживления указанных точек. Штурмовая группа блестяще использовали это 

время и ворвались в дом, когда противник оправлялся от огневого воздействия. 

Гарнизон, состоявший из 2 рот пехоты и роты тяжёлого орудия был сокрушён 

всего за 30 минут. Таково действие фактора времени. 

Взятие старшим лейтенантом Седельниковым Г-образного здания, 

представлявший узел сопротивления большой мощности. Это позволяло 

противнику контролировать Волгу на важном её участке и значительную 

глубину подходов к ней. В этот раз Г-образный дом атаковали ночью без 

предварительного огневого воздействия. Забросов во входы здания гранаты, 

Штурмовые группы Седельникова ворвались в здание. За 20 минут штурмовые 

группы прошли 1/3 здания, между прочим, весьма огромного, в два квартала 

шестиэтажного здания. И таково уже действие фактора внезапности.  
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Рис.1. Схема построения и состав штурмовой группы Седельникова. 

Все операции штурма, проведённых частями 62 Армии, выглядели как 

операции настойчивого и скрытного сближения с противником. Даже появились 

некоторые правила. Вот к примеру: передний край Седельникова стоял в 180 

метрах от Г-образного здания, а группы штурмовали это задние с исходного 

положения в 30 метров. Эта дистанция для многочисленных штурмовых групп 

частей 62 Армии стала тактическим правилом.  

 

 

Рис.2. «Дом железнодорожников» – 1, Г-образное здание – 2. 

Также опытом были выработаны ещё и другие правила, например, 

сближаться с противником траншеями, двигаться ползком, используя воронки и 

развалины. Траншеи целесообразнее рыть ночью, а маскировать их днём. 

Собираться и накапливаться для броска в атаку скрытно, без шума и пыли через 

траншеи. Соблюдение этих правил гарантировало овладеваем факторов времени 

и внезапности. В боевых уставах указано, что совершать штурм необходимо 

ночью, но возможен штурм также и днём, но после огневого воздействия на 

противника. Выше рассмотрели оба этих примера.  
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Штурм должен быть строго подготовлен и точно рассчитан.  В основе 

подготовки лежит два фактора: 

1. Изучение объекта штурма. 

2. Разработка плана штурма.  

Объектом штурма обычно является долговременно огневое сооружение 

противника. Изучение объекта штурма должно дать полную картину огневых 

точек и системы огня противника, полное значение путей подхода и определение 

лучшего времени для штурма. Необходимо также учитывать тип сооружения, его 

состояние на момент штурма, толщину его стен и перекрытий, расположение 

входов, скрытые амбразуры и ходы сообщений, направления секторов обстрела, 

заграждения перед опорным пунктом или узлом сопротивления и так далее. 

Например, у Елина при штурме «Дома железнодорожников» были полные 

данных об объекте, что позволило ему разработать точный, реальный план и 

обмануть врага. Он воздействовал на противника огнём с юга, куда и были 

направленны главные огневые точки противника, а захват объекта произвёл с 

востока. Также, к примеру старшему лейтенанту Седельникову при штурме Г-

образного здания при детальном изучении объекта удалось нанести удар в ту 

часть дома, где было меньше всего огневых позиций.  

План штурма вырабатывается на основе изучения объекта, и включает в себя 

решения следующих вопросов: 

1. Состав и боевой порядок штурмовых групп. 

2. Состав группы закрепления. 

3. Размер резерва. 

4. Задачи групп. 

5. Степень поддержи атаки. 

6. Сигналы и связь. 

Штурмовые группы при непосредственном штурме здания действовали 

примерно по таким принципам: врываться в дом вдвоём – граната впереди, а 

солдат за ней. Быть легко одетыми: солдат без вещевого мешка, а граната без 

рубашки. Суть в том, чтобы различным образом быстро ослепить, 

дезориентировать и уничтожить противника. 

Опыт битвы в Сталинграде показал, что противник цепляется за каждый 

населённый пункт, превращая его в собственный опорный пункт. Поэтому в 

системе подготовки нужно настойчивой учить бойцов и подразделения приёмам 

боя в населённом пункте и городе.  

Список использованных источников и литературы: 

1. ЦентрФ, подполковник Оробинский, Описание боевых действий 
штурмовых групп городского боя по опыту боевых действий частей 62 А. 

2. Боевой устав Сухопутный войск, часть III, (взвод, отделение, танк), 
введённый в действие приказом командующего Сухопутными войсками ВС РБ 
от 29 ноября 2010 года. 

3. Боевой устав Сухопутный войск, часть II Батальон, рота, введённый в 
действие приказом командующего Сухопутными войсками ВС РБ от 29 ноября 
2010 года. 
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УДК 355.433 

Балакирева М.Н. 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Галимова Н.П. 

БрГУ им. А.С. Пушкина, г. Брест 

ПОМОЩЬ БЕЛОРУССКИХ ПАРТИЗАН 

ЗАЩИТНИКАМ СТАЛИНГРАДА 

Вооружённая борьба советского народа против германского фашизма 

вылилась в ряд битв и сражений. Среди этих битв выдающееся историческое 

место принадлежит битве под Сталинградом. 

Как заря предвещает окончание ночи, так и величественная победа  

в Сталинградской битве предвещала приближение полного поражения 

ненавистного врага [1, с. 6]. Победа стала возможной благодаря необычайному 

мужеству, сплочённости, самоотверженности и непреклонной стойкости 

советского народа и армии. В этом коллективном подвиге многогранно 

проявились черты людей различных национальностей [4, с. 98]. Народ был 

объединён единой целью, которая заключалась в совместной защите Отечества. 

Белорусские партизанские отряды оказали существенную помощь 

сражавшимся в оккупированных районах Сталинграда. 27 июля 1942 г. 

Центральный штаб партизанского движения в обстановке ожесточённых боёв 

утвердил оперативный план массированного удара партизан по коммуникациям 

и узлам противника, цели которого были согласованы с военными советами 

фронтов. План ставил перед партизанами задачу закрыть немецко-фашистским 

войскам основные пути подвоза и эвакуации. Сосредоточить удары именно на 

этом наиболее уязвимом месте вражеского тыла призвал народных мстителей и 

приказ Народного комиссариата обороны СССР от 5 сентября 1942 г. «О задачах 

партизанского движения» [2, с. 258].  В нём говорилось: «В целях нарушения 

движения по железным дорогам и срыва регулярных перевозок в тылу врага 

устраивать всеми способами железнодорожные катастрофы, подрывать 

железнодорожные мосты, взрывать или сжигать станционные сооружения, 

взрывать, сжигать и расстреливать паровозы, вагоны, цистерны на станциях и 

разъездах» [5, с. 210]. Итогом проведённой работы явилось резкое усиление 

воздействия партизан на коммуникациях противника. 

В начале ноября второго года Великой Отечественной войны в ходе операции 

«Эхо на Полесье» был взорван самый большой мост на участке железной дороги 

Брест — Гомель оккупированной БССР. Диверсия задержала подвижный состав 

врага на 18 суток, не дав пройти к Сталинграду и Кавказу до 500 эшелонов  

с боеприпасами, техникой, живой силой. 

Впервые идея о необходимости подрыва моста через Птичь прозвучала еще 

весной 1942-го. Этот более чем 150-метровый мост под Петриковом помогал 

питать военными поставками всё юго-восточное крыло вермахта и его ближние 

тылы. Однако той весной у партизан и подпольщиков БССР еще не было такого 

уровня организации, такого насыщения вооружением, какое появится осенью 

1942 года. По воспоминаниям Романа Наумовича Мачульского: «Четверо суток 
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разведчики провели в районе моста и блестяще справились с заданием. 

Собранные ими сведения укрепили нашу уверенность в том, что подрыв 

железнодорожного моста вполне осуществим. Я предложил своему заместителю 

Куликовскому, начальнику штаба Коновалову и инструктору подрывного дела 

Шимченку немедленно приступить к разработке плана операции, причем всю 

подготовительную работу вести в строжайшем секрете» [3, с. 153]. 

Белорусское партизанское движение проживало только первый год своего 

централизованного существования. Сможет ли эффект от успеха на берегах реки 

Птичь вселить надежду на еще и близко не видную победу Красной Армии?  

С 20 октября по 1 ноября отряды южной Минщины и Полесской области пустили 

под откос 49 эшелонов врага, но разовый большой успех по силе своей огласки 

всегда перевешивает множество малых. 

Для диверсии были задействованы 16 отрядов Минского соединения 

партизан численностью в 1300 бойцов. В окрестностях моста и на самом объекте 

суммарно находилось до 5 тысяч военнослужащих противника. Весь упор нужно 

было делать на быстроту, неожиданность и автоматическую слаженность 

производимых действий. «Отряды Макара Бумажкова и Дмитрия Гуляева 

должны были разрушить железнодорожное полотно и связь между станциями 

Муляровка и Коржовка… занять там оборону с тем, чтобы в случае отправки 

подкрепления из гарнизона Копцевичи навязать ему бой и задержать хотя бы 

часа на два. Группе партизан в количестве 250 человек из бригады Павловского 

поручалось разрушить железнодорожное полотно и связь в шести километрах 

восточнее моста, занять удобный рубеж для обороны и не допустить 

подкрепления из мышанского гарнизона…» [3, с. 155].  

3 ноября в шесть часов утра группы прикрытия подорвали железнодорожное 

полотно. Подрывники заложили под мост около 300 килограммов взрывчатки, 

мост рухнул. Стратегически важная для врага железная дорога на некоторое 

время вышла из строя. 

Таким образом, операция белорусских партизан «Эхо на Полесье» сделала 

своё дело и разлетелась «эхом» не только по Полесью, но долетела и до 

Сталинградского фронта. Белорусские партизаны внесли огромный вклад в 

разгром нацистской армии под Сталинградом. 
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УДК 355.48(47+57)”1942/1943”:358.111.6 

Бойко В.В.  

Научный руководитель: Мельник В.Н. 
БрГТУ, г. Брест 

ПРИМЕНЕНИЕ РЕАКТИВНОЙ АРТИЛЛЕРИИ В ХОДЕ 

СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ 

Первые экспериментальные образцы реактивных снарядов и пусковых 

установок для них, а также реактивное вооружение для самолетов были 

разработаны и произведены в СССР до начала Великой Отечественной войны. 

Однако они находились в стадии полигонных и войсковых испытаний. 

Организацией массового производства этого оружия, созданием и 

использованием частей и подразделений реактивной артиллерии пришлось 

заниматься в труднейших условиях первого периода войны. Постановление 

Совнаркома СССР о серийном производстве реактивного оружия было принято 

21 июня 1941 года, т. е. за день до начала войны. Последующими 

постановлениями ГКО персональная ответственность за производство РС-ов 

была возложена на наркома боеприпасов Б.Л. Ванникова, а за производство 

боевых установок — на наркома минометного вооружения П.И. Паршина [1]. 

Судьба первых советских батарей реактивной артиллерии различна. Батареи 

Флерова, Черкасова, Смирнова погибли на смоленской земле, батареи Дятченко, 

Денисова и Куна — в боях под Москвой. Батареи Н.И. Денисенко и В.А. 

Куйбышева продолжали успешно воевать на Западном фронте. Несколько позже 

их переформировали в отдельные гвардейские минометные дивизионы. Батарея 

П.Н. Дегтярева, сражавшаяся под Ленинградом, в начале осени 1941-го была 

развернута в отдельный гвардейский минометный дивизион, став основой, 

сформированного в ноябре, отдельного гвардейского минометного полка 

Ленинградского фронта (командир майор И.А. Потифоров). С 28 февраля 1942 

года он стал именоваться 38-м гвардейским минометным полком. Батарея 

реактивных установок Т.Н. Небоженко после Киевской оборонительной 

операции была развернута в отдельный гвардейский минометный дивизион, 

который хорошо зарекомендовал себя в боях за Одессу и Севастополь [2]. 

К осени 1941 года серийный выпуск реактивных снарядов и боевых 

установок для них значительно возросло. Усилиями конструкторов, инженерно-

технического состава и рабочих в сжатые сроки были модернизированы боевые 

машины БМ-13 и разработаны реактивные установки для ведения огня 

реактивными снарядами калибра 82 мм, монтирующиеся на автомобилях ЗИС-6 

(36-зарядные) и легких танках Т-60 (24-зарядные). 

Значение артиллерии в Сталинградской битве, сыгравшей исключительно 

важную роль как в период обороны, так и в наступлении, трудно переоценить. 

https://topwar.ru/armament/weapons/
https://topwar.ru/armament/armour/
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Строя стратегические планы по захвату Сталинграда, гитлеровское 

командование рассчитывало не только на абсолютное превосходство своих сил, 

основу которых составляли танки, но и на то, что бескрайние приволжские степи 

с их твердым и сухим грунтом обеспечат максимум возможностей для широкого 

маневра танковыми массами. Но гитлеровцы не учли одного весьма важного 

обстоятельства — стойкости советских артиллеристов, их возросшего боевого 

мастерства, способности нашей артиллерии к гибкому маневру, сводивших на 

нет все потуги врага добиться решающего успеха. А с этим обстоятельством им 

пришлось считаться еще задолго до того, как они достигли окраины города. 

Достаточно, например, указать на то, что только за первые 10 дней сентября в 

боях на подступах к Сталинграду противник потерял 24 тысячи человек убитыми, 

185 орудий и более 200 танков. Основная масса этих потерь идет за счет огня 

нашей артиллерии. 

Да и ход операции развивался далеко не в том темпе, как намечало 

гитлеровское командование. Как известно, германский генеральный штаб 

планировал захватить Сталинград 25 июля. На самом же деле гитлеровцам 

пришлось вести изнуряющие и кровопролитные бои в течение почти двух 

месяцев, чтобы пройти расстояние от Дона до окраины Сталинграда, куда они 

подошли в середине сентября. 

Еще большее разочарование немцам принесли бои в самом городе. Для 

штурма Сталинграда враг сосредоточил шесть пехотных, три танковые и две 

моторизованные дивизии, 500 танков и до 30 артиллерийских дивизионов. 

С 13 сентября начались бои за центральную и южную части города. Враг 

наносил удар силами семи дивизий. Вопреки расчетам гитлеровского 

командования выйти к Волге на этом участке за 1–3 дня борьба продолжалась  

13 дней. Только к 26 сентября ценою больших потерь в живой силе и технике 

противнику удалось овладеть южной частью города и частично его центром. 

Затем кровопролитные бои проходили за рабочие поселки Красный Октябрь и 

Баррикады. 

В обороне были представлены все основные артиллерийские системы, 

начиная с малокалиберных пушек и кончая орудиями большой мощности. Здесь 

были созданы полковые, дивизионные и армейские артиллерийские группы. 

Централизованное управление артиллерией позволило создать гибкую систему 

массированного огня, сочетая ее с огнем пехотного оружия. 

В дни уличных боев в Сталинграде основная часть артиллерии 62-й армии 

была выведена на левый берег и поддерживала пехоту огнем через Волгу. 

Сделано это было специально, чтобы не допустить захвата орудий противником. 

Прежде всего выводились полки и дивизионы реактивной артиллерии, боевые 

машины которых были секретными все годы войны. Удивительный факт: 

единственным реактивным полком, который оставался в осажденном 

Сталинграде на правом берегу Волги, был 19-й гвардейский минометный полк, 

которым командовал подполковник А. И. Ерохин. 

19-й гвардейский минометный полк воевал на уникальных реактивных 

установках. Они назывались БМ-8–24. Особенность их была в том, что пакет 
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направляющих для неуправляемых 82-мм ракет М-8 с необходимым пусковым 

оборудованием размещался не на автомобиле, а на шасси легких танков. 

Эти машины были разработаны в СКБ московского завода «Компрессор», а 

выпускались на заводах «Компрессор» и «Красная Пресня». Ветеран полка Лев 

Нисенбойм вспоминал, что после формирования в Арске (Татарская АССР) их 

реактивный дивизион сначала в Горьком получил танки Т-60 без башен. А на них, 

уже в Москве, были установлены по 12 двойных направляющих. 

Считается, что в ходе оборонительных боев под Сталинградом  

19-й гвардейский минометный полк отбил более 40 атак, сжег и подбил более  

50 танков, уничтожил 160 автомобилей, 14 минометных батарей, а также 

большое количество живой силы противника. За бои в Сталинграде полк весной 

1943 года был награжден орденом Красного Знамени. И редкий случай – таким 

же орденом был удостоен и 110-й отдельный гвардейский минометный дивизион, 

входивший в состав полка [3]. 

До конца войны было еще далеко. 19-й гвардейский минометный полк 

участвовал в освобождении Украины, с боями дошел до Днепра. Участвовал в 

форсировании Сиваша, штурме Сапун-горы. Рассказывают, что батареи полка 

поднялись на крутые скаты высот напротив Сапун-горы и, выбрав удобную 

позицию, открыли огонь по врагу. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 мая 1944 года 19-й полк 

был награжден орденом Суворова. И в тот же день Приказом Верховного 

Главнокомандующего № 0136 полку было присвоено почетное наименование 

«Севастопольский». 

Если брать в учёт количество артиллерийских орудий по фронтам, то были 

следующие цифры: 

- Юго-Западный фронт: 974 орудия калибра 76 мм, 487 орудий калибром от 

107 мм и выше, 541 миномет калибра 120 мм, 1828 миномета калибра 82 мм, 

740 противотанковых орудий, 148 установок реактивной артиллерии БМ-8 и БМ-

13 и 480 рам для пуска снарядов М-30; 

- Донской фронт: 838 орудий калибра 76 мм, 419 орудий калибром от 107 мм 

и выше, 444 минометов калибра 120 мм, 2010 миномета калибра 82 мм,  

581 противотанковое орудие, 147 установок реактивной артиллерии БМ-8 и БМ-

13 и 288 рам для пуска снарядов М-30; 

- Сталинградский фронт: 1185 орудий калибра 76 мм, 372 орудия калибром 

от 107 мм и выше, 624 минометов калибра 120 мм, 1506 миномета калибра 82 мм, 

986 противотанковых орудий, 145 установок реактивной артиллерии БМ-8 и БМ-

13 и 192 рамы для пуска снарядов М-30. 

В общей сложности в битве под Сталинградом участвовало 440 установок 

реактивной артиллерии БМ-13 и БМ-8 [4]. 

В 7 часов 30 минут 19 ноября 1942 г. гром тысяч орудий возвестил о начале 

исторического наступления Юго-Западного и Донского фронтов. На следующий 

день перешел в наступление Сталинградский фронт. 

Мощный огневой удар внезапно обрушился по узлам сопротивления врага на 

переднем крае и в глубине обороны, по его пехотным минометам и 

артиллерийским батареям, по пунктам управления и тыловым подразделениям. 

https://arsenal-info.ru/b/book/2805747463/74
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Целые подразделения противника выбегали из траншей, блиндажей и других 

укрытий и в панике метались из стороны в сторону, не находя места для своего 

спасения. Потери врага в живой силе и технике были огромны. 

«Первыми заиграли «катюши». За ними начали свою работу артиллерия и 

миномёты. Трудно передать словами те чувства, которые испытываешь, 

вслушиваясь в многоголосый хор перед началом наступления, но главное в них 

— это гордость за мощь родной страны и вера в победу. Ещё вчера мы, крепко 

стиснув зубы, говорили себе: «Ни шагу назад!», а сегодня Родина приказала нам 

идти вперёд», — вспоминал генерал-полковник Андрей Ерёменко. 

Несмотря на сильный снегопад, туман, наша артиллерия свою задачу 

выполнила блестяще. Пехота и танки, не встречая особого сопротивления со 

стороны подавленного огнем противника, прорвали передний край обороны и 

устремились вперед. В образовавшийся прорыв сразу были введены подвижные 

войска. Обеспечение ввода в прорыв осуществлялось преимущественно огнем 

артиллерийских групп дальнего действия. 

При обеспечении действий подвижных войск в оперативной глубине 

особенно большую роль сыграли артиллерийские части, сопровождавшие эти 

войска непосредственно колесами. Развертываясь с ходу, они успешно 

уничтожали противотанковые средства противника и его отдельные 

контратакующие танковые группы. 

Действия подвижных групп были настолько стремительными, что уже  

22 ноября они вели бои на переправах Дона, пройдя расстояние  

100–120 километров. 23 ноября подвижные соединения Юго-Западного и 

Сталинградского фронтов, установив между собою тактическую связь в районе 

Калач-Советский, завершили оперативное окружение 330-тысячной вражеской 

группировки. В кольце окружения оказались 6-я армия, прошедшая победным 

маршем по Европе, и часть соединений 4-й танковой армии — 22 немецкие 

дивизии с многочисленной военной техникой. 

Таким образом, применение реактивной артиллерии полностью оправдало 

себя. Благодаря реактивной артиллерии СССР смог не только воздействовать на 

моральную составляющую противника, но также организовал крупное 

контрнаступление. 
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УДК 623.421.4:355(47+57)”1942/1943” 

Гаврилин А.В. 

БрГТУ, г.Брест 

ПРИМЕНЕНИЕ МИНОМЕТОВ В ХОДЕ 

СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ 

Сталинградская битва стала одной из самых масштабных военных операций 

Великой Отечественной войны и длилась с 17 июля 1942 года и по 2 февраля 

1943 года. Она окончилась разгромом действовавшей на сталинградском 

направлении группировки фашистских захватчиков. Бои шли двести дней и 

ночей, на берегах Дона и Волги. После вести их пришлось и на подступах к 

Сталинграду, и даже в самом городе. Площадь Сталинградской битвы составила 

около 100 тысяч квадратных километров при протяженности фронта от 400 до 

850 километров. С обеих сторон участвовало более 2 миллионов человек. 

Командование вермахта вынашивало план уже летом 1942 года разгромить 

советские войска на юге страны. Их целью были богатые природными ресурсами 

районы Кавказа, плодородные земли Дона и Кубани, разорвав связи центра с 

Кавказом, фашисты развернули бы ход войны в свою пользу и, возможно, 

окончательно. Именно во время Сталинградской битвы, в связи с ее высокой 

значимостью, был отдан известный приказ «ни шагу назад» [1].  

О великом Сталинградском сражении написано очень много. Я же хочу 

вспомнить о тех героях кто сражался за каждую улицу, дом, камень у дороги. 

Из публикаций специального корреспондента «Красной звезды» 1942 г. 

Несколько суток подряд бой шел среди развалин. Улицы давно потеряли 

свой прежний вид. Не то чтобы проехать, но даже пройти по ним нельзя было. 

Изрытая бомбами и снарядами мостовая, поваленные и обгорелые 

телеграфные столбы, и деревья, груды кирпича — все это препятствовало 

движению. Вместе с тем развалины зданий оказались пригодными для огневых 

позиций, скрытого накапливания живой силы сторон. 

Враг сосредоточивал свои силы на одной из улиц. Перекрестки улиц справа 

и слева он удерживал в своих руках и огнем пулеметов охранял свои 

фланги. Через квартал, на другой улице, находились наши войска. Шла редкая 

ружейная перестрелка. Атак не предпринимали ни наши подразделения, ни 

вражеские. 

Командир минометного взвода младший лейтенант Круглов получил приказ 

— выбить немцев из-за укрытий, заставить их выйти на незащищенные 

участки улиц и облегчить этим работу автоматчиков и пулеметчиков. 

Круглов расположил свои три миномета на огневых позициях позади 

разрушенных зданий. Вместе с командиром первого расчета сержантом 

Кореевым и связным красноармейцем Великородным он стал пробираться в 

сторону противника, чтобы найти наблюдательный пункт. Таким пунктом 

оказалась крыша сарая. Она держалась лишь на одной стене и двух-трех 

столбах. Один край ее лежал на земле. Младший лейтенант взобрался по ней 
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вверх и начал подавать команды, которые передавали на огневые позиции 

сержант Кореев и боец Великородный. 

Открыл огонь один миномет. Фашисты пренебрегли его редкой стрельбой. 

Они оставались попрежнему на своих местах — среди обломков зданий. 

Командир взвода приказал повести огонь одновременно из трех минометов. 

Эффект получился другой. Мины ложились рядом одна от другой и стали 

поражать вражеских солдат. Немцы начали выскакивать из-за укрытий. 

Тогда были пущены в ход пулеметы и автоматы. Наши стрелки, автоматчики, 

пулеметчики и минометчики уложили здесь до сотни гитлеровцев и овладели 

улицей. 

Этот случай группового огня минометов не является типичным для 

уличных боев. В поле минометчики массируют огонь, нередко накрывают 

одновременно группу целей. В городе они бьют преимущественно одиночными 

минометами, прицельным огнем. Даже усиленная стрельба по площади в 

населенном пункте не дает нужного результата. Слишком много тут 

различных укрытий, которые защищают не только от осколков, но и от 

прямых попаданий. 

Минометчики в уличных боях чаще всего стреляют по определенной цели, 

труднодоступной для других видов оружия. Массированный огонь по площади, 

как правило, ведется лишь во время вражеских атак на открытых местах, а 

также по скоплениям противника. 

Ярким примером создания и боевой деятельности опорного пункта являлся 

«дом Павлова». Его оборона вошла в историю Сталинградской битвы. Командир 

42-го гвардейского стрелкового полка полковник И. П. Елин правильно оценил 

серьезное тактическое значение в обороне полка четырехэтажного дома, 

расположенного на совершенно открытой асфальтированной площади 9 Января. 

Он приказал командиру 3-го батальона капитану А. Е. Жукову захватить дом и 

превратить его в опорный пункт. Выполнение этой задачи было возложено на 

командира 7-й стрелковой роты старшего лейтенанта И. И. Наумова. 

Однажды ночью в конце сентября сержант Я. Ф. Павлов и рядовые А. П. 

Александров, В. С. Глущенко и Н. Я. Черноголов, выполняя приказ, произвели 

разведку и заняли дом. В течение двух суток отважная четверка отбивала 

ожесточенные атаки гитлеровцев. Через несколько дней прибыли минометчики 

(четверо с двумя 50-мм минометами) во главе с младшим лейтенантом А. Н. 

Чернушенко. 

«Дом Павлова», удерживаемый небольшой группой гвардейцев, стал 

неприступным бастионом, имевшим не только военное, но и огромное 

моральное значение. Героизм его гарнизона являлся символом стойкости и 

безграничной отваги всех защитников Сталинграда. Именно в этом заключался 

глубокий смысл этого частного эпизода битвы. 

58 дней гарнизон отражал бесчисленные атаки противника, не позволяя ему 

прорваться через площадь 9 Января. В результате сокрушительного 

артиллерийского и минометного обстрела, а также ударов, наносимых с воздуха, 

фашисты разрушили здание опорного пункта, но его легендарные защитники не 

отступили ни на шаг, не пропустили здесь врага к Волге [2]. 



15 

 

Взрыватель для «Урана» 

Сталинградская битва приближалась к развязке. В самом городе 

продолжались тяжёлые бои, немцы практически дошли до Волги. Советское 

командование перебрасывало в Сталинград немногочисленные подкрепления и 

в это же время копило силы для контрнаступления, намеченного  

на 19 ноября 1942 года. 

Погода стояла плохая, с дождями и туманами, а в день наступления и вовсе 

начался снегопад. В этих условиях авиация мало чем могла помочь советским 

войскам. Дорогу бойцам и технике пришлось проложить артиллерии. 

Три советских фронта: Донской, Юго-Западный и Сталинградский — 

собирались пустить в ход около 20 000 орудий и миномётов. Это означало, что 

на каждый километр участка прорыва приходилось по 70 и более стволов. 

Артиллерийский удар такого масштаба должен был стать невиданным на 

советско-германском фронте. Но для того, чтобы он оказался успешным, нужно 

было провести огромную подготовительную работу. 

По немногим дорогам и вездесущему бездорожью приволжских степей 

вместе с танками и пехотой тащились бесчисленные орудия и миномёты. 

Артиллеристам не хватало лошадей и тягачей.  

Орудиям и миномётам требовались снаряды — много снарядов. К началу 

операции «Уран» артиллерийские части получили от полутора до трёх с 

половиной боекомплектов. Если взглянуть на цифры по итогам операции, то 

статистика будет ещё более впечатляющей. К примеру, 122-мм пушки и 152-мм 

гаубицы Донского фронта потратили более девяти боекомплектов. 

Чтобы не расходовать впустую боеприпасы, доставленные ценой тяжёлой 

работы транспортников, советские войска за два дня до наступления провели 

разведку боем. Она позволила определить истинное расположение сил 

противника. 

Многотысячный «оркестр» стволов требовал чёткого управления. Поэтому за 

пять минут до открытия огня в эфире прозвучала команда «Оперативно!», 

означавшая, что переговоры по всем линиям связи следовало прекратить. И 

вскоре советский «бог войны» начал свою кропотливую разрушительную 

работу. Каждую минуту артподготовки только на Донском фронте раздавалось 

пять-шесть тысяч артиллерийских выстрелов и всего через четыре дня войска 

Сталинградского и Юго-Западного фронтов соединились у города Калача-на-

Дону. Сталинградская группировка немцев оказалась в окружении, из которого 

так и не вышла. 

Молот «бога войны». Теория и практика работы 

При подготовке артудара стрельба планировалась только по выявленным 

целям, на неразведанные участки снаряды не тратили. Наиболее пристальное 

внимание артиллеристы уделяли разведке дзотов. Подобные огневые точки 

попортили много крови Красной армии в других боях. На каждый выявленный 

немецкий дзот или блиндаж заводилась карточка, в которой указывалось, где и 

когда он был обнаружен, какая у него конструкция, сколько амбразур для 

стрельбы и куда они направлены. Все обнаруженные цели наносились на 

панорамный снимок. 
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Командование уделило большое внимание взаимодействию артиллерии с 

танками и пехотой, а также использованию орудий для стрельбы прямой 

наводкой. Таблицы взаимодействия получал каждый командир роты. Каждому 

командиру батареи показали рубежи и цели, по которым он должен будет 

стрелять. Все провода связи для надёжности дублировались и закапывались под 

снег. 

Первый огневой налёт накрывал вражескую оборону на всю глубину. 

Взрыватели снарядов при этом устанавливались на осколочное действие, чтобы 

поразить ничего не подозревающую немецкую пехоту. Далее артиллерия 

полчаса планомерно разрушала вражескую оборону. В это время каждая батарея 

работала по одной конкретной цели. 

Затем начинался период подавления. В это время огонь сначала обрушивался 

на передний край, потом на десять минут перемещался в глубину немецкой 

обороны и снова на пять минут переносился на передний край. В последнем 

налёте взрыватели снарядов были установлены на фугасное действие, чтобы 

надёжно поражать вражеские укрепления. 

Теперь советские танки и пехота могли идти в атаку. Но артиллеристы 

продолжали работу, прикрывая наступающие части огневым валом. Для его 

создания выделялась специальная группа орудий и миномётов. 

Первый рубеж находился в 200–280 метрах от переднего края, после чего 

огневой вал переносился вперёд скачками по 100 метров. Через каждые две-три 

сотни метров располагались основные рубежи, по каждому из которых 

артиллерия стреляла две-три минуты. В среднем на каждые 100 метров огневого 

вала каждую минуту падало девять 76-мм снарядов, вдвое меньше 122-мм и 

втрое — 152-мм. Если пехота слишком быстро приближалась к огневому валу на 

основных рубежах, то она подавала сигнал, и огонь переносился дальше. Если 

бойцы задерживались, то артогонь по рубежу продолжался, но с мощностью, 

уменьшенной вдвое. По промежуточным рубежам огонь вёлся две минуты, 

перенос огня происходил без сигналов от пехоты. Для огневого вала взрыватели 

снарядов устанавливались на осколочное действие. 

Пока пехота и танки шли за огневым валом, основная, армейская группа 

артиллерии продолжала «обрабатывать» главный оборонительный рубеж 

противника [3]. 

Миномёты сначала использовали в огневом вале, затем передвигали вместе с 

атакующей пехотой. 

Таким образом успех операции был достигнут множеством взаимосвязанных 

факторов. Таких как: 

скрытность проведения массирования сил и средств на отдельных участках 

фронта, что дало значительное превосходство сил и средств; 

был создан запас боекомплектов для орудий и минометов; 

наличие артиллерийских систем всех видов и дальностей, что позволяло 

наносить огневое воздействие на всю глубину обороны противника; 

тщательная разведка сил и средств противника с последующим анализом этой 

цели; 
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тщательное планирование артиллерийской подготовки спланированы цели, 

силы и средства, работающие по ним, продолжительность время начала и 

окончания ведения огня;  

артиллерийская подготовка велась продолжительное время с использованием 

различных взрывателей для достижения максимального эффекта; 

массирование артиллерии позволило использовать такие виды огня как 

последовательное сосредоточение огня и огневой вал; 

артиллерийская поддержка проводилась на всю глубину обороны 

противника. 

После Сталинградского сражения артиллеристы, набираясь опыта, будут 

громить отборную немецкую бронетехнику на северном фасе Курской дуги, 

прикрывать переправы через Днепр, сокрушать вражеские укрепления в 

Беларуси и Польше: от Витебска до Познани. Но первый шаг к мировой славе 

советского «бога войны» был сделан именно под Сталинградом. 
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БрГТУ, г. Брест 

СТАЛИНГРАДСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ КАК ОБЪЕКТ  

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИХ ФАЛЬСИФИКАЦИЙ 

К большому сожалению, прошлое довольно часто бывает беззащитным перед 

людьми, особенно перед теми, кто всеми силами стремится переписать или 

представить историю в выгодном для себя свете. Поэтому, образно говоря, 

многие войны продолжаются и после завершения военных действий, но не на 

полях брани, а на страницах книг, газет, журналов, в средствах массовой 

информации, в студенческих аудиториях, Интернете и различных сообществах. 

Они отличаются между собой средствами, интенсивностью, напором, но их 

объединяет одно общее свойство. Если ранее противники вели сражения за 

физическое завоевание народов или захват территорий, и делалось это для того, 

чтобы затем изменять массовое сознание в сторону, угодную завоевателю, то 

теперь все стало по-иному: битва с самого начала идет за сознание людей, 

которых, с уже измененными идентичностью и мировосприятием, физически 

можно и не завоевывать, т.к. они и так являются трофеем победителя. Такие 

войны называют консциентальными, они то притухают, то вспыхивают с новой 

силой, но практически никогда не прекращаются окончательно. Ярким 
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примером этому служит продолжающаяся многие десятилетия ожесточенная 

дискуссия о значении Сталинградской битвы в истории Второй Мировой войны. 

С одной стороны, следует признать, что по объективным причинам, западным 

публицистам и исследователям очень трудно писать о событиях, происходивших 

на советско-германском фронте в 1941–1945 годах. Еще сложнее им, когда 

возникает необходимость анализировать детали прошлого, что требует 

глубокого знания не только чисто военных или политических нюансов событий. 

Часто, неточности, ошибки, неверные интерпретации возникают из-за 

специфики исторических источников, к которым обращаются зарубежные 

исследователи. Когда же они самостоятельно пытаются расширить собственный 

взгляд на вещи, описания становятся неестественными, с обилием общих мест, 

невразумительных, бездоказательных, а нередко и совершенно парадоксальных 

умозаключений.  

Даже для профессиональных западных историков и военных мемуаристов-

современников тех событий, невероятно сложно осознать подлинные масштабы 

войны на территории Советского Союза и потерь СССР, которые в 40 раз 

превысили утраты Великобритании, и в 70 раз – Соединенных Штатов. Это 

характерно и для всей англоязычной историографии войны 1939-1945 годов, где 

довольно «своеобразно» трактуют ход и логику явлений, преподносят 

общественному мнению стереотипные, кабинетные представления о событиях, 

которые происходили за тысячи километров от западного театра военных 

действий.  

Но есть и другая сторона вопроса – это преднамеренные фальсификации всей 

истории участия Советского Союза во Второй мировой войне и роли важнейших 

сражений на восточном фронте в достижении победы над фашистским блоком. 

Одной из очевидных целей таких публикаций является стремление оправдать 

или хотя бы ослабить в глазах общественности долю той ответственности за 

развязывание войны, которая лежит на Франции, Великобритании, США и 

других странах, попустительствовавших политике Рейха в предвоенный период. 

Такие авторы, как В. Рут, Д. Толанд выдвигают и отстаивают версию о том, что 

к войне привели только личные амбиции Гитлера. Их дополняют те, кто уже 

многие десятилетия твердят об «экспансионистских» устремлениях СССР и о 

прямом соучастии советского государства в разжигании очагов напряженности 

накануне войны. По их мнению, советско-германский договор 1939 г., и только 

он, сделал войну неизбежной, предоставил гитлеровской Германии шанс 

разгромить Польшу, а затем и захватить практически всю Европу. 

Не менее распространенным мнением в западной историографии является 

утверждение, согласно которому нападение вермахта на СССР 22 июня было 

превентивным ударом Германии, стремившейся таким образом предотвратить 

советское вторжение. Значительная часть откровенных фальсификаций связана 

с совершенно необоснованным преувеличением вклада США в разгром 

фашистского блока. Их суть сводится к тому, что, хотя Советский Союз и принял 

на себя тяжелое бремя войны, сдерживая большую часть вражеских сил и неся 

огромные потери, но главными «архитекторами победы» при этом явились 

американцы. 
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Интересный факт: для доказательства решающей роли США в победе над 

фашистским блоком была разработана целая теория под названием «арсенал 

демократии». В соответствии с ней утверждалось, что американская военная 

экономика выполнила функции главного поставщика огромного количества 

вооружений, только благодаря которым и удалось защитить демократию (Г. 

Каммаджер, Р. Моррас, А. Буханан) и разгромить фашистскую Германию 1. 

Имеется и другая доктрина – концепция «решающих битв», согласно которой 

главные результаты II Мировой войны были достигнуты в ходе 11 крупных 

военных компаний, в числе которых, из имевших место на территории СССР, 

упомянута только Сталинградская битва 2, 127. В рамках данной идеи 

фальсифицируется именно военная история. Например, широко освещая 

действия английских войск на территории Северной Африки или американских 

морских пехотинцев на Тихом океане, многие авторы совершенно умалчивают о 

событиях, происходивших в это же время на советско-германском фронте.  

Сталинградская стратегическая операция получила наибольшее освещение в 

западной историографии, в частности – в немецких исторических исследованиях и 

мемуарах. Уже в самые первые годы после окончания Второй мировой войны в 

ФРГ вышли в свет книги: И. Видера «Трагедия Сталинграда», Г. Дерра «Поход на 

Сталинград», Х. Шайберта «До Сталинграда 48 километров» и др. Во всех этих 

трудах четко обозначено стремление авторов приуменьшить роль немецкого 

военного командования в принятии важнейших военных решений, переложив всю 

ответственность за них лично на Гитлера. Наглядным примером такой трактовки 

событий под Сталинградом являются воспоминания фельдмаршала Э. Манштейна, 

изданные под недвусмысленным названием «Утраченные победы». Об этом же 

красноречиво свидетельствуют воспоминания непосредственных участников 

«сталинградской трагедии», например, Фридриха Паулюса, который так и 

озаглавил свои послевоенные мемуары: «Я нахожусь здесь по приказу». 

Плененному немецкому фельдмаршалу вторит и генерал В. Зейдлиц, который 

утверждал, что основной причиной бесславной гибели, окруженной в Сталинграде 

6-й армии, стал приказ Гитлера от 24 ноября 1942 года об удержании любой ценой 

ранее захваченных позиций.  

Имеются и другие свидетельства, говорящие о неуклюжих попытках 

западных историков доказать, что сокрушительное поражение вермахта под 

Сталинградом является прямым следствием персональных ошибок Гитлера, а не 

результатом героических действий советских войск. Основной упор в такой 

интерпретации делается на то, что к осени 1942 года у немцев на Волге сложился 

существенный недостаток сил и средств из-за необходимости держать большие 

резервы войск на западном театре военных действий для отражения возможного 

вторжения англо-американских экспедиционных сил 3, 37.  

Нельзя не упомянуть и о такой точке зрения целого ряда либеральных 

историков, что Сталинградская операция вообще выпадала из логики военной 

стратегии Второй мировой войны и стала результатом сугубо субъективных 

обстоятельств. Утверждается, что сражение на Волге произошло только из-за 

чрезмерного честолюбия Сталина, который не допускал и мысли о сдаче врагу 

города, носящего его имя. У фальсификаторов встречаются выводы о том, что 



20 

 

Сталинградская битва стала исключительно «локальным явлением», значимость 

которого не выходит за пределы советско-германского театра военных действий. 

Не брезгуют они и уже изрядно избитой трактовкой главных причин поражения 

немецко-фашистских войск неблагоприятными погодными условиями, как это 

массово делалось при анализе причин поражения под Москвой. 

На рубеже 70–80-х годов ХХ века в западной историографии появляются 

труды с более объективными оценками роли Сталинградской битвы, не только 

как самой длительной военной операции, но и как наиболее важного военно-

политического события всей Второй мировой войны. Но даже в этих работах 

достаточно четко прослеживается курс на умаление ее исторической роли, 

стремление поставить сражение на Волге в один ряд с гораздо более 

малозначимыми и меньшими по масштабам, операциями американских и 

английских войск на второстепенных ТВД.  

Широкую известность получили исторические опусы о военно-

стратегическом значении разгрома итало-немецких войск под Эль-Аламейном и 

даже локальных тактических действий американцев возле атолла Мидуэй. В 

целом ряде источников именно эти события признаются основными 

поворотными пунктами всей II мировой войны и даже внесены в учебники по 

истории. Для того, чтобы понять всю нелепость данных утверждений, 

достаточно ознакомиться с некоторыми статистическими характеристиками 

одного их этих сражений в сопоставлении со Сталинградской битвой. 

 Сталинградская операция Бои под Аль-Аламейном  

Временной 

период 

17.07.1942 г. — 02.02.1943 г. 01-27.07.1942 г.; 23.10.-05.11.1942 

г.  

 

Площадь 

ТВД 

Св. 100 000 кв. километров Ок. 5600 кв. километров (длина 

линии соприкосновения войск - 60 

км) 

17,8:1 

Состав и 

численность 

войсковых 

группировок 

 

 

Начальный этап операции: 

Сталинградский фронт - 12 

дивизий (160 тыс. чел.),  

2200 орудий и минометов, 400 

танков, 454 самолета. 

Вермахт - 6-я полевая немецкая 

армия (14 дивизий, 270 000 

человек), 3 тыс. орудий и 

минометов, ок. 500 танков, 1,2 

тыс. самолетов.  

 

Наступательный этап операции: 

СССР: личный состав - 1 млн. 

103 тыс. чел., орудия и минометы 

- 15501, танки и штурмовые 

орудия - 1493, боевые самолеты - 

1350. 

Вермахт и союзники: личный 

состав - 1 млн. 11 тыс. чел., 

орудия и минометы - 10290, 

танки и штурмовые орудия - 675, 

боевые самолеты - 1216. 

Итало-германские войска: корпус 

«Африка» под командованием Э. 

Роммеля, 8 итальянских и 4 

немецкие дивизии (80 тыс. 

человек), 540 танков, включая 

устаревшие итальянские (280 ед.), 

1219 орудий, 350 самолетов.  

 

Британские войска: 8-я армия - 10 

дивизий и 4 отдельные бригады 

(из них танковых - 3 дивизии и 2 

бригады), 230 тыс. человек, 2311 

орудий, 1500 самолетов и 1440 

танков, из них новых, 

приспособленных к действиям в 

пустыне - 128 «Грант» и 267 

«Шерман». 

 

 

 

 

 

7:1 

 

 

 

 

 

8:1 
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 Сталинградская операция Бои под Аль-Аламейном  

 Всего: личный состав – ок. 2,1 

млн. человек, орудий и 

минометов – 25790, танков – 

2168, боевых самолетов – 2566 

Всего: личный состав – ок. 310 

тыс. человек, орудий и минометов 

– 3530, танков – 1980, боевых 

самолетов – 1850 

 

Соотношени

е сил 

По личному составу -1,1:1, по 

орудиям и миномётам - 1,5:1, по 

танкам - 2,2:1, по самолётам - 

1,1:1 в пользу советской 

группировки войск. 

По личному составу - 3 : 1, по 

орудиям и миномётам - 1: 1, по 

танкам - 2: 1, по самолётам - 3,6: 1 

в пользу группировки 

Великобритании и ее союзников 

 

Боевые 

потери  

СССР: 1129 619 человек, 

безвозвратные – 478 741 чел., 

524800 единиц стрелкового 

оружия, 15052 орудий и 

минометов, 4341 танк, 5654 – 

боевых самолета. 

 

Германия и союзники: св. 800 

тыс. человек, около 2 тыс. 

танков, более 10 тыс. орудий и 

миномётов, до 3 тыс. боевых и 

самолётов. Полностью 

уничтожены 1 немецкая и 3 

союзных армии, 50 немецких и 

союзных дивизий. 

 

Общее количество потерь: 

Личный состав – около 2 млн. 

человек, танки – ок. 6,5 тыс. 

танков, орудия – 25 тыс., 

самолеты – 8,6 тыс. 

Итало-немецкие войска - 55 тысяч 

убитыми, ранеными и пленными, 

320 танков и ок. 1 тыс. орудий.  

 

Английские войска - 13,5 тыс. 

человек убитыми, 432 танка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее количество потерь: 

Личный состав – около70 тыс. 

человек, танки – 752, орудия – 

1200, самолеты – ок. 400. 

28:1 

8,6:1 
(танки) 

Оценивая эти общепризнанные факты, можно однозначно утверждать, что 

масштабы фальсификации истории Сталинградской операции нередко 

приобретают поистине невообразимые размеры. Политически ангажированные 

авторы, сознательно пользуясь неполнотой сведений, предлагают обществу 

некие общие гипотезы, избирательно опираясь на сомнительные источники и 

интерпретируя события в нужном им ключе. Часто их объяснения основываются 

даже прямых подлогах. Нередко в западных публикациях используется прием 

выстраивания совершенно вольных и даже ложных причинно-следственных 

связей, когда контент аргументации подбирается произвольно, по «клиповой» 

технологии, безо всякого научного обоснования. Недобросовестными 

«интерпретаторами» повсеместно применяется технология подмены понятий, 

когда локальные, с точки зрения военного искусства, бои, именуются 

«величайшими битвами» и «важнейшими сражениями». Не изжили себя и 

манипуляции вокруг исторического значения отдельных событий или 

личностей, направляемые, как утверждается авторами на «демифологизацию» 

истории, а на самом деле – на подрыв символов социальной памяти народа.  

Сталинградская стратегическая операция, как и вся война – событие не 

только военное, но и политическое, и оцениваться может, прежде всего, исходя 
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из критериев политики, которые не всегда совпадают с критериями 

экономическими, военными, демографическими и т.д. Стратегическая цель 

фальсификаторов во все времена остается неизменной, это – народ и его 

сознание, как феномен исторической памяти. Именно поэтому, развенчание 

фальсификаторов и их псевдоисторических интерпретаций является важнейшей 

задачей современной науки. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТАНКОВ И ТАНКОВЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В ХОДЕ 

СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ 

Танки это по праву один из символов современной войны. Появившись на 

полях первой мировой войны уже на полях второй мировой войны танки были 

одним из самых грозных видов оружия, основной ударной силой, что своими 

гусеницами прокладывали путь вперёд.  

Вторая мировая война, по совместительству, была самым массовым 

применением танков в истории военных конфликтов.  Так же вторая мировая 

интересна тем, что танки применялись на всех театрах действий и на всех типах 

местности, начиная от тундро-степей за полярным кругом, заканчивая 

североафриканскими пустынями. Именно поэтому рассмотрение сражений 

второй мировой до сих пор является актуальным для разных целей, в том числе 

при теоретическом обосновании новых тактик ведения боя и поиска применения 

некоторых огневых средств.  

В рамках данной статьи будет рассматриваться применение танков и 

танковых подразделений в ходе сталинградской битвы. 

Сталинградская битва – это переломное сражение в истории Великой 

Отечественной Войны. Обе противоборствующие стороны задействовали по 

максимуму своих ресурсов, ожесточенно сражались за каждый дом, каждую 

улицу, каждую высоту, каждый клочок земли.  

С оперативной точки зрения Сталинградскую битву можно условно 

разделить на три больших периода. Первый – это маневренное сражение на 

дальних подступах к городу. Он охватывает промежуток времени примерно от 

середины июля до конца августа 1942г. Второй период – это бои за город и 

контрудары Сталинградского фронта по флангу 6-й армии. Данный период 
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самый продолжительный и занимает временной интервал от конца августа до 19 

ноября 1942г. Однако следует отметить, что интенсивность боевых действий в 

этот период постепенно снижалась. Наконец, третий период – это окружение 

армии Паулюса, отражение попытки Манштейна ее деблокировать и 

уничтожение окруженных войск в ходе операции «Кольцо». Последний период 

простирается от 19 ноября 1942г. до 2 февраля 1943г. [1] 

В рамках данной статьи основной акцент будет сделан на событиях с 

середины июля 1942г. по 19 ноября 1942г. Именно данный период наиболее 

интересен для рассмотрения ввиду того, что именно в этот период наблюдается 

коренное изменение роли танка в бою и понимания важности танка как огневого 

средства. По совместительству именно в этот период происходит изменение 

характера действий и изменение местности сражения – открытые пространства 

степей сменились городской застройкой, а бои начинали приобретать более 

позиционный характер. 

Начать стоит с того, что предшествовало вышеописанному периоду. С 

середины июля по конец августа 1942г. бои проводились на открытой местности 

и имели манёвренный характер. В ходе данных боёв Вермахт имел целью 

форсировать крупнейшие естественные преграды – реки Дон и Волга, захват 

крупных городов в регионе, таких как Сталинград и Астрахань с целью 

отрезания нефтеносных промыслов Кавказа и Баку от остальной части СССР. 

Задачей РККА в данный период было формирование оборонительных рубежей 

по крупным естественным преградам. 

Советские силы под Сталинградом к началу оборонительных сражений 

составляли четыре танковых корпуса (13, 22, 23 и 28-й), пять танковых бригад и 

восемь танковых батальонов. Танковые батальоны и бригады поддерживали 

стрелковые дивизии 62-й и 64-й армий, танковые корпуса входили в состав 1-й и 

4-й танковых армий. В 1-ю танковую армию под командованием генерала К.С. 

Москаленко входили 13-й и 28-й танковые корпуса. 13-й танковый корпус 

включал 163, 166, 169-я танковые и 20-ю мотострелковую бригаду. К 23 июля в 

танковых батальонах вместо трех имелось лишь по две танковые роты. 4-я 

танковая армия, командующий генерал В.Д. Крюченкин, включала 22-й и 23-й 

танковые корпуса. 23-й танковый корпус включал 99-ю, 189-ю танковые и 9-ю 

мотострелковую бригады. Кроме того, армия имела в составе 18-ю стрелковую 

дивизию, 133-ю танковую и 5-ю истребительно-противотанковую 

артиллерийскую бригаду, полк реактивной артиллерии и два полка ПВО Что 

характерно, практически все соединения были недоукомплектованы личным 

составом, танками и материальными средствами, в том числе радиостанциями. 

Следует отметить, что для многих частей и соединений это были первые боевые 

столкновения. 

Им противостояли 4-я и 1-я танковые, 17-я и часть сил 11-й полевых армий 

вермахта. Сталинград и Астрахань, в предстоящей операции, должны будут 

захвачены с ходу силами 6-й армии. [2] 

Основные действия Красной Армии заключались в том, чтобы остановить 

продвижение врага, в перспективе окружить наступающие части, или же, как 

минимум выиграть время для построения и укрепления обороны на подходе к 
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Дону, а чуть позже и к Сталинграду. Для выполнения данной задачи Красная 

армия нанесла несколько контрударов в конце июля начале августа. По сути все 

контрудары не достигли цели ввиду многих причин.  

Первой причиной можно назвать то, что немцы на направлениях своего 

наступления имели численное превосходство. Второй, РККА не успела 

сосредоточить достаточное количество сил для успешного контрудара, 

обстановка на конец 26 июля заставляла действовать быстро, из-за чего было 

принято решение не дожидаться полного сосредоточения сил и вводить в бой 

силы по мере их пребывания к месту сражения. Третья причина логически 

происходит из второй, плохая организация контрудара в купе с проблемами с 

радиосвязью, что не позволило добиться весомых успехов.  

В дальнейшем при обороне переправ через реку Дон, которая должна была 

продолжаться до 10 августа, немцы оттесняли части красной армии к реке и 

заставили оставить правый берег и перейти к обороне левого берега реки.  Бои 

за переправы через Дон продолжались до 23 августа. В этот день вражеский 14-

й танковый корпус прорвал оборону Красной армии в районе Вертячего и вышел 

к Волге севернее Сталинграда. Итогом стало расчленение Сталинградского 

фронта на две части. 

В дальнейшем были переброшены части 4, 7 и 16-й танковых корпусов в 

район прорыва для организации контрнаступления и окружения прорвавшихся 

частей противника и уже 23-24 августа было организованно 2 наступления 

войсками генерала К.А. Коваленко и генерала А.Д. Штевнева. Оба командующих 

не достигли поставленных целей, по тем же причинам, по которым провалился 

контрудар 26 июля.   

Тем не менее, хоть Красной армии не удалось окружить или остановить врага 

на подходах к реке Дон и к окраинам города, была выполнена программа 

минимум, было выиграно время для укрепления обороны Сталинграда. 

Тем не менее, хоть конец маневренной части сражения за Сталинград обычно 

называют конец августа начало сентября, последние сражения манёвренной 

стадии битвы за Cталинград были проведены в течении сентября – октября, уже 

во время разгара боев в самом городе, проведена северо – западнее Сталинграда 

наступательные операции с использованием большой массы танков. Наиболее 

масштабная операция по использованию сил и средств было наступление 1-й 

гвардейской армии 18 сентября. Армию поддерживали 4, 7 и 16-й танковые 

корпуса с тремя отдельными танковыми бригадами, и она получила задачу 

наступать из района Котлубани на Гумрак, уничтожить противостоящего 

противника и соединиться с войсками 62-й армии, оборонявшимися в 

Сталинград.  Полностью прорвать оборону немцев советские войска не смогли, 

так как встретили упорное сопротивление врага. Спустя 5 дней перешел в 

наступление 16-й танковый корпус. Он также не смог прорвать оборону потому 

что атаковал на тех же участках и направлениях где наступали 4-й и 7-й танковые 

корпуса. В целом несмотря на то, что 1-я гвардейская армия не смогла 

соединиться с войсками 62-й армии, она вынудила немецкое командование 

повернуть значительную часть сил 6-й армии на северо-запад, тем самым 

ослабив натиск на Сталинград. 



25 

 

На этом моменте манёвренную часть сталинградской битвы можно считать 

оконченной. Красной армии не удалось остановить противника на подходах к 

городу и предстояла фаза сражения за город. 

Чем же так интересна фаза сражения за город. Во-первых, изменением 

ландшафта. Да, город — это тоже просто ландшафт сражения. Во-вторых, тем, 

что именно в городе кардинально изменились роли и задачи всех видов войск, 

включая танки.    

Начать стоит с рассмотрения самого Сталинграда как города, чем он так 

примечателен. Часто в урбанистической и военной литературе можно встретить 

разные классификации городов. Зачастую классификация строится по 

планировке города: радиальная, радиально-кольцевая, лучевая, прямоугольная, 

комбинированная и произвольная. Но Сталинград не подходит не под описание 

не под одну из этих классификаций. Сам по себе Сталинград представлял собой 

крайне узкую полоску застройки, шириной около 4 км, вдоль реки Волги, 

простираясь почти на 30км [3]. Такое построение ближе всего к лучевой 

планировке города, и тем не менее Сталинград ей не соответствует в полной 

мере. В этом отношении город является достаточно уникальным. 

Такая планировка города предопределила многие особенности действий, в 

частности нужда сражаться за каждый метр города ввиду того, что любой 

удачный прорыв может разделить город на 2 части и затруднить переброску 

войск между частями.  

Так же не стоит убирать влияние других факторов, которые сильно влияют 

на использование некоторых видов войск и вооружений в городе. Одним из 

самых весомых факторов, что будет влиять на применение войск в целом и 

танков частности, оказывают разрушения.  

В ходе боев жилой фонд и городская инфраструктура непременно будет 

повреждена, что сделает невозможным применение танков в отдельных частях 

города.  

Маневрирование, ввиду большого количества препятствий и малого 

количества открытых пространств, будет затруднено, а использование больших 

танковых соединений будет невозможно, ввиду малой пропускной способности 

городских улиц. 

Исходя из вышеописанного и складывалось реальное применение танков в 

Сталинграде. В частности, на многих участках города танки перестали 

использовать в больших подразделениях. В основном образовывались танковые 

группы с численностью от 2 до 5 танков. Располагались подобные группы на 

площадях, перекрёстках и главных улицах. Танки должны были с места отражать 

кинжальным огнем наступающего врага и вместе с пехотными частями 

контратаковать противника. В некоторых случаях поврежденные танки 

устанавливали в окопы, откуда они вели бой как неподвижные огневые точки, в 

тесном взаимодействии с пехотой. В общем, боевые действия отдельных 

танковых частей в боях за Сталинград сводится к усилению обороны стрелковых 

подразделений, действиям из засад и поддержке штурмовых групп при 

проведении контратак на опорные пункты противника. 
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Эффективными в обороне города были также танковые засады. Огнем из 

засад там, где имелся большой сектор обстрела, танки усиливали оборону 

пехотных частей. Для засады выбирался такой рубеж, который затруднял 

противнику маневр основными огневыми средствами. Засада должна быть 

максимально скрытной, поэтому танки маскировали тщательно при помощи 

естественных укрытий, а также активно применяли для маскировки дымовые 

шашки. Противника обычно подпускали на расстояние 100 – 200 м, чтобы 

наверняка поразить его и как только враг подходил на данное расстояние, 

открывался прицельный огонь по ближайшей цели с максимальной 

скорострельностью. Переносили огонь на следующую цель только при 

поражении первой. При смене огневых позиций в засаде танки меняли их по 

очереди, прикрывая друг друга огнем. Если экипажу танка необходимо выйти из 

боя под огнем противника, то танк двигался задним ходом до первого укрытия и 

только там разворачивался (иначе при развороте подставлялись наиболее 

уязвимые места танка - борта) [6]. 

Танки (до пяти машин), поддерживая штурмовые группы при проведении 

контратак на отдельные объекты противника, огнем прямой наводкой 

уничтожали огневые точки врага в зданиях и блиндажах. Взаимодействие танков 

и пехоты в наступающей подгруппе вдоль городских улиц происходило 

следующим образом. Впереди двигается танк или два танка (справа и слева 

прикрывая друг друга) готовые открыть огонь по противнику и прикрывая свою 

пехоту. Вместе с танком идет цепочкой пехота по панелям и прижимаясь к 

стенам домов, готовые открыть огонь по чердакам и окнам домов 

противоположной стороны [7]. 

Танки были готовы уничтожать из пушек и пулеметов противника в 

отдаленных зданиях, который пытается отсечь пехоту от танков, также танки 

прикрывают огнем саперов, двигающихся к зданию с подрывными зарядами. 

Автоматчики одновременно наблюдают за окнами в ближних зданиях готовые 

уничтожить гранатометчиков противника, а также по возможности и при 

необходимости проверяют этажи и подвалы с такой же целью [8]. В городском 

наступлении звеньями взаимодействия между войсками были взвод пехоты  

(16-18 человек), взвод танков (3-4 танка) и взвод артиллерии (2 45 мм пушки). 

Когда танк включался в общую систему обороны опорных пунктов, его по 

возможности окапывали. Место для окопа танка должно соответствовать 

следующим требованиям: Обеспечение хорошего обстрела, обзора и 

маскировки, а также эффективная маскировка от разведки противника. В случае 

окапывания более двух танков, то их располагают на всю глубину обороны. 

Танки должны органично взаимодействовать с дальнобойной артиллерией, 

противотанковой артиллерией истребителями танков и бронебойщиками. 

Автоматчики и стрелки располагались обычно вблизи от окопанного танка для 

его обороны в случае прорыва немецкой пехоты в глубину обороны. Закапывали 

танки обычно на глубину от 0,8 до 1,25 м, ширину от 3-4 м и длину  

от 6 до 9 м [4]. Огневая позиция должна обеспечить возможность быстрого 

выхода в контратаку. Кроме того, обороняющим город войскам для 

оборудования огневых точек было передано 170 башен танка Т-34 с орудиями и 
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пулеметами [5]. «Кочующие танки» обычно ставились на флангах 

обороняющихся советских частей, которые патрулировали данный участок и 

предотвращали обход противника с близлежащих городских улиц. Отдельные 

танки и штурмовые орудия использовали в качестве подвижного резерва. 

Позиции для них своевременно разведывались и оборудовались. Эти позиции 

располагались в укрытых местах, за стенами домов, в развалинах и на 

важнейших перекрестках. Танки и штурмовые орудия замаскировывали при 

помощи легко убирающихся маскировочных средств, что позволяло быстро и 

внезапно открыть огонь и контратаковать прорвавшегося противника. 

Обездвиженные танки часто становились неподвижными дотами. Их 

закапывали по башню и превращали в неподвижную огневую точку. Такой метод 

был распространен при построении обороны на подходах к городу, когда 

местность позволяла провернуть подобное.  

Как итог всего вышеописанного, танк остался грозной боевой силой, но его 

роль существенно изменилась. Из маневренного средства ведения войны, при 

боях в черте города на первый план вышли иные качества танка, такие как 

хорошая защищенность и мощная пушка с наличием ОФ снарядов для 

уверенного поражения противника, засевшего внутри зданий. Маневренность 

танка перестала играть важную роль, а, как казалось ранее, второстепенные 

качества танка стали определяющими успешного применения танков в боевых 

столкновениях. 

На сегодняшний день анализ применения танков в ходе сталинградской 

битвы может служить хорошим примером применения танков в городских 

условиях и на открытой местности.  

Опыт ведения боёв в Сталинграде и подступах к нему анализировался 

противоборствующими сторонами ещё во время второй мировой войны. И 

можно заметить, как опыт повлиял на дальнейшие действия 

противоборствующих сторон. Своеобразным итогом осмысления 

сталинградского опыта в Германии можно назвать Города-Крепости, местами 

напоминающие аналог Брестской крепости и применения тактик обороны из 

Сталинграда. В СССР при анализе поражений 1941-1942гг. были созданы новые 

подходы к организации и руководству в танковых подразделениях, местами 

напоминая немецкие принципы.  

Некоторый опыт, полученный в ходе сталинградской битвы можно назвать 

универсальным. В частности, опыт по организации танковых подразделений. 

Как раз-таки опыт показал, что организация наступления, правильно 

организованное взаимодействие и хорошо налаженная радиосвязь влияет на 

конечный успех операции и общую слаженность взаимодействия. 

Несмотря на то, что после Сталинградской битвы прошло более 80 лет опыт 

современных военных конфликтов показывает, что многие данные, тактики и 

принципы обороны, что были применены ещё в Сталинграде, актуальны и по сей 

день. Примером чему могут служить военные конфликты на территории 

Ближнего востока, таких стран как Ирак и Сирия. При анализе боевых действий 

в городах, можно заметить, как принципы окапывания, маскировки и 
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взаимодействия пехоты с танками, что применялись РККА в ходе 

Сталинградской битвы применяется до сих пор. 
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БрГУ, г. Брест 

ХОЛОКОСТ В ПОСЕЛКЕ РУЖАНЫ 

Великая Отечественная война оставила значимый отпечаток и стала самой 

кровавой страницей в истории СССР. Однако в Беларуси она имела свою 

специфику, и, помимо потерь среди гражданского населения, ввиду большого 

количества проживавших здесь евреев, характеризуется проведением немецко-

фашистскими властями политики радикального антисемитизма. Масштабы 

проведенного геноцида на этих территориях были настолько велики, что  

по состоянию на 1958 год в поселке Ружаны, где до войны числилось 

приблизительно 3 500 евреев, проживало 10 человек, а в 1998 году здесь вовсе 

отсутствовали люди еврейской национальности [2]. 

В начале Великой Отечественной войны, 23 июня 1941 года немецкие войска 

(47-й моторизованный корпус 2-й танковой группы Г. Гудериана) оккупировали 

местечко Ружаны. В поселке сразу же начались погромы, уже  

в июле на евреев была наложена контрибуция в виде 10 кг золота и 20 кг серебра, 

а позже перешли к физическим методам уничтожения евреев. Так, 12 июля 

оккупационные власти осуществили расстрел 12 человек, представителей 

еврейской интеллигенции, а 14 июля расстреляли от 18 до 40 евреев, обвиненных 

http://retromap.ru/forum/viewtopic.php?t=3919
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/47-%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82)
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в том, что они коммунисты. Постепенно были введены многочисленные 

ограничения, в том числе обязательное ношение отличительного знака в виде 

белой повязки на правом рукаве с надписью «Jude», было запрещено ходить по 

тротуару, а только по середине улицы, вводилась обязанность снимать шляпу 

перед немцем в знак уважения и др. [3, с. 367]. 

Важным элементом оккупации было учреждение немцами юденрата  

из числа представителей еврейской общины. Нацистские руководители пришли 

к решению о создании этого своеобразного органа местного еврейского 

«самоуправления» в результате опыта реализации своей антиеврейской 

политики. Подобные органы создавались в городах Германии, в Вене, Праге,  

но именовались они по-разному и подчинялись различным инстанциям (чаще 

всего гестапо). Лишь с германской оккупацией Польши стала проводиться 

единая согласованная политика в отношении «самоуправления» евреев,  

и в секретной инструкции  Гейдриха, направленной руководителям эйнзацгрупп 

21 сентября 1939 года, появляется унифицированный термин «юденрат». После 

создания гетто юденрат отвечал за все происходившее внутри него. Юденрат 

вскоре приобрел главенствующую роль и контролировал полицию, мировой суд, 

пожарную часть, службу трудоустройства, хозяйственную деятельность, 

обеспечение продовольствием, жилищное хозяйство, здравоохранение, 

социальные службы, статистический учет, образование, учреждения культа. 

Сотрудники юденрата и еврейской полиции получали большее денежное 

вознаграждение и продовольственные пайки, чем остальные жители гетто. 

Немцы возложили на юденраты обязанность поставлять рабочую силу, имея в 

виду вначале заполнить трудовые лагеря, а впоследствии под видом трудовой 

повинности транспортировать людей в лагеря смерти [2]. 

Осенью 1941 года немцы, реализуя нацистскую программу уничтожения 

евреев, организовали в Ружанах гетто. По приказу Слонимского 

гебитскомиссара Кая евреи Ружан в 5-дневный срок были согнаны в район 

западной части поселка, пределы которого под страхом смерти узники не имели 

права покидать. Гетто же не было огорожено и не охранялось, но за выход  

за указанные границы грозил расстрел. Относительно слабая трудовая 

дисциплина в сочетании с открытым характером гетто позволяли некоторым 

узникам обменивать свои вещи на продукты питания, тайком покидать гетто, 

чтобы запастись продуктами в окрестных деревнях, получить помощь  

от довоенных знакомых. В гетто действовал комендантский час − после девяти 

вечера запрещалось ходить по улицам, а за нарушение полагался расстрел. 

Восточная граница гетто пролегала от дома семейства Тухман до Канала.  

В этих границах было всего четыре дома, к западу от этой границы гетто 

включало только подворье большой синагоги. Большинство других еврейских 

домов были предоставлены неевреям и немцам. В то же время еврейские колонии 

Павлово и Константиново вблизи Ружан сохранились, и они значительно 

облегчали ситуацию, предоставляя работу и поставляя картофель  

и другие овощи от фермеров. Узников гетто использовали на принудительных 

тяжелых и изнурительных работах: прокладке шоссейных дорог, рытьи траншей, 

разборе завалов, ремонте зданий. Немцы начали налагать различные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE_%D0%B2_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80
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карательные штрафы, требовали, чтобы евреи дали кровати, постельные 

принадлежности, шкафы, одежду, кухонную утварь и посуду. Когда наступила 

зима, юденрат получил команду на предоставление хороших, чистых одеял. 

Немцы нуждались в различной одежде, которую нужно было подгонять на себе. 

Кожи для работы нацисты давали с кожевенной фабрики, принадлежавшей 

семейству Пинесов. Немцы вывозили львиную долю своей продукции  

в Германию, но оставляли определенную часть ее на месте для своих  

нужд [4, p. 76].  

Следующим эпизодом радикальной дискриминации и крайне печальным 

эпизодом в жизни Ружан обернулась депортация. На рассвете 2 ноября  

1942 года немецкие подразделения совместно с отрядами белорусской 

вспомогательной полиции окружили гетто и было провозглашено, что все евреи 

должны немедленно собраться на лугу за баней, каждый может взять только 

охапку одежды и перед уходом должен также взять все свое серебро, золото  

и драгоценности, потому что они не вернутся в свои дома, а отправятся  

в трудовой лагерь. Следует также отметить, что в то же время были вывезены 

евреи из Волковыска, Мосты, Порозово, Пески, Свислочи и Изабелина.  

Так, детей перевозили в телегах, а взрослые, в том числе старики и больные, шли 

пешком. Ввиду избежания многочисленных побегов, немцы провозгласили указ, 

который гласил, что, если хотя бы один человек из семьи пропал  

без вести, оставшиеся будут расстреляны. После прочтения указа караван 

двинулся по грунтовой дороге длиной около 50 километров, которая вела  

из Ружан в Волковыск. Сразу же с первых шагов застрелили женщину, хромую 

и не способную двигаться с необходимой скоростью. Вооруженные немцы ехали 

на лошадях, и люди были вынуждены почти бежать. Тех, кто спотыкался во 

время быстрого движения, расстреливали на месте. Следует также отметить, что 

день депортации был неимоверно жарким, и евреи лизали алюминиевые горшки, 

чтобы охладиться. Многие дети спрыгивали с телег в надежде попить из 

следующих по маршруту рек (р. Зельвянка) или лужи, но немцы расстреливали 

их из пулеметов. К вечеру евреи подошли к Подорску на Волковысчине. На 

следующий день евреи добрались уже до самого Волковыска и были помещены 

в так называемые «земляные бункеры», которые часто называют «Ружанскими». 

Сами бункеры представляли собой что-то вроде полуземлянок, но были ужасно 

оборудованы и полностью не держали тепло. Всего в них были брошены около 

20000 человек, в каждом «бункере» до 500. Евреи жили в духоте и грязи, голоде 

и жажде. В этих условиях сотни уже встретили свою смерть в первые же дни. 

Уровень смертности в бункерах Ружан был особенно высоким, были дни, когда 

смертность достигла 20 человек за один день. Воды для мытья было 

недостаточно, и приходилось мыться под дождем. Несколько колодцев в лагере 

едва были достаточны, чтобы утолить жажду такой массы людей. Большой 

проблемой стала проблема голода. Первая партия продовольствия в виде хлеба 

и картофеля была доставлена только через три дня в повозках. Толпы нападали 

на повозки, чтобы получить несколько картофелин без очереди, на что 

охранники лагеря открыли по ним огонь. Ежедневный рацион составлял 

четверть килограмма хлеба и тарелку с супом. Также очень сложно было с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B0%D1%82
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вопросом обогрева. Так, многих избивали, а некоторых даже расстреливали при 

любой попытке снять доски с бараков [2].  

28 ноября 1942 года было издано распоряжение о том, евреи Ружан должны 

немедленно упаковать свои вещи и подготовиться к переезду в трудовые лагеря 

в Германии. Было ясно, что поездка на поезде была не в трудовые лагеря, а в 

лагерь смерти. Все ружанские евреи погибли в крематории лагеря смерти 

Треблинка-2, людей же из других поселков перевозили позже, через несколько 

дней [1, с. 128]. Однако небольшое число уцелевших евреев после войны уехали 

в Израиль через Польшу и в другие страны. В то же время части ружанских 

евреев удалось выжить и остаться в Беларуси. 

Великая Отечественная война лишила Беларусь многочисленной группы 

евреев-ашкеназов, которая оказала существенное влияние на становление 

белорусского этноса, постоянно проживая на территории белорусских городов и 

местечек, внося таким образом свой вклад в функционирование и развитие. 

Таким образом, в результате Холокоста Беларусь потеряла весомую часть своего 

культурного и этнического разнообразия. 
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РОЛЬ АРТИЛЛЕРИИ В ПОБЕДЕ ПОД СТАЛИНГРАДОМ 

Сталинградская битва является крупнейшей сухопутной битвой в истории 

человечества, которая наряду со сражением на Курской дуге стала переломным 

моментом в ходе военных действий Великой Отечественной войны, после 

которых немецкие войска окончательно потеряли стратегическую инициативу. 

Сражение началось 17 июля 1942 года. В этот день авангарды дивизий  

6-й немецкой армии встретились на рубеже рек Чир и Цимла с передовыми 

отрядами 62-й и 64-й армий Сталинградского фронта. Бои отрядов положили 

начало великой Сталинградской битве. 

https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D1%96%D0%BD
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По характеру боевых действий Сталинградскую битву принято делить на два 

периода. Это оборонительные операции (17 июля - 18 ноября 1942 года) и 

наступательные операции (19 ноября 1942 - 2 февраля 1943 года). В 

Сталинградской битве в разное время участвовали войска Сталинградского, 

Юго-Восточного, Юго-Западного, Донского, левого крыла Воронежского 

фронтов, Волжская военная флотилия и Сталинградский корпусной район ПВО. 

Как известно, День ракетных войск и артиллерии празднуется 19-го ноября, 

и выбрана эта дата по началу операции «Уран» — наступления советских войск 

под Сталинградом. Как обычно говорят «тысячи орудий своим громом известили 

о начале советского наступления». 

Вся боевая техника и боезапас доставлялись на поле боя по мере 

необходимости, взамен той, которую пожирало пламя сражений. Но даже при 

всем титаническом труде работников тыла, наши воинские подразделения 

существенно отставали от германцев по количеству вооружения по всем 

позициям 

Самыми многочисленными огневыми средствами из стоящих на вооружении 

артиллерийских подразделений были – гаубицы М-30 и М-50 с калибром 122 и 

152 мм соответственно. Они с одинаковым успехом применялись для стрельбы 

по живой силе противника, и для разрушения вражеских полевых 

фортификационных сооружений. Заградительный огонь гаубичными осколочно-

фугасными снарядами представлял определенную угрозу и для бронетехники. 

Стоит упомянуть про «Убийц танков» – легкие самоходные артиллерийские 

установки ЗиС-30, которые очень хорошо были приняты в войсках из-за 

эффективности противотанковой пушки, устанавливаемой на артиллерийском 

тягаче Т-20, не смогли оказать заметного влияния в том сражении. Основная 

причина – их малочисленность. 

Зато огромную роль сыграли легендарные «Катюши» (боевая машина 

реактивной артиллерии БМ-13), которую фашисты называли «органом Сталина» 

из-за характерного звука, издаваемого оперением ракет. Залп одного дивизиона 

БМ-13, куда входило 12 машин, по своей огневой мощи равнялся залпу  

12 тяжелых гаубичных полков. А один полк включал в себя 48 орудий калибром 

152 мм. Всего же в боях у города, носившего имя Сталина, артиллеристы 

обрушили на голову врага более 13 миллионов снарядов и мин. [1] 

Весной 42-го, по мере роста производства 120-мм минометов ПМ-38, были 

сформированы минометные полки Резерва Главного Командования. Часть из них 

направили в район Сталинграда. В феврале 43-го в Сталинградскую группу 

войск входили 108-й,129-й,140-й и 141-й минометные полки РГК 120-мм 

минометов. Обычно общевойсковым армиям придавались один-два минометных 

полка, в каждом по штату состояли по 20 минометов. За минуту интенсивной 

стрельбы полк мог обрушить на врага почти три тонны боеприпасов. 

Во время битвы на Волге минометный дивизион (12 минометов) был включен 

для усиления и в состав 20-й истребительно-противотанковой бригады. 

Три советских фронта: Донской, Юго-Западный и Сталинградский — 

собирались пустить в ход около 20 000 орудий и миномётов. Это означало, что 

на каждый километр участка прорыва приходилось по 70 и более стволов. 
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Артиллерийский удар такого масштаба должен был стать невиданным на 

советско-германском фронте. Но для того, чтобы он оказался успешным, нужно 

было провести огромную подготовительную работу. 

По немногим дорогам и вездесущему бездорожью приволжских степей 

вместе с танками и пехотой тащились бесчисленные орудия и миномёты. 

Артиллеристам не хватало лошадей и тягачей. Последние даже если и были, то 

часто ломались. Были случаи, когда по пути к фронту из строя выходило до 

половины и без того немногочисленного тракторного парка. Большинству 

артполков приходилось тащить свои орудия в два-три рейса. 

Районы размещения артиллерии готовились заранее, особенно для частей 

усиления. Поскольку Красной армии резко не хватало машин, топлива для 

грузовиков и фуража для лошадей, снабжение войск, особенно в наступлении, 

страдало. Тем не менее, перед днём атаки в батареях надо было иметь сухой паёк 

на сутки (не считая НЗ). А в каждой части должен был быть неприкосновенный 

запас горючего. 

Орудиям и миномётам требовались снаряды — много снарядов. К началу 

операции «Уран» артиллерийские части получили от полутора до трёх с 

половиной боекомплектов. Если взглянуть на цифры по итогам операции, то 

статистика будет ещё более впечатляющей. К примеру, 122-мм пушки и 152-мм 

гаубицы Донского фронта потратили более девяти боекомплектов. 

Также в период Сталинградской битвы были и необычные вооружения. 

Одним из таких являлся миномет калибра 37 мм, из которого можно было не 

только вести неприцельный огонь на дальности от 60 до 250 метров, но и 

использовать как малую пехотную лопату. Причем разработали его не 

фронтовые умельцы, а известный отечественный конструктор-оружейник 

Михаил Григорьевич Дьяконов в 1938 году. Прицельные приспособления 

отсутствовали полностью, что, конечно, сказывалось на эффективности огня. 

Надо еще учесть то, что данный миномет-лопата - это оборонительное 

вооружение. В 1943 году, когда Красная Армия перешла в окончательное 

наступление, 37-миллиметровый миномет был окончательно снят с вооружения. 

Сказались низкая точность стрельбы, малая мощность мины, и ему оставили 

функцию только лопатки. Но до конца войны данный миномет применялся в 

воздушно-десантных частях и у партизан, где был особенно востребован. 

На Юго-Западном фронте было: 

в 1-й гвардейской армии: 1370 миномётов от 82-мм и выше, 14 установок 

реактивной артиллерии; 

в 21-й армии: 858 миномётов от 82-мм и выше, 40 установок реактивной 

артиллерии; 

в 5-й танковой армии: 888 миномётов от 82-мм и выше; 

В частях усиления и фронтового резерва: 164 установки реактивной 

артиллерии; 

Всего на фронте: 3116 миномётов от 82-мм и выше, 218 установок реактивной 

артиллерии. 

В войсках Донского фронта было: 

в 24-й армии: 754 миномёта от 82-мм и выше; 
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в 65-й армии: 756 миномётов от 82-мм и выше; 

в 66-й армии: 732 миномёта от 82-мм и выше; 

В частях усиления и фронтового резерва: 258 миномётов от 82-мм и выше, 

196 установок реактивной артиллерии; 

Всего на фронте: 2500 миномётов от 82-мм и выше, 196 установок реактивной 

артиллерии. 

В войсках Сталинградского фронта было: 

в 28-й армии: 507 миномётов от 82-мм и выше, 8 установок реактивной 

артиллерии; 

в 51-й армии: 406 миномётов от 82-мм и выше, 45 установок реактивной 

артиллерии; 

в 57-й армии: 700 миномётов от 82-мм и выше; 

в 62-й армии: 494 миномёта от 82-мм и выше; 

в 64-й армии: 431 миномёт от 82-мм и выше; 

В частях усиления и фронтового резерва: 165 миномётов от 82-мм и выше, 

установок реактивной артиллерии; 

Всего на фронте: 2703 миномётов от 82-мм и выше, 53 установки реактивной 

артиллерии. 

Всего в составе трёх фронтов получается: 8319 миномётов от 82-мм и выше, 

467 установок реактивной артиллерии. [2] 

К началу оборонительных боев и сражений под Сталинградом имелось всего 

до 4600 орудий, минометов и боевых машин реактивной артиллерии (РА) 

наземной и зенитной артиллерии. В последующем численность артиллерии 

неуклонно возрастала в результате прибытия на фронт свежих войск и частей 

РВГК, привлечения артиллерии Волжской флотилии и зенитных средств 

Сталинградского корпусного района ПВО страны. В итоге, например, уже к 

середине сентября количество артиллерии увеличилось почти в 1,5 раза. 

Соответственно этому изменялась и ее средняя плотность: общая — с 10 до 

14 единиц на 1 км, а на важных направлениях, например, в 62-й армии, — с 16 

до 30 и более; для ведения огня с закрытых огневых позиций — с 9 до 10 единиц 

на 1 км, а на важнейших участках — с 13–14 до 20; увеличилась и 

противотанковая плотность (с учетом зенитных орудий) — с 4–6 до 7–8 пушек 

на 1 км, а на решающих направлениях в результате маневра — с 10–12 до  

15 и более единиц на 1 км. На открытой танкодоступной местности под 

Сталинградом при наличии 10–12 орудий на 1 км можно было отразить атаку  

20–25 танков на 1 км, т. е. первый танковый эшелон, а последующие должны 

были уничтожаться огнем танков, средствами пехоты и авиации. [3] 

Ожесточенные бои разгорелись на рубеже Клетская, Суровикино, 

Верхнекурмоярская, особенно возросла напряженность оборонительных 

сражений, в ходе которых советские артиллеристы разили врага огнем  

с закрытых позиций и прямой наводкой. Бои в районах Верхнебузиновки, 

Нижнечирской, Качалинской, Абганерово и особенно в Сталинграде — лучшее 

тому подтверждение. 

Артиллеристы и минометчики своим точным сосредоточенным  

и заградительным огнем встречали фашистские танки и мотопехоту еще на 
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подступах к переднему краю обороны советских дивизий, нарушая боевой 

порядок врага, и во взаимодействии с воинами других родов войск наносили ему 

такие потери, которые вынуждали немецкое командование вводить все новые и 

новые силы, менять направление ударов, снижать темпы наступления в поисках 

слабых мест в нашей обороне. Все это в конечном счете привело к тому, что 

гитлеровцам не удалось с ходу, «на одном дыхании» прорваться к Дону и через 

Калач к Сталинграду. И здесь немалая заслуга прославленных в боях 

артиллеристов — истребителей танков. 

Несмотря на героическое сопротивление обороняющихся войск, противнику 

все же удалось в сентябре прорваться к Сталинграду и начать штурм города. Его 

силы значительно выросли — на сталинградском направлении действовали уже 

не одна, а три неприятельские армии. Вскоре же их число возросло до пяти. 

Известно, что ожесточенность боев в самом городе еще более возросла. Здесь 

артиллеристам пришлось действовать в условиях уличных боев, одновременно 

нанося массированные огневые удары с левого берега Волги при проведении 

контрподготовок, отражении вражеских атак и при поддержке контратак частей 

62-й армии генерала В. И. Чуйкова. [4] 

В боях за ключевые позиции в городе артиллерия являлась ближайшей 

помощницей пехоты. Много воинского мастерства и геройства проявили 

защитники знаменитого Мамаева кургана. Здесь противотанкисты и 

минометчики, пушечники и гаубичники — И. Бездитько, Г. Протодьяконов, 

П. Чюрюкин, П. Верещагин, И. Занегин и многие другие своим огнем 

обеспечивали высокую активность обороны, отстаивая каждую пядь священной 

земли. 

При подготовке контрнаступления под Сталинградом артиллерии отводилась 

большая роль. Прорыв немецко-фашистского фронта, окружение и уничтожение 

сталинградской группировки противника потребовали сосредоточения на 

участках прорыва большого количества артиллерии. 

Оперативные перевозки артиллерии, ее сосредоточение и развертывание 

были организованы скрытно от противника. К началу контрнаступления 

плотность артиллерии на участках прорыва достигала 60–80 орудий и минометов 

на 1 км фронта. 

Превосходство в артиллерии над противником было достигнуто главным 

образом за счет минометов, среди которых были и реактивные. Так, в составе 

Юго-Западного фронта было 35 дивизионов реактивной артиллерии (из них 10 

тяжелых М-30), Донского фронта — 36 дивизионов (из них 6 М-30) и 

Сталинградского — 44 дивизиона (из них 4 М-30). Не имея в целом 

значительного перевеса в силах, советское командование на направлениях 

главных ударов создало двойное и даже тройное превосходство в силах и 

средствах над немецко-фашистскими войсками. Но такое огромное количество 

стволов требовало и немалого количества боеприпасов. И главное 

артиллерийское управление (ГАУ) обеспечило ими операцию. Фронты начали 

контрнаступление, имея около 6 млн снарядов и мин, 380 млн патронов для 

стрелкового оружия и 1,2 млн ручных гранат. 
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Во всех армиях, прорывавших оборону противника, артиллерийское 

наступление было организовано по трем периодам. Планами предусматривалось 

проведение артиллерийской подготовки атаки продолжительностью от 70 до 80 

минут, артиллерийской поддержки атаки последовательным сосредоточением 

огня на глубину до 1 км и артиллерийского сопровождения пехоты и танков на 

глубину от 6 до 18 км сосредоточенным огнем и огнем по отдельным целям. 

Часть задач авиации пришлось переложить на артиллерию. В 7.30 залпы 

более 15 тысяч орудий и минометов — в два раза больше, чем в 

контрнаступлении под Москвой — возвестили миру о начале нового этапа в ходе 

Великой Отечественной войны. Началось историческое контрнаступление 

советских войск под Сталинградом. 

В ходе артиллерийской подготовки атаки огнем артиллерии была полностью 

расстроена система обороны немецко-фашистских войск, уничтожены штабы, 

узлы связи, командные пункты и огневые средства противника, разрушены 

траншеи и окопы, а фашистские войска, занимавшие оборону, понесли 

значительные потери. Прорвав фронт обороны противника, наши войска начали 

быстро продвигаться вперед. Артиллерийские подразделения продвигались 

вместе с войсками. Они уничтожали огневые средства противника и непрерывно 

сопровождали огнем наступающую пехоту и танки. [5] 

Артиллерия Донского фронта во взаимодействии с истребительной авиацией 

внесла значительный вклад в блокаду окруженных войск с воздуха. Основным 

организатором воздушной блокады являлись командующий и штаб фронта. 

Артиллерийское наступление при разгроме окруженного под Сталинградом 

противника получило дальнейшее развитие. Здесь впервые в крупном масштабе 

был применен огневой вал. Огневой вал требует высокого артиллерийского 

мастерства, хорошего взаимодействия артиллерии и пехоты, а также отваги и 

мужества пехотинцев, подходящих в ходе атаки почти вплотную к разрывам 

своей артиллерии. Большую работу по подготовке артиллерийского наступления 

провели командующий артиллерией Донского фронта генерал В. И. Казаков и 

его штаб, возглавляемый генералом Г. С. Надысевым. 

Кроме того, в ходе наступления было подавлено огромное количество 

различных целей — артиллерийские и минометные батареи, отдельные орудия, 

минометы и пулеметы. 

Артиллеристы-сталинградцы в оборонительных и наступательных боях 

обрушили на голову врага более 13 миллионов снарядов и мин. Они внесли 

весомый вклад в разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом. 

Со времени битвы на Волге за артиллерией упрочилась роль главной огневой 

ударной силы Красной Армии. 

Таким образом артиллерийские части приобрели богатый опыт обеспечения 

наступательных действий пехоты и танков, который лег в основу боевых 

действий артиллерии на заключительном этапе ликвидации окруженной 

группировки немецко-фашистских войск под Сталинградом и в последующих 

наступательных операциях Красной Армии. 

Сражения на сталинградском направлении занимают в истории Великой 

Отечественной войны особое место. Они сыграли заметную роль для развития 
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советского военного искусства и явились важным этапом в совершенствовании 

способов боевого применения артиллерии. Это нашло свое выражение в более 

решительном маневре и массировании артиллерии, методов проведения 

контрподготовок и особенно в практическом решении проблем артиллерийского 

наступления. 
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УДК 355.012 

Кириллова К. Г. 

Научный руководитель: к. ф. н., доцент Галимова Н. П.  

БрГУ им. А. С. Пушкина, г. Брест 

К ВОПРОСУ О ГЕНОЦИДЕ БЕЛОРУССКОГО НАРОДА 

Страшно представить, как истребляли в войну людей, когда сто, двести, 

триста человек сразу становились жертвами злой воли карателей. По стране, как 

знаем, таких деревень много. А здесь более пятидесяти тысяч сразу. Наши 

райцентры насчитывают по 10-15 тысяч человек. А если — 50 000 — это уже 

немалый город, это как раз население довоенного Бреста. Здесь убивали многих. 

И делал это не автомат, или какая-то адская машина, то творили живые люди, 

которые поднимали оружие для каждого выстрела. Правда, на младенцев пуль 

не тратили, головой о дерево — и в яму, чаще на глазах у матери. Вот что такое 

Бронная Гора. 
Когда в Бресте накануне празднования 1000-летия война неожиданно 

напомнила о себе остатками более 1000 человек в районе новостройки,  

в контексте разговоров о гетто постоянно упоминали Бронной Гору Березовского 

района. Именно в урочище Бронная Гора расстреливали узников Брестского 

гетто. А когда проходило перезахоронение, говорили, почему в поднятых 

остатках было так много детских костей. По-видимому, многие, кто отправлялся 

в свой последний путь на Бронной Гору, прятали детей в подвалах и разных 

закоулках в хилой надежде: вдруг спасется. Но после отправки последних 

вагонов каратели с немецкой педантичностью провели зачистку. Истощенных, 

испуганных малышей стреляли на месте, трупы оставляли.  

Бронная Гора стала наиболее трагической страницей Холокоста в Брестской 

области.  От железнодорожного переезда в лес ведет старая ржавая колея. По ней 

и подгоняли вагоны с людьми. Весной 1942 года поляна, расположенная  

в 400 метрах севернее станции Бронная Гора, со всех сторон была обнесена 
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колючей проволокой. Начиная с мая местных жителей пригоняли сюда  

и заставляли их копать ямы длиной от 25 до 50 метров, шириной 10-12 метров 

и глубиной четыре метра. Им говорили, что там будет храниться картофель. 

Позже территория была обнесена колючей проволокой и охранялась солдатами 

СС и СД. На расстоянии 150 метров от проволоки, на всех подходах к ней 

появился плакат на русском и немецком языках: “Осторожно! Опасно для жизни! 

Проходить дальше запрещается! Патрули стреляют без предупреждения!”. 

Долгое время жители не могли понять, почему так усиленно охраняется Бронная 

Гора, почему солдаты с нашивками СС стреляют в каждого, кто случайно 

забредет сюда. Раздавались взрывы, вверх взлетали столбы земли. Многие 

полагали, что немцы ведут здесь военно-строительные работы. Эшелоны  

с людьми начали прибывать сюда в июне 1942 года. Если первый эшелон 

насчитывал 16 вагонов, в каждом из которых было не менее 200 человек,  

то второй уже состоял из 46 вагонов, которые прибывали со станций Дрогичин, 

Кобрин, Городец. Везли в абсолютном большинстве евреев. Позже будет горстка 

людей других национальностей — белорусов, поляков — узников брестской 

тюрьмы. Всего на Бронную Гору пригнали 186 вагонов с осужденными на 

смерть. 
Людей выгружали из вагонов, подгоняли к подготовленным ямам  

и приказывали раздеваться догола. Абсолютно голых, укладывали на дно ямы 

лицом вниз плотно друг к другу. Потом методично расстреливали из автоматов  

в голову. Подходила вторая партия, на первый ряд мертвых тел укладывались 

живые, потом так же уничтожались. И так до полного заполнения ямы. Затем 

трупы пересыпали известью и засыпали. Начиналась новая яма. Как правило, 

свежие насыпи несколько дней двигались, оттуда сочилась кровь. 

Последние эшелоны приходили в ноябре. И узников Брестского гетто гнали 

голых к ямам уже в холод и мороз. Люди были истощены жизнью в гетто. Холод, 

голод, болезни, большая скученность сеяли убитость и отчаяние. К тому же 

оккупанты отрубали возможность сопротивления: молодых здоровых мужчин 

расстреливали раньше. Сюда наиболее везли женщин, стариков и детей. Жители 

Бронной Горы Иван Говин, Григорий Яцкевич, Болеслав Щетинский и другие 

рассказывают, что слышали выстрелы, крики и стоны людей. На Бронную Гору 

эшелоны приходили с людьми, обратно уходили порожняком. Только отдельные 

вагоны были битком набиты одеждой и бельем убитых. После очередной 

массовой казни в районе Бронной Горы гестаповцы вывезли целую автомашину 

с золотыми и серебряными предметами, часами, браслетами и другими ценными 

вещами. После войны, когда работала государственная комиссия  

по расследованию преступлений фашизма, заместитель начальника станции 

Бронная Гора Роман Новис дал много сведений про эшелоны смертников,  

о количестве вагонов и людей. Тогда протокол комиссии засвидетельствовал 

такие показания Новиса: «Мертвые появлялись от истощения и сильной давки 

при малом поступлении воздуха». Людей везли в закрытых вагонах, лучше было 

только тому, кто стоял у стены с какой-либо щелью. Мертвых выгружали  

на станции, а живые шли без всякого сопротивления в надежде, что все это 

наконец закончится. 
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А тогда, в 1942-м, фашисты завершили расстрелы и составили отчет  

об успешном проведении операции. И все же через два года они вернулись  

на Бронную Гору, видимо, чувствовали при отступлении, что за содеянное 

придется отвечать. И постарались скрыть следы преступления. Для этого 

использовали бывший лагерь для военнопленных. Разобрали 48 деревянных 

бараков на бревна, задействовали сто человек из пленных. Последние 

раскапывали ямы, перекладывали остатки трупов бревнами и сжигали.  

На протяжении 15 дней и ночей над Бронной Горой висело темно-желтое облако, 

стоял невыносимый смрад. Очевидцы утверждают, что для сжигания трупов 

использовалась какая-то жидкость, которая в ночное время горела синим огнем. 

Сельчане говорили, что две недели нельзя было дышать от дыма, окна и двери 

покрывались жирной сажей. Когда костры смерти отгорели, пленных 

расстреляли, а на свежей золе посадили кусты и посчитали, что следы 

преступления скрыты. 

Таким образом, от людей не осталось ни останков, ни могил — совсем ничего. 

Комиссия по расследованию зафиксировала найденные булавки, заколки, 

металлические пуговицы, а земля, согласно документам, на площади свыше  

16 тысяч квадратных метров насыщена трупной массой и пеплом от сожженных 

костей. 
После освобождения Березовщины о той трагедии вспоминал и старик 

Андрей Левкович: “Когда яма доверху заполнялась трупами, немцы посыпали  

ее известью и песком, а затем приказывали нам зарывать полностью. Всякий раз, 

когда мы подходили к ямам, лопаты валились из рук, так как в большинстве 

приходилось зарывать не трупы, а живых еще людей. Часто сыплешь песок в 

яму, а он шевелится. Гитлеровцы, стоявшие тут же, замечая с нашей стороны в 

таких случаях замешательство, разражались бранью и пускали в ход приклады 

автоматов. Был я очевидцем попытки бегства двух мужчин. Но где там было 

убежать! И десять шагов не успели сделать смельчаки, как тут же были уложены 

из автоматов.”  
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СОВРЕМЕННОЕ ПОИСКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ  

НА ТЕРРИТОРИИ СНГ 

Поисковое движение – деятельность организаций и отдельных энтузиастов, 

направленная на поиск пропавших без вести солдат и их последующую 

идентификацию на основе смертных медальонов и архивных документов. 

После распада СССР единое поисковое движение оказалось разделено. 

Первоначально поисковое движение на территории СНГ оказалось 

дезорганизовано; в некоторых странах поисковое движение фактически  

не смогло пережить этот период, в других смогло организоваться, получить 

государственное признание и продолжить свою деятельность. 

В Республике Беларусь поисковое движение быстро смогло реорганизоваться 

во многом за счёт активного участия государства. Так постановлением Совета 

Министров Республике Беларусь №763 от 21 декабря 1992 г. «Об увековечении 

памяти защитников Отечества и жертв войны» работы по увековечению памяти 

погибших в годы войны были возложены на Комитет по социальной защите 

военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних 

дел, воинов-интернационалистов, уволенных в запас (отставку), и членов их 

семей при Совете Министров Республики Беларусь. Так же предусматривалось 

создание автоматизированного банка данных «Книга памяти граждан, погибших 

при защите Родины и пострадавших от репрессий 1920-1980-х гг.» [3]. 

Указом президента №231 от 30 ноября 1994 г. «Об улучшении работы  

по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войны» координацию 

деятельности госорганов и общественных структур по мемориализации 

погибших отнесли в компетенцию Министерства обороны Республики Беларусь. 

С этого времени в составе Вооружённых Сил Республики Беларусь 

функционирует управление по увековечению памяти защитников Отечества  

и жертв войн. Поиск неучтённых захоронений с раскопками на местности 

проводится личным составом отдельной специализированной поисковой 

воинской части, которая называется «52-й отдельный специализированной 

поисковый батальон» [3]. 

На сегодняшний проводятся республиканские и региональные Вахты 

Памяти. «52-й отдельный специализированной поисковый батальон» 
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продолжает свою работу, так же свою деятельность продолжают поисковые 

частные поисковые группы, например отряд «ПОШУК».  

Таким образом в Республике Беларусь поисковые работы, находятся  

в ведение государства, так же действуют частные поисковые группы. Поисковое 

движение консолидировано, что способствует планомерному проведению 

поисковой деятельности и мемориализации. 

В Российской Федерации с распадом СССР начался период почти 10-летней 

раздробленности поисковых организаций, которые разбились на множество 

отдельных региональных групп. 

В 1993 году был принят Закон Российской Федерации «Об увековечении 

памяти погибших при защите Отечества». В нём был определён порядок 

проведения поисковых работ, органы управления, финансовое и материально-

техническое обеспечение мероприятий по увековечению памяти погибших при 

защите Отечества. С принятием данного закона поисковая работа получила 

законодательную основу, признание и поддержку государства. 

Новым этапом в поисковом движении стало принятие 16 февраля 2001 года 

государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2001 – 2005 годы». В этой программе предусматривалось 

проведение поисковых работ в 2001—2005 гг. В развитии 

госпрограммы Министерство образования разработало свою подпрограмму  

и мероприятия по её реализации, в которых было запланировано проведение 

курсов повышения квалификации и учебно-методических сборов руководителей 

поисковых объединений, выпуск методической литературы, организация 

поисковой выставки и другое. В 2005 году была принята аналогичная программа 

на 2006—2010 гг., в которой отмечалось, что к 2005 году в стране в основе 

сложилась система патриотического воспитания. В том же 2006 году стартовал 

интернет-проект Министерства обороны РФ - Объединённый банк данных 

«Мемориал».  

В апреле 2013 года было создано общероссийское общественное движение  

по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение 

России», которое является крупнейшей организацией, занимающейся полевой и 

архивной поисковой работой [2]. 

Можно сказать, что поисковое движение на территории РФ, получило 

признание и поддержку государства, но в отличии от Белорусского остаётся 

довольно разрозненным, представленным множеством организаций,  

что приводит к несистемности поисковой работы. 

Поисковое движение на Украине так же разделилось на множество отдельных 

отрядов и организаций, но уже в конце декабря 1991 года состоялась 

учредительная конференция, на которой была создана Ассоциация молодежных 

поисковых объединений Украины «Обелиск», которая стала выступать 

координатором деятельности поисковых отрядов, руководила проведением Вахт 

Памяти, получала поддержку от государства [1].  

При содействии и активном участии представителей Ассоциации «Обелиск» 

в 1996 году была создана Государственная межведомственная комиссия по делам 

увековечения памяти жертв войны и политических репрессий при Кабинете 
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Министров Украины. Она стала основой для построения законодательной базы 

военно-мемориальной работы, определения ее основных направлений  

и задач [1].  

Однако несмотря на дальнейшее развитие поисковых групп, в связи  

с отсутствием дальнейшего совершенствования законодательств поисковое 

движение Украины, на данный момент, дезорганизовано, лишено системной 

государственной поддержки. 

Поисковое движение в странах Прибалтики, развивавшееся до распада СССР, 

фактически приостановило свою деятельность, не получая ни государственной, 

ни общественной поддержки. В похожем положении поисковое движение 

находится в Молдавии. В остальных странах СНГ поисковое движение 

представлено отдельными группами, зачастую оставшимися со времен СССР. 

Подводя итог, можно сказать, что наиболее плодотворно поисковое движение 

действует на территории Беларуси и России, в остальных странах СНГ, 

лишившись государственной поддержки оно находится в застывшем состоянии. 
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НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ 

Сталинградская битва явилась самым главным событием Второй мировой 

войны. Она стала переломным моментом, который похоронил надежды 

руководства стран агрессивного блока на победу. Стратегическая инициатива 

начала переходить к странам Антигитлеровской коалиции. Завершился 

коренным перелом летом 1943 г. в битве под Курском. В данной статье 

затрагиваются основные события начального периода Сталинградской битвы. 

Приблизительно от начала боев в излучине реки Дон – дальнего подступа к 

Сталинграду и заканчивается переходом гитлеровских войск к стратегической 

обороне в ноябре 1942 года.  

В качестве предыстории события следует отметить, что советское военное 

руководство неправильно оценило перспективу военных действий в 1942 году. 



43 

 

После победы советских войск под Москвой у главнокомандующего И. В. 

Сталина сложилось ошибочное мнение о тогдашних возможностях Красной 

армии. Предполагалось с начала 1942 года нанести по всей линии советско-

германского фронта несколько серьезных ударов, а в последствии начать общее 

наступление, которое ставило своей целью изгнание оккупантов с территории 

СССР уже в текущем году [1, с. 404].  

В конце декабря 1941 г. по январь 1942 г. прошла Керченско-Феодосийская 

наступательная операция в Крыму. Она прошла успешно. В след за ней – в 

рамках первой битвы за Харьков состоялась наступательная операция на Изюм  

и Борвенково (южнее Харькова). Весной 1942 г. началась и неудачно 

закончилась наступательная операция под Любанью на Ленинград с целью 

деблокады Ленинграда. Параллельно начались тяжелые бои за город Ржев на 

Московском направлении. Эти локальные операции в совокупности не могли бы 

привести к их перерастанию в более глобальные боевые действия, распылили 

силы Красной армии, которые еще не были полностью готовы к решению 

наступательных задач.  

В это время гитлеровская ставка в марте – апреле 1942 г. разработали план 

операции «Блау» -- завоевание Кавказа, как главного источника нефти. Германия 

уже начинала ощущать нехватку стратегического сырья. 8 мая 1942 года немцы 

начали операцию «Охота на дроф» (занятие Керченского полуострова в Крыму)  

и «Осётр» (взятие Севастополя). Под Керчью 11-я армия Э. фон Манштейна 

разгромит Красную армию к концу мая. Севастополь будет держаться до начала 

июля 1942 г.  

12 мая 1942 года под Харьковом перешли в наступление советские войска – 

группа генерала Л. В. Бобкина, с задачей освобождения этого крупного 

индустриального центра. Немцы ударом с юга окружили и разгромили 

наступавшую советскую группировку [2, с. 127]. Указанные неудачи  

не насторожили Ставку Советского Главного Командования. И. В. Сталин  

по-прежнему полагал, что Германия в 1942 г. будет наступать на Москву [3, с. 

185]. Тем временем в последних числах июля немецкие 2-я и 4-я танковая армии 

ударили на Воронеж, а 6-я армия фон Паулюса начала наступление на Белгород. 

Далее захватчики начали движение на юго-восток вдоль реки Дон на Сталинград  

и Ростов, сминая с фланга всю оборону нашего юго-западного фронта. 7 июля 

немцы сформировали группу армий «А» (командующий фельдмаршал Лист), 

которая должна была окончательно занять Донбасс и двигаться вдоль Азовского 

моря. Армии, наступавшие от Воронежа и Белгорода, были объединены в группу 

армий «В» и для них задача овладения Сталинградом была задачей 

второстепенной, потому что обе группы армий далее должны были двигаться  

на Кавказ. Т. е. по началу Гитлер не придал значения тому событию, которое 

опрокинет его и его режим в небытие истории.  

В течении всего июля части Красной армии героически сражались в излучине 

Дона. Эти события очень подробно показаны в фильме Сергея Бондарчука «Они 

сражались за Родину». 28 июля И. В. Сталин для стабилизации фронта  

был вынужден отдать Приказ № 227, который в народе прозвали «Ни шагу 

назад» [4, с 77]. Этот приказ при всей своей жестокости был просто необходим, 
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потому что действительно содействовал стабилизации фронта и пресек панику в 

войсках.  

Начало Сталинградской битвы датируется, в советской историографии  

17-18 июля, когда части 62-ой армии РККА вошли в соприкосновение в 

излучине реки Дон с передовыми частями 6-й армии генерала фон Паулюса. 

Далее в течении августа советские части, непрерывно контратакуя противника 

вынуждены были отходить к городу. 23 августа Сталин предупредил генералов 

о недопустимости сдачи города и отправил разбираться на местности маршала 

Жукова, который был только что назначен заместителем Верховного 

Главнокомандующего [5, с. 79].  

В сентябре 6-я немецкая армия прорвалась к Волге в районе Сталинграда.  

В период между 14-22 сентября немцы достигли концентрации войск  

в соотношении 3:1 и за 9 суток боев 6-я армия вышла к Волге на довольно 

широком фронте. Был захвачен городской железнодорожный вокзал. В октябре – 

начале ноября основные боевые действия в городе шли в районах 

металлургического завода «Красный октябрь», военного завода «Баррикады», 

тракторного завода им. Дзержинского и Мамаева кургана.  

Отдельные группы советских бойцов и командиров сражались в буквально 

адских условиях в районе Элеватора и Дома Павлова. Особенность Сталинграда 

заключалась в том, что город представлял собой длинную узкую, шириной в  

3-5 км полоску вдоль реки Волга на 60 км. Это позволяло захватчикам 

простреливать город, практически, со всех направлений.  

К середине ноября немецкие силы заметно ослабли. Наступление на Кавказ,  

к тому времени, окончательно забуксовало под Моздоком, Орджоникидзе, 

Гитлер бросил основные силы в Сталинград для того, чтобы, захватив город 

перерезать Советскому Союзу трассу снабжения его кавказской нефтью 

(транспортная ситуация в этом регионе СССР позволяла перевозить нефть 

только по реке Волга).  

Главные бои за город вынесли 62-я и 64-я армии, особенно тяжелая ситуация 

была с честью вынесена 64-ой армией под командованием генерала Чуйкова. 

Роль генерала Чуйкова в обороне Сталинграда трудно переоценить. Он управлял 

своими войсками из командных пунктов, которые находились зачастую в 

200 метрах от переднего края позиции, а иногда, даже его штаб под его 

руководством переходил в атаки. 

В конце 23 августа немецкая авиация осуществила страшную бомбёжку 

Сталинграда, в которой погибло около 40 000 мирных жителей, но это не 

сломило боевой дух защитников города. Кроме того, в боях за город 

отличились штурмовой батальон морской пехоты и дивизия под 

командование  

А. И. Родимцева (он дойдет до Берлина и будет штурмовать Рейхстаг). 

Родимцев вспоминал: «Пламя пожаров поднималось на несколько сот 

метров. Фашистские самолеты пролетали над головой. Не только земля, но и 

небо дрожали от разрывов. Тучи дыма и пыли резали глаза. Здания рушились, 

падали стены, коробилось железо. Казалось, что все живое здесь погибнет, 
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но люди шли в бой» [6, с. 233]. В уличных боях отлично зарекомендовали 

себя советские снайперы, особенно В. Г. Зайцев (убил 125 немцев). За все 

время оборонительных боев не было ни одного дня передышки воющих 

сторон. Сталинград часто называли «Советский Верден» (французский 

город-крепость, который немцы штурмовал полгода во время Первой 

мировой, понесли колоссальные потери и так и не смогли взять город).  

Оборонительные бои в городе породили специальный военный термин – 

«Сталинградский вариант». Это, когда массовые бомбардировки или 

артиллерийские обстрелы уже невозможны, потому что воюющие стороны уже 

перемешались между собой. Бой мог вестись между этажами, квартирами. 

Поэтому основные виды оружия здесь были: минометы, гранаты, пулеметы, 

автоматы, штыки, ножи и саперные лопатки. Там, где не велись активные бои – 

царили снайперы. В таких боях решала вопрос не сила, а умение, 

изворотливость, хорошая реакция бойца. Советские войска довели искусство 

ведения такого боя до совершенства, в частности, вместо обычных 

подразделений, они действовали мелкими ударными группами [7, с. 161]. Такие 

действия примут решающие значения в будущих боях за Берлин и Кенигсберг в 

1945 г.  

Такая тактика укрепляла дух защитников города, который был для них 

«своим», для немцев и их союзников Сталинград превратился в «ад», где они 

окончательно потеряли остатки боевого духа.  

К середине ноября на отдельных участках обороны Сталинграда расстояние 

немцев до Волги будет составлять от нескольких десятков до нескольких сот 

метров.  

В итоге, высокая обучаемость советского солдата применительно к условиям 

боевых действий, личная храбрость бойцов и командиров красной армии 

позволили здесь задержать врага, а нашему командованию разработать план 

наступательной операции, который решит исход войны.  
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КЛЮЧЕВАЯ РОЛЬ ПЛОТНОСТИ АРТИЛЛЕРИИ В ХОЛЕ 

СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ 

Сталинградская битва — одно из важнейших и крупнейших генеральных 

сражений Второй мировой и Великой Отечественной войн между Красной 

армией и вермахтом при поддержке армий стран «оси», закончившееся победой 

РККА. 

Битва происходила с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года на территории 

современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и Республики 

Калмыкия.  

Наступление войск нацистской Германии и её союзников продолжалось  

с 17 июля по 18 ноября 1942 года, его целью был захват большой излучины Дона, 

волго-донского перешейка и Сталинграда (современный Волгоград). 

Осуществление этого плана блокировало бы транспортное сообщение между 

центральными районами Союза ССР и Кавказом (см. Битва за Кавказ  

(1942—1943)), создало бы плацдарм для дальнейшего наступления с целью 

захвата кавказских месторождений нефти. [2] 

За июль-ноябрь 1942 года Красной армии удалось заставить противника 

увязнуть в оборонительных боях, а до февраля 1943 года — окружить 

группировку немецко-фашистских войск в результате контрнаступательной 

операции «Уран», отбить деблокирующий немецкий удар «Винтергевиттер»  

и сжать кольцо окружения к развалинам Сталинграда. Окружённая группировка  

6-й армии капитулировала 2 февраля 1943 года, в том числе  

генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс и ещё 24 генерала вермахта. 

Эта победа Красной армии, после череды поражений 1941—1942 годов, 

положила начало «коренному перелому» (перехвату советским командованием 

стратегической инициативы) не только в Великой Отечественной, но и во всей 

Второй мировой войне. 

Сталинградская битва стала одной из самых ожесточённых  

и кровопролитных в истории человечества по количеству суммарных 

безвозвратных потерь в людях и технике. Суммарно с обоих сторон погибло 

около 978 000 человек, также участвовало 700 танков, 1804 самолетов и аж 5200 

орудий и минометов. Но хоть и с материальной частью у артиллеристов было все 

налажено они страдали от нехватки тягловой силы из-за этого фактора была 

осложнена передислокация арт позиций, а условия битвы диктовали активную 

(мобильную) оборону. Это проявлялось в контратаках, контрподготовках. При 

этом особая роль отводилась минометной артиллерии. Благодаря своей 

относительной лёгкости и возможностям стрельбы они стали незаменимой силой 

удержания и поддержки. 
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Пример героических действий проявили воины 64-й армии генерала 

М. С. Шумилова. 6 августа особенно обострилась обстановка в районе 

Абганерово, когда 14-й немецкой танковой дивизии удалось прорваться к 

разъезду 74-й км. В полосе шириной 30 км имелось всего 105 орудий, минометов 

и боевых машин реактивной артиллерии (РА). Поэтому не удалось организовать 

надежную систему огня на ближайших подступах и перед передним краем 38-й 

стрелковой дивизии, хотя и правильно было предугадано направление главного 

удара противника на участке 8 км южнее фермы № 3. Части 38-й стрелковой 

дивизии полковника Г. Б. Сафиулина оказались в сложном положении. Тогда 

командарм принял решение о нанесении здесь контрудара, чтобы восстановить 

положение. В выполнении этого решения особое значение приобретал маневр 

артиллерией с целью занять и обеспечить удержание рубежа развертывания 

контрударной группировки и оказать действенную поддержку войскам при 

проведении самого контрудара. [1] 

Благодаря четкой и слаженной работе начальника артиллерии армии 

полковника К. Н. Самборского и его штаба, возглавляемого опытным 

артиллеристом полковником А. Н. Янчинским, маневр был осуществлен быстро 

и скрытно. В районе станции Тингута на фронте 10 км была создана 

группировка, насчитывавшая свыше 400 орудий, минометов, боевых машин 

реактивной артиллерии и обеспеченная боеприпасами. 

В результате обороняющиеся части к утру 7 августа имели среднюю 

плотность до 11 только противотанковых орудий на 1 км и оказались 

способными отразить все вражеские атаки. Одновременно созданная для 

нанесения контрудара группировка насчитывала до 40–60 орудий, минометов, 

боевых машин РА и 8–10 танков на 1 км. 

Во второй половине дня 8 августа после сильной 30-минутной 

артиллерийской подготовки советские танки и пехота, поддержанные огнем 

артиллерии и ударами авиации, атаковали противника. Атака поддерживалась 

методом последовательного сосредоточения огня (ПСО) артиллерии. Развивая 

наступление, они отбросили фашистскую дивизию в исходное положение. 

Понесшие значительные потери неприятельские войска не возобновляли 

активных действий на этом участке почти 10 суток. 

Известно, что ожесточенность боев в самом городе еще более возросла. Здесь 

артиллеристам пришлось действовать в условиях уличных боев, одновременно 

нанося массированные огневые удары с левого берега Волги при проведении 

контрподготовок, отражении вражеских атак и при поддержке контратак частей 

62-й армии генерала В. И. Чуйкова. 

В боях за ключевые позиции в городе артиллерия являлась ближайшей 

помощницей пехоты. Много воинского мастерства и геройства проявили 

защитники знаменитого Мамаева кургана. Здесь противотанкисты и 

минометчики, пушечники и гаубичники — И. Бездитько, Г. Протодьяконов, 

П. Чюрюкин, П. Верещагин, И. Занегин и многие другие своим огнем 

обеспечивали высокую активность обороны, отстаивая каждую пядь священной 

земли.  
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При отражении штурмов в обстановке ограниченного фронта действий 

большое значение приобрел уже ранее известный способ борьбы — 

артиллерийская контрподготовка, а при ее проведении особая роль 

принадлежала фронтовой артиллерийской группе (ФАГ). 

Целесообразность централизованного управления артиллерией подтвердил 

опыт боев в Одессе, Севастополе, под Ленинградом. До середины сентября в 62-

й армии имелась сильная армейская группа дальнего действия (ДД) (5 пушечных 

и гаубичных полков и 4 полка гвардейских минометов), которую возглавлял 

начальник артиллерии армии. Огнем группы он управлял через свой штаб во 

главе с начальником штаба подготовленным артиллеристом подполковником 

Н. М. Бреховских. Однако затем в связи с сужением полосы действий до 30 км, 

возросшей активностью борьбы в городе и отводом дальнобойной артиллерии за 

Волгу Военный совет Юго-Восточного фронта счел целесообразным создать из 

нее фронтовую артиллерийскую группу, оставив в 62-й армии лишь армейскую 

группу реактивной артиллерии РА и 4 полка гвардейских минометов. Таким 

образом, в руках командующего фронтом были сосредоточены мощные 

дальнобойные средства, способные оказывать влияние на ход борьбы 

оборонявших город 62-й и 64-й армий (250 орудий и минометов калибра  

76–152 мм). Управление огнем группы в основном осуществлялось по радио, так 

как НП авточастей находились в боевых порядках войск на правом берегу реки. 

Наличие мощной группы позволило в наиболее трудный период борьбы в городе 

массировать огонь на важнейших участках с небывалой доселе в обороне 

плотностью — до 100–110 орудий на 1 км, что было особенно важно при 

проведении контрподготовок. [2] 

С стороны Немцев активно использовался sGrW 34. Оружие заряжалось со 

ствола: стрелок вводил гранату через его дульный срез. Стандартный 

боекомплект миномёта включал осколочные и дымовые мины (гранаты,  

8-cm-Wurfgranate) весом по 3,5 кг каждая. Радиус поражения осколочной мины 

достигал 30 м. 

С стороны СССР выделялся 120 мм миномет М38, имевшийся на вооружении 

Красной Армии в большом количестве. Советский М38 превосходил sGrW 34 

вермахта, как по дальности стрельбы, так и по эффективности поражения цели. 

Большая дальность (максимально до 6000 м) превращала его в своеобразную 

альтернативу пехотной пушке. 

С середины 1941 г. наступающие немецкие соединения захватили большое 

количество этого оружия и в дальнейшем использовали трофеи под 

обозначением 12-сантиметровый «Гранатверфер 378 (р)» (Zwölf-Zentimeter-

Granatwerfer 378 (r)). 

Поскольку миномет имел вес около 256 кг и был намного тяжелее, чем  

sGrW 34 – пришлось соответственно адаптировать тактику его применения. В 

дальнейшем немецкие подразделения использовали трофейный миномет весьма 

эффективно. Для транспортировки миномет установили на одноосную раму. В 

Красной Армии М38 транспортировался конной тягой, для которой также была 

разработана соответствующая тележка. Однако, ее использование вермахтом 
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быстро показало, что из-за регулярных повреждений конструкция тележки не 

пригодна для буксировки автотранспортом. 

Таким образом минометы помогли разгромить немцев и их союзников и 

спасти миллионы жизней советских солдат на передовой. Это оружие 

отличалось мобильностью и быстротой развертывания что в совокупности 

давало высокую эффективность. В пользу это говорит и огромном 

производстве минометов так за годы войны было выпущено больше чем  

400 тыс. шт. различных минометов как со стороны германии, так и со стороны 

СССР  
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ВЕДЕНИЕ ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО УДЕРЖАНИЮ 

СТАЛИНГРАДА (13 СЕНТЯБРЯ – 18 НОЯБРЯ) 

Сталинградская битва — одно из важнейших и крупнейших генеральных 

сражений Второй мировой и Великой Отечественной войн между Красной 

армией и вермахтом при поддержке армий стран «оси», закончившееся 

победой РККА. 

Сталинградская битва включает два периода: оборонительный – с 17 июля по 

18 ноября 1942 г. и наступательный – с 19 ноября 1942 г. по 2 февраля 1943 г. 

Стратегическая оборонительная операция на сталинградском направлении 

продолжалась 125 дней и ночей и включает два этапа. Первый этап – ведение 

оборонительных боевых действий войсками фронтов на дальних подступах  

к Сталинграду (17 июля – 12 сентября). Второй этап – ведение оборонительных 

действий по удержанию Сталинграда (13 сентября – 18 ноября 1942 г.).  

Второй этап оборонительной операции советских войск по удержанию 

Сталинграда продолжался 75 дней и ночей. На этом этапе операции противник 

четыре раза переходил к штурму города, пытаясь захватить его с ходу. 

Первый штурм города начался 13 сентября мощной артиллерийской 

подготовкой при поддержке авиации. Враг превосходил в силах и средствах 

соединения 62-й и 64-й армий примерно в 1,5–2 раза, а по танкам – в 6 раз. 

Основные его усилия были направлены на захват центра города с выходом  

к Волге на участке напротив центральной переправы. 

Второй штурм Сталинграда враг предпринял с 28 сентября по 8 октября. 

Немецкое верховное командование категорически требовало от Паулюса взять 

Сталинград любой ценой и в самые ближайшие дни. [1] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%C2%AB%D0%BE%D1%81%D0%B8%C2%BB_%D0%B8_%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://stalingrad-battle.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=225
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Германское верховное командование было крайне недовольно действиями  

6-й армии в Сталинграде и торопило ее командующего как можно быстрее 

захватить весь город. В течение первой половины октября оно перебросило из 

Германии дополнительные силы для усиления 6-й армии и над соединениями  

62-й армии было создано превосходство в силах и средствах в 4-5 раз. 

Третий, самый ожесточенный, с применением большого количества огневых 

средств штурм города начался 14 октября. Ожесточенность противоборства 

достигла своего наивысшего предела. Бои шли за каждый квартал, переулок, за 

каждый дом, за каждый метр земли. В одном доме советские и немецкие 

подразделения могли занимать разные этажи. Всемирную известность получили 

подвиги бойцов «Дома Павлова», удерживавшие его в течение 58 дней. Враг по 

этому дому наносил удары авиацией, вел артиллерийский и минометный огонь, 

но защитники дома не отступили ни на шаг.  

Весь октябрь шли напряженные бои на всем протяжении полосы обороны  

62-й и 64-й армий, но противнику так и не удалось прорвать оборону советских 

войск. Он лишь на отдельных участках, продвинувшись на несколько сот метров, 

вышел к Волге. Немецкие войска, понеся большие потери, несмотря на 

значительный перевес в силах и огневых средствах, так и не сумели овладеть 

всем городом, в том числе его прибрежной частью. 

Однако Гитлер и его окружение, не желая считаться с очевидным провалом 

своих планов захвата Сталинграда, продолжали категорически требовать  

от войск нового наступления. 

Последний четвертый штурм Сталинграда начался 11 ноября. В бой против 

62-й армии были брошены пять пехотных и две танковые дивизии. Положение и 

состояние 62-й армии было крайне тяжелым. В ее составе насчитывалось: 

личного состава – 47 тыс. человек, около 800 орудий и минометов и 19 танков.  

К этому времени полоса ее обороны была расчленена на три части. 

Чтобы более подробно показать всю жестокость и напряженность городских 

боев, я приведу в пример несколько моментов этой битвы. 

БОИ ЗА ЭЛЕВАТОР 

Запущенный в эксплуатацию в июне 1941 года сталинградский элеватор был 

самым высоким сооружением в городе и представлял интерес для 

противоборствующих сторон в ходе Сталинградской битвы как господствующая 

высота. Немецкие части вышли в район элеватора 14 сентября 1942 года  

и захватили его небольшой группой солдат. Позже эта группа была выбита 

отрядом из 23 человек. 18 сентября ряды оборонявшихся пополнили 

подразделения 92-ой отдельной стрелковая бригада, сформированная  

из моряков. 

Однако превосходящими силами немцам уже 19 сентября удалось с трёх 

сторон окружить элеватор. В этот день были предприняты две атаки на элеватор 

при поддержке семи танков, окончившиеся для гитлеровцев потерей более  

30 солдат и офицеров. 21 сентября была предпринята новая попытка штурма при 

поддержке бомбардировочной авиации и 16 танков. Несмотря на 15—20-кратное 

превосходство в силах нападавших, немецкие атаки были отбиты. 

https://stalingrad-battle.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=231
https://stalingrad-battle.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=384&Itemid=13
https://stalingrad-battle.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=259
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=92-%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
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К 22 сентября у защитников элеватора иссякли боеприпасы  

и продовольствие. Ночью остатки оборонявшихся покинули здание и пробились 

к своим.  

БОИ ЗА ЗАВОД «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» 

В своем стремлении как можно скорее ликвидировать сталинградский 

плацдарм противник продолжал поиски слабого места в нашей обороне.  

С 23 октября 1942 года основные усилия он перенес на овладение заводом 

«Красный Октябрь». 

В ходе массированных октябрьских атак врагу удалось захватить некоторые 

цеха этого завода, но ряд из них был отбит контратакой 31 октября.  

В дальнейшем, до 19 ноября 1942 года, то есть до дня перехода наших войск в 

общее контрнаступление, на территории завода шли постоянные не 

прекращавшиеся ожесточенные бои. Враг предпринимал многочисленные атаки 

с целью вновь овладеть цехами, отбитыми у него 31 октября. Однако все атаки 

неизменно отражались нашими частями. Выйти к Волге через участок завода 

«Красный Октябрь» противник так и не смог. 

В боях за сталинградские заводы, длившихся в течение полутора месяцев, 

противник все время стремился выйти на берег Волги, не считаясь при этом ни с 

какими потерями. 14 октября ценою огромных жертв ему удалось достичь этого 

в районе Сталинградского тракторного завода. 11 ноября после ожесточенных 

боев он вышел к Волге южнее завода «Баррикады». Но все его попытки овладеть 

заводом «Красный Октябрь» потерпели неудачу. Враг не нашел ни сил, ни 

средств, ни форм борьбы для того, чтобы сломить сопротивление бойцов и 

командиров 62-й армии. Защитники Сталинграда прочно удерживали плацдарм 

на правом берегу Волги. [2] 

БОИ В ГОРОДЕ 

Бои в городе носили исключительно ожесточенный и напряженный характер 

и продолжались практически круглосуточно на улицах и площадях Сталинграда. 

Стойкостью и упорством советских войск поражались даже генералы вермахта. 

Участник битвы под Сталинградом, немецкий генерал Густав Дерр позднее 

писал: «За каждый дом, цех, водонапорную башню, насыпь, стену, подвал и, 

наконец, за каждую кучу мусора велась ожесточенная борьба, которая не имела 

себе равных даже в период Первой мировой войны с ее гигантским расходом 

боеприпасов. Расстояние между нашими войсками и противником было 

предельно малым. Несмотря на массированные действия авиации и артиллерии, 

выйти из района ближнего боя было невозможно. Русские превосходили немцев 

в отношении местности и маскировки и были опытнее в баррикадных боях за 

отдельными домами: они заняли прочную оборону». 

К середине ноября продвижение немецких войск было остановлено на всем 

фронте. Враг был вынужден окончательно перейти к обороне. На этом 

стратегическая оборонительная операция Сталинградской битвы завершилась. В 

ходе оборонительных сражений вермахту были нанесены огромные потери. В 

борьбе за Сталинград враг потерял около 700 тыс. убитыми и ранеными, свыше 

2 тыс. орудий и минометов, более 1000 танков и штурмовых орудий и свыше 1,4 

тыс. боевых и транспортных самолетов. Вместо безостановочного продвижения 
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к Волге войска противника были втянуты в затяжные, изнурительные бои в 

районе Сталинграда. План немецкого командования на лето 1942 г. оказался 

сорванным. Советские войска при этом также понесли большие потери в личном 

составе – 644 тыс. человек, из них безвозвратные – 324 тыс. человек, 

санитарные 320 тыс. человек. Потери вооружения составили: около 1400 танков, 

более 12 тыс. орудий и минометов и более 2 тыс. самолетов. 

Сталинградская стратегическая оборонительная операция подготовила 

условия для перехода Красной Армии в контрнаступление с целью 

решительного разгрома врага под Сталинградом. В этой обстановке советское 

Верховное Главнокомандование пришло к выводу, что именно здесь, на южном 

крыле советско-германского фронта, осенью 1942 г. создались наиболее 

благоприятные условия для проведения наступательных операций. [3] 

Список использованных источников и литературы: 
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БЕЛОРУСЫ В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ 

Сталинград! Подвиг воинов, оборонявших эту крепость на Волге, никогда не 

исчезнет из памяти поколений! Историческая Сталинградская битва положила 

начало коренному перелому в ходе Великой Отечественной войны. 

В. И. Чуйков, известный военноначальник, писал: «Я, как бывший 

командующий 62-й армией, в свою очередь ответственно заявляю,  

что Сталинград мог быть взят противником лишь при одном условии: если бы 

все до одного солдата были убиты. Ни один из защитников Сталинграда  

не перешёл бы с правого берега на левый. Мы дали клятву «Стоять насмерть!».  

От этой клятвы нас могла освободить только смерть. Это убеждение было 

продиктовано не только осознанием стратегической обстановки  

и необходимостью удержать город. Это было веление сердца». Сотни Белорусов 

и уроженцев Беларуси, от генералов до рядовых, участвовали в битве за 

Сталинград и многие вошли в скорбный список безвозвратных потерь. [2, с. 103] 

Командир звена 434-го истребительного авиаполка 8-й воздушной армии 

Сталинградского фронта лейтенант Н. А. Карначёнок с первых дней войны 

сражался на Юго-Западном, а затем на Сталинградских фронтах, в ходе войны за 

Сталинград делал в день по 6-7 боевых вылетов, уничтожил  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D1%91%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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5 бомбардировщиков противника. Всего на его счету 349 боевых вылетов  

и 10 сбитых самолётов. Погиб Н. А. Корнелёнок 22 сентября 1942 г. 23 ноября 

ему присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.  

Заместитель командира эскадрильи 629-го истребительного авиаполка 102-й 

истребительной авиадивизии, находившейся в оперативном подчинении 

сталинградского корпусного района ПВО, лейтенант Н. И. Столяров не только 

ведущим, но и выполнял сложные задания по разведке тылов противника. Под 

сильным зенитным огнём он прорывался в оккупированные районы и доставлял 

командированию важнейшие сведения о враге. В ходе сталинградской битвы 

лётчик совершил 127 боевых вылетов, сбил 6 самолётов лично и 4 в группе. 

Звание Героя Советского Союза ему присвоено в 1943 г. 

На Юго-Западном и Южном Сталинградских фронтах сражался лётчик  

9-го гвардейского истребительного полка 8-й воздушной армии гвардии 

лейтенант И. Я. Сержантов. Он совершил более 250 боевых вылетов, провёл  

85 воздушных боёв, сбил 13 самолётов противника, из них 8 в группе. Умер  

29 марта 1943 г. от ран, полученных в ходе битвы. Звание Героя Советского 

Союза присвоено посмертно 24 августа 1943 г. [1, с. 156] 

Е. К. Стемпковская. В июне 1942 г. на Юго-Западном фронте, в ходе боёв  

на подступах к Сталинграду, батальон в котором служила Е. К. Стемпковская, 

был окружён. 26 июня гитлеровцам удалось прорваться к командному пункту 

батальона. Девушка до последней возможности обеспечивала связь  

с командированием полка, затем начала отстреливаться из винтовки, но была 

схвачена немцами и ими же замучена. Звание Героя Советского Союза уроженке 

Солигорского района было присвоено присвоено посмертно 15 мая 1946 г. 

Полочанин И. Е. Алексеев был назначен командиром 106-й танковой бригады 

в сентябре 1942 г. на Сталинградском фронте. В январе 1943 г., развивая успех, 

достигнутых под Сталинградом, его танкисты, действуя в составе 12-го такового 

корпуса 3-й танковой армии Воронежского фронта, прорвали оборону врага  

в направлении г. Россошь. 16 января при отражении немецкой контратаки 

гвардии полковник И. Е. Алексеев погиб. Похоронен в Россоши, звание Героя 

Советского Союза присвоено ему посмертно 4 марта 1943 г. 

26 января 1943 г. танковая рота под командованием старшего лейтенанта  

В.Ф. Мартехова из состава войск Воронежского фронта первой соединилась  

с танкистами 62-й армии в Сталинграде. Белорус погиб на Курской дуге 12 июля 

1943 г. Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно 26 октября 1943 г. 

Командир штурмовой эскадрильи капитан П. Ф. Сыченко сражался  

на Центральном, Южном, Воронежском, Сталинградском, 1-м Украинском 

фортах. Участвовал в боях под Москвой, Сталинградом, Курском,  

в освобождении Чехословакии, Украины. Звание Шероя Советского Союза 

присвоено 14 февраля 1943 г. за 42 успешных боевых вылета, в ходе которых 

было уничтожено 6 танков, 3 зенитные батареи, 25 мотоциклов, более 700 

гитлеровцев. [1, с. 157] 

Генерал-майор И. С. Бескин командовал 65-й армии Донского фронта, эта 

армия в ходе операции «Кольцо» нанесла решающий удар с запада  

в направлении Сталинграда. Генерал-майор авиации С. А. Красовский, будущий 
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маршал авиации, командовал 17-й воздушной армией Юго-Западного фронта.  

В. О. Коноваленко отлично проявил себя в знаменитой 138-й стрелковой дивизии 

полковника И. И. Людникова, благодаря чему в период боёв в районе завода 

«Баррикады» был назначен командиром 344-го полка, несмотря на звание 

старшего лейтенанта. 

История хранит немало и других примеров мужества и героизма белорусов. 

А. Е. Ващенко – автоматчик 10-й Сталинградской стрелковой дивизии войск 

НКВД, 5 августа 1942 г. закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота, 

обеспечив тем самым успешное наступление роты. Посмертно был награждён 

орденом Ленина. В память о его подвиге была издана газета «Слава героям 

Сталинграда! Любите Родину-мать, сражайтесь за её честь, свободу  

и независимость, как герой-красноармеец Ващенко!» 

В сталинградской битве участвовали ещё не менее 60 белорусов, получивших 

звание Героя Советского Союза или ставших полными кавалерами ордена Славы 

на других фронтах. Белорусские военнослужащие внесли большой вклад в 

победу Красной армии под Сталинградом. [2, с. 204] 
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УДК 94(47+57)"1942/1943" 

Потоцкий А.А 

Научный руководитель: к.и.н., доцент Грибова С.В. 

БрГТУ, г. Брест  

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР АНТИФАШИСТСКОЙ 

БОРЬБЫ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НА 

ПРИМЕРЕ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ 

Великая Отечественная война – война Союза Советских Социалистических 

Республик против нацистской Германии и её европейских союзников.  

Это тематика заслуживает особого внимания и актуализации. Миллионы людей 

самых разных возрастов и национальностей сражались, не сдаваясь, совершали 

героические подвиги. Мужчины и женщины, пожилые люди, даже дети ковали 

победу в тылу и на передовой. Огромное количество людей жертвовало собой 

для того, чтобы добиться мирного неба над головой для следующих поколений. 

Звания Героя Советского Союза были удостоены представители всех 

народов СССР, в том числе: 8182 русских, 2072 украинца, 311 белоруссов,  

161 татарин, 108 евреев, 96 казахов, 91 грузин, 90 армян, 69 узбеков, 61 мордвин, 

44 чуваша, 43 азербайджанца, 39 башкир, 32 осетина, 18 марийцев, 18 туркмен, 
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15 литовцев, 14 таджиков, 13 латышей, 12 киргизов, 10 коми, 10 удмуртов,  

9 эстонцев, 9 карелов, 8 калмыков, 7 кабардинцев, 6 адыгейцев, 5 абхазцев,  

3 якута и представители многих других национальностей [1]. Число 

безвозвратных потерь СССР из числа военнослужащих в годы Великой 

Отечественной войны – 8.668.000 чел. Русские, белорусы, украинцы – это  

те народы, которые понесли самые большие потери в войне [2]. 

Изучая Великую Отечественную войну, можно отметить, что Сталинградская 

битва – это один из ярких примеров мужества, сплочённости и воинской 

доблести солдат. Победа в этой битве, как и последующая Победа над 

гитлеровской Германией, была одержана благодаря единству всех народов.  

В боевых действиях Сталинградской битвы русские составляли 51,5%; украинцы 

– 34,4%; татары – 3,9%; казахи – 2,4%; белорусы – 2,2%; грузины – 1,4%; 

башкиры – 1,3%; узбеки – 0,4%; представители других наций  

и народностей – 2,5% [3]. Средняя продолжительность жизни солдата в 

Сталинграде составляла около 15 минут [4]. Бои были настолько 

ожесточенными, что любой человек, внезапно заброшенный в город, едва  

ли имел шансы дожить до следующего дня. Общие потери Красной Армии в этой 

битве составили 1 129 000 человек. Медалью «За оборону Сталинграда» было 

награждено почти 760 тысяч человек. 125 воинов за боевые подвиги во время 

Сталинградской битвы удостоены звания Героя Советского Союза [5].  

В данном докладе на примере антифашистской деятельности представителей 

различных национальностей в ходе Сталинградской битвы подчеркивается 

интернациональный характер борьбы в годы Великой Отечественной войны. 

Яков Павлов, русский. 

Дом-крепость или «Дом Павлова» – это один из символов города. Он  

и сегодня стоит в центре Волгограда – четырехэтажное строение, в котором  

по-прежнему живут обычные люди в нескольких сотнях метров от берега Волги, 

было тактически важной и для немецкого, и для советского командования – было 

«ключом к Волге». Перед гвардейцами 13-й дивизии генерала Родимцева стояла 

задача любой ценой захватить его и удерживать. Штурмовать его пошла целая 

рота, в живых осталось только четверо. Дом Павлова обороняли 25 героев.  

Из них звание Героя Советского Союза получил только сержант Яков Павлов. 

Михаил Паникаха, украинец. 

Героя Советского Союза Михаила Паникаху называют «Сталинградским 

Данко». Он воевал в 193-й стрелковой дивизии. По воспоминаниям командира 

дивизии Смехотворова, их позиции «атаковали одновременно больше  

70 немецких танков. Семь из них прорвались к переднему краю 883-го полка  

и стали крутиться над окопами». Тогда рядовой Паникаха, бывший морпех, взял 

бутылки с зажигательной смесью и пополз к головному танку, но, когда 

замахнулся для броска, бутылку разбила случайно попавшая в нее пуля. 

Воспламенившаяся жидкость облила бойца – голову, плечи, грудь. Он все-таки 

догнал немецкий танк, прыгнул на него, разбил вторую бутылку над двигателем 

машины. Танк загорелся. Паникаха погиб. За этот подвиг он был награжден 

орденом Отечественной войны первой степени. Звание Героя Советского Союза 



56 

 

ему присвоили только в 1990 году, к 45-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. 

Нуркен Абдиров, казах. 

Нуркен Абдиров родился в Казахстане. В то время большой популярностью 

у молодежи пользовались аэроклубы. В таком клубе он и стал пилотом. В армию 

его призвали в 1940 году, а когда началась война, отправили в военно-

авиационную школу в Оренбурге. Он стал летчиком-штурмовиком. 

Штурмовиков на фронте называли «смертниками». Даже штурмовые самолеты 

строили с запасом прочности не больше, чем на 50 вылетов - больше просто  

не имело смысла. Нуркен Абдиров успел совершить 16 боевых вылетов, в ходе 

которых уничтожал танки и десятки немецких автомобилей. Последним его 

боевым заданием было в составе группы из четырех «Илов», которой командовал 

Борис Алексеев, уничтожить немецкие позиции на рубеже Боковская – 

Пономаревка. Эта территория входила в границы Сталинградской битвы. Когда 

самолет Нуркена подбили, он направил его в колонну немецких бензовозов. 

Похоронен в хуторе Коньково Вешенского района Ростовской области,  

а на Мамаевом кургане есть мемориальная плита в память о нем.  

Рубен Ибаррури, испанец. 

Долорес Ибаррури – лидер коммунистической партии Испании,  

с 1939 по 1975 год жила в Москве. Рубен ее сын, погибший в Сталинграде в 1942 

году в возрасте 22 лет. Рубен оказался в эмиграции раньше матери, в 1935 году, 

после ее ареста в Испании. Его приютила семья большевиков Лепешинских.  

На фронт ушел с первых дней войны. Летом 1942 года лейтенант Ибаррури 

командовал пулеметной ротой. 23 августа немецкая танковая группировка  

в районе железнодорожной станции Котлубань (ныне – Городищенский район 

Волгоградской области) угрожала отрезать Сталинград от основной 

группировки советских войск. Сдерживать натиск танков выдвинули стрелковый 

батальон и пулеметную роту, позже должны были подтянуться части 35-й 

дивизии. Когда погиб командир батальона, Рубен взял командование на себя, 

поднял солдат в контратаку. Вражеские силы удалось отбросить. Но Ибаррури 

был ранен. Его эвакуировали в левобережный госпиталь в Ленинск, там он умер 

и первоначально был похоронен. Позднее его перезахоронили на Аллее Героев  

в центре Волгограда. Звание Героя ему присвоили в 1956 году. Долорес 

Ибаррури не раз приезжала на могилу сына в Волгоград. 

Максим Пассар, нанаец. 

Из всех героев Сталинградской битвы судьба Пассара – самая необычная. 

Звание Героя и заслуженная награда нашла его, а точнее, его родственников, 

только в 2010 году. Указ о присвоении звания посмертно подписывал президент 

Дмитрий Медведев. Но присвоить ему звание Героя СССР разумеется, было 

невозможно, так как этой страны к тому времени уже не было поэтому он стал 

Героем России. Пассар по-нанайски означает «меткий глаз». Он ушел на фронт 

добровольцем в 1941 году. Но потомственный рыбак и охотник мечтал  

о снайперской школе. Его отправили учиться снайперскому делу в 1942 году. 

После окончания снайперской школы оказался в 117 стрелковом полку  

23 стрелковой дивизии 21 армии, с 10 ноября 1942 года переименованной  
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в 65 армию, 71 гвардейскую дивизию. Максим сразу же стал известен в полку. 

Он прекрасно видел в темноте, как кошка. Мог часами, не шелохнувшись, сидеть 

в укрытии. Однажды за две минуты справился с семью фашистами. С развитием 

снайперского движения в сентябре 1942 года его назначили командиром 

отделения снайперов. К октябрю 1942 года Пассар был лучшим снайпером 

Сталинградского фронта и восьмым в списке лучших снайперов всей Красной 

Армии. Погиб 22 января 1943 года. К этому моменту на его счету было  

234 убитых фашиста. Немцы называли его «дьяволом из гнезда чертей», 

издавали обращенные лично к нему листовки с предложением сдаться в плен.  

«С утра 22.01.1943 года Пассар в числе других снайперов находился в резерве 

командира батальона, но, когда продвижению нашей пехоты мешали засевшие 

справа немецкие снайперы, Максим Пассар, не сказав никому ни слова, 

выдвинулся вперед, уничтожив двух немецких снайперов, но, к сожалению, сам 

погиб от вражеской пули. Тело Максима было вынесено и установлено в палатке 

санитарной части», – отмечается в донесении начальника политотдела дивизии. 

Максим Пассар был награжден двумя орденами Красной Звезды. А в 2009 году 

старшеклассники средней школы села Найхин – родового села Пассара, 

написали письмо президенту страны Дмитрию Медведеву о нанайском герое, 

попросили присвоить ему звание посмертно. Член Общественной палаты 

журналист Ирина Полникова на одной из встреч с президентом передала ему эту 

просьбу. Звание Героя России Максиму Пассару было присвоено в апреле  

2010 года. 

Ханпаша Нурадилов, чеченец. 

Ханпаша Нурадилов в армию был призван в 1940 году, попал в легендарную 

дивизию Котовского – ездовым кавалерийского расчета. На фронте оказался  

с первых дней войны. После отступления с территории Украины переучился на 

пулеметчика. В конце августа 1942 года воевал на подступах к Сталинграду.  

В биографии Нурадилова есть пробелы, но нет сомнений в его подвиге: будучи 

тяжелораненым, Ханпаша не оставил свою позицию и продолжал поливать 

пулеметным огнем противника, который бросил против него три минометные 

батареи. Боевой счет пулеметчика Нурадилова: 920 убитых фашистов,  

12 плененных, семь захваченных вражеских пулеметов, – отмечается  

в наградном листе, подписанным Константином Рокоссовским,  

тогда – командующим войсками центрального фронта.  

Каждый солдат, отдавших жизнь во время Сталинградской битвы – это уже 

герой. В результате победы Красной Армии, ей удалось перехватить  

у противника стратегическую инициативу, что создало предпосылки для 

подготовки нового широкомасштабного наступления и в перспективе полного 

разгрома агрессора. Битва стала переломной точкой в войне, а также 

способствовала укреплению международного авторитета СССР. Такое серьезное 

поражение подорвало авторитет Германии и ее вооруженных сил, 

способствовало усилению сопротивления со стороны порабощенных народов 

Европы. Очевидно, что это стало возможным и благодаря сплоченной борьбе 

представителей различных национальностей против общего врага. 
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УДК 355.48(47+57:430)”1942/1943” 

Усович Д.В. 

Научный руководитель: Макаревич М. В. 

БрГТУ, г. Брест 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ ДЛЯ 

НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ И ПРЕИМУЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ 

КРАСНОЙ АРМИЕЙ ВСЛЕДСТВИЕ ПОБЕДЫ В БИТВЕ 

Прорыв советского фронта под Харьковом и последующее взятие Ростова-на-

Дону открыли перед Гитлером не только реальную перспективу выхода  

в Закавказье к бакинской нефти, но и возможность захватить Сталинград — 

важнейший транспортный узел и крупный центр военной промышленности.  

В немецких источниках данное наступление называется «Синий План»  

(нем. Fall Blau) [1]. 

Баку и Северный Кавказ были основным источником нефти для всей 

экономики СССР. После потери Украины резко выросло значение Кавказа и 

Кубани как источника зерна. Здесь же находились запасы стратегического сырья, 

например: Тырныаузское месторождение вольфрамо-молибденовой руды. 

Потеря Кавказа могла бы оказать заметное влияние на общий ход войны против 

СССР, поэтому Гитлер выбрал именно это направление в качестве основного. 

Ведущая роль в этом отводилась группе армий «Юг», которая понесла 

наименьшие потери с начала войны против СССР и обладала наибольшим 

боевым потенциалом. Группа армий «А» предназначалась для наступления на 

Кавказ, это было главным направлением, группа армий «Б» — для нанесения 

второстепенного удара на Сталинград. Последующий ход событий изменит 

приоритетность этих задач. 

В задачу группы «A» входило: окружить и уничтожить южнее  

и юго-восточнее Ростова-на-Дону войска Южного фронта, отошедшие за реку 

https://www.ethnoinfo.ru/tema/narody-sssr-v-vojne/314-statistika
https://bey.livejournal.com/188149.html
https://v1.ru/text/gorod/2016/02/02/57142251/
https://www.ed-star.ru/interesnye-fakty-o-stalingradskoi-bitve.html
http://infomania.ru/map/wp-content/uploads/2022/04/sbornik-nikto-ne-zabyt-nichto-ne-zabyto.pdf
http://infomania.ru/map/wp-content/uploads/2022/04/sbornik-nikto-ne-zabyt-nichto-ne-zabyto.pdf
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Дон, и овладеть Северным Кавказом; затем предполагалось обойти Большой 

Кавказ одной группой с запада, захватив Новороссийск и Туапсе, а другой 

группой — с востока, овладев нефтеносными районами Грозного и Баку. 

Одновременно с обходным манёвром намечалось преодоление Водораздельного 

хребта в его центральной части по перевалам и выход в Грузию. После 

предполагаемой победы под Сталинградом, подготовка плацдарма для ведения 

боевых действий против Великобритании на Ближнем Востоке. 

Группе армий «Б» после форсирования Дона предназначалось оборудовать 

оборонительные позиции, одновременно занять перешеек между Волгой  

и Доном и, двигаясь в междуречье, нанести удар в направлении Сталинграда. 

Городу предписывалось занять и далее подвижными соединениями наступать 

вдоль Волги к Астрахани, окончательно нарушив транспортное сообщение  

по главной реке страны. 

После падения Ростова-на-Дону сообщение Кавказа с районами Европейской 

России было возможно только морем через Каспий и Волгу и по железной дороге 

Сальск — Сталинград. Немецкое командование полагало, что, перерезав эти 

коммуникации, сможет быстро установить контроль над Кавказом и лишить 

СССР важнейших ресурсов. Для решения этой задачи предполагалось нанести 

удар в направлении на Сталинград. Как говорилось ранее, для наступления на 

Сталинград была создана группа армий «B» под командованием фельдмаршала 

фон Вейхса. До ноября 1942 Сталинградское направление считалось 

вспомогательным по отношению к наступлению на Кавказ. 

По мнению некоторых историков, разделение стратегических направлений в 

условиях ограниченных военных сил было ошибочным и привело к распылению 

немецких войск, в конечном счёте, к провалу как Сталинградского, так и 

Кавказского плана наступлений. 

К середине ноября продвижение немецких войск было остановлено на всем 

фронте. Враг был вынужден окончательно перейти к обороне. На этом 

стратегическая оборонительная операция Сталинградской битвы завершилась. 

Войска Сталинградского, Юго-Восточного и Донского фронтов выполнили свои 

задачи, сдержав мощное наступление врага на сталинградском направлении, 

создав предпосылки для контрнаступления. 

Крупное поражение пошатнуло единство союзников рейха. Уничтожение 

румынских и итальянских армий заставило руководство этих стран задуматься о 

выходе из войны. Победа в Сталинградской битве, а затем успешные 

наступательные операции на Кавказе убедили Турцию не присоединяться 

к войне против Советского Союза. 

Сталинградская, а затем и Курская битвы окончательно закрепили 

стратегическую инициативу за СССР. Великая Отечественная война продлилась 

еще два года, но события развивались уже не по планам фашистского 

руководства. 

В целом второй этап сражения на Кавказе стал довольно успешным для 

советских войск. Были полностью освобождены Краснодарский край, Калмыкия, 

Чечено-Ингушетия, Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Ростовская область, 

Ставропольский край, Черкесская АО, Карачаевская АО и Адыгейская АО. Под 
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контроль советского правительства были возвращены нефтяные промыслы 

Майкопа, а также важнейшие сельскохозяйственные районы страны. 

Победа в битве за Кавказ упрочила южный фланг советско-германского 

фронта, в ней было достигнуто тесное взаимодействие сухопутных войск  

с авиацией, флотом и партизанами [2]. 

Таким образом, Сталинградская битва положила начало коренному перелому 

не только в ходе Великой Отечественной войны, но и во всей Второй мировой 

войне в целом. Она положила начало коренному перелому не только в ходе 

Великой Отечественной войны, но и во всей Второй мировой войне в целом. В 

ходе ее фашистский блок потерял четвертую часть сил, действовавших на 

советско-германском фронте. Были разгромлены немецкие 6-я и 4-я танковая 

армии, румынские 3-я, 4-я и итальянская 8-я армии. Общие потери врага 

убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести составили около 1,5 млн 

человек, в связи с чем в Германии впервые за годы войны был объявлен 

национальный траур. Потери Красной Армии составили около 1130 тыс. человек 

(из которых около 480 тыс. безвозвратные). Стратегическая инициатива прочно 

и окончательно перешла в руки советского Верховного Главнокомандования, 

были созданы условия для развертывания общего наступления Красной Армии 

и массового изгнания захватчиков с оккупированной территории СССР. Победа 

под Сталинградом подняла международный авторитет Советского Союза и его 

Вооруженных Сил, укрепила антигитлеровскую коалицию. 

Поражение в Сталинградской битве явилось морально-политическим 

потрясением для всей Германии, поколебало ее внешнеполитические позиции, 

подорвало доверие сателлитов. Япония убедилась в нецелесообразности начала 

военных действий против СССР, Турция, несмотря на нажим Германии, 

стремилась сохранить нейтралитет. 

Немецкие авторы, как правило, тенденциозно освещающие события  

на советско-германском фронте, вынуждены были признать реальное поражение 

Германии. Генерал З. Вестфаль писал: «Поражение под Сталинградом повергло 

в ужас, как немецкий народ, так и его армию. Никогда прежде за всю историю 

Германии не было случая столь страшной гибели такого количества войск». 

Немецкий историк В. Герлиц в книге «История второй мировой войны» 

подчеркивал: «Катастрофа под Сталинградом была великим поворотом  

не только во внутриполитическом отношении, но и также  

во внешнеполитическом смысле. Она имела своим следствием тяжелое 

потрясение всей сферы германского владычества в Европе» [3]. 

Победа в Сталинградской битве показала возросшие возможности Красной 

Армии и советского военного искусства. В Сталинградской битве были 

органически связаны между собой стратегические оборонительные  

и наступательные операции групп фронтов, завершившиеся окружением  

и уничтожением крупной группировки противника. Победа под Сталинградом 

явилась результатом несгибаемой стойкости, мужества и массового героизма 

советских войск [4].  

Победа Красной Армии под Сталинградом вызвала огромный политический 

и трудовой подъем всего советского народа. Она вселила веру в скорейшее 
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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]. 

Список использованных источников и литературы 

1. История войн. Россия / авт.-сост. К.А. Залесский, О.В. Сухарева, А.А. 

Фетисов. М., Астрель: АСТ, 2007. - 183 с., ил. 

2. История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 гг. в 6-

ти томах. Том 3: Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны (ноябрь 

1942 г. - декабрь 1943 г.). М., Воениздат, 1961. - 690 с., ил. 

3. Великая Отечественная война Советского Союза, 1941-1945 год. Краткая 

история. М., Воениздат, 1970. - 632 с., ил. 

4. Самсонов А.М. Сталинградская битва, 4-е изд., испр. и доп. М.,  

Наука, 1989. 

5. Гирин А.В. Советское военное искусство в Сталинградской стратегической 

наступательной операции и его значение для развития военной науки, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

УДК 335.484(430)(092) 

Турута А.С. 

Научный руководитель: к. и. н., доцент Грибова С.В. 

БрГТУ, г. Брест  

ОТ ГИТЛЕРА ДО СТАЛИНА: 

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ ГЕНЕРАЛ-ФЕЛЬДМАРШАЛА 

ФРИДРИХА ПАУЛЮСА 

Фридрих Вильгельм Эрнст Паулюс 

родился 23 сентрября 1890 года 

в Гуксгаген в семье счетовода, 

служившего в тюрьме. В 1909 году 

окончил классическую гимназию и после 

получения аттестата зрелости поступил 

на юридический факультет Баварского 

университета, где прослушал два 

семестра правоведения. Однако обучение 

не окончил и в феврале 1910 

года поступил фанен-юнкером в 11-й 

пехотный полк «Маркграф Фридрих 

Вильгельм». Паулюс чрезвычайно 

гордился своей должностью и не упускал 

возможности продвинуться по карьерной 

лестнице. Это был очень прилежный 

офицер, склонный к штабной работе. 

Через сослуживцев он познакомился 

со своей будущей супругой Еленой-

Констанцией Розетти-Солеску, на которой женился 4 июля 1912 года. Елена 

была румынской аристократкой, и именно она привила благородные манеры 

мужу. Их брак стал одним из решающих факторов в карьере Паулюса: она 

помогла мужу выйти в свет, хотя и не всегда положительно относилась к фюреру 

и его окружению. 

В браке родились 3 детей, из которых только старшая дочь Ольга дожила  

до глубокой старости.  

Первую мировую войну Паулюс завершил капитаном. Бурный карьерный 

рост мужчины произошел в эпоху Адольфа Гитлера. С 1934 по 1939 год немец 

прошел путь от командира моторизованного полка до начальника штаба 10-й 

армии Вермахта, впоследствии перенумерованной в 6-ю.  

Тандем командующего Вальтера фон Рейхенау и начальника штаба 

Фридриха Паулюса зарекомендовал себя во время вторжения в Польшу. Затем 

армия, после смены нумерации ставшая 6-й, отличилась в Бельгии, Нидерландах 

и во Франции. После капитуляции Франции, получив чин генерал-лейтенанта, 

Паулюс был заместителем начальника Генерального штаба сухопутных сил. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%B3%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://ro.wikipedia.org/wiki/Elena_Rosetti-Solescu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Elena_Rosetti-Solescu
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Он стал одним из разработчиков плана нападения на СССР под кодовым 

названием «Барбаросса». 

Супруга Елена-Констанция не скрывала своего негативного, почти 

брезгливого отношения к Гитлеру и говорила мужу, что война с Россией может 

стать самой большой авантюрой фюрера. Паулюс в ответ говорил жене: 

«Я солдат, а это значит, что я должен выполнять приказы» [1]. 

Фон Рейхенау на захваченных советских территориях отличился приказом 

«О поведении войск в восточном пространстве», позволявшим уничтожать всех, 

кого немцы заподозрили в нелояльности. В Белой Церкви командующий 6-й 

армией лично приказал расстрелять 90 еврейских детей в возрасте от нескольких 

месяцев до 7 лет. Рейхенау, ставший в декабре 1941 года командующим группой 

армий «Юг», в январе 1942 года умер от инсульта. 

В первых числах сентября начались бои непосредственно за город 

Сталинград, который к тому времени уже практически полностью разрушен 

немецкой авиацией. Паулюс отдал приказ в течение десяти дней овладеть 

городом. Но, несмотря на выход в середине октября к Волге, крайне тяжелые  

и малорезультативные уличные бои с советскими войсками продолжались 

вплоть до середины ноября – план быстрого захвата города и завершение всей 

немецкой военной летне-осенней кампании 1942 года был сорван. Немецкое 

командование считало, что после продолжительных боев за Сталинград советы 

не смогут провести большую контр-наступательную операцию. Немцы 

планировали перезимовать на занятых рубежах, а с весны продолжить 

наступательные действия. 

19 ноября 1942 г. Красная Армия перешла в контрнаступление под 

Сталинградом и уже 23 ноября 6-я армия и часть сил 4-й танковой армии, 

действовавшая южнее, были окружены советскими войсками в районе 

Сталинграда. В огромном «котле» оказалась группировка германских войск 

численностью около 300 тыс. человек. Паулюс, находясь в осаждённом 

Сталинграде, пытался уверить Гитлера, что армии правильнее будет  

в сложившейся ситуации оставить Сталинград и предпринять попытку прорыва 

для воссоединения с основными силами вермахта. Однако Гитлер в самой 

категорической форме запретил Паулюсу покидать осаждённый Сталинград. 

Гитлер пообещал Паулюсу, что будет налажено снабжение блокированной 

армии по «воздушному мосту» и, кроме того, в самое ближайшее время его 

армия будет деблокирована. В итоге вермахт не смог завоевать достаточное 

воздушное превосходство, и армия Паулюса не получала 

снабжение. Гитлер и Геринг (командующий люфтваффе) не смогли наладить 

полноценное снабжение окружённой армии амуницией, боеприпасами, 

топливом и продовольствием посредством «воздушного моста». Попытка 

деблокады была предпринята, но также провалилась. 

30 января 1943 года Паулюс получил радиограмму о том, что произведен 

в фельдмаршалы. Мечта юности сбылась, но теперь она была лишь 

приглашением к самоубийству, ибо ни один германский военачальник такого 

уровня в плен никогда не сдавался. Он очень рассчитывал, что Паулюс в таком 

случае покончит жизнь самоубийством. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#%D0%94%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%84%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%C2%BB
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И вот всегда беспрекословно подчинявшийся сын тюремного счетовода 

взбунтовался, заявив своим офицерам: «Я не доставлю Гитлеру такого 

удовольствия!» [2]. 

31 января фельдмаршал Фридрих Паулюс сдался в плен вместе со своим 

штабом. Спустя два дня 6-я немецкая армия окончательно прекратила 

сопротивление. Перед пленением последним местом дислокации его штаба было 

здание сталинградского Центрального универмага 

Весть о катастрофе под Сталинградом дошла до Германии. В Третьем Рейхе 

объявили траур, а Гитлер, убежденный в суициде Паулюса, провел его 

торжественные символические похороны. 

В первые месяцы плена, несмотря на отказ от навязывавшегося Гитлером 

самоубийства, Паулюс категорически отказывался от участия в каких-либо 

организациях немецких военнопленных, выступающих против нацистского 

режима. Фельдмаршала лечили, кормили, позволяли читать, заниматься 

творчеством, даже ходить за грибами. 

Весной 1944 года в Италии погиб Фридрих Паулюс-младший, его сын. 

Высадка союзников в Нормандии, а также провал военного заговора против 

Гитлера с последующей жестокой расправой над представителями немецкого 

генералитета заставили фельдмаршала кардинально пересмотреть свои взгляды.  

8 августа 1944 года Фридрих Паулюс подписал обращение 

«К военнопленным немецким солдатам и офицерам и к немецкому народу»: 

«Считаю своим долгом заявить, что Германия должна устранить Адольфа 

Гитлера и установить новое государственное руководство, которое закончит 

войну и создаст условия, обеспечивающие нашему народу дальнейшее 

существование и восстановление мирных и дружественных отношений 

с нынешним противником» [3]. Нацисты на его действия ответили сразу: сын 

Паулюса, который в чине капитана воевал под Сталинградом, был посажен  

в тюрьму, а жена с дочерью находились под домашним арестом.  

Еще из Сталинграда с одним из последних самолетов он отправил в Берлин 

своей жене обручальное кольцо, написав, что отныне освобождает ее от всех 

обязательств перед ним. Елена-Констанция, однако, не отреклась от супруга 

даже под давлением гестаповцев.  

13 августа 1944 года он вступил в «Союз немецких офицеров».  

Потом – в Национальный комитет «Свободная Германия». С этого момента он 

стал одним из самых активных пропагандистов в борьбе с нацизмом. Регулярно 

выступал по радио, ставил свои подписи на листовках, призывая солдат 

Вермахта переходить на сторону русских. Отныне для Паулюса обратного пути 

не было.         

После этого Паулюс стал официально считаться не военнопленным, а гостем 

Советского правительства. Его поселили на даче в Подмосковье, с личным 

врачом и поваром. В 1947 году он два месяца поправлял здоровье в Крыму. 

После войны «сталинградских» генералов всё ещё держали в плену. Многие 

из них затем были осуждены в СССР, но все 23, кроме одного умершего, позднее 

вернулись домой. Однако Паулюс на родине побывал уже в феврале  

1946 года как участник Нюрнбергского процесса, выступив как свидетель 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
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обвинения. Его появление там и выступление на суде в качестве свидетеля стало 

неожиданностью даже для самых близких к Паулюсу офицеров.  

В 1949 году Паулюс узнал, что его жена умерла. После этой новости  

его психологическое состояние стало ухудшаться, он находился на грани срыва. 

В конечном счете фельдмаршалу объявили: вопрос о возвращении в Германию 

решен положительно, но срок пока не определен. После смерти Сталина 

Паулюсу было разрешено уехать в Берлин. Отъезд состоялся в октябре 

1953 года. На прощанье «Правда» опубликовала заявление Паулюса, в котором 

он говорил: «Я пришел в Советский Союз как враг, а уезжаю как друг» [4]. 

В ГДР Паулюсу были предоставлены охраняемая вилла в элитном 

районе Дрездена, машина, адъютант и право иметь личное оружие. 

К нему в пригород Дрездена приезжала дочь Ольга, а вот второй сын  

Эрнст-Александр был с отцом в натянутых отношениях, упрекая его 

за сотрудничество с «Советами» и реверансы в адрес социалистической ГДР. 

Но, кажется, Паулюс был искренен в своих поздних взглядах. Нацизм 

позволил построить ему карьеру, о которой он мечтал, но он же и все отнял. Ему 

самому повезло сохранить жизнь в отличие от миллионов немецких солдат, 

навсегда оставшихся в русской земле. И чего точно не хотел Паулюс, так это 

возрождения «коричневой чумы», отнявшей слишком много не только 

у русских, но и у немцев. 

Из всех занятий в последние годы жизни больше всего любил разбирать  

и собирать пистолет. Кто-то в Штази предложил отобрать у него оружие – как 

бы не застрелился. Но высшее начальство решило, что если он не сделал этого  

в Сталинграде, то не сделает и теперь. 

Заявлял, что «Россию никому не победить», и что «социализм – лучший строй 

для Германии: есть порядок, но людей при этом не травят газом». 

Он никогда не называл себя бывшим фельдмаршалом, а исключительно 

«фельдмаршалом бывшего вермахта». 

Фридрих Паулюс умер через 14 лет и один день после своего пленения  

в Сталинграде. Прах фельдмаршала погребен в Баден-Бадене возле могилы его 

жены. 
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УДК 94-053.2(47+57)«1942-1943» 

Халецкая П.С.  

Научный руководитель: к. и. н., доцент Грибова С.В. 

БрГТУ, г. Брест  

ДЕТИ, УЧАСТНИКИ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ 

(НА ОСНОВЕ ВОСПОМИНАНИЙ) 

Двести долгих дней и тяжёлых ночей продолжалась Сталинградская битва. 

Свыше 2,1 млн человек участвовало с обеих сторон. Защищали свой дом  

не только солдаты, но и мирные граждане.  Наравне со взрослыми героически  

и мужественно сражались за свою Родину дети и подростки. 

Данная статья посвящена детям, участникам Сталинградской битвы. Она 

основана на их воспоминаниях, которые являются ценным историческим 

источником. 

Со слезами на глазах вспоминают ветераны о своём детстве. О тяжёлых ночах 

и трудных днях. О страхах больше не проснуться. О войне они знают  

не по рассказам и фильмам. Сколько судеб сломалось в один миг. Эти тяжёлые 

дни остались в их памяти навсегда.  

Одно из крупнейших сражений началось 17 июля 1942 года в городе 

Сталинград.  

Как и взрослым, детям пришлось пережить голод и обстрелы. Их жизнь 

держалась на волоске, но хрупкие и стойкие ребята всячески старались помочь 

взрослым.  

Один из таких ветеранов – Анатолий Стополовский. В 1942 году юному 

пионеру исполнилось только 10 лет, до войны он радовался жизни и совсем  

не задумывался о таком кошмаре. Но началась война, и сидеть без дела  

не входило в его планы. 

  Кроме Анатолия, в семье были еще младшие дети, и он всеми силами 

старался помочь матери. Часто отлучался из убежища, рискуя своей жизнью, под 

огнём ползал в соседний подвал, чтобы добыть немного еды для себя, матери  

и младших детей.  

Один случай запомнился Анатолию навсегда. Рядом с подвалом, где прятался 

мальчик с семьёй, расположился артиллерийский командный пункт. Там 

взрывом разорвало телефонные провода. На глазах юного пионера погибли два 

связиста, которые пытались восстановить связь, она была очень необходима для 

артиллеристов, сражавшихся с немецко-фашистскими захватчиками. Тогда,  

не задумываясь, Толя надел маскхалат и пополз искать место обрыва. Вскоре 

связь была восстановлена. Анатолий ещё не раз помогал артиллеристам.   

За мужество и отвагу Анатолия Стополовского наградили медалью  

«За оборону Сталинграда». [1] 

«Боец Алёшков или сын полка», – так называли 7-летнего Серёжу, который 

остался круглым сиротой. На глазах у маленького мальчика убили мать и брата. 

Оставшись совершенно один, он прибился к бойцам 142-го гвардейского 

стрелкового полка, и они заботились о ребёнке. 
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Сын полка мужественно участвовал в битве под Сталинградом, выполнял все 

поручения командира, не раз подвергал свою жизнь опасности. Он носил почту 

и подавал патроны. Когда наступало затишье, Серёжа часто пел весёлые песни, 

читал красивые стихи. Он вселял в бойцов бодрость и отвагу. 

8 сентября 1942 года Серёжа был официально усыновлён помощником 

командира Михаилом Даниловичем Воробьёвым. 

В одном бою Алёшков подошёл к командиру и доложил: – Там, в соломе,  

кто-то прячется. 

После чего к командиру привели двух немецких разведчиков.  

«Боец Алёшков, – сказал командир, – от лица службы объявляю Вам 

благодарность» [2]. 

Не раз Серёжа спасал своего командира и товарищей, рискуя жизнью. Был 

самым юным защитником Сталинграда. После всех заслуг на груди у молодого 

бойца появились награды: медаль «За боевые заслуги», медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», орден Отечественной 

войны I степени.  Сергей Андреевич Алёшков умер 1 февраля 1990 года. 

Не все герои смогли дожить до Победы, но внесли в её приближение 

огромный вклад. Их истории не должны быть забыты.  

Много защитников пало в боях. Они отдали свою жизнь, за Победу. Молодой 

Миша Романов успел закончить 4 класс. Его характеризовали как отзывчивого  

и доброго мальчика. Война застала его в родном доме. В трудные минуты  

он не раз успокаивал маму и сестру: «Война закончится, мы победим».  

Но Победа была не близко, население готовилось к эвакуации. Его родители 

перегоняли колхозный скот в Заволжье, Миша помогал родителям. Когда 

прибыли на место, обустроились, отец объявил семье, что возвращается домой, 

потому что там сформировался Котельниковский партизанский отряд.  

Миша уговорил отца взять его с собой. Так началась его боевая биография. 

Он не ленился, выполнял в отряде любую работу. Молодой Романов понравился 

партизанам. Несмотря на тяжёлые времена, он оставался жизнерадостным  

и мужественным.  

Партизанский отряд, где сражались Миша и его отец, вёл тяжёлые бои. 

Приходилось не спать несколько суток, но характер у него был боевой. 

В ноябре 1942 года отряд оказался в тяжёлой осаде. Без воды  

и еды измотанные партизаны, не спавшие двое суток, держали оборону, берегли 

каждый патрон. Силы были неравные, подмоги ждать было неоткуда. Фашисты 

предлагали сдаться. 

Партизаны отвечали хором: «Мы не сдаёмся!» [3]. 

Был тяжёлый бой, патронов оставалось всё меньше, шансы на прорыв 

сокращались. Пулемёт отца Миши стрелял до последнего, затем стих. Фашисты 

понимали, что русских осталось немного. 

В эту же минуту из окопа показался маленький Боец и швырнул гранату  

в фашистов. Хрупкое тело повалилось на землю от множества пуль. Последний 

боец Котельниковского партизанского отряда погиб. 

Уцелевшие жители в тот же вечер с честью похоронили защитников. В этой 

братской могиле остался навеки лежать маленький герой Миша Романов. 
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На 13-ом году оборвалась жизнь Миши. Жизнь, которую он горячо любил,  

за которую боролся. Посмертно он был награждён медалью «За оборону 

Сталинграда». 

10 сентября 1967 года в Парке культуры и отдыха города Котельникова, 

Волгоградской области был открыт памятник пионеру-герою Мише Романову. 

Его имя было занесено в Книгу почёта Всесоюзной пионерской организации 

в 1958 году. 

Люся Радыно попала в Сталинград совершенно случайно. Во время блокады 

Ленинграда, где девочка закончила 4 класса, умерла мать Люси. Её вместе  

с другими ребятами эвакуировали в Сталинград. 

Маленькая девочка летом 1942 года добровольно пошла в ряды Красной 

Армии. Люсю отобрали как разведчицу. Около шести дней их обучали 

первоначальным навыкам разведки: как правильно находится в плену, как вести 

наблюдение, как быстро сосчитать солдат в колоне. 

Первое задание случилось в сентябре 1942 года, где Люся должна была 

перейти линию фронта в районе Мечетки и определить количество 

расположенных там немецких танков.  

Маленькая, хрупкая девочка не вызывала подозрения. Она быстро прошла 

немецких солдат и уже собиралась идти дальше, как вдруг заметила в кустах 

знакомую Галю, которая была на задании. Галино укрытие заметили фашисты. 

Тогда Люся привлекла внимание на себя и спасла Валю.  

Фашисты стали допрашивать девочку, но она всё твердила, что идёт на поле, 

где с другими детьми выращивает овощи. Тогда фашисты решили взять  

её помогать на кухню. Люся смекнула, что сможет узнать количество немецких 

солдат, просто подсчитав количество почищенной картошки. Люся смогла 

сбежать и доложить о своих наблюдениях командиру.  

Около шести раз Люся, рискуя своей жизнью, переходила линию фронта, 

добывая новую информацию.  

За героизм и отвагу Люся Радыно (Бесчастнова) была награждена медалями 

«За отвагу» и «За оборону Сталинграда». 

После войны Люся вернулась в Ленинград (Санкт-Петербург), закончила 

педагогический институт и посвятила свою жизнь детям. 

Люся Радыно умерла в 2001 году. 

Сталинградская битва закончилась 2 февраля 1943 года. 

В грозные годы осиротевшие и рано возмужавшие дети вставали рядом  

со старшими в бой против фашистов. Они все хотели жить, но судьба 

распорядилась по-своему.  

За время Сталинградской битвы погибло 42754 мирных жителей города, они 

навсегда остались лежать в сырой, холодной земле. А оставшиеся в живых 

смогли отпраздновать победу Советского Союза над фашистскими 

захватчиками. Подвиги детей, которые внесли большой вклад в победу,  

не оставляют равнодушным никого. 

За годы Великой Отечественной войны, по разным оценкам, погибло более 

28 миллионов наших соотечественников, в том числе, 13 миллионов детей.  
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Для содержания детей были построены детские дома, количество которых  

в 1950 году составляло 6 543. [4] 

Сталинградская битва стала переломным моментом, сыграла ключевую роль, 

когда Красная Армия вырвала стратегическую инициативу и удерживала  

её до конца войны.  

История не должна быть забыта. Мы должны помнить подвиги своих 

сверстников и равняться на них. Мы – будущее своей страны, а без прошлого  

не бывает будущего. 
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